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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИИ БРОНЗЫ В ДИЗАЙНЕРСКОЙ БИЖУТЕРИИ 

THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY BRONZE IMITATION IN DESIGNER JEWELLERY 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЇ БРОНЗИ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ БІЖУТЕРІЇ 

 

Аннотация: Исследована возможность замены бронзы материалами, имитирующими её внешние 

свойства, но исключающими эксплуатационные недостатки украшений из неё – тяжеловесность и склон-

ность к окислению при контакте с кожей человека. Разработана технология имитации бронзы, сочетающая 

полимерную глину с крошкой металлургического шлака. Технология применима для индивидуального 

производства дизайнерской бижутерии. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, дизайнерская бижутерия, бронза, имитация, полимерная 

глина, металлургический шлак. 

Summary: The possibility of imitation bronze. Available materials that look like bronze, but without it the 

performance shortcomings – heaviness and tendency to oxidize upon contact with human skin. A bronze simula-

tion technology combining polymer clay with a crumb of metallurgical slag. The technology is applicable to indi-

vidual designer jewelry production.  

Keywords: jewelry art, designer bijouterie, bronze, imitation, polymer clay, metallurgical slag  

Анотація: Досліджено можливість заміни бронзи матеріалами, які імітують її зовнішні властивості, 

але виключають експлуатаційні недоліки прикрас із неї – важкість та схильність до окислення при контакті 

зі шкірою людини. Розроблено технологію імітації бронзи, яка поєднує полімерну глину з крихтою мета-

лургійного шлаку. Технологію можна застосовувати при індивідуальному виробництві дизайнерської бі-

жутерії.  

Ключові слова: ювелірне мистецтво, дизайнерська біжутерія, бронза, імітація, полімерна глина, ме-

талургійний шлак 

 

Постановка проблемы. Современное юве-

лирное искусство, особенно наиболее «экспери-

ментальный» его сегмент – дизайнерская бижуте-

рия, характеризуется большим разнообразием при-

меняемых материалов. Наряду с традиционными 

материалами – драгоценными металлами и кам-

нями, а также меди и её сплавов, для изготовления 

украшений используются слоновая кость, рако-

вины морских и речных моллюсков, эмали, эпок-

сидная смола, полимерная глина, стекло, оргстекло, 

металлы с эффектом памяти и др.  

Материалы определяют специфику техноло-

гий их обработки, от чего, в конечном итоге, зави-

сит степень реализованности художественного за-

мысла. 

Поэтому разработка технологий, позволяю-

щих максимально полно раскрыть художественные 

возможности этих материалов, является одним из 

актуальных исследовательских направлений. 

Одним из широко используемых материалов 

для изготовления украшений является бронза. Од-

нако, бронза, как материал с такими бесспорными 

достоинствами, как относительная лёгкость обра-

ботки и эстетичность, обладает и недостатком – 

украшения из неё весьма тяжелы, что немаловажно 

для повседневных украшений. 

Проблема усугубляется тем, что из бронзы, как 
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правило, делают украшения крупные, массивные. 

Это обусловлено такими факторами, как: 

– стоимость бронзы (по сравнению с золотом, 

серебром и платиной, стоимость медных сплавов 

невелика); 

– специфика обработки (в украшениях в этно 

стиле иногда сознательно ограничиваются грубой 

финишной обработкой); 

– физические и химические свойства сплавов 

на основе меди (например, склонность к окисле-

нию, дающему эффект «старинности», который ис-

пользуется в украшениях под «винтаж»). 

Впрочем, если с художественной точки зрения 

склонность бронзы к окислению – это преимуще-

ство, то с точки зрения эксплуатации украшений из 

неё – существенный недостаток. Такие украшения 

при контакте с кожей человека оставляют на ней 

тёмные следы. При нанесении же на поверхность 

бронзы защитного покрытия, теряется эффект «ста-

ринности». 

Одним из решений перечисленных проблем 

может стать замена бронзы имитирующими её ма-

териалами. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Сплавы на основе меди (бронзы, латуни) ис-

пользуются для изготовления художественных и 

ювелирных изделий с глубокой древности. Соб-

ственно, целая историческая эпоха – Бронзовый век 

– обозначена появлением этих материалов в жизни 

человека. Археологические раскопки, проводивши-

еся в разных точках планеты, свидетельствуют о 

том, что украшения из бронзы были характерны для 

самых разных культур и народов [1–4]. 

В древнем ювелирном искусстве использовали 

не только медьсодержащие сплавы, но и саму медь, 

например, в сочетании с золотой зернью, как в 

украшениях этрусков [5]. 

Постепенно медь и сплавы на её основе были 

вытеснены из «высокого» ювелирного искусства, 

став материалами для изготовления бижутерии – 

массовой и авторской [6–8]. 

Однако в последнее время наметилась тенден-

ция, когда цена украшения определяется не столько 

материалами, из которых оно сделано, сколько его 

художественными достоинствами и оригинально-

стью дизайнерской идеи [9–12]. Поэтому авторские 

дизайнерские украшения, сделанные из совсем не-

дорогих материалов, стоят порой дороже золотых. 

К тому же такие украшения всегда эксклюзивны, а 

это – основной тренд современной моды, стремя-

щейся к созданию оригинальных, неповторимых, 

самобытных имиджей [13]. 

Отсюда и вновь возросший интерес к бронзе, 

как к материалу для украшений. 

Этим объясняется и постоянная активность 

научных исследований, направленных на изучение 

и максимально полную реализацию технологиче-

ских и эстетических свойств бронзы. В частности, 

уделяется внимание патинированию бронзы, как 

способу защиты и художественной обработки по-

верхности изделий [14, 15]. Разрабатываются спо-

собы обработки, позволяющие комбинировать 

бронзовое литьё с другими технологиями, напри-

мер, с фьюзингом [16]. 

Вопрос о замене бронзы или её имитации дру-

гими материалами до сих пор не поднимался, хотя 

в ювелирном искусстве имитация – практика до-

вольно распространённая. В большинстве случаев 

это обусловлено стремлением производителей к 

снижению себестоимости изделий. Но иногда обра-

щение к имитации продиктовано и другими обсто-

ятельствами: необходимостью сохранения природ-

ных ресурсов [17, 18] или низкими эксплуатацион-

ными свойствами природного материала (как, 

например, у бирюзы) [19]. 

Цель исследования – подобрать материалы, 

способные имитировать внешние свойства бронзы, 

а также разработать технологию изготовления из 

них дизайнерских украшений. 

Изложение основного материала. Одним из 

наиболее перспективных материалов, способных 

имитировать внешние свойства бронзы (цвет, 

блеск), представляется полимерная глина. 

Этот материал, появившийся на рынке с 1964 

г., активно используется в современном декора-

тивно-прикладном искусстве, в том числе и в ди-

зайнерской бижутерии [20]. 

Полимерная глина – это пластичная масса на 

основе поливинилхлорида. Для получения требуе-

мого цвета в неё добавляют соответствующие пиг-

менты, а для создания перламутрового или метал-

лического эффекта – слюда. 

Некоторые производители выпускают поли-

мерную глину самых разных металлических цветов 

и оттенков: золотых, серебряных, бронзовых, ла-

тунных и т.д. Однако это обстоятельство не отме-

няет творческого поиска дизайнеров. Ведь мате-

риал, внешне похожий на бронзу, имеет, тем не ме-

нее, совсем другие физические свойства и, 

следовательно, требует других технологий и худо-

жественных решений. 

Например, в медальоне «Улиточка» (рис. 1) ис-

пользовано такое свойство глины, как мягкость до 

нагрева (130 °С) и твёрдость – после остывания. 

Это дало возможность металлические детали – ла-

тунный обод 1, деталь механических часов 2 и спи-

раль из медной проволоки 3 – перед нагревом вда-

вить в основу и снять. Таким образом сформирова-

лись «гнёзда», в которые после прогрева глины 

детали были посажены на клей.  

То есть в данном случае для соединения метал-

лических деталей не понадобились такие операции, 

как пайка или механическая сборка. 
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Рис. 1. Медальон «Улиточка». Автор – Лада Прокопович, 2015 г.: а – внешний вид готового изделия; б – 

эскиз-схема расположения основных элементов: 1 – латунный обод, 2 – деталь механических часов, 3 – 

спираль из медной проволоки 

 

Кроме того, благодаря этому приёму появи-

лась возможность сочетать в одном изделии разные 

бронзовые оттенки: золотисто-зеленоватый (диска 

основы из полимерной глины), золотого (латунного 

обода от карманных часов) и красно-коричневого 

(спирали из медной проволоки). 

Этот же приём был использован в подвеске 

«Виноград» (рис. 2). Два виноградных листа изго-

товлены из разных материалов – из латуни и из по-

лимерной глины, а лоза и усики – из медной прово-

локи. 

 

 
 

Рис. 2. Подвеска «Виноград». Автор – Лада Прокопович, 2015 г. 

 

Таким образом, для украшений в стиле стим-

панк (медальон «Улиточка») и ар-нуво (подвеска 

«Виноград») промышленной полимерной глины 

оказалось вполне достаточно, не было необходимо-

сти вводить какие-то «спецэффекты». 

Однако для украшений, в которых уместнее 

смотрелась бы бронза старая, с зелёным налётом 

патины, этот эффект полимерной глине необхо-

димо придать. 

Для этого предлагается использовать метал-

лургические шлаки, в частности, кислый шлак 

электродуговой плавки стали. Цветовая гамма 

этого шлака – все оттенки зелёного и синего (рис. 

3) – вполне соответствует оттенкам естественной 

патины, образующейся на поверхности бронзы. 

 

  



50 «Первый независимый научный вестник»#18,2017 

 
а 
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Рис. 3. Образцы шлака электродуговой плавки стали: а - с различными оттенками синего цвета; б - с 

различными оттенками зелёного цвета 

 

По своим колористическим характеристикам 

шлак схож с природными минералами, такими, 

например, как малахит и бирюза. Но эти минералы 

уступают шлаку по некоторым физическим и хими-

ческим свойствам, что делает их непригодными для 

предлагаемой технологии (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики шлака и минералов 

Материал Плотность, г/см3 

Твёрдость по 

шкале Мооса, 

ед. 

Химическая стойкость 

Кислый шлак элек-

тродуговой плавки 

стали 

3,2 6…7 Высокая 

Бирюза 1,85…2,8 5,5…6 

Низкая (растворяется в кислотах, под 

воздействием жиров, спиртов, масел ме-

няет цвет) 

Малахит 3,75…3,95 3,5…4 
Низкая (разрушается в кислотах и даже 

в тёплой воде) 

 

В колье «Ромашки» (рис. 4) использовалась 

мелкая крошка металлургического шлака. Шлак из-

мельчался до таких размеров, чтобы его цветовая 

гамма не исчезла при истирании в пыль. Размеры 

крошки – от 2…3 мм и меньше. 

 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 4. Колье «Ромашки». Автор – Лада Прокопович, 2015 г.: а – общий вид; б – фрагмент 

 

В этом украшении «гнёзда» для твёрдых эле-

ментов не создавались. Глина прогревалась сразу с 

вдавленной в неё шлаковой крошкой. На свойства 

шлака это никак не влияет, поскольку прогрев ве-

дётся при температуре 130 °С, а температура плав-

ления шлака превышает 1000 °С. Для дополнитель-

ной фиксации шлаковой крошки в глиняной основе 

готовые детали украшения покрывались лаком. 

В результате, достигнут нужный колористиче-

ский эффект: в сочетании с полимерной глиной зо-

лотисто-зелёного цвета вкрапления шлака зелёно-
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голубых оттенков дали иллюзию старой бронзы с 

налётом естественной патины. 

При этом полностью исключены последствия 

окисления украшения для кожи, поскольку и поли-

мерная глина (при нормальных условиях), и метал-

лургический шлак – материалы химически инерт-

ные. 

Результаты исследования. Для исследования 

возможности замены бронзы имитирующими её 

материалами в дизайнерской бижутерии были изго-

товлены авторские украшения с применением по-

лимерной глины. 

Опыт изготовления медальона «Улиточка» и 

подвески «Виноград» показал, что полимерная 

глина бронзовых оттенков позволяет решать те же 

художественные задачи, что и бронза. При этом 

наблюдается существенное упрощение технологии, 

например, за счёт операций соединения деталей (в 

том числе и металлических). 

Для изготовления украшений с эффектом «ста-

рой бронзы», как в колье «Ромашки», понадоби-

лись дополнительные операции и материалы. В ка-

честве материала, имитирующего естественную 

бронзовую патину, применили крошку металлурги-

ческого шлака. Цветовая гамма кислого шлака 

электродуговой плавки стали позволяет достичь 

полной иллюзии бронзовой патины. 

Кроме того, расчёты, сделанные на примере 

колье «Ромашки», показывают, насколько бижуте-

рия с имитацией «под бронзу» выигрывает по массе 

в сравнении с бронзовой. 

В этом украшении масса одного диска – 5,6 г. 

Если бы такой диск был отлит из бронзы, то 

при высоте 3 мм, радиусе 20 мм и плотности сплава 

≈ 8700 кг/м3, его масса составила бы 32 г. 

Таких дисков в украшении – три. Следова-

тельно, масса всего украшения составила бы не ме-

нее 96 г (не считая декоративных соединительных 

элементов, цепочки и замка). 

Масса же полученного украшения составляет 

44 г. 

Выигрыш по массе – очевиден. 

Помимо расчётов и визуальных оценок были 

проведены полевые испытания полученных укра-

шений. Испытания проводились на базе Института 

промышленных технологий, дизайна и менедж-

мента, а также кафедры культурологии и искус-

ствоведения Гуманитарного факультета Одесского 

национального политехнического института. 

Полевые испытания заключались в том, что 

разным людям (испытателям) предлагалось в тече-

ние целого дня проносить украшение и в конце экс-

перимента оценить эксплуатационные и эстетиче-

ские характеристики украшения. 

В данном случае основной эксплуатационной 

характеристикой украшения считалось ощущение 

степени его тяжести (склонность украшения к окис-

лению при контакте с кожей, как эксплуатационная 

характеристика, исключалась в силу химической 

инертности материалов). Все испытатели отметили, 

что веса украшения не чувствовали на протяжении 

всего дня. 

За эстетическую характеристику была принята 

(исходя из цели исследования) схожесть элементов 

«под бронзу» с бронзой. Испытатели отметили, что 

бóльшая часть (≈ 80 %) вопросов и реплик со сто-

роны «зрителей» были связаны с обсуждением 

того, что с первого взгляда украшения принима-

лись за бронзовые. 

Таким образом, изготовление авторских укра-

шений показало практическую возможность и це-

лесообразность замены в некоторых случаях 

бронзы на материалы, её имитирующие, – полимер-

ную глину и металлургический шлак. 

Практическая ценность данной разработки за-

ключается в том, что она позволяет существенно 

упростить технологию и обеспечить нужные экс-

плуатационные характеристики изделия. Эту тех-

нологию нельзя внедрить в массовое и крупносе-

рийное производство, но при индивидуальном из-

готовлении авторских украшений она эффективна. 

Это особенно важно для дизайнерской бижуте-

рии, которая, в соответствии с трендами современ-

ной моды, стремится к большим размерам. Дизай-

нерские украшения и аксессуары могут быть про-

стыми или сложными по форме, какими угодно по 

стилю (от этно до авангарда), но обязательно – 

крупными. Ведь они не просто дополняют образ: в 

большинстве случаев они его создают. Поэтому в 

больших подвесках весьма уместна замена тяжёлой 

бронзы на лёгкую полимерную глину. 

Кроме того, применение в таких украшениях 

металлургического шлака не только позволяет до-

биться нужного художественного эффекта («старой 

бронзы»), но и показывает один из возможных пу-

тей утилизации промышленных отходов. Ведь 

шлаки, как твёрдые отходы металлургии и литей-

ного производства, создают ряд экологических про-

блем, когда в качестве отвалов попадают в окружа-

ющую среду [21, 22]. Конечно, весь объём таких от-

ходов в дизайнерской бижутерии не переработать. 

Однако в свете последних тенденций, когда на про-

мышленные отходы начинают смотреть как на тех-

ногенные ресурсы, использование шлака в декора-

тивно-прикладном искусстве может быть весьма 

перспективным. 

Выводы. В результате изготовления автор-

ских украшений и проведённых исследований: 

– обоснована возможность замены бронзы по-

лимерной глиной, имитирующей её внешние свой-

ства;  

– для создания эффекта «старой» бронзы в эле-

ментах, сделанных из полимерной глины, показана 

возможность применения металлургического 

шлака; 

– доказано, что масса украшений, сделанных 

из полимерной глины в сочетании с крошкой ме-

таллургического шлака, существенно меньше, чем 

масса аналогичных украшений из бронзы; 

– доказано, что предложенная технология ими-

тации бронзы в дизайнерской бижутерии позволяет 

решать те же художественные задачи, что и бронза, 

но с улучшением эксплуатационных характеристик 

украшений.  
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