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Историчешя свЪдЪшя.

Эмалью называется тонкая оболочка, по большей части изъ не
прозрачная стекла, которою покрываются металличешя или гли- 
нявыя изд,Ьл1я и которая образуетъ съ ними одно целое— прочно 
соединяется съ ними.

Первачное изготовлете эмали, т.-е. где оно получило начало—  
неизвестно, но украшенная эмалью изд̂ -ия находятся въ египетскихъ 
могилахъ, еще со временъ X X  века до P. X . Египетскге образцы 
позднейшей эпохи, какъ нааримФръ золотое, украшенное эмалью 
ожерелье фараона Раазеса I I  — (1400 л^тъ до P. X .) отличаются 
высокой художественностью и совершенствомъ техники.

Во время першда греческой и римской цивилизацш эмаль счи
талась изобр'Ьтешемъ иностраннымъ и, следовательно, варварскимъ, 
почему на производство какъ эмали, такъ и стекла, обращалось 
мало внимашя, а съ паден1емъ Западной Римской Имперш способы 
ея приготовлешя были затеряны окончательно.

Лишь около ста лйтъ спустя визант1йсие купцы, при своихъ 
торговыхъ сношешяхъ съ Пермей и другими восточными странами, 
имели случай ознакомиться съ основая1ями изготовлешя стекла и 
эмалей.

Вскоре эмалевое производство достигло такого развитая, что въ 
первое время среднихъ вековъ константинопольше ювелиры снаб
жали замечательными по достоинству эмалированными издел1ями 
(эмалевые, а потомъ мозаичные образа, ковчеги для мощей, укра
шенное эмалью opy®ie) друпе европейсш народы. Вещи этого пе
ршда въ глазахъ знатоковъ неоценимы.

После X IY  века мы ветречаемъ знаменитыхъ мастеровъ по 
издел1ямъ изъ эмали въ различныхъ городахъ Франщи и Итал1и, и 
первое место между ними безснорно принадлежитъ Белевенуто Чел
лини, который кроме того написалъ и первое сочинеше о производ
стве эмали и цветныхъ стеколъ.

До начала настоящаго столетия эмалироваие считалось исклю
чительно отраслью ювелирнаго искусства и употреблялось лишь для 
украшешя изделш изъ благородныхъ жеталловъ и меди.
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Примкнете эмалей для покрыт жел’Ьзныхъ вещей въ видахъ 
защиты ихъ отъ вн’Ьшнихъ вл!яв1й составляетъ новую эпоху въ 
исторш эмалеваго производства.

Пятьдесятъ л'Ьтъ тому назадъ железная вещь, покрытая эмалью 
въ качеств  ̂ украшешя, считалась курьезомъ, теперь же во всЬхъ 
иромышленныхъ странахъ обширныя фабрики ежедневно выпускаютъ 
на рынокъ миллюиы штукъ эмалированной посуды, грозя совсЬмъ 
вытеснить изъ домашняго употреблеЕпя хрупкую каменную и доро
гую луженую посуду.

Железная посуда хорошо эмалированная соедЕняетъ въ себ4 вей 
хоропйя свойства стекла и металла. Она въ значительной степени 
обладаетъ сопротивляемостью химическимъ и механическимъ вл1яш- 
ямъ, легко моется и чистится, благодаря гладкой поверхности, мо- 
жетъ производиться въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и фасо- 
нахъ и обладаетъ, какъ железная вещь, прочностью при очень 
тонкихъ ст’Ьнкахъ и маломъ Btcb .

Значеше всЬхъ этихъ преимуществъ доказывается современна мъ 
цв’Ьтущимъ состояшемъ производства эмалированной посуды.

Матер1алы, употребляемые въ эмалевомъ производств^

Борная кислота въ природ̂  встречается только какъ вулка
ническое произведете, но въ этомъ вид* она р4дко употребляется 
эмалировщиками. Плавясь при красно-калильномъ жарй, борная ки
слота превращается въ борное стекло, отдфляетъ мен-Ье огнеупорный 
кислоты отъ щелочей и во время плавки съ другими телами обра- 
зуетъ стекло. При соединенш борной кислоты съ кремневой полу
чается двойная кислота или стеклянная масса, въ которой борная 
кислота служитъ оеноватемъ; если же присоединить какое-нибудь 
0CH0Banie, то оно зам^няетъ кислоту.

Фосфорная кислота при эмалировка употребляется исключи
тельно въ соединена съ известью и съ другими кислотами въ 
жженыхъ костяхъ.

Фосфорная кислота въ химическихъ производствахъ вообще пред- 
ставляетъ изъ себя важное вещество, но въ искусств  ̂ эмалировки 
не заслуживаетъ особеннаго вниматя. Безводная борная и фосфорная 
кислоты легко соединяются при красно-калильномъ жар ,̂ но полу
ченное стекло большей частью тускло и ломко.



Къ щелочнымъ, щелочно-земельнымъ, землистымъ и металличе- 
скимъ основашямъ принадлежать следуюцця вещества:

Кали— въ вид  ̂ обожженнаго вивнаго камня или въ вид  ̂ по
таша. Стекла, добытыя при употреблеши кали, бываютъ очень ломки, 
а потому эти основатя въ отд’Ьльномъ вид* не употребляются. Такъ 
какъ изъ натра получаются бол’Ье твердые и легкоплавяшдеся флюсы, 
ч^мъ изъ кали, то уаотреблеше натра, несмотря на дорогую его 
стоимость, им'Ьетъ безусловвое преимущество предъ кали.

Щавелевокислое кали превращается, при сожигавш, въ угле
кислое кали. Дороговизва этого продукта не допускаетъ широкаго 
прим^нетя его въ техническихъ производствахъ. То же самое можно 
сказать и относительно виннаго камвя.

Селитра служить главнымъ образомъ для обезцв’Ьчивашя эмали, 
которая отъ ирим'Ёсей жел'Ьзваго окисла или другихъ оргааиче- 
скихъ веществъ получила плохой цвЪтъ. Но такъ какъ этотъ мате- 
р1алъ очень дорогъ, то онъ не можетъ быть пригоденъ для эмали
ровщика,— т'Ьмъ бол’Ье, если выбраны подходящее друпе матер!алы, 
такъ что въ обезцв'Ёчиванш уже н^тъ необходимости.

Къ щелочамъ, составляющимъ матер1алъ для эмалировки, при
надлежим еще: натръ въ соединены съ углекислотой, борной ки
слотой и съ хлоромъ.

Углекислый натръ продается подъ назвашемъ соды-бориллы. 
Въ этомъ вид  ̂ онъ заключаетъ въ себ4 сернокислую и соляно
кислую соли, и поэтому не можетъ быть употребленъ для эмали
ровки. Это относится и къ разнымъ видамъ сырой соды, добывае
мой изъ сЬрнокислаго натра, изъ поваренной соли и проч. Въ очи- 
щенномъ вид  ̂ углекислый натръ— кристаллизованный, обожженный 
углекислый натръ (очищенная содп) и въ этомъ вид’Ь принадлежитъ 
къ числу самыхъ необходимыхъ матер1аловъ въ эмалирномъ искус
ств*. Для уб^ждетя, что сода не содержать въ себ4 сЬрнистыхъ 
частей, эмалировщикъ сплавляетъ ее съ незначнтельнымъ количе- 
ствомъ свипдоваго окисла.

Обожженная сода дМствуетъ въ 2 или даже въ 27а раза 
сильнее кристаллизованной.

Бура также служить необходимымъ матер1аломъ для эмалиров
щика. Бура, или борнокислый натръ, плавится при красно-калильномъ 
жар4 и превращается въ стеклянную массу, которая, при дМствш 
на нее воздуха, вскор* делается мутной (тусклой). Кристаллизо
ванная бура можетъ даже до расплавки освободиться отъ кристал-



лизащонной воды, а затемъ бура уже превращается въ порошокъ. 
Въ такомъ вид  ̂ она легко смешивается съ другими матер1алами.

Борнокислое кали, а равно и друпя борнокислыя соединешя 
не встречаются въ торговле. Хлористый натрш или поваренная 
соль въ большинстве случаевъ употребляется для составлешя эма
левой массы.

Сернокислый натръ можетъ съ выгодой заменить селитру, но 
скоро сыреетъ.

Къ щелочнымъ-земельнымъ основашямъ принадлежав: известь 
и магнез1я; баритъ и стронф’анъ считаются веществами редкими.

Гашеная известь и углекислая известь употребляются въ виде 
вспушонной извести, которая получается, если совершенно чистую 
обожжонпую известь спрыснуть водой, а когда она распадется, то 
просеять.

Сернокислая известь не Тцшгодна для эмалировашя, такъ какъ 
образуетъ сернистый кальцШ и затрудняетъ разложеше.

Фосфорнокислая известь употребляется только въ виде костяной 
золы.

Фосфорнокислая известь, имея основатемъ кислоты, содействуетъ 
плавкости стеклянныхъ флюсовъ.

Эмали съ флюсами изъ костяного порошка требуютъ большей 
примеси магнезш, чемъ обыкновенно, вследств1е своей трудно- 
плавкости.

Углекислая магнез1я— рыхлое вещество— переходить съ своимъ 
состояшемъ въ эмаль, но вместе съ темъ, по своей рыхлости, со
действуетъ освобожденш газовъ, образующихся во время плавки, 
такъ что этимъ устраняется выступление массы черезъ края сосудовъ. 
Обыкновенная белая магнез!я продается въ чистому виде, такъ что 
можетъ быть употребляема безъ всякаго затруднешя, какъ матер!алъ 
для эмалировки.

Сернокислая яагнез1я служитъ матер1аломъ для грунтовой массы, 
но особенныхъ преимуществъ не имеетъ.

Баритовыя и стронщонныя соли едва ли пригодны для эмали- 
ровщиковъ, отчасти по своей редкости, частью же потому, что 
окрашиваютъ массу пе^ятными цветами.

Глина. Химически чистая глина въ природе почти не встре
чается. Родъ глины, употребляемой эмалировщиками, относится къ 
лепныиъ; оне имеютъ плотное еложеше, маслянистый блескъ, воз
можно белый цветъ, почти не изменяющейся въ жару, на ощупь 
жирны и составляютъ съ водой тестообразную массу.
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Чистый глиноземъ въ см*шенш съ произвольнымъ количествомъ 
кренневой кислоты почти вовсе не плавится.

Кремнеземъ, глина и известь т*мъ скорее плавятся, ч£мъ точ
нее придерживаться следующей пропорщи: 3 части кремнезема, 
1 ч. извести и 1 ч. глины.

Полевой шпатъ долженъ быть употребляемъ какъ натуральный 
переплавленный стеклянный матер!алъ, и поэтому, несмотря на его 
мутность поел* расплавлетя, составляетъ для эмалировщиковъ важный 
матер1алъ. Чтобы узнать доброкачественность полевого шпата, не
большое количество его расплавляется, причемъ нужная для рас
плавки температура и свойства этого минерала узнаются практически. 
Расплавленный полевой шаатъ отъ заключающейся въ немъ глины— 
мутный и им*етъ жирный блескъ.

Къ кремнекислымъ соединешямъ, прим*няемымъ въ эмалирномъ 
искусств*, принадлежать соединешя кремневой кислоты съ кали и 
натромъ, встречаемый въ полевомъ шпат*, альбит* и въ сыромъ 
прокаленномъ поташ* и въ сырой прокаленной сод*. Сюда же при
надлежите стеклянный бой.

Изъ числа металлическихъ окисловъ, составляющихъ основате 
стеклянныхъ массъ, должно упомянуть объ окисл* свинца, который 
можно употребить, если эмаль наносится на архитектурныя укра- 
шешя и т. п., гд* не можетъ быть вреда для здоровья. Стеклян- 
ныя массы, содержания въ себ* свинцовый окиселъ, соединяютъ 
преимущества сильнаго вн*шняго глянца съ легкоплавкостью и зна
чительной прочностью.

Въ эмалирномъ искусств* можно вм*сто чистой свинцовой за
киси употреблять свинцовыя б*лила. Б*лила, приготовленныя по 
способу Тенара, съ болынимъ усп*хомъ могутъ быть прим*нены 
для приготовлешя б*лой эмали.

С*рнокислая свинцовая окись въ эмалирномъ д*л* не можетъ 
быть употребляема, потому что полученнныя стекла им*ютъ отливъ 
св*тложелтый, даже буроватый, котораго нельзя нич*мъ устранить.

Фосфорнокислая свинцовая окись очень дорога и такъ же, ката 
хлористый свинецъ, неудобоупотребительна.

Назовемъ н*сколько веществъ, служащихъ частью для окра- 
шивашя, частью для обезцв*чивашя стеклянныхъ массъ.

Марганцовыя см*си служатъ для обезцв*чивашя; составляться 
он* должны съ большой осторожностью, чтобы не производить 
противнаго вл!яшя, т. е. не окрашивать массы въ новый цв*тъ.

Вообще лучше всего матер!алы, служащее для эмалировки, npi-
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обретать очищенными, чтобы не требовалось подготовительной обра
ботки. Примесь марганца въ значительномъ количестве къ горшеч
ной глазури окрапшваетъ последнюю въ темный цветъ; это же 
относится къ эмали, не содержащей окисла олова.

Белый мышьякъ заслуживаетъ предпочтешя передъ селитрой и 
марганцемъ, такъ какъ не окрашиваетъ стеклянныхъ массъ и, дей
ствуя на сернистая тела, окисляетъ ихъ, а самъ улетучивается.

Для выбеливатя эмали могутъ служить различные нерасплавляю- 
щ1еся, непрозрачные белые металлы, напр.: окись олова, называемая 
оловяннымъ пепломъ.

Оловянная окись и свинцовыя белила сходны по своимъ каче
ствами оба они даютъ белый, непрозрачный цветъ, а также имеютъ 
сходство въ томъ, что съ другими красками не соединяются или 
даютъ непр1ятные цвета. Олово принадлежитъ къ металлаяъ, кото
рые окисляются весьма легко мокрымъ путемъ, при обработке же 
сухимъ путемъ представляютъ затруднете. При соединеши съ свин- 
цомъ окислеше (при повышенной температуре) идетъ энергично.

Поэтому при дёланш изразцовъ употребляется свинцовая глазурь.
Обыкновенно берется или 100 частей чистаго свинца, или 22 

части олова, или 100 частей свинца и 30 частей олова (смотря 
по требуемой большей или меньшей белизне эмали) при необходи- 
момъ условш, чтобы оба металла были чистые. Къ этой смеси, на
зываемой пепломъ, прибавляютъ на самомъ пепельномъ шестке 100 ч. 
белаго кварцеваго песку, 18 частей поваренной соли и 5 частей 
сурика, или 100 ч. белаго кварцеваго песку, 6 ч. поваренной соли 
и 6 ч. соды. Вля масса при маломъ огне медленно помешивается, 
и затемъ черезъ устье шестка выпускается въ тигли, которые ста
вятся въ плавиленную печь, чтобы масса совершенно превратилась 
въ флюсъ. Приготовленная эмаль имеетъ желтоватый или сероватый 
цв-Ьтъ, который, после нанесетя эмали на сосуды и хорошаго 
обжига, переходитъ въ синш цветъ. Для получетя эмали, не содер
жащей въ себе свинца, красиваго белаго цвета, добываше по
требной чистой окиси олова сопряжено съ слишкомъ большими рас
ходами, такъ что на практике применяется лишь изредка. По
этому эмалировщики, для получетя оловяннаго пепла, употребляютъ 
пламенную печь, которую сначала накаливаютъ до белокалильнаго 
жара. Положенное на очагъ олово, при расплавке, образуетъ слой 
оловянной окиси; снятая чешуйчатая кора имеетъ желтоватый цветъ, 
превращающая по охлажденш въ белый съ красноватымъ отливомъ. 
Разъ начавшееся окислеше продолжается безостановочно при постоя я-
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ноль, б'Ьлокалильномъ жарЪ, и потому въ короткое время можно 
получить значительное количество оловяннаго пепла высшаго каче
ства. Если температура печи ниже б’Ьлокалильнаго жара, то полу
чится черная оловянная закись, которая не должна быть употреб
ляема при эиалировк’Ь, такъ какъ окрашиваетъ эмаль въ темный, 
ничймъ не устранимый цвЪтъ. Можно добыть довольно хорошую золу 
въ тигляхъ, но этотъ способъ не только дороже, но и добытый 
продуктъ гораздо хуже.

Окиси висмута и сурьмы, какъ средства для обезцв'Ьчивашя 
стекла, и дороги и неудобны.

Стекло и эмаль.

Чтобы составить себЪ ясное представлеше о приготовлеши и 
употребленш эмалей, необходимо упомянуть о т4хъ свойствахъ ихъ, 
которыя являются у нихъ общими со стекломъ.

Основашемъ всякаго рода эмалей служитъ большею частью не
прозрачное стекло такого состава, что оно легко наплавляется на 
металлъ, прочно пристаетъ къ нему, а также расширяется и сжи
мается при перем'Ьнахъ температуры одинаково съ металломъ.

Вообще же химичешя и физичешя свойства стекла и эмали 
одинаковы: и то, и другая представляютъ собою соединеше кремне
зема съ однимъ или нисколькими основашями. По химическому со
ставу различаются:

1) стекла съ однимъ только основашемъ (кал1евые и натровые 
силикаты)— это растворимое въ вод'Ь стекло (фуксово);

2) стекла съ нисколькими щелочными и щелочно-земельными 
основашями, представляющее соединешя кремнезема съ кал1емъ, 
натр1емъ и известью;

8) свинцовые силикаты, содержание обыкновенно также сое- 
динешя ка.ш и извести въ другой форм'Ь;

4) борныя стекла, въ составъ которыхъ можетъ не входить 
кремнеземъ.

Окрашенные и непрозрачныя стекла образуютъ по большей части 
особую группу; они получаются прибавкою къ перечисленнымъ стек- 
ламъ HtKOTopHXb металлическихъ окисловъ или щелочныхъ земель. 
Хорошее стекло, содержащее кремнеземъ, калШ и известь, не должно 
значительно растворяться отъ дМств!я какихъ бы то ни было хи- 
мическихъ средствъ, за исключешемъ плавиковой кислоты и ра- 
творовъ Ъдкихъ щелочей.
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Стекла, содержащая болышя количества основанШ, преимуще
ственно натр1евыхъ, затемъ стекла свинцовыя и борныя, менее 
устойчивы противъ вл1яшя химическихъ реактивовъ. Плавкость 
стекла или эмали стоить въ обратномъ отношевш къ сопротивляе
мости химическимъ вл1яшямъ (ч4мъ больше плавкость, т4мъ меньше 
сопротивляемость химическимъ вл!яшямъ); такъ свивцовыя и борныя 
стекла плавятся при более низкой температур*, ч*мъ натрово- 
известковыя, а кал1ево-известковыя стекла требуютъ для плавлетя 
еще большаго жара, ч*мъ предыдущая. Стекла или эмали изъ чи- 
стаго кремнезема являлись бы наиболее огнеупорными, если бы ихъ 
можно было плавить при обыкновенныхъ услов1яхъ.

Составь стекла или эмали зависитъ отъ цели, для которой онъ 
предназначается. Наприм4ръ, свинцовыя стекла обладаютъ живыми 
цветами и высокимъ блескомъ. Эти сорта требуются преимуще
ственно ювелирами для изделш, въ которыхъ красивый видь и 
блескъ ставятся выше сопротивляемости внешнимъ вл1ян1ямъ. Для 
большинства промышленныхъ приложены свивцовыя стекла и эмали 
однако непригодны, такъ какъ они легко уступаютъ дМствш кислотъ 
и, следовательно, непрочны. Въ применены къ кухонной посуде 
свинцовыя эмали даже опасны, такъ какъ при варке въ последнихъ 
пищи, оне образуютъ ядовитая соединешя. Для такого рода целей 
наиболее всего подходятъ кал1евыя и натровыя стекла въ соеди
нены съ известью, бурой и пр.

Щелочи.

Для производства эмалей ка.йевая щелочь употребляется чаще 
всего въ форме углекислой соли— поташа, йзъ натр!евыхъ соеди
нены употребляются: сода, поваренная и глауберова соль. Жженая 
сода, употребляемая для производства эмалей, содержитъ обыкно
венно 581/а °/0 окиси натр1я и 417г °/0 угольной кислоты. Кри
сталлическая сода содержитъ 60 и более частей воды. Такъ какъ 
для удалешя изъ соды воды расходуется много тепла, при чемъ 
сода пенится предъ плавлещемъ, и такъ какъ кристаллической 
соды следуетъ брать 27 фунтовъ тамъ, где безводной, жженной 
соды идетъ только 10, то последняя, если ее можно достать хорошаго 
качества, предпочтительнее для производства эмалей. Въ некото- 
рыхъ случаяхъ применяются также поваренная и глауберова соль.
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Щелочныя земли.

Щелочныя земли— известь, магнез!я, сплавленная съ кремне- 
земомъ, даютъ продукты, не растворимые въ воде. Къ числу важ- 
нМшихъ соединенШ кальщя (извести) принадлежатъ: известнякъ, 
мраморъ, м4лъ, известковый шпатъ и т. п. ПоследнШ есть кри
сталлическая форма углекислой извести, содержитъ 56% извести 
и 44% углекислоты. Въ виду чистоты и постоянства состава, 
известковый шпатъ применяется при производств эмалей во всЬхъ 
техъ случаяхъ, когда важно соблюдете точнаго состава ихъ.

Известь применяется въ необожженномъ виде, реже въ жженомъ 
виде. Сернокислый кальщй употребляется въ виде гипса и але
бастра.

Магшй употребляется для эмалей въ виде двухъ соединенш: 
углекислаго магшя— белаго, легкаго, безвуснаго и почти нераство- 
римаго порошка, и сернокислаго магшя или горькой соли.

Флюсы или плавни.

Для регулироватя плавкости эмали служитъ бура— кристал
лическое соединете натра съ борной кислотой. При прокаливанш 
буры кристаллизационная вода испаряется изъ нея и остается 
белый порошокъ— жженая бура, которая при температуре светло- 
краснаго калешя плавится въ чистую, прозрачную, безцветную 
стекловидную массу.

Эмали, содержатся много буры, плавятся значительно легче, 
чемъ состоятся только изъ кремнезема и щелочей; такимъ образомъ, 
увеличивая и уменьшая содержате буры, можно увеличивать или 
уменьшать плавкость стекла или эмали.

Другое ценное свойство буры состоитъ въ ея способности рас
творять при сравнительно низкой температуре металличеше окислы, 
вслёдств1е чего получаются прекрасно окрашенныя стекла.

Въ виду этого при производстве окрашенныхъ эмалей необходимо 
примешивать къ металлическимъ окисламъ, играющимъ роль кра- 
сильныхъ веществъ, некоторое количество буры, которая очень 
хорошо заплавляетъ ихъ, и потому окраска получается равно
мерная.

Плавиковый шпатъ (фтористый кальщй) есть минералъ, состоя
щей изъ 48% фтора и 52% кальщя; онъ плавится при темно- 
красномъ каленш и употребляется въ такихъ эмаляхъ, гдё слишкомъ



мало извести, заменой которой онъ и служитъ, увеличивая въ 
то же время и плавкость эмали. Темъ не менее не следуетъ при
бавлять его къ эмали, содержащей избытокъ кремнезема по отно- 
шенш къ щелочамъ, такъ какъ подобныя эмали именно и состав
ляются для того, чтобы оне могли выдерживать высот темпе
ратуры.

Полевой шнатъ есть другой минералъ, прибавляемый къ боль
шинству эмалей— или въ виде плавня, или въ виде существенной 
составной части; онъ состоитъ изъ 65°/0 кремнезема, 19°/0 глино
зема и 16% натр1я и ка.ш.

Высокое содержаше кремнезема позволяетъ употреблять его для 
замены кварца или песку въ смесяхъ для эмалей. Количество 
щелочей должно быть въ этомъ случае изменено. Полевой шнатъ 
делаетъ эмали более тугоплавкими.

Стекла и эмали, состоящая ихъ кремнесвинцовыхъ соединены, 
плавятся сравнительно легко— при температуре светло-краснаго 
калешя.

Свинецъ употребляется для эмали въ виде окисловъ— глета 
или сурика. Свинцовыя эмали легко узнаются по сильному блеску 
и окраске. Оне могутъ налагаться весьма тонкимъ слоемъ, легко 
обжигаются и представляютъ преимущественно ювелирныя эмали, 
для украшешя драгоценныхъ металловъ, отъ которыхъ не требу
ется сопротивляемости химическимъ вл1ятямъ, какъ, напримеръ, 
в.шнш сернистаго газа или азотной кислоты. Но, какъ упомянуто 
выше, для кухонной посуды эти эмали не допустимы, такъ какъ 
содержащейся въ нихъ свинецъ вступаетъ въ соединешя съ уксусомъ 
и фруктовыми соками, а эти соединешя сильно ядовиты.

Баритъ (тяжелый шпатъ, сернокислый 6apifi) и витеритъ также 
должны быть упомянуты въ качестве плавней. Въ некоторыхъ 
случаяхъ они могутъ употребляться вместо окисловъ свинца, такъ 
какъ, подобно имъ, сообщаютъ эмалямъ блестящую поверхность 
чистаго цветного тона. Татя эмали плавятся, приблизительно, при 
той же температуре, какъ и свинцовая, но менее чувствительны 
къ газамъ, образующимся въ плавиленной печи.

Непрозрачность.

Непрозрачность эмалей необходима по той причине, что она 
позволяетъ наносить ихъ возможно более тонкими слоями. Чемъ 
тоньше слой эмали, покрывающей металлическШ предметъ, темъ онъ
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прочнее сидитъ на немъ, такъ какъ онъ легче выдерживаетъ пере
мены температуры, следуя за расширешями и сжашми металла. 
Прим4еь окиси олова къ прозрачнымъ эмалямъ даетъ непрозрачный 
белый цветъ.

Белыя глипы, каковы: каолинъ, трубочная глина и пр.,— упо
требляются для той же цели.

Полевой шпатъ и кршлитъ даютъ по расплавлеши такъ же 
молочно-белое стекло, окраска котораго зависитъ отъ присутств1я 
въ озваченныхъ минералахъ глинозема.

Прибавляя все эти примеси къ эмалямъ, не следуетъ упускать 
изъ вида ихъ другихъ свойствъ, особенно же вл1яшя на плавкость 
и друйя качества эмалей.

Глины умепыпаютъ ихъ плавкость; полевой шпатъ действуетъ, 
повидимому, подобнымъ же образомъ; крюлитъ ускоряетъ плавлеше. 
Почти непрозрачныя или едва просвечиваюпця эмали получаются 
отъ прибавлен!я прокаленной кости (костяной золы) или 
фосфорно-кальщевой соли. Подобно окиси олова, она не вступаетъ 
въ химическое соединете съ эмалью, но даетъ съ нею тесную 
смесь.

Окрашиваше.

Пигментами или красящими веществами въ эмаляхъ служатъ 
обыкновенно окислы или соли некоторыхъ металловъ, которые при
бавляются или при составлены смеси, или при размоле ея.

Эти окислы и соли растворяются въ расплавленной массе эмали 
и образуютъ окрашенные силикаты (кремнеземныя соединешя).

Удомянутыя только что вещества, сообщаюпця эмалямъ белый 
непрозрачный цветъ, можно также причислить къ пигментамъ. Окраска 
другихъ тоновъ получается помощью следующихъ соединен :̂ синяя— 
помощью окисловъ и силикатовъ кобальта, желтая — окисью сурьмы, 
окисью урана, серебра, желтою окисью железа и пр., оранжевая— 
смешешемъ окисловъ для желтаго, краснаго или коричневаго тона, 
красная— помощью красной окиси железа, Kaccieea пурпура, зеле
ная— окисью хрома, окисью меди и железа, фшлетовая— помощью 
красной окиси марганца, коричневая— окисью железа и черной 
окисью марганца, черная— смесью окисей кобальта, марганца и 
железа или окисью ирид!я. Друйе цвета и оттенки достигаются 
смешешемъ несколькихъ изъ приведенныхъ окисловъ.

Все краски для эмалей продаются въ настоящее время въ го-



—  14 —

товомъ виде и при надлежащемъ применены даютъ желаемые ре
зультаты, но можно эти же краски приготовить и самому.

Для „приготовлешя такихъ красокъ употребляютъ окислы нЪ- 
которыхъ металловъ, а именно: железа, кобальта, никкеля, хрома, 
марганца и меди, загЬиъ фэсфорно-кислыя соединешя железа, меди, 
кобальта и никкеля, а также золото и серебро, осажденныя изъ 
ихъ растворовъ железнымъ купоросомъ, и платину, осажденную 
муравьиной кислотой.

Все эти вещества берутся въ виде очень мелкаго порошка. 
Ихъ растираютъ, возможно лучше, на матовой стеклянной плитке 
съ водой и плавпемъ (въ указанныхъ ниже пропорщяхъ), наносятъ 
тонкимъ слоемъ посредствомъ кисти на покрываемую поверхность 
и по высыхаши обжигаютъ при температуре краснаго калешя на 
голомъ огне (газовой или угольной топки) или лучше въ муфеле.

Для приготовлена плавня сплавляютъ 24 ч. сурика и 9 ч. 
чистой борной кислоты и полученное стекло толкутъ и растираютъ 
въ мельчайппй порошокъ, отмучиваютъ и высушиваютъ.

Краски составляются по следующимъ рецеитамъ:
Серая: 6 ч. осажденной платины.

„ 4 ч . плавня
Серая: 5 ч. окиси никкеля.

„ 1 ч . осажден, серебра.
„ 7 ч . плавня.

Зеленая: 7 ч. окиси хрома.
„ 10 ч. плавня.

Светло-зеленая: 10 ч. фосфорно-кислаго никкеля.
_ 20 ч. плавня.

Красно-коричневая: 7 ч. окиси железа.
„ 12 ч. плавня.

Пурпурно-красная: 4 ч. закиси меди.
„ 10 ч. плавня.

Черная: смесь равныхъ частей серно кислаго кобальта и серно- 
кислаго марганца сплавляютъ съ пятикратнымъ по весу количе- 
ствомъ азотно-кислаго каля, сплавъ промываютъ горячей водой и 
высушиваютъ.

Золотая: 48 ч. осажд. золота.
„ 2 ч. осажден, серебра.
„ 4 ч . плавня.

Серебряная: 48 ч. осажд. серебра.
. 7 ч . плавня.
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Золото и серебро растираются со скипидаромъ и обжигаются 
при слабомъ красаомъ каленш, а после обжига отчищаются про
волочной щеткой. . .

Некоторые металличеше окислы, при сплавленш съ плавнями, 
изменяются, и потому эмалировщикъ долженъ знать составъ употребля- 
емыхъ ймъ красокъ. Одни и те же окислы могутъ давать совер
шенно различные результаты.

Такъ, наприиеръ, окись железа, при плавленш съ бурой въ 
возстановительномъ пламени даетъ зеленый цветъ, а въ окислитель- 
номъ— красный. Окись меди производить также то красную, то 
зеленую окраску; подобныя же изменешя испытываютъ окиси мар
ганца, серебра и хрома.

Вода, употребляемая для размола эмалевыхъ смесей, должна 
быть чиста, свободна отъ органическихъ веществъ, металлическихъ 
окисловъ или сернистыхъ соединенШ.

Сернистые газы особенно вредны въ воде, такъ. какъ они 
обезцвечиваютъ часто лучппя свинцовыя эмали.

Дымъ и зола, образующееся отъ горейя топлива въ плавилен- 
ныхъ печахъ, отнюдь не должны приходить въ соприкосновеше съ 
эмалью, что достигается установлешемъ хорошей тяги или приме
м те «ъ вместо каменааго угля и дровъ— нефтяного или газоваго 
топлива; последнее необходимо для ювелирныхъ эмалей.

Для того, чтобы получить хорошее плавлеше эмали и чтобы 
выплавить однородаый продуктъ, необходимо до плавлетя размолоть 
составная ея части въ тонесш порошокъ и тщательно перемешать.

Иааче, если въ одномъ месте будетъ слашкомъ много кремне
зема и извести, а въ другомъ— избытокъ буры и соды, то послед
нее место вполне расплавится, въ то время какъ первое едва раз
мягчится; по охлаждеши получится крайне неоднородный продуктъ, 
что, при покрыт имъ посуды и пр., скажется получешемъ плохого, 
непрочао держащагося, трескающагося и шелушащагося слоя.

На хорошо установленаыхъ фабрикахъ составныя части эмали 
после размола смешиваются механическимъ способомъ въ медленно 
вращающихся цилиндрахъ или барабанахъ. Составныя части засы
паются съ одного конца барабана, перемешиваются внутри его 
мешалками и въ то же время подвигаются къ другому концу его, 
откуда и выходятъ тщательно перемешанными.

Такая тщательно перемешанная масса можетъ идти прямо въ 
плавиленную печь, а до того времени должна быть сохраняема въ 
тепломъ, сухомъ месте.
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Эмалевыя массы.

Сл^дуетъ заметить, что подготовка матер!аловъ, идущихъ па 
приготовлеше эмалевыхъ массъ, во всЬхъ случаяхъ одинакова. 
Хотя въ настоящее время мноие фабриканты производятъ эмали- 
рован1е въ течете только одной операцш и притомъ одной вполне 
определенной эмалевой массой, темъ не иГенее целесообразнее всю 
работу разбить на две следуюпця одна за другой операцш, при 
чемъ и обе эмалевыя массы въ этомъ случае должны быть различны. 
Это особенно важно въ томъ случае, если требуется эмалировать 
таше предметы, которые должны выдерживать высокую температуру 
и быстрое охлаждеше, какъ, напримеръ, всякую повареную 
посуду.

Только въ томъ случае эмалевое покрьте на предметахъ 
остается после довольно продолжительнаго употреблешя ихъ въ 
целости, если свойство эмалевой массы таково, что расширеше и 
сжатав ея происходить равномерно съ расширейемъ и сжатаемъ 
металлической поверхности, на которую нанесена эмаль. Напротивъ, 
если эмалевая масса не обладаетъ способностью расширяться и 
сжиматься равномерно съ железомъ, изъ котораго делается посуда, 
то, какъ необходимое последств1е этого, появляются въ самое корот
кое время тысячи сначала едва заметныхъ, а иногда вовсе неза- 
метныхъ трещинъ (толщиной въ волосъ), связь между эмалью и 
эмалируемой поверхностью нарушается, и очень быстро после этого 
эмаль начинаетъ лупиться или отскакивать.

Хотя въ то время, когда начали эмалировать более или менее 
значительные предметы, какъ, напр., кухонную посуду, фабричнымъ 
способомъ, на это обстоятельство не обращали достаточная в̂ има- 
т я ,— темъ не меаее самымъ лучшимъ образомъ эмалированные 
предметы уже указывали на упомянутые выше недостатки такой 
эмалировки. Глазурь вследств1е появлявшихся трещинъ быстро 
растрескивалась и облупливалась, что въ значительной мере очень 
затрудняло всеобщее распространеше эмалированныхъ предметовъ ьъ 
обыденной жизни, темъ более что эмалировка значительно увели
чивала стоимость предметовъ, сообщая приэтомъ имъ самую 
малую твердость противъ прежняго.

Долгое время все заботы прилагали къ тому, чтобы приготовить 
такую эмалевую массу, которая обладала бы достаточной расширяе
мостью въ жару, при чемъ она не растрескивалась бы и не отска
кивала бы.
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Наконецъ, пришли къ заключешю вмЬсто одной элалевой массы 
наносить въ расплавленномъ состояли дв'Ь, при чеиъ каждая изъ 
нихъ должна обладать особыми молекулярными (частичными) и 
химическими свойствами.

Различаютъ дв'Ь эмалевыя массы, одну считаютъ за основную, 
грунтовую (такъ называемый грунтъ), а другую— пазываютъ 
покровной массой.

Грунтовая (основная) масса.

Грунтовой (основной) массой называется такая, которая 
наносится непосредственно на металлъ и сверху прикрывается 
покровной массой. Относительно свойствъ основной массы сл’Ьдуетъ 
заметить, что ее обыкновенно стараются делать весьма трудно
плавкой, чтобы на поверхности металла она не расплавлялась совер
шенно, а лишь находилась въ густомъ, текучемъ состояши,— поэтому 
она покрываетъ металлъ не сплошной связной массой, а пористой. 
Эта то пористость и позволяетъ металлу быстро расширяться и 
сжиматься, при чемъ отд4льныя частицы основной массы не отде
ляются ни другъ отъ друга, пи отъ самаго металла.

Покровная масса.

Покровная масса всегда составляется съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы она плавилась гораздо легче, ч4мъ основная масса, и чтобы 
въ мЪстахъ соприкосновешя обЪ онй сплавлялись совершенно, образуя 
одно ц’Ёлое такъ, чтобы во всякомъ отдйльнокь участий эмалевой 
покрышки былъ постепенный переходъ отъ паружнаго чистаго Еерх- 
няго слоя чрезъ массу см^шаннаго состава къ чистой основной массй.

Обыкновенно массы, идущ1я для приготовлешя основной и по
кровной массъ, обрабатываютъ на различпыхъ фабрикахъ различ
ными способами. Безспорно, что самымъ ращональнымъ способомъ, 
при которомъ получается во всЬхъ отношев1яхъ безупречный товаръ, 
долженъ считаться тотъ, при которомъ матер1алы, идупйе на при- 
готовлеше различныхъ массъ, хорошо перемешиваются, сплавляются 
въ однородное цЬлое, которое вновь размалывается и уже наносится 
въ расплавленномъ состоянш на эмальируемые предметы. Точно 
такимъ же образомъ поступаютъ и съ покровной массой.

Частая проплавка идущихъ въ д'Ьло матер1аловъ, конечно, 
Удорожаетъ этотъ способъ; различные фабрикапты старались вс ём и  
силами достичь г ё х ъ  же jp ^ jm T O B b Y n p H M tn a f l дешевые способы,
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однако достичь этого имъ не пришлось. Поэтому и считается 
вышеупомянутый способъ самымъ ращональнымъ.

Для бол̂ е дешеваго товара расплавлеше основной массы избега
юсь, а прямо наносятъ тщательно перемешанный сырой ыате- 
р1алъ на посуду и после этого прожигаютъ уже основную массу. 
На расплавленный такимъ образомъ слой основной массы наносятъ 
покровную обыкновенно при помощи припудривашя и расплавляютъ 
ее. При внимательномъ отношены можно и такимъ способомъ по
лучить совершенно безупречную посуду, но она ни въ коемъ случае 
не выдержитъ такой же продолжительности службы, которая свой
ственна товару, приготовленному при помощи предварительно рас
плавленной основной и покровной массъ.

Такъ какъ, несмотря па дешевую цену, менее тщательно эмали
рованные предметы все-таки не могутъ конкуррировать съ теми, 
которые приготовлены съ соответствующей осторожностью и внима
тельностью, то каждый фабриканта въ своихъ личныхъ интересах!, 
эмалируетъ товаръ предварительно сплавленой массой, пренебрегая 
более дешевымъ способомъ, при которомъ сырые матер1алы спла
вляются во время самой эмалировки.

Приспособлешя для сплавлешя основной и 
покровной массъ.

Въ прежнее время плавлешя эмалевыхъ массъ всегда произво
дили заразъ малыми количествами, такъ какъ весьма трудноплав
кую основную массу пе умели приводить въ расплавленное состоя- 
Hie, если брали заразъ значительное количество ея. Значительное 
количество горючаго, ^Лжигаемаго въ плавильной печи для эмали, 
служило главной причиной того, что мнопе фабриканты упускали 
эгу важную операщю. Съ техъ поръ въ устройстве печей достигли 
такихъ поразительныхъ успеховъ, что въ настоящее время не пред
ставляется никакихъ затруднены при расплавлены эмалевыхъ массъ.

Плавиленный тигель (тютень).

Обыкновенно плавлеше стекловатой массы производить въ боль- 
шихъ тигляхъ, которые спещально для этого изготовляются и 
особеннымъ образомъ ставятся въ печь. Прежде чемъ разсказать 
объ устройстве печи, приспособленной для раснлавлешя эмалевыхъ 
массъ, намъ придется сделать некоторое замечаше о тигляхъ, 
употребляемыхъ для плавлешя.
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Само собой разувается, что плавилеаные тигли должны быть 
приготовлении изъ вполне огнеупорнаго матер!ала, такъ какъ они 
должны выдерживать высокую темаературу (температуру белаго кале- 
шя), всл,Ьдств1е чего удорожается ихъ стоимость, тймъ более что 
необходимо, чтобы тигель могъ выдерживать нисколько плавокъ.

На лучшихъ фабрикахъ для плавлешя эмалевыхъ массъ упо- 
требляютъ такъ называемые гессенсше тигли; что касается огне
упорности ихъ, то матер1алъ, изъ котораго они сделаны, признанъ 
безусловно самымъ лучшимъ, такъ какъ при самой высокой темпера
туре жара въ печи можно наблюдать на гессенскихъ тигляхъ лишь 
назначительное спекаие краевъ.

Еще важнее при этихъ тигляхъ химическое ихъ дМств1е, ока
зывающее свое BiiflHie на весь процессъ плавлешя эмали.

Размерь ихъ, конечно, зависитъ отъ величины производства. 
Для спуска готовой эмали на дне ихъ должно быть сделано 
отверше, замыкаемое глинянымъ штепселемъ съ ручкой, при по
мощи которой возможно, при окончанш процесса плавки, вылить 
жидкую эмаль. Ручка делается изъ железнаго прута, покрытаго очень 
тугоплавкой эмалью. Плавка эмали требуетъ весьма возвышенной
температуры, а потому какъ топливо, такъ и печь должны быть
приспособлены спещально. Весьма удобна и проста печь следую
щей конструкцш: нечь со
стоять изъ шахты (рис. 1), 
въ которой, на особой под
ставке, помещается тигель 

А  съ эмалью; шахта отъ 
дна вершковъ S, имеетъ 
рядъ колоспиковъ и под
дувало.

Подставка подъ ти-
глемъ В  опирается на
сводикъ С\ подъ подставкой 
ставится чашка Е , въ ко
торую стекаетъ расплавлен
ная масса; х— дымоходъ, 
d,d— топка.

Примерные размеры 
показаны на рисунке; стен
ки нечи складываются въ 
полтора кирпича, при чемъ
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внутренность шахты полезно обделать огнеупорнымъ кирпичемъ 
высшаго качества.

Шахта прикрывается глиняной пластинкой Ъ'\ устраивая п р ч ь , 
нужно обратить особенное внимаше на хорошую тягу.

Температура, какъ уже было замечено, должна быть весьма вы
сока, а потому топливо должно быть изысканное. Лучшее для этого 
топливо— древесный уголь и за нимъ мелше сух!я дрова; хорошъ, 
конечно, и каменный уголь, при чемъ зола дровъ или угля даетъ 
отличный матер1алъ для самой эмали— въ виде поташа.

На рис. 2 представленъ особый аппаратъ, применяемый при 
пробной плавке. Онъ состоитъ изъ железнаго цилиндра С, выло- 
женнаго огнеупорной глиной, въ которомъ помещается гессенсшй 
плавиленный тигель Т  наивысшаго качества.

Въ этомъ тигле на треножнике, сделанномъ изъ полосового 
железа, помещенъ плавиленный тигель S, наполовину наполненный 
магнез1ей, а въ эту магнезш вставленъ фарфоровый или платиновый 
тигелекъ Р , служащШ для пробной плавки. Рукоятка П, приго
товленная изъ толстой платиновой проволоки, служитъ для того, 
чтобы можно было легко поднимать и вынимать тигелекъ Р . Весь

Рис. 2.
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этотъ аппаратъ прикрытъ коническимъ колпакомъ А, въ которомъ 
находится печная труба, длиною около метра, сделанная изъ листо-

Рис. з.
вого ?же.гЬза. Отверстие В , съ соответствующей крышкой служитъ 
для: заброски въ тигель Т  древеснаго угля. Непосредственно около 
дна тигля Т, по окружности находится 12 отвергай О. Труба R — 
служитъ для подведешя сжатаго воздуха.

На рис. 3 представлена газовая плавиленная печь для пробъ 
Rosslera. А —высошй тигель, въ дне котораго имеется каналъ, 
закрываемый фарфоровымъ шарикомъ. Тигель А  делается изъ ша
мота; d—шамотовый цилиндръ.

По трубе а поступаетъ газъ и проходитъ въ Ь и, наконецъ, 
уходитъ въ трубу е; f — бунзеновская горелка для подогревашя 
воздуха. Когда окончится расплавлеше, то въ тигле А  шарикъ 
поднимается, и расплавленная масса вытекаетъ въ сосудъ д, на
полненный водой.

На рис. 4 представленъ тигель, у котораго открывается только 
половина крышки. А — отверстие въ днище тигля для спуска рас
плавленной массы, затыкаемое пробкой.

На рис. 5 представлена обыкновенная тигельная печь.
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Рис. 4.

Плавильныя печи.

T t тигли, о которыхъ мы упоминали, пригодны для небольшого 
производства и работа съ ними не требуютъ особыхъ познашй; 
между гЬнъ при фабричной организацш дйла они не могутъ удовле
творить запросамъ по своей маловмйстительности.

Въ посл’Ьднемъ случай устраиваются болышя ванныя печи, гдй 
масса насыпается въ глубоыя четыреугольныя ванны, сложенныя изъ 
плитъ или клинкера (огнеупорнаго кирпича), съ покатыми днищами, 
и гдй выгружается сплавленный продуктъ.

Пламя топки, раскаливъ днище и бока ванны снаружи, про
ходить надъ нею, соприкасаясь съ поверхностью сплава, послй чего, 
отдавъ значительную часть тепла, направляется въ дымоходъ.
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Эмаль же въ расплавленномъ состиянш стекаетъ въ емкое вме
стилище; такая печь за одинъ угр'Ьвъ способна вплавить 1250 пудовъ 
эмали. Главное ея неудобство заключается въ томъ, что для сохранеия 
тепловой энергш пламя близко соприкасается съ сплавомъ и, при топке 
каменнымъуглемъ, запорошаетъ его золой и другими отбросами горешя.

Если применять въ качестве топлива нефть или газъ, то въ 
возстановительннхъ и окислительныхъ частяхъ пламени цветъ эмали 
получается неодипаковымъ, а эмали свинцоваго характера не вполне 
расплавляются.

Те же эмали, где окрашивающимъ веществомъ является окись 
меди, могутъ пршбрести неожиданный цветъ. Следовательно, ванпыя 
печи хороши только въ экономическомъ отношенш, и то только тамъ, 
где важна не чистота окраски, или где ея составъ не реагируетъ 
на свойства пламени.

Въ настоящее время устраиваются ванпыя печи непрерывпаго 
действ1я, при чемъ расплавленный токъ выпускается автоматически. 
Но при такихъ высокихъ температурахъ не всегда можно полагаться 
па исправность автоматическихъ механизмовъ, при чемъ гораздо 
целесообразнее брать пробы, пользуясь ихъ указав1ями.

Для пробы въ сплавъ 
окунается железный стер
жень и мгновенно вытаски
вается пазадъ. Если при 
этомъ масса застываетъ, об
разуя м ятя  стекловидныя 
нити безъ пузырьковъ и 
зерепъ,— значитъ пора вы
пускать. (Ванныя печи мо
гутъ служить и для калешя 
протравленныхъ изделй).

Возможность непрерыв
ной плавки, составляющая 
большое достоинство плавиль- 
ныхъ ванныхъ печей, являет
ся главнымъ недостаткомъ 
тигля.

Тигли легко портятся, 
если въ нихъ вводить не 
вполае просушенный и не 
нагретый до одинаковой съ

//////. SS/SSS- W W ; Й*ЧН

'т'жя'Ш'/шьшА

Рис. 6.
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нимъ температуры эмалевый матер1алъ въ то время, когда они раска
лены послй первой плавки. Малейшая сырость или разница въ 
температуре, грозитъ катастрофой, въ виде разрыва самого тигля 
и порчи всей печи.

При тигельной плавке дно его посынаютъ кварцевой мукой,— 
если тигель не раскалеаъ, то въ сыромъ виде,— и, наполнивъ измель
ченной эмалью, впосятъ въ печь, обсыпавъ его до верху коксомъ, 
древеснымъ углемъ или дровами, после чего прикрываютъ печь 
крышкой (смотр, рис. 6).

Плавка продолжается отъ 1 г/2 до 2-хъ часовъ.
Затемъ берется пвоба и. если сплавъ готовъ, открываютъ

штепсель въ дне тигля и 
выпускаютъ эмаль въ со- 
судъ съ водой.

По охлаждеши сплава 
его измельчаютъ, мелютъ 
и просеиваютъ.

Полученный поро- 
шокъ уже иригоденъ для 
эмалировки, при чемъ и 
для основной эмали и для 
операцш глазури одина
ковы.

Если масса почему- 
либо долго не вытекаетъ, 
то образовавшуюся въ дне 
тигеля преграду проты- 
каютъ проволокой.

Необходимо повто
рить, что тигельная одно
плавная система самая 
удобная при неболыпомъ 
производстве, такъ какъ 
наименее сложная и не 
требующая особыхъ по- 
знанШ.

Тигельныя печи устраи
ваются какъ для одного 
тигля, такъ и для бата
рей тиглей до 12 штукъ

Рис. 7.

Рис. S.
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и более [см. рис. 7 и 8). Въ печахъ для одного тигля последшй 
находится въ самой средине пламени, но содержимое его защищено 
отъ непосредственнаго вл!яшя огня плотно закрывающейся крышкой.

Для сбережешя работы при посл'Ьдующемъ размалыванш эмали, 
последшя часто выпускаются изъ печей или тиглей въ чаны съ 
холодной водой, съ которой и перемешиваются. Получаются круп- 
ныя зерна. Но этотъ npienb нельзя считать целесообразным такъ 
какъ онъ уменьшаетъ, повидимому, эластичность эмали: она теряетъ 
свою вязкость и устойчивость иротивъ дМств1я кислотъ. Кроме того 

. эмаль изменяется при этомъ, повидимому, и химически— отъ образо- 
вашя водянаго газа.

На вещи эмаль налагается или въ виде сухого тонкаго 
порошка или въ мокромъ состоянш въ виде сиропа или густого 
теста; вследств!е этого сплавленная въ однородную массу и остыв
шая эмаль подвергается размалыванш, при которомъ къ ней при
бавляются различный вещества, напр., нашатырь и некоторые окислы 
металловъ, сообщающее окраску.

На рис. 9 представлена ванная печь. Она состоитъ изъ одной 
или двухъ рядомъ расположенвыхъ ваннъ 1 и 2. Впереди первой 
ванны находится топка Е . Въ крышке печи имеются два отвер- 
сйя а и Ь, черезъ которыя засыпается смешанная масса. Стрел-
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кой на рисунке указано течете горячихъ газовъ. Въ передней 
станке печи, по средине каждой ванны, находятся два отвертя 
с и d, черезъ которыя производится перемешиваше массъ при по
мощи железной кочерги.

Размалываше.

Все мельницы для помола эмалей и матер!аловъ для нея 
имеютъ ту общую черту, что рабоч1я поверхности этихъ мельницъ 
не должны состоять изъ железо, такъ какъ малМппе следы его 
производятъ оврашиваше большинства эмалей.

Применяются три различныхъ типа мельниц*. Наиболее 
старымъ измельчающимъ аппаратомъ считаются бегуны,— въ очко 
неподвижнаго лежачаго жернова вставленъ стоячш валъ, вращаю- 
щШся отъ привода; въ проушину этого вала вставленъ горизонталь
ный валъ, на концахъ котораго сидятъ стояч!е жернова.

При вращенш вертикальнаго вала стояч1е жернова бегутъ по 
лежачему и измельчаютъ положенный на него матер!алъ.

Бегуны делаютъ возможно чаще гранитные. Несколько лопа- 
токъ подгребаютъ матер1алъ подъ бегуны.

Дробилка, или растирочная мельница, представлена на рис.

Рис. ю.
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10 и 11 и имеетъ нижнюю основную плиту G подвижную, ко
торая при этомъ имеетъ корытообразную форму. Это корыто при
водится во вращательное движете при помощи зубчатаго зацЪпле- 
шя, а именно зубчатаго колеса О, насаженпаго ва валъ С, ко-

Рис. 12.
торому передается движете отъ ременной передачи N. Вертикаль
ная ось I  на нижнемъ своемъ конце связана съ размольнымъ коры- 
томъ у Р  и вращается въ подшипникахъ L  и 31. Валы или бе
гуны Н  вращаются около горизонтальной оси.

Бегуны поглощаютъ много силы, стоятъ дорого, а работаютъ 
медленно, поэтому въ данное время они упразднены и заменены 
обыкновенными жерновами, при чемъ нижнШ жерновъ неподвиженъ 
и помещается въ деревянной капере, а верхшй— летунъ.

Такой жерновый поставъ применяется почти исключительно для 
мокраго размола. .

Въ настоящее время все более распространяется третШ типъ— 
вращаюшдяся барабанныя мельницы, устройство которыхъ представле
но на рис. 12.

Раздробленная въ зерна эмаль засыпается въ воронку А  и
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винтомъ В  доставляется постепенно черезъ полую цапфу въ ци- 
линдръ С. Снаружи этотъ цилиндръ железный, клепанный изъ ко- 
тельнаго железа, а гшутри весь выложенъ фарфоромъ. Вращеше

Рис. 13. Рис. 14.

цилиндру передается отъ паровой машины, посредствомъ видиаго 
на рисунке внизу направо шкива и цилиндрической шестерни, ко
торая зацепляется зубчатымъ оборотомъ, охватывающимъ барабанъ.

Внутри цилиндра находится большое число округленныхъ голы
шей, между которыми зерна эмали и растираются постепенно въ 
порошокъ при вращенш барабана.

Пройдя весь цилиндръ по длине, эмаль въ совершенно уже 
размолотомъ виде высыпается автоматически черезъ полую цапфу Е , 
на которой барабанъ вращается.

Кроме размола эмали мельницы служатъ и для смешешя ея 
съ различными веществами —■ каолиномъ, углекислымъ магшемъ, 
нашатыремъ, окисью олова иди свинца.

На рис. 13 и 14 представлены еще две мельницы фирмы 
1. Rohrbach а.

Подготовка металлическихъ предметовъ для эмалировашя.

Металлическая посуда, предназначенная для эмалировашя, 
должна быть подготовлена къ этому процессу особымъ образомъ. 
Отъ тщательности этой работы зависитъ весь успехъ эмалировки.

Стенки посуды должны быть равномерно-тонкими и сделан
ными изъ одной металлической массы, при чемъ ихъ поверхность 
подвергается самой тщательной очистке.
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Сначала ее накаляютъ до-красна, чтобы освободить отъ при- 
ставшаго во время изготовлешя жира, а затемъ очищаютъ отъ 
окалины и ржавчины при помощи травлев!я.

Травлеше производится посредствомъ кислотъ въ спещаль- 
ныхъ протравныхъ ящикахъ.

Протравные ящики изготовляются изъ покрытаго асфальтомъ 
дерева и зарываются въ землю. Въ этомъ же ящике, не касаясь 
стёнокъ и пола, помещается другой, менытй, со сквознымъ дномъ 
и боками. Онъ делится на несколько этажей также покрытыми 
асфальтомъ пластинками и подвешивается на особомъ рычаге.

Въ гнезде этого последняго ящика и помещаютъ травимую 
посуду. Въ качестве протравы можетъ служить разбавленная во
дой соляная кислота, иногда употребляютъ для той же цели и 
серную.

Травлеше не должно продолжаться очень долго. Свежая по
трава хорошо достигаетъ цели въ течете получаса, а бывшая въ 
употребленш действуете несколько дольше.

Передерживать предметы въ потраве не следуете, такъ какъ 
долгое травлев1е вредно отзывается на железе, слишкомъ разъ- 
'Ьдаеномъ кислотами.

Когда посуда очищена отъ жировыхъ веществъ, ее вынимаютъ 
изъ потравы и, тотчасъ же промывъ въ проточной воде, накрепко 
вытераютъ мелкимъ пескомъ, но не грав!емъ, часто оставляющем  ̂
глубошя царапины, вредягадя эмалировке.

Последте остатки кислоты удаляются обмакивашемъ въ горя- 
чШ растворъ соды. После этого посуду быстро сугаатъ, не смывая 
соды, благодаря чему она обволакивается тонкой пленкою соли, 
на время предохраняющей ее отъ ржавчины.

Если посуда не тотчасъ же подвергается эмалировке, то ее 
следуете сохранять въ сухомъ месте, во избежаюе образоватя 
ржавчины.

Передъ моментомъ эмалировки посуду осматриваютъ еще разъ, 
выравниваютъ образовавппеся отъ нагревашя волдыри и закреп
ляюсь ослабевппя клепки.

Чугунныя вещи, подлежащая обработке эмалью, должны быть 
отлиты изъ хорошаго чугуна и не покрыты графитомъ или углемъ, 
которые преиятствуютъ непосредственному прикрепленш эмали къ 
металлу. На такихъ вещахъ эмаль держится оченъ слабо, отпадая 
отъ легкихъ толчковъ и перемены градусовъ температуры.

Поэтому до эмалировки чугунные предметы следуете перетирать
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щетками съ дескомъ и заботиться о наивозможно большей чистоте 
ихъ поверхности. Чугунъ такъ же, какъ и железо, первоначально 
подлежитъ травленш, а затемъ промыватю въ кипятке.

Нанесете эмали.
Для изделШ изъ листового железа (штампованный товаръ) 

употребляется обыкновенно мокрый способъ нанесетя эмалей; моло
тая эмаль затирается съ водой въ густую сливочную или сиропо
образную массу.

Если такая масса не держится на предмете при нанесеши на 
него или не покрываете равномерно предмета при погруженш его, 
то этому помогаютъ прибавкой небольшого количества серно-кислаго 
магия или нашатыря, которые смешиваются съ остальной массой 
незадолго передъ употреблетемъ.

По большей части эмалевая масса наносится на предметъ ру
ками, хотя для этой операщи существуютъ также и целесообразно 
устроенныя механичесшя приспособлешя. Татя машины производятъ 
нанесете эмалевой массы или опрыскиватемъ или погружетемъ; но 
и здесь последняя работа— оправлеше краевъ и реберъ— произво
дится всегда руками.

Предъ наложешемъ эмали следуетъ каждую штампованную 
вещь осмотреть: хорошо ли заглажены швы, тщательно ли оправле
ны края и каймы, имеетъ ли достаточную выпуклость дно, что 
необходимо для того, чтобы они, не коробясь, выносили расшире- 
Hie, производимое при обжигати эмали.

При нанесенш эмалевой массы погружетемъ въ ручную, она 
затирается въ болыпихъ, также эмалированныхъ, чанахъ.

Вещь, тщательно протертая щетками и промытая водой, пере
дается рабочему, который производить погружеше. Оаъ захваты
ваете ее особыми клещами съ тремя схватками, погружаетъ въ 
массу, двигаетъ сильно въ ту и другую сторону и передаете 
следующему рабочему, который удаляетъ излишнюю эмаль и отла
живаете при помощи болыпихъ иголъ края и каймы, чтобы устра
нить ‘ образовате воздушныхъ пузырьковъ и комочковъ.

Покрытая эмалью вещь идетъ затемъ въ сушильную камеру для 
освобождешя отъ влажности.

Необожженная эмаль чрезвычайно хрупка, почему въ ней не сле
дуете прикасаться безъ необходимости: следы пальцевъ и цара
пины остаются и после обжига.
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Помощью самого простого 
наложешя эмали эмалируются 
большинство жел’Ъзныхъ и жестя- 
ныхъ предметовъ, какъ, напр.: 
поваренная посуда, ограды, вы
вески, очаги, а также и санитар- 
ныя принадлежности и инструмен
ты, наир.: ванны, умывальники, 
кухонные тазы и пр.

Для панесешя въ этомъ случае 
пользуются эмалью, совершенно 
размельченной въ мельницахъ 
вместе съ водой или соответствую
щими прииесями. Эмаль должна 
быть тягучей (см. рис. 16), 
чтобы ложиться ровнымъ слоемъ, 
а не жидкой (см. рис. 15), 
такъ какъ если она будетъ через- 
чуръ жидкой, то, конечно, нельзя 
достигнуть равномернаго нанесейя 
ея. Для того, чтобы убедиться 
тягуча или жидка эмаль, зачерпы- 
ваютъ ложкой испытуемую эмаль, 
тотчасъ же снова выливаютъ ее 
обратно, при чемъ тягучая эмаль 
не должна вытекать изъ ложки 
<5езпрерывной струей, а падать 
большими удлиненными каплями.

Кроме того, если дуть ртомъ 
на ложку, покрытую эмалью, то 
эмаль не должна отставать и сте
кать съ одного места на другое, 
а крепко держаться на одномъ 
месте.

Рис. 15,

i

Рис. 16.

Совершенно ясно, что такая эмаль будетъ прочно держаться на 
эмалируемомъ предмете, тогда какъ эмаль, имеющая противоположный 
свойства въ томъ месте, которое глубже, ляжетъ более толстымъ 
слоемъ, потому что подобно воде она тотчасъ же заполнить самыя 
глубока места; при подсыханш же такая эмаль будетъ давать 
прерывистую струю, и предметы, после обжига, получатся полосатыми.
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Иередъ грунтовкой, т.-с. 
нанесешемъ основной глазури, 
железные йредиеты предваритель
но, конечно, обмываютъ мокрой 
губкой, погружаютъ въ глазурь 
и тщательно прополаскиваютъ 
со всЬхъ сторонъ. Глазурь, при 
этомъ, находится въ чашке, 
вставленной въ соответствующее 
отверсэте деревяннаго стола. Чаш
ка снабжена железнымъ кожухомъ, 
образующимъ заднюю стенку.
Эмалировщикъ или беретъ пред- 
метъ руками, или для этого-
служатъ щипцы (рис. 17).

Кроме этихъ щипцовъ въ рас- 
поряженш эмалировщика долженъ 
быть второй вспомогательный при- 
боръ, ввиде остроконечнаго желез- 

наго прута, предназначеннаго для того, чтобы нанести эмаль на 
фальцахъ (швахъ), где она должна лежать более толстымъ слоемъ,
или для удалешя зеренъ или завала эмали на эмалированныхъ
предметахъ.

После обжига основной эмали, на нее наносится покровная эмаль.
Вместо того, чтобы наносить покровную эмаль, напр., белую 

эмаль, обыкновеннымъ способомъ, можно белую глазурь нанести при 
помощи припудривашя на раскаленный загрунтованный предмета.

Припудриваше (рис. 18) состоитъ въ томъ, что раскаленную 
ванну подвешиваютъ къ поворотному крану и тщательно прикреп-

Рис. 17.

Р ис . 18.
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ляютъ скобой. Вращая кранъ постепенно поворачиваютъ ванну ж 
на каждое новое м̂ сто наносятъ припудривашемъ эмаль. Припуд- 
риваше производится при помощи большого сита (решета), сидящаго 
на длинной штанге или длинномъ шесте (ручке). Припудриваше 
должно вестись какъ можно быстрее, такъ какъ ванна постепенно 
остываетъ. Работа продолжается самое большее 20 минутъ. Когда

Рис. 19.

ванна окончательно запудрена, то ее ставятъ въ печь, где ее, въ 
зависимости отъ обстоятельствъ, оставляютъ на 5— 15 минутъ и 
затемъ вынимаютъ, после чего ванна должна иметь фарфоровидную 
равномерно гладкую поверхность. Если же таковой поверхности не 
получается, то следуетъ еще разъ припудрить глазурью.

За последнее время способъ припудривашя все более и более 
вытесняется мокрымъ эмалировашемъ. ■'*

Иногда глазурь, особенно въ техъ случаяхъ, когда желаютъ 
получить машикообразную поверхность, наносятъ помощью нама- 
зывашя, для чего служитъ кисть (рис. 19). Тщательно измельчен
ную глазурь смеши ваютъ съ терпентиномъ или водой и затемъ 
уже наносятъ ее помощью кисти.

Более распространенный спо
собъ нанесешя эмали при помощи 
спрыскиватя особымъ оросителамъ, 
представленнымъ на рис. 20.

На рис. 21 изображено не
сколько вспомогательныхъ при- 
боровъи сосудовъ,употребляемыхъ 
въ эмалирномъ искусстве, какъ то: 
верстакъ, горшокъ, половникъ, 
колотушка, холщевыя цедилки и пр. Рис. 21.
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На рис. 22 и 23 изображены простые инструменты, употребляемые 
работниками при установке, поворачиванш и вынимаши издФлш 
во время обжигашя.

При эмалировке тяжелыхъ круиныхъ предметовъ можно съ 
пользою употреблять изображенную на рис. 23 простую деревянную 
наклонную плоскость, обитую листовымъ железомъ.

На рис. 24, 25, 26, 27, 28 показаны некоторые предметы, 
подвергаюицеся эмалировке.

Рис. 22

Р ис. 23.

Рис. 24.

Р ис. 25.

Р ис. 26.

Рис. 27.
Рис. 28.

Муфельныя печи.

Муфельная печи служатъ для окаливашя нокрытыхъ эмалью 
металлическихъ предметовъ. '

На фабрикахъ эмалированныхъ изделШ употребляются для 
этой дели болышя печи; главную часть муфельной печи составляетъ 
та, отъ которой она и получила св)е на^вайе. Это муфель или 
реторта изъ огнеупорной глины, занимающая внутренность печи. 
Она приспособлена такъ, что топочные газы окружаютъ ее со всехъ 
сторонъ, не входя въ сонриносновеше съ ея содержимымъ. Горяч1е 
газы идутъ по каналамъ съ боковь и сзади муфеля, соединяются 
на верху его, а снизу помещается топка.
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Все муфели болыпихъ размеровъ устраиваются изъ лекальныхъ 
плит.ъ съ особыми краями, гарантирующими герметичность ихъ 
соединешя и не мешающими имъ расширяться отъ жара.

Передня станка муфеля прикрывается чугунной дверью, покры
той глазированной огнеупорной глиной.

Эта дверь движется вверхъ и внизъ и уровновегаивается про
тивовесом  ̂ для свободнаго управлешя невооруженной рукой. Дверь 
эта называется шамотовой доской. Для того, чтобы следить за 
обжигомъ эмали, въ ней проделывается круглое окно, закрытое 
слюдой. Обжигаемая вещи на острыхъ подставкахъ располагаются 
на железной решетке и вносятся въ муфель на большой железной 
вилке, или подвешенаой къ потолку или укрепленной на рельсахъ.

Дно муфеля делается въ виде свода и имеетъ съ каждой 
стороны по выступу, на которые и опирается решетка съ посудой. 
По установке решетки съ посудой, вилка вынимается, и дверь 
опускается.

Въ то время какъ одна решетка находится въ муфеле, другая 
нагружается, и когда вынимаютъ первую, немедленно вдвигаютъ 
вторую.

Конецъ обжига узнаютъ по светло-красному калешю эмали. 
Вынутую изъ печи решетку кладутъ на вращающаяся плиты, где 
могутъ поместиться две решетки рядомъ, слегка переворачиваютъ 
плиты, снимаютъ решетку, бывшую въ муфеле, нагружаютъ новую, 
для чего обожженную посуду снимаютъ съ прежняго места и ста- 
вятъ новую. Такимъ образомъ, производство идетъ непрерывно.

Для мелкаго производства употребляются менее сложяыя му- 
фельныя печк, доступный по цене каждому любителю эмалироваль- 
наго искусства. Объ упрощенномъ типе муфельной печи мы пого- 
воримъ сейчасъ.

Главная составная ея часть, такъ называымой муфель а— чу
гунная или изъ огнеупорной глины коробка (чугунъ съ дверцами), 
не позволяющая пламени коснуться непосредственно обжигаемаго пред
мета. Муфель нагревается до краснаго калешя наружной топкой. 
Снаружи муфель прикрывается наружной дверкой d, d (рис. 29), 
одной приделанной къ самому муфелю, другой къ наружной стенке 
печи. Въ печи муфель лежитъ на сводикахъ к, к (рис. ВО и 81), 
подъ которыми топка съ колосниками Ъ- вверху дымоходъ с. Раз
меры его показаны приблизительно на рисункахъ. Устройство по
добной печи и муфеля настолько просто, что любой. печпакъ и 
кузнецъ легко съ нею справятся. Въ двердахъ, другъ противъ друга,
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следуетъ оставить оконца для наблюдешя за процессом обжига и 
цвЪтомъ самого муфеля. Небольшая переносная печь съ муфелями 
размеромъ отъ 7 дюйм, до 10 дюйм, шириною и глубиною, про
даются въ Берлипе у Wischeropp’a. (Friedr. Str. 180) по 65 
марокъ (до 35 руб. по курсу).

Нагретый предметъ вносятъ въ предварительно до-красна на
гретый тигель; закрывъ обе дверцы, муфель доводятъ до светло- 
краснаго калешя. Предметъ обжигается мкнутъ 20, при чемъ во 
время обжига полезно поворачивать его ухватомъ, клещами, пропу
скаемыми въ оковца дверей. Предметъ вынвмаютъ и чрезвычайно 
медленно охлаждаютъ, иногда вместе съ муфелемъ.
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Посл-Ь охлаждешя эмаль не должна пылить между пальцами 
или отскакивать; въ такомъ случае или температура обжига была 
недостаточна, или слой эмали слишкомъ толстъ.

Холодный предметъ смачиваютъ губкой и вливаютъ ложку 
верхней поливы (готовятъ подобно грунтовой поливе) и стараются, 
покачивая сосудъ, равномерно покрыть все стенки, при чемъ слой 
поливы долженъ быть тонокъ.

Посуду вновь сушатъ и нагреваютъ до 100°. Нагретый пред
метъ вносятъ, какъ и раньше въ раскаленный муфель, но обжи- 
гаютъ при более низкой температуре, чемъ при обжиге грунтовой 
поливы. Обжигъ продолжается минутъ 10— 20, а затемъ посуду 
медленно охлаждаютъ (иногда вместе съ муфелемъ, для чего до
статочно прекратить только топку). При слишкомъ сильномъ обжиге 
оба слоя эмали легко отскакиваютъ и совершенно обнажаютъ ме
таллическую поверхность; при слабомъ обжиге эмаль имеетъ тем- 
ныя пятна и вообще неровную окраску. Исправить это довольно 
легко: нужно только предметъ вновь подвергнуть более сильному 
обжигу.

На рис. 82 показано устройство одной муфельной печи, кото
рая въ болыпомъ употребленш на эмалевыхъ фабрикахъ:

Рис. 32.

О—сама печь,
М—муфель,
К —колосниковая решетка,
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А— зольникъ (поддувало),
В — отвергав для заброски горючаго,
Р —плита для вдвигашя и вытаскивашя эмалируемыхъ 

предметовъ.
На рис. 38 и 84 представлена печь значительно болыпихъ 

разм'Ьровъ для выжигашя эмали.
На рис. 35 представлена печь, составленная изъ отд'Ьльныхъ 

частей, при чемъ эти отдельная части имеютъ въ длину 20— 25 сан- 
тиметровъ, а въ вышину 16 сантиметровъ.

На рис. 86 представлена муфельная печь съ газовой тонкой, 
конструированная Paul Eandau.

Самая печь состоитъ изъ двухъ одинаковой величины и рас- 
положенныхъ одинъ надъ другимъ муфелой Е  и U; сд4ланныхъ 
изъ очень толстаго и кр^пкаго котельнаго железа. Верхнш му
фель U  служитъ для предварительнаго нагревашя сосудовъ, а въ 
муфеле Е  производится вжигаи1е (обжигаше) эмали.

Железные муфели снабжены на очень незначительномъ разстоя- 
нш толстой обкладкой изъ огнеупорной глины, при чемъ отдельныя 
части этой обкладки связаны между собой такъ, какъ показано 
на рисунке. Весь приборъ покоится на толстой железной плите SS.

Рис. 33. Рис. 34.

Черезъ трубу G газъ входитъ въ горизонтально лежащую V— 
образую трубку, па которой, на разстоянш 5— 6 сантиметровъ 
всей глубины муфеля расположены нагревательные рожки В Б .

Вследств1е перегородокъ W , находящихся по средине днищъ 
муфелей пламя обоихъ рожковъ разделяется на две струи: одна
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идетъ направо, а другая — налево, и наконецъ черезъ трубу К  
газъ выходить наружу, и можетъ быть употреблепъ для другихъ 
ц^лей, Зажигаше газа производится черезъ отвертя 00, закры- 
ваюпйяся затемъ соответствующими глиняными пробками.

Когда приборъ находится некоторое время въ действш, то 
сосуды находящаяся въ муфеле V  настолько сильно нагреются, 
что имъ въ муфеле Е  приходится оставаться очень короткое время 
для того, чтобы эмалевая масса соответственнымъ образомъ рас
плавилась.

При эмалированы сухимъ процессомъ, применяемымъ преиму
щественно для чугуна, после обжига перваго слоя, вещи обмазы
ваются водпымъ растворомъ гуммиарабика или иного растительнаго 
клеящаго средства, по которому производится запыливаме эмалевой 
размолотой массой посредствомъ какого-либо механическаго приспо- 
соблешя или рукой. ЦЦ Ц&)

К

Рис. 36.
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Вещи после этого обжигаются обычнымъ способомъ.
Производство эмалей и эмалированныхъ вещей требуете опыт

ности и навыка; точныхъ данныхъ и цифръ дать нельзя, изи4неше 
состава массы влечетъ за собой изгЬнеше температуры плавлешя, 
цвета и свойства эмали, и отъ мастера требуется уменье приме
няться къ тому или иному случаю. Для руководства могутъ слу
жить следуюпця замечашя.

Кремнеземъ (въ форме кварца или кремня) сообщаетъ эмалямъ 
сопротивляемость химическимъ вл!яшямъ; прибавленный въ избытке, 
онъ делаетъ эмаль слишкомъ тугоплавкой.

Прибавка буры имеетъ следств!емъ легкоплавкость эмали. 
Слишкомъ большое количество понижаете, однако, устойчивость эма
лей противъ химическихъ воздействш и жара до нежелательной 
степени. Бура растворяетъ въ расплавленномъ виде окислы метал- 
ловъ очень легко и потому полезна при цветныхъ эмаляхъ.

Сода въ умеренныхъ количествахъ представляете весьма энер
гичный плавень и сообщаете эмалямъ очень блестящую поверхность.

Селитра действуете также, какъ плавень; она применяется 
также вследств1е своихъ окислительныхъ свойствъ и употребляется 
для окислешя (сжигашя) органическихъ веществъ, сажи и пр.

Селитрой можно сообщить чисто белый цвете эмалямъ, окра- 
шеннымъ органическими веществами.

Глина прежде всего сообщаетъ эмалямъ непрозрачность; при
бавка ея при мокромъ помоле эмалей препятствуетъ осажденш массы. 
Температура плавлешя отъ глины увеличивается. Последнее заме- 
чаше относится и къ полевому шпату.

Плавиковый шпатъ —  также сильный плавень, но его следуете 
прибавлять къ темъ смесямъ, которыя содержатъ известь лишь въ 
малыхъ количествахъ,

Углекислый магшй делаете эмали очень твердыми и прочными 
и препятствуетъ ихъ оседанш въ жидкихъ смесяхъ. Горькая соль 
(сернокислый магшй) и нашатырь оказываютъ те же действ1я.

Последшя соединешя предупреждаютъ также образование тре- 
щинъ въ эмалевомъ слое.

Цвете белыхъ эмалей исправляется часто прибавкою малыхъ 
количествъ окиси кобальта или марганца къ размалываемой массе,— 
этимъ уничтожаются желтоватые или темноватые тоны.

Сушильная камера.
Сушильное отделеше устраивается на некоторомъ разстоянш
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какъ отъ помЪщешя, гд4 эмаль наносится на вещи, такъ и отъ 
муфельныхъ печей; съ тЪмъ и другими она соединена проходами.

Обыкновенно это —  прямоугольная пристройка болыпихъ или 
меныпихъ, смотря по количеству производства, разм'Ьровъ, уставлен
ная железными ставками съ полками, на которыхъ располагается 
посуда.

Сушильныя камеры отапливаются или особыми печами, или на- 
гр’Ьтымъ воздухомъ, или отработавшимъ паромъ, проводимымъ по 
трубамъ.

Температура въ нихъ держится отъ 88° до 49° по Цельсш; для 
удалешя влажнаго воздуха устраивается вентилящя.

Эмалироваше чугуна.

Эмалировайе чугунныхъ изд$л1й заключается въ томъ, что 
изд4л1я, посл'Ь тщательной ихъ очистки, покрываются на холоду 
грунтовымъ составомъ, загЬмъ ставятся для обжига въ печь; на 
обожженный грунтъ, когда посуда остыла, наносится глазурь, кото
рую точно такъ же обжигаютъ.

Способъ Гензеля и Брозъ состоитъ въ соединены глазуровки съ 
отливкой и можетъ быть съ выгодою прим^няемь въ производств̂  
дешевыхъ чугунныхъ изд’Ьлш.

Способъ этотъ заключается въ сл'Ьдующемъ: форма и сердечникъ, 
приготовленные изъ глины, для отливки изд4л1я, покрываются изо- 
лирующимъ слоемъ графита и тщательно выглаживаются.

На этотъ графитный слой наводится какъ можно ровнее слой 
эмали, которая предварительно растирается въ тоний порошокъ и 
и разбалтывается съ водою.

Если изд,Ьл1е нужно отглазуровать только съ внутренней стороны, 
то эмалью покрываютъ только сердечникъ, оставляя форму при одной 
графитной смазкЪ. Посл'Ь этого сердечникъ высушивается.

По другому способу, эмалевая масса наносится въ сухомъ вид4 
на непросохшы еще сердечникъ или на влажный графитовый слой, 
его покрывающШ, т.-е. просто посыпаютъ влажную поверхность 
порошкомъ эмали и затЪмъ полируютъ.

Если глазуровка должна быть матовая, то изолирующаго гра- 
фитоваго слоя ненужно, но тогда сердечникъ делается не изъ 
песку.

Высушиваше покрытыхъ эмалью сердечниковъ производится при 
постепенномъ повышены температуры, посл'Ь чего сердечники по
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м4щаются въ соответствуюпия формы такъ, чтобы они не могли 
вновь поглощать влажность. Въ подготовленныя такимъ образомъ 
формы отливается расплавленный чугунъ. Отливка должна быть 
произведена совершенно спокойно, а потому въ составъ эмали не 
должны входить вещества, которыя способны выделять газы или 
пары при температур  ̂ плавлешя чугуна. Приходя въ соприкоснове- 
ше съ эмалью, жидкш чугунъ плавитъ ее, и это значительно способ
ствуете соедипевш эмалеваго слоя съ поверхностью металла.

Эмалированные такимъ образомъ предметы остаются въ форме, 
пока не остынутъ до той температуры, при которой воздухъ не 
можетъ уже испортить эмали.

Снабжая глазурью не только сердечникъ, но и самую форму, 
можно этимъ путемъ эмальировать предметы и съ наружной стороны.

Въ составъ употребляемыхъ въ этомъ способе эмалей входятъ 
поташъ, сода, известь и кремнезема, иногда также глина и борная 
кислота. Особенно xopomie результаты получены съ массами сле
дующая состава:

Кварцевый песокъ . . . . 28 частей.
Л« 1 Кальцинирован, сода. . . . 11 п

Мелъ....................... . . 6
Песокъ.......................... . . 34

Л 2 С о д а .......................... . . 11 »

мелъ ....................... . . 12 Я

Песокъ......................... . . 84 Я

J6 В С о д а .......................... . . 11 Г)

м елъ ............................................. . . 12 я

Трубочная глина . . . . . 5 я

1 Песокъ.......................... . . 34 п

¥ 4 j С о д а .......................... . . 6 У)

мелъ..................... . . 12 Я

Для всехъ этихъ смесей песокъ, сода и мелъ берутся въ 
чистомъ состоянш.

Подготовка матер1аловъ не представляетъ ничего особеннаго и 
состоитъ въ измельченш каждаго вещества отдельно, после чего 
составныя части смешиваются, а смесь подвергается полной плавке 
или нагревается только до спекашя, смотря по трудно-плавкости 
эмалируемаго чугуна.

Чтобы увеличить прилипаше массы къ матер!алу сердечника, въ 
составъ прибавляется трубочная глина.

Для предметовъ, которые должны получить изящную эмалировку,
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а также вообще для кухонной посуды, грунтовая эмаль наносится 
описаннымъ зд'Ьсь способомъ, а окончательная глазуровка, какъ 
обыкновенно.

Въ этихъ случаяхъ форма не покрывается графитомъ, потому 
что наружная поверхность предмета, для контраста съ эмалью, 
должна быть не гладкая.

Для получетя эмали особенной белизны, сердечникъ долженъ 
быть нриготовленъ изъ б’Ьлаго, весьма тонкаго формовочнаго песку, 
не содержащаго железа, или вместо того чтобы вычернивать формы, 
ихъ покрываютъ тонкимъ кварцевымъ пескомъ, который во время 
отливки соединяется съ массою эмали и припятствуетъ спекашю 
формовочнаго песка.

Эмалироваше чугуна въ Англм.

Чистая, б'Ьлая, очень твердая эмаль для покрыт чугунныхъ 
предметовъ приготовляется въ Англш сл'Ьдующимъ образомъ.

Эмалируемые предметы накаливаютъ въ песк4 до красна около 
получаса, медленно охлаждаютъ и старательно очищаютъ горячею 
разведенною сЬрною или соляною кислотой, прополаскиваютъ водой 
и высушиваютъ. Зат’Ьмъ грунтуютъ ихъ нанесев1емъ нижеуказанной 
см с̂и, высушиваютъ при высокой температур  ̂ и для остекловатя 
нанесеннаго слоя прокаливаютъ въ муфельныхъ печахъ.

СмФсь для грунтовки приготовляется сл’Ьдующимъ способомъ:
6 частей флинтгласа, В части буры, 1 часть сурика и 1 часть 
окиси цинка сл’Ьшиваютъ въ тонко-измельченномъ состояти, про
каливаютъ 4 часа при красно-калильномъ жарЪ и, накопецъ, даль- 
нМшимъ повышешемъ температуры доводятъ до полужидкаго состоя- 
шя; затемъ полученную массу быстро гасятъ въ холодной вод ,̂ 
смешиваюсь одну часть ея съ двумя частями костяной муки и 
достаточнымъ количествомъ воды для образоватя кашицы.

На эту грунтовку, одна посл’Ь другой, наносятся еще дв4 сл4- 
дуюпця см1>си: 32 части жженпыхъ костей, 16 частей форфоровой 
глины, 14 частей полевого шпату и 4 части поташа размеши
ваются съ водой, сушатся, прокаливаются и охлаждаются очень 
быстро водой; измельченная масса растирается въ тЬсто, посл'Ь 
прибавлетя воды, съ 16 частями флинтгласа, 5У3 частями жже- 
ныхъ костей и 3 частями жженнаго кварца.

Посл’Ь того какъ предметы будутъ совершенно высушены, при
ступаюсь къ нанесетю третьей см1>си, состоящей изъ 4 частей
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нолевого штата, 4 частей чистаго песку, 4 частей поташу, 6 частей 
буры, 1 части окиси цинка, 1 части селитры, 1 части белаго 
мышьяку и 1 части самаго чистаго мелу.

Эти составныя части смешиваются, прокаливаются, очень 
быстро охлаждаются въ воде и растираются съ 572 частями жже- 
ныхъ костей и В частями кварца.

Эмалироваше отливаемыхъ чугунныхъ вещей по способу 
Геренца.

Описываемый способъ имеетъ целью получете при самой отливке 
не содержащаго графита слоя на эмалируемыхъ чугунныхъ предме- 
тахъ. Для этого покрываютъ ваутренность формы серой, или смесью 
ея съ порошкомъ кварца, или цревесно-угольною пылью. Сера соеди
няется съ графитомъ чугуна въ сернистый углеродъ, который тотчасъ 
сгораетъ. Точно такъ же действуете нефть или масло. Отъ отли- 
тыхъ уже чугунныхъ предметовъ тоже можно отнять съ поверхности 
графятъ, если покрыть ихъ серною кислотой въ 60° по Бомэ, 
нефтью, или масломъ, и затЬмъ прокалить. После подобной подго
товки (отнят съ наружаыхъ частей графита) чугунныя отливки 
прекрасно эмалируются.

Эмалироваше чугунной посуды по силезскому способу.

На силезскихъ заводахъ, славящихся производствомъ эмалиро
ванной чугунной посуды, употребляются следуюпце n pieM H.

Хорошо очищенную посуду протравляютъ разбавленной серной 
кислотой и трутъ пескомъ, потомъ промываютъ въ горячей воде и 
оставляютъ просохпутъ безъ нагреваепя. После этого посуда вни
мательно осмотренная, вытирается чистою тряпкой и загрунтовы
вается массою, составленной изъ 50 фунтовъ тонко-размолотаго сухого 
кварца, 2 2 73 фунтовъ непрокалеаной буры и 1 U фунтовъ тонко- 
измолотаго плавиковаго шпата. Смесь эту пакаливаютъ до спекатя 
въ глиняныхъ тигляхъ, массу очищаютъ отъ приставшихъ частицъ 
тигля, разбиваютъ на куски и толкутъ. Затемъ на 16 фунтовъ 
толченной массы берутъ 6г/2— 12х/г фунтовъ кварцеваго порошка, 
4 — 6V2 фунтовъ серой глины и Va фунта буры, размалываютъ 
смесь съ водой и на каждую пар™, т. е. на то количество 
смеси, которое засыпаютъ каждый разъ въ мельницу, прибавляют! 
во время размолки еще по 2V2 фунта глины и 63 золотника буры.
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Размолотая смесь растирается съ водою или съ заранее приготовлен
ной смесью изъ серой глины и воды и наносится на эмалируемую 
поверхность.

Высушивъ наводку, вжигаютъ ее въ муфеляхъ. Получается одно
родный желтоватый слой эмали, который крепко держится на ме
талле и не соскабливается ногтемъ. Когда загрунтованная такимъ 
образомъ посуда остынетъ, ее покрываютъ слоемъ эмали, наноеи- 
мымъ въ виде жидковатаго теста.

Эмаль составляется следующимъ образомъ: делаютъ смесь изъ 
2У2 фунтовъ тонко-измельченнаго плавиковаго шпату, 1 фунта про
дажной окиси цинка, 472 фунтовъ окиси олова, %  фунта костяной 
муки и В— 4 золотниковъ шмальты для замаскирован1я желтоватаго 
оттенка глазури. Затемъ 9 — 974 фунта такого состава смешиваюсь 
съ 9^2— 93Д фунтами кристаллической буры, 16 фунтами тонко- 
измолотаго полевого шпата, 37* фунтами кристаллической соды и 
17в— 17а фунт. кал!евой селитры; все это сплавляютъ въ огне- 
упорныхъ тигляхъ съ отвертемъ въ дне, черезъ которое распла
вленная масса вытекаетъ въ подставленную подъ решетки горна посуду.

Когда масса остынетъ, ее разбиваютъ на крупные куски, отде- 
ляютъ приставил я къ ней посторотя частицы и толкутъ въ порошокъ. 
Затемъ последтй окончательно измельчаютъ въ мельницахъ, засы
пая его по 80 фунтовъ вместе съ 6 корзинками белой глины, 
разведенной съ водой, и по 73 фувта окиси цинка.

Готовая масса еще разводится водой, если она вышла изъ мель
ницы гуще, чемъ следуетъ, потомъ наносится на поверхность грунта 
и вжигается, —  получается прекрасная белая эмаль съ красивымъ 
блескомъ. Кроме того горячую посуду сортируютъ по качеству эмали, 
и те вещи, на которыхъ эмаль вышла съ большими пороками, 
эмалируюсь еще разъ.

Эмаль для чугуна и желЪза.

Хорошую эмаль для чугуна и железа можно получить, сплавляя 
вместе:

Мелко толченаго хрусталя . . . 130 частей.
жженой с о д ы ............................ 20 „
и борной кислоты ................20 „

Сплавленную массу нужно растолочь и превратить въ мельчай- 
пйй порошокъ. Эта эмаль стекловидна, прозрачна и отлично дер-

ится на железе.
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съ железомъ или основная эмаль 
полевого шпата . 
буры . . . .  
каолина . . . .  
полевого шпата .

Можно также производить эмалировку въ нисколько слоевъ раз
личной плавкости. Тогда эмаль, непосредственно соприкасающаяся

приготовляется изъ:
. . . ВО частей
. . .  25 .
. . .  10 ,
. . .  6 „

и углекислой магнезш. . . . 1 г/з »
Сначала сплавляютъ две первыя составныя части, сплавъ тол- 

кутъ, измельчаютъ въ порошокъ и см4шаваютъ съ остальными 
материалами.

Все указанныя вещества должны быть хорошо измельчены.
Для приготовлешя следующей покровной эмали сплавляютъ: 

кварцеваго порошка . . . 377а частей
буры . . . . . . . .  27VS ,
окиси олова..........................50 „
с о д ы ....................................15 „
и се л и тр ы ..........................1 „

Сплавъ измельчаютъ въ мелкш порошокъ.

Эмаль для желЪзныхъ изд-Ьл!й

100 частей песку
35 „ соды
7 о „ буры
20 „ гипса и Г /s °/0 всего коли

чества мышьяковой кислоты.
После тщательнаго см4шнватя этихъ веществъ, массу плавятъ, 

потомъ перемалываютъ иъ мелкш порошокъ, прибавляя на 100 ча 
стей ипссы — 5 весовыхъ частей жерной белой глины. Наконецъ 
прибавляютъ 0,5 ч. углекислой магаезш и разводятъ всю эту 
мелкую порошкообразную смесь съ водой съ прибавкой Vs °/о серно
кислой магнеЛи до густоты жадкаго теста, которое и наносятъ 
какъ можно равномернее на железную поверхность, потомъ сушатъ 
и обжигаютъ при темно-красномъ каленш.

Эмалироваше циферблатовъ.

Часовые циферблаты часто делаются изъ тонкой листовой меди, 
которая покрывается белой эмалью. Для этой цела годится вся-
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кая хорошо кроющая белая эмаль. Приводимъ здесь очень при
годные для этого случая три следующихъ состава:

I. П е ску .......................... . 100 частей
Окиси свинца (глета) . . 50 Я

Окиси олова . . . . . 50 »
П о т а ш а ..................... . 200 Я

I I.  П е с к у .......................... . 100 частей
Окиси олова . . . . . 88 »
Окиси свинца (глета) . . 108
П о т а ш а ..................... . 20 я

I I I .  П е с к у .......................... . 100 частей
Поташа.......................... 80 я

Окиси свинца (глета) . . . 167
'  Окиси олова . . . . . 33 У)

Эмаль, превращенная въ мельчайпйй порошокъ и смешанная 
съ водой, наносится очень товкимъ слоемъ на медь, которая пред
варительно очищается до блеска.

Покрытые составомъ циферблаты сушатся, затемъ складываются 
на тонкой доске изъ огнеупорной глины и обжигаются въ муфеле, 
пока эмаль не оплавится. Если на ней окажутся пузыри, то ци
ферблата шлифуется я снова обжигается въ муфеле; если есть 
пятна, то ихъ тоже вышлифовываютъ, и эти места снова покры- 
ваютъ эмалью и обжигаютъ.

Цифры затемъ пишутся черной эмалью, для чего годится вся
кая эмаль, лишь бы она плавилась легче белой эмали, нанесенной 
на циферблатъ, потому что иначе невозможно получить цифръ съ 
резкими контурами,— оне будутъ при обжиганш расплываться.

Эмалировка медной посуды.

Эмалировка эта производится такимъ образомъ, что медный 
сосудъ намазывается эмалировочной массой, которая нажигается 
на этомъ последнемъ при нагреванш.

Эмалировочная масса состоять изъ:
плавиковаго шпата . . . . 100 частей
ги п са ....................................100 „
б у р ы ....................................  8 „

Все это смешивается и плавится въ тигле. По охлажденш 
массы, готовятъ изъ нея съ в̂ дою тесто, которое и намазываютъ 
при помощи кисточки на эмалируемый медный сосудъ.
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Когда намазанный слой высохнетъ, данный предметъ обжи
гается въ печке до тЪхъ поръ, пока эмаль не начнетъ плавится. 
При этомъ следуете обратить внимаше на то, чтобы нагреваше 
производилось въ закрытой печке, напримеръ, муфельной или во
обще въ другихъ приспособленныхъ для этой цели камерахъ. По
лучающаяся эмаль очень хорошо держится на меди.

Эмалироваше деревянныхъ издЪлш.

Для приготовлешя эмалированнаго деревяннаго издел!я нужно 
сначала подготовить предметъ наложешемъ на него слоя клея, 
шлихты и глета и выравнивашемъ поверхности, после просушки, 
нежной стеклянной бумагой, до техъ поръ, пока поверхность не 
сделается совершенно гладкой.

Если дерево мягко, то на него следуете навести двойной слой.
Затемъ приступаютъ въ приготовлевш эяали, въ составъ ко

торой входятъ 2 унца обыкновеннаго рыбьяго клея, разведеннаго 
въ пинте *) кипящей воды и 2 унца испанскихъ белилъ (азотно
кислая окись висмута). Этой горячей житкостью смазываютъ одинъ 
или два раза подготовленное вышеупомянутымъ способомъ деревян
ное издел!е и, когда оно просохнетъ, шлифуютъ пензой. После 
этого товаръ полируется испанскими белилами и въ заключеше
спиртомъ.

Эго эмалироваше особенно пригодно для мебели, сделанной 
изъ еловаго или сосноваго дерева, которое хорошо и легко воспри
нимаете украшешя, когда къ белой политуре примешивается краска.

Можно еще привести рецепте прочной эмали для дерева, а 
1 именно берутъ:

извести....................................40 частей
см о л ы ....................................50 я
льняного масла ..................... 4 „

Все это хорошо перемешиваютъ, потомъ сюда же прибавляютъ:
окиси м е д и ...............................1 часть
серной кислоты ..........................1 „

Эту смесь наносятъ на дерево въ горячемъ состояши съ по
мощью щетки.

Эмалироваше разнообразныхъ деревянныхъ бочекъ.

1) Эмаль для деревянныхъ бочекъ приготовляется следующимъ 
образомъ: вскипятивши 1 ведро воды, растворяютъ въ ней 10 фун-
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товъ столярнаго клея высшаго сорта, всыпаютъ 2*/а фунта мелко 
истолченныхъ и просЬянаыхъ квасцовъ, мегааютъ жидкость и два 
или три раза даютъ вскипать; получается густая пенистая темно
желтая жидкость.

Въ бочку вливаютъ около V8 ведра этой жидкости, охлажден
ной до 80 градусовъ, закрываютъ отверспе и катаютъ бочку по 
разнымъ направлешямъ; затемъ остатокъ жидкости сливаютъ.

Эмалировка обходится не дорого, такъ какъ вышеупомянутое 
количество жидкости достаточно для эмалировки отъ 5 до 6 со- 
рокаведерныхъ бочекъ.

Эта эмаль легко пристаетъ къ той, которая находилась прежде въ 
бочке и состояла изъ клея, мела, хрусталя и чернильныхъ орешковъ.

Эмаль нерастворима въ крепкомъ спирте, но повреждается 
водой и водкой. Вследств1е того, что въ последнее время мнопе 
винокуренные заводчики устраиваюсь металлическая цистерны для 
сохранешя спирта, чтобы еще более сократить утечку и усышку, 
не лишне будетъ знать также и составь эмали, употребляемой для 
сталъныхъ цистернг.

Составь эмали для такихъ цистернъ следуюпцй: въ неболь- 
гаомъ количестве воды вывариваютъ экстрактъ изъ 2V2 фунтовъ 
чернильныхъ орешковъ, предварительно мелко раздробивши ихъ 
и завязавши въ холщевую тряпку; затемъ распускаютъ 20 фунтовъ 
столярнаго клея высшаго сорта въ 1 ведре горячей воды, вливаютъ 
туда экстрактъ чернильныхъ орешковъ и, замешавши туда же 
273 фунтовъ свинцовыхъ белилъ и lV 2 фунта толченаго стекла, 
просеяннаго на мелкомъ сите, несколько разъ даютъ вскипеть 
массе, и ее, теплую, намазываюсь мягкими сапожными щетками на 
внутреннюю поверхность цистерны.

2) Для эмалировашя 30 сорокаведерныхъ бочекъ следуетъ 
иметь медный двойной котелъ, между стенками котораго на дне, 
должно быть пространство въ ЗУа дюйма, пропорщонально умень
шающееся къ краямъ до 1 дюйма, и наполняемое водою до двухъ 
третей, для того, чтобы не пригоралъ клей.

Въ такой котелъ предварительно кладется .21/2 фунта глице
рина, который смешиваютъ съ 20 фунтами горячей воды и кипя- 
тятъ. Когда смесь глицерина съ водою вскипитъ, то къ ней по
степенно примешиваюсь 1 пудъ клею, предварительно вымоченнаго 
въ течете 24 часовъ въ холодной воде, наблюдая за темъ, 
чтобы во все продолжеше вымочки клей былъ покрыть водою на 
два вершка.
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Во время кипятя жидкости иодкладываютъ постепенно клей, 
мешая тщательно лопаткой, въ которой сделаны прорезы. Во время 
мешашя прибавляется постепенно 1/i фунта растворенныхъ въ го
рячей воде римскихъ квасцовъ. Когда вся эта жидкость вспе
нится, то пену тщательно снимаютъ решетчатой ложкой и вместе 
съ темъ подъ котломъ убавляютъ огонь.

После того какъ жидкость эта одинъ разъ вскипитъ и съ 
поверхности ея будетъ снята пена, ее выливаютъ изъ котла чрезъ 
металлическое ситечко въ деревянный сосудъ; пустой же котелъ 
вымываютъ горячей водой, и когда вымоется, то въ него снова 
вливается уже очищенная жидкость и температура поддерживается 
до+27°.

Эмалировка бочки производится следующилъ образомъ: къ 
скамейке, имеющей высоту, достаточную для того, чтобы подъ ней 
могла свободна помещаться бочка, приставляется наклонно широкая 
доска или два бруса, одинъ конецъ котораго лежитъ на полу, а 
другой на одной изъ оконечностей скамейки.

Въ бочку, предназначенную для эмалировки, вставляется во
ронка, посредствомъ которой вливается въ бочку до 2*/а ведеръ 
вышепоименованной жидкости, которая должа иметь температуру 
не ниже+13° для дерева мягче дуба, какъ напр., ель, береза, 
осина; для дуба же и более твердаго дерева температура должна быть 
не менее+16°. После этого воронка вынимается, отверше затыкается 
пробкой, бочка поочередно ставится на оба дна, потомъ вкатывается 
по наклонной плоскости или брусьямъ на скамейку, подъ которой 
помещается другая пустая бочка. Изъ бочки, находящейся на 
скамейкЪ и наполненной жидкостью, вынимается пробка и заменяется 
трубкой, посредствомъ которой жидкость переливается въ нижнюю 
бочку чрезъ вставленную въ нее воронку. Когда вся жидкость 
перейдегъ изъ верхней бочки въ нижнюю, то верхняя снимается, 
а нижняя затыкается пробкой и съ нею повторяютъ тотъ же са
мый процессъ, какъ и съ первой, и затемъ поступаютъ также и 
съ последующими.

Эмалированный такимъ образомъ бочки ставятся въ сторону, 
для совершеннаго вытекашя лишней жидкости, которая можетъ быть 
собрана въ посуду и опять вливаться въ котелъ для дальнейшаго 
употреблешя. Когда такимъ образомъ шестая бочка будетъ наэмали- 
рована, то въ первую посредствомъ гидропульта имеющаго на 
выбрасывающемъ рукаве медный шарикъ, просверленный маленькими 
дырочками, вбрызгивается растворъ хромовыхъ квасцовъ, растворен-
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ныхъ въ холодной воде, въ пронорцш 140 фунтовъ воды на 
10 фунтовъ квасцовъ, что составить 150 фунтовъ жидкости. Когда 
же 20 фунтовъ этой жидкости будетъ впрыснуто въ бочку, то тако
вая закупоривается точно такъ же, какъ при первой эмалировке, 
но въ продолженш по крайней мере 6— 7 минутъ. После этого 
жидкость выливается въ посуду, находящуюся подъ всасывающимъ 
рукавомъ гидропульта, и такимъ порядкомъ продолжается вбрызги- 
ваше последующихъ бочекъ.

Такъ какъ эмалировка состоитъ изъ двухъ процессовъ, то 
при первомъ процессе следуетъ наблюдать, чтобы обручи были 
слабо надеты, а передъ вбрызгивашемъ вторымъ составомъ не
обходимо, чтобы они были догнаны на место.

Пробка для бочекъ, эмалированныхъ вышеописаннымъ спосо- 
бомъ, вытачивается изъ твердаго дерева, напримеръ, березы или 
клена, въ центре пробки просверливается дыра, въ которую туго 
вгоняется камышъ. Эти пробки эмалируютъ только первымъ со
ставомъ, но наблюдая, чтобы оба конца камыша не были покрыты 
эмалью.

При приготовленш новой или исправлети старой бочки, не
обходимо снять у всехъ ладковъ оба внутреншя ocrpifl краевъ 
ихъ во всю длину, но только между уторами, для того, чтобы при 
складываа1и ихъ образовался жолобъ, въ которомъ эмаль могла бы 
лечь слоемъ толще, чемъ на плоскости внутренней поверхности 
ладковъ, отъ чего бочка сделается менее подверженной утечке. 
Бочки приготовляемыя для эмалировки, должны быть cyxia и 
внутри тщательно очищены отъ стружекъ и сора, которые могутъ 
остаться въ нихъ после работы.

По окончанш эмалировки бочки просушиваются съ открытыми 
втулками. При просушке бочекъ необходимо наблюдать, чтобы воз- 
духъ, где оне помещаются, былъ совершенно сухъ, не ниже+8° и 
не выгае+20°. Ихъ можно ставить и на открытомъ воздухе въ 
сухой и ветряный день, но отнюдь ^е на солнце, а въ тени или 
же подъ навесомъ. Также необходимо наблюдать, чтобы закрытое 
помещейе для просушки было совершенно сухо, чтобы въ немъ 
было свободное течете теплаго и сухого воздуха и чтобы оно не 
было жилое. При соблюденш этихъ условш бочки могутъ быть 
высушены въ течете 6 или 8 часовъ. Если же воздухъ не до
статочно сухъ и тепелъ, то просушка требуетъ более продолжитель
ная времени.
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Рецепты эмалей.

Первая эмаль для штампованныхъ желтныхъ и стальпыхь 
издгълш.

фунта глины

Полевого шпата . . 30 частей.
Буры.................. • 15 „
Кварца . . . . 25 я
Соды . . . . • 5 „
Селитры . . . . 0,5 „
Окиси кобальта . . 0,66 я

„ маргапца . • 0,02 „
Крюлита . . . • 1,2 „
Плавиковаго шпата • з „

алыванш ка каждые 100 ф. массы прибавляютъ

Полевого шпата. . . . 7,30 частей.
Буры.................... . . 9,37 „
Селитры . . . . 1,17 „
Кварца . . . . • • 3,0 ,
Плавиковаго шпата. • • 1,17 „
Соды.................... • • 2,34 „
Окиси кобальта . . • • 0.2 я
Полевого шпата. . . . 6.36 „
Буры.................... 8,12 „
Кварца . . . . 8,2 „
Соды.................... 2,8 „
Окиси кобальта . . ■ • 2,24 „

При размалываши массы но рецептанъ 2 и 8, на каждые 
100 фунтовъ массы прибавляюсь 2— 4 фунта глины.

Бгьлыя эмали для листового желгьза и стали.

1. Буры . . .
Полевого пшата 
Кварца . .
Соды . . .
Плавиковаго шпата

12 частей. 
12 „
3 „
3 „

3,5 .
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Окиси олова . . . . . 10,0 Г)
Крюлита . . . . . . 2,5 »
Селитры . . . . 2,5 п
Углекислаго магшя . . 2-2 ,5 п
Каолина . . . . — У)
Б ур ы .................... . . 5 - 6 Т>
Полевого шпата . . . . 6,78 Г)
Кварца . . . . 2,71 п
Соды.................... . . 1,25 п
Плавиковаго пшата . . . 2,52 7>
Окиси олова . . . 2,52 П
Селитры . . . . . 1,25 »
Углекислаго магшя . . . 0,42 У)
Каолина . . . . . . 0,42 эт

При размалыванш и къ той и къ другой эмали прибавляютъ 
5 %  по в^су белой глины.

Сиигя эмали для листовою желпза и стали.

Полевого шпата..................40 частей.
Буры..................................82 ,
Кварца............................ 20 я
Соды.................................. 8 я
Плавиковаго шпата . . . 12 „
Сульгета....................  8 ,
Кобнера . • . . . 6,65 — 1 „

При размоле прибавляютъ къ эмали 2%  по весу желтой глины. 
(Сульгетъ и кобнеръ— готовыя краски для окрашивашя эмалей).

Загрунтовочная эмаль для чугуна.

Кремшя........................................................... .  11,12 частей.
Б у р ы .......................... . 6,54 77

Селитры......................... .  0,41 Я

С о д ы .......................... . 2,85 »
Плавиковаго шпата .  . .  3,93 V

Окиси марганца .  .  . .  6,15 У* .
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Бгьлая эмаль для чугуна.

Кремшя. . . .
Буры....................
Селитры. . . .
Соды....................
Плавиковаго шпата 
Кршита . . .

При размол* прибавляюсь на 100 фунтовъ массы 5 фунтовъ 
белой глины и 5 фунтовъ окиси цинка.

10— 10,51 частей. 
6, 18-7  „

0,37 „
2.72 „
3.73 „ 

1 ,5-2 я

Составы основныхъ массъ.

Трудноплавкая основная масса.

I. Сплавленная смесь изъ: Инфузорной земли *) 50 частей
Буры . . . . . 30 я

Перемалывается съ Кремнеземомъ . . . 13 Я

и Глиной . . . . . 13 Я

I I .  Сплавленная смесь изъ: Инфузорной земли. . 50 частей
Буры.................... . 30 Я

Перемалывается съ Кремнеземомъ . . . 15 я
Глиной . . . . . 13 Я

и Магнез1ей . . . .  1 V

Легкоплавкая основная масса.

I. Сплавленная смесь изъ: Инфузорной земли . 30 частей
Бур ы .................... 25 я

Полевого шпата . . 30 я

Перемалывается съ Глиной . . . . 10,75 я

Полевымъ шпатомъ . 6 У)
и Магнез1ей . . . . 1,25 V

И. Сплавленная смесь изъ:
Инфузорной земли . 30 частей
Буры . . . . 18 Я

Свинцовыхъ белилъ. 3 У)
Перемалывается съ Инфузорной землей . 9,5 я

*) Можетъ быть толченый кварцъ.
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Глиной . . . . 8,25 я

Меломъ . . . . 2 я

Mameiefi. .  .  . 0,9 »

Основная масса средней плавкости. 

Сплавленная сигЬсь изъ:
Инфузорной земли . . 80 частей.
Полевого шпата. .  . 30 Я

Соды (обожженой) .  . .12 Я

Свинцовыхъ б4лилъ . 3 Я

Буры.......................... 15 Я

Перемалывается съ Полевымъ шпатомъ. . 6,25 Я

Глиной .................... 11,75 Я

и Магнез1ей . . . . 0,75 Я

Основная масса для желгьзной посуды.

Сплавленная см с̂ь изъ:
Инфузорной земли .  . 30 частей.
Буры.......................... 16,6 »

Свинцовыхъ б4лилъ . 3 я

Перемалывается съ Инфузорной землей. . 9 я

Глиной .................... 8,6 я

и Магнез1ей.................... 0,5 я

II. Сплавлепная см4сь изъ:
Инфузовной земли .  . 30 частей.
Полевого шпата. .  . 30 »

Буры.......................... 25 Я

Перемалывается съ Глиной..................... 10,75 я

Полевымъ шпатомъ. . 6 я

и Магнез1ей.................... 1,75 я

I II.  Сплавленная смесь изъ:
Инфузорной земли .  . 20 частей.
Буры.......................... 9 Я

Поташа.................... 1 я

Магнезш..................... 6 я

Сернокислой магнезш
(горькой соли) .  . 2 я

Перемалывается съ Глиною ............................................................ 2 п
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IV . Сплавленная смесь изъ:
Инфузорной земли . . 30
Буры..................... 10
Магнезш. . . . 4
Соды..................... 1,75
Горькой соли . . . 2,25

Перемалывается съ 18°/0 (по весу всей смеси инфузорной земли.
Если основная масса легко отскакиваетъ отъ металла, то до

бавляют горькой соли.
Если основная масса трудно наносится на металлъ и довольно 

трудно пристаетъ къ нему, то добавляютъ къ нему магнезш, потому 
что если добавить ея слишкомъ много, то основаая масса сделается 
трудноплавкой.

Если основная масса тверда, то добавляютъ окиси свинца или 
кал!я, или лучше обе окиси вместе.

Если основная масса легкоплавка, то при размалыванш смеси 
увеличиваютъ количество глины и инфузорной земли.

Составъ ншоторыхъ основныссъ массъ въ процентахъ.

(По анализамъ Vogel sang’a)
I. Кремнезема . . . . 66,02 %

Буры.......................... 14,58 ,
Окиси свинца . . . 4,18 „
Глины......................... 14,47 я
Магнезш.................... 0,75 „

II. Кремнезема . . . . 68,62 %
Буры......................... 17,27 я
Глины......................... 14,11 я

I I I .  Кремнезема . . . . 68,51 %
Буры ......................... 16,72 ,
Глины. . . . . . 13,70 ,
Магнезш.................... 1,07 „

IV . Кремнезема . . . . 59,66 7о
Буры.......................... 14,61 я
Окиси кал1я или натр1я. 4,75 я
Глины......................... 19,00 „
Магнезш.................... 1,4В „
Извести.................... 0,55 „
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У. Кремнезема . . . . 64,02 %
Буры.......................... 15,40 „
Окиси свинца . . . 4,05 „
Глины.................... •. 13,45 „
Магнезш.................... 1,30 „
Извести.................... 1,7В я

"VI. Кремнезема . . . . 56,87 %
Буры.......................... 8,30 „
Окиси ка.пя или натр1я. 11,96 я
Окиси свинца . . . 2,62 ,
Глины ..................... 91,00 „
Магнезш.................... 0,78 я
Извести.................... 0,47 я

Y II. Кремнезема . . . . 57,55 %
Буры .......................... 13,65 „
Окиси калш или натр1я. 2,90 „
Глины......................... 5,75 ,
Магнезш..................... 17,35 „
Сернокислой магнезш

(англШской соли). . 2,90 „
V III. Кремнезема................... 66,56 °/0

Буры .......................... 9,50 „
Окиси кал!я или натр1я. 1,79 „
Глины......................... 12,90 ,
Магнезш..................... 7Д7 ,
Сернокислой магнезш

(англШской соли). . 1,98 „

Составы покровыхъ массъ.

Наиболее употребительны въ практике следующее составы по- 
кровяыхъ массъ:

Свободная отъ свинца покровная масса для кухоной посуды.

Сплавленная смесь изъ:
инфузорной земли *) . . . 87,5 частей
б ур ы .................................... 27,5

*) Или кварцевой муки.
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окиси олова . . . • • « 80 99

со д ы .................... 15 99

селитры . . . . 10 У.1

углекислаго аммотя . . . 7,5 71

магнезш . . . . • • • 7 99

перемалывается съ 
ной землей .

инфузор-
6,12 У)

окисью цинка . . • « . 8,66 Г)

содой..................... 6,70 Г)

и магнез1ей . . . . .  . 0,70 99

Покровная масса, содержащая свинецъ.

L  Сплавленная «гЬсь изъ:
кремневой кислоты •  .  . 75 частей
б ур ы .................... » .  . 48 »

окиси олова .  . 50 П

свинцовыхъ бйлилъ • • . 30 99

соды .................... 22,5 П

селитры .  . .  . 20 Я

углекислаго аммотя .  . . 15 У)

магнезш . . • . . . 10 Г)
перемалывается съ 

ной землей
инфузор-

12,6 Т>
I I.  Сплавленная см с̂ь изъ:

инфузорной земли •  . • 88 частей
буры . . . . 50 П

окиси олова . . . . . 5 99

свинцовыхъ бЪлилъ • • • 15 Т>
соды ..................... 25 97

углекислаго аммотя .  . . 22,5 Я

магнезш . . . . . • . 12,5 »
Перемалывается съ кварцевой мукой (12— 20 частей, въ за

висимости отъ степени плавкости).

Полево-шпатовыя основныя массы.

I. Полевого шпата 
буры . . . .

40 частей
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окиси олова . 
селитры . .

II.  Полевого шиата 
буры . . .
окиси олова . 
углекислаго аммотя 
горькой соли 
магнезш . .
глины . .
кварцевой муки

III .  Полевого пшата 
буры . . .
окиси олова . 
селитры . .
соды . . .

IV . Полевого пшата
буры . . .
окиси олова . 
селитры . .
магнезш . .
соды . . .

V. Полевого пшата
буры . . .
окиси олова . 
селитры . .
соды . . .
кварцевой муки

V I. Полевого пшата
буры . . .
окиси олова . 
селитры . .
магнезш . .
глины . . .
соды . . .
кварцевой муки

V II. Полевого пшата
буры . . .
окиси олова . 
селитры . .

15
6

27
28 
20

В
6
8
2

10
40
28

8
1.5 

10 
80 
20
14 
5 
5 
7

20
26
1В
1.5 

12
15 
30 
35 
20
14
7.5 
5

18
10
37,5
40
25
15

частей

частей

частей

»
частей

Я
частей

Я

частей
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магнезш ............................................................ .  .  7,5 п

глины ..................... .  .  10 п

соды............................... . .  20 п

кварцевой муки . .  . .  .  15 У)

.  Полевого шпата .  . .  .  40 частей
буры .......................... .  .  85 л

окиси олова . . . . .  .  26 Г)

селитры ......................... . .  8 У)

магнезш.......................... .  5 Г)
сод ы .............................. . . 13 »

Стеклянный и фарфоровыя покровныя массы.

Въ прежнее время не особенно были склонны вообще пользо
ваться стекляннымъ и фарфоровымъ порошкомъ, при составлены 
покровной массы и эмали, такъ какъ получаемые съ помощью 
этихъ т-Ьлъ продукты очень трудно приставали. За последнее же 
время фарфоръ и стекло прибрали большое значеше какъ примеси 
при перемалыванш или при плавлеши покровныхъ (эмалевыхъ) 
массъ, при чемъ и свойства посл'Ьднихъ соответственно изменились. 
Въ качестве примеси особенное значете прмбре.тъ фарфоръ вслед- 
C T B ie  чрезвычайной химической индифферентности (безразлич1я) и 
нечувствительности къ действш химическихъ агентовъ.

Приводимъ несколько употребительныхъ составовъ покровныхъ 
массъ съ примесью стекляннаго и фарфороваго боя.

Покровныя массы съ примгъст стекла и фарфора.

I. Кварцевой муки (инфузорной
земли) .  .  .  . . .  25 частей

фарфора ..................... ,. .  25 У)

буры .......................... . .  25 У)

окиси олова . . . . .  .  20 У)

свинцовыхъ белилъ .  . .  .  20 V

со д ы .......................... .  .  15 п

селитры ......................... . .  11 »

углекислаго аммошя . . .  7,5 я

магнезш..................... .  .  6 V

эта перемалывается съ: 
кварцевой мукой . .  . ,. .  6 частей
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окисью олова 3,75
содой.............................................0,75 „
магнез!ей .  ............................. 0,80 „

Если желаютъ, чтобы масса была прозрачной (отливала радуж
ными красками), то сюда прим’Ьшиваютъ окиси олова отъ 10 до 
15 частей.

И. Кварцевой муки.....................20 частей
стекляннаго порошка . . . 20 Я
б ур ы ............................... . 24 Я

окиси олова .................... . 16 я

свинцовыхъ б*лилъ . . . . 3 ч
сод ы ............................... . 10 »
селитры .......................... . 2 V
магнезш .......................... . 5 Я

Сл’Ьсь эта перемалывается съ:
кварцевой мукой . . . . . 6 частей
окисью олова . . . . . 4
содой ............................... . 1
магнез!ей.......................... . 1

I I I .  Кварцевой муки . . . . . 20 частей
стекла .......................... . 20 я

окиси олова .................... . 20 Я

б ур ы ..........................................................................ч . . 22,5
со д ы ............................... . 5 !>>
селитры .......................... . 10 я

окиси свинца . . . . . 5
магнезш.......................... . 5 я

См с̂ь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . 16 /о по Bicy

вошедшаго ]
бурой ............................... . 9 я

магнез1ей.......................... . 5 я

IY . Кварцевой муки . . . . . 26 частей
стекла.............................. . 26 я

б ур ы ............................... . 40 п
окиси олова ..................... . 29 я
селитры.......................... . 14,5 я
магнезш.......................... . 7,5 я

глины .......................... . 4 я
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СагЬсь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . 18% по весу вещества, 

вошедшаго въ плавку.
бурой . . . . . . .  9 „
магнезгей . . .
борной кислотой . . . .  1,5 „

V. Кварцевой муки .
стекла . . . . . .  18 „
буры . . . . . . .  26 .„
окиси олова . . . . . 19,5 „
поташу . . . . . .  0,5 „
селитры . . .
магнезш . . . . . . 5,5 „
глины . . . . . . .  2,5 „

См4сь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . 1,8% по вЪсу вещества 

вошедшаго въ плавку.
магпезгей . . . . . .  1,8 „
содой . . . . • • • 1,0 ,

Масса эта весьма пригодна для эмалировария кухонной посуды.
tV I. Кварцевой муки . . . . 22 части

стекла . . . . . .  22 „
буры . . . . . . , 80,5 „
окиси олова . . • • • 22 „
соды . . . . . . .  8,5 ,
селитры . . . . . . 10,5 »
магнезш . . . • 5 „

См с̂ь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . 1,8% по в'Ьсу вещества 

вошедшаго въ плавку.
магнез1ей . . . . . .  1,8 „
содой . . . . . . .  1,0 ,

Масса эта очень пригодна для эмалироващя кухонной посуды.
V II. Кварцевой муки . . . . 20 частей

стекла . . . . . .  20 ,
буры . . . . . . .  26 ,
окиси олова . . . . .  20 „
соды . . . . . . .  2 „
селитры . . . . . .  ю  ,
м^ла . . . . . . .  5 ,
магнезш . . . . . .  5 „
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См с̂ь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . 3,5 части
бурой .......................... . . 3,5 Я
магнез1ей..................... . . 0,8 У>

содой .......................... . . 0,8 79

фарфора . . . . .  • . . 3,5 79

. Кварцевой муки . . . . 25 частей
с т е к л а ..................... . . 25 я
б у р ы .......................... . %. 33,5 V

окиси олова . . . . . . 20,25 V
сод ы .......................... . . 2,5 т>
селитры ..................... . . 12,5 V
м ^ лу ........................................................................... . . 6,25 У}
магнезш .................... . . 6,25 п
эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . . 4,5 частей
фарфоромъ . . . . . . 4,5 У»

бурой ..................... . . 4,5 У9

содой .......................... . . 0,9 77

магнез1ей..................... . . 2,5 »
Кварцевой муки . . . . . 25 частей
с т е к л а ..................... . . 25 У)

б ур ы .......................... . . 34 п
окиси олова . . . . . . 25 У)
со д ы ......................... . . 4 9

селитры .................... . . 12,5 У9

м ^ л у .......................... . . 6,25 п
магнезш ..................... . . 6.25 У)

эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . 10 частей
фарфоромъ . . . . • . . 10 Л

бурой .......................... . . 10,75 У)

магнез1ей..................... . . 3,5 У)

углекислымъ аммошемъ . . . 1 У)

Стекла ..................... . . 11 частей
фарфору ..................... . . 11 79

б ур ы .......................... . . 18 Я

окиси олова . . . . . . 12 У)

селитры ..................... .  .  8 77

магнезш .................... .  . 4 п
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См4сь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой. . . . . 8,8 частей
магнез!ей..................... . . 4 »

X I .  Стекла......................... . . 10,5 частей
фарфору .................... . . 9 я

буры .......................... . . 13,5 я

окиси олова . . . . . '. 9 Я

селитры . . . . . . . 4,5 Я

горькой соли . * . . . . . 1,5 Я

магнезш..................... • . 3 я

углекислаго аммотя . . . 1,5 7>

См4сь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . 30 частей
содой ......................... 4,5 Я

окисью олова . . . . . 10 Я

X I I .  Фарфору.................... . . 37,5 частей
бур ы .......................... . . 20,5 Я

окиси олова . . . . . . 20 Я

сод ы ......................... . . 7,5 Я

селитры . . . . . . . 7,5 п

горькой соли . . . . . 5 УУ

магнезш .................... . . 12,5 У9

См с̂ь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . 34 части
магнез1ей . . . . . . 5 »

углекислымъ аммошемъ . . 4 я

окисью олова . . . . . 17,5 я

X I I I .  Фарфору.................... . 37,5 частей
буры .......................... . . 22,5 я

окиси олова . . . . я

10 V

селитры ..................... . . 10 я

горькой соли . . . . 15 УУ

магнезш.................... . . 12,5 п

углекислаго аммотя . . . 5 Я

См с̂ь эту перемалываютъ съ:
кварцевой мукой . . . . . 13,5 частей
магнез1ей................. . . 3 я

окисью олова • . . . . 9,75 я


