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Рис. 63. Съ негатива С. Невяровскаго 
въ Иваново-Вознесенскѣ.

Рѣзкость или нерѣзкость?

Фотографія совершенствуется на нашихъ 
глазахъ съ поразительной быстротой и вмѣ
стѣ съ тѣмъ получаетъ самое широкое при
мѣненіе въ наукѣ и техникѣ. Астрономія, 
медицина, топографія и т. д. пріобрѣли въ 
фотографіи важнаго пособника и, посред
ствомъ современныхъ совершенныхъ объек
тивовъ и чувствительныхъ пластинокъ, въ 
состояніи дѣлать наблюденія и открытія, о 
которыхъ нельзя было и мечтать въ неда
лекомъ прошломъ.

Наряду съ плодотворной дѣятельностью 
на пользу науки, фотографія пустила рос
токъ и въ совершенно другую сторону — въ 
сторону чистаго искусства. Ростокъ этотъ, 
вначалѣ слабый, съ каждымъ годомъ за
мѣтно крѣпнетъ, и въ послѣднее время съ 
художественной свѣтописью, какъ самостоя
тельнымъ искусствомъ, начинаютъ считаться, 
что вытекаетъ хотя бы изъ факта пріобрѣ
тенія на Дрезденской фотографической вы
ставкѣ художественными галлереями произ
веденій такихъ передовыхъ свѣтописцевъ 
какъ Штейхенъ — имя быть можетъ и новое 
для нѣкоторыхъ читателей „Фотографиче

скихъ Новостей“, но тѣмъ не менѣе хорошо 
извѣстное любителямъ, серіозно интересую
щимся художественной фотографіей, и связан
ное даже съ цѣлымъ переворотомъ въ этой 
области. Съ точки зрѣнія художественности 
въ фотографіи мнѣ и хотѣлось бы освѣтить 
вопросъ, поставленный въ заголовкѣ настоя
щей замѣтки. Громадное большинство фото- 
графовъ-любителей работаетъ, хотя и без
сознательно, именно въ этой области фото
графіи, ибо, исходя изъ любви къ природѣ 
и желая зарисовать свѣтомъ то, что произ
вело впечатлѣніе, передать настроеніе, охва
тившее при созерцаніи того или иного 
явленія, они и преслѣдуютъ художественныя 
цѣли, и если девять десятыхъ изъ нихъ и 
получаютъ результаты, совершенно не отвѣ
чающіе даже элементарнымъ требованіямъ 
художественности, то виновато тутъ легко
мысленное отношеніе любителей къ способу 
запечатлѣнія, находящемуся у нихъ въ ру
кахъ. Для того, чтобы создать фотографиче
скую картинку нужно только взять аппа
ратъ, поймать на матовое стекло понравив
шійся видъ и затѣмъ „щелкъ“ и художе
ственное произведеніе готово — таково мнѣніе 
большинства любителей. Легкость, съ кото



рой фотографическій аппаратъ въ состояніи 
зарисовать дѣйствительность является се- 
ріознымъ тормазомъ въ развитіи художе
ственной фотографіи, ибо даетъ поводъ 
ошибочно предполагать, что, въ данномъ 
случаѣ, знакомствомъ съ техникой фото
графіи исчерпывается вся подготовка и не 
требуется серьезнаго изученія всего того, 
что неизбѣжно связано съ первымъ шагомъ 
рисовальщика карандашемъ или красками. 
Поэтому, господа любители, побольше вни
манія къ предмету своего увлеченія, по
больше труда при изученіи основъ люби
тельской (въ большинствѣ случаевъ художе
ственной — по цѣлямъ) свѣтописи!

Перейдемъ, однако, къ основной темѣ 
настоящей замѣтки — темѣ небезъинтересной 
для широкихъ слоевъ любителей, что выте
каетъ изъ только что мною сказаннаго.

Много копій сломано въ фотографиче
ской литературѣ, какъ русской, такъ и ино
странной, по вопросу: должны ли быть фо
тографіи рѣзки, или рѣзкость есть отрица
тельное качество фотографіи? И надо со
знаться, что защитники абсолютной рѣз
кости, являясь въ области фотографіи глав
нымъ образомъ техниками, смотрятъ на 
данный вопросъ съ предвзятой точки зрѣнія 
таковыхъ и, требуя техническаго совершен
ства и тѣмъ самымъ рѣзкости и въ худо
жественной фотографіи, забываютъ, что 
эстетическія требованія ничего общаго съ 
техникой не имѣютъ, и въ художественной 
фотографіи не важно то, какъ получено произ
веденіе, а важно — что получено, т. е. техни
ческая сторона должна бытъ въ полнѣйшемъ 
подчиненіи у стороны эстетической.

Прислушиваясь къ авторитетному голосу 
крупныхъ именъ въ фотографическомъ мірѣ, 
каковыя, при слабомъ развитіи фотографіи 
какъ самостоятельнаго искусства въ Россіи, 
являются представителями почти исключи
тельно вышеуказанной категоріи, русскій 
любитель привыкъ оцѣнивать свои произве
денія именно съ точки зрѣнія рѣзкости ихъ. 
Снимокъ абсолютно рѣзокъ, мельчайшія де
тали выработаны — снимокъ хорошъ, и лю
битель не нарадуется на совершенство сво
его объектива; объективъ не даетъ рѣзкихъ

снимковъ — онъ никуда , не  годенъ   и имъ 
нельзя получить порядочнаго снимка. Вотъ 
мнѣнія такихъ любителей.

Охъ, какъ трудно сойти съ этой точки 
зрѣнія! Но терпѣливое изученіе лучшихъ образ- 
цовъ художественной свѣтописи приводитъ 
насъ въ концѣ концовъ все же къ выводу, 
что точка зрѣнія эта ошибочна. Принявшись 
за такое изученіе, любитель, вначалѣ, правда, 
будетъ находить нерѣзкіе снимки неинтерес
ными — онъ ихъ, такъ сказать, не будетъ въ 
состояніи понять, но въ дальнѣйшемъ они 
будутъ дѣлаться для него все болѣе и бо
лѣе осмысленными и пріобрѣтутъ своеобраз
ную прелесть именно своею нерѣзкостью. 
Объяснить это явленіе довольно легко. Че
ловѣческій глазъ является своего рода фо
тографической камерой, посредствомъ кото
рой мы получаемъ зрительныя впечатлѣнія; 
камера эта снабжена  объективомъ гораздо 
менѣе совершеннымъ, чѣмъ современные 
объективы, поэтому линіи зарисовываются 
объективомъ гораздо рѣзче, чѣмъ мы ихъ 
видимъ невооруженнымъ глазомъ; прибавьте 
къ этому то, что зрительныя впечатлѣнія 
суммируются изъ двухъ изображеній (два 
глаза) и мы будемъ имѣть съ одной сто
роны абсолютно рѣзкія, сухія, мертвыя, 
такъ сказать, линіи, зарисованныя аппара- 
ратомъ, и съ другой живыя и пластичныя, 
каковыми мы ихъ видимъ въ натурѣ. По
этому стоитъ лишь прійти къ заключенію, 
что техническая сторона въ фотографіи не 
есть главное и единственное, какъ тотчасъ 
же становится ясной неудовлетворитель
ность рѣзкаго рисунка объектива со сто
роны эстетической. Попробуйте сравнить 
чертежъ и рисунокъ отъ руки одного и 
того же мотива и вы найдете аналогичную 
разницу впечатлѣній.

Долженъ, однако, замѣтить, что преиму
щество мягкихъ линій не оспаривается и 
техниками, обладающими развитымъ вкусомъ, 
что же касается дальнѣйшихъ уклоненій въ 
сторону нерѣзкости, то тутъ то и поды
мается возмущеніе. „Произведенія больныхъ 
людей". „Ни одинъ даже близорукій чело
вѣкъ не видитъ такъ, какъ передаютъ дѣй
ствительность поклонники мутнаго напра



вленія“ — писалъ въ свое время С. М. Про- 
кудинъ-Горскій въ издаваемомъ имъ жур
налѣ „Фотографъ - Любитель“ по поводу 
американскихъ снимковъ, воспроизведенныхъ 
въ журналѣ „Camera Work“ (Рекомендую 
ознакомиться съ этимъ изданіемъ), забывая 
при этомъ, что задачей художника-свѣто- 
писца, какъ и вообще всякаго художника, 
не является передача видѣннаго такъ, какъ 
онъ видѣлъ, а такъ какъ онъ хотѣлъ ви
дѣть, и что художественное произведеніе 
не есть протоколъ природы, а, если можно 
такъ выразиться,  дѣйствительность, про
фильтрованная черезъ индивидуальность ху
дожника. Далѣе смѣлымъ новаторамъ броса
лись упреки (см. напр. журналъ „Фотографъ- 
Любитель“ изданія Лаврова), что модными 
flou и другими ухищреніями роль фотогра
фіи въ художественныхъ произведеніяхъ 
сводится на нѣтъ, тогда какъ только оста
ваясь сама собою, фотографія можетъ 
имѣть художественное значеніе. Соглашаясь 
вполнѣ съ послѣднимъ утвержденіемъ, дол
женъ однако замѣтить, что фотографія ха
рактеризуется не рѣзкими линіями, не точ
ной передачей дѣйствительности, а тѣмъ, 
что, рисуя свѣтомъ, она даетъ непрерывную 
гамму полутоновъ и посредствомъ плавныхъ 
переливовъ свѣтотѣни слагаетъ рисунокъ, 
что и составляетъ характерную сущность 
фотографіи, какъ изобразителя.

Въ живописи есть направленіе, въ кото
ромъ рисунокъ (линіи, формы) находится въ 
полнѣйшемъ подчиненіи у самой живописи 
(краски). Художникъ не раскрашиваетъ ри
сунокъ, а заставляетъ краски говорить са
михъ за себя и, такъ сказать, музыкой кра
сокъ старается передать то, что его вол
нуетъ. Однако, художникъ, рисующій крас
ками, не зависитъ отъ случайностей и мо
жетъ дать рисунокъ, вполнѣ отвѣчающій его 
собственнымъ желаніямъ; художникъ же, ри
сующій свѣтомъ, неразрывно связанъ съ дѣй
ствительностью и рисунокъ, полученный имъ 
посредствомъ объектива, передавая точно 
видѣнное, всегда будетъ имѣть кое-какія 
шероховатости, для избѣжанія которыхъ свѣ
тописцу приходится прибѣгать къ послѣ
дующимъ манипуляціямъ и устранить кото

рыя въ большинствѣ случаевъ все-же не 
удается. Отсюда ясно, что среди свѣтопис- 
цевъ стремленіе подчинить рисунокъ самой 
свѣтописи должно выражаться интенсивнѣе 
и что фото-картины, центръ тяжести кото
рыхъ лежитъ въ игрѣ полутоновъ и пятенъ 
свѣта и тѣни, не суть произведенія боль
ныхъ людей, а наоборотъ людей одаренныхъ, 
постигшихъ всю сущность свѣтописи и со
знательно идущихъ однимъ изъ путей, ве
дущихъ къ поставленной цѣли.

Итакъ, господа - любители, не считайте 
рѣзкость рисунка вашихъ фотографій идеа
ломъ совершенства и помните, что нѣкото
рой нерѣзкостью часто можно достичь го
раздо лучшихъ результатовъ и что нѣко
торые сюжеты прямо требуютъ извѣстную 
размытость рисунка и вообще только при 
такихъ условіяхъ становятся интересными. 
Просматривайте репродукціи въ иностран
ныхъ фотографическихъ журналахъ, дѣлайте 
пробы сами и вы скоро увидите, гдѣ и когда 
общая нерѣзкость снимка будетъ повышать 
художественныя его достоинства.

Какимъ же образомъ можно достигнуть 
общей нерѣзкости фотографій? Путей къ 
этому довольно много: 1) примѣненіе не
рѣзко рисующихъ объективовъ (ландшафт
ныя лизны, съемка черезъ малое отверстіе 
безъ объектива и проч.); 2) прокладываніе 
между негативомъ и бумагой стекла или 
прозрачной пленки; 3) печатаніе съ обрат
ной стороны негатива; 4) нерѣзкая наводка 
на фокусъ и проч. и проч. Разбираться же 
въ вопросѣ о выборѣ способа полученія не
рѣзкости и степени таковой поможетъ вамъ 
только ваше художественное чутье.

Не могу не упомянуть объ одномъ спо
собѣ полученія нерѣзкости, дающемъ на мой 
взглядъ иногда очень хорошіе результаты: 
это легкое сотрясеніе камеры или объектива 
во время экспозиціи. Производя съемку съ 
выдержкой прямо съ рукъ (безъ статива), я 
получалъ легкую сдавленность контуровъ, 
каковая при нѣкоторыхъ сюжетахъ прида
вала картинкѣ (послѣ увеличенія) нѣкото
рую пластичность и замѣчательную мягкость, 
пріятную для глазъ. Не слѣдуетъ, конечно, 
въ данномъ случаѣ, какъ и во всѣхъ дру



гихъ вообще, доводить дѣло до абсурда. 
Помню, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ 
витринѣ одного извѣстнаго фотографиче- 
ческаго ателье на Невскомъ проспектѣ былъ 
выставленъ снимокъ Екатерининскаго сквера 
(что у Александринскаго театра). На снимкѣ 
на первомъ планѣ видна была нянька съ 
ребенкомъ въ тройномъ количествѣ, т. е. 
совершенно ясно были замѣтны три контура, 
сдвинутыхъ одинъ относительно другого, 
то же было и съ окружающими предметами, 
хотя и не такъ бросалось въ глаза. Это 
уже пересолъ, и чувство мѣры здѣсь не со
блюдено. Оговорюсь однако, что пишу я это 
отнюдь не въ укоръ вышеозначенному ателье— 
наоборотъ, фактъ этотъ только заставляетъ 
предполагать во владѣльцѣ извѣстную не
удовлетворенность, нѣкоторое стремленіе 
найти новые пути въ работѣ, что можно 
только привѣтствовать, а то большинство 
нашихъ профессіальныхъ фотографовъ счи
таютъ себя черезчуръ ужъ непогрѣшимыми, 
не подозрѣвая даже, что на самомъ дѣлѣ 
они слѣпы на оба глаза.

Б. Елисѣевъ.

Уходъ за объективомъ.

Всякій научный инструментъ, чтобы онъ 
могъ долго служить въ безукоризненномъ 
состояніи, требуетъ ухода за собой; этотъ 
уходъ заключается прежде всего въ соотвѣт
ственномъ обращеніи съ нимъ во время и 
послѣ употребленія и въ надлежащемъ хра
неніи его. Такъ какъ фотографическій объек
тивъ — инструментъ научный, въ истинномъ 
значеніи этого слова, то вышесказанное 
вполнѣ относится и къ нему. Если жела
тельно, чтобы объективъ долго сохранялъ 
свои хорошія качества, слѣдуетъ соблюдать 
извѣстныя правила. Хотя онъ и сдѣланъ 
только изъ стекла и металла, т. е. ве
ществъ болѣе или менѣе устойчивыхъ, все- 
таки въ немъ могутъ произойти нѣкоторыя 
измѣненія при несоотвѣтствующемъ обра
щеніи съ нимъ. Тщательнаго предохраненія 
отъ порчи требуетъ полировка стеколъ, 
особенно если стекла мягкія. Если линза

слегка запылится, ее не слѣдуетъ вытирать 
первой попавшейся тряпкой, а нужно взять 
для этого чистое, хорошо вымытое полотно. 
Совершенно новое полотно не годится, по
тому что оно очень часто заключаетъ въ 
себѣ твердыя частицы, напр., аппретуру. А 
также и часто рекомендуемая для чистки 
линзъ замша не пригодна въ рукахъ не
опытнаго, потому что она очень часто погло
щаетъ въ себя большое количество пыли, 
причемъ замша снаружи принимаетъ гряз
новатый видъ, благодаря чему пользую
щійся ею не имѣетъ возможности во время 
остеречься. Кромѣ того, замша имѣетъ еще 
то свойство, что, когда она недостаточно 
промыта, она становится твердой и тогда 
не годится для чистки.

При чисткѣ дышатъ на линзу; смачи- 
вать-же ее алкоголемъ или амміакомъ слѣ
дуетъ лишь въ крайнихъ случаяхъ, и то 
нужно смачивать этими жидкостями тряпку, 
а не линзу, такъ какъ при смачиваніи линзы, 
жидкость легко можетъ попасть въ оправу, 
а оттуда на склеивающій слой линзъ; также 
не слѣдуетъ употреблять абсолютный алко
голь, такъ какъ отъ него тряпка стано
вится жесткой; предпочтительнѣе обыкно
венный спиртъ.

Извѣстно, что всегда лучше предупре
дить ошибку, чѣмъ исправлять ее, а по
тому лучше насколько возможно защищать 
линзы отъ пыли, чѣмъ часто чистить ихъ. 
Поэтому слѣдуетъ всегда заботиться о томъ, 
чтобы, когда объективъ не употребляется, 
линзы его были прикрыты крышками.

Особенно же не слѣдуетъ забывать этого 
относительно ручныхъ аппаратовъ. Тща
тельная заботливость объ объективѣ крайне 
необходима, когда аппаратъ иногда несутъ 
нѣсколько часовъ подрядъ по пыльной дорогѣ 
безъ футляра. Если объективъ очень запы
ленъ, удаляютъ сначала крупную пыль при 
помощи мягкой кисти, и тогда только бе
рутся за тряпку. Если сразу пустить въ ходъ 
тряпку, то послѣдняя, вмѣстѣ съ пылью, бу
детъ, такъ сказать, полировать линзу, а такъ 
какъ уличная пыль большею частью со
держитъ въ себѣ острыя частицы, то по
нятно, что отъ нея полировка линзъ сильно



пострадаетъ. Полировка-же является важ
нымъ факторомъ доброкачественности объ
ектива. Чѣмъ тусклѣе поверхность объек
тива, тѣмъ болѣе неравномѣрно распредѣ
ляется имъ свѣтъ и тѣмъ болѣе страдаетъ 
точность его оптическаго дѣйствія. Тутъ 
рѣчь идетъ, конечно, не о настоящемъ матѣ 
тонкихъ матовыхъ стеколъ, а о такомъ, 
который видѣнъ только черезъ лупу и ко
торый все-таки причиняетъ большой вредъ. 
Само собою разумѣется, что царапина на 
объективѣ недопустима, и слѣдуетъ при
лагать всѣ старанія къ тому, чтобы объек
тивъ не подвергался опасности ея появле
нія. Слѣды такого грубаго обращенія съ 
объективомъ исправляютъ тѣмъ, что цара
пину покрываютъ чернымъ лакомъ или чѣмъ- 
нибудь подобнымъ; этимъ, по крайней мѣрѣ, 
устраняется разсѣяніе свѣта. Потеря свѣта 
при этомъ очень незначительна, если раз
мѣръ царапины въ отношеніи поверхности 
линзы не великъ.

Нѣкоторыя стекла новѣйшихъ объек
тивовъ тускнѣютъ со временемъ (покры
ваются налетомъ); поэтому ихъ слѣдуетъ 
иногда протирать, хотя бы на нихъ и не 
было пыли. При этомъ слѣдуетъ вывинчи
вать линзы изъ оправы. Само собою разу
мѣется, что, когда затѣмъ линзы снова свин
чиваютъ, онѣ не должны быть перемѣшаны. 
Это не должно имѣть мѣста даже и съ 
симметричными объективами, такъ какъ вин
товыя нарѣзки, хотя немного, разнятся одна 
отъ другой. Никоимъ образомъ не слѣ
дуетъ при свинчиваніи линзъ прибѣгать 
къ силѣ, хотя бы и казалось, что первона
чально онѣ были крѣпко завинчены. Когда 
онѣ были новыя, это было навѣрное не такъ, 
потому что при тугомъ завинчиваніи оправы 
могутъ легко „заѣдаться“, а отъ этого могутъ 
происходить искривленія ихъ. Если-же линзы 
не ввинтить до конца, то тогда произой
дутъ оптическія неточности, которыя, при 
пользованіи анастигматами съ несклеенными 
линзами, замѣчаются очень ясно, благодаря 
тому, что нарушается рѣзкость изображенія 
и теряется его блескъ.

Для того, чтобы водворить линзы точно 
на тѣ мѣста, какія онѣ занимали, когда

получены были отъ оптика, полезно до 
вывинчиванія сдѣлать на нихъ иголкой тон
кія отмѣтки. Тогда люди, склонные зло
употреблять своей силой, будутъ имѣть 
возможность увидѣть, не слишкомъ-ли они 
далеко завинтили линзы. Еще одно правило 
для нервныхъ и нетерпѣливыхъ людей. Не
рѣдко случается, что при свинчиваніи линзы, 
винтъ не сразу находитъ начало нарѣзки: 
вертятъ, вертятъ, а винтъ все не попадаетъ 
на мѣсто. Очень простое вспомогательное 
средство для этого заключается въ томъ, 
что линзу слѣдуетъ наложить прямо на 
оправу, слегка нажимая, и сначала повер
тывать ее въ сторону развинчиванія. Тогда 
наступаетъ моментъ, когда слышится или 
чувствуется щелканье, — это знакъ для на
чала завинчиванья, и тогда начинаютъ вер
тѣть линзу въ сторону завинчиванія.

(„Das Bild“).

О цвѣтнымъ снимкамъ.

Для работающихъ на цвѣтныхъ пластин
кахъ, вѣроятно, интересно получить какія- 
нибудь данныя относительно сохраняемости 
ихъ Чувствительности. Въ этомъ отношеніи 
изъ своей практики я могу сообщить слѣ
дующее.

У меня сохранилось значительное коли
чество цвѣтныхъ пластинокъ „Діоптихромъ“ 
Дюфэ приготовленія № 98 и срочность ихъ 
указана на каждой коробкѣ 1 Апрѣля 1911 г. 
Въ началѣ года получались довольно удач
ныя діапозитивы при экспозиціи вдвое боль
шей противъ Автохромовъ; когда же въ Іюлѣ 
я пустилъ ихъ опять въ дѣло — экспозицію 
пришлось продолжить въ 10 разъ и то по
лучались не совсѣмъ вѣрные цвѣта. Авто
хромы, на которыхъ указанъ былъ срокъ 
Октябрь 1910 года, были также испробованы 
мною въ Іюлѣ 1911 г. — Экспозиція была, 
изъ предосторожности, увеличена вдвое, но 
проявленіе я началъ старымъ проявителемъ 
(„Побѣда“ Тріумфъ) и получались очень хо
рошіе цвѣтные діапозитивы.

То же дали мнѣ „Омниколоры“, экспози
цію на которыхъ я, однако, продолжилъ въ



три раза дольше противъ „Автохромовъ“. 
Вообще „Автохромы“ оказались самыми чув
ствительными, и 9 мѣсячное сохраненіе ихъ 
сверхъ срока, указаннаго на коробкѣ, ни
сколько не повредило яркости ихъ красокъ. 
Ландшафты и лица передавались на цвѣт
ныхъ діапозитивахъ совершенно вѣрно. Это 
еще разъ подтверждаетъ высказанное уже 
мною мнѣніе: очень жаль, что путешествен
ники мало пользуются этими драгоцѣнными 
пластинками, чтобы въ точности передавать 
краски далекихъ, не для всѣхъ доступныхъ 
странъ. Природа Камчатки, Японіи, Китая, 
тропическихъ странъ даетъ неисчерпаемый 
еще матеріалъ, а работа на автохромахъ 
такъ проста, ничѣмъ не отличается отъ 
обыкновенной работы на броможелатинныхъ 
пластинкахъ. Только одно условіе тутъ рѣ
шаетъ все — надобно проявлять только при 
одной стеариновой свѣчкѣ въ красномъ фо
нарѣ и отнюдь не при электричествѣ, газѣ 
или керосинѣ.

Мнѣ часто приходится повторять люби
телямъ: работайте только при одной стеари
новой свѣчѣ въ красномъ фонарѣ. Въ боль
шинствѣ лабораторій, или у фотографовъ, 
или въ складахъ фотографическихъ магази
новъ темныя комнаты освѣщаются элек
тричествомъ или газомъ — это такъ просто: 
повернуть кнопку и освѣщеніе готово. Я 
сталъ замѣчать, что при перемѣнѣ тамъ авто
хромовъ, получалось при проявленіи что-то 
не то: какая-то вуаль, иногда свѣтовое
пятно. Приписывая сперва это оши
бочной экспозиціи, или постороннимъ лучамъ, 
проникшимъ въ камеру, я только потомъ 
догадался, что это касалось только тѣхъ 
пластинокъ, которыя я мѣнялъ не у себя,— 
это было вліяніе лучей электрическаго 
освѣщенія, которыя какъ бы ни были отгра
ничены красною или зеленою бумагою, все 
же успѣли завуалировать автохромы. — При 
свѣчкѣ и разсматривая уже мокрый авто
хромъ, я никогда не замѣчалъ затемненія 
краевъ; рисунокъ вырабатывается медленно 

  и рѣзко, а подробности въ тѣняхъ указы
ваютъ моментъ, когда нужно вынимать авто
хромъ изъ проявителя. Рис. 64.

Снимокъ карманнымъ кодакомъ 
съ портретнымъ приспособленіемъ.

Шотографъ-любитель.

Не могу не высказать еще разъ то- 
варищамъ-любителямъ, въ особенности пу
тешествующимъ: берите съ собою авто
хромы; они больше 10 мѣсяцевъ пре
красно сохраняютъ всѣ свои дивныя каче
ства; вѣдь это же величайшее открытіе 
въ фотографіи и стереоскопическіе цвѣт
ные снимки ничѣмъ замѣнены быть не 
могутъ. Это самый драгоцѣнный матеріалъ 
для ученыхъ, для художниковъ. Посмотрите 
на цвѣтные стереоскопическіе снимки на 
пластинкахъ Люмьера — виды Венеціи, Па
рижа, Египта — вѣдь это сама природа! Ка
кой рельефъ, какіе цвѣта! Желтые оттѣнки 
Африканской пустыни и пирамидъ, бирюзо
вое небо Италіи и цвѣтные дома Венеціи 
такъ и переносятъ васъ въ эти дивные края 
и даютъ вамъ полную иллюзію дѣйстви
тельности.

Я уже писалъ что автохромы такъ усо
вершенствованы, зерно ихъ такъ мелко, что 
въ стереоскопѣ оно почти не замѣтно, и 
работа, повторяю, легче, чѣмъ на обыкно
венныхъ пластинкахъ. Отнеситесь просто, къ 
этой работѣ и обращайтесь смѣло какъ при
выкли работать на простыхъ стеклахъ — 
только при свѣчкѣ.



Универсальный проекціонный аппаратъ Эрнемана
для учебнымъ заведеній.

Этотъ проекціонный аппаратъ предназ
наченъ прежде всего для высшихъ учебныхъ 
заведеній, научныхъ учрежденій и есте
ственно-историческихъ обществъ, для кото
рыхъ важно имѣть такой аппаратъ, при 
помощи котораго можно было бы быстро и 
удобно производить проекціи всякаго рода. 
Исходя изъ этой основной мысли, фабрика 
Эрнемана въ Дрезденѣ конструировала, поль
зуясь строго научными принципами, чрезвы
чайно практичный основной проекціонный 
аппаратъ, къ которому можно легко при
соединять весьма разнообразныя дополни
тельныя части.

 При этомъ было придано особенное 
значеніе возможности быстраго перехода отъ 
одного рода проекціи къ другому. Если, 
напримѣръ, производится проекція кинема
тографическихъ снимковъ, то весьма легко 
ее прекратить и сразу перейти къ проекціи 
діапозитивовъ. Точно также быстро произ
водится и обратный переходъ. Въ видѣ при
мѣра, можно указать, на то что этимъ аппара
томъ возможно сперва проэктировать на эк
ранъ микрофотографіи съ инфузорій (наибо
лѣе поучительны снимки на автохромныхъ 
и т. п. пластинкахъ) и удобно разъяснить 
детали на неподвижныхъ картинахъ. Послѣ 
этого можно сразу удалить неподвижную 
картину и показать только что видѣнныя 
на ней инфузоріи въ движеніи при помощи 
кинематографа.

Дальнѣйшее преимущество можно видѣть 
еще въ томъ, что нѣтъ надобности пріобрѣ
тать сразу полный проекціонный аппаратъ; 
напротивъ того, можно сперва обзавестись 
такъ называемымъ основнымъ аппаратомъ, 
который служитъ главнымъ образомъ для 
проекціи діапозитивовъ, для проекціи верти
кальной кюветы и горизонтально лежащихъ 
предметовъ; съ теченіемъ же времени можно 
прибавлять къ нему все новыя и новыя до
полнительныя части и приспособленія.

Такой способъ пріобрѣтенія дѣйстви
тельно практичнаго и универсальнаго про
екціоннаго аппарата долженъ имѣть осо
бенно важное значеніе именно для учебныхъ 
заведеній, ежегодный бюджетъ которыхъ 
строго опредѣленъ и ограниченъ.

Вполнѣ оборудованный школьный про
екціонный аппаратъ дозволяетъ:

1) проэктированіе діапозитивовъ 8 1/2☓8 1/2, 
8 1/2 ☓ 10 и 9☓ 12 сант.

2) проэктированіе кюветъ (химическія 
реакціи, инфузоріи, живущія въ водѣ и пр.).

3) проэктированіе горизонтально лежа
щихъ прозрачныхъ предметовъ (явленія 
кристаллизаціи и пр.).

4) проэктированіе микроскопическихъ 
предметовъ (капля воды, бактеріи и пр.).

5) эпископическія проекціи (рисунки, 
таблицы, почтовыя открытки, небольшія 
части механизмовъ и пр.).

6) кинематографическія проекціи (движу
щіяся картины).

Основной проекціонный аппаратъ, слу
жащій прежде всего для проекціи діапози
тивовъ до формата 9☓ 12, вертикальныхъ 
кюветъ и горизонтально лежащихъ прозрач
ныхъ предметовъ, укрѣпленъ на толстой 
черной полированной основной деревянной 
доскѣ, придающей ему полную устойчивость 
на проекціонномъ столѣ-стативѣ. Отдѣльныя 
части этого аппарата слѣдующія.

Желѣзный корпусъ фонаря, въ которомъ 
помѣщается источникъ свѣта, достаточно 
великъ для того, чтобы можно было поль
зоваться и сильными источниками свѣта. 
Корпусъ внутри выложенъ асбестомъ, сбоку 
имѣетъ дверцу съ краснымъ окошечкомъ для 
наблюденія за источникомъ свѣта и закры
вается сзади откидной дверцей. Вентиляція 
корпуса фонаря безукоризненна.

Передъ желѣзнымъ корпусомъ помѣ
щается ящикъ, открытый съ боковъ, чтобы



имѣть въ него легкій доступъ, а въ перед
ней, задней и верхней стѣнкахъ имѣющій 
круглыя отверстія для помѣщенія линзъ 
конденсатора. Съ той стороны ящика, ко
торая обращена къ желѣзному корпусу, по
мѣщается половина конденсатора, состоя
щая изъ двояковыпуклой линзы и плоско- 
выпуклой линзы, въ двухъ другихъ стѣнкахъ 
помѣщаются плосковыпуклыя линзы.

Внутри ящика установлена на основной 
доскѣ оптическая скамейка, на которой 
кювета съ водой и двойное зеркало, а также 
плосковыпуклая линза конденсатора могутъ 
передвигаться и закрѣпляться. На верхней 
стѣнкѣ ящика имѣются двѣ направляющія 
трубки, по которымъ передвигается объек
тивный столикъ и объективная доска.

прорѣза рамка для діапозитивовъ и вмѣсто 
нея вставляется спеціальная кювета Эрне- 
мана. Въ эту кювету могутъ быть помѣщены 
какія-нибудь водяныя животныя и проекти
рованы на экранѣ. Такъ какъ при этомъ на 
экранѣ изображеніе получается въ обрат
номъ видѣ (лѣвая сторона на правой и 
наоборотъ), то для тѣхъ случаевъ, когда 
это вредитъ впечатлѣнію, можно изобра
женію придать вѣрное положеніе посред
ствомъ оборачивающей призмы.

Для производства затѣмъ проекцій гори
зонтально лежащихъ прозрачныхъ предме
товъ, микропроекцій, эпископическихъ и 
кинематографическихъ проекцій необходимо 
имѣть къ основному аппарату спеціальныя 
добавочныя приспособленія, которыя можно,

Рис. 65. Универсальный проекціонный аппаратъ Эрнемана.

На передней сторонѣ ящика находится 
прорѣзъ, въ который вставляется двойная 
передвижная рамка для діапозитивовъ съ 
вкладами. Впереди этого прорѣза на особой 
доскѣ установлена оптическая скамейка, 
передвигающаяся по основной доскѣ посред
ствомъ двойной кремальеры. На этой опти
ческой скамейкѣ укрѣпляется объективная 
дощечка, при чемъ послѣдняя соединена съ 
прорѣзомъ для помѣщенія діапозитивовъ 
коническимъ мѣхомъ, который легко сни
мается. Объективную дощечку можно мѣнять, 
такъ что можно быстро перемѣнять различ
ные объективы.

Въ описанномъ видѣ аппаратъ, кромѣ 
проектированія діапозитивовъ, можетъ слу
жить и для проектированія плоскихъ кюветъ 
съ водой. Для этой цѣли вынимается изъ

какъ уже сказано выше, пріобрѣтать не 
сразу, а по мѣрѣ надобности и сообразно 
со средствами, которыми располагаютъ для 
этого, постепенно расширяя такимъ обра
зомъ работоспособность аппарата.

Вышеизложенное описаніе универсаль
наго проекціоннаго аппарата Эрнемана ясно 
свидѣтельствуетъ о томъ, что приборъ этотъ 
является не только полезнымъ, но и весьма 
доступнымъ для школъ и учебныхъ заведеній, 
въ которыхъ преподаваніе производится съ 
объяснительными демонстраціями.

Изъ приводимаго на слѣдующей страницѣ 
перечня читатели узнаютъ цѣны универсаль
наго проекціоннаго аппарата фабрики Эрне
мана въ Дрезденѣ для школъ и добавочныхъ 
приспособленій къ нему (безъ пошлины и 
пересылки):



















































По поводу второго конкурса нашего журнала.

Согласно п. 10 условій второго конкурса, 
объявленнаго редакціей „Фотографическихъ 
Новостей“, представленныя на конкурсъ ра
боты подвергаются экспертизѣ особаго, из
браннаго редакціей, жюри.

Въ настоящее время можемъ сообщить, 
что въ жюри это вошли слѣдующія лица, лю
безно согласившіяся принять въ немъ участіе:

Зарубинъ В. И., академикъ живописи, 
секретарь И м п е р а т о р с к а г о  Общества Поощре
нія Художествъ.

Пономаревъ И. М., фотографъ Ея И м п е 

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е 

р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы .

П оповицкій А. А., Товарищъ Предсѣ
дателя V Отдѣла И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго 
Техническаго Общества.

Результаты конкурса будутъ объявлены 
въ декабрьскомъ номерѣ „Фотографическихъ 
Новостей“.

Второй конкурсъ, какъ уже выяснилось, 
несомнѣнно будетъ имѣть еще большій 
успѣхъ, чѣмъ первый конкурсъ, объявлен
ный нашей редакціей: на конкурсъ въ ре

дакцію уже представлено свыше 500 сним
ковъ на матовыхъ альбуминныхъ бумагахъ, 
т. е. значительно больше, чѣмъ на первый 
конкурсъ, бывшій въ прошломъ году и ка
чество ихъ, въ общемъ, выше.

Напомнимъ нашимъ читателямъ, что на 
конкурсъ 1910 года было представлено всего 
322 отпечатка на матовой альбуминной бу
магѣ Траппъ и Мюнхъ и что первый призъ 
былъ присужденъ А. А. Виноградову въ Ре
велѣ, второй призъ Р. А. Иванову въ Ир
кутскѣ, третій призъ Б. С. Елисѣеву въ 
С.-Петербургѣ, четвертый призъ Я. В. Бул
гаку въ Минской губ. и пятый призъ А. К. 
Красускому въ С.-Петербургѣ.

Доставленные на первый конкурсъ снимки 
были выставлены на первой фотографиче
ской выставкѣ, которую устраивала редакція 
въ февралѣ — мартѣ 1911 года.

Несомнѣнно, что очень много снимковъ 
изъ представленныхъ теперь на конкурсъ 
попадутъ на вторую фотографическую вы
ставку, устраиваемую редакціей нашего жур
нала весною будущаго 1912 года.



И з в ѣ с т і я  о  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  в ы с т а в к ѣ  н а ш е г о  ж у р н а л а .

  Въ истекшемъ сентябрѣ состоялось два 
засѣданія Распорядительнаго Комитета Вто
рой Фотографической выставки нашего жур
нала, открытіе которой предстоитъ какъ  
уже объявлено, 12 апрѣля будущаго года. 
Оба эти засѣданія были посвящены разрѣ
шенію различныхъ вопросовъ по устройству 
Выставки. Въ числѣ этихъ вопросовъ вид
ное мѣсто заним аетъ  организація Эксперт
ной Коммиссіи на будущей выставкѣ. Р а с 
порядительный Комитетъ, въ стремленіи 
поставить возможно выше дѣло экспертизы 
представленныхъ на выставку предметовъ, 
рѣш илъ обратиться къ спеціальнымъ учреж
деніямъ и обществамъ о назначеніи съ ихъ 
стороны экспертовъ, а именно: къ Импера
торской Академіи Художествъ, къ научнымъ 
и фотографическимъ обществамъ, Экспедиціи 
заготовленія государственныхъ бумагъ и 
т. д. Такимъ образомъ экспертная коммиссія 
на вы ставкѣ не только будетъ вполнѣ не
зависима, но и составъ  ея будетъ высоко
авторитетенъ, такъ  какъ  будетъ заклю чать 
въ себѣ выдающихся спеціалистовъ и зн а
токовъ дѣла. Н ельзя не привѣтствовать 
такого способа избранія экспертовъ для 
оцѣнки достоинствъ предметовъ, которые 
будутъ представлены на выставку: безуслов
ное безпристрастіе и тонкое знаніе дѣла 
послужатъ полной гарантіей для всѣхъ 
экспонентовъ въ томъ, что произведенія ихъ 
получатъ вполнѣ правильную оцѣнку. А это 
обстоятельство несомнѣнно будетъ содѣй
ствовать успѣху выставки.

*** Для приведенія въ исполненіе постанов
леній Распорядительнаго Комитета Выставки, 
для подготовки дѣлъ, подлежащихъ его р аз
смотрѣнію, и для разрѣш енія могущихъ 
встрѣтиться неотлагательны хъ вопросовъ, 
касающихся практическаго осуществленія 
дѣла по устройству Выставки Распоряди
тельный Комитетъ выдѣлилъ изъ своего со
става особое Бюро Комитета, въ которое 
вошли: предсѣдатель Комитета В. И. Срез- 
невскій, секретарь В. И. Друри и члены 
Комитета H. Е. Ермиловъ и И. А. Фелишъ.

*** Въ число членовъ Распорядительнаго 
Комитета вошли избранные: V Отдѣломъ 
Императорскаго РусскагоТехническаго Обще
ства Н. А. В асильевъ и С.-Петербургскимъ 
Ф отографическимъ Обществомъ А. А. З а 
харьинъ. Такимъ образомъ Распорядительный 
Комитетъ Выставки состоитъ въ настоящее 
время изъ слѣдующихъ лицъ:

П редсѣ дат ель  К о м и т ет а

В . И . С резневскій, почетный членъ 
Русскаго Ф отографическаго Общества въ 
Москвѣ, К азанскаго и Я рославскаго Фотогра
фическихъ Обществъ, учредитель и членъ 
V О тдѣла (фотографическаго) Император
скаго Русскаго Техническаго Общества.

С екрет арь К о м и т ет а

В . И .  Д р у р и ,  фотографъ-любитель.

Ч лены  К о м и т е т а :

1) В асильевъ  Н . А . ,  представитель, по 
избранію, отъ  V Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества.

2) В иноградовъ  В .  А . ,  Предсѣдатель 
С.-П етербургскаго Фотографич. Общества.

3) Г а н ько Е . П ., Предсѣдатель П ол
тавскаго Ф отографическаго Общества.

4) Д а н и н и  С. А . ,  архитекторъ Высо
чайшаго Двора, членъ С .-Петербургскаго 
Фотографическаго Общества.

5) Д э в и  Э. Р ., управляющій акц. комп. 
„К одакъ“ въ С.-Петербургѣ.

6) Е р м и ло въ  H . Е .,  завѣдующій ре
дакціей журнала „Фотографическія Н овости“ .

7) З а ха р ь и н ъ  А .  А . ,  представитель, по 
избранію, отъ  С.-Петербургскаго Фотогра
фическаго Общества.

8) П р о к у д и н ъ -Г о р с к ій  С. М .,  почет
ный членъ Императорскаго Русскаго Техни
ческаго О бщества и предсѣдатель V Отдѣла 
того же Общества.

9) С ка м о н и Б .  Г ., директоръ Т овари
щ ества Р. Голике и А. Вильборгъ.

10) Ф елиш ъ  И .А . ,  довѣренный фирмы 
I. Стеффенъ.

11) Я гелъ ск ій  А .  К ., фотографъ Его 
Императорскаго Величества.



Ф о т о г р а ф и ч е с к і я

О б щ е с т в а .

*** О д н и м ъ  и з ъ  п о д п и с ч и к о в ъ  н а  н а ш ъ  
ж у р н а л ъ  в о зб у ж д ен ъ  б ы л ъ  в о п р о с ъ , д о п у 

с к а ю т с я  л и  н а  В ы с т а в к у  а л ь б о м ы  с ъ  ф о то 

гр а ф и ч е с к и м и  сн и м к ам и  и к а к а я  п л а т а  в зи 

м а е т с я  з а  м ѣ сто , з а н и м а е м о е  им и . В ъ  виду 

т о го , что  э т о т ъ  в о п р о с ъ  м о ж е т ъ  и н т е р е с о 

в а т ь  и д р у г и х ъ  л и ц ъ , ж е л а ю щ и х ъ  п р и н я т ь  

у ч а с т іе  в ъ  В ы с т а в к ѣ , с о о б щ а е м ъ , что  Р а с 
п о р я д и т е л ь н ы й  К о м и т е т ъ  В ы с т а в к и  у в ѣ д о 

м и л ъ  в ы ш еу п о м я н у таго  п о д п и сч и к а , что  а л ь 

бом ы  н а  в ы с т а в к у  д о п у ск аю тся , к а к ъ  с б о р 

н и к и  ф о т о гр а ф и ч е с к и х ъ  р а б о т ъ , и б у д у тъ  

р а с п о л о ж е н ы  н а  с т о л а х ъ , к а к ъ  п р и н а д л е 

ж а щ и х ъ  в л а д ѣ л ь ц а м ъ  а л ь б о м о в ъ , т а к ъ  и 

К о м и тету ; п л а т а  з а  м ѣ сто  за н и м а е м о е  а л ь 

бом ом ъ , б у д етъ  в з и м а т ь с я  по ц ѣ н а м ъ , у с т а 

н о в л е н н ы м ъ  з а  м ѣ с т а  п о  п о л у ,  а  н е  по 

с т ѣ н ѣ . Н о т ѣ  л и ц а , к о т о р ы я  п о м ѣ с т я т ъ  н а  

В ы с т а в к ѣ  св о и  р а б о т ы  в ъ  а л ь б о м а х ъ , д ол ж н ы  

и м ѣ т ь  в ъ  виду, что  п ри  ч а с то м ъ  п е р е 

л и с т ы в а н іи  а л ь б о м о в ъ  п убли кою , они  не м о 

г у т ъ  с о х р а н и т ь с я  до к о н ц а  В ы с т а в к и  в ъ  

ч и с т о т ѣ  и и с п р а в н о с т и . К р о м ѣ  то го , они 

до л ж н ы  и м ѣ т ь  в ъ  в и д у , что  в с ѣ  сн и м к и , 

п о м ѣ щ е н н ы е  в ъ  а л ь б о м ы , д о л ж н ы  по своем у  

со д ер ж ан ію  с о о т в ѣ т с т в о в а т ь  н азн а ч е н ію  В ы 

с т а в к и  и ч то  и з ъ - з а  н ѣ с к о л ь к и х ъ  н е с о о т 

в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  с н и м к о в ъ , п о м ѣ щ е н н ы х ъ  в ъ  

а л ь б о м ѣ , м о ж е тъ  б ы ть  не п р и н я т ъ  н а  В ы 

с т а в к у  а л ь б о м ъ  с ъ  о стал ь н ы м и , б ы ть  м о ж е т ъ , 

п р е к р а с н ы м и  сн и м к ам и .

*** Н е б е зъ и н т е р е с н о  д л я  н а ш и х ъ  ч и т а т е 

л ей  б у д е т ъ  р а з ъ я с н е н іе , к о т о р о е  с д ѣ л а л ъ  

т о м у  ж е  п одп и сч и к у  Р а с п о р я д и т е л ь н ы й  К о м и 

т е т ъ  по п овод у  в зи м а н ія  п л а т ы  з а  у с т а 
н о в к у  п р е д м е т о в ъ  н а  В ы с т а в к ѣ , со д ер ж ан іе  

и х ъ  в ъ  ч и с т о т ѣ  и и с п р а в н о с т и . П л а т а  э т а , 

по р а зъ я с н е н ію  К о м и те та , б у д етъ  в з и м а т ь с я  

л и ш ь  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ , к о гд а  эти  д ѣ й с т в ія  

с о п р я ж е н ы  с ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н ы м и  р а сх о д ам и , 

к а к ъ  н а п р ., п ри  у с т а н о в к ѣ  в и т р и н ъ , г р о 

м о зд к и х ъ  п р ед м ето в ъ , с л о ж н ы х ъ  а п п а р а т о в ъ  

и т . п .; с ъ  д р у го й  ж е сто р о н ы , з а  у к р ѣ п л е 

н іе  ф о т о гр а ф и ч е с к и х ъ  с н и м к о в ъ  н а  с т ѣ н а х ъ  

и щ и т а х ъ , а  р а в н о  з а  со д е р ж а н іе  и х ъ  в ъ  

ч и с т о т ѣ , п л а т а  в зи м а т ь с я  н е  б у д е т ъ , потом у 

что  э то  не с о п р я ж е н о  с ъ  р а с х о д а м и  д л я  

К о м и т е т а  В ы с т а в к и .

Дѣятельность Тамбовскаго фотографическаго Об
щества проявилась въ 1908 году устройствомъ кон
курса фотографическихъ работъ членовъ его, пока
завшаго силы Общества. Въ 1909 году Общество 
озаботилось приготовленіемъ къ устройству выс
тавки. Для чего рѣшено было войти въ соглашеніе 
съ Тамбовскимъ Художественнымъ Обществомъ, уже 
устраивавшимъ свою выставку, на что и послѣдо
вало согласіе Художественнаго Общества, Съ своей 
стороны Художественное Общество предложило фо
тографическому обсудить возможность сліянія этихъ 
двухъ родственныхъ Обществъ въ одно. Фотографи
ческое Общество не нашло желательнымъ полное 
сліяніе этихъ двухъ Обществъ, такъ какъ у каждаго 
есть свои спеціальныя интересы и задачи, но выска
залось за желательность широкаго общенія, за уст
ройство совмѣстныхъ собраній, выставокъ и пр. Со
гласно такого постановленія Общаго Собранія Правле
ніе устроило въ январѣ 1910 г. совмѣстное засѣданіе 
съ художественнымъ Обществомъ въ залѣ Нарыш
кинской читальни, гдѣ членъ Тамбовскаго фотогра
фическаго Общества А. Д. Гостевъ прочелъ рефератъ 
о „Цвѣтной фотографіи“ иллюстрировавъ его на 
экранѣ снимками собственными, а также и снимками 
членовъ Тамбовскаго Общества А. Н. Бузня и 
Г. А. Булгакова.

Кромѣ того, фотографическое Общество на 
устроенной Художественнымъ Обществомъ выставкѣ 
въ залѣ Нарышкинской читальнѣ выставило экранъ 
съ фотографическими снимками своихъ членовъ. Эта 
первая въ Тамбовѣ выставка фотографическихъ 
произведеній имѣла громадный успѣхъ и обратила 
вниманіе публики на художественные успѣхи, какихъ 
достигли простые любители-фотографы, оставившіе 
фотографовъ профессіоналовъ за флагомъ въ дѣлѣ 
развитія фотографіи. Общество рѣшило послѣ этого 
устроить фотографическую выставку съ привлече
ніемъ къ ней иногороднихъ фотографовъ, о чемъ и 
были сдѣланы переговоры съ Художественнымъ Об
ществомъ. Весь 1910 годъ члены Общества разъ въ 
2 недѣли, по понедѣльникамъ, собирались на частныя 
собранія сначала въ помѣщеніи фотографіи Тепфера, 
а затѣмъ съ Мая въ помѣщеніи, любезно предложен
номъ членомъ Общества К. П. Трофимовымъ, весьма 
отзывчивымъ къ нуждамъ молодого Тамбовскаго 
Общества. Собранія эти, хотя и немногочисленныя, 
представляли все таки значительный интересъ для 
членовъ Общества —  крѣпко спаянныхъ товарищей по 
искусству, и давали имъ возможность дѣлиться сво
ими знаніями другъ съ другомъ.

Аргусъ.



Фотографическая литература.

Schmidt Hans. Das Photographieren mit 
Blitzlicht. Цѣна 2 руб, — Новый трудъ Г. Шмидта 
„Das Photographieren mit Blitzlicht“ представляетъ 
собою руководство къ фотографированію при вспыш
кахъ и охватываетъ всѣ новости и нововведенія за 
послѣдніе годы въ этой области фотографированія; 
при этомъ въ руководствѣ этомъ обращено особен
ное вниманіе на тѣ успѣхи, которые сдѣлала фабри
кація порошка для вспышекъ, конструированіе лампъ 
для вспышекъ, приспособленій для поглощенія дыма 
и проч. Книга г. Шмидта изложена толково и ясно 
и представляетъ весьма полное и полезное руко
водство, съ которымъ совѣтуемъ ознакомиться всѣмъ 
интересующимся фотографированіемъ при вспышкахъ 
и знающимъ нѣмецкій языкъ. Въ книгѣ имѣется 
55 рисунковъ въ текстѣ и 9 отдѣльныхъ приложеній.

Fuhrmann Franz, Dr. — Der Oeldruck. —
Цѣна 1 p. 60 коп, — Способъ изготовленія позитив
ныхъ отпечатковъ при помощи жирныхъ красокъ 
(такъ называемый „масляный процессъ“) основывается, 
какъ извѣстно, на свойствѣ хромированнаго жела
тина, подвергнутаго дѣйствію свѣта, впитывать во 
влажномъ состояніи или не принимать жирныя 
краски въ соотвѣтствіи со степенью дѣйствія свѣта, 
произведеннаго на желатинъ. Способъ этотъ, къ 
сожалѣнію, весьма мало распространенъ среди лю
бителей, не смотря на прекрасные результаты, ко
торые онъ даетъ. Въ виду этого нѣмецкая книжка 
объ этомъ процессѣ, составленная Францемъ Фур
маномъ, является полезнымъ вкладомъ въ фотогра
фическую литературу. Она заключаетъ въ себѣ теорію 
маслянаго процесса и технику его, описаніе неудачъ 
при работахъ по этому способу и средствъ къ ихъ 
устраненію и прочія свѣдѣнія, необходимыя для из
готовленія позитивовъ помощью маслянаго процесса.

Gleichen Alexander, Dr. Die Grundgesetze 
der naturgetreuen photographischen Abbil
dung. Цѣна 1 p. 45 коп, — Въ книжкѣ этой авторъ 
разрабатываетъ тѣ научные законы, при соблюденіи 
коихъ фотографія можетъ давать точные, соотвѣт
ствующіе дѣйствительности, снимки съ предметовъ 
трехъ измѣреній или, другими словами, снимки глу
бины пространства, разрабатываетъ основные прин
ципы такихъ съемокъ и выводитъ соотвѣтствующія 
формулы. Трудъ д-ра Глейхенъ представляетъ серь
езный вкладъ въ теорію фотографической оптики.

Photografia ôperaamat. Johannes ja Peter 
Parikas. — Цѣна 1 p. 80 коп. Этотъ фотографическій 
учебникъ на эстонскомъ языкѣ представляетъ под
робное и полезное руководство для любителей.

Moderne Bildnis-Photographie mit Stein- 
heil-Objektiven. — Книга эта въ сущности есть 
альбомъ художественно выполненныхъ репродукцій 
съ портретныхъ фотографій, исполненныхъ объек
тивами фабрики Штейнгейль. Альбомъ этотъ инте
ресенъ для фотографовъ въ томъ отношеніи, что 
даетъ имъ сборникъ художественныхъ образцовъ 
портретовъ, могущій облегчить ихъ работу по вы
бору позы и освѣщенію модели. Фабрика Штейн
гейль выпустила этотъ альбомъ въ продажу по 
заготовительной цѣнѣ, такъ что не смотря на то, что 
въ немъ находится 25 репродукцій съ портретовъ 
на роскошной бумагѣ и что самый альбомъ изданъ 
весьма художественно, альбомъ этотъ можно полу
чать чрезъ магазины I. Стеффенъ только за 1 руб. 
съ пересылкой.

Trapp und Münch, G. m. b. H., Friedberg 
in Hessen. Handbuch. Брошюра эта на нѣмецкомъ 
языкѣ сообщаетъ всѣ необходимыя свѣдѣнія и ре
цепты, знаніе которыхъ необходимо при работахъ на 
матовой альбуминной бумагѣ Траппъ и Мюнхъ. 
Кромѣ того въ брошюрѣ помѣщены статьи: 1) Ганса 
Сперля — по поводу 50-ти лѣтняго юбилея существо
ванія фирмы Траппъ и Мюнхъ и 2) Р. Дюркоопа о 
снимкахъ на матовой альбуминной бумагѣ и ихъ 
отдѣлкѣ. Послѣднюю статью, являющуюся весьма 
интереснымъ отзывомъ такого авторитета, какъ 
Дюркоопъ, мы помѣстимъ въ переводѣ въ нашемъ 
журналѣ. Получать эту нѣмецкую брошюру Траппъ 
и Мюнхъ можно безплатно въ магазинахъ I. Стеффенъ.

Изъ торговаго міра.

  Фирма I. Стеффенъ проситъ насъ сообщить, 
что въ С.-Петербургскомъ магазинѣ ея можно по
лучать списки продающихся въ немъ случайныхъ 
фотографическихъ аппаратовъ и объективовъ, пере
данныхъ магазину на коммиссію для продажи съ 
уступкою.

*** Выпущенная въ продажу матовая целлоиди
новая бумага Стеффенъ, какъ сообщаетъ намъ та же 
фирма, получаетъ все болѣе и болѣе широкое рас
пространеніе среди фотографовъ-профессіоналовъ, 
чему она обязана своему прекрасному свѣточувстви
тельному слою, весьма быстро копирующему съ 
негативовъ и дающему, при соотвѣтствующей обра
боткѣ, художественные снимки красиваго тона съ 
богатой градаціей полутоновъ.

*** Фабрика фотографическихъ камеръ и аппа
ратовъ Генриха Эрнемана (акц. общ.) получила на 
бывшей во Франціи выставкѣ („l’Exposition de 
l’Ouest“) опять высшую награду: почетный дипломъ.



Разныя новости.

Стативъ-лѣстница Фальцъ и Вернера.—
Большинство предметовъ при фотографированіи ихъ 
даетъ наилучшіе снимки, когда съемка ихъ произ
водится съ правильной точки зрѣнія. Смотря по 
размѣрамъ предмета, точка зрѣнія, съ которой должна 
производиться правильная съемка, находится немного 
выше или ниже фотографируемаго предмета. До тѣхъ 
поръ, пока не существовало соотвѣтствующаго ста- 
тива, который давалъ бы возможность выполнять 
это общеизвѣстное основное требованіе, при съем
кахъ маленькихъ, а равно и высокихъ предметовъ 

нерѣдко получались неточ
ные результаты, или же 
приходилось непроизводи
тельно терять массу вре
мени на предварительную 
установку аппарата и под
готовку къ съемкѣ. И если 
нужно было при съемкѣ 
установить камеру болѣе 
высоко, чѣмъ обыкновенно, 
— обыкновенные стативы 
оказывались для этого не 
достаточно высокими, и 
на практикѣ приходилось 
устраивать козлы и насти
лать на нихъ доски, чтобы 
имѣть возможность поста
вить камеру достаточно 
высоко. При этомъ при 
установкѣ изображенія по 
матовому стеклу камеры 
нерѣдко оказывалось, что 
козлы отстояли недоста
точно близко или далеко 
отъфотографируемаго пре
дмета и ихъ слѣдовало бы 
передвинуть, но, такъ какъ 
это должно было отни

мать слишкомъ много времени, приходилось поне- 
волѣ производить съемку съ невѣрной точки зрѣнія 
и получать такимъ образомъ неточный или не такой, 
какой былъ бы желателенъ, снимокъ. Машины и 
т. п. предметы приходилось нерѣдко, для полученія 
лучшихъ результатовъ съемки, наклонять впередъ, 
а вслѣдствіе этого получалось искаженіе линій, 
которое болѣе или менѣе портило снимокъ. Еще силь
нѣе чувствовался недостатокъ въ приспособленномъ 
соотвѣтствующимъ образомъ стативѣ, когда прихо
дилось фотографировать очень мелкіе предметы, 
напр., бездѣлушки, винты и т. п. Такъ какъ уста
новка объектива камеры вертикально книзу явля
лась невозможной вслѣдствіе конструкціи обыкновен

Рис. 66.
Стативъ-лѣстница въ 
установленномъ видѣ.

съ рукояткой, благодаря которой всякія установки 
камеры производятся легко и быстро. Какъ видно 
на рис. 66, камера, находясь на всякой вышинѣ, 
можетъ кромѣ того имѣть любой наклонъ внизъ или 
вверхъ, что особенно важно при съемкахъ въ му
зеяхъ, галлереяхъ, церквахъ и т. п. Такъ какъ спе
ціальнымъ стативомъ-лѣстницей Фальцъ и Вернера 
можно пользоваться уже на вышинѣ 80 сант., то и 
сравнительно низко находящіеся предметы могутъ 
также фотографироваться съ него весьма удобно. 
При помощи этого новаго статива чрезвычайно 
просто производится и съемка маленькихъ предметовъ. 
Какъ обозначено на рис. 66 пунктиромъ, у статива 
этого имѣется приспособленіе, позволяющее напра
влять камеру объективомъ прямо внизъ; поэтому 
фотографируемый предметъ можно положить на 
столъ и т. п. и сфотографировать сверху внизъ, при 
чемъ удачные результаты съемки сверху усилива
ются еще красивымъ верхнимъ освѣщеніемъ его. 
Новый стативъ Фальцъ и Вернера обладаетъ еще 
очень важнымъ преимуществомъ: онъ легко скла
дывается, что имѣетъ существенное значеніе при 
частыхъ переноскахъ статива. Спеціальный стативъ- 
лѣстница Фальцъ и Вернера сдѣланъ изъ хорошо 
высушеннаго дерева и изготовляется обыкновенно 
для установки въ вышину до 2 или 3 метровъ, но 
можетъ быть, по желанію, спеціально изготовленъ 
и другой вышины. Цѣны вышеописаннаго статива:

Рис. 67.
Стативъ-лѣстница въ сложенномъ видѣ.

ныхъ стативовъ, то ничего не оставалось иного, 
какъ укрѣплять эти маленькіе предметы на верти
кальной доскѣ и затѣмъ фотографировать; но при 
этомъ снимокъ страдалъ, такъ какъ на немъ выходили 
и кнопки или другія приспособленія, которыми были 
укрѣплены фотографируемые предметы. Всѣ выше
упомянутые недостатки и недочеты устраняются 
теперь, благодаря новому спеціальному стативу- 
лѣстницѣ Фальцъ и Вернера. Въ нѣсколько минутъ 
камера на немъ можетъ быть установлена на любой 
высотѣ; установка эта производится посредствомъ 
точно выработанной двойной зубчатой кремальеры



К у р с ы  ф о т о г р а ф і и

при  V  О т д ѣ л ѣ  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  О б щ е с т в а .

П о п р и м ѣ р у  п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  V О тд ѣ л ъ  
И м ператорскаго  Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  О б щ е 

с т в а  о т к р ы в а е т ъ  и в ъ  н ы н ѣ ш н е м ъ  зи м н ем ъ  

с е зо н ѣ  курсы  ф о то гр аф іи  в ъ  С о л я н о м ъ  Г о 

р о д к ѣ . Л ек ц іи  б у д у тъ  ч и т а т ь с я  т р и  р а з а  в ъ  н е 

д ѣ л ю , в ъ  будни  с ъ  7 ч ас . в е ч е р а  и в ъ  п р азд н и к и  

д н ем ъ ; п р а к т и ч е с к ія  з а н я т ія  б у д у т ъ  п р о и з 

в о д и т ьс я  по м ѣ р ѣ  р а з в и т ія  к у р са . Н а  к у р 

с а х ъ  б у д у тъ  ч и т а т ь с я  слѣ дую щ іе п редм еты : 

ф о т о г р а ф и ч е с к а я  о п т и к а  (С .  О . М а к с и м о 
в и ч ъ ) ,  хи м ія  ф о т о гр а ф и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ  

( А .  А .  П о п о в и ц к ій ) ,  се н с и т о м е т р ія  ( А .  А . З а 
х а р ь и н ъ ) ,  п р о ф е с с іо н а л ь н а я  п о р т р е т н а я  ф о 

т о г р а ф ія  ( Ф .  О . Э г л е р ъ ) ,  п о зи т и в н ы е  п р о 

ц ессы  ( И .  М .  П о н о м а р е в ъ ) ,  р е т у ш ь  ( Л .  Н .  
В у л ь ф с о н ъ ) ,  с т е р е о с к о п и ч е с к а я  ф о то гр аф ія  

( А .  А .  З а х а р ь и н ъ ) ,  ц в ѣ т н а я  ф о то гр а ф ія  н а  

а в т о х р о м н ы х ъ  п л а с т и н к а х ъ  ( А .  И .  П р и л е 
ж а е в ъ ) .  —  Ж ел аю щ іе  п о л у ч и ть  п и сьм е н н о е  

у д о с т о в ѣ р е н іе  о п р о сл у ш ан іи  к у р с а  п о д в е р 

г а ю т с я  п р о в ѣ р о ч н о м у  и сп ы тан ію  по п р о й 

д е н н ы м ъ  п р е д м е т а м ъ . П л а т а  з а  п олн ы й  

к у р с ъ  5 0  р у б л ей ; п л а т а  э т а  м о ж е т ъ  б ы ть  

р а з с р о ч е н а  н а  д в а  в з н о с а  —  п ер в ы й , 2 5  р уб ., 

п р и  за п и с и  н а  к урсы , в то р о й  —  о с т а л ь н ы я  

2 5  р у б , — 15 ф е в р а л я  1 9 1 2  г. З а п и с ь  л и ц ъ , 

ж ел аю щ и х ъ  п р о с л у ш а т ь  к урсы , п р и н и м а е т с я  

до  15 д е к а б р я  н а с т о я щ а г о  го д а . З а  в сѣ м и  

с п р а в к а м и  и для  за п и с и  н а  курсы  с л ѣ д у е т ъ  

о б р а щ а т ь с я  в ъ  К а н ц е л я р ію  И мператорскаго  

Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  О б щ е с т в а  (С .-П е т е р 

б у р г ъ , П а н т е л е й м о н с к а я  ул ., 2 , т е л . 4  — 85 ).

В ъ  виду  то г о  и н т е р е с а , к о то р ы й  п р о 

гр ам м ы  ф о т о гр а ф и ч е с к и х ъ  к у р с о в ъ , в ы р а б о 

т а н н ы я  в ъ  И м перато рск ом ъ  Р у с с к о м ъ  Т е х 

н и ч е с к о м ъ  О б щ еств ѣ , п р е д с т а в л я ю т ъ  для  

н а ш и х ъ  ф о т о гр а ф и ч е с к и х ъ  о б щ е с т в ъ , м о гу 

щ и х ъ  о т к р ы в а т ь  п од об н ы е к урсы  в ъ  п р о 

в и н ц іи , а  т а к ж е  и для  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ф о то гр а - 

ф о в ъ -л ю б и т е л е й , к о то р ы е  п о ж е л а ю т ъ  в о с 

п о л ь з о в а т ь с я  э ти м и  п р о гр ам м ам и  д л я  с и с т е 

м а т и ч е с к а г о  и зу ч ен ія  ф о то гр аф іи , п о м ѣ щ а е м ъ  

э т и  п р о гр ам м ы  в ъ  н а ш е м ъ  ж у р н а л ѣ  п о л 
н о стью .

П р о гр а м м а  к у р с а  ф о т о гр а ф и ч е с к о й  

о п т и к и .

Объективъ, какъ средство для полученія дѣй
ствительнаго изображенія. Назначеніе камеры, кас
сетъ и затвора: дозировка и изоляція освѣщенія. 
Оптическая характеристика объектива: фокусное
разстояніе, уголъ, поле зрѣнія и свѣтосила. Зна
ченіе этихъ величинъ для фотографа. Приближенное 
ихъ опредѣленіе. Обозначеніе свѣтосилы по разнымъ 
системамъ. Сравнительная таблица свѣтосилъ. Таб
лицы экспозиціи.

Подробное ознакомленіе съ частями объектива 
и уходъ за нимъ. Оправа, линза, діафрагма, кольцо. 
Исправленіе мелкихъ дефектовъ (попорченной на
рѣзки, облѣзлой краски и т. д.), сборка ирисъ-діа
фрагмы. Типы затворовъ: передъ объективомъ (штор
ный) центральный и щелевой. Опредѣленіе скорости 
затвора.

Идеальный объективъ. Насколько мы къ нему 
близки? Широкоугольный и портретный объективъ, 
какъ представители крайнихъ направленій. Типы 
объективовъ и ихъ классификація. Анахроматы и 
ахроматы. Ландшафтная линза, перископъ, апланатъ, 
портретный объективъ, анастигматъ. Телеобъективъ. 
Другія средства для полученія изображенія. Камера 
съ дырочкой, сферическое зеркало. Диффракціонный 
объективъ Вуда.

Теорія изображенія. Построеніе изображенія 
графическимъ и алгебраическимъ путемъ. Важность 
знакомства съ этимъ вопросомъ для фотографа. При
мѣненіе теоріи на практикѣ. Примѣры. Теорія глу
бины фокуса. Соотношеніе между глубиною и свѣ
тосилой.

Примѣненіе объектива при портретной, видовой 
и архитектурныхъ съемкахъ. Выборъ объектива и 
мѣста съемки. Работа съ ручной и зеркальной каме
рой. Репродукціонная съемка. Исправленіе снимковъ, 
сдѣланныхъ при уклонѣ камеры. Панорамные и сте
реоскопическіе снимки. Нѣкоторыя спеціальныя за
дачи фотографа. Микрофотографія (элементарныя 
понятія). Спектрограммы. Нуженъ-ли спектроскопъ 
фотографу? Элементарная теорія и изготовленіе свѣ
тофильтровъ. Понятіе о рентгенографіи. Недостатки 
объектива и ихъ испытаніе. Описаніе (безъ теорети
ческихъ объясненій) явленій, вызванныхъ хромати
ческой и сферической аббецраіей. Астигматизмъ и 
кома. Хроматическая разница увеличеній. Дисторсія. 
Виньетированіе, пятно и недостатокъ ясности.

Точное опредѣленіе фокуснаго разстоянія и свѣ
тосилы.



Фотографическая оптика въ тѣсномъ смыслѣ: 
Законъ Сизліуса. Дисперсія. Оптическія стекла. 
Теоретическое изслѣдованіе недостатковъ объектива. 
Какъ устранить астигматизмъ? Типы анастигматовъ. 
Какъ расчитать и изготовить объективъ.

Программа курса химіи фотографиче
скимъ процессовъ,

I. Введеніе. Вещества однородныя и неоднород
ныя. Вещества кристаллическія и аморфныя. Явленія 
физическія и химическія. Виды химическихъ превра
щеній. Законъ постоянства состава. Тѣла простыя 
и сложныя. Металлы и металлоиды. Причины хими
ческихъ явленій: 1) химическое сродство, 2) теплота, 
3) свѣтъ, 4) электрическій токъ и 5) механическое 
воздѣйствіе. Законъ сохраненія энергіи; законъ со
храненія вещества. Строеніе вещества. Частица. 
Атомъ. Атомный вѣсъ. Химическія формулы и ра
венства.

II. Вода. Высушиваніе. Раствореніе. Вода въ 
природѣ. Очистка загрязненной воды фильтрованіемъ. 
Перегонка воды. Разложеніе воды электрическимъ 
токомъ.

Водородъ. Полученіе его и свойства. Реакція 
возстановленія. Друммондовъ свѣтъ.

Кислородъ. Полученіе кислорода. Его свойства. 
Озонъ. Перекись водорода. Окислы. Кислоты: сѣр
нистая, сѣрная, сѣрноватистая, надсѣрная, азотная, 
фосфорная; органическія кислоты: винная, лимонная, 
уксусная, щавелевая. Щелочи: ѣдкій натръ, ѣдкое 
кали, известь. Амміакъ. Соли: среднія, кислыя, основ
ныя. Безкислородныя кислоты: соляная, бромисто-и 
іодистоводородныя, сѣроводородъ. Соли серебра. Свой
ства серебряныхъ солей претерпѣвать измѣненія подъ 
вліяніемъ свѣта. Фотографическія пластинки, пленки, 
бумаги. Темная лабораторія и ея освѣщеніе.

III. Проявленіе скрытаго изображенія. Проявленіе 
желѣзнымъ проявителемъ. Органическіе проявители. 
Проявляющее вещество. Щелочь. Консервирующія 
вещества. Вліяніе прибавки къ проявителямъ бро
мистыхъ солей. Двузамѣщенные бензолы: бренцка- 
техинъ, гидрохинонъ, парамидофенолъ (родиналъ), 
метолъ, глицинъ. Трехзамѣщенные бензолы: пирогал
лолъ, діамидофенолъ (амидолъ). Эйконогенъ. Смѣ
шанные проявители. Проявленіе въ стоячихъ кюве
тахъ сильно разбавленными проявителями. Проявленіе 
въ двухъ отдѣльныхъ растворахъ. Проявленіе по 
способу Лонда.

IV. Оцѣнка негатива. Правильно выдержанный, 
недодержанный, передержанный. Вялый, контрастный. 
Слабый, густой негативъ.

Усиливаніе негативовъ. Различные способы уси
ливанія. Усиливатели урановый и ртутный. Ослабленіе 
негативовъ. Ослабитель Фармера. Ослабитель На- 
міаса. Ослабленіе Персульфатомъ аммонія.

Вуаль на негативахъ. Способы сниманія различ
ныхъ видовъ вуали.

Лакировка негативовъ. Составленіе лаковъ.
V. Вирированіе отпечатковъ на фотографическихъ 

бумагахъ съ солями серебра. Виражи съ солями 
платины. Виражи съ солями золота. Виражъ-Фик
сажъ.

Ціанотипный процессъ. Двойныя лимоннокислая 
и щавелевокислая соли аммонія и желѣза. Проявле
ніе отпечатковъ на ціаноферныхъ бумагахъ.

Пигментный и гуммиарабиковый процессы. Хро
мовыя соли и соли окиси хрома. Дѣйствіе хромо
выхъ солей на желатинъ и гуммиарабикъ подъ влія
ніемъ свѣта. Олеотипный процессъ. Фотографированіе 
при свѣтѣ магнія и алпюминія. Смѣси для вспышекъ. 
Соляризація и ореолы. Средства для избѣжанія орео
ловъ. Дубликаты негативовъ.

Программа курса сенситометріи.

Практическое значеніе сенситометріи. Предѣлы 
разницы въ чувствительности современныхъ пласти
нокъ. Возникновеніе сенситометріи.

Сенситометръ Варнерке. Описаніе и способъ 
употребленія (съ демонстраціей). Недостатки способа.

Другіе приборы, построенные на томъ же прин
ципѣ: сенситометръ Винна, Чепмана, Джонса и др.

Сенситометръ Шейнера.
Пользованіе приборомъ Шейнера по способу 

Эдера. Построеніе кривыхъ. Понятіе плотности. Спо
собы измѣренія плотностей. Различные денситометры 
(фотометры), въ частности денситометръ Хертера и 
Дриффильда (демонстрація).

Понятіе о координатахъ вообще и логарифми- 
ческихъ въ частности. Ординаты освѣщенія и абсциссы 
плотностей. Кривыя Эдера.

Опредѣленіе совершеннаго негатива съ теорети
ческой и практической точекъ зрѣнія.

Способъ Хертера и Дриффильда. Ихъ освѣти
тельный и измѣрительный приборы. Необходимость 
опредѣленнаго проявителя и опредѣленныхъ условій 
проявленія (температуры и проч.; для полученія 
сравнимыхъ результатовъ. Вліяніе времени прояв
ленія. Промѣръ полученныхъ плотностей и построе
нія графиковъ по способу Хертера и Дриффильда. 
Нахожденіе „инерціи“. Вліяніе измѣненій въ проя
вителѣ и въ условіяхъ проявленія на инерцію. Зави
симость результата отъ времени проявленія. „Про- 
явительный коэффиціентъ“ по Хертеру и Дриффильду 
Непосредственный отчетъ его по графику. Геомет
рическое доказательство пропорціональности вре
мени, необходимаго для полученія на двухъ раз
ныхъ пластинкахъ одинаковыхъ негативовъ, ихъ 
инерціямъ.

Формулы, выражающія зависимость между: 
а) инерціей, б) экспозиціей, в) временемъ проявленія.

Сенситометрія позитивныхъ процессовъ на пла
стинкахъ и на бумагахъ.

Печатающій коэффиціентъ плотности негатива. 
Зависимость его отъ окраски слоя. Различіе между 
плотностью оптической и химической. Зависимость



печатающаго коэффиціента отъ внутреннихъ отра
женій отъ обѣихъ поверхностей стекла и слоя пла
стинки. Различіе между плотностью собственно „пе
чатающей“, то есть для контактной печати, и „уве
личительной". Зависимость желательной контраст
ности негатива отъ длины прямого участка графика, 
чувствительности позитивной поверхности. Непо
средственный графическій способъ опредѣленія вре
мени печатанія или увеличенія съ негатива опредѣ
ленной плотности по графику чувствительности по
зитивной поверхности.

Примѣненіе изслѣдованія инерціи пластинки къ 
опредѣленію правильной экспозиціи. Факторы экспо
зиціи: инерція пластинки, сила свѣта (актинометры 
вообще и въ частности Винна), окраска предмета 
съемки, свѣтофильтръ, масштабъ съемки. Опредѣ
леніе коэффиціентовъ, соотвѣтствующихъ всѣмъ 
этимъ факторамъ въ отдѣльныхъ случаяхъ. Таблица, 
показывающая по произведенію всѣхъ перечисленныхъ 
пяти факторовъ непосредственно правильную экспо
зицію для любой данной діафрагмы. Возможность 
эмпирическихъ поправокъ къ ней въ зависимости 
отъ конструкціи объектива.

Денситометръ Мартенса. Варіантъ С. О. Макси
мовича. Его преимущества и недостатки сравни
тельно съ денситометромъ Хертера и Дриффильда.

Примѣнимость денситометріи и того-же графи
ческаго метода къ изученію дѣйствія различныхъ 
проявителей, усиливателей, ослабителей, и даже влія
нія на печатающій коэффиціентъ окраски негативовъ 
анилиновыми красками, путемъ измѣренія пропеча
тавшихся подъ ними плотностей позитива. Нѣкото
рыя дополнительныя свѣдѣнія. Данныя относительно 
инерціи и другихъ свойствъ, опредѣляемыхъ графи
ками для 80 испытанныхъ сортовъ негативныхъ пла
стинокъ (по изслѣдованіямъ В. А. Виноградова). 
Случаи, когда правильная экспозиція и актинометри
ческое время измѣняются не пропорціонально другъ- 
другу и причины этого явленія. Способы практиче
ской поправки вычисленной экспозиціи.

Программа курса профессіональной 
портретной фотографіи.

1. Пріемъ заказчика въ ателье. Изученіе его 
индивидуальности и характерныхъ особенностей его 
внѣшности. Выборъ позы.

2. Поза. Бюстъ, портретъ въ половину роста 
и во весь ростъ.

3. Различное освѣщеніе.
4. Обращеніе съ фономъ. Занавѣски, отражатели.
5. Освѣщенія при искусственномъ свѣтѣ. Лампа 

„Юпитеръ“.

Программа курса позитивныхъ 
процессовъ.

Позитивный процессъ копированія на бумагахъ 
съ солями серебра.

1. Бумаги, печатающіяся при дневномъ свѣтѣ: 
эмульсіонныя, целлоидинныя и аристотипныя.

2. Бумага альбуминная матовая. Ихъ окраши
ваніе и закрѣпленіе.

3. Бумаги съ солями серебра, печатающіяся при
искусственномъ освѣщеніи: бромосеребряныя и
хлоросеребряныя.

4. Изготовленіе діапозититовъ.
5. Увеличеніе на бромосеребряныхъ бумагахъ.
6. Позитивный процессъ съ солями хрома (пиг

ментный).

Программа курса ретуши.
1. Анатомія лица.
2. Правильность освѣщенія модели.
3. Техника ретуши.
4. Задѣлываніе пятенъ.
5. Ретушь негатива.
6. Дополнительныя средства ретуши, какъ-то: 

выцарапываніе ножемъ, освѣтленіе темныхъ участ
ковъ снимка, изолированіе фигуръ и т. д.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Редакторъ-Издатель X. Ф елишъ.






