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для спеціалистовь-профессіона-
ловь к люБителек-фотографовь. 

П О Л Н А Я П Р А К Т И Ч Е С К А Я Ш К О Л А 
ф о т о г р а ф и ч е с н а г о и с к у с с т в а в ъ примѣнѳніи с о в р е м е н н а г о р а з в и т і я . 

Веѣновѣйшіе способы Фотограоіи и современнѣйшіё ме-
тоды печатанія на бумагѣ , т к а н я х ъ , ФарФорѣ, металлѣ, 

дерѳвѣ и проч. 

Вновь открытые способы фотографнрованія на деревѣ , цвѣтная фотографія н трех-
цвѣтное печатаніе з а м е н я ю щ е е хромолитографію в ъ 1 5 - т ь и болѣе красокъ 

Въ 7-ми частяхъ. В о . т ѣ ѳ ЮО р д с у и к о в ъ н 2 т а б л и ц ы и ъ к р а с -
к а х ъ , к а к ъ о б р а ч е ц ъ 3 - х ъ к р а с о ч н о г о и е ч а т а т я . 

Составила повсіьліо повѣіігиима шіоспірап-
пьше ti pyccku.ns источникам* 

Jî. è. Симохехкоі 
бывшШ фотографъ швнаго штаба кавказской арміи. 
члень многихь учешт. общеетвъ, удоетоирійвя полу-
чить 6 высшихъ наградъ по фотографическому искусству 

на всемірныхъ вычтавцдхъ Европы. 
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МОСКВА, Тверская ул., близь Охотн. ряда, внутри пассажа Постникова, маг. № 8 1 . 
Фирма сущест. съ 1878 и Полный каталоіъ выдается и высылается бесплатно. 

ЛЕНЬ м примѣненіе его въ технико-ремес-
ленныхъ производствахъ. 

В О З Д Ѣ Л Ы Б А Ш Е я ОБРАБОТКА ВО ВСѢХЪ ВИДАХЪ ЕГО. lern, дхя гішян». 
Освовы полевой культуры льна • лен» для нолокиа. Вѣриый сііособъ увеличить до-
ход« льнпшіі промышленности Б Е З ! » ЗАТРАТ!» Ручное я механическое прядепіе t 
ткачество. Обработка по Русскому, Бельгійскому и Англійскому «нособамъ, и способ» Ярослав-
ской обработан. Новѣйшія язобрѣтенія, усовершенстпованія и открытіа въ облости агронозпя 
техники и иеханпкн. Улучшенное разведоніе лыш • переработка его въ бумажную массу Выра-
ботка суровы и реалпаація отбросовъ (кострики). НЕОБХОДИМОЕ ПОЛНОЕ И Р А К 
ТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО дли крестьянъ, мслквхъ и круппыхъ сельекихъ хозяев», яу 
старей и круннмхъ фабрикантов» я всѣхь кго воздѣлыпаотъ н обрабатмвастъ лѳнъ. Со включе 
ніем» статей: объ увлажнепіи воздуха въ прядильныхъ я ткацклхъ помѣіцевіяіъ, о томъ, кш 
научптьея ткать во простоит, станкѣ и станкѣ-самолегЬ и проч. и проч. Большой томт 
въ 2-х» частях» и 10-ти огдѣлатъ. Со множеством» чертежей рпеунковъ и политипажей 
Составили но трудам» профессоров»: Стебута в Ильина; инжснеръ-технологовъ; Осипов» 
Вебера и Веселовскаго и еольскихь хозяевъ Этелыардти, Мсщерскаго, Розснберш-
Липинскаго а мн, друг. Агроном» Эмелыардтъ п технолог» Лрк. Янъ. Москва. 1900 г. 

Цѣна 1 руб. 50 коп., въ хорош, «ер. 2 руб. 

в Русскій Многоцѣлебный 

т р а в н и к ъ - ц в ш і к ъ 
П о л н о е популярное и необходимое руководство къ излѣченію всѣхь болѣзней > 

неддговь . Испытанными народными средствами растительнаго царства, русским» 
Отечественными травами и подробное иа-стаиавлеиіѳ къ ихъ размиожѳнію, уходу, 
сбору и оохрапеиію во всякое время года, какъ для самопользоваыія, такъ и да 
продажи. Самое подршбное опнсаніа всѣхъ корней травъ, пвѣтовъ и различных'! 
.растоній, унотребляеігыхъ прежде и теперь для излѣчѳнія оолѣзией съ точнымъ ука-
заніѳмъ признаковъ, мѣсторождеиія, отлпчителыіыхъ качествъ, сѣяиія, врѳмені 
сбора, врачебныхъ дѣйствій на каждую болѣзнь и домашній слособъ приготовленія раз-
личных» лѣиарствъ против» воѣхъ болѣзнсй изъ травъ для самоизлѣченія. 

Съ приложении» алфавитнаго словаря указателя всѣхъ растеній травъ н проч. 
и календаря „Время сбора корней, коры, почекъ, листьевъ, цвѣта, илодовъ, трави, в 
цр. составлѳнъ но отариинымъ рукопненымъ и печатапнымъ травникамъ, Цвѣтникамт 
в новѣйшимъ научнымъ труда-мъ современиыхъ ботаниковъ и снеціальной отечест-
венной литературы и личной 30 дѣтней нрактикѣ. 

Ировиворомъ Аркадіемъ Ѳедоровичемъ Томсон»-Янъ. 
Цѣна 3 руб., въ изліцномъ перепл. 4 р. 

Большой томъ около 8 0 0 стр. съ 2 0 0 - т и рисунковъ и художествен" 
раскрашенными съ натуры таблицами и политипажами въ тег 
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2 - е И З Д А Н І Е . Вновь переработанное, исправленное и п ІІОПГШІГ  
дополненное всѣми новѣйшими способами В И и Д п Г м С . 

- обыкновенной и цвѣтной фотографіи.  

Необходимая н а с т о л ь н а я к н и г а для спеціалистовъ-
проФвсс іоналовъ и любителей-фотографовъ. 

ПОЛНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я ИСКУССТВА ВЪ ПРИМЪНЕНІИ СОВРЕМЕННАГО РАЗВИТИЕ 

Всѣ новѣйшія способы фотографіи и современнѣйшіе методы  
печатанія на бумагѣ, тканяхъ, фарфорѣ, металлѣ, деревѣ и пр. 

Вновь открытые способы фотографированія на деревѣ, цвѣтная фотографія 
и трехцвѣтное нечатаніе замѣняющее хромолитографію въ 15-ть и болѣе 

красокъ. 

Въ 7 ми частяхъ. 

Болѣе 100 рисунков'!, и 2 таблицы въ краскахъ, какъ образецъ 
3-хъ красочнаго неяатанія. 

Составилъ по всѣмъ новѣйшимъ иностраннымъ и русскимъ источникамъ 
П^Д^Симонвнко, бывшій фотографъ главнаго штаба кавказской арміи, членъ 
многихъ ученыхъ обществъ, удостоившійся получить 6 высшихъ наградъ по 

фотографическому искусству на всемірныхъ выставкахъ Европы. 

М О С К В А . 
Типографія H. H. Булгакова. Солянка, домъ Волкова. 

1 9 0 1. 



\ ' 

И Н М к й q 

• 

ДІѴОНШ RAH33PNTHA c !rf в А н а о л 
mmm 

-

• ^ 1С- toy Uk*«***?»»*.'* 05K 

. t \ " / . \ U ' № V \\ vi' ' V H 

; • U ,.A,U>. • >> ( • ."ѴЛ-КЛЧвО 

m • 



О г л а в л е н і е . 

Ч а с т ь I . 

Историческія данныя. Свѣтъ Аппараты и необходимыя при-
надлежности. употребляемы» въ фотографическомъ искусствѣ. 

Стр. 
Вмѣсто предисловія . . . 1 

ГЛАВА I. 

Историческія данныя . . . 7 

ГЛАВА П. 

С в ѣ т ъ , к а к ъ основанія фото-
графическихъ процессовъ . 1 0 

ГЛАВА III . 

О б ъ е к т и в ы . Камеры. З а т в о р ы 
Лупы. Покрывало . . . 13 

Объективы — 
Линзы или чечевицы. . . — 
Апланатъ 15 
Триилетъ — 
Понтаскопъ 16 
ІПи рокоугольныя объективы 
Апланатъ прямоугольный . — 
Объективъ эйрисконическій. 17  
Объективы симетричесісіѳ и 

несиметрическіѳ. . . . — 
Анастигматы — 
Телеобъективъ 18 
Діафрагмы 20 
Камеры 22 

Стр. 
Стативы 28 
Затворы 29 
Лупы 30 
Покрывало — 

ГЛАВА I Г . 

В ѣ с ы и р а з н о в ѣ с ы . Мензурки. 
Воронки. Капельницы. Арео-
метры. Термометры. Б у м а г а 
реактивная и проч. бумага . 31 

Вѣсы — 
Разновѣсы — 
Воронки 34 
Ареометры 35 
Термометры 40 
Бумага пропускная и шел-

ковая 41 
„ реактивная . . . — 

Вата гигроскопическая . 

ГЛАВА V. 

Кюветы или ванны. Р а м ы -
п р е с с ъ д л я копированія. 
Стклянки д л я к о л л о д і о н а . 
С т а н о к ъ д л я проявленія. 
Машинка д л я чистки с т е -



к о л ъ . Стативы д л я с т е к о л ъ 
и н е г а т и в о в ъ Ящики д л я 
храненія чистыхъ с т е н о л ъ 
и н е г а т и в о в ъ 42 

Ванны или кюветы . . . — 
Рамы копирныя-прессъ . . 45 
Стклянки для коллодіона . — 
Машинки для чистки сте-

колъ 46 
Стативы для негативовъ . — 
Ящики для хранѳнія чистыхъ 

стеколъ 47 

ГЛАВА VI. 

Прочіе матеріалы и п р и н а д -
лежности 47 

Сатинирный иливальцоваль 
ный прессъ . . . . 

Фонари для лабораторіи  
Вакъ и кранъ для воды 
Рефлекторы 
Лампы для магніевой съемки 
Вантузы 
Часы песочные. . . . 
Фотометры 
Кисти отъ пыли . . . 
Валики и линейки каучуко 

вые 
Лампочки спиртовыя. . 
Щипчики американскія . 

ГЛАВА VII. 

Фотографичесній лавильонъ и 
лабораторія фотографа, т -е. 
тммная комната . 

Устройство павильона . 
Рамы павильона . 
Отоиленіѳ павильона. . 
Окраска стѣнъ павильона 
Фонъ для павильона. . 
Головодерясатель . . . 
Темная комната . . . 

ГЛАВА VI Ih 

Негативный п р о ц е с с ъ . Чистка 
с т е к о л ъ Приданіе ч у в с т в и -
тельности с т е к л а м ъ . Колло-
діонъ. 

Чистка стеколъ . . . . 

Ч а с т ь I I . 

о н н ы й 

Стр. 

58 
6 1 

62 
63 
65 

о к р ы й с п о с о б ъ . 

Сѵір. 
Коллодіонъ . . . . . . 71 
Ванна негативная. . . . 75 

ГЛАВА IX. 

Позировна. У с т а н о в к а камеры. 
Н а в е д е н і е фі к у с а С ъ е м к а . 
Проявленіе, усиливаніе и 
ф и к с и р о в к з . 

Позировка 80 
Съем іса  82 
Установка камеры . 84 
Наведеніѳ фокуса. . . . 86 
Проявленіе . . . . 87 
Усиливаніе негативовъ . . 89 
Фиксировка негативовъ . 90 
Лакировка негативовъ . . 91 

ГЛАВА X. 
6 8 Р е т у ш и р о в к а н е г а т и в о в ъ . 93 



Ч а с т ь I I I . 

Сухой или эмульсіонный способъ. 

ГЛАВА X I . 

Приготовленіе бромо ж е л а т и н -
ныхъ п л а с т и н ъ . . . . 

ГЛАВА XI I . 

Проявленіе бромо - ж е л а т и н 
ныхъ п л а с т и н ъ . . . 

Проявитель пирогалловый 
„ тоже . . . 
„ тоже . . . 
„ гидрохининый 

„ тоже . 
„ „ для штри 

ховыхъ  
„ мѳтоло-гидрохино 

новый. . . . 
„ метоловый . • 
„ тоже . . . . 
„ пиромидофеноловый 
„ родиналъ. . . 
„ нирокатехиновый 

Проявитель адуроль . . 

Стр. 
„ эйконогеновый 
„ тоже . . . . 
„ глициновый 

1 0 8 „ смѣшанныѳ. . 

ГЛАВА XI I I . 

] 1 4 Финсировка бромо- ж е л а т и н -
1 1 5 ныхъ н е г а т и в о в ъ . У с и л и в а -

— ніе и обезсиливаніе и х ъ . 
116 Фиксировка 

Усиливаніѳ  
Обезсиливавіе  

Стр. 
122 

123 

118 

119 
120 

121 
121 

126 
127 
130 

ГЛАВА XIV. 

Ортохроматически бромо - же-
латинный и бромо-коллодіон-
ныя сухія пластинки, н а з ы -
ваемый с в ѣ т с ф и л ь т р а м и 131 

Ортохроматическія желатин-
выя пластинки . . . . 132 

Ортохроматическія колло-
діонныя пластинки. . . 133 

Ч а е т 
Ц в ѣ т н а я ф 

Стр. 
ГЛАВА XV. 

Ученіе о с в ѣ т ѣ и ц в ѣ т ѣ , к а к ъ 
о с н о в а цвѣтной фотографіи. 144 

Солнечный спектръ . . . 147 
Гефлѳксія — 
Свѣтовой фильтръ . . . L48 
Цвѣта дополнительные . — 

Ь I V . 

о т о г р а ф і я . 

Стр. 
Цвѣта основныя . . . . 148 

„ смѣшанныя. . . . 149 
Интерференція 150 

ГЛАВА Х У І . 

Новѣйшіе у с п ѣ х и цвѣтной фо-
т о г р а ф е . , . 151 



ГЛАВА XVII . 

Т р е х ц в ѣ т н о е п е ч а т а н і е и р а з -
н ы е н о в ѣ й ш і е с п о с о б ы ц в ѣ т -
н о й ф о т о г р а ф і и . 

Трехдвѣтноѳ печатаніѳ по 
теоріи Гельмгольца . . 159 

Тоже доктора Зѳлле . . . 161 
„ Люмьера — 

Разные свѣтофильтры . . 162  
Трехцвѣтныя проэкдіонныя 

изображен ія 164 
Цвѣтная фотографія Дю-

шарля — 

Чае 
П о з и т и в н ы е 

Стр. 

ГЛАВА X V I I I . 

П о л у ч е н і е л о з и т и в о в ъ . Б у м а г а 
а л ь б у м и н н а я . Ц е л л о и д и н о -
в а я . Ц і а н о т и п н а я . К а л и т и п -
н а я . С о л е н а я . 

Бумага соленая . . . . 168 
„ альбуминная. . . 170 
„ аристотипная. . . 172 
„ целлоидиновая . . 177 
„ діанотипная . . . — 
„ калитипная . . . 185 

Общій порядокъ долученія 
позитивныхъ оттисковъ . 188 

Фонъ искусственный или нри-
пускной 191 

I 
ГЛАВА X I X . 

X ! 
Н е в и д и м о е п е ч а т а н і е с ъ н е -

г а т и в о в ъ . 
Бромо-желатинная бумага . 193 
Проявители къ ней . . . 195 
Хлоро-желатинная бумага . 198 
Проявители къ ней . . . 199 

Tb V. 
п р о ц е с с ы. 

Стр. 
Новые виражибромо-ихлоро-

серебрян н ыхъ отнечатковъ 2 0 3 

ГЛАВА X X . 

В и р а ж и д л я л о з и т и в о в ъ н а 
р а з н ы х ъ б у м а г а х ъ . 

Виражи для соленой бумаги. 206 
Фиксировка 2 1 0 
Виражи для альбуминной 

бумаги 212 
Виражи- фиксажи дляаристо-

тидной бумаги . . . . 2 1 5 

ГЛАВА X X I . 

П е ч а т а н і е н а м а т е р і я х ъ . Н а 
д е р е в я н н ы х ъ д о с к а х ъ д л я 
к с и л о г р а ф і и . А н и л и н о в о е п е -
ч а т а н і е . А н т р а к а т и п і я Н е -
г р о г р а ф і я . 

Печатаніе на разныхъ тка-
няхъ 220 

Печатаніе для ксилографіи. 223 
„ тоже. 225 

„ анилиновое . . 226 
Антракотипія 228 
Негрографія. . . . . 230 



ГЛАВА X X I I . 

Окончательная о т д ѣ л к а пози-
т и в о в ъ . Р е т у ш ь позити-
в о в ъ .231 

Лакированіе позитивовъ. . 234 
Ретушь позитивовъ . . . 286 

ГЛАВА X X I I I / 

Пигментный способъ, п е ч а т а -

Приготовленіѳ пигментной 
бумаги 241 

Бумага для переноса. . . 245 
„ ,, проявленія . . — 

Переносъ изображѳнія . . 243 

' ГЛАВА X X I V .  

Платинотипія, печатаніе соля-
ніе у г л е м ъ . 239 ми платины . 251 

Ч а с т ь V I . 
Новыя отнрытія и усовершенствованія въ области фотографи-

ческаго искусства. 

Стр. 
ГЛАВА X X V . 

Н е в и д и м ы е лучи X ( и к с ъ ) , от-
крытые профессоромъ Р е н т -
геномъ, и ихъ прииѣненіе 
к ь фотографическому и с к у с -
с т в у . Н е в и д и м ы е черные 
лучи Л е - Б о н ъ . . . . 

Иримѣненіе иксъ-лучей. . 
Пластинки для фотографиро-

ванія „иксъ-лучами" Рент-
гена 

Черный свѣтъ  

ГЛАВА X X V I . 

Увеличеніе и уиеньшеніе Д і а -
позитивы. Репродукціонное 

259 
262 

269 

Стр. 
фотографированіе . И с к у с -
с т в е н н о е о с в ѣ щ е н і е . Жи-
вая фотографія. 

Увеличеніе 271 
Французская увеличитель-

ная камера 275 
Геліостатъ 276 
Діапозитивы . . . . . 279 
Отдѣленіе и переносъ пленки 281 
Увеличеніѳ при искусствен-

номъ освѣщѳніи. . . . 284 
Уменыпеніе 286 
Гепродукціонная и живая 

фотографія 288 
Кинематографъ — 
Синематографъ 290 
Фотографированіе при искус-

ствѳнномъ освѣщеніи. . 291 



Ч а с т ь VII . 
Нѣкоторыя спеціальныя фотографическія съемки. Прибавленіе 
необходимое для всъхь-, занимающихся фотографическимъ 

искусствомъ. 

Съемкаландшафтовъ и архи-
тектѵрныхъ произведеній 

Фотографическій компасъ 
Актиноземанторъ . . .  
Воздушная перспектива.  
Ортохроматическія пластин 

ки  
Иконометръ или видоиска 

тель  
Съемка в и д о в ъ . . . . 
Съемка телеобъективомъ  
Съемка внутренностей зда  

ній  

Стр. 

298 
301 
302 
305 

306 
307 
308 

310 

ГЛАВА XXVII . 

Ф о т о г р а ф і я н а ф а р ф о р ѣ с ъ 
ц в ѣ т н ы м и э м а л я м и . . . 

ГЛАВА XXVII I . 

313 

ГЛАВА X X I X . 

С т е р і о с к о п и ч е с к а я с ъ е м к а 
Рельефъ . . . . . . 
Стеріоскопъ  
Бинокулярная камера . 
Съемка обыкновенной ка 

мерой 

323 

324 

Стр. 
Перемѣщеніе объектива. . 325 
Зеркальный способъ . . . ' 3 2 6 
ІІѳредвиженіе предметовъ . — 

ГЛАВА X X X . 

Г е л і о м и н і а т ю р а  
Составы тоновъ краски . . 
Транспарированіе . . . . 
Элексиръ для миніатюръ . 

ГЛАВА XXXI . 

Ф о т о г р а м м е т р і я  
Съемка мѣстности. . . . 
Тріангуляція съемки. . . 
Составленіѳ плана. . . . 
Съемка архитектурныхъ по-

строекъ 

326 
334 

338 

340 
341 
342 
343 

345 

П а н о т и п і я 3 1 8 

325 

ГЛАВА X X X I I . 

М и к р о г р а ф і я , т . - е . м и к р о с к о 
п и ч е с к а я с ъ е м к а . . 

ІІриборъ обыкновенный 
„ Дюбоска . . 
„ вертикальный 

Солнечный микроскопъ 
ІІроэкція микроскопиче 

скихъ изображеній. . 

346 
347 
249 
350 
351 

352 



П р и б а в л е н і е . 

Цвѣтная фотографія послѣд 
няго времени . . . .  

Смѣси для искусственная) 
освѣщенія  

Моментальное фотографиро 
ваніе ручными камерами  

Фотографированіе облаковъ 
молніи и проч. . . .  

Различныя съемки . .  
Рельефы фотохимическіе 
Замѣтки о нроявленіяхъ і 

вуаляхъ , . . .  
Соляризація и ореолы  
Замѣтки о коллодіонѣ 
Сѣрный эфиръ . . .  
Ііримѣси въ эфирѣ .  
Дѣйствіе воды въколлодіонѣ 
Дѣйствіе алкоголя въ кол 

лодіонѣ  
Дѣйствіе постороннихъ ве 

ществъ въ коллодіонѣ 
Разложеніе коллодіона . 
Дѣйст-віѳ іодистыхъ солей  

въ коллодіонѣ . . . . 

Стр. 

353 

357 

3 5 9 

362 
363 
365 

366 
377 
382 
286 
386 
288 

389 

Дѣйствіѳ бромистыхъ солей 
въ коллодіонѣ . . . . 

Позитивы на желѣзныхъ  
пластинкахъ и на вощанкѣ  

Чувствительная бумага для 
позитивныхъотпечатковъ, 
сохраняющаяся долгое 
время 

Стекловидные отпечатки на 
стеклѣ . . . . . . . 

Діапозиты коллодіонные. . 
Новый способъ фотографи-

р о в а л а на деревѣ . . . 
Новый виражъ-фиксижъ для 

цѳллулоидныхъ и ористо-
типныхъ отпечаткѳвъ. . 

Ацетиленовый свѣтъ для 
фотографическихъ работъ 

Электрическій свѣтъ для 
фотографическихъ работъ 

Газовое ауэровское освѣще- 
ніѳ  

Стр. 

3 9 0 

391 

292 

394 

395 

397 

409 

414 

428 





Краткій очеркъ современныхъ успѣховъ фото-
графіи. Вмѣсю предисловія. 

Приступая ко второму изданію настоящаго нашего 
сочиненія „ фо гографъ-пра кг икъ ", мы съ удоволь-
ствіемъ должны пояснить тотъ отрадный фактъ, тѣ 
причины, которыя побудили насъ на это изданіе. 
Причины эти,—быстрые успѣхи развитія фотографи-
ческаго искусства, и тѣ примѣненія его, которыя по-
явились за послѣднее время. 

Никто не можетъ оспаривать того Факта, что успѣ-
хами фотографіи пользуются фотографы профессіоналы 
въ видахъ своего личнаго интереса, фотографы лю-
бители въ видахъ своего пріятнаго и занимательнаго 
время-препровожденія, ученые естествоиспытатели, 
астрономы, физики, химики, фабриканты доктора и 
проч., которымъ нѣтъ конца, всѣ они сдѣлались фо-
тографами преслѣдуя извѣстныя цѣли, по большей 
части цѣли, ведущія для обогащенія науки. 

Всѣ тѣ многія важныя открытія послѣдняго вре-
мени,—обязаны исключительно фотографическому пре-
успѣванію, a открытій этихъ такъ много, что мы съ 
трудомъ лишь можемъ упомянуть о нихъ кратко. 

Каждому образованному человѣку не безъизвѣстно 
насколько для физики и химіи необходимъ спектраль-
ный анализъ. Фотографія въ данномъ случаѣ открыла 
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ультрафіолетовые лучи, опредѣлила различную длину  
свѣтовыхъ волиъ. 

Астрономы обязаны фотографіи открытіемъ мно-
гихъ небесныхъ свѣтилъ, фотографированіе разряда 
молній, луны и проч. 

Медицина при помощи фотографіи выработала осо-
бый отдѣлъ „микрофотографію", благодаря которой, 
знаменитый профессоръ Пастеръ и его ученики от-
крыли микробіологію, много по нервнымъ болѣзнямъ,  
гигіенѣ и т. д. 

Археологія также не обошлась безъ фотографіи;  
такъ какъ благодаря микрофотографіи, удалось раз-
гадать способъ, какъ ткались кружева въ древнемъ 
Египтѣ. 

Тонкая воспріимчивость и цвѣто-раздѣлительная  
способность фотографическихъ пластинокъ дали путь 
къ примѣненію фотографіи при воспроизведеніи ста-
рыхъ документовъ и дали возможность прочитывать 
древиіе письмена пергаментовъ, на которыхъ были 
сдѣланы вторичныя письмена, a прежнія стерты. И 
такимъ образомъ филологи получили возможностя чи-
тать одинъ и тотъ же пергаментъ два раза т. е. но-
вый текстъ и старый, стертый. Это же самое даетъ 
возможность примѣнять фотографію къ судебной эк-
спертизѣ. Съ 1893 года въ С.-Петербургѣ, въ зданіи  
судебныхъ установленій, учреждена фотографическая 
лабораторія, для судебной экспертизы документовъ 
ит. п. Этому дѣлу не мало способствовалъ фотографъ 
Е. П. Буринскій, давшій превосходный работы по фо-
тографировать} старинныхъ актовъ и разработавшій  
въ послѣднее время способъ „суммирования" нѣсколько  
негативныхъ и позетивныхъ изображеній, а такимъ 
образомъ открылъ новое широкое поле для примѣне- 
нія фотографіи. Суммированіе изображеній даетъ воз-



можность видѣть съ ясностію на фотографическихъ 
снимкахъ, такія тонкія детали и тонкіе оттѣнки, ко-
торыя для непосредственнаго наблюденія глазомъ 
невозможны. 

Не только многія науки, но искусства съ трудомъ 
обходятся безъ фотографіи. Живописецъ—художникъ 
и скульпторъ фотографируютъ своихъ позирующихъ 
натурщиковъ моментальной фотографіей, не только въ 
то время когда натурщики принимаютъ извѣстную 
покойную позу, но и во время ходьбы или бѣга. Хо-
рошо извѣстно, что нѣтъ ничего труднѣе для худож-
никовъ, какъ дать своему произведенію живость экс-
прессы, т. е. натурально оживить живопись или скуль-
птуру, но съ изобрѣтеніемъ въ послѣднее время ки-
немотографа (живая фотографія) — это имъ дается 
очень легко. 

Не только серьезные люди науки и искусствъ 
пользуются успѣхами фотографы, но и любители спи-
ритизма для ихъ загадочныхъ сценъ. Любители эти 
при помощи фотографы выработали способы воспроиз • 
водить духовъ и своихъ двойниковъ и даже трой-
никовъ, чѣмъ и эксплоатируютъ въ публикѣ. 

Если прибавить ко всему предыдущему увлека-
тельный намекъ на возможность фотографированія 
предметовъ въ ихъ естественныхъ, натуральныхъ 
цвѣтахъ, сдѣланный опытами профессоровъ Липмана 
и /Колли въ Парижѣ, основанныхъ на строго науч-
ныхъ физическихъ и химическихъ законахъ, формулъ 
и вычисленіяхъ, то будемъ надѣяться, что близко то 
время, когда на основаніи этихъ вычисленій и точно 
формулированныхъ законовъ физики и химіи, появится 
способъ получать фотографіи въ такихъ же яркихъ 
цвѣтахъ (натуральный) въ какихъ намъ даетъ при-
рода. 



Наконецъ, поразившее ученый міръ огромное по 
своей важности открытіе профессора Вюрцбургскаго 
университета Ренгтена (Иксъ-лучи) фотографированіе 
чрезъ такъ называемые не прозрачные предметы, то 
прогрессъ въ области фотографіи за послѣднее время 
надо считать колоссальнымъ и прогрессъ этотъ яв-
ляется прямымъ слѣдетвіемъ того широкаго распро-
страненія фотографіи, которое сдѣлалось возможнымъ 
лишь послѣ открытія бромо-желатиннаго способа; 25 
лѣтъ, протекшіе со времени поя в ленія работъ доктора 
Мадокса, ознаменовались блестя'щимъ рядомъ важ-
нѣйшихъ примѣненій фотографіи и были истиннымъ 
торжествомъ прогресса. 

Послѣ всего, только что сказаннаго, становится 
яснымъ, что главной побудительной причиной изда-
нія настоящаго сочиненія, не суть причина что пер-
вое изданіе съ 1895 года „фотографъ-практикъ" ра-
зошелся въ болыиомъ количествѣ, — нѣтъ, причиной 
втораго изданія есть единственное желаніе явиться 
пособникомъ для всѣхъ интересующихся фотографи-
ческимъ искусствомъ, познакомить со всѣми тѣми 
примѣненіями этого искусства за послѣднее время. 

Мы, какъ истинно преданныя къ фотографическому 
дѣлу, строго слѣдимъ за всѣми прогрессивными ус-
пѣхами фотографіи и, почерпая свѣдѣнія изъ послѣд-
нихъ какъ русскихъ такъ и всѣхъ заграничныхъ 
источниковъ, желаемъ подѣлиться со всѣми, кто об-
ратитъ вниманіе на наше второе изданіе „фотографъ-
практикъ". При семъ должны сказать по совѣсти, что 
всѣ способы, всѣ рецепты, помѣщенныя въ настоящемъ 
сочиненіи, проверены нами на практикѣ. А что бы 
не усложнять сочиненіе наше теоретическими науч-
ными формулами, мы старались эти формулы изла-
гать и объяснять по возможности, ясными практи-



ческими свѣдѣніями, не вдаваясь въ алгебраическія— 
математическія вычисленія. 

Вслѣдствіе того, что фотографическое искусство, 
развивается такъ сказать, не по днямъ, а по часамъ, 
то излагать всѣ его новыя изобрѣтенія и примѣненія 
въ одной книгѣ создало бы эту книгу весьма почтен-
наго объема, что не минуемо возвысило бы и цѣнность 
этой книги, а такъ какъ намъ этого не хотѣлось бы, 
то мы во избѣжаніе сего рѣшили настоящее наше вто-
рое изданіе фотографъ практикъ выпустить въ 
двухъ томахъ, изъ коихъ первый томъ въ семи ча-
стяхъ, заключающій въ себѣ все, что есть новаго 
специально относящагося до фотографшческихъ 
манипуляцій и второй томъ „Промышленная 
фотографія" вътрехъ частяхъ, спеціально заклю-
чающая въ себ'й примѣнепіе фотографии къ гра-
фическому дѣлу, т.-е. печатанію при помощи ма-
шинъ, къ которому относятся: фототипія, геліо-
типія цинкография и пр. и пр. А потому этимъ 
раздѣленіемъ на два тома дается возможность каж-
дому пріобрѣтать. ,,Фотографъ практикъ" по своему 
усмотрѣнію отдѣльный томъ, тотъ, который кому ну-
женъ будетъ, сравнительно за дешевую цѣну. 
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Часть I. 
Историческія данныя. Свѣтъ. Аппараты и необхо-
димый принадлежности, употребляемый въ фото-

графическомъ искусствѣ. 

Г Л А В А I. 

Историческія данныя очень краткія. 
Не слѣдуетъ удивляться тому, что въ жизни нашей, сплошь 

и рядомъ бываютъ явленія на столько обыкновенный, что про-
ходить многое множество лѣтъ, а на нихъ никто не обраща-
еть ни какого вниманія, какъ на явленіе очень обыкновенное. 
Такъ случилось и съ фотографіей! 

По исторіи намъ хорошо извѣстно, что Египтяне обладали 
въ древыія времена громадными научными свѣдѣніями, въ 
особенности свѣдѣніями по естественной исторіи, но и они 
ни чего не знали о той могущественной силѣ солнечнаго 
свѣта, который возродился съ момента появленія вселенной. 

Въ болѣе поздѣе время Греки стали примѣчать и пони-
мать, что опалъ и аметистъ находясь подъ непосредствен-
нымъ вліяніемъ прямыхъ солнечныхъ лучей, теряетъ свой 
блескъ. Послѣ этого знаменитый римскій архитекторъ, зная 
что свѣтъ вліяетъ во многомъ пагубно, размѣщалъ картины 
въ тѣхъ помѣщеніяхъ гдѣ солнечные лучи не дѣйствовали  
прямо, но лишь раэсѣяно. 

Древніе алхимики, не имѣя ни какого понятія о совре-
менномъ развитіи ни химіи ни физики, совершенно случай-



нымъ образомъ примѣтили, что цвѣтъ бѣлаго хлористаго се-
ребра измѣняется въ фіолетовый и далѣе въ черный цвѣтъ.  
Это самое явленіе въ 1566 году примѣтилъ также химикъ 
Фабриціусъ, а въ 1777 году знаменитый химикъ Шееле раз-
слѣдовалъ, что хлористое серебро болѣе чувствительно къ 
голубымъ и фіолетовымъ лучамъ, чѣмъ ісъ зеленымъ и 
краснымъ. 

Въ 1802 году Веджевудъ говоритъ, что если листъ обык-
новенной бѣлой бумаги смочить водянымъ растворомъ ля-
писа и высушить въ темной комнатѣ, то бумага эта остается 
-безъ измѣненія; па оборотъ, при дѣйствіи солнсчныхъ лучей 
она скоро измѣняется и дѣлается черною. Дэви, восиользо-
вавшійся этимъ объясненіемъ, пробовалъ дѣлать изображенія  
подо, солнечнымъ микроскопом^., что ему вполнѣ и удалось. 

Ньепсѣ первый началъ дѣлать изображенія въ камеръ-
обскурѣ при посредствѣ асфальта, растворениаго въ лаван-
довомъ маслѣ. При чемъ помѣщалъ для проявленія изобра-
женія въ смѣсь нефти съ лавандовымъ масломъ. Мѣста не-
тронутая свѣтомъ растворялись, а тронутая оставались не-
растворимыми и такимъ способомъ, получался рисунокъ на 
посеребренной мѣдной доскѣ. 

Въ 1839 году Ньепсъ съ Дагеромъ приступили къ опы-
тамъ дѣлать изображения на высеребрянныхъ пластинкахъ 
окуренныхъ парами металлнчсскаго іода, при чемъ образо-
в а в ш а я слой іодистаго серебра былъ какъ и ляписный ра-
створъ на бумагѣ, очень чувствителенъ къ солнечному свѣту,  
при чемъ появилось .догеротипное искусство. 

Вт, тоже самое время нѣкто Тальботъ представилъ опи-
саніе въ Лондонское Королевское Общество первый способъ 
коішрованія на бумагѣ изображеній. При чемъ онъ сначала 
пропитывалъ бумагу растворомъ поваренной соли, высуши-
валъ, a затѣмъ погружалъ въ растворъ ляписа. При этомъ 
конечно получалась хлористо-серебрянная бумага, чувстви-
тельная къ свѣту. Бумагу эту покрывалъ древеснымъ ли-
стомъ и подвергала, вліянію солнца, при чемъ получалось 
изображеніе обратпое т. е. нег^ттъ, въ которомъ свѣтлыя  
мѣста и тѣни получались въ обратномъ видѣ. Чтобы удер-
жать эти отпечатки и сдѣлать слѣдователыю нечувствитель-
ными къ свѣту онъ ихъ закрѣплялъ (фиксировалъ) сначала 
морской солыо, но нотомъ нашелъ лучшій способъ фикси-



ровки сѣрноватисто-кислымъ натромъ промывалъ, проващи-
вать и накладывалъ опять на листъ хлорно-серебрянной бу-
маги, при чемъ иолучилъ позитивъ надлежащій рисунокъ. 

Въ 1841 году, т. е. спустя два года послѣ открытія Даге-
ромъ процесса дагеротииіи, апглійскій ученый Джонсъ Гер-
шель изобрѣлъ іодистую бумагу болѣе чувствительную чѣмъ  
хлористая Тальбота. А потому только что переименованный 
изобрѣтатели, могутъ считаться основателями тѣхъ фотогра-
фическпхъ процессовъ, которыми мы пользуемся въ насто-
ящее щэемя. 

Неровность поверхности бумаги послужила причиной за-
мѣнить се стекломъ. Въ 1847 году Ньепсъ де-Сенъ Виктѳръ  
(племянникъ Ньепса изъ Шал она, о которомъ мы только что 
говорили), изобрѣлъ способъ покрывать стекло бѣлкомъ (аль-
бумина) и сталъ производить чистыя нзображенія, чѣмъ на 
бумагѣ. Онъ растворялъ іодистыя соли въ альбуминѣ и дѣ- 
лалъ чувствительный слой, погружая его въ ляписный ра-
створъ и проявлялъ какъ и Тальботъ растворомъ галловой 
кислоты, фиксировать гипосульфитомъ. 

Въ 1851 году, Легрей открылъ коллодіонъ т. е. растворъ 
пироксилина (хлончато-бумажный порохъ) въ смѣси алкоголя 
съ сѣрнымъ эфиромъ, и тѣмъ самымъ замѣнилъ альбумннъ, 
о чемъ мы подробно будемъ говорить въ коллодіонномъ  
процессѣ. 

Въ 1852 году Боресвиль, Лемерсье, Леребурсъ и Даванъ 
стали разработывать процессъ Ньепса на ^сфальтѣ и открыли 
фотолитографию, о чемъ мы также скажемъ въ своемъ мѣстѣ. 

Въ 1853 году Тальботъ примѣнилъ къ фотолитографіи хромо-
выя соли съ желатиной на стальныхъ пластинкахъ. Въ скоромъ 
времени Появились и процессы съ хромистыми солями дву-
бюритипія, алъбертотипія, угольный процессъ т. е. пигмент-
ный, фотоцинкографія, фототипія, наконецъ irr, 1871 году 
докторъ Моддоксъ, въ Англіи, опубликовал!, открытый имъ 
способъ фотографированія моменталыіыхъ снимковъ на бромо-
желатинныхъ пластинкахъ. Простота пріемовъ въ работѣ бромо-
желатиннымъ способомъ и дешевизна незамысловатой лабора-
торной обстановки сдѣлали фотографію общедоступной и 
почти уничтожили грань между профессіоналышмъ фотогра-
фомъ и любителемъ. Если до открытія Моддокса занятіе фо-
тографіей привлекло десятки любителей изъ среды людей 



пытлйвыхъ и образованныхъ, то послѣ него занятіе это про-
никло съ необыкновенной быстротой во всѣ слои общества,, 
и какъ забава, и какъ нредметъ самостоятельнаго изученія, и 
какъ вѣрное вспомогательное искусство, съ пользою гнримѣ- 
няемое въ разнообразныхъ ппрофессіяхъ. Многочисленный тор-
говыя фирмы выгодно популизировали дѣло предложеніемъ  
недорогихъ и настолько совершенно приспособленныхъ фото-
графическихъ агшаратовъ и цѣлыхъ лабораторій, что интере-
суюіційся фотографіей,. и особенно не предъявляюіціе къ ней 
слишкомъ строгихъ художсственпыхъ требованій, безъ труда 
овладѣваютъ дѣломъ. 

Въ 1882 году всероссійская выставка застала русскихъ 
фотографовъ въ моментъ усиленныхъ работъ по усвоенію и 
разработкѣ броможелатиппаго способа. Съ тѣхъ поръ фото-
графія, овладѣвъ процессомъ и всесторонне его усовершен-
ствовавъ, сосредоточилась на изысканіи иріемовъ широкаго 
практическая примѣиенія въ разныхъ отрасляхъ приклад-
ного знанія, а равно и на усовершенствовании фотографіи со 
стороны художественнъгхъ требований, о чемъ мы и говорили 
въ началѣ сего сочиненія, въ очеркѣ о современных!) успѣ- 
хахъ фотографіи. Скажсмъ короче, портотивное устройство 
фотографическихъ приборовъ и принадлежностей и ихъ де-
шевизна сдѣлали камеру необходимымъ спутиикомъ въ ннуте-
шествіяхъ и обогащаютъ археологію, этнографію, астрономіки  
и другія научныя общества драгоцѣннымъ матеріаломъ. 

Г Л А В А II. 

Свѣтъ, какъ основанія фотографическихъ процессовъ. 

Самое слово фотографія показываетъ искусство воспро-
изводить изображение при помощи свѣта (фото£- по гречески 
свѣтъ). Но что такое свѣтъ? 

Когда мы приближаемъ руку къ патопленой печи, мы испы-
тываемъ особое ощуіценіе, называемое теплотой; когда наше 
ухо воснринимаетъ впечатлѣніе, мы говоримъ, что оно произ-
ведено звукомъ или шумомъ; мы различаемъ цвѣтъ и кон-
туръ предмета, а изъ этого слѣдуетъ, что этотъ предметы 



иосылаетъ намъ свѣтъ, потому что въ темнотѣ предметъ 
этотъ намъ невидимъ. Днемъ мы легко видимъ всѣ пред-
меты, которые случайно или по нашему желанію попадаются 
намъ на глаза, потому что всѣ эти предметы высылаютъ 
намъ свѣтъ; но ночью тѣже самые предметы какъ бы изче-
заютъ. Отсюда слѣдуетъ, что они не испускаютъ сами по себѣ  
свѣтъ, но получаютъ его отъ одного источника, который, какъ 
всякому извѣстно, есть солнце. Действительно, за нѣсколько  
часовъ передъ восходомъ солнца, мы начинаемъ различать, 
хотя и не легко, предметы, и по мѣрѣ приближенія къ часу 
этого восхода, все окружающее насъ постепенно дѣлается  
яснѣе и яснѣе; наконецъ, когда блестяіцій солнечный дискъ 
появляется на горизонтѣ, свѣтъ разливается съ наибольшимъ 
напряженіемъ во всѣ закоулки занимаемаго нами простран-
ства. Следовательно, очень понятнымъ становится, что между 
солнцемъ и нами необходимо должно допустить существо-
в а т е извѣстнаго рода сообщенія, которому наши глаза слу-
жатъ посредникомъ; вотъ этого-то рода сообщеніе и состав-
ляетъ такъ называемый сѳѣтъ. 

Наука, изучающая светъ и его примѣненія, называется 
оптикой. Оптика эта создала намъ телесконъ, микроскопъг 
подзорныя трубы, а равно и те аппараты, носящія названія  
объект&в<%ь, при посредстве которыхъ воспроизводить фото-
графическія изображенія. 

Кроме естествениаго солнечнаго света, въ нашемъ распо-
ряженіи имеются также световые источники искусственный 
какъ ыапримеръ гореніе магнія, различныхъ лампъ, элект-
ричество, ^фумундовъ светъ и т. д., которые даютъ намъ воз-
можность фотографировать изображенія также хорошо какъ 
и при солнечномъ свете. Когда напряженіе света, получае-
маго изъ какого бы не было источника очень слабо, то и 
действіе этого света па предметъ будетъ крайне медленно. 

Светъ имеетъ два действія химическое и физическое Раз-
беремъ сначала химическое действіе света. Мы замѣчаемъ,  
что если молодое растеніе поместить въ подвалъ, то по мере 
того, какъ оно развивается, все его ветви направляются не 
къ темъ отверсгіямъ, чрезъ которыя входить воздухъ, а къ 
тѣмъ на которыя падаетъ светъ. При этомъ листья растенія  
вместо того, чтобы быть зелеными, получаются белыми или 
слегка желтоватыми; но стоить только лишь вынести это ра-



•стеніе на дневной свѣтъ, какъ черезъ нѣсколько часовъ 
листья подъ вліяніе.мъ свѣта дѣлаются зелеными. 

Далѣе мы видимъ что солнечный свѣтъ, вліяя на раст-
воръ хлористая золота, разлагаетъ его и золото выдѣляется  
изъ этого раствора въ видѣ чистая металла. Бѣлое хлори-
стое серебро чернѣетъ на свѣтѣ, теряя хлоръ. Кромѣ этого 
есть множество веществъ, который измѣняютея отъ дѣйствія  
свѣта. Сиисокъ этихъ веществъ громадный и молено съ вѣро- 
ятностыо пред полоягить, что въ природѣ не существуетъ ни 
одного вещества, которое бы не измѣнялось отъ дѣйствія  
свѣта. Это измѣненіе не всегда видимо, но химическія свой-
ства часто бываютъ измѣненными. Чему нагляднымъ нримѣ- 
ромъ служитъ а^фальтъ и хромокислыя соли съ желатиной 
и проч. 

Изъ тѣлъ быстро разлагающихся отъ дѣйствія солнечныхъ 
лучей принадлежать: соли золота, серебра, желѣза, ртути, 
хрома, урана и большое число органнческнхъ веществъ. Жел-
тое прозрачное стекло, пропускающее вполнѣ свѣтовые лучи, 
напротивъ задерживаетъ свѣтъ химическихъ лучей, то есть 
свѣтъ разлагающій хлористое золото, серебро и т. д. Наобо-
ротъ, очень густо окрашенное фіолетовое стекло, почти не 
задерлгиваетъ химическихъ лучей, а потому хлористое се-
ребро чернѣетъ такъ яге быстро подъ фіолетовымъ стекломъ 
какъ и подъ безцвѣтнымъ, и вовсе не измѣняется подъ стек-
ломъ лгелтымъ. Это явленіе главиымъ образомъ и послужило 
къ открытію теперешней цвѣтной фотографіи, о которой мы 
будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. 

Что касается до физическихъ дѣйствій свѣта,то мы мог-
либы также много представить примѣровъ, но ограничимся 
нѣкоторыми. Всякій вѣроятно замѣчалъ у себя въ цвѣтни- 
кахъ такія растенія, которыхъ всѣ цвѣты или листья ночью 
наклоняются къ землѣ, а днемъ выпрямляются. Къ такимъ 
растеніямъ или цвѣтамъ принадлежатъ между прочимы, ден-
ныя и ночныя красавицы, не тронь меня и т. п. 

Сѣра, подвергнутая дѣйствію солнечныхъ лучей черезъ 
прорѣзанную черную бумагу, не иредставляетъ никакого за-
мѣтнаго глазу измѣненія; но при посредствѣ окуриванія ртут-
ными парами та прорѣзная линія, на которую дѣііствовалъ  
свѣтъ, становится темною, что слуягитъ лучшимъ доказатель-



ствомъ, что свѣтъ можетъ вліять только лишь физически, 
не производя химичеекаго разложенія. 

Какъ химическія, такъ равно и физическія дѣйствія свѣ- 
та, часто бываютъ не видимыя, что доказывается тѣми пла-
стинками, который были подвергнуты вліянію свѣта въ ка-
мерѣ, при помощи объектовъ и чтобы вліянія эти сдѣлать  
видимыми, употребляютъ такъ называемый проявитель, очемъ 
будетъ сказано при фотографическихъ процессахъ. 

Г Л А В А Ш. 

Объективы. Камеры. Стативы. Затворы. Лупы. Покрывало. 

Объективы. Объективомъ называется извѣстыая система сге-
колъ. заключениыхъ въ одну мѣдную оправу, трубку, при 
носредствѣ которой получается изображеніе ст. даннаго 
предмета. 

Различныя названія нынѣ существующихъ объектововъ, 
по каталогамъ фотографическихъ магазиновъ, невольно ста-
вятъ каждаго начинающаго въ большое затруднеыіе относи-
тельно выбора объектовъ. А такъ какъ весь уснѣхъ главнымъ 
образомъ является въ фотографическомъ дѣлѣ отъ хорошаго 
достоинства, то есть выбора объектива, то мы считаемъ своей 
обязанностью болѣе подробно остановиться на этомъ важномъ 
предметѣ и дать общій взглядъ на свойство объективовъ, ихъ 
конструкціи и познакомить съ историческими очеркомъ ихъ 
возникновенія и съ ихъ совершенствомъ. 

Каждый объектпвъ состоитъ изъ линзы или чечевицы. 
ІІодъ именемъ линзы разумѣется стекло, ограниченное двумя 
сверическими поверхностями, или плоскостью и сверичиною 
поверхностью. Но въ настоящее время иодъ этимъ пазвані- 
емъ нодразумѣваютъ и многія другія шлифованныя стекла, 
равно какъ и комбинацію стеколъ, въ виду ихъ аналогичес-
каго дѣйствія на свѣтъ. 

Первыя указанія относительно стеколъ всгрѣчаются у ки-
тайцевъ. Кофнуцій (около 500 г. до P. X.) говорить, что „какъ 
мы смотримъ въ стекло для изслѣдованія предметовъ, такъ 
точно должны смотрѣть настояіцимъ въ будущее" (иначе го-



воря: по настоящему судить о будуіцемъ). Затѣмъ, въ 40 го-
дахъ до P. X.. Сенека, Аристофанъ. и другіе писатели упоми-
наютъ о сферахъ (поверхностяхъ) водяныхъ и стеклянныхъ, 
но собственно о линзѣ никакихъ указаній не встрѣчается.  
Сомнительно даже, были ли древиіе ученые знакомы со свой-
ствами сферическаго стекла воспламенять предметы, хотя, 
между прочимъ, въ Ассирійскомъ отдѣлѣ Бритаыскаго музея 
имѣется кусокъ чернаго хрусталя плоско-выпуклой формы, 
который, по мнѣнію сэра Давида Брюстера, служилъ взамѣнъ  
нынѣшняго увеличителыіаго стекла. По времени этотъ хру-
сталь относится къ 720 году до Р. X. 

Первыя чечевицеобразныя стекла, о которыхъ можно най-
ти болѣе положительныя указанія, встрѣчаются въ очкахъ. 
Въ 905 г. Джіорандо-де-Ривильто разсказываетъ объ очкахъ, 
какъ о совершенно новомъ изобрѣтеніи, открытомъ лишь 
20 лѣтъ тому назадъ флорентинцемъ Сальвано д'Армати. 
Подобно современным!, намъ изобрѣтателямъ д'Армати же-
лалъ сохранить свое изобрѣтеніе въ тайнѣ, но какъ-то уче-
ный изъ Низы, Александро де-ля Спика, увидѣвъ очки у 
д'Альмати, сдѣлалъ таковые же для себя и описалъ способъ 
ихъ производства. 

Послѣдующія постепенный, а можетъ быть и случайный 
измѣненія устройства очковъ заключались лишь въ углубле-
ніи кривыхъ поверхностей стеколъ, что вело къ укорачива-
ние фокуса. Такъ продолжалось до изобрѣтенія подзорной 
трубы. Идея этого изобрѣтенія принадлежишь дѣтямъ одного 
голландскаго оптика, размѣстившимъ случайно, на извѣст- 
номъ другъ отъ. друга разстояніи, выпуклыя и вогнутыя стек-
ла; и эта идея легла въ основаніе послѣдующихъ усовер-
шенствованій чечевицеобразныхъ стеколъ. 

Всѣ линзы дѣлаются изъ кронгляса, т. е. стекла, не заклю-
чающего въ себѣ свинца, и изъ флингляса,— содержащего 
свинецъ и преломляющего лучи болѣе, чѣмъ кронглясъ. Че-
чевицы въ разрѣзѣ имѣютъ шесть различных!, формъ, а 
именно: 1) двояко-выпуклую, 2) плоско-выпуклую, 3) собира-
тельную выпукло-вогнутую, 4) двояко-вогнутую, 5) плоско-
вогнутую и С) разсѣевающую выпукло-вогнутую (фиг. 1). 

Первыя три формы чечевицы, болѣе толстыя у середины, 
чѣмъ на краяхъ, суть положительныя или собирательныя 
стекла; а вторыя три—отрицательный или разсѣевающія. Всѣ 



Фиг. 1. 

чечевицеобразныя стекла могутъ быть разсматриваемы, какъ 
соединеніе призмъ, а потому до извѣстной степени имѣютъ  
ихъ свойство. 

Очевидно, что соединяя двѣ чечевицы, можно парализо-
вать собирательное, т. е. положительное свойство одной,—раз-
сѣвающимъ свойствомъ другой. На этомъ принцинѣ основа-
на вся система вычисленія современныхъ чечевицъ. 

С'ь 1839 года, т. е. съ тѣхъ поръ какъ Дагеръ и Тальботъ 
нашли возможнымъ воспроизводить сравнительно постоянное 
изображеніе въ камеръ-обскурѣ, всѣ усилія ученыхъ, фабри-
кантов!, и оптиковъ были направлены къ тому, чтобы полу-
чить чечевицы, сво-
бодный отъ неудоб-
ствъ, свойственныхъ 
двояко - вьшуклымъ 
стекламъ, употребля-
ющимся въ камеръ-
обскурахъ. 

Для достиженія  
ясности изображеній  
послужила чечевица 
Уолеетона, усовершенствованная въ 1840 году парижским!, 
огітикомъ Шевалье посредством!, введенія особаго способа 
такъ называемой ахроматизаціи. Въ слѣдующемъ яге году 
оптикъ Фохтлендеръ. ввела, въ употребленіе чечевицы, про-
эктированныя вѣнскпмъ профессоромъ Пешувалемъ. Это были 
портретные объективы, замѣчательные тѣмъ, что и въ на-
стоящее время они еще служатъ типомъ наилучшихъ объ-
ективов!,. 

Профессора, Пешуваль вычислила, также и ландшафтные 
объективы, такъ называемые апланаты; а Дальмейеръ изо-
брѣлъ знаменитую систему тройныхъ стеколъ, такъ называ-
емый триплетъ, который и по настоящее время имѣетъ весьма 
распространенное унотреблеиіе. 

Ординарные чечевицы первоначально имѣлн плоско-вы-
пуклую форму и могли примѣняться лишь при малыхъ діа- 
фрагмахъ, для умсиьшенія сферической аберраціи и искри-
вленія. Онѣ усовершенствованы Грсббомъ, который устроила, 
линзы такъ, что выпукло-вогнутые кронглясы были обращены 
къ предмету и притерты къ разсѣевающему флинглясу. Такое 



соединеніе давало болѣе плоское поле, при чемъ сфериче-
ская оберрація очень значительно уничтожалась и позволяла 
пользоваться большими діафрагмами, что дѣлало объективъ 
болѣе чувствительными, не поглощатощимъ много свѣта. 

Дальмейеръ ввелъ свои ординарные линзы, состоящія изъ 
разсѣеваюіцаго флингляса, заключающагося между двумя со-
бирательными кронглясами. Это способствовало употребление-
болѣе значительныхъ отверстій въ діафрагмахъ и совсѣмъ  
уничтожило аберрацію. Рѣзкость но краями и ровность ноля 
получались наиболыиія, Для избѣжанія искривленія линій  
изобраяѵеній, введены двойныя линзы, т. е. объективы, что 
впервые было сдѣлано оптикомъ Россъ. Объективъ Росса, при 
большемъ уклонѣ зрѣиія позволяет!. достигать совершенной 
опредѣленности изображенія, безъ всякой оберрадіи и искри-
вленія. Во всѣхъ объективахъ, вслѣдствіе иомѣщенія діафрагмъ  
между комбинаціей чечевицъ, искривленій одной линзы 
нсправляютъ искривлснісмъ, производимыми другою линзою. 

Въ 1860 году Горрисонъ, изъ Нью-Іорка, пустили въ упо-
треблсніе сферическую чечевицу, съ очень большими угдомъ 
зрѣнія, по она давала, вслѣдствіе своей кривой поверхности, 
близко подходящей къ сфррической,— сильное свѣтящееся  
пятно. Бушъ этотъ недостатокъ исцравилъ, иосредством'ь пон-
таскопа, а Дальмейеръ ввелъ свой широкоугольный прямо-
линейный объективъ. 

ИІтеигель проектировали объективъ, названный ими ггере-
скопической линзой и соетоящій изъ двухъ неправильных!, 
разеѣвающихъ кронглясовѣ. Но такъ какъ при таковомъ 
устройствѣ нельзя было избѣжать хроматической аберраціи.  
то приходилося, по установленіи фокуса въ камерѣ и передъ 
сниманіемъ, переносить кассету съ чувствительной пластин-
кой ближе къ объективу на '/»о фокуснаго разстоянія че-
чевицы. 

Въ настоящее время есть много разныхъ системъ и раз-
ныхъ фабрикантовъ объективовъ, которые для разныхъ цѣлей  
мосятъ разныя названія, каковы апланатъ прямоугольный для 
скораго сниманія и широкоугольный апланатъ. Объективъ 
эйрископическгй состоитъ изъ двухъ симметрическихъ соеди-
ненпыхъ флиглясовъ, которыми можно работать очень скоро. 
Этотъ объективъ совершенно свободенъ отъ сферической и 
хроматической аберраціи и искривленія, обладает!, при ши-



рокомъ отверстіи удивительною глубиною фокуса, соединя-
емая съ ровностію поля. 

Объективомъ симметричнымъ называется тогда, когда каж-
дая линза, входящая въ него, обладаетъ одними и тѣми яге опти-
ческими свойствами. Во всѣхъ такихъ комбинаціяхъ діафрагма  
ставится посрединѣ обѣихъ чечевицъ. Несимметричнымъ объ-
ективомъ называется такой, у котораго одна изъ линзъ въ 
какомъ-либо отношеніи различаются другъ отъ друга. У та-
кихъ объективовъ діафрагма ставится на надлежащем!) раз-
стояніи, опредѣляемомъ самнмъ оптикомъ. 

Фиг. 2 

Въ послѣднее время выпущенныя фабрикой Цейса въ Іенѣ  
объективы, такъ называемые анастигматы. Объективы эти 
построены по разсчетамъ доктора Рудольфа и состоять изъ 
двойной системы ахроматическихъ слоягныхъ линзъ изъ ба-
ритовая стекла, обладающихъ большою способности« луче-
преломленія. Сочетаніе подобныхъ линзъ даетъ возмоягность 
полученія ровная освѣщенія в с е я угла поля зрѣнія и избѣ- 
гается совершенное иолученіе астигматических!) отклоненій  
лучевыхъ сноповъ. Діафрагмы этихъ объективовъ снабягены 
цифрами, которым, прямо указываютъ силу свѣта соотвѣт- 
ствующаго отверстія, при чемъ за единицу сего отношения 
принята сила свѣта отверстія, имѣющаго діаметръ въ '/too  
фокусная разстоянія. Въ анастигматахъ разстояніе между 
передней и задней линзами гораздо меньше, чѣмъ это имѣется  
въ апланатахъ, вслѣдствіе чего и самые объективы короче 
послѣднихъ; отверстіе объектива принято со значительнымъ 
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избыткомъ въ зависимости отъ большой діафрагмы; при на-
веден! и на фокѵсъ слѣдуетъ наводить рѣзко на болѣе отда-
ленные предметы, а не на близко расположенные, a затѣмъ  
уже діафрагмировать т. е. вставлять діафрагму. Линзы, со-
ставляющія объективы и ириготовленпыя изъ баритоваго 
стекла, о чемъ мы говорили выше, очень мягкія сравнительно 
со стеклами прочихъ объективовъ, а потому съ ними надо 
обходиться какъ можно осторожнѣе и отнюдь не употреблять 
грубаго холста для ихъ протирки, а лучше всего для этой 
цѣли имѣть чистый, мягкій кусокъ замши, и нослѣ работы 
хранить ихъ въ футлярѣ, обернутыми въ сукно, чтобы предо-
хранить ихъ отъ пыли и тѣмъ самымъ избѣгнуть частаго 
протиранія. 

На фиг. 2 и 3 представлены анастигменты Дейсса, для 
моментальныхъ снимковъ. Объективы эти состоять изъ двой-
ной передней линзы и изъ тройной задней, при чемъ діа- 
метръ первой немного меньше діаметра послѣдней. Величина 
угла зрѣнія отъ 85 — 90 градусов!.. Эти анастигматы очень 
свѣтосилыіы, принадлежать къ разряду широкоугольных!, 
и служатъ для самыхъ разнообразныхъ работъ, какъ для сие-
ціалистовъ—фотографовъ, такъ равно и для любителей. 

Т е л е о б ъ е к т и в ъ Ц е й с с а для съемки отдаленныхъ предметов!.. 
(Фиг. 4). Для полученія болѣе или менѣе крупных!, изобра-
женій при фотографированіи отдаленныхъ предметовъ упо-
требляются длинно фокусные объективы и камеры съ мѣхомъ  
болылаго растяженія. Это имѣетъ свои предѣлы и, при бо-
лѣе отдаленныхъ съемкахъ, такія приспосѳбленія непригодны 
и невыполнимы. 

Телеобъективъ устраняетъ эти неудобства благодаря осо-
бой комбинаціи линзъ, при чемъ сзади обыкновеннаго объ-
ектива помѣщается разсѣивающая линза, съ болѣе короткимъ 
фокусомъ, и такого рода комбинація стеколъ заключается въ 
оправу сл. крецф^ьерой, при чемъ представляется возможным!, 
при незначительномъ раздвиганіи линзъ получать увеличеніе.  
Фиг. 4 даетъ наглядное изображеніе такого телеобъектива. 

Вотъ и всѣ главнѣйшія формы объективовъ, и, хотя суще-
ствуют!. еще масса другихъ видовъ фотографическихъ объ-
ективовъ, но въ основаніяхъ всѣ они устроены на тѣхъ же 
принципах!., которые указаны нами, того или другаго изъ 
вышеошіоанныхъ сочетаній. 



ІІри покупкѣ объектива каждый честный продавецъ до 
извѣстной степени руководить начинающаго любителя; но 
для того, чтобы послѣдній имѣлъ возмояшость безошибочно 
и съ пользою для дѣла выбрать объектнвъ для своего соб-
•ствениаго употребленія, необходимо знать слѣдующее: 

Линзы объектива должны быть абсолютно чисты, безъ ио-
лосокъ, струекъ или (пузырей. Всѣ эти недостатки можно 
легко обнаружить, помѣщая  
глазъ въ фокусъ линзы пе-
редъ сильнымъ источникомъ 
свѣта, какъ напр., газъ или 
лампа. Каждый хорошій объ-
•ективъ долженъ обладать 
•слѣ дующими качествами: 
линзы должны быть хорошо 
отшлифованы, безцвѣтны и 
прозрачны. Это обнаруяш-
вается, если положить стекло 
•объектива на листъ бѣлой  
бумаги. Если стекла эти т. е. 
линзы приготовлены не изъ 
перваго сорта стекла, и бу-
дутъ имѣть окраску, то эта 
окраска будетъ вліять на 
скорость сниманія изобра-
ж е н ^ Пузыри, царапины и 
непрозрачность части стекла ф и г 4 

препятствуютъ прохожденію 
•свѣтовыхъ лучей, и образовавшіяся на стеклѣ струйки 
указываютъ на несовершенное и неравномѣрное соединеніе  
поверхности частей стекла, вслѣдствіе чего можетъ происхо-
дить преломленіе лучей свѣта. 

При дальнѣйшемъ опредѣленіи свойства объектива не 
обходимо имѣть въ виду, для какого употребленія этотъ объ-
ектнвъ предназначается: для сниманія ли ландшафтовъ, архи-
тектурныхъ произведеній, внутренность помѣщенія, или для 
портретовъ. 

Для сниманія на открытомъ воздухѣ, т. е. внѣ павильона, 
ландшафтовъ, портретовъ, группъ и пр. можно по своей до-



стунности въ цѣнѣ, ограничиться простым», ординарнымъ 
ахроматическими объективомъ фабрики „Дорожи" въ Парижѣ  
(фиг. 5). А для работъ въ павильонѣ можемъ рекомендовать 
портретный объективъ того-же Дерожи (фиг. 6), такъ какъ 
онъ имѣетъ короткій фокусъ, быстро работающий и сь успѣ- 
хомъ можетъ употребляться въ короткихъ павильонахъ. 

Чтоже касается до ордииарныхъ объективовъ (фиг. 5), то 
эти объективы бываютъ двухъ сортовъ: обыкновенные и ши-
рокоугольные,—и состоять изъ одной ахроматической линзы,, 
выпуклая сторона которой обращена къ матовому стеклу 
камеры. 

Еще важный пунктъ, на который слѣдуетъ обратить внн-
•маніе—это величина изображенія. Для обыкновенной работы 

Фиг. 5. Фиг. 6. 

уголъ зрѣнія не долженъ превышать 50 или 55°, лучше даже* 
если онъ не будетъ превышать 45°, потому что это уголъ 
зрѣнія человѣческаго глаза. Если взять болыпій уголъ, то 
полученное изображеиіс можетъ быть обезображено. 

Діафрагмы. Если данный объективъ не обладаетъ достаточ-
ною глубиной при полномъ отверстіп его, то необходимо 
уменьшить отверстіе объектива, примѣнивъ къ нему должнаго 
размѣра діафрагму, о чемъ мы и жслаемъ сказать, такъ какъ 
діафрагмы при всякой съемкѣ нграютъ важную роль. 

Мы только что сказали, что діафрагмы способствуютъ 
отчетливости и глубины изображенія, но что однако при 
уменьшеніи отверстія діафрагмъ, уменьшается вмѣс/гѣ съ тѣмъ  
свѣтосила объектива и вслѣдствіе этого увеличивается время 



съемки. Къ этому остается еще прибавить, что при очень 
сильно.чъ уменыпеніи отверстія діафрагмъ, изображеніе те-
ряетъ въ рельефности, а при иарушенін извѣстной границы 
уменьшенія—изображеніе теряетъ и въ отчетности. 

Обыкновенная форма діафрагмъ—пластинки металлическія  
вычерненпыя, съ круглыми отверстіемъ цосрединѣ, вставля-
емым въ іцель оправы объектива. Такихъ діафрагмъ къ каж-
дому объективу полагается нѣсколько штукъ, начиная съ 
самого большаго и кончая самыми малыми отверстіемъ. 

Дѣйствіе діафрагмы зависитъ отъ ея положенія и рода 
объектива. Иные объективы требуютъ малыхъ діафрагмъ,  
другіе допускаютъ употребленіе больших!.. 

Въ простыхъ объективахъ съ одними стекломъ діафрагма  
помещается впереди, а въ двойныхъ объективахъ посрединѣ  
передняго и задняго стеколъ. Эти діаф- 
рагмы называются центральными и встав-
ляются какъ мы уже сказали въ іцель  
разрѣза оправы объектива, какъ показано 
въ объективѣ (фиг. 6). 

Наведеніе изображенія на фокусъ про-
изводится обыкновенно съ большею діаф- 
рагмою, которая потомъ замѣняется мень-
шею, такъ какъ болѣе освѣіценное изобра-

Фиг. 7. 
ж е т е наводится на фокусъ легче, нежели 
слабо освѣщенное. 

Очень удобны діафрагмы, который составляют!, съ объ-
•ективомъ одно цѣлое и вслѣдствіе этого не могутъ зате-
ряться. Онѣ представляют!, способную вращаться пластинку 
въ видѣ круга, укрѣпленную въ оправѣ объектива и имѣю- 
щую нѣсколько отверстій различнаго діаметра, которыя уста-
навливаются по желанію, въ объективѣ посредством!, вра-
щенія пластинки. (Фиг. 5). 

Въ 1887 году получили большое расиространеніе діафраг- 
мы болѣе сложнаго устройства, носящія названіе ирисъ (iris).  
Діафрагма эта состоять изъ отдѣльныхъ подвижныхъ пла-
стинокъ серпообразной формы (фиг. 7), находящихся въ объ-
ективѣ и регулируемыхъ наружными кольцомъ или кнопкою. 
Вослѣднія снабжены обыкновенной) шкалою съ дѣленіемъ по 
числу отверстііі. При вращеніи кольца серпообразный состав-
ным части діафрагмъ располагаются такими образомъ, что въ 



серединѣ получается большее или меньшее отверстіе, смотря 
по тому, на какое дѣленіе шкалы установлена мѣтка кольца 
или кнопки. 

Камеры. Всякая камера, предназначенная для фотографи-
ческаго дѣла, болѣе или менѣе годна для съемки, разница 
состоять только лишь въ системѣ, приспособленія для извѣ- 
стныхъ случаевъ. Въ продажѣ находятся камеры работъ 
русских!,, французскихъ, нѣмецкихъ и англіііскихъ фабри-
кантов!,. 

Нѣкоторые изъ фабрикантовъ спеціально приготовляіотъ  
свой камеры для снятія портретовъ или группъ, другіе—для 
портретовъ и вндовъ вмѣстѣ, третьи - для видовъ, портретовъ 
и отдѣльно для енятія внутренностей зданій и пр., а потому 
самъ собою неминуемо является вопросъ, какую яге слѣдуетъ  
пріобрѣсти камеру и какимъ условіямъ она должна удовле-
творять? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы въ подробно-
сти должны разсмотрѣть тѣ данныя, которыми необходимо 
руководствоваться и на что слѣдуетъ обращать вниманіе при 
выборѣ камеры, чтобы каждый начннающій, зря незатрачн-
валъ деньги на ту камеру которая впослѣдствіи моягетъ ока-
заться для него не подходяще fi. 

Прежде всего каждый, пріобрѣтающій камеру долженъ 
рѣшить слѣдуюіцее: нуягна ли ему камера для павильона или 
складная для путешествія и съ какимъ фокусным!, разстоя-
ніемъ имѣется у него объективъ, т. е. съ коротким!, или 
длинным!,, а такяге какого размѣра онъ думаетъ дѣлать снимки. 
Изъ этого рѣшенія и цѣлп работъ слѣдуетъ приступить къ 
осмотру выбираемой камеры. 

Всякая фотографическая камера представляетъ собою пу-
стой деревянный ящикъ, непроницаемый для свѣта и по боль-
шей части, вмѣсто деревяннаго ящика, дѣлаетея извѣстнаго  
размѣра ящикъ въ видѣ гармоники, растяягной изъ картона, 
коленкора или кожаннаго мѣха. Это растяженіе (суфле) мо-
ягетъ раздвигаться и сдвигаться по произволу. 

Для павильона камера моягетъ нмѣть небольшое растя-
женіе; но если эта камера долягна служить и для увеличе-
нія, то мѣхъ ея долягенъ растягиваться вдвое болѣе длины 
нижней доски самой камеры. Если же пріобрѣтается камера 
для путешествія, то она по воз.моягности долягна быть ком-



пактна, не занимать много мѣста, складная, и растяженіе мѣха  
должно быть достаточно длинное настолько, чтобы превышало 
фокусное разстояніе имѣющагося объектива. 

Такъ какъ по большей части употребляется объективъ 
апланатъ, то и слѣдуетъ выбирать камеру но наибольшему 
фокусному разстоянію существующихъ апланатовъ, чтобы 
впослѣдствіи не встрѣчала-еь надобность мѣнять камеру. Опре-
дѣлить фокусное разстояніе объектива не представляет^ со-
бою никакого затрудненія, такъ какъ фокусное разстояніе  
каждаго объектива указано въ каталогахъ фотографических!, 
магазиновъ. 

Далѣе, каждая фотографическая камера имѣетъ сзади 
матовое стекло, на которое наводится фокусъ изображенія.  
Стекло это двигается при наведеніи фокуса взадъ и впередъ, 
а потому на его подвижную систему надо обратить серьезное 
внимапіе, такъ какъ отъ системы этой часто зависишь неудача 
въ наведеніи отчетливаго, рѣзкаго фокуса, бе.зъ чего нельзя 
получить хорошаго изображенія. Кромѣ того, безъ хорошей 
системы движенія матоваго стекла, трудно обходиться на 
практикѣ, тѣмъ болѣе если приходится наводить фокусъ 
тогда, когда обѣ руки заняты отодвиганіемъ матоваго стекла 
и тѣмъ самымъ мѣшаютъ работающему смотрѣть рѣзкость  
фокуса черезъ луппу на матовомъ стеклѣ. Начинающій же 
любитель, у котораго глазъ еще не развить и не пріученъ  
къ наведенію фокуса, встрѣчастъ въ данномъ случаѣ большія  
затрудненія. Въ этомъ и кроется первая неудача начинаю-
щаго, который получаешь нерѣзкія изображенія. 

Системъ отодвиганія и гіридвиганія задняго матоваго 
стекла очень много, но лучшими надо считать тѣ, у которыхъ 
сдѣлана мѣдная зубчатая планка съ шестерней, и чѣмъ  
зубцы на этой планкѣ будутъ мельче, тѣмъ является возмож-
ность двигать шестерней матовое стекло на безконечно ма-
лую величину. При этомъ конечно необходимо долженъ быть 
на планкѣ винтъ, который закрѣпляетъ шестерню по наве-
деніи фокуса, чтобы во .время вставляйся кассеты съ чувстви-
тельной пластинкой рама матоваго стекла не могла сойти съ 
своего мѣста и тѣмъ не измѣнила рѣзкости наведеннаго 
фокуса. 

Въ осмотрѣ камеры, которую желаютъ пріобрѣсть, слѣ- 
дуетъ обращать вниманіе, имѣетъ ли рама съ матовымъ стек-



ломъ уклони въ вертикальномъ и горизонтальномъ направ-
лен! и. Эти уклоны очень важны для путешественника, фото-
графа, не только для сниманія портретов-ь, но и видовъ, чего 
часто лишены какъ самыя дешевыя, такъ равно и дорогія  
камеры. Снимаемый предметъ только тогда можетъ получиться 
на матовомъ стеклѣ вполнѣ рѣзкимъ, когда плоскость его 
будете параллельна плоскости снимаемая предмета; въ про-
тивном!» случаѣ одна его часть будетъ находиться въ фокусѣ,  
а другая—внѣ, т. е. лишена ясности и подробностей, что 
сплошь и рядомъ усматривается у начинающим, при всемъ 
стараніи которых!, все таки не получается хорошая, рѣзко- 
отчетливаго снимка. Если уклоны требуются камерами, ра-
ботающими въ павильонах!», на гладкомъ полу, то они долж-
ны составлять тѣмъ болѣе необходимость для туриста, ко-
торому на каждомъ шагу приходится работать то снизу 
вверхъ, то наоборотъ. Многіе увѣряютъ, что отсутствіе долж-
ныхъ уклоновъ можне исправить или замѣнить опущеніемъ  
стативовъ, на которых!» прикрѣилены камеры, но это крайне 
не основательно но слѣдующимъ причинами. Во-иервыхъ, 
опущеніе одной передней или обѣихъ заднихъ ножекъ шта-
тива представляется весьма затруднительными, такъ какъ въ 
одно и тоже время трудно опускать и остановиться въ из-
вѣстный моменте передвиженія ножекъ, наводя чрезъ луну 
фокусъ на матовомъ стеклѣ. Во-вторыхъ, самое перестанов-
леніе или уклоненіе ножекъ штатива очень грубо и не при-
водите къ должному результату, такъ какъ не даетъ рѣз- 
кости изображения, которое получается при помощи камер-
н а я нриспособлепія. Затѣмъ, въ-третьихъ,—и притоми самый 
существенный недостатокъ—опусканіе ножекъ, ради рѣзкости  
рисунка, дѣлаетъ камеру неустойчивою и способною весьма 
легко сдвинуться съ фокуса въ моменте иеремѣнъ матовая 
стекла па кассетку, заключающую въ себѣ чувствительное 
стекло; мало того, камера отъ большого уклона просто мо-
жетъ упасть. Такими образомъ, ириспособленіе вертшалънаю 
уклона матовая стекла является вторыми главными усло-
віемъ для воспроизведенія рѣзкаго и хорошая снимка. Гори-
зонтальный повороте рамки съ матовыми стекломъ необходимъ 
для той же цѣли по горизонтальной линіи, чтобы исправить 
относительную рѣзкость планового изображенія но краями пла-
стинки, т. е. усиливать ту часть снимаемая вида, которая 



выходить не такъ рѣзко и тѣмъ портить общій эффектъ всего 
пейзажа. Требованіе подвижной доски съ объективомъ также 
является необходимостью потому, что весьма не рѣдко съ 
извѣстнаго мѣста нельзя снять вида при томъ горизонтѣ, ко-
торый желаютъ придать снимку. Вотъ въ такомъ то именно 
случаѣ и является помощію подвижная доска объектива, ко-
торая подымает!, и опускаетъ, или даже отводитъ объективъ/ 
въ какую либо сторону. 

Послѣ всего вышесказаннаго о камерѣ, нисколько не удив-
ляешься начинающему, если снимки его работы самому ему не 
нравятся, или выходятъ не такъ хороши, какъ у практика. 
Всему по большей части бываетъ причиною камера, которая, 
при всемъ старанін начинающаго, не въ состояпіи удовле-
творить его требованіямъ. 

Кончая о камерѣ, мы должны сказать нѣсколько словъ о 
той рамкѣ, которая послѣ наведенія фокуса на матовое стекло 
вставляется съ чувствительной пластинкой, на которой полу-
чается изображеніе. Эта рамка носитъ названіе кассеты. 
Лучшія кассеты для съемокъ это — двойным, имѣющія или 
всю, или часть шторной крышки, такъ какъ открывая такую 
крышку, не представляется опасности сдвинуть при этомъ 
самую камеру, что по большей части случается въ сырую 
погоду съ кассетами не шторными, а съ прямыми деревянными 
задвижками, которым коробятся и туго ходятъ по своему 
фальцу. Изъ какого дерева должна быть камера, — это чисто 
дѣло вкуса; но главное заключается въ томъ, чтобы въ ней 
все было пригнано правильно и двигалось легко, а главное 
чтобы матовое стекло съ математическою аккуратностію, вѣр- 
ностію, отстояло отъ задняго стекла объектива, со стекломъ, 
находящимся въ кассетѣ, безъ чего не мыслима никакая 
съемка. Впрочемъ, при томъ совсршенствѣ въ работахъ на-
стоящихъ камеръ, эти недостатки, кажется, не мыслимы, такъ 
какъ прежде чѣмъ пустить въ продажу камеру съ кассеткой, 
хорошо провѣряютъ на мѣстѣ ея производства и послѣ этого 
только камера появляется въ нродажѣ. 

Если не брать въ разсчетъ относительную дороговизну ка-
меры, для чего мы не Совѣтуемъ скупиться, такъ какъ ка-
мера хорошая, разъ иріобрѣтснная можетъ служить до без-
конечпости для многихъ случаевъ, то мы можемъ рскомен-



довать для павильона универсальную камеру нѣмецкаго типа 
(фиг. 8). Камера эта квадратной формы и снабжена прочиымъ 
мѣхомъ, т. е. раздвиженісмъ; состоишь изъ двухъ частей: 
передней и задней, помѣщенныхъ на общей рамѣ, при чемъ 
каждая часть имѣетъ отдѣльныя мелко-иарѣзаныыя зубчатыя 

кассета и вставная рамка съ двумя простыми коссетами, изъ 
которыхъ одна приспособлена для двухъ визитныхъ или ка-
бинетныхъ съемокъ на одной пластинкѣ, другая для размѣна  
въ 18X24 сантиметра. 

Фиг. 9 показываетъ также универсальную камеру, но фран-
цузской системы, при чемъ А изображаешь камеру въ раз-
движномъ видѣ и В въ собранномъ для переноски. 

11 о л о с н, кремом, ер ы ; этнмъ приспособленіемъ достигается длин-
ное растяженіе мѣха; матовое стекло имѣетъ уклонъ и боко-
вое движете. Къ этой камерѣ прилагается одна шторчитая 

Фиг 8. 



Фигура 10 тюказываетъ усовершенствованную дорожную 
камеру системы „Макъ-Келлена" въ собранному запертомъ 
т. е. въ складномъ видѣ, и фиг. 11 туже камеру но въ раз-
движномъ видѣ. Камера эта отличается своей компактностію.  
прочностію и тщательностію работы. Матовое стекло встав-
ляется въ квадратную раму, которая можетъ переставляться 
для сшшковъ въ длину или ширину чувствительной пла-
стинки, по желанію. Съ этой камерой можно получать такіе  
большіе уклоны, какіе недостижимы съ камерами другихъ 
систему уклоны эти получаются какъ при посредствѣ пе-
редней, такъ и задней рамъ, движущихся въ мѣдныхъ по-
лоскахъ. Кромѣ этого, задняя часть рамы имѣетъ боковое 

движеніе. Мѣхъ сдѣланъ изъ прочной кожи, и наведеніе на 
фокусъ производится посредствомъ двойной англійской кре-
морьеры. Камера эта англійской системы. 

Необходимой принадлежностью къ каждой камерѣ яв-
ляется штативъ, достоинство котораго должно быть прочная 
устойчивость, такъ какъ самая малѣйшая его неустойчивость 
влечетъ за собою колебаніе, а это даетъ неточность въ фо-
кусѣ при еъемкѣ, а потому въ тѣхъ случаяхъ, когда камера 
пріобрѣтена со всѣми приспособленіями для съемки въ па-
вильонѣ, можно ограничиться, простымъ не еложнымъ и не 
дорогимъ штативомъ, указанномъ нами на фиг. 12; въ про-
тивно мъ случаѣ, слѣдуетъ выбирать штативъ, который могъ 
бы замѣнить тѣ приспособления, которыя не нмѣются въ иро-
дажныхъ дешевыхъ камерахъ, что конечно будетъ дорояге, 
и вмѣстѣ съ этимъ и не практично, такъ какъ услояшяетъ 
наведеніе фокуса при съемкѣ, вслѣдствіе того, что въ дан-

Фиг. 10 . Фиг. и . 



товымъ стеклом!, камеры. Одинъ изъ не дорогихъ, но практич-
ныхъ подобная рода штативовъ изображенъ нами на фиг. 13. 

Изъ штативовъ для 
иереносныхъ, дорож-
ныхъ камеръ, по сво-
ей устойчивости и 
дешевизнѣ можемъ 
совѣтывать штативъ 
складной изображен-
ный на фиг. 14. Онъ 
достаточно легокъ и 
весьма практиченъ. 

До изобрѣтенія мо-
ментальная сухого 
способа, при съемкѣ,  
обыкновенно пользо-
вались только лишъ  
одной крышкой объ-
ектива, но при момен-
тальной съемкѣ, гдѣ  
чувствительность ча-

1. 
Фиг. 13. сто доходитъ до 

10000 

номъ случаѣ правильную установку камеры, относительно сни-
маемая предмета, приходиться дѣлать штативомъ, а не ма-
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не мыслимо, а потому придумали йзвѣстное приспособленіе къ 
объективу камеры; это приспасобленіе называется затворомъ. 

Повторяем!, что для обыкновеннаго относительно медлен-
ной съемки мокрымъ коллодіоннымъ способом!., которым!» 
пользовались до появленія быстрагр, моментальнаго сухого 
способа на броможелатинныхъ пластинкахъ, можно было об-
ходиться, какъ мы только что сказали простым!» ручиымъ 
способом!» открывая или закрывая крышку объектива, но при 
моментальной съемкѣ этого сдѣлать нѣтъ ни какой физиче-
ской возможности, и потому всѣ фабриканты фотографиче-
скихъ принадлежностей стали стремиться удовлетворить 

Фиг. 14 Фиг. 15. 

этому требование и въ самомъ скоромъ времени появилась 
масса затворов!» всевозможныхъ системъ и приспособлейій;  
но насколько эти затворы практичны—мы говорить не бу-
демъ, такъ какъ воѣ оиѣ имѣютъ и хорошія и дурныя сто-
роны, но мы предпочитаемъ систему моментальнаго затвора 
„Мендоза," какъ но его практичности, такъ и по дсшевизнѣ.  
(Фиг. 15). 

Этотъ затвор!, дѣйствуетъ пневматически, имѣетъ наруж-
ную падающую металлическую и внутренную двигающуюся 
вверхъ и внизъ пластинки, Если съемка не требуется очень 
быстрая, то наружная пластинка приподымается и затворъ 
дѣйствуетъ только съ одной внутренней пластинкой; при 
нажатіи на грушу картонная пластинка, закрывающая 



отверстіе, приподымается, въ каковомъ положеніи и мо-
жетъ оставаться все время, пока груша остается надавлен-
ной. Подобная съемка называется съемкой съ выдержкой и 
слѣдовательно при этомъ экспозицію можно разнообразить 
по своему усмотрѣнію. Дѣйствуя же и верхней пластинкой, 
получается съемка моментальная, при чемъ для еще боль-
шей скорости съемки, наружная пластинка натягивается 
одной или двумя резинками. 

болѣе удобныя, употребляются лупы съ ручками, разнаго 
увеличенія стекла. Одна* изъ иодобныхъ лупъ помѣщена  
нами на фиг. 17. 

При наведеиіи фокуса объектива въ камерѣ, необходимо 
внѣшній, окружающій свѣтъ уничтожить, для чего употре-
бляется какой либо кусокъ матеріи или сукна, непропускаю-
щаго свѣтъ и носящаго въ данномъ случаѣ названіе покры-
вало. Покрывало это должно быть настолько большого раз-
мѣра, чтобы имъ свободно можно было прикрыть не только 
самое матовое стекло камеры, но и голову, наводящаго фо-
кусъ объектива, на матовое стекло. 

Л у п ы , у п о т р е б л я е м ы й при фо-
тографическихъ работахъ пред-

Флг. 16. Фиг. 17. 

I назначаются для двухъ разно-
' родныхъ цѣлей: для болѣе рѣз- 

каго, отчетливаго наведенія фо-
куса на матовомъ стеклѣ при 
съемкѣ, мы обыкновенно въ 
данномъ случаѣ съ большимъ 
успѣхомъ пользуемся лупой 
изображенной на фиг. 16. Если 
же лупа должна употребляться 
для ретуши негативовъ или 
полученныхъ съ иихъ отпечат-
ковъ, то для этой цѣли, какъ 
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Вѣсы и разновѣсы. Мензурки т. е. мѣры для жидкостей. 
Воронки. Капельницы. Ареометры. Термометры. Бумага реа-
ктивная для кислотъ и щелочей, бумага шелковая и гигро-
скопическая вата для процѣживанія, а равно бумага для 

фильтрованія. 

Фиг. 18. Фиг. 19-

При этомъ, лезвіе коромысла при иосредствѣ рычага, устроен-
н а я внизу колонны вѣсовъ, опускается и подымается но * 
желанію, вслѣдствіе чего лезвіе коромысла не тупится, такъ 
какъ оно дѣйствуетъ только лишь въ моментъ надобности, 
а въ протчее время вѣситъ надъ колонкой вѣсовъ, не ко-
саясь ея. 

Кромѣ только что упомянутыхъ химическихъ вѣсовъ,  
каждый занимающийся фотографіей, долженъ также обзаве-
стись ручными небольшими аптекарскими вѣсами, съ рого-
выми чашками (фиг. 19). Вѣсы эти очень сподручны для 
мелкихъ отвѣсовъ, при томъ не требующихъ очень точнаго 
вѣса, который можно получить на предыдущихъ химиче-
скихъ вѣсахъ. 

В ѣ с ы . Въ фотографіп какъ и въ химіи, обыкновенно тре-
буется точное взвѣшиваніе, а потому всегда употребляются 
очень чувствительный, такъ называемый химическія ѳѣсы  
(фиг. 18). Вѣсы эти хотя сравнительно и дороже обыкновен-
ныхъ чашечныхъ рабервалевской системы вѣсовъ. но зато 
онѣ даютъ точное, безошибочное показаніе требуемая вѣса. 



Р а з н о в ѣ с ы . Почти во всѣхъ сочиненіяхъ по фотографіи  
при описаніи различныхъ рецептовъ, входящихъ въ составь 
фотографическаго искусства, употребляется французскій вѣсъ  
въ граммахъ для сухихъ веществъ и въ кубических!, санти-

метров!, для жидкостей, а потому и становится 
необходимым!, обзавестись этимъ рйзновѣсомъ и 
мензуркой (фиг. 20) с!> дѣленіемъ на кубическія  
сантиметры, при чемъ необходимо помнить, что 
каждый кубическій саитиметръ воды, равенъ 
одному грамму твердыхъ веществъ. Изъ этого 
само собою понятно, что если будетъ браться жид-
кость тяжелѣе или легче воды, то въ данномъ 
случаѣ не мѣряютъ мензуркой, но вѣшаютъ на 
вѣсахъ, такъ какъ одна лишь вода считая, 
въ кубическихъ сантиметрах!, граммахъ сухихъ 
веществъ, то мяогія часто выпускают!, изъ виду 
вслѣдствіе чего часто не получается того резуль-

тата, который долженъ получиться при составлеиіи того или 
другого состава. 

Въ случаѣ, если бы потребовалось какой либо другой 
вѣсъ или мѣру перевести па граммы или кубическіс санти-
метры, то для этой цѣли мы прилагаемъ слѣдующую таб-
лицу главнѣйшагО вѣса и мѣры. 

Р у с с к і й торговый в ѣ с ѵ 

1 пудъ - 40 фунт. = 16,38 килогр. 
1 фунтъ = 96 золоти. = 409,5 грам. 
1 золоти. - 96 дол. = 4,265 грам. 

Аптекарскій в ѣ с ъ . 

1 фунтъ = 12 унціямъ — 96 драхм. = 288 скрупул. = 
= 5760 гран. 

Французскій д е с я т и ч н ы й в ѣ с ъ . 

1 килогр. = 10 гектогр. = 100 декаграм. = 1000 грамм. 
1 граммъ. = Ю децигр. = 100 сантиграм. = 1000 миллигр. 



Отношеніе Р у с с к а г о т о р г о в о г о в ѣ с а къ медицинск. и д е с я т и ч н . в ѣ с а м ъ . 

Торговый. 
1 (рунтъ 

84 золотника 
7 
1 лотъ 
1 золотникъ 

8 4 ДОЛИ 

2 2 V î ДОЛИ 

7 доли 
2 ф. 42 3. 40,83 ДОЛ. 

Медицинскій. = Десятичный. 
1 ф. 1 унц. 6 др. - 409,52 грамм. 

1 фунтъ — assaa  
1 унція  

3 др. 256/т гр. 
68Ѵ, гр. 
1 драхм. 

16,074 гр. 
5 гр. 

2 ф. 9Ѵ2 уНЦ. 

= 358,33 
= 29,86 

[ = 12,797 
= 4,265 
= 3,762 
= 1,0 
= 0,311 „ 
= 1000 

или 1 килограммъ. 

1 аршинъ = 
1 футъ === 
I вершокъ — 
1 дюймъ = 

Р у с с к і я мѣры длины. 

16 вершк. = 28 дюймамъ 
12 дюйм. — 
1'Д дюйм. = 

10 лин. = 

0,42857 арПІ. 
0,7118 метр. 
0,30479 „ 
0,04444 „ 
0,02539 „ 

Десятичныя мѣры длины. 

1 метръ = 10 децим. = 3,2809 р. фут. = 1,4081 арпшнъ 
1 децим. = 10 сант. = о,3281 „ „ = 0,2154 вершка. 
1 сантим. = 10 милл. = 0,0328 „ „ = 0,0215 

Англійскій в ѣ с ъ . 

(Обыкновенно употребляемый въ англійскихъ сочиненіяхъ но 
фотографіи). 

20 grains = 1 scruple = 20 grains = 1,296 грамм 
3 scruples = 1 dram = 60 3,888 
8 drains = 1 ounce = 480 » 31,103 № 

12 onuces = 1 pound = 5760 M 373,25 
1 grain — n 0,06478 „ 

= 1 5 7 * » 1,000 
Фотографъ-практикъ. 8* 



Англійская мѣра ж и д к о с т и . 

1 gallon == 160 ounces = 1,280 drams = 76,800 minims = 
= 543,487 куб. гант. 

1 ounces 3ss 8 drams = 480 miuims = 437,5 grains = 28,396 
куб. сайт. 

1 drams == 60 minims = 54,69 grains = 3,549 куб. сайт. 
1 minims — 0,901 grains = 0,509 куб. сайт. 

Воронки достаточно хорошо всѣмъ извѣстны, а потому не 
вдаваясь въ подробности ихъ ошсанія, ограничимся крат-
к о с т ь 

Для ироцѣживанія жидкостей при посредствѣ гигроскопи-
ческой ваты, о чемъ будетъ нами сказано ниже; надо брать 
гладкую стеклянную воронку; что же касается до фильтро-
ванія при мосредствѣ пропускной бумаги, то лучше употреб-
лять стеклянную рубчатую воронку, гдѣ сложенный фильтръ 
не такъ плотно прилагаешь къ стѣнкамъ воронки, а потому 
циркулирующей воздухъ между воронкой и пропускной бу-
магой, даетъ свободно протекать фильтруемой жидкости. 

Фильтрованіе или процѣживаніе различныхъ жидкостей 
въ фотографическихъ процессахъ случается постоянно: филь-
труютъ серебрянныя ванны, фильтруютъ виражи, фиксажи, 
коллодіоиъ и проч. и проч., а потому, смотря по жидкоетямъ, 
употребляютъ и тѣ матеріалы, которые болѣе удобны для 
фильтрованія или процѣживанія такъ напр. нѣкоторые ра-
створы требуютъ процѣживанія чрезъ сукно или фланель, 
въ такомъ случаѣ употребляютъ пѣдилки въ видѣ кониче-
скихъ мѣшковъ (колпаковъ); не рѣдко требуется процѣжива- 
ніе черезъ гигроскопическую вату, тогда берутъ воронку 
гладкую и узкое ея пространство наполняютъ кусочкомъ 
сухой или смоченной въ дистилированной водѣ гигроскопи-
ческой ватой; но чаще всего для хорошаго фильтрованія  
употребляютъ пропускную бумагу, для чего ее складываютъ 
такъ, какъ показано на фиг. 24 и помѣщаютъ въ рубча-
тую воронку и воронку эту вмѣстѣ съ бумагой вста-



вляютъ въ отверетіе бутылки (фиг. 25). наблюдая, чтобы ме-
жду воронкой и горльппкомъ бутылки проходилъ свободно 
воздухъ, для чего въ этомъ мѣстѣ номѣіцаютъ кусочекъ 
бумаги, свернутый въ трубочку, въ противномъ случаѣ жид-
кость не будетъ свободно протекать. 

Въ томъ случаѣ, когда фильтрація происходите не въ 
стклянку, но въ какой лйбо 
сосудъ, въ который не удобно 
вставлять воронку, то употреб-
ляютъ такъ называемый шта-
та въ для фильтрованія изобра-
женный на фиг. 26. 

Ареометры. Ареометром!» на-
зываются инструменты, сдѣлан- 
ные обыкновенно изъ стекла> 

которые опредѣляютъ плотность 
жидкости т. е. удѣльный ея 
вѣсъ. 

КисЛомѣръ, соленомѣръ, щелочемѣръ, спиртомѣръ, эфи-
ромѣръ и пр.—все это называется ареометрами. 

Многіе изъ фотографовъ совершенно 
невѣрно думаютъ, что ареометры должны 
указывать не только плотность состава, 
но и ихъ качество; или напр. предпола-
гают!», что если въ хорошей ванпѣ серебра 
для альбуминной бумаги, ареометръ по-
казываете 10 градусов!», т. е. 10 делѣній  
на ареометрѣ, то и другая серебряная 
ванна въ 10 градусов!» должна быть хо-
роша. Это очень грубое заблужденіе, ко-
торое пора бы оставить. 

Ареометръ вообще инструменте, пред-
назначенный для опредѣленія только 

плотности или вѣса жидкости относительно плотности ди-
стиллированной воды при температурѣ 4» выше нуля, т. е. 
при наибольшей ея плотности, но отнюдь не качаство извѣст- 
наго состава. 

Такъ какъ существуют!» жидкости болѣе тяжелая, т. е. 
болѣе'плотная, чѣмъ вода, то поэтому нужно пмѣть два 
рода'ареометровъ, т. е. два рода дѣленія этого инструмента-

з» 

Фиг. 24. Фиг. 25 



Парижскій фармацевтъ Бомэ первый иридумалъ устро-
ить. ареометръ съ постояшшмъ вѣсомъ. Это стеклянная па-
лочка въ которой, въ одну треть ея длины, прикрѣпленъ 

п 

Фиг. 27. Фиг. 28. Фиг- 29. Фиг. .НО. 

пустой цшшндръ съ іпарикомъ, въ которомъ находится от-
вѣсъ изъ дроби или ртути; отвѣсъ этотъ разсчитанъ такъ, 
что при погружеыіи этого инструмента въ дистилированную 



воду онъ тонетъ въ ней до градуса 0, изображенная на этой 
стеклянной палочкѣ; отъ этой помѣтки внизъ дѣлаются рав-
ный дѣленія. 

Дѣленія эти дѣлаются двумя различными способами, 
смотря потому, назначенъ ли этотъ инструментъ для опре-
дѣленія жидкостей болѣе тяжелыхъ, нежели вода при 4 
градусахъ. 

Если ареометръ долженъ служить для опредѣленія жид-
костей болѣе тяжелыхъ, чѣмъ вода, какъ напр. кислоты и 
соляные растворы, то прибавляютъ отвѣсъ въ маленькій ша-
рикъ до тѣхъ пору пока инструментъ почти весь не пото-
нетъ въ дистилированной водѣ при -f- 4 тогда на этомъ мѣ- 
стѣ дѣлаюгь мѣтку 0, на самомъ стеклѣ, или вставляют!» 
бумажку во внутрь стеклянной трубочки. Затѣмъ дѣлаютъ  
растворъ изъ 15 грам. поваренной соли и 85 грам. дистили-
рованной воды и еюдя погружаюсь ареометръ (фиг. 27). 

Если шкала напечатана на бумагѣ и раздѣлена на 100 
градусовъ правильно и если при этомъ погруженіи (фиг. 28) 
дѣленіе будетъ показывать 15 градусовъ, то это означаетъ, 
что дѣленіе на градусы совершенно правильно и поэтому 
шкалу стоить только укрѣпить клеемъ чтобы она не могла 
ни подыматься, ни опускаться, и запаять на лампѣ верхнюю 
часть снаряда, черезъ который была введена бумажная шкала. 

Для Жидкостей менѣе плотныхъ, чѣмъ вода, слѣдуетъ  
градусное дѣленіе перевернуть, т. е. (фиг. 29) помѣстить О 
шкалы около пустого цилиндра и уравнять балластомъ такъ, 
чтобы этотъ 0 начинался сейчасъ послѣ пустого цилиндра; 
затѣмъ перенести снарядъ въ чистый алкоголь и точку окон-
чательная погруженія отмѣтить 100 градусами. Далѣе чтобы 
раздѣлить шкалу на части градусовъ, находящихся между О 
и 100, къ алкоголю прибавляютъ постепенно къ 95 его ча-
стямъ дистилированной воды и отмѣчаютъ градусы; затѣмъ  
къ 90 частямъ алкоголя прибавляютъ 10 частей воды и от-
мѣчаютъ градусы, потомъ 85 частей алкоголя—15 воды й т. 
д., пока не дойдутъ до 95 частей воды и 5 част, алкоголя. 
Послѣ этого остается каждый градусъ раздѣлить на пять 
равныхъ частей. Такимъ обрасомъ иолучаютъ стеклянный 
спиртомѣръ. 

По этому же способу можно устроить солемѣръ (фиг. 30). 
Очень понятно, что достаточно, напр., погружать инструмент!» 



въ дистилированную воду и его уровень» отмѣтить 0, потомъ  
постепенно переносить его въ рядъ растворовъ, содержащихъ 
первый: 95 ч. воды и 5 ч. какой-либо соли; второй на 90 ч. 
воды 20 част, соли и т. д., пока не дойдутъ до 95 ч. соли, 
замѣчая чертой каждый уровень, иослѣ чего эти градусы 
раздѣляютъ каждый на 5 равныхъ частей; получимъ точный 
ареометръ для солей. 

Но подобный инструментъ будетъ лишь приложимъ только 
кт» раствору той соли, при посредствѣ которой онъ былъ 
раздѣленъ на градусы; но сдѣлаютъ громадную ошибку, если 
при посредствѣ этого ареометра пожелаютъ определить ко-
личество другой соли, растворенной въ водѣ. Сильно оши-
бутся, если пожелаютъ опредѣлить количество азотно-кислой 
соли серебра, растворенной въ дистилированной водѣ, по-
средствомъ солемѣра, раздѣленнаго на градусы сѣрно-кислой  
соли натра. Изъ этого вытекаетъ необходимость устраивать 
для каждаго рода солянаго раствора особый ареометръ. Но 
еще болѣе невозможно, чтобы одинъ и тотъ же ареометръ 
могъ опредѣлить взаимныя отношенія солей, растворенныхъ 
вмѣстѣ въ дистилированной водѣ. А по этому есть такъ на-
зываемые спеціальные ареометры, изъ коихъ ареометръ для 
серебрянныхъ растворовъ называется аргентометромъ, кото-
рый служить спеціально для точнаго опредѣленія количе-
ства серебрянной соли (ляписа), растворенной въ водѣ. Что 
же касается до солемѣровъ, кисломѣровъ и проч., то они по 
большей части дѣлаются съ общимъ приблизительнымъ из-
мѣреніемъ этихъ жидкостей, и потому для употребленія ихъ 
для измѣренія плотности кислотъ, слѣдуетъ брать ареометръ, 
назначенный для кислотъ, а для плотности растворовъ солей 
ареометръ—солемѣръ. 

Вотъ двѣ таблицы, покачывающія градусы по Бомэ, съ 
переводомъ на удѣльный вѣсъ, для жидкостей тяжелѣе воды 
и для жидкостей легче воды. 



Таблица жидкости тяжелѣе воды. 

Г р а д у с ъ по Бомэ. У д ѣ л ь н ы й в ѣ с ъ . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
И 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
1 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

1,007 
1,014 
1,021 
1,029 
1,036 
1,043 
1,051 
1,059 
1,067 
1,075 
1,084 
1,091 
1,099 
1,108 
1,116 
1,125 
1,134 
1,143 
1,152 
1,161 
1,171 
1,180 
1,190 
1.200 
1,210 
1,220 
1,231 
1,241 
1,252 
1,263 
1,274 
1,286 
1,297 
1,309 
1,321 

Г р а д у с ъ по Бомэ У д ѣ л ь н ы й в ѣ с ъ . 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

1,333 
1,346 
1,358 
1,371 
l ,3f8  
1,398 
1,412 
1,427 
1,440 
1,454 
1,469 
1,484 
1,500 
1,516 
1,532 
1,549 
1,566 
1,583 
1,601 
1,618 
1,637 
1,656 
1,676 
1,695 
1,714 
1,736 
1,758 
1,779 
1,801 
1,823 
1.856 
1,873 
1,897 
1.921 
1,946 



Таблица для жидкости легче воды. 

Г р а д у с ъ по Бомэ. У д ѣ л ь н ы й в ѣ с ъ . Г р а д у с ъ по Бомэ. У д ѣ л ь н ы й в ѣ с ъ . 

10 1,000 36 0,847 
11 0,903 37 0,842 
12 0,986 38 0,837 
13 0,980 39 0,832 
14 0,973 40 0,828 
15 0,966 41 0,823 
16 0,960 42 0,818 
17 0,953 43 0,813 
18 0,947 44 0,809 
19 0,941 4.5 0,804 
20 0,935 46 0,800 
21 0,929 47 0,796 
22 0,923 48 0,791 
23 0,917 49 0,787 
24 0,911 50 0,783 
25 0,906 51 0,778 
26 0,900 52 0,774 
27 0,894 53 0,770 
28 0,889 54 0,766 
29 0,883 55 0,762 
30 0,878 56 0,758 
31 0,873 57 0,754 
32 0.867 58 0,750 
33 0,862 59 0,746 
34 0,857 60 0,742 
35 ' 0,852 

Термометры, какъ всякому извѣстно, служатъ для опредѣ- 
ленія температуры. Для комнатъ, фотографической лабора-
торіи или мастерской употребляются термометры Реомюра въ 
оправѣ, а для растворовъ и вообще составь жидкостей, тотъ 
же реометръ, но безъ оправы. Иногда яге для нѣкоторыхъ  
химическихъ составовъ принято опредѣлять температуру но 
термометру Цельсія. Въ первомъ случаѣ т. е. при опредѣле- 
ніи температуры по Реомюру, ввиду сокрагценія означают!» 
этотъ термометръ буквою Р, термометръ Цельсія буквою Ц. 



Б у м а г а пропускная и ш е л к о в а я . В а т а гигроскопическая. При фото-
графическихъ работахъ требуется соблюденіе во всемъ чис-
тота и аккуратность, а потому рѣдкіи составы или растворы 
не требуютъ процѣживаніе, т. е. фильтрованія, вслѣдствіе чего 
пропускная или фильтровочная бумага играетъ не малую 
роль, а потому при покупкѣ ея надо не скупиться въ дѣнѣ  
и брать всегда такъ называемую химическо чистую. Хотя 
сортовъ пропускной бумаги очень много, какъ русскихъ, такъ 
и заграничныхъ, но лучшая изъ нихъ это пропускная бумага 
шведская. Бумага эта хотя сравнительно и дороже прочихъ, 
но зато съ ней вполнѣ можно работать безопасно, такъ какъ 
часто отъ нечистоты бумаги являются болыпія неудачи. 

Тѣже иродѣживанія иногда по свойству раетворовъ тре-
буютъ фильтрацію черезъ гигроскопическую вату. Лучшей 
гигроскопической ватой считается нѣмецкая, профессора Бер-
линская университета доктора Брунса, но въ іюслѣднее время 
вату эту очень хорошо выдѣлываютъ и у насъ въ Россіи.  
Чтобы узнать ея достоинство и чистоту, слѣдуетъ прежде 
употребленія ея въ дѣло бросить не большой ея кусочикъ въ 
холодную воду, при чемъ вата не замедлить потонуть, и чѣмъ  
это явленіе произойдете быстрѣе, тѣмъ вата будете чище и 
лучше. 

Что же касается до шелковой бумаги, то она спеціально  
идете для чистки стеколъ, для негативовъ, для просушки 
слоя желатины и т. п. Достоинство ея заключается въ ея 
нѣжности на ощупь. 

Б у м а г а реактивная Бумага эта служите для опредѣленія  
кислотности или щелочности разныхъ жидкостей и носить 
названіе синій и красной лакмусовой бумаги. Синія лакму-
совая бумага при погруженіи въ растворъ, содержаний въ 
себѣ кислоту, — дѣлается розовой или красной, смотря по 
большему или меньшему присутствію какой бы ни было ки-
слоты. Чѣмъ болѣе кислоты, тѣмъ цвѣтъ окраски бумаги 
сильнѣе, а потому эта бумага и служите для узнанія при-
сутствия кислоте въ растворахъ. Наоборотъ, красная бумага 
перемѣняетъ свой цвѣтъ въ синій, если въ растворахъ на-
ходится какая либо щелочь, а потому и служите главными 
реагентомъ для нихъ. Эти бумаги въ готовомъ видѣ нахо-
дятся въ продажѣ не только во всѣхъ магазинахъ, торгу ю-
щихъ фотографическими принадлежностями, но далее и въ 



любой аптекѣ. Хранятъ ихъ каждый сортъ отдѣльно въ стек-
лянныхъ баночкахъ, разрѣзанны.чи па полоски и хорошо за-
купориваютъ, чтобы вліяніе не только паровъ лабораторіи но 
и атмосфера не дѣйствовало на эту бумагу, вслѣдствіе чего 
она можешь сдѣлатся нечувствительна. 

ІВъ иослѣднее время стали приготовлять очень чувстви-
тельный реактивныя бумаги для узшшія самаго незначитель-
наго присутствия кислоты, какъ наприм., соляной достаточно 
.150,000 воды, чтобы ясно видѣть реакцію. Эту бумагу при-
готовляютъ такъ: 

Берутъ химячески-чнстую бѣлую пропускную бумагу и 
пропитываютъ растворомъ: 

Алкоголю " част. 
Воды дистиллированной . . . 1 „ 
Куркумы въ поротикѣ . . . . 1 „ 

Даютъ настояться въ тепломъ мѣстѣ одну недѣлю, филь-
труютъ и погружаютъ бумагу. Когда бумага достаточно про-
сохнетъ, то ее погружаютъ въ 

Воды 100 к. с. 
Насыщеннаго раствора хим.-чист, поташа 40 „ „. 

затѣмъ немедленно бумагу промываютъ въ дистиллированной 
водѣ, даютъ хорошо высохнуть въ темномъ и тепломъ мѣстѣ  
и завертываютъ въ оловянную фольгу, предварительно нарѣ- 
завши въ тонкія полоски. Или хранить въ стеклянныхъ бан-
кахъ изъ темнаго стекла, съ хорошо притертыми пробками. 

Г Л А В А V. 

Кюветы или ванны. Рамы для копированія. Стклянки для 
эмульсій и коллодіоновъ. Стаканы для проявленія. Машинки 
для чистки стеколъ, Стативъ для стеколъ и негативовъ. 

Ящикъ для храненія негативовъ и чищенныхъ стеколъ. 
Ванны или кюветы. Въпродажѣ кюветы, приготовлются изъ 

различнаго матеріала, какъ то: изъ фарфора, стекла, папье-
маше, цинка, жести лакированной, желѣза эмалировапнаго, 
целлулоидныя и никкелевыя. 

Для домашней, не походной фотографіи, мы предпочи-
таемъ употреблять для серебряныхъ растворовъ, фарфоровыя 



Фиг. 31. 

плоскія кюветы (фиг. 31); ванны эти хотя сравнительно и до-
роги, но за то въ нихъ видна чистота раствора, а потому и 
безопасность отъ неудачъ, тогда какъ въ другихъ ваннахъ 
моягетъ происходить окислен! е и тѣмъ самымъ портить до-
рогой серебряный растворъ. 

Для проявленія сухихъ пластинокъ хороши недорогія  
стеклянный кюветы, но чтобы была возмоягность лучше слѣ- 
дить за. нроцессомъ проявленія,  
то подъ дно ванны этой хорошо 
класть листъ бѣлой бумаги.Для 
фотографіи яге походной, лучше 
имѣть ванны изъ целлулоида, 
такъ какъ оне не окисляются, не 
бьются и очень легки. Для фик-
сировки гиисульфитомъ можно 
пріобрѣсть простую, глазурью покрытую обыкновенную гли-
няную противню, такъ какъ такія противни дешевы и вполаѣ 

могутъ замѣнить дорого стою-
щую ванну изъ какого бы то 
нибыло матеріала. 

Для промывки яге оттисковъ 
на бумагѣ слѣдустъ имѣть глу-
бокий кюветъ(фиг. 32) изъ папье-
маше или жестяную эмалиро-
ванную, и чѣмъ такая ванна 

будетъ размѣромъ больше и глубже, тѣмъ лучше, такъ какъ 
въ болыиемъ количествѣ воды рисунки скорѣе промываются. 
Для виража хорошо нмѣть такъ яге стеіглянную кю-
вету, такую яге какъ и для проявленія, такъ какъ 
не рѣдко многіе употребляют,ъ такъ называемый 
вираягъ-фиксажъ, куда входить гипосульфигь, ко-
торый отъ стекла легко можетъ быть удалеиъ прос-
той промывкой водой, меягду тѣмъ какъ прочія кю-
веты или даютъ трещины, иропитывающія составомъ 
съ гнпосульфитомъ, чего не избѣгаетъ даже и фар-
форовый кювстъ, а разъ осталось хотя бы и неболь- Фиг. 38, 
шое присутствіе гипосульфита всегда можетъ вред-
но дѣйствовать на прочіе виражи, т. е. окраски рисунковъ. 

Ко всѣмъ горизонтальнымъ ваннамъ, которыя предназна-
чаются для с&нсибиливаціи стеклянных!» пластинокъ, иокры-

Фиг. 32. 



тыхъ коллодіономъ H ггогружаемыхъ въ серебряныя ванны 
слѣдуетъ имѣть крючекъ, при посредствѣ котораго (фиг. 33) 
стекла погружаются въ ванну. Крючки эти бываютъ или гутта-
перчевые, или изъ китоваго уса, или изъ платиновой про-
волоки, укрѣпленной на деревянной ручкѣ. Веѣ кюветы съ 
растворами серебра, покрываются сверху толстымъ чистымъ 
стекломъ, чтобы тѣмъ самымъ отстранить но возможности 
пыль, которая портить чистоту раствора. 

Многіе изъ фотографовъ для серебрянныхъ ваннъ пред-
почитаютъ вмѣсто горизонтальныхъ, т. е. плоскихъ ваннъ 

употреблять вертнкальныя, стеклянный ванны, изображенный 
на (фиг. 34), и опускаютъ стекло на крючкѣ, изображ. на 
(фиг. 35). Правда, отверстіе этой ванны сравнительно съ го-
ризонтальной не велико, а потому много горантируетъ отъ 
пыли, но за то работа въ этихъ ваннахъ имѣетъ то большое 
неудобство, что при долгомъ употребденіи серебряный рас-
творъ очень сильно насыщается эфиромъ и алкаголемъ, вы-
дѣляющимся изъ коллодіона, и тѣмъ самымъ, не находя 
достаточной поверхности для испаренія этихъ элементовъ, 
образуетъ на послѣдующихъ чувствительных!» пластинкахъ 
потеки, даюіціе не чистые негативы, чего не замѣчается въ 
горизонтальныхъ ваннахъ. Если же рябота въ вертикальныхъ 
ваннахъ не велика, то конечно лучше предпочитать ее, такъ 
какъ всегда будетъ возможность перелить серебрянный pa-

jo 

Фиг. 34. Фиг. 35. 



Фиг. 3b. 

створъ въ плоскую ванну, дать ей испариться отъ эфира и 
алкаголя и профильтровать, чѣмъ и можно уничтожать ея 
недостатокъ. 

Рамы н ф і и р н ы я — п р е с с ъ . Копирныя рамы—прессъ служатъ 
для полученія копіи съ негативовъ копій, которыя называются 
оттисками или позитивами. 
т. е. прямыми отпечатками. Си-
стемъ этихъ рамъ очень даже 
много. Любители придержива-
ются американской системы 
(фиг. 36) но мы предпочитаемъ 
употреблять нростыя рамы (фиг. 
37) по ихъ простотѣ устрой-
ства предъ прочими. 

Копирныя рамы—это обыкновенная рамка, сдѣланная изъ 
крѣпкаго и сухого дерева, въ пазы которой вкладывается 

толстое зеркальное стекло, на 
это стекло кладутъ иегативъ, 
прнкрываютъ его чувствитель-
ной къ свѣту бумагой, затѣмъ 
на эту бумагу кладутъ нѣ-
сколько листовъ пропускной 
бумаги и придавливаютъ до-

ежой, подклеенной сукномъ или (фланелью, и все нажимаютъ 
поперечными деревянными брусками на петляхъ имѣющія 
стальныя давяіція пружины, запираютъ крючками, 
находящимися на противоположной сторонѣ петель 
этихъ брусковъ. Такимъ образомъ чувствительная 
бумага плотно прижимается къ негативному стеклу. 
Но чтобы эта бумага не сдвинулась съ мѣста, 
при наблюденіи во время печатанія, когда половину 
доски пресса т. е. крышки открываютъ, то для этого 
Два угла этой бумаги приклеиваютъ къ негативу 
неболыиимъ количествомъ густо разведенным!, гум-
ми-арабикомъ. 

На фигурѣ 38, показанъ стеклянный цилиндръ 
съ носикомъ и съ стекляннымъ колпачкомъ, хорошо отшлифо-
ваннымъ къ верхнему основанію цилиндра. Нодобнаго рода 
цилиндръ очень удобенъ для обливанія стеколъ коллодіономъ 
при мокромъ способѣ или эмульсіей, а та кже эти цилиндры 

Фиг. 37. 

Фиг. 38 . 



очень хорошія для отстаиванія коллодіона, поелѣ его нриготов- 
ленія; когда коллодіонъ послѣ этого ириготовленія достаточно 
отстоится, то его переливаютъ въ другой такого же рода фда-

конъ и хранятъ для упо-
требленія. 

Что касается до посуды, 
припосредствѣ которой дѣ- 
лаютъ проявленія при мок-
ромъ коллодіонномъ C1IOCO- 
бѣ, то лучше всего для этой 
цѣли употреблять такъ на-
зываемые стаканчики изъ 
тонкаго стекла, или просто 
мензурки безъ раздѣленія на 

дециграммы; но стаканчики много практичнѣе мензурокъ, такъ 
какъ ихъ болѣе удобно держать въ надлежащей чнстотѣ:  

Машинка для чистки с т е к о л ъ . Изъ представленной фиг. 39 

Фиг. 39 

видно, что машинка эта состоять изъ двухъ деревянныхъ 
брусковъ В, изъ коихъ одннъ брусокъ, чрезъ который про-
ходить ручка А, укрѣпленъ. Винтъ же Д свободно поворачи-
вается ручкой и можетъ приближать другой, противоположный 
брусокъ, отдаляя или приближая къ ручкѣ, дрыгаясь по 
планкамъ рамы. Такимъ образомъ стекло С всякаго размѣра  
можеть быть хорошо закрѣплеыо для чистки. 

При мокромъ коллодіонномъ сгюообѣ требуется заранѣе  
приготовленный хорошо вычищеиныя стекла, который въ тем-

Фиг. 40 . 



ной комнатѣ фотографа! помѣщается на станокъ, изобра-
женные! нами на фиг. 40. Устройство этого станка очень про-
сто, дешево и практично, хотя въ продажѣ имѣются станки 
для этой цѣли и болѣе сложный, и болѣе дорогія, и бо-
лѣе не практичная. Прл'сухомъ 
же эмульсіонномъ сиособѣ на 
этил станки ставятъ для про-
сушки ужо вполнѣ готовые 
негативы. 

Для храненія же чищенныхъ 
стеколъ и равно негативовъ 
имѣются ящики (фиг. 41), кото-
рые бываютъ разныхъ размѣ- 
ровъ, соображаясь конечно съ Фиг_ 4 1 

размѣромъ стеколъ или нега-
тивовъ. Ящики эти дѣлаются изъ сухого сосповаго или еловаго 
дерева въ своей внутренности съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ имѣется множество выемокъ.т. с. вырѣзовъ, въ который 
и вставляютъ стекла или негативы, покрывают!. крышкой во 
избѣжаніе пыли. 

1' Л А В А VI. 

Вальцевальный или сатинирный прессъ, фонари для темной 
номнаты (фотографической лабораторіи), краны для воды, 
рефлекторы, лампы магніевыя и магніевыя вспышки, ван-
туза, песочныя часы, фотометръ, кисти для коллодіоннаго 
способа, выпарительныя чашки, валики и линейки каучуко-
вый, стеклянный колбочки, спиртовыя лампочки, щипчики 

американскія для просушни бумаги и проч 

Сатинирный прессъ. Такъ какъ всякая бумага, на которой 
съ негатива копируютъ рисунки (кромѣ аристотппной) нмѣетъ  
извѣстнаго рода шероховатость, то, чтобы: изгладить эту ше-
роховатость, прибѣгаютъ къ процессу, называемым!, сатини-
ровкои или вальцовкой. Процессъ этотъ производится при по-
мощи сатинированного холоднаго или горячаго пресса. 

Сатинировальныя пресса бывают!, разныхъ размѣровъ;  
разныхъ конструкций и разныхъ цѣнъ, а такъ какъ эти ЦѣйИ 



ложатся для начинающаго большимъ бременемъ въ фішан- 
совомъ отношеніи, то по этой причинѣ рекомендуемъ обза-
вестись для горячаго вальцеванія прессомъ симплексъ, кото-
рый недорогъ, и очень удо-

то ̂ акіе прессы находятся^ д вухт, 

доской; мы указывав мъ на ри- Фиг. 42. 
сунокъ 43 какъ на одинъ изъ 
дешевыхъ прессовъ со стальной доской, который какъ и 
прессъ съ нагрѣваніемъ долженъ помѣщаться отдѣльно отъ  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ЩттЕштШ^ШЁ^'' что очень искусно и не 
дорого дѣлаютъ за грани-

ф.іг 4 ;! 
цей и баснословно дорого 

берутъ за эту полировку наши мастера, которые при томъ не 
могутъ дать высокой полировки, которую мы g l 
видимъ заграницей. Конечно такой аккурат- И В У 
ности и предосторожности не требуетъ прессъ 
съ каменной плитой, но часто онъ представ-
ляетъ то неудобство, что при малѣйшемъ  
неловкомъ обращеніи или очень сильномъ 
нажатіи камень весьма легко лопается. 

Фонари д л я лабораторіи. Изъ самыхъ дешевыхъ 
и простыхъ фонарей надо считать фонарь, 
изображенный на фиг. 44. Это жестяной фо-
нарь окруженный съ трехъ сторонъ желто- ф „ ~ Т Г ^  
красными стеклами, не пропускающими свѣтъ,  
вредно вліяющій на чувствительную пластинку. Освѣщается 



керасиновой лампочкой, которую ставятъ чрезъ отворяющую 
заднюю стѣнку фонаря. 

На фйг. 45 показать фонарь американской системы, сдѣ- 
ланный изъ толстой жести съ красными и оранжевыми не-
активными стеклами, съ керасиновой лампочкой, съ мѣднымъ  
резервуаромъ и съ устройст-
вомъ регулировки горѣлки сна-
ружи. Отлично свѣтитъ, безо-
пасный для глазъ, благодаря 
особому зонтику. Для разсма-
триванія негативовъ, сбоку 
имѣется желтое стекло. Фонарь 
этотъ также удобенъ и для 
копированія на бромосеребрян-
ныхъ бумагахъ. 

H р а н ь д л я б а к а с ъ водой. Кранъ 
этотъ показанъ на фиг. 46; весь 
мѣдный, колѣнчатый, а потому 
его очень удобно поворачивать 
вправо и влѣво, смотря по на добности, когда не желаютъ 
болѣе притока воды. Вода изъ этого крана льется ввидѣ 

мелкаго дождя, а потому не чего 
боятся, что напоръ сильной во-
дяной струи можетъ попортить 
изображеніе нанегативной плен-

Фиг. 46. кѣ, что бываетъ не рѣдко съ 
другими системами крановъ. Его можно ввинтить къ любому 
баку. 

Р е ф л е к т о р ъ (фиг. 47) служить для портретной съемки въ па-
вильонѣ и въ комнатѣ, чтобы въ случаѣ надобности смягчить 
по желанію ту или другую сторону лица, снимаемаго субъекта, 
и тѣмъ дать ему округленность формъ и выдѣлить полутѣни.  
Подобный рефлекторъ дѣлаютъ или изъ бѣлой бумаги или 
какой-либо свѣтло-голубой легкой матеріи, натянутой на ме-
таллическую или деревянную рамку и рамку эту укрѣпляютъ  
на такомъ пьедесталѣ, который дозволяетъ повышать, пони-
жать или наклонять въ любую сторону самый рефлекторъ, что 
мы видимъ на рисункѣ изъ котораго ясно можно понять его 
незамысловатое устройство. 

Фиг. 45. 

Фотографъ-практикъ. 4 



Лампы магніевыя и иагніевыя вспышки д л я с ъ е м о к ъ при и с н у с -
ственномъ о с в ѣ щ е н і и . Металлъ мягкій въ видѣ тонкой прово-
локи или тонкой узкой ленты, имѣетъ свойство горѣть ослѣ- 

пительнымъ яркимъ бѣлоголубоватымъ  
свѣтомъ, тѣмъ евѣтомъ, при которомъ  
возможно производить фотографированія,  
вслѣдствіе чего онъ получилъ въ фото-
графическомъ искусствѣ большое значе-
ніе и для удобства пользования этимъ 
свѣтомъ изобрѣли много лампъ, но цѣны  
на нихъ достаточно высокія. 

Изображенная нами ручная магніевая  
лампа (фиг. 48) принадлежите къ одной 
изъ самыхъ дешевыхъ лампъ. Въ ней 
выдвиганіе магніевой проволоки или лен-
ты, во время горѣнія, производится рукой, 
при посредствѣ придѣланной рукоятки. 

Фиг. 49 даетъ рисунокъ много болѣе  
дорогой магніевой лампы, но не для про-
волоки, а для ленты. Въ этой лампѣ по-
дача магніевой ленты, при ея горѣніи  
производится при помощи часоваго ме-

ханизма, находящаяся въ ручкѣ лампы, а потому движеніе  
ленты происходить автоматически. Въ той яге ручкѣ лампы 
имѣется механическій прерыватель ro- 
рѣнія, и, стоить лишь только прижать язы-
чекъ, чтобы часовой механизмъ момен-
тально остановился, и съ остановленіемъ  
его, понятно остановится движеніе ленты 
и свѣтъ, т. е. горѣніе магніевой ленты,— 
моментально также остановится, a свѣтъ  
конечно погаснете. 

Такія лампы съ механическими реф-
лекторами, высеребренными или никке-
лированными, находятся въ продажѣ съ 
одной.и двумя лентами. Цѣна на нихъ 
довольно основательная, а именно отъ 
45 — 50 руб. за лампу. Но по нашему уразумѣнію лучшая 
магніевая лампа — это изобрѣтенная нашимъ соотечествен-
никомъ, инженеромъ В. Курдюмовымъ, и составляющая соб-

Фиг. 48. 



ственность фирмы Ѳ. Іохимъ и К® въ Петербургѣ и Москвѣ.  
Эта лампа, насколько мы могли познакомиться, удовлетво-
ряетъ всѣмъ тѣмъ даннымъ, которыя требуются для пра-
вильнаго освѣщенія свѣтомъ магнія, такъ какъ она непре-
рывно дѣйствуетъ извѣстное число минутъ, а по мѣрѣ на-

добности можетъ замѣнить лампу для вспышки магнія, слѣ- 
довательно избавляет!» насъ отъ лишнихъ расходов!» пріобрѣ- 
тать двѣ лампы, одну для горѣиія магнія, а другую для его 
вспышки и по цѣнѣ лампа г. Курдюмова всѣмъ и каждому 
доступна, такъ какъ съ однимъ зарядомъ стоить .8 руб. ср., 
Между тѣмъ изъ самыхъ дешевыхъ лампъ, на которую мы 
указали въ фиг. 48, стоить 7 руб. (фиг. 50). 

Непрерывно дѣйствуюіцая магніевая лампа инженера R Кур-
дюмова заряжается отъ 50—200 вспышекъ; она даетъ по же-
ланію малыя и большія вспышки, черезъ произвольные проме-
жутки времени, и также непрерывный ослѣпительный свѣтъ  
въ теченіи нпсколькихъ минутъ. Имѣя такого рода особен-
ность, эта магніевая лампа обусловливаешь возможность са-
маго широкаго пользованія свѣтомъ магнія для фотографи- 
рованія при ея помощи портретовъ, группъ, 'внутренности 
комнатъ, театровъ, рудниковъ, тоннелей, темных!» мастер-
ских!» и пр. 

Фиг. 49, Фиг. 50 



В а н т у з ы или п р и с а с ы в а т е л и . Если приходится имѣть дѣло  
при мокромъ коллодіонномъ способѣ, желатиномъ, или обли-

Івать стекло большого размѣра, то его удержать 
прямо въ рукѣ очень трудно, а потому употреб-
ляютъ особаго рода инструментъ изображенный нами 
на фиг. 51, который носить названіе вантузы. Это 
деревянный выточеный брусокъ, въ серединѣ пу-
стой, въ немъ іюмѣіцается пружина которая соеди-
няется съ каучуковымъ толстымъ кругомъ; при на-
тягивай іи пружины, этотъ каучуковый кругь, втя-

Фиг. 51. гивается до извѣстнаго нредѣла въ пустоту ци-
линдра т. с. бруска и въ такомъ видѣ притягивать 

середину обливаемагО стекла а потому при посредствѣ заклю-
чающегося между стекломъ и вантузой воздуха, стекло сильно 
присасывается къ вантузѣ и, взявъ рукой за ван-
тузу, можно легко обращаться съ большимъ стек-
ломъ, такъ какъ центръ тяжести стеколъ будетъ 
посрединѣ; не будь этого, то стекло могло бы обло-
миться съ угла, такъ какъ будетъ далѣе извѣстно,  
что всѣ стекла при ихъ обливаніи чѣмъ бы то не-
было держаться за уголъ. 

Песочные часы. Система песочныхъ часовъ, осно- Фиг. 52. 
вана на томъ простомъ механическомъ дѣйствіи,  
что въ извѣстнаго рода стеклянный сосудъ, какъ напр. изоб-
раженный нами на фиг. 52, помѣщаютъ такое количество су-

хого и мелкаго песку, который изъ верхняго резер-
вуара долженъ пересыоаться въ нижній въ Ѵ2, 1. въ 
2, 3 и т. д. минуть, по этому расчисленію и нахо-
дятся въ иродажѣ этой конструкдіи песочные часы, 
но на практикѣ онѣ не вполнѣ удобны, такъ какъ 
одному и томуже фотографу приходится употреблять 
эти часы для своихъ манипуляцій въ '/» и т. д. 
минуть, а потому чтобы ими пользоваться, онъ дол-
женъ пріобрѣтать цѣлую коллекцію такихъ часовъ, 
вслѣдствіе чего рекомендуемъ купить часы песочные, 
изображенные на фиг. 53, которые согласно сдѣ- 

и г ' 3" ланнымъ на деревянной доскѣ помѣтамъ, опредѣ- 
ляютъ минуты пересыпанія песка изъ верхняго стекляннаго 
цилиндра въ нижній и разсчитаны на 5 минуть, то стоить 
только эти часы перевернуть верхомъ внизъ, и мы иолучимъ 
время въ 10 минуть и т. д. 



Часы или фотометръ, д л я о п р е д ѣ л е н і я времени печатанія Для 
этой цѣли самые іюдходящіе часы „фернанда", которые не 
требуютъ просматриванія копій въ копирныхъ рамкахъ, какъ 
это обыкновенно дѣлается, и даютъ воз-
можность копировать большое число ко-
пій, избавляя при этомъ копировщика отъ 
•труда слѣдить во время копированія за 
этими коніями. Часы эти въ особенности 
ирактичйы для фототипическая печата-
ная на слоѣ желатины, цинкографіи, уголь-
наго и друг, подобныхъ способахъ, гдѣ  
печатаютъ на стеклянныхъ, цинковыхъ 
или темиыхъ бумагахъ, неудобных!» къ 
наблюдение за печатаніемъ, какъ это 
можно видѣть на альбуминѣ, аристотипѣ  
и пр. печатаны. Фиг. 54 даетъ понятіе  
объ этихъ чнсахъ, а подробное наставленіе  
находится при самыхъ часахъ. 

Кисть д л я у д а л е н і я пыли со с т е к о л ъ при 
обливаніи коллодіономъ, эмульсіей  
и проч. При обливаніи чиіцен- 
ныхъ стеколъ какимъ бы то 
ни было составомъ,ихъ всегда 
слѣдуетъ предварительно хо-
рошо смахнуть отъ могущей 
пристать- къ нимъ пыли, для 
чего употребляется мягкая, 
широкая, чистая кисть, изоб-
раженная на фиг. 55. Кисть 
эту всегда слѣдуетъ хранить въ чистотѣ и оп-
рятности, не касаться до нея руками, такъ какъ 
приставшая нечистота или потливость рукъ къ 
ея волосу, могуть дать нечистоту на етеклахъ, а 
съ ними вмѣстѣ получатся и не чистая нега-
тивы при съемкѣ. 

Валики и линейки каучуковыя составляютъ глав-
ную принадлежность при многихъ фотографическихъ произ-
водствахъ, а главное при пигментномъ печатаніи, при печа-
таны, на фарфорѣ, при фототипіи, фотоцинкографіи и 

L • 

Фиг. 54 

Фиг. 55 



проч. Всѣ эТи инструменты изображены нами на фиг. 56, 
57, 58 И 59. 

Фиг. 56. Фиг. 57. 

Стеклянный колбочки, стеклянный спиртовыя лампочки. На фиг. 60 

показана колбочка для выпариванія жидкостей на стеклянной 

Фиг 59. 

Фиг. 58. Фиг. ео. 

спиртовой лампѣ; это приспособленіе употребляется тогда, 
когда выпаривается въ нееболыномъ количествѣ какіе либо 



дорогія составы въ неболыиомъ количеств'^, какъ напримѣръ  
золотые и платиновые растворы. Когда яге требуется выпа-
риваніе тѣхъ яге растворовъ въ болыпомъ кбличёствѣ то 

Фиг. 61. 

уиотребляютъ не большую печку и вмѣсто колбочки берутъ 
фарфоровую чашку, и чтобы при кипяченіи металлы не уле-

тали съ парами, то чашку пршгрываютъ стекляиною ворон-
кою, какъ видно изъ фиг. 61. 

Въ томъ случаѣ если требуется въ неболыиомъ количе-
ствѣ вскипятить или подогрѣть какую либо ягидкость при 

Ф И Г . 6 2 . 



посредствѣ спиртовой лампочки, то употреблять надо желѣз- 
ный стативъ, форма котораго показана на фиг. 62. 

Щипчики американской системы служатъ для просушиванія  
разныхъ бумагъ для печатанія съ негативовъ. Щипчики эти 
вѣшаются на натянутый туго снурокъ и къ нимъ прикрѣп- 
ляется бумага за два угла. Очень практичны для этого дѣла  
(фиг. 63). 



Часть II. 
Коллодіонный или мокрый способы 

Въ настоящее время какъ фотографы любители, такъ и 
фотографы профессіоналы употребляютъ исключительно только 
сухой т. е. эмульсіонный сиособъ, о чемъ мы будемъ говорить 
въ третьей части нашего сочиненія. 

Безспорно, сухой сиособъ во многомъ отношеніи лучше 
коллодіоннаго т. е. мокраго способа, по своей большей чув-
ствительности и проч., но по нашему убѣжденію, тотъ не фо-
тографы который прежде чѣмъ начать изучать сухой сио-
собъ, не изучить вполнѣ и основательно мокрый т. е. колло-
діонный способъ, такъ какъ всѣ пріемы при сухомъ спо-
собѣ, какъ-то: обливаніе эмульсіей стеколъ, проявленіе, уси-
ливание, съемка—все основано на пріемахъ, употребляемыхъ 
въ мокромъ коллодіониомъ способѣ. А потому намъ кажется 
очень странными, читая сочинеыія о сухомъ способѣ, ви-
дѣть въ этихъ сочиненіяхъ напр. такого рода ссылки: „«текло 
обливается бромо-желатинной эмульсіей, точно также какъ 
при мокромъ способѣ обливаютъ стекло коллодіонномъ". Или 
„негативъ усиливается такимъ же растворвмъ какъ и при 
мокромъ способѣ". Но разъ если намъ не знакимъ мокрый 
способъ, то подобныя ссылки не могутъ быть понятны и полезны. 

Кромѣ того, какъ бы сухой способъ не былъ хорошъ, какъ 
бы онъ ни былъ угірощенъ и безошибоченъ, но во многомъ 
онъ пока въ настоящее время положительно не примѣнимъ  
въ большинствѣ случаяхъ. Напримѣръ: при фото-цинкографіи,  
фототипіи, печатаніи на фарфорѣ, стеклѣ и проч., гдѣ нега-
тивъ долженъ обладать извѣстной силой, а сухой способъ 
т. е. эмульсіонный на оборотъ, даетъ негативы очень прозрач-
ные, что для вышеноименованныхъ процессахъ искусствен-
наго печатанія положительно негодится, по-крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, но по всей вѣроятности со временемъ онъ 
и въ этомъ дѣлѣ замѣнитъ коллодіонный способъ, такъ какъ 
надъ эмульсіоннымъ процессомъ работаютъ всѣ ученые, про-
фессіоналы и любители фотографическаго искусства. 



Изъ всего вышесказаннаго видно то, что знакомство съ 
мокрымъ коллодіоннымъ сіюсобомъ становится не только же-
лательнымъ, но вполнѣ необходимыми, вслѣдствіе чего мы 
думаемъ, что непогрѣшимъ, если начиемъ оішсаніе въ на-
шемъ руководствѣ съ мокраго способа. 

Г Л A B A VII. 

Фотографичесній павильонъ и темная комната т. е. лабора» 
торія фотографа. 

Многіе полагают!., что для начинаюіцаго изучать фотогра-
фическое искусство совершенно лишипмъ становится изуче-
ніе правильной постройки фото графическая павильона; съ 
этимъ пожалуй можно бы было согласиться только въ томъ 
случаѣ, если желающій всецѣло, посвятитъ себя снеціально- 
сти воспроизведенія съемки видовъ, т. е. работать на откры-
томъ воздухѣ, а такъ какъ большинство начинающихъ сие-
ціально интересуются, и иреждѣ всего бросаются на портрет-
ную съемку, то при этомъ, хотя съемка и могла бы произво-
диться на открытомъ воздухѣ, но вполыѣ основательное изу-
ченіе освѣщенія снимаего субъекта ые мыслимо. 

Павильонъ д л я ф о т о г р а ф а в с е равно что д л я м у з ы к а н т а к а м е р -
тонъ. Изучать музыку на неправильно настренномъ инстру-
мептѣ нельзя, какъ нельзя изучать портретную фотографиче-
скую съемку, при фальшиво построенном!, павильонѣ. Съ 
какимъ бы искусствомъ ни изучали фотографическія мани-
пуляціи, но при неправильномъ освѣщеніи никогда нельзя 
получить безукоризненных!, портретовъ, если не дано надле-
жащее, правильное освѣщеніе; сходство лица теряется, экспрес-
сивность уничтожается, изъ молодого лица получается стар-
ческое изображеніе, изъ полная свѣжаго субъекта полу-
чается часто худой, чахоточный и проч. и проч. Вотъ 
на этомъ то основании мы и считаем!, необходимым!, позна-
комить прежде всего съ правильной постановкой, т. е. устрой-
ствомъ фотографическая павильона, въ которомъ возможно-
бы было производить съемку портретовъ и группъ. Только 
при правильно построенномъ павильонѣ каждый фотографъ 
или любитель, начиная можешь регулировать освѣщеніемъ и 



по своему желанно можетъ давать свѣтовыя, правильные 
эффекты. 

Р а з и ѣ р ъ павильона зависите отъ желанія или той мѣстноети,  
которая дозволяете, его поставить, но лучшимъ можно'счи-
тать павильонъ длиною аршинъ 18—'20, а шириною не болѣе 

Фиг 64 
0 

6 арш. О вышинѣ же скажемъ ниже. При подобнаго рода раз-
мѣрѣ павильона, онъ можетъ во всѣхъ случаяхъ съ равнымъ 
успѣхомъ служить какъ для отдѣльныхъ портретовъдакъ и боль-
шихъ группъ. Фиг. 64 показываете наружный видъ павильона. 

В ъ павильонъ не д о л ж е н ъ пронинать прямой солнечный лучъ с в ѣ т а .  
Онъ долженъ исключительно освѣщаться только свѣтомъ  
неба. Для чего павильонъ обязательно долженъ строиться на 
томъ мѣстѣ, гдѣ небо не защищается ни деревьями, ни ка-
кими либо постройками, для чего, если невозможно построить 
его прямо на землѣ, въ противномъ случаѣ, нужно строить 
па крышѣ дома, при чемъ глухую его сторону ставить на 
югъ, чтобы препятствовать прямымъ солнечнымъ лучамъ про-
ходить въ павильонъ; а стеклянную сторону-на сѣверъ. 

Свѣтъ, которымъ можно пользоваться въ фотографичес-
комъ павильонѣ, по отношенію падающихъ на снимаемый 
предмете лучей, раздѣляется на верхній, оевѣщающій модель 
вертикально сверху, на передній свѣтъ, падающій горизон-
тально на переднюю сторону предмета и на боковой, падаю-
щій горизонтально съ лѣвой или съ правой стороны енимае-
маго предмета; но эти всѣ три рода освященія сами но себѣ 



въ отдѣльности не могутъ быть прнмѣнимы для надлежа-
щаго, правильнаго освѣщенія, по слѣдующимъ на практикѣ  
выведеннымъ результатамъ. 

При одномъ верхнемъ о с в ѣ щ е н і и снимающаяся субъекта свѣтъ,  
падая перпендикулярно на голову, сильно оевѣіцаетъ верх-
нія части головы, бросаетъ силышя тѣни на нижнія оконеч-
ности лица, удлинняя тѣмъ самымъ яосъ, и дѣлаетъ темноту 
подъ глазами, лицо получается какъ бы вытянутое, сухое, бо-
лѣзненное и проч. 

При одномъ п е р е д н е м ъ освѣщеніи свѣтъ, падая горизонтально 
на лицо, ударяясь о іцеки, расплющивают!, ихъ, расши-
ряете и тѣмъ самымъ изъ сухого лица дѣлаетъ безобразно 
широким!,, расплывшимся, полнымъ, и искажетъ сходства и 
обезображиваете глаза. 

При о д н о м ъ боковомъ о с в ѣ щ е н і и одна сторона выходить очень 
свѣтлой, а другая очень темной, безъ иравильныхъ тоновъ или 
полутѣней. А поэтому всѣ три рода освѣщенія годятся лишь 
только въ извѣстной гармоничной комбинаціи между собой. 

Фиг. 65. 

Самая лучшая система для правильнаго освѣщенія фотогра-
фическая павильона, въ особенности для начинающих!,, это 
павильонъ, построенный съ двухъ-стороннимъ освѣщеніемъ,  
т. е. верхнимъ и боковымъ. Павильонъ этотъ изображенъ нами 
на фиг. 65, и въ болыпинствѣ принять всѣми лучшими (фо-
тографами. Фигура эта даетъ понятіе о внутренности павильона. 

Правая, т. е. стеклянная сторона этого павильона не должна 
имѣть болѣе 3—3Ѵа арш. вышины, а противоположная глу-



хая сторана не болѣе 5 7* арш. Подобный навильонъ счи-
тается низкимъ и по многолѣтнимъ нашимъ оиытамъ, мы мо-
жеміъ признать его за павильоны виолнѣ достигающимъ от-
личныхъ освѣщеній для всѣхъ случаевъ фотографическихъ 
съемокъ, такъ какъ высокіе павильоны даютъ очень разсѣян- 
ный свѣтъ, съ которымъ очень трудно бываешь справиться и 
надо положить много труда и терпѣнія, чтобы свѣшь послѣд- 
няго павильона сконцентрировать, для полученія должныхъ, 
правильныхъ эффектов!». 

Наклонная стеклянная крыша павильона должна быть на-
столько поката, чтобы, свободно могъ скатываться снѣгь и 
не довать собираться дождевой воды. Разница же въ вели-
чинѣ уклона этой крыши, въ практическом!» отиошеніи не 
имѣетъ никакого вліянія на освѣщеніе. 

Рамы для стеколъ павильона должны по возможности не 
имѣть много ыереылетовъ, такъ какъ всякій лишиій переп-
летъ затмѣваетъ свѣтъ; лучше эти рамы дѣлать желѣзныя  
или ци н ко выя узкія, но ни широкія деревянныя. Подобный 
рамы отъ температуры не коробятся, не трескаются. Въ этихъ 
рамахъ хорошо устраивать» желобки для стока дождика и отво-
дить ихъ въ водосточный трубы, идущія кругомъ павильона. 

С т е к л а д л я павильона должны быть также по возможности 
болыпія н толетыя настолько, чтобы могли незатмѣвая свѣтъ,  
нротиву стоять отъ градобитія. При этомъ они ни въ какомъ 
случаѣ недолжны имѣть желтый или зеленоватый, открасъ, для 
чего лучше употреблять бемскіе стекла Ліфі т. е первый сортъ. 

На тѣхъ иавыльоыахъ, которые не защищены отъ непо-
средствоынаго прохожденья солнечьшхъ лучей свѣта, необхо-
димо ььадъ этими павильонами ставить щиты, которые дѣла- 
ются или изъ деревяиныхъ рамъ, обтяыутыхъ парусиной, окра-
шенной черной масляной краской, или дѣлаются рамы, къ 
которымъ ирикрѣыляются изъ тоыкихъ дощечекъ (драни) 
планки въ видѣ тѣхъ жалюзи, который употребляют!» обык-
новенно для окон!», в!» защиту ихъ отъ солнца. Послѣдніе  
щиты предпочитаются потому, что черезъ отверстья жалюзи, 
свободно проходишь вѣтеръ и не парусишь такъ сильно самый 
ьцитъ, какъ •при щитѣ полотнянномъ. 

Отопленіе павильона можетъ быть различно, но лучіыимъ  
отонлепіемъ надо считать отоиленіе ультармарковской печью, 
діаметромъ въ аршинъ. Эта печь скоро нагрѣвается, и дер-



жить хорошо тепло. При этомъ способѣ отопленія можно 
ради экономіи денежныхъ затратъ, много съ экономить и въ 
силѣ свѣта павильона, такъ какъ не требуется дѣлать двой-
ныхъ стеклянныхъ рамъ потому что гида нагрѣванія этихъ 
печей настолько достаточна, что не даешь возможности про-
мерзать стекламъ. Въ крайнемъ случаѣ, при сильныхъ мо-
розахъ, или сильномъ снѣгѣ, можно затапливать печь два 
раза вт> сутки, — рано утромъ, при началѣ работы и къ ве-
черу, по окончаніи работъ, чтобы въ ночь, падая снѣгъ на 
рамы могъ бы свободно таять и не давать замерзать къ утру, 
чего нельзя добиться при тѣхъ желѣзныхъ или чугунныхъ 
печахъ, которыя такъ любятъ всѣ фотографы. Такъ какъ сіи  
послѣднія печи скоро нагрѣваются и также скоро охлажда-
ются, а потому температура въ навильонѣ за ночь на столько 
охлаждается, что часто, при началѣ работъ трудно и долго 
не возможно оттаять замерзшія стекла, которыя при этомъ 
даже не рѣдко лопаются. При этой системѣ отонленія па-
вильона, обойтись безъ двойныхъ стеклянныхъ рамахъ и ду-
мать нельзя. 

Всѣ стеклянный рамы должны имѣть двойныя сборчатыя 
сторы, т. е. заиавѣсьг, какъ на боковыхъ рамахъ, такъ и на 
верхнихъ. Эти сторы прикрѣпляютея при посредствѣ натяну-
тых!, мѣдныхъ проволокъ, по которымъ свободно двигаются 
на снуркахъ продѣтыхъ черезъ пришнтыя сторы мѣдныя  
кольца. Первыя занавѣсы ближе къ рамамъ, должны состоять 
изъ бѣлаго, а вторыя сторы, подъ бѣлыми, должны быть изъ 
чернаго, непропускаюіцаго свѣта, плотнаго коленкора. Самая 
система оиусканія или поднятія этихъ сторъ можешь быть сдѣ- 
лана каждымъ по своему усмотрѣнію или при помощи лю-
бого обойщика мебели. 

О к р а с к а стѣнъ самаго павильона обыкновенно дѣлаетея ма-
товая, сѣраго однороднаго цвѣта, или прямо обклеиваютъ по-
добнаго рода обоями, находившимися въ продажѣ. Въ слу-
чаѣ же, если бы павильонъ страдалъ недостаточнымъ коли-
чествомъ свѣта, то для его усиливанія, хорошо окрашивать 
стѣны въ свѣтло-голубой цвѣтъ. 

Сдѣлавъ описаніе фотографическаго павильон^, мы должны 
оговориться, что подобный павильонъ не есть единственный, 
могущій дать хорошіе результаты, - нѣтъ, мы только указали 
на павильонъ этотъ, какъ на болѣе раціональный для начи-
нающихъ, и тѣмъ самымъ думаемъ, что всякій, ознакомив-



шйеь съ главными и необходимыми условіями освѣіценія,  
для нолученія должныхъ результатовъ, можете комбиниро-
вать систему павильона по своему уразумѣнію. такъ какъ 
свѣтъ въ умѣющихъ рукахъ есть необходимое орудіе для по-
лученія эффектных!» изображенііі, въ чемъ узнается фото-
графъ художникъ, но не шаблонный мастеръ. 

Свѣтъ и тѣни должны быть расиредѣлены на фотографи-
чсскомъ снимкѣ каждая портрета со вкусомъ, такъ чтобы 
портрете этотъ отличался прекрасного гармоніею въ освѣще- 
ніи. Лучшими портретами считаются такіе, гдѣ имѣются хо-
ронил полутѣни, a вполнѣ черныя и бѣлыя мѣста отсут-
ствуютъ. Сильное освѣщеніе можетъ быть только на выдаю-
щихся частяхъ лица, какъ носъу подбородокъ и т. д., чтобы 
придать лицу болѣе пластичности. 

Закончивъ описаніе устройства самая павильона и его 
значенія при портретном!, освѣщеніи, мы здѣсь же должны 
сказазать нѣсколько словъ о тѣхъ принадлежностях!,, кото-
рыя должны находится въ самомъ тіавильонѣ. 

Конечно, кромѣ камеры обскуры съ объективомъ и етати-
вомъ, о чемъ мы говорили подробно въ первой части нашего 
сочиненія въ главѣ IV, мы обязаны сказать еще о тѣхъ фо-
шіхъ, передъ которыми позируютея и снимаются портреты 
или группы, т. е. о тѣхъ рамахъ, которыя помѣщаются сзади 
снимающихся субъектовъ. 

Обыкновенный или т а к ъ называемый г л а д к і й фонъ дѣлается изъ 
окрашенной въ сѣрый, матовый цвѣтъ парусины, для чего 
парусину желаемая размѣра хорошо смачиваютъ въ холод-
ной водѣ и туго растягивают!, при посредствѣ гвоздей на 
ровномЪ полу; послѣ чего приступают!, къ такъ называемой 
шпаклевкѣ. Эта шпаклевка имѣеть цѣлыо заравнять швы, 
если парусина была сшита, и уничтожить всѣ тѣ неровности 
которыя парусина моягетъ имѣть, какъ наиримѣръ, узелки 
ткани, пористось и проч., для чего берутъ примѣрное коли-
чество воды и разваривают!, въ ней обыкновенный столяр-
вый клей, чтобы получилась достаточно клейкая масса, куда 
прибавляютъ мѣлъ до густоты сметаны и столько голланд-
ской сажи, чтобы масса получила сѣрый цвѣтъ. Когда на-
тянутое полотно хорошо просохнете, то при посредствѣ шпа-
деля или тонкая стального ножа, наносить на парусину эту 
шпаклевку, заравнивая какъ швы, такъ и всѣ неровности 
парусины, даютъ хорошо высохнуть и повторяют!, процессъ. 



Когда вторично шпаклевка просохнете, то при посредствѣ  
куска гладкой пемзьі стираютъ шпаклевку до тѣхъ поръ, 
пока полотно будеть однородно-гладкое. ГІослѣ этого кроютъ 
краской, составленной изъ скоровысыхающа-го маслянаго лака, 
растертаго съ свинцовыми бѣлилами съ прибавленіемъ гол-
ландской сажи до желаемаго сѣраго цвѣта и даютъ первому 
слою хорошо просохнуть, послѣ этого кроютъ вторично и 
опять хорошо сушатъ. Когда и вторичный слой иросохъ, то 
окрашенную парусину посыпаютъ или мелкимъ, промытымъ 
бѣлымъ пескомъ, или мелко толчепымъ стекломъ или порош-
комъ пемзы и трутъ кускомъ пемзы, смачивая парусину во-
дой. Когда парусина примете однорудную матовую, сѣрую  

поверхность, то се наколачиваютъ на де-
ревянную раму и фонъ готовь. 

Если желаютъ uwhïb декоративный фот, 
то по этому полотну можно дѣлать какія  
угодно изображенія, клеевыми матовыми 
красками бѣлыми, сѣрыми и черными. 

Но если не желаютъ приготовлять сами 
вышесказанным фоны, то ихъ можно ку-
пить въ любомъ магазинѣ, торгующемъ 
фотографическими принадлежностями, 
гдѣ вышесказанные фоны находятся въ 
большомъ и разнообразномъ выборѣ. 

Часто для гладкихъ фоновъ, вмѣсто  
того чтобы дѣлать ихъ крашеными, упо-
треблять рамы, обтянутыми верблюжьими 
желтоватымъ или сѣрымъ солдатскимъ 

Фиг. 66. сукномъ, что хотя и доролге, но зато проще 
и результаты лучше. Эти же сукна 

мы совѣтуемъ употреблять для обивки половъ самихъ на-
вильоновъ, но отнюдь не употреблять для этой цѣли клеен-
ку, въ особенности съ рисунками, такъ какъ всякая клеенка, 
если она даже безъ рисунка, даетъ блескъ, который своей ре-
флексией вредите много самому дѣлу, а если она съ рисун-
комъ, то при гюртретѣ во весь росте, сь ногами, убиваетъ 
такъ сказать выдѣденіе обуви, которая пропадаете т. е. те-
ряется въ рисункахъ клеенки. 

Въ тѣхъ яге магазинахъ, торгующихъ фотографическими 
принадлежностями, можно пріобрѣтать по ягеланію и по своему 
вкусу всю павильоную акессуарную мебель, въ видѣ разныхъ 



стульевъ, кресел!», тумбочекъ, шкафчиковъ, роялей, лодокъ 
и проч. и тіроч. 

До изобрѣтенія сухого скораго способа фотографировапія  
употребляли особое приспэеобленіе, называемое головодержа-
телемъ, какъ для съемки стоя во весь ростъ такъ и сидя, но 
въ настоящее время этотъ инструмент!» не употребляется, 
такъ какъ при теперетинемъ, моментальномъ способѣ нечего 
опасаться что голова снимающагося субъекта можетъ поше-
велиться, а потому мы не дѣлаемъ огіисаніе этихъ голово-
держателей, а для наглядности даемъ лишь одинъ рисунокъ 
этого головодержателя, который привинчивается къ стулу при 
съемкѣ въ сидячемъ положенін (((»иг. 66). 

Темная комната или лабораторія фотографа. Темная комната при 
мокромъ, коллодіошюмъ процессѣ, необходимо должна нахо-
диться вблизи самаго павильона, такъ какъ чувствительныя 
стекла для съемки должны заготовляться въ моментъ самой 
позировки снимающихся. Въ сухомъ же, т. е. эмульсіонномъ  
процессѣ, эта темная комната можетъ находиться безразлично, 
въ каком!» бы отдаленіи отъ павильона она не находилась. 

Темная комната должна быть» абсолютно защищена отъ 
лучей денного свѣтаи при коллодіошюмъ сиособѣ оевѣщается  
лишь неболыпимъ фонаремъ со свѣчей или лампой, стоя-
щими въ отдаленности отъ той ванны, гдѣ приготовляют!» 
чувствительныя пластинки, и отъ процесса ироявленія этихъ 
пластиною». Для болѣе безопаснаго дѣйствія свѣта свѣчи или 
лампы, лучше свѣтъ этотъ предохранить каким!» либо жел-
ты мъ или оранжевым!» стекломъ, въ такомъ случаѣ свѣчу  
или лампу можно ближе подвигать къ чувствительнымъ нла-
стинкамъ, что гораздо удобнѣе будешь слѣдить за всѣми  
манипуляціями. Особенно важна эта предосторожность при 
работѣ на сухихъ эмульсіонныхъ пластинкахъ. 

При мокромъ способѣ, желтый и красный цвѣтъ не дѣй- 
ствуютъ на чувствительныя пластинки, а потому, какъ мы 
сказали выше, хорошо свѣтъ свѣчи или лампы изолировать 
этимъ цвѣтомъ, чего нельзя дѣлать при работѣ съ сухими 
бромо-желатинными пластинками, такъ какъ на иихъ дѣй- 
ствуion» всѣ цвѣта спектра, за исключеніемъ рубиново-крас-
наго, который если и дѣйствуетъ отчасти, то только лишь при 
долгой экспозиціи. 

Фотограф» практик». 5 



Изъ всего выщесказаннаго слѣдуетъ то, что при мокромъ 
способѣ достаточно имѣть фонарь или свѣчу съ желты мъ стек-
ломъ или бумагой, а для работъ при сухомъ способѣ, не-
обходимо нмѣть фонарь съ рубиново-краснымъ стекломъ; фо-
нарь этотъ нами изображенъ на фиг. 49 американской си-
стемы, какъ болѣе практичный во всѣхъ отношеніяхъ, хотя 
для подобной цѣли имѣются въ продажѣ и другихъ системъ 
фонари или просто дешевые подсвѣчники для свѣчей съ цвѣт- 
ными колпаками. 

Такъ какъ находящееся въ продажѣ цвѣтныя стекла, не-
обходимыя для фотографических!, работъ для эмульсіоинаго  
сухого способа очень дороги и при томъ иногда совершенно 
непригодны для темной комнаты, потому что вмѣстѣ съ крас-
ными лучами пропускаютъ и другіе лучи, дѣйствующіе на 
чувствительную пластинку, и такъ какъ иногда при съемкѣ пу-
тешествующему фотографу грозитъ опасность'разбить въ до-
рогѣ стекло своего фонаря, то мы даемъ здѣсь провѣрениый  
на опытѣ способъ вполиѣ годный для приготовленія самому 
иодобнаго рода стекла. 

Если взять два обыкиовенныхъ стекла и, покрывъ одно 
изъ нихъ растворомъ краоящаго вещества, извѣстнаго въ нро-
дажѣ подъ именемъ радамина, а другое растворомъ красящаго 
вещества ауранціи, соединить ихъ вмѣстѣ, то получится 
красное стекло, дающее вполнѣ надлежаіцій для этой цѣли  
красный свѣтъ, не дѣйствующій на бромо-желатинныя чув-
ствительный пластинки. Поступаютъ такъ: 

Растворяют!, 1 граммъ ауранціи въ 100 к. с. воды ди-
стшшированнной. Если ауранцій не весь растворится, то при-
бавляютъ нѣсколько капель нашатырнаго спирту. 

Далѣе растворяютъ при подогрѣванін 20 граммъ чистаго 
желатина въ 100 к. с. дистиллированной воды. ІІо растворе-
ніи, смѣшиваютъ по равной части (по объему) растворъ 
ауранціи съ растворомъ желатины и фшіьтруютъ черезъ 
фланель. 

Послѣ этого берутъ чистое стекло, обливаютъ слѣду- 
ющимъ растворомъ и даютъ просохнуть въ вертикальномъ 
положеніи: 
Желатины 1 грам. 
Воды 250 к. с. 
Раствора хромовыхъ квэсцовъ (1 ч. на 50 воды) . 6 к. с. 



•Этотъ растворъ способствѵетъ лучшему приставанію къ 
стеклу окрашивающему ауранціи. 

Далѣе при пооредствѣ ватерпаса стеклу этому даютъ го-
ризонтальное положеніе и наливаютъ на него желатинъ, съ 
ауранціей, заботясь чтобы не было пузырей. По высыханіи  
получится окрашенное стекло. 

Далѣе дѣлаютъ растворъ радамина для чего сего послѣд- 
няго берутъ 8 граммы и растворяютъ его въ 250 к. с. ди-
стилированной воды и смѣшиваютъ его 30 к. с. съ 25 к. с. 
вышесказаннаго раствора желатина (безъ ауранціи) и обли-
ваютъ также какъ было сказано выше стекло, покрытое пред-
варительно растворомъ хромовыхъ квасцовъ съ желатиномъ. 
Высуншваютъ и получаютъ другое стекло, также окра-
шенное. 

Два такихъ стекла соединяютъ вмѣстѣ и вставляютъ въ 
фонарь. 

Или можно поступить такъ, что еще будетъ лучше для 
походной фотографіи: 

Берутъ два хорошо вычшцешіыхъ стекла, протираютъ 
яхъ хорошо талькомъ, обливаютъ двухъ процентнымъ колло-
діономъ и даютъ высохнуть. Далѣе,—одно стекло покрыва-ютъ 
красящпмъ желатиномъ, съ аураыціей, а другое съ радами-
номъ, даютъ просохнуть, нодрѣзаютъ края и получаютъ двѣ  
окрасившіеся пленки, которыя можно безопасно сохранять въ 
панкѣ съ бумагами или въ книгѣ;апо мѣрѣ надобности, стоить 
только эти пленки соединить между собою и заключить между 
двумя обыкновеннымю стеклами и вставить въ фонарь. Но 
чтобы сдѣлать свѣтъ фонаря еще болѣе пріятнытъ для глазъ 
то вмѣстѣ съ краеиымъ стекломъ въ фонарь вставляютъ 
еще матовое стекло, чтобы тѣмъ самымъ разсѣять красный 
цвѣтъ, раздражающій зрѣніе виднѣющимся черезъ стекло 
пламенемъ лампы. 

Темная комната должна быть виолнѣ суха, что соста-
вляете одно изъ главпыхъ условій при работѣ на сухихъ 
эмульсіониыхъ пластинкахъ, держится акккуратно въ чистотѣ  
отъ пыли. 

Въ комнатѣ этой необходимо долженъ находиться столь, бакъ 
съ краномъ для воды, приспособленный для промыванія прояв-
ленныхъ и фиксированныхъ негативовъ и надлежащее число 
всѣхъ тѣхъ предметовл>, которые нами описаны выше, какъ-то: 



кюветы, крючки къ нимъ, стативъ съ чистыми стеклами, 
стклянки съ коллодіономъ, ироявленіе, усиливаніе и проч. 
Для фикенровки же негативовъ гипольсуфитомъ, мы совѣ- 
гуемъ (если возможно) лучше имѣть отдѣлыюе іюмѣщеніе,  
свѣтлое, чтобы выдѣляютціеся газы вредиыя для чувствитель-
ных!, пластинокъ, случайно не могли попасть въ какой-либо 
составь (и особенно въ серебряную ванну), а также и ра-
створа» гипосульфита и тѣмъ самымъ не испортила» бы все-
го дѣла. 

ГІо стѣнамъ комнаты необходимо устроить полки для раз-
мѣщенія разной, необходимой посуды и т. п. ІІолъ долженъ 
быть обить клеенкой, которую цоолѣ окончанія работъ дол-
жно протирать мокрой тряпкой, во избѣжаніе пыли, сильно 
вредящей чйстотѣ дѣла. Лишняя мебель въ особенности 
мягкая не должна находиться въ темной компатѣ, такъ какъ 
она можетъ служить источником!, храненія пыли. 

Г Л А В A t VIII. 

Негативный процессъ. Чистка и подготовка стеколъ для 
съемки негативовъ. Приданія чувствительности стеколъ т. е. 

серебрянная ванна. Коллодіонъ. 

Такъ какъ во всѣ фотографическіе процессы входятъ раз-
личный химичеокія вещества и ихъ составов!», то мы должны 
разъ на всегда сказать, что при описаніи составов!,, входящихъ 
въ фотографическія процессы, мы будемъ ограничиваться 
лишь одними формулами рецептовъ, не описывая оамихъ 
химических!, соединений и ихъ свойствъ. Тотъ же кто по-
желалъ бы съ этими веществами ознакомиться ближе, можетъ 
ихъ найдти алфавита согласно во второмъ томѣ сего руковод-
ства въ химическом!» отдѣлѣ. 

Ч и с т к а с т е к о л ъ . 

Само собою понятно, что чѣмъ стекло ровнѣе, и лучше 
полировано, тѣмъ оно болѣе горантировано отъ лопанія его 
при дальнѣйшемъ процессѣ (побитивномъ) печатанія подъ 



іірессомт» л тѣмъ будутъ отчетливѣе детали полученпыхъ 
язображенШ. 

Конечно самый лучіпія стекла бѣлой, т. е. безцвѣтной  
воды, съ хорошей гладкой полировкой, который въ продажѣ  
носятъ названіе зеркалъныхъ, но по своей дороговизнѣ онѣ  
недоступны, а потому въ фотографическом!» дѣлѣ могутъ 
употребляться всякія безцвѣтныя стекла ровныя, безъ пу-
зырей. Къ такимъ стекламъ относятся первый сѳртъ, обыкно-
венных!» бемекихъ стеколъ, далѣе могутъ служить съ поль-
зой такъ называемый легерные стекла; но въ продажѣ для 
фотографическихъ цѣлей находятся въ магазинахъ фотогра-
фических!» принадлежностей стекла подъ именемъ загра-
ничныхъ, французских!», которыя очень хороши и сравнительно 
не дороги. 

ІІервыя неудачи, съ которыми обыкновенно встрѣчается  
каждый начинающій, является вслѣдствіе не хорошо подго-
товленных!» стеколъ, т. е. вслѣдствіе плохой ихъ чистки, а 
потому прежде всего мы должны все свое вннманіе сосредо-
точить на чистотѣ стеколъ, служащих!» для воспроизведенія  
негативовъ, т. е. нолученія при посредствѣ камеры обскуры 
на чувствительномъ стеклѣ изображенія. 

Были-ли стекла эти уже въ употребленіи или еще совер-
шенно новыя, все равно, ихъ кладутъ въ крѣпкую водку 
(азотная кислота), разбавленную наполовину водой, и держать 
въ ней до тѣхъ порт» пока слой коллодіона, (если онъ былъ 
уже употреблен!») совершенно отстанетъ. Если же стекла не 
были въ употребленіи, то достаточно только ихъ протереть 
вышесказанной кислотой посредством!» тряпки, навязанной 
на папку, такъ какъ кислота эта попадая на кожу рукъ, окра-
шивает!» пальцы въ желтый, трудно уничтожаемый цвѣтъ  
сжигая самую кожу. Затѣмъ стекло хорошо прополаски-
вается въ чистой водѣ, вытирается сухой, чистой, мягкой 
тряпкой и хорошо протирается чистымъ виннымъ спиртомъ 
на машинкѣ (фиг. 39) и стекла такимъ образомъ подготов-
ленный могутъ идти для дѣла и должны храниться въ ящи-
кахъ отъ пыли (фиг. 41), или если ихъ желаютъ въ скоро мъ 
времени употребить въ дѣло, то иомѣщаіотъ на ставитъ 
изображ. на фиг. 40. 

Никогда не слѣдуетъ заготовлять чистыя стекла на про-
должительное время, такъ какъ они отъ долгаго стояпія и 



отъ вліянія перемѣнъ температуры, легко могутъ портиться. 
Лучше всего производить чистку стеколъ или рано утромъ 
передъ съемкой, или съ вечера. 

Способъ чистки стеколъ, только что описанный, съ успѣ- 
хомъ можетъ быть уиотребленъ для стеколъ небольшого фор-
мата, но если приходится работать со стеклами большого 
размѣра, то подобная чистка рѣдко бываетъ удачна, а потому 
прибѣгаютъ къ слѣдующему способу, который практикуется 
нами слишком!, тридцать лѣтъ, съ одинаковым!, хороши мъ 
усиѣхомъ, при чемъ не рѣдко приходилось чистить стекла 
въ і ' / і арш. въ квадратѣ, для чего поступаютъ такъ: 

Когда стекла вытащены изъ азотной кислоты, промытыя 
въ чистой вод-ѣі и досуха протерты тряпкой, то ихъ помѣща- 
ютъ на машинку для чистки стеколъ (фиг. 39) и стекло на 
этой машипкѣ заврѣпляютъ при цосредствѣ имѣющагося  
винта съ ручкой. Когда это сдѣлано, то на стекло лыотъ не-
большое количество смѣси, состоящей изъ: 

Виннаго спирта . . . 
ГІрованскаго масла . . 
Отмученнаго крокусу . 

все взбалтываюгь. 

При посредствѣ тампона или куска ваты хорошо и равно-
мѣрно растираютъ, т. е. полируютъ этой смѣсыо. Когда весь 
спиртъ испарится и на стеклѣ останется только красный 
слой крокуса съ масломъ, тогда на этотъ слой носыпаютъ 
немного сухого отмученнаго крокуса, при этомъ сухой кро-
кусъ, впитывая въ себя находящееся на стеклѣ масло, очи-
щаетъ отъ него стекло; потомъ стекло это переносятъ на 
чистый листъ бумаги и еще разъ протираютъ сухимъ 
крокусомъ съ ватой, обтнраютъ той же ватой края 
стека и ставятъ чищенной стороной къ стѣнѣ темной 
комнаты, близъ того мѣста, гдѣ будетъ находиться коллоді- 
онъ и серебряная ванна для приданія чувствительности 
стеклу. Такимь точно образомъ чистятъ второе, третье и т. д 
стекло. 

Понятно, что чистка стеколъ не должна производиться въ 
темной комнатѣ т. е. лабораторіи, гдѣ производить обливанье 
этихъ стеколъ коллодіономъ и погружаютъ ихъ въ чувстви-

4 част. 
3 „ 
о 



тельнлю ванну серебрянаго раствора, чтобы этими самыми 
избѣгнуть пыли крокуса, которая можетъ попасть въ слой 
коллодіона при обливаніи имъ стекла и тѣмъ самыми на по-
лученноми изображеніи дать точки. Хотя при самоми акку-
ратном!, обтираніи краевъ стеколъ, въ особенности не поли-
рован ныхъ по краями, и можетъ остаться крокусъ, но онъ 
при обливаніи стекла коллодіономъ ни въ какомъ случаѣ въ 
слой коллодіона не попадаете, но только можетъ смыться въ 
серебряной ваннѣ, гдѣ вслѣдствіе своей нерастворимости, 
осядете на дно ванны, безъ всякаго вреда послѣдней. 

К о л л о д і о н ъ . 

Чтобы придать чувствительность стекламъ для снятія на 
нихъ изображеній, при посредствѣ камеры и объектива, стекла, 
хорошо вычишеныя, про что мы только что говорили,— 
покрываютъ (обливаютъ) однимъ изъ ниже приведенныхъ 
растворовъ, который носятъ названіе коллодіона или кол-
лодіума. 

Коллодіонъ имѣетъ всѣмъ хорошо знакомый запахъ гоф-
майскихъ капель. Онъ долженъ быть не русте и не очень 
жидокъ; долженъ свободно и ровно разливаться по стеклу и 
при высыханіи не долженъ оставлять на стеклѣ неровностей, 
вродѣ ряби или потековъ. 

Входящіе въ составь коллодіона химическіе продукты, 
должны быть совершенно чисты въ химическомъ отношеніи,  
на что всегда слѣдуетъ обращать строгое внимаиіе, въ про-
тивномъ случаѣ за успѣхъ ручаться нельзя. 

Алкоголь т. е. винный спирте долженъ быть не менѣе 95е  

крѣпости по Траллесу, хорошо очищенъ и не содержать 
даже малѣйшихъ слѣдовъ оивушнаго масла; въ противномъ 
случай подобный алкоголь положительно не годится для со-
ставленія коллодіона. 

Сѣрный эфиръ, входящій въ составь коллодіона, не дол-
женъ заключать въ себѣ примѣси алкоголя; хотя подобная 
примѣсь нисколько не вредите, но не зная его количества, 
находящегося въ афирѣ, мы можемъ ошибиться въ формул!,, 
при составленіи коллодіона; но это еще не такъ важно, какъ 
важно то, что часто въ сѣрномъ эфирѣ находится сѣрная  
или сѣрнистая кислоты; присутствие этихъ кислоте оиредѣ-



ляется окрашиваніемъ синей лакмусовой бумаги въ болѣе  
или менѣе въ розовый или даже въ красный цвѣтъ, при 
погруженіи ее въ эфиръ, Такой сѣрный эфиръ положительно 
не годится для составленія коллодіона, и потому его слѣду- 
етъ хорошо промыть дистиллированной водой, что дѣлается  
обыкновенно взбалтываніемъ въ бутылкѣ эфира поиоламъ 
съ водой; нѣсколько разъ повторяя это иромываніе, мы 
получимъ не кислый и вполнѣ годный къ составление кол-
лодіона эфиръ. (См. томъ П, хим. отдѣллъ). 

Входящій въ составь коллодіона пироксилит (гремучая 
вата, бѣлый гюрохъ) находится въ продажѣ разныхъ сор-
товъ, но лучшій изъ нихъ—это пирокселинъ иетербургскаго 
аптекаря Монна, прославившагося приготовленіемъ этого про-
дукта настолько, что его пирокселинъ употребляется всѣми  
лучшими фотографами не только Европы, но даже Америки. 
Пирокселинъ Манна растворяется безъ всякаго остатка. За 
смертію Манна, (фирму его пріобрѣлъ Тетцъ. (См. II томъ, 
хим. отдѣлъ). 

Что касается до іодистыхъ и бромистыхъ солей, входя-
щихъ также въ составь коллодіона, то мы считаемъ за луч-
шія—приготовляемыя извѣстной нѣмецкой фабрикой Шерингъ. 

Вотъ составь коллодіоновъ: 

a) Алкоголя въ 95° по Т. . . . 500 кс. 
Сѣрнаго эфиру 500 „ 
Пироксилину Манна . . . . 10 грам. 
Іодистаго кадмія G 

„ аммонія 4 „ 
Бромистаго кадмія 1 „ 

Этотъ коллодіонъ одинаково хорошъ какъ для портре-
товъ такъ равно для видовъ и копій. 

Слѣдующій коллодіонъ употребляется преимущественно 
для гравюръ и вообще для съемки рисунковъ съ отчетли-
выми, грубыми и глубокими чертами. 

Вотъ его составь: 

b) Алкоголю въ 95° Т 400 к. с. 
Сѣрнаго эфиру ООО „ 
Пироксилину Манна . . . . 12 грам. 



Іодистаго аммонія 5 „ 
„ кадмія 5 „ 

Металлическ. іоду */* » 

с) Алкоголю въ 95° Т 400 к. с. • 
Сѣрнаго эфиру 600 „ 
Пироксилину Манна . . . . 12 грам. 
Іодистаго аммонія 4 „ 

„ кадмія 4 ,, 
Бромистаго кадмія V î » 
Металлическ. іоду Vi >, 

Коллодіонъ этотъ очень хорошъ для рисунковъ съ нѣж- 
нымн полутонами. 

ІІриготовляютъ коллодіонъ обыкновенно слѣдуклцимъ об-
разомъ: Бъ высокій узкій стеклянный флаконъ наливаютъ 
сначала алкоголь и кладутъ всѣ соли; взбалтьтваютъ, пока 
соли растворятся. Послѣ этого кладутъ пирокселинъ и опять 
необходимо взбалтывать, чтобы пирокселинъ могъ смокнуть, 
послѣ чего прибавляютъ уже сѣрнаго эфира, опять хорошо 
взбалтываютъ и, когда пирокселинъ совершенно растворится 
то коллодіонъ. этотъ оетавляютъ стоять въ покоѣ въ тем-
номъ мѣстѣ не менѣе двухъ недѣль, чтобы онъ въ это время 
по возможности лучше отстоялся. Затѣмъ его осторожно сли-
ваютъ въ чистую сухую стклянку съ колпакомъ фиг. 38 и 
хранятъ для употребленія. 

Если тіослѣ днухъ недѣль коллодіонъ не примѣтъ слегка 
желтоватый цвѣтъ, то къ нему не мѣшяетъ прибавить нѣ- 
сколько капель іодистой тинктуры или нѣсколько порошинокъ 
чистаго металлическлго іода, чтобы коллодіонъ принялъ 
слегка желтоватый цвѣтъ. Такой коллодіонъ даетъ снимки 
нѣжные и чистые. Не слѣдуетъ прибавлять много іода, такъ 
какъ излишекъ его можетъ повліять па нѣжность изображе-
ній и рисунки могутъ получить рѣзкіе контрасты. 

Желающіе избавить себя отъ приготовления коллодіона  
могутѣ иріобрѣтать его уже совершенно готовымъ, и разныхъ 
фирмъ, во всѣхъ магазинахъ, торгуюіцихъ фатографическими 
принадлежностями. 

Коллодіонъ очень воепламѣняющаяся жидкость, а такъ 
какъ всѣ манипуляціи съ ними должны происходить въ тем-
ной комнатѣ, при искуствепномъ освѣщеніи, то съ шшъ 



надо обходиться осторожно и не обливать имъ стекла близь 
лампы или свѣчи. 

Когда коллодіонъ вполнѣ отстоялся, то можно присту-
пать къ облитію имъ стеколъ. Это облитіе стеколъ коллодіо- 
номъ составляетъ такъ же одну изъ главныхъ задачъ начи-
нающаго, такъ какъ здѣсь требуется извѣетнаго рода сна-
ровка и навыкъ; поступаютъ такъ: 

Стекло хорошо вычищенное берутъ за одинъ уголь двумя 
пальцами лѣвой руки, вверхъ чищенной стороной, смахива-
ютъ съ него пыль широкой и мягкой кистью (фиг. 55) и 
правой рукой лыотъ изъ небольшой стклянки съ носикомъ 
на стекло отстоявшійся коллодіонъ. 

Можно обливать стекло, начиная съ какого-либо угла, 
напр. хоть съ того, гдѣ пальцы держатъ стекло; наливъ до-
статочное количество коллодіона, нагибаютъ стекло, повора-
чивая его во всѣ стороны, и тѣмъ самымъ заставлаютъ кол-
лодіонъ разлиться равномѣрно но всему стеклу, но не про-
ливая его на другую сторону и не дотрогиваясь до пальцевъ. 
Когда такимъ образомъ коллодіонъ покроешь все стекло, его 
однимъ угломъ нагибаютъ и сонрикасаютъ этимъ угломъ со 
стклянкой коллодіона, куда и сливаютъ обратно избытокъ 
коллодіона, при чемъ стекло повораЧиваютъ вправо и въ 
лѣво, чтобы образовавшіеся потеки коллодіона могли бы при-
нять однородную ровную поверхность при испареиіи самого 
коллодіона. Когда коллодіонъ перестанешь стекать и образу-
ешь на углѣ своего стока застывшую каплю, стклянку съ 
коллодірномъ ставятъ на мѣсто, а стекло немедленно пере-
носишь въ сансибилизирующую серебряную ванну, о чемъ мы 
скажешь вслѣдъ за этимъ процессомъ. 

Многіе привыкли обливать стекло коллодіономъ такъ: 
коллодіонъ лыотъ не съ угла, а прямо па середину стекла 
и потомъ новорачиваютъ стекло во всѣ стороны, чтобы кол-
лодіонъ могъ разлиться ровнымъ слоемъ но стеклу, далѣе  
сливаютъ оставшійся коллодіонъ обратно въ туже стклянку, 
съ какого либо угла, а остальное продолжаешь также, какъ 
было сказано нами выше. 

Понятно само собою, что эти два способа обливанія сте-
колъ коллодіономъ очень мало рознятся между собою, но что 
косается практической стороны, то послѣдній пріемъ дел-
женъ быть предпочтешь первому, такъ какъ при этомъ ме-



тодѣ обливанія, слой коллодіона всегда испаряется равно- 
мѣрнѣе; впрочемъ разница въ этомъ очень небольшая и 
почти незамѣтная, но для болыиаго успѣха надо только 
больше практиковать тотъ способъ который избранъ разъ и 
на всег да. 

Практика покажетъ, что какъ очень медленное обливаніе  
стекла коллодіономъ, такъ равно и торопливость одинаково 
вредны. Надо примѣниться на практикѣ обливать такъ, чтобы 
слой коллодіона не моги черезъ-чуръ высохнуть или не 
остался бы очень сырымъ: то и другое не годится; слѣдова- 
тельно, повторяешь, что здѣсь требуется вниманіе и надле-
жаіцій навыкъ. 

Ч у в с т в и т е л ь н а я серебрянная в а н н а д л я н е г а т и в о в ѵ 

Какъ безъ хорошаго коллодіона, такъ еще болѣе, безъ 
хорошо!) ванны серебра, не мыслемо получить хороцшхъ 
сннмковъ, а потому съ ванной этой надо обращаться очень 
аккуратно, а главное, держать ее надо въ чистотѣ и опрят-
ности, такъ какъ часто бываете достаточно самой незначи-
тельной нечистоты, чтобы испортить окончательно всю ванну. 

Ванна эта всегда должна содержаться въ чистой для сей 
цѣли назначенной стеклянной бутылкѣ, и только передъ упо-
требленіемъ должна выливаться въ плоскую, съ ровными 
дномъ стеклянную, фарфоровую или гуттаперчевую кюветъ 
(фиг, 31), хорошо закрывающуюся крышкой изъ картона или 
стекла, чтобы въ нее не попадала пыль, находящаяся въ тем-
ной комнатѣ,—лабораторіи. ІІослѣ работы ее фильтруютъ че-
резъ двойной бумажный фильтръ обратно въ ту яге бутыль, 
гдѣ она до. этого находилась. Гдѣ хранится растворъ этой 
ванны, надо также избѣгать присутствія сѣрныхъ, ф'осфор-
ныхъ п нмміачныхь испареній, могущихъ образоваться въ 
той комыатѣ, гдѣ работаютъ съ серебряной ванной. Часто 
бывали случаи, что серебряная ванна отказывалась совер-
шенно работать даже тогда, когда по близости ея находилось 
ретирадно- мѣсто. 

При приготовлнпш сансибилизирующей ванны серебра 
всегда слѣдуетъ обращать свое вниманіе на ту воду, съ ко-
торой думаютъ составить ванну. Вода колодезная, ключевая 
и вообще та, которая въ общежитіи иоситъ назваиіо жест-



кой воды л и.чѣетъ свойство створоживать мыло, не годится. 
Рѣчная вода мягче и въ болышшствѣ случаевъ могла-бы 
быть пригодна, но и ея мы не совѣтуемъ употреблять, такъ 
какъ въ ней по большой части находится много другихъ 
вредныхъ примѣсей и нечистоте, спускаемыхъ по водосточ-
нымъ городскимъ трубамъ изъ фабрикъ. Поэтому мы совѣ- 
туемъ для серебряной ванны употреблять исключительно 
только дистилированную т. е. перегнанную черезъ паръ воду, 
которую можно получить въ любой аптекѣ, или дождевую, 
собранную въ чистую посуду и съ хорошо промытыхъ дож-
демъ отъ пыли крышъ, или, наконецъ, сюыовую, отъ растая-
ІІІЯ чистаго снѣга. 

Употребляемый для этой ванны ляписъ, т. е. азотнокислое 
серебро, въ свою очередь долженъ быть самый чистый и не 
содержать въ себѣ селитры, что обыкновенно бываете въ 
аптечномъ ляписѣ, гдѣ селитру нарочно примѣигйваютъ для 
медицинскихъ цѣлей; такой ляписъ имѣетъ обыкновенно бѣ- 
лый, мраморный, непрозрачный видъ и довольно крѣпокъ  
при изломѣ, между тѣмъ какъ чистый ляписъ довольно хру-
покъ и полупрозраченъ. 

Приготовленіе самой ванны очень несложно: берутъ 

Дистилированной воды . . . 1 литръ. 
Ляпису 100 граммь. 

Когда ляписъ весь распустится, тогда прибавляютъ '/» 
грамма іодистаго аммопія и хорошо болтаютъ съ */* паса. При 
этомъ ванна побѣлѣетъ и сдѣлается очень мутной. Ее оста-
вляют!, на часъ, по временам!, взбалтывая, поелѣ чего филь-
труютъ черезъ пропускную бумагу въ чистую стклянку и 
ванна готова. 

Если на коллодіонномъ стеклѣ, послѣ проявленія, о чемъ 
будете сказано ниже, изображеніе сверху затянется вуалью 
т. е. тонкимъ, непрозрачпымъ, сѣрымъ слоемъ, то это слу-
жить яснымъ доказательствомъ того, что серебряная ванна 
очень щелочна, а потому къ ней слѣдуегь прибавить 2—4 
капель чистой азотной кислоты, но никакъ не болѣе, что 
надо дѣлать съ большой осторожностью, иначе ванну можно 
окончательно испортить. Лучше поступить такъ: сначала при-
бавить одну каплю азотной кислоты и снять пробное изобра-



женіе и проявить и, если вуаль еще не исчезла, прибавить 
другую каплю и т. д. пока вуаль совершенно исчезнетъ; при 
этомъ только способѣ и предосторожности можно ручаться 
за хорошій результат!, ванны. 

При опиоаніи способа облитія коллодіономъ стекла мы 
сказали, что послѣ этого облитія стекло переносится въ се-
ребряную ванну, налитую въ плоскую кюветъ и погружаютъ 
это стекло въ растворъ этой ванны. 

ІІогруженіе колодіониаго стекла производится двоякимъ 
способомъ. 1) Кюветъ съ растворомъ серебра приподымаюсь съ 
нижняго края такъ, чтобы находящаяся въ ,ней серебряная 
жидкость собралась въ 
верхней сторонѣ, какъ это 
показано на фиг. 67 и та-
кими образомъ оставила 
бы свободное мѣсто дна 
кюветы, куда при посред-
отвѣ крючка (фиг. 33) кла-
дутъ коллодіонное стекло, 
слоемъ коллодіона вверхъ 
и кюветъ опускаютъ сразу, 
при чемъ конечно сереб-
ряная жидкость момен-
тально обольетъ и по-
кроешь собою стекло съ 
коллодіономъ. 2) Или погружаютъ коллодіоиноо стекло въ 
кюветъ съ серебряной жидкостью, ставя въ кюветъ стекло 
на ребро слоемъ коллодіона въ низъ т. е, къ дну кювета, 
зацѣпивъ тѣмъ же крючкомъ, (фиг. 33) какъ и при первомъ 
способѣ погруженія и сразу окунаютъ стекло въ жидкость 
не отдѣляя крючка отъ стекла. Какъ въ первомъ, такъ и во 
второмъ способѣ, когда стекло уже будетъ находиться въ 
серебряномъ растворѣ, стеклу даютъ лежать покойно съ V» 
минуты, при чемъ крючки не отдѣляютъ отъ стеколъ, а оста-
вляют!, ихъ въ томъ же положеніу, какъ они находились 
при погруженіи стеколъ въ кюветъ. Крючки въ ваннѣ оста-
вляются для того, что если мы будемъ погружать стекло но 
второму способу, т. е. коллодіономъ внизъ, то этотъ колло-
діонный слой могъ бы прямо лечь на дно ванны: а такъ какъ 
крючекъ имѣетъ извѣстную толщину, то вслѣдствіе этого 



между стекломт» и кюветомъ образуется извѣстное простран-
ство что это самое и не допускаетъ коллодіонной слой лечь 
на дно ванны, a тѣмъ самымъ предохраняетъ этотъ слой отъ 
царапанія. 

По прошествіи '/» минуты лежанія стекла въ серебряной 
жидкости, его быстро и часто приподнимаютъ за крючекъ и 
опускаютъ, изъ раствора въ растворъ, продолжая упирать 
стекло въ нижній край ванны. Если мы посмотримъ въ это 
время на прозрачность коллодіоннаго стекла, то увидимъ, 
что оно покрылось молочно-опаловымъ слоемъ, и что поэтому 
слою сбѣгаютъ струйки жидкости на подобіе жирныхъ стру-
екъ. Молочно-опаловый цвѣтъ въ этомъ слѵчаѣ произошелъ 
вслѣдствіе того, что въ составь коллодіона входить іодистыя  
и бромистыя соли, которыя въ согірикосновеніи съ азотнокис-
лымъ растворомъ серебра (ляписъ) образовали въ слоѣ кол-
лодіона химическое соединеніе іодистаго и бромистаго сере-
бра, имѣющія но своему физическому свойству молочно-опа-
ловый цвѣтъ. Въ этотъ моментъ, именно этотъ опаловый 
слой и образовалъ тотъ чувствительный слой коллодіона  
который намъ необходимъ для съемки. Достаточно малѣй- 
шаго солнечнаго свѣта или даже свѣта евѣчн, чтобы слой, 
этотъ воспринялъ ихъ дѣйствіе; а потому при погру-
женіи коллодіоннаго стекла въ ванну серебра, надо ста-
раться избѣгать денного свѣта, и слѣдовательно надо дѣлать  
эту операцію въ темной комнатѣ съ лампой или свѣчей, ко-
торыхъ не ставить близко къ чувствительному кодированному 
слою стекла и для полной гарантіи лампу или свѣчу заго-
раживать ширмой изъ оранжеваго стекла, бумаги или колен-
кора, цвѣтъ которыхъ не дѣйствуетъ на чувствительную 
пластинку, т. е. на слой іодистаго серебра, о чемъ мы уже 
говорили при описаніи темной комнаты 

Выше мы сказали, что при подымавши и опусканіи іоди- 
рованнаго, коллодіоннаго стекла въ вавну серебра, на этомъ 
стеклѣ появляются струйки на подобіе жирныхъ потековъ, а 
потому слѣдуетт» продолжать подымать и опускать стекло до 
тѣхъ норъ, пока эти струйки совершенно исчезнуть и жид-
кость серебряной ванны будетъ равномѣрно покрывать іоди- 
рованый слой коллодіона, — это моментъ, когда стекло чув-
ствительное вполнѣ готово и можеть быть употреблено для 
съемки. Что лее касается до образованія этихъ струекъ, т. е. 



масло-образныхъ, Жирныхъ потековъ иа іодистомъ слоѣ пла-
стинки, о которыхъ мы только что упомянули, то онѣ про-
исходите вслѣдствіе испаренія остатковъ эфира и алкоголя 
въ коллодіонѣ, который только застылъ на стеклѣ, но не со-
вершенно засохъ. 

Иногда бываетъ, что на опаловомъ слоѣ іодистой пла-
стинки бѵдутъ замѣчены мѣстами темнп-молочныя пятна, 
белѣе или менѣе свѣтлыя, a мѣстами темныя или темно-
опаловыя. Это происходить отъ того, что пластинки мѣстами  
пересохли, т. е. что мы дали очень много испариться слою 
коллодіона передъ ногруженіемъ его въ серебрянную ванну. 

Бывають и такіе случаи, что пластинка, послѣ ея погру-
женія въ серебряную ванну хотя и будетъ имѣть однородный 
цвѣтъ, но этотъ цвѣтъ будетъ темно-опаловый или темно-
молочпый; это признакъ того, что въ составѣ коллодіона  
было очень много іодистыхъ солей, чего не должно быть. 
Если будетъ взято очень много солей, то даже могутъ отде-
ляться цѣлые слои или куски пленки, которые мутятъ сере-
бряную ванну. Подобное явленіе можетъ быть и отъ того, что 
алкоголь и эфиръ испарился изъ коллодіона, чего ни въ ка-
комъ случаѣ допускать не слѣдуетъ; но если бы это и слу-
чилось, то коллодіонъ надо разбавить алкоголемъ и эфиромъ 
по той ихъ относительной пропорціи, въ которой они входили 
въ составь коллодіона. т. е. 4, 6. Если бы желали составить 
коллодіонъ съ какими либо другими іодистыми и броми-
стыми солями, то всегда слѣдуетъ строго придерживаться 
той пропорціи солей, которая нами была указана выше при 
составлеиіи коллодіоновъ (стр. 72 и 73). 

Наконецъ, надо имѣть въ виду еще одно очень важное 
явленіе: когда пластинка будетъ совершенно готова въ ваннѣ  
серебра, то иногде вдоль опаловаго слоя можно увидѣть ров-
ный, частыя полоски, происходящая вслѣдствіе того, что при 
сливаніи со стекла избытка коллодіопа въ моменте его сли-
ванія обратно въ стклянку, мы медленно поворачивали стекло 
вправо и влѣво, и тѣмъ самымъ дали возможность испа-
риться неравномѣрно коллодіону, а потому и получили рябое, 
полосатое стекло. Впрочемъ, это явленіе бываетъ также и въ 
томъ случаѣ, если въ стклянкѣ остается мало коллодіоиа и 
онъ сдѣлается отъ частаго наливанія и сливанія со стекла 
очень густымъ. Въ послѣднемъ случаѣ его можно исправить 



тірибавленіемъ не много алкоголя, смѣшапнаго съ равнымъ 
по объему количсствомъ сѣрнаго эфира. 

Какъ видно изъ только что описаннаго нами процесса 
еансибилизаціи въ серебрянной ваннѣ, мы стекло покрываемы 
іодированнымъ коллодіономъ, погружаемы въ илосскую, т. е. 
лежачую или горизонтальную, ванну кюветты, но многіе фо-
тографы и въ настоящее время предпочитаютъ употреблять 
для этой цѣли такъ называемую вертикальную, т. е. стоячую 
ванну фиг. 34, опуская стекло въ эту ванну на стеклянномъ 
крючкѣ, какъ показано на фиг. 85. Непрактичность употреб-
ленія этихъ ваинъ указана нами въ главѣ выше; мы ду-
маемъ, что если этотъ способы еще и практикуется нѣкото-
рыми фотографами, то исключительно только по нривычкѣ, 
но для насъ впрочемъ это положительно не имѣетъ ника-
кого интереса, такъ какъ наша обязанность показать лишь 
лучшіе способы, болѣе практичные и болѣе успѣшные для 
дѣла, и кто въ этомъ сомнѣвается, то можетъ испробовать и 
способы санеибилизированія іодорованнымъ коллодіоннымъ 
стеколъ въ ваннахъ раствора серебра. Но такъ или иначе при-
готовленное чувствительное стекло, но выходѣ изъ серебрян-
ной ванны, кладется въ кассету и немедленно вставляется 
эта кассета въ камеру для снятія съ желаемаго предмета 
или субъекта, о чемъ мы и будемъ говорить въ слѣдующей 
главѣ. 

Г Л А В А IX. 

Позировка. Установка камеры. Наведеніе фокуса на матовое 
стекло. Съемка т. е. полученіе негатива. Проявленіе негатива 
т. е. вызываніе изображенія. Усиливаніе и фиксировка или 

укрѣпленіе негатива. 

П о з и р о в к а . 

Въ то время, когда номощникъ въ темной комнатѣ пригов-
ляютъ чувствительное стекло для снятія, мы должны озаба 
титься установить камеру, дать извѣстное положеніе снимающе-
муся субъекту и навести фокусъ объектива на матовомъ стеклѣ; 
это все мы должны нродѣлать до того времени, пока чув-



ствительное стекло, вытащенное изъ серебрянной ванны будетъ 
положено Вт, кассету, такъ какъ находясь долгое время въ 
кассетѣ, серебрянная жидкость можетъ стечь съ чувстви-
тельна™ слоя, а самый слой высохнстъ и сдѣлается негод-
нымъ для съемки. 

Если мы снимаемъ съ какого либо субъекта, то прежде 
всего мы должны дать этому субъекту извѣстную правиль-
ную посадку, т. е. дать ему должѵую позу, чтобы поза эта 
была проста, непринужденно-естественная, a вмѣстѣ съ тѣмъ  
и красива. По поводу этого правилъ не существуешь, такъ 
какъ здѣсь все дѣло вкуса, основаннаго на художественномъ 
ііошіманіи и на развитіи эотетическихъ возрѣній. Узнать и 
научить, какъ и кому дать ту или другую позу, ъъ анфасъ 
или полуоборота, пе представляется для насъ никакой воз-
можности, такъ равно нѣттѵ возможности дать тѣ правила, для 
какого субъекта какое требуется освѣіценіе, все, повторяемъ 
дѣло художественнаго пониманія. Мы можемъ лишь вкратцѣ  
указать на тѣ только главным правила, которыя могутъ дать 
такъ сказать путеводную нить для будущаго паблюденія и. 
практическихъ опытовъ, если желаюіцій будетъ относиться 
къ своему дѣлу не рутинно. Здѣсь же скажемъ, что удачно 
выбранная поза для даннаго субъекта много способствуешь 
какъ сходству, такъ и художественности. Вотъ нѣкоторыя со-
ображепія по поводу этого вопроса: 

При снятіи б ю с т а мы должны пристально разсмотрѣть сни-
мающійся субъекта и увидимъ, что большинство человѣче- 
скихъ лицъ, одинъ глазъ сидишь нѣсколько выше другого. 
Желая поэтому снять бюстовый портрета съ поворотомъ го-
ловы въ три четверти, слѣдуешь обращать лицо къ камерѣ  
не тою стороною, гдѣ находится ниже сидяіцій глазъ, но про-
тивоположпою, въ каковомъ случаѣ разница въ полбженіи  
глазъ не будешь замѣтна. У большинства людей лучше сфор-
мированною оказывается лѣвая половина лица. 

Если портретъ снимается j rb en face и все туловище по-
вертывается къ камерѣ параллельно, то получается фигура, 
дѣлящаяся вертикальною линіею на двѣ равныя половины, 
что осуждается законами эстетики. Придавая туловищу лег-
кій, поворота, получаютъ больше разнообразія и жизни въ 
портретѣ, въ особенности, если и выраженіе лица схвачено 
удачно. При съемкѣ съ поворотомъ въ три четверти (en trois 
Фотографъ практикъ. 6 



quatrs) рекомендуется повертывать туловище прямо (en fâce)  
или въ профиль, или же придавать ему еще болыиій пово-
ротъ, чтобы видна была часть спины. 

Тоже самое можно сказать и о профилѣ. Не слѣдуетъ  
только при этомъ сильно напрягать шею, чтобы вслѣдствіе  
этого голова не наклонялась по направленію къ камерѣ,такъ какъ 
отъ этого она кажется какъ бы повисшею, согнутою. Оба плеча 
должны быть приблизительно на одной высотѣ И снимаю-
щійся долженъ сидѣть прямо, такъ какъ нортретъ, гдѣ видна 
только верхняя часть туловища, произвелъ бы непріятное  
впечатлѣніе, если бы фигура казалась искривленною. Глаза 
должны смотрѣть въ одномъ направленіи съ головою; было 
бы очень некрасиво, если бы глаза смотрѣли въ одномъ на-
правленіи, а голова была бы повернута въ другомъ. Если 
нортретъ снимается en fâce или почти en face, то позирующій  
можетъ смотрѣть въ середину камеры или еще лучше, нѣ- 
сколько выше объектива. 

При снятіи колѣннаго портрета, если снимающійся желаетъ 
позировать стоя, то не слѣдуетъ дозволять ему твердо сто-
ять на обѣ ноги, такъ какъ это рѣдко бываешь въ дѣйстви- 
тельности. Вообще нужно заботиться о достиженіи необходи-
маго разнообразія при позированіи модели. Голова въ дан-
номъ случаѣ не должна быть въ одномъ направленіи съ ту-
ловищемъ. Руки не должны свѣшиваться но швамъ. Пальцы 
руки не должны быть параллельны одинъ другому. Въ обста-
новкѣ также слѣдуетъ наблюдать разнообразіе, как!» напри-
мѣръ, не ставить одинаковую мебель съ обѣихъ сторонъ. 

Tonte самое относится и къ сидящей фигурѣ. Не слѣдуетъ  
только допускать такія вещи, какъ напри мѣръ, удобно усажи-
ваться въ креслѣ, опустивъ руки въ карманы, поднявъ плечи 
и закинувъ одну ногу на другую, такъ какъ не всякое удоб-
ное положеніе есть в.мѣстѣ съ тѣмъ и красивое. 

Портреты стариковъ обыкновенно весьма удаются. Если 
сѣдина волосъ и представляешь иногда техничеекія затруд-
нения, то соотвѣтотвующимъ освѣіценіемъ и раціональною  
обработкою пластинки возможно побѣдить ихъ. 

Женскіе портреты обыкновенно являются для фотографа 
болѣе благодарными, нежели мужскіе Женское платье болѣе  
живописно, нежели мужское, выраженіе жеискихъ лицъ отли-
чается большим!» разпообразіемъ и, наконецъ, самые предметы 



занятій женщинъ даютъ фотографу болѣе богатый матеріалъ  
для выбора позы. Много разнообразия можно почерпнуть при 
употребленіи вѣера. 

Нужно обращать вниманіе на положеніе рукъ. Часто онѣ  
кажутся очень большими, что можетъ происходить отъ слѣ- 
дующихъ причинъ: руки не находятся въ одной плоскости 
съ головою; руки слишкомъ сильно оевѣіцаются и но этому 
очень сильно бр'асаются въ глаза; рукамъ придано неловкое 
положеніе. Но это не значить, что руки должны принимать 
какія либо причудливыя формы; напротивъ того, наиболѣе  
красивое положеніе руки должно быть вмѣстѣ съ тѣмъ и 
вполнѣ естественнымъ. 

При с ъ е м н ѣ во в е с ь ростъ фотографу дозволяется прыбѣгать  
къ употребление декорацій и различныхъ аксессуаровъ. Жен-
скіе съемки и тутъ, какъ въ предыдущемъ, пред ста в ля ютъ 
болѣе матеріала. Все сказанное относительно колѣнчатой съ-
емки относится и сюда. 

С ъ е м к а группъ для фотографа представляете одну изъ труд-
нѣйшихъ задачъ. Оттого и попадаются нерѣдко группы, гдѣ  
отдѣлыіые члены семьи не связаны между собою. Но главная 
трудность состоите еще въ томъ, что каждый изъ членовъ 
группы долженъ самъ по себѣ представлять удачный портрете. 

Маленькія группы составляются легче. Чаще всего встрѣ- 
чаются группы изъ 2 лицъ. Если это мужчина и дама, то 
всего лучше, если первый сидите, a послѣдняя стоить. Муж-
чинѣ нѣтъ надобности садиться на стулъ; онъ можетъ при-
сѣсть на конецъ стола, или на нерила баллюстрады. Нослѣд- 
ній аксессуаръ можетъ быть весьма полезенъ, если только 
онъ занимаете въ изображеніи второстепенное мѣсто. Если 
изображеиіе представляете колѣнную съемку, то можно сдѣ- 
лать такъ, чтобы оба лица смотрѣли другъ на друга, что мо-
лодежи рѣдко удается безъ смѣха; ихъ вниманіе моягетъ быть 
обращаемо на какой-либо интересующій ихъ внѣшній пред-
метъ. Такь напр. поза ихъ моягетъ быть такова, какъ будто 
они ведутъ разговоръ съ какимъ-то третьи мъ не виднымъ на 
изобраягеніи лицомъ. Но главное, чтобы группа была полна 
жизни, чтобы выраженіе лицъ не было таково, какъ будто 
позировка для нихъ наказаніе. 

Весьма удачную группу могутъ составить двѣ молодыя 
дамы, для позировки которыхъ моягно найти не мало мате-
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ріала. Еще удобнѣе можно составить группу изъ трехъ лицъ. 
Групп!, изъ двухъ лицъ часто бываете трудно придать жи-
вописность; групп!, же изъ трехъ лицъ легче придается раз-
нообразіо линif! 

Если группа очень велика, то можно разбить ее на нй-
сколько мелкихъ группы, иридавъ, однако, отдѣльнымъ ча-
стям!, извѣстную связь между собою. Эта связь можетъ быть 
невидимою, по она должна чувствоваться при взгляд!, на 
изображение. 

Общее же правило при съемкѣ портретов!, состоите въ 
том!,, чтобы строго наблюдать за всйми отдѣльными частями 
тѣла, каковы руки, ноги и т. д., чтобы онѣ по возможности 
не принимали выдйляюіцагоея впередъ положенія по отноше-
ний къ головѣ, а находились бы, сколько это возможно, въ 
одном!, плаиѣ со всей фигурой; въ противномъ случай, чймт» 
болйе онѣ будуп, отходить отъ общаго плана впередъ, тймъ 
следовательно будут!, находиться ближе къ камерй, а чймъ 
предмете будете ближе объектива, тймъ предмете этотъ бу-
дете увеличиваться на рисункй. Г отъ почему мы такъ часто 
и видимъ портреты съ миніатюрной изящной головкой, но съ 
руками или ногами безебразно— уродливо большими, что ко-
нечно портить весь ансамбль. 

У с т а н о в к а к а м е р ы . 

При устаповкй камеры, удаляя или приближая ее къ сни-
мающему предмету, можно получать изображеніе въ боль-
шем!, или меньшемъ размйрй. 

При устаповкй камеры при смятіи портретов!, особенной 
аккуратности не требуется; требуется лишь, чтобы снимаю-
щейся субъекты находился ігередъ камерой, которая относи-
тельно этого субъекта была бы своггмъ объективом!» перпен-
дикулярна; но если даже она и не віюлнѣ перпендикулярна, 
и слегка наклонна, то не представляете собою оеобегшаго 
болынаго неудобства, напротив!», часто даже положеиіе по-
зируемаго въ сидячемъ видѣ требуетъ извйстиаго наклона 
камеры. 

Совершенно другой вопросы является, если приходится 
снимать копіи съ какихъ-либо картинъ, или чертежей, гдй 
требуется, что бы вей линіи оригинала находились въ одномъ 



планѣ и получились бы рѣзкими на негативѣ, и потому въ 
данномъ случаѣ камера должна быть поставлена совершенно 
перпендикулярно къ полу, что дѣлается при посредствѣ ватер-
паса, по и снимаемый чертежъ додженъ быть ио-
мѣщенъ на стѣнѣ или доскѣ, вывѣренной отвѣсомъ, что бы 
онъ тѣмъ самымъ былъ параллелей-!, камерѣ; только при этомъ 
условіи можно разсчитывать на полный успѣхъ, что очень 
важно при снятіи плановъ и тииографическихъ плапшетовъ. 

При съемкѣ портретовъ, которая всегда производится въ 
лавильонахъ, извѣстнымъ образомъ приспособленныхъ къ 
свѣту, куда не проникаютъ непосредственные, прямые лучи 
солнца, гдѣ обыкновенно цѣлая система шторъ для смягче-
нія свѣта, гдѣбьютъ на эффекта и мягкость полутеней, тамъ 
поэтому, замедляя самую силу свѣта, усиливают!, дѣйствіе  
камеры обскуры, а потому и работаютъ съ полной системой 
стеколъ объектива, иначе пришлось, бы снимающемуся субъ-
екту сидѣть для съемки очень долго, что часто не возможно 
выдержать. Но при снятіи когйй съ чертежей или картинъ, 
съемку можно производить прямо на открытом!, воздухѣ,  
даже нодъ прямыми лучами солнца, то мы можемъ пользо-
ваться не полной системой стеколъ объектива, но только его 
частію, т. е. однимъ стекломъ, не употребляя другого, при 
чемъ мы получимъ болѣе рѣзкоетп во всѣхъ очертаніяхъ  
рисунка, что и составляет!, главное условіе при копировашн. 
Чѣмъ объективъ будетъ работать медлеинѣе, тѣмъ изобра-
жение получится болѣе отчетливое; хотя мы и уменыішмъ  
силу дѣйствія свѣта, удаленіемъ одного стекла изъ объекти-
ва, но сила его для коиировашя, съ рисунковъ, а въ особен-
ности для копирования плановъ, все-таки еще велика, а по-
тому мы должны вставлять въ объективъ такъ называемый 
діафрагмы, нмѣющіяся при каждомъ объективѣ въ рааныхъ 
величинах!,. Чѣмъ меньше отверстіе діафрагмы, тѣмъ болѣе  
мы будемъ замедляті, силу свѣта объектива и тѣмъ болѣе  
будем!, получать рѣзкія, отчетливый линіи рисунка. Регули-
рованіе діафрагмами требуется также и при сниманіи пор-
третовъ, что изучается на практик-!',, и привыкнуть къ этой 
комбпнаціи не составляешь труда. 

Затѣмъ, когда камера установлена, и дано надлежащее 
освѣщеніе снимающемуся предмету или субъекту, нристу-
ваютъ къ наведенію фокуса и къ самой съемкѣ. 



Н а в е д е н і е ф о к у с а и с ъ е м к а 

Нагіравивъ камеру съ объективомъ на снимающДйся пред-
метъ и установивъ ее какъ только что сказано, приступаютъ 
къ наведенію фокуса на матовое стекло, для чего въ ограж-
деніе себя отъ окружаюіцаго свѣта слѣдуетъ прикрыть свою 
голову, и заднюю часть камеры покрываломъ, т. е. какою-либо 
плотной черной тканыо, для сего дѣла предназначенпаго, и 
смотрѣть на матовое стекло камеры, при чемъ при посред-
ствѣ винта, находящегося при камерѣ, раздвигаютъ эту ка-
меру, т. е. удаляютъ рамку съ матовымъ стекломъ отъ объ-
ектива, все время не переставая смотрѣть на матовое стекло. 
Прежде всего на матовомъ стеклѣ появится свѣтлый кругъ; 
при дальнѣйшемъ раздвиганіи камеры,—кругъ увеличивается, 
и въ ыемъ замѣчается сначала не вполнѣ ясный, перевер-
нутый вверхъ ногами рисѵнокъ т. е. изображеніе того пред-
мета или субъекта, съ котораго снимаютъ; далѣе рисунокъ 
этотъ дѣлается все болѣе и болѣе отчетливымъ въ центрѣ  
матоваго стела, и наконецъ, при дальнѣйшемъ раздвиганіи,  
эта отчетливость начинаешь снова пропадать. Раздвиганіе ка-
меры надо прекратить какъ разъ въ тотъ моментъ, когда по-
явится наибольшая отчетливость изображенія и фокусъ на-
веденг. Если сила свѣта на матовомъ стеклѣ очень сильна, 
то вставляютъ діафрагму, о чемъ мы уже говорили при уста-
нови!» камеры. 

Ііослѣ наведенія фокуса камеру укрѣпляютъ посредствомъ 
имѣющагося въ ней винта, чтобы матовое стекло не могло 
сдвинутяся, и тѣмъ самымъ не уничтожить фокусъ, въ про-
тивном ъ случаѣ изображение получится неотчетливое. Затѣмъ  
удаляютъ матовое стекло, a вмѣсто него вставляюсь кассетъ 
съ чувствительнымъ стекломъ; объективъ камеры закрываюсь 
крышкой, открываюсь т. е. выдвигаютъ крышку кассета съ 
чувствительнымъ стекломъ, наконецъ осторожно, но быстро 
снимаютъ крышку съ объектива, чтобы непошевелить камеры, 
и держать извѣстное число секундъ или минутъ, смотря по 
надобности или скорѣе по силѣ освѣщенія. 

Это время экспозиціи опредѣлить точно нельзя, такъ какъ 
она зависишь отъ многихъ условій, въ данномъ случаѣ прак-
тика лучшій руководитель. 



Когда думаютъ, что время съемки достаточно, тогда за-
крываютъ объективъ камеры, опускаютъ или вдвигаютъ крышку 
кассета съ чувствительнымъ стекломъ, относятъ его обратно 
въ темную комнату,'гдѣ и приступаютъ къ вызыванію ри-
сунка, т. е. проявленію негатива. 

Проявленіе н е г а т и в о в ъ . 

Когда мы откросмъ въ темной компатѣ кассетъ, то уви-
димъ въ немъ ту яге опалово-молочную пластинку съ іоди- 
стымъ слоемъ серебра, какою она была до этого. Ни малѣй- 
шаго признака, ни малѣйшаго знака изобраягенія не видно 
на этой пластинкѣ, какъ будто она не была подвергнута дѣй- 
ствію свѣта, а потому мы и не моягемъ судить въ это в р е м я -
достаточно ли мы держали ее въ камерѣ. Чтобы увидѣть  
результате, мы должны, (какъ это обыкновенно принято на-
зывать), проявить этотъ невидимый рнсунокъ т. е. вызвать 
его на пластинкѣ. Вотъ одинъ изъ лучшихъ проявителей: 

Воды дистиллированной 1 литръ. 
Купоросу желѣзнаго очищеннаго . . . 65 грам. 
Уксусной кислоты кристаллической . . 50 „ 
Алкоголю въ 95° Т 50 „ 
Мѣднаго купоросу 2 „ 
Свинцовано сахару 5 „ 

Сначала растворяютъ въ водѣ мѣдный и ягслѣзный купо-
росъ съ прибавленіемъ уксусной кислоты, когда все раство-
рится, то прибавляютъ свинцовый сахаръ въ порошкѣ, вли-
ваютъ алкоголь, хорошо взбалтываютъ, даютъ стоять '/4 часа 
и при взбалтываиіи фильтруютъ черезъ пропускную бумагу. 

Проявитель этотъ съ одпнаковы.чъ хорошнмъ усиѣхомъ  
можетъ служить какъ для портретной съемки, такъ и видовъ 
и копій. Употреблятся моягетъ сейчасъ яге и сохраняется 
безъ порчи очень долгое время; но ириготовленъ за нѣсколько  
дней ранѣе, вызываете болѣе энергично. 

Въ тѣхъ случаях!, гдѣ не требуются мягкость и полу-
тоны, какъ при копіяхъ съ чертеягей, плановъ и пр., а тре-
буются лишь рѣзкіе штрихи, то мѣдный купоросъ моягно не 
вводить въ этотъ проявитель. 



Самое ироявленіе пластинки производится такъ: въ не-
большой чистый стаканчикъ а еще лучше въ рюмку, нали-
ваюсь профильтрованного состава проявления, столько, сколько 
будетъ требоваться, чтобы облитьсъ небольшимъ пзбыткомъ 
всю пластинку. Тогда пластинку берутъ также двумя пальцами, 
какъ при облитіи коллодіономъ, о чемъ мы говорили выше, и 
обливаютъ ее въ одинъ взмахъ проявляющей жидкостью, т. е. 
чтобы эта жидкость безъ малѣйіиаго замедлеиія и остановки 
могла разлиться сразу по іодистой поверхности стекла и 
сразу покрыть всю пластинку; въ противном!, случаѣ, если 
облитіе произойдешь не вдругъ и не скоро, то на пластинкѣ  
начнешь проявляться рисунокъ скорѣе въ томъ мѣстъ, гдѣ  
прежде коснулась проявляющая жидкость; пли если эта про-
являющая жидкость гдѣ-либо задержится хоть на секунду, 
то въ этомъ мѣстѣ появится рѣзкая полоса на рисуикѣ. Если 
обливаніе сдѣлано такъ какъ должно, то мы въ самом!» не-
продолжительном!, времени увидимъ на бѣломъ опяловомъ 
слоѣ стекла рѣзкія очертанія бѣлыми линіями рисунка. ГІред- 
полояшмъ, что мы дѣлали снимокъ съ какой-либо гравюры, 
сдѣланной черными чернилами на листѣ бѣлой бумаги: 
тогда, ири проявленіи этого снимка на стеклѣ, мы замѣ- 
тимъ что стекло послѣ облитія его проявляющим!, раство-
ромъ начнетъ все темнѣть, оставляя на этомъ общемъ тем-
номъ фонѣ лишь бѣлыя черты того же бѣло опаловаго цвѣта,  
какой имѣла до проявленія пластинка. Тушь мы сейчасъ 
замѣтимъ разницу; рисунокъ сдѣланный на оригиналѣ чер-
ными чернилами, получился у насъ бѣлымъ, прозрачным!,, а 
бѣлая бумага дала на пластинкѣ черное изображеніе, не-
прозрачное, т. е. получилось обратное изображеніе, которое 
называется неіатиоомг. 

Это явленіе, т. е. полученіе обратнаго изображеиія, или, 
какъ обыкновенно называется, негатива, происходить отъ 
того, что лучи солнечнаго свѣта, отраженные отъ бѣлыхъ  
мѣстъ оригинала, сильнѣе дѣйствуютъ на слой іодистаго со-
единенія, чѣмъ лучи, отраженные отъ темныхъ мѣстъ, т. е. 
первое лучи раалагаютъ іодистое соединеніе на пластинкѣ  
въ то время, когда вторые еще не успѣли этого сдѣлать;  
получаются рѣзкія черты рисунка. При дальнѣйшемъ дѣй- 
ствіи свѣта и вторые лучи, конечно, производишь свое дѣй- 
ствіе въ порядкѣ іюстеиенности сообразно сі> силою свѣта 



луча, т. е. выходятъ полутоны. Этотъ моментъ самый наи-
лучшій и въ данномъ случаѣ называюсь что неіативъ вполнѣ  
выдержат. Если мы пропустимъ этотъ моментъ, и сила 
свѣта будетъ дѣйствовать на чувствительный слой болѣе  
чѣмъ бы это слѣдовало то, пластинка послѣ проявленія, вся 
покроется однороднымъ темнымъ слоемъ и тогда говорятъ что 
негативъ передержат, съ другой стороны, если время дѣй- 
ствія свѣта было недостаточно, то рисунокъ получится лишь 
съ рйзкими черными и бѣлыми линіями, безъ полутонов^, 
чего нсгодится при портретной съемкѣ, но не вредитъ для 
копій съ чертежей. Въ этомъ случаѣ говорятъ, что негативъ 
недодержат. 

А такъ какъ для хорошаго портрета необходимо имѣть  
не контрастныя тѣни, а напротивъ нужны полутѣни, то мы 
всячески доляшы стараться, чтобы получать свои негативы 
вііолнѣ выдержанные, безъ чего весь эффекта портрета про-
падете, и уже тѣмъ самымъ мы можемъ лишить его сход-
ства съ оригиналомъ. 

Если негативъ виолнѣ выдержанъ какъ слѣдуетъ, то онъ 
долженъ вызываться равномѣрно, не скоро и не медленно, де-
тали рисунка должны быть всѣ хорошо обозначены, тѣни и 
полутѣни отчетливы, ясны и не затягиваться какъ бы ву-
алью; тогда только этотъ негативъ моягно считать вполнѣ  
годными для дѣла, и его иослѣ проявленія хорошо иромы-
ваютъ подъ краномъ водой; въ противномъ случаѣ стираютъ 
и стекло бросаютъ въ растворъ съ азотной кислотой для 
чистки, а съемку повторяютъ. 

Когда, по проявленіи негатива, всѣ самыя тонкія линіи  
и всѣ самыя нѣжные полутоны выяснились достаточно, то 
негативъ промываютъ хорошо иодъ краномъ водой, и смот-
рятъ на прозрачность: если темный мѣста не очень густы, 
т. е. не очень темны и, слѣдовательно, могутъ очень сильно 
пропускать свѣтъ, то тогда подобный негативъ необходимо 
усилить слѣдующимъ образомъ. 

У с и л и в а н і е н е г а т и в о в ъ 

Послѣ промывки полученнаго негатива, если на про-
зрачности его будете замѣчена недостаточная сила въ тем-
ныхъ мѣстахъ, долягенствующихъ быть при отпечатаніи бѣ-



лыми, такими же, какія были на оригиналѣ, то его слѣ- 
дуетъ усилить, тѣмъ яге проявленіемъ, но съ нрибавленіемъ  
нѣсколько капель въ рюмку проявленія 5% раствора серебра, 
для болѣе нѣягныхъ нолутоновъ негатива; если же потребо-
вались бы негативы съ болѣе рѣзкими контрастами, какъ 
напр., при печати нотъ, плановъ, географическихъ картъ и 
т. п. гдѣ существуйте только тѣнь и свѣтъ, но отсутству-
ютъ полутѣни, тогда лучше употреблять слѣдующее уси-
ливаніе: 

Воды дистиллированной. . . . 100 куб. сан. 
Пирогалловой кислоты . . . . '/s грамма. 
Лимонной кислоты V» „ 

такъ же съ прибавленіемъ нѣсколькихъ капель 5% раствора 
ляписа на одну рюмку проявителя. 

Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случай, обливаютъ 
негативъ послй его промывки водой и жидкость сливаютъ 
обратно въ тотъ яге стаканчикъ и постоянно смотрятъ на 
прозрачность, чтобы найти моменты, когда остановить уси-
ливаніе. Здйсь должно быть сосредоточено все внимаше, и 
должна быть извйстная практика, которая нокажетъ, когда 
надо пріостановить усиливайте, такъ какъ это очень важно, 
ибо переусйленный, а равно и недоусиленный негативъ—оба 
одинаково не годятся для дйла. 

Когда усиливаніе окончилось, то негативъ хорошо промы-
ваютъ подъ краномъ водой и вей работы съ нимъ въ темной 
комнатѣ надо считать оконченными, такъ какъ послй этого его 
выносятъ въ отдйльную комнату для фиксировки для даль-
нййшихъ маншіуляцій, о чемъ мы будемъ говорить въ слй-
дующихъ главахъ. 

Ф и к с и р о в к а н е г а т и в о в ъ и покрытіе ихъ лакомъ 

Когда послй усиливанія и промывки водой негатива, его 
можно безопасно вынести на свйтъ, при чемъ, разематривая 
его, увидимъ, что онъ состоите по прежнему изъ слоя опа-
лово-молочнаго, не прозрачпаго, и слоя совершенно темнаго, 
при чемъ, если подложить подъ такой негативъ что либо 
черное, то опъ положительно не просвйчиваетъ вслйдствіе  
оставшагося въ немъ не разложившагося іодистаго соеди-



ненія серебра, находящагося въ слоѣ коллодіона, который, 
мало того, что мѣшаетъ получить хорошій оттѣнокъ при пе-
чатаиіи, но подъ вліяніемъ долгаго нахождеыія на солнеч-
номъ свѣтѣ, потемнѣетъ окончательно, такъ какъ солнечные 
лучи разлагаютъ это соединеніе, а потому становится необ-
ходимостью удалить это соединеніе и тѣмъ самымъ, предо-
хранить негативъ отъ вліянія этихъ лучей, т. е. заісрѣпить  
или какъ обыкновенно говорятъ фиксировать негативъ. 

Фиксировка негативовъ обыкновенно нами производится 
въ свѣтлой комиатѣ, но отнюдь не въ темной лабораторін. По 
нашему мнѣнію это очень важно, хотя многіе фиксировку 
эту производишь въ лабораторіи, но наша долголѣтняя прак-
тика этого не допускаешь, по той простой причинѣ, что ра-
створъ серебрянной ванны до того капризенъ, до того требуешь 
за собой аккуратнаго ухода, что малѣйшая нечистота, часто 
навсегда можетъ испортить растворъ этой ванны; а такъ какъ 
сѣрноватисто-кислый натръ (гипосульфитъ), служаіцій мате-
ріаломъ для фиксировки, есть одинъ изъ самыхъ сильныхъ 
враговъ серебрянной ванны, что достаточно малѣйшаго и 
совершенно незамѣтнаго ігрисугствія его въ ваннѣ серебра, 
чтобы окончательно ее испортить; поэтому чтобы случайно 
какимъ бы то ни было образомъ не нопалъ гипосульфитъ въ 
серебрянную ванну, то мы не только не допускаемъ фикси-
ровки негативовъ въ лабораторіи, но даже поручаемъ эту 
операцію производить другому лицу. Если же иногда прихо-
дится дѣлать самому фиксировку негативовъ, то послѣ этого 
слѣдуетъ хорошо вымыть руки съ мыломъ. 

Фиксировка негативовъ обыкновенно^, происходишь въ от-
дѣльномъ какомъ либо глиняномъ ііротиішѣ, хоротно покры-
тым!, глазурью и постоянно служащемъ только единственно 
для этой цѣли. Въ этотъ противень наливаютъ по произволу 
насыщенна™ раствора въ водѣ сѣрноватисто-кислаго натра 
(гипосульфита) и сюда кладутъ негативъ, который скоро въ 
немъ фиксируется, и если нослѣ этого, по прошествіи 1—2 
минуть, приподнять негативъ и посмотрѣть на прозрачность, 
то мы увидимъ, что негативъ, бывшій до этого какъ бы ма-
товы мъ, сдѣлался въ овѣтлыхъ мѣстахъ стеклянно - прозрач-
нымъ, съ болѣе или менѣе темнымъ фономъ. Если остаются 
еще мѣста матовыя, то это служишь признакомъ того, что не-
гативъ еще не вполнѣ фиксирован'!,, а потому его слѣдуетъ 



положить обратно въ противень съ натромъ; за тѣмъ его Какъ 
можно лучше промываютъ иодъ краномъ чистой водой и обли-
ваютъ растворомъ гумми-арабика, составленнаго изъ 

гумми-арабику бѣлаго въ пороінкѣ. . . 10 част, 
воды 100 „ 

ІІороіиокъ гумми-арабика растворяютъ въ теплой или го-
рячей водѣ, но не кшштятъ, и процѣживаютъ черезъ ворон-
ку, па дно которой кладутъ кусочекъ гигроскопической ваты, 
смоченной водой, и выжатой до суха. Этимъ растворомъ 
обливаютъ стекло точно также, какъ обливаютъ его колло-
діономъ въ томъ случаѣ, если съ негатива не требуется дѣ- 
лать много отпечатковъ; въ противномъ случаѣ, когда слой 
гумми-арабика высохнете на негативѣ, то его покрываютъ 
лакомл,, при чемъ негативъ предварительно подогрѣваютъ  
на спиртовой лампѣ. 

Лакъ приготовляютъ слѣдующимъ образомъ: 

Алкоголю въ 95° по Т. . . . 500 к. с. 
Бѣлаго шеллаку 40 граммъ. 
Сандараку 5 „ 

Чтобы получить этотъ лакъ хорошаго качества, необхо-
димо, чтобы бѣлый шерлакъ былъ какъ можно свѣжѣе, иначе 
онъ въ спиртѣ или только разбухнете, не растворится ни-
сколько, или растворится очень въ незначительно мъ коли-
чествѣ. Но такъ какъ въ продажѣ весьма трудно пріобрѣсти  
совершенно свѣжій бѣлый шеллакъ, то мы обыкновенно при-
готовляемъ его сами способомъ, который сейчасъ укажемъ. 
Если же кто не желаете его приготовлять, то можете по-
добный лакъ для негативовъ пріобрѣтать въ любомъ мага-
зинѣ фотографическихъ принадлежностей, но такъ какъ онъ 
въ этихъ магазинах® сравнительно дорогъ, то мы можемъ 
сбвѣтовать пользоваться бѣлымъ спиртовымъ лакомь петер-
бургской фабрики Понтиленга, который слѣдуетъ разбавлять 
пополамі, со спиртомъ. Этотъ лакъ относительно дешевъ и 
вполнѣ удовлетворяете всѣмъ требовеніямъ. 

Смолы толкутъ въ не очень мелкій норошокъ, всыпаютъ 
въ бутыль съ алкоголемъ, и бутыль эту не очень крѣпко  
закупоривають, ставятъ въ теплое мѣсто, по временамъ взбал-



тывалотъ, до полнаго раствореиія смолъ. Послѣ этого, если 
этотъ лакъ очень скоро нуженъ, то его фильтруютъ черезъ 
частую фланель, но лучше помѣстить его также, какъ кол-
лодіонъ въ высокій, но узкій флаконъ, дать ему отстояться 
какъ можно лучше и осторожно слить въ неболыпія етклянки 
для употребленія. 

Счистна или бѣленіе ш е л л а к а производится нами слѣдую- 
щимъ образомъ: 

Нагрѣваютъ въ выпарительной чашкѣ до совершенваго  
растворенія и процѣживаютъ черезъ холстъ слѣдующую смѣсь: 

Обыкиовенпаго иеочищеннаго шеллака . 10 част. 
Кристаллической углекислой соды . . . 4 „ 
Воды 150 „ 

Отдѣльно приготовляютъ два раствора: 

a) Хлорной (бѣлильной) извести . . . . 10 част. 
Воды 150 „ 

b) Кристаллической углекислой соды . . 12 „ 
Воды 50 „ 

По раствореніи и хорошемъ разбалтывайіи, растворъ а, 
смѣшиваютъ съ растворомъ Ь и оставляютъ на сутки стоять; 
когда хорошо отстоится, то свѣтлую жидкость вливаютъ въ 
распущенный шеллакъ, а оставшийся на днѣ бѣлый осадокъ 
мѣла вибраеиваютъ вонъ. Тогда этой шеллачной жидкости 
даютъ охладиться и къ Heft прибавляютъ по нѣскольку капель 
соляной кислоты, постоянно помѣінивая; это ирибавленіе ки-
слоты должно дѣлаться съ нѣкоторыми промежутками време-
ни, чтобы дать возможность совершиться реакціи. Когда бу-
дешь замѣчено, что смола, послѣ прибавления кислоты, начи-
наешь осѣдать, выдѣляясь изъ жидкости, тогда нрнбавленіе  
кислоты останавливают!», жидкость еще разъ xopolirö пере-
мѣшиваютъ и все оставляютъ въ покоѣ на три дня. По нро-
шествіи этого времени сюда же прибавляютъ еще крѣпкой  
соляной кислоты на столько, на сколько потребуется ея для 
полной нейтрализаціп соды, которая, соединяясь съ кислотой, 
отдѣлитъ смолу шеллака и онъ всплывешь весь на верхъ. 
Тогда жидкость сливаютъ черезъ холстъ, а полученный бѣлый  
шеллакъ хорошо промываютъ въ теплой или горячей водѣ, 



пока не останется ни малѣйшаго слѣда присутствія соляной 
кислоты, что узнается посредствомъ синей лакмусовой бумаги, 
которая будучи погружена въ промываемую воду изъ подъ 
шеллака, не должна принимать розоваго цвѣта. ІІослѣ этого 
шеллакъ раскладывають на пропускную бумагу и сушатъ въ 
обыкновенной комнатной температур!», но можно и на солнцѣ. 

Такимъ образомъ приготовленный бѣлый шерлакъ раство-
ряется великолѣпно, безъ остатка и очень скоро. 

Весь процессы бѣлеыія шеллака долженъ производиться 
ИЛИ на открытом!» воздухѣ ИЛИ ПОДЪ трубой С!» сильной тя-
гой, такъ какъ здѣсь выдѣляется много хлорнаго газа, не-
здорово вліяющаго на органы дыханія, хотя этотъ яге газы, 
въ неболыиомъ количествѣ, дѣствуетъ, напротив!», очень по-
лезно и служитъ дезинфекцирующимъ, уничтоягающимъ мі- 
азмы средствомъ. 

При этомъ не лишнимъ считаемы замѣтить, что отбѣливать  
шеллакъ надо только въ такомъ количествѣ, которое необхо-
димо требуется для приготовленія лака, и по окончательной 
его нросушкѣ сейчасъ яге употреблялись въ дѣло; въ про-
тивномъ случай онъ, пролеягавъ безъ употребленія, отъ атмос-
ферическаго вліянія дйлается, какъ мы сказали, болйе или ме-
нйе нерастворимымъ или совершенно не годнымъ для дйла-

Обливаніе лакомы покрытаго гумми - арабикомъ негатива, 
дйлается такъ яге, какъ обливаніе стекла коллодіономъ, но 
съ тою только разницей, что негативъ подогрйваютъ сначала 
на спиртовой ламиочкй, а потомъ уяге обливаютъ лакомы. 
Избытку даютъ стечь и опять подогрйваютъ на той яге лампй, 
въ противномъ случай негативъ мйстами моягетъ получиться 
матовымъ и неровнымъ. 

Вт, строгомъ смыслй, въ фотографическомъ искусствй, 
послй облитія полученнаго негатива, съ нимъ болйе ни чего 
не остается дйлать, какъ лишь приступить къ печатанію съ 
него позитивовъ, заправим» предварительно кое гдй случай-
ный пятнышки, но такъ какъ вей фотографы, желаютъ другъ 
нередъ другомъ чѣмъ либо отличиться и вмйстй съ этимъ, 
главнымъ образомъ угодить прихотливой, мало понимающей 
публикй, то ради этого, соблюдая свой интересы пріискива- 
ютъ и изобрйтаютъ разные фокусы, часто настолько уснйш-
ные, что невольно обращаютъ на себя благосклонное вліяніе  
публики. Въ былое время вей погрйшности негатива иоправ-



лялись на ихъ бумажиыхъ оттискахъ (позитивы) и довѣря- 
лись художникамъ или просто доморощенными ретушорамъ, 
которые зачастую изъ старухъ изображали молодыхъ, изъ 
слѣпыхъ зрящихъ и т. п., чему публика въ болыпинствѣ  
была довольна и такихъ фотографовъ награждала славою; но 
все это было и быльемъ поросло и въ настоящее время фо-
тографы профессионалы изощрились, также ретупгь дѣлать не 
на бумажиыхъ оттискахъ но на самыхъ негативахъ, и по 
правдѣ сказать довели это дѣло до художественна™ совер-
шенства, а потому мы, чтобы вполнѣ закончить съ негатив-
ными процессомъ, должны познакомиться и съ искусствомъ 
ретушировать негативы, къ чему и приступаемъ, посвятивъ 
этому дѣлу цѣлую отдѣльиую главу. 

Г Л А В А X. 

Ретушировка негативовъ. 

Всякій художники можетъ быть хорошими фотографомъ, 
но не всякій фотографъ можетъ быть хорошими художникомъ. 
Это само собою понятно, такъ какъ выучиться фотографичес-
кому искусству, основанному единственно на наблюденіяхъ  
и практических!, манигіуляціяхъ легче, чѣмъ изучить живо-
пись и быть художникомъ, такъ какъ при изученіи живописи 
требуются всестороішія научныя подготовки, не говоря уже 
о талантѣ, о призваніи. А такъ какъ ретушь основана ис-
ключительно только на правилахъ живописи, то изъ этого и 
выходить, что хорошими ретушоромъ можетъ быть только 
лишь хорошій художники. 

Ретушью называется тотъ процессъ, который служить 
для исправленія нѣкоторыхъ случайпыхъ недостатковъ, по-
лученныхъ на рисункахъ, а такъ же и недостатковъ, кото-
рые по той или другой причинѣ фотографъ получить не со-
гласными съ натурой. Къ первыми относятся всѣ пятна, слу-
чайно и непредвидѣнно полученный на рисункахъ, ко вто-
рыми относятся смягченіе тѣней рѣзко выдѣляющихся на 
рисункѣ, въ мягкіе полутоны, приданіе иэвѣстнаго выраже- 
нія и т. п. Для сего второго случая и требуется ретушеръ-



художникъ, между тѣмъ какъ для перваго случая требует-
ся простой мальчикъ, даже безъ особенной подготовки, ко-
торый могъ бы законопатить, такъ обыкновенно выражаются, 
тѣ пятнушки, которыя случайно получились на рисункѣ. 

Ретунгь негативовъ обыкновенно дѣлается при помощи 
такт» пазываемаго ретушировальнчю станка, изображеннаго 
на фиг. 69. Рамки станка соединены между собою петлями, 
чтобы удобно складывать, когда станокъ не нуженъ и его 
надо убрать. 

Въ нижнюю раму вставлено зеркало или кусокъ бѣлаго  
картона, служащаго рефлекторемт> для отраженія свѣта на 
матовое стекло, вставленное въ присоединенную слѣдующую  
раму, которой при помощи подпорки даютъ косое іюложеніе. 

Станокъ ставится къ окну, чтобы на зеркало падаль свѣтъ  
отъ неба, но никакъ не прямые солнечные лучи. На нега-
тивную раму ст» наклономъ, куда какъ мы сказали и помѣ- 
щаютъ негативы, рисупкомъ вверхъ. Работать слѣдуетъ по 
возможности въ темнотѣ; но если же необходимость указы-
ваете работать въ свѣтлой комнатѣ, или въ самомъ навиль-
онѣ, то надо чтобы свѣтъ ни сверху ни сбоковъ не падаль 
на ретушируемый негативъ, иначе не будете хорошо видно 
то мѣсто, которое слѣдуетъ ретушировать; для устраненія  
этого свѣта ирикрѣшіяюте сверху и по бокамъ легкую но не 
пропускающую свѣтъ матерію, которой и закрывают!» голову 
ретушера. 

Кромѣ того слѣдуетъ имѣть нѣсколько кусковъ темнаго 
тонкаго картона, нарѣзаннаго соотвѣтственио формату пла-
стинокъ, съ овальными или круглыми дырочками различной 

Фиг. 69. 

На стекло этой рамы тюмѣ- 
іцаютъ деревянные вклады но 
размѣру негативовъ, нодлежа-
щихъ ретуши, которые и удер-
живаются въ надлежащем!» ио-
ложеніи. Верхняя рама этого 
станка соверніснно глухая и ей 
придают!» при посредствѣ шар-
нира, т.-е. боковой шины или 
подпорки желаемый уклона» для 
затемнѣнія средней, т.-е. нега-
тивной рамы сверху. 



ЛЛ9( hi* 

Часть III. 
Сухой или эмульсіонный скорый способъ. 

Выше при описаніи нами мокраго, т. е. коллодіоннаго спо-
соба мы видѣли что чуветвителышя пластинки, приготовлен-
ный для получекія негативовъ, должны были не медленно 
употребляться въ дѣло, какъ только они получили чувстви-
тельность въ серебряной ваннѣ, въ противномъ случаѣ онѣ  
по проіпествіи очень короткаго времени дѣлаются негодными, 
такъ какъ чувствительный слой пересохнете. 

Наоборотъ при сухомъ способѣ, а равно и при эмульсі- 
онномъ, чувствительный пластинки изготовляются заблаго-
временно, хорошо просушиваются и хранятся въ темномъ по-
мѣщеніи болѣе или менѣе долгое время, не теряя своего 
Достоинства при полученіи негативовъ; такія пластинки или 
такой способъ приготовленія пластинокъ носить названіе су-
хою способа. 

Послѣ того какъ дагеротинъ. съ появленіемъ фотографіи  
на коллодіонѣ, окончательно былъ изгнанъ изъ употреб-
ленія, многіе думали, что коллодіонный способъ, какъ хо-
рошо разработанный, навсегда оставить за собой право пер-
венства для всѣхъ случае въ и для всѣхъ потребностей. Но на 
Дѣлѣ вышло не то. Безспорно процессъ коллодіонный вполнѣ  
могъ бы удовлетворять всѣмъ необходимымъ потребностямъ, 
но въ немъ является два весьма существенные недостатка, 
первый и главный его недостаток!, это то, что онъ съ боль-
шим], трудомъ могъ примѣняться в!» дорожныхъ экскурсіяхъ,  
въ путецгествіяхъ, такъ какъ требОВалъ для себя чуть не 
всей химической лабораторіи, включая сюда не только мате-



ріалы, но и необходимую темную комнату, что для путеше-
шествующихъ составляло часто большое затруднен іе и даже 
невозможность. Вторыми неудобствомъ было то, что съемка на 
приготовленныхъ чувствительныхъ пластинкахъ должна была 
производиться немедленно по ихъ изготовленіи, требовалось 
немедленное послѣ съемки проявленіе, фиксировка и пр. и 
пр., что такъ же для путешественника составляешь не малое 
затруднение. Вслѣдствіе этого люди науки и труда стали при-
думывать способъ, нельзя ли приготовлять чувствительный 
пластинки такого свойства, чтобы онѣ могли сохраняться на 
долгое время безъ перемѣны ихъ свѣточувствильности и вошь 
благодарят. Русселю опубликовавшему въ 1861 году получился 
способъ воспроизведепія негативовъ на сухомъ коллодіонномъ  
стеклѣ, при иосредствѣ танина. Съ Этихъ поръ стремленіе  
достигнуть болѣе усовершенствованна™ и болѣе чувствитель-
на™ сухого способа обуяло многихъ. Въ 1864 году мы уже 
видимъ сухой 'способъ практически выработанный и вве-
деннный въ Аыгліи гг. Сейсомъ и Бельтономъ. Они приго-
товляли фотографическую эмульсію, т. е. жидкость, содер-
жащую нерастворимую свѣточувствител-ьную соль въ мелко-
раздробленномъ состоянии, которая долгое время остается въ 
жидкости не осѣдая. Для этой цѣли они вводили въ колло-
діонъ іодистыя и бромистыя соли щелочныхъ металловъ, по-
слѣ чего приливали сюда же растворенное въ спиртѣ. азот-
но-кислое серебро; при чемъ въ жидкости образовывалось 
мелко-раздробленное бромисто-іодистое серебро, придающей 
ей видь молока, т. е. эмульеіи. Затѣмъ эту эмульсію промы-
ваютъ водой, которая осаждаешь пирокселинъ вмѣстѣ съ чув-
ствительными солями серебра, полученный ооадокъ раство-
ри юшь въ эфдрѣ со спиртомъ и этой эмульсіей покрываютъ 
стекла, и такимъ образомъ получаются чувствительный и,ча-
стники. Но этотъ способъ сухихъ пластинокъ при всемъ ихъ 
хорошемъ ириготовленіи, достигалъ только чувствительности 
обыкновеннаго мокраго способа, но не болѣе, а между тѣмъ  
какъ въ сухихъ пластинкахъ желательно было достигнуть 
свѣточувствительности болѣе мокрыхч, пластинокъ. 

Этой потребности удовлетворяешь вполнѣ господствующей 
теперь бромо-желатинный способъ, основанный на примѣне- 
ніи бромо-желатинпой эмульсіи. 



Въ 1850 году Пуанвенъ и въ 1853 г. Годенъ производили 
опыты относительно примѣненія желатина съ іодиотымъ се-
ребромъ; но первый толчекъ къ приготовленію бромо-сереб-
ряной желатинной эмульсіи данъ былъ англійскимт, любите-
ле мъ фотографии д-ромъ Маддоксомъ. Первое сообщеніе объ 
этомъ онъ сдѣлалъ въ 1871 году. Въ 1873 году Кингъ далъ 
болѣе подробное сообіцеыіе о желатинно-эмульсіонномъ спо-
соб!) и въ то же время Бенистъ пустилъ въ продажу пер-
вую бромо-желатинную эмульсію. Дальнѣйшіе труды Кеннета, 
ванъ—Монговена, Абнея, Гендерсона, Шумана, Фогеля, Эдера 
и др. довели этотъ новый способъ до высшей степени совер-
шенства. 

Приготовленный по такому способу пластинки отличаются 
замѣчательной чувстаительностыо, употребляются въ сухомъ 
состояніи и могутъ сохраняться долгое время, какъ до 
съемки, такъ и послѣ нея. Только съ появленіемъ столь чув-
ствительных!, пластинокъ сдѣлалась возможною моменталь-
ная фотографгя, которая достигла теперь громаднаго совер-
шенства. 

Въ виду громаднаго спроса, приготовленіе такихъ пласти-
нокъ, требующее извѣстныхъ приспособленій и навыка, пе-
решло въ руки спеціалистовъ и вызвало появленіе многочи-
слепныя фабрикъ, изъ которыхъ болѣе обширныя приготов-
ляют!, пластинки машинным!, способомъ. 

Всѣ историческія данныя о развитіи способа бромо-жела-
тинныхъ чувствительныхъ пластинокъ совершенно вѣрны, но 
мы хотнмъ сказать, что по нашему уразумѣнію это шзобрѣ- 
теніе принадлежит!, болѣе раннему времени. Такъ, еще въ 
1859 году, въ Парижѣ появились какъ отпечаташіыя на бу-
маг!) такъ и на стеклѣ стеріоскопическія (двойныя) изобра-
женія извѣстнаго фотографа г. Ферье. Не объясняя своего 
способа, при всѣхъ выгодных!, предложеніяхъ фотографиче-
скихъ обществъ Лондона, Берлина, Вѣиы, г. Ферье отказался 
сообщить свой способъ, который онъ эксплуатировал!, съ 
большой выгодой для своей наживы, такъ какъ его момен-
тальные снимки на сухихъ пластинкахъ представляли собою 
верхъ совершенства, и продавались но дорогой цѣнѣ. Зимою 
мастерская г. Ферье занималась приготовленіемь въ громад-
но.мъ количеств!) сухихъ пластинокъ, чему мы были сами 
лично свидѣтелями въ 1873 году. Съ ранней же весны сна-



ряжались цѣлыя экспедиціи во всѣ страны свѣта для сня-
тія всевозможныхъ достопримѣчательностой и видовъ всѣхъ 
страяъ; въ особенности замѣчательные были картины мор-
скихъ видовъ при лунномъ освѣщеніи и улицъ съ движу- 
щимся народомъ и экипажами, снятыхъ моментальнымь су-
химъ способомъ. 

ІІроемпикомъ Ферье былъ нѣкто Судье, если не ошиба-
емся, его зять, который совмѣстно съ Леви точно также по-
казалъ чудеса. Ихъ снимки Севастопольскаго бульвара въ 
Парижѣ, улицъ Лондона, крушеніе въ бурю пароходовъ и 
пр. и пр. становятся положительнымъ чудомъ фотографиче-
скаго искусства. Если смотрѣть ira эти снимки черезъ сте-
ріоскогіъ. гдѣ все представляется въ натурѣ, въ рельефѣ, то 
положительно не вѣришь, что находишься у себя въ каби-
нетѣ, а не на необитаемомъ какомъ-либо островѣ, гдѣ бушую-
щія волны мнріардами брызгъ разбиваются о громадныя 
скалы, освѣщенныя луной, выходящей изъ темныхъ тучъ. 

Хотя до сего времени никому неизвѣстенъ способъ вос-
произведены снимковъ гг. Ферье, Сулье и Леви, такъ какъ 
этотъ способъ ими не былъ обнародовать и со смертью ихъ 
взять въ могилу, но надо полагать, что способъ ихъ тож-
дественъ со способомъ нынѣ усовершенствованным!-,, бромо-
желатинпымъ моментальным!,, эмульсіоннымъ сухимъ спосо-
бомъ. Хотя эти господа при посѣщеніи нами ихъ мастерской 
въ 1873 году, увѣряли насъ что, они работают® сухимъ та-
ниннымъ способомъ съ прибавленіемъ въ серебряную ванну 
извѣстнаго количества муравьиной кислоты. Подобное гру-
бое увѣреніе,—вымыселъ, такъ какъ муравышо-кислое сере-
бро, Образующееся при вливаніи въ ванну серебра,—соедине-
ніе не растворимое, въ этой ваннѣ, а потому для пользы 
чувствительности пластинки дать ничего не можетъ. 

V Л А В А XI. 

Приготовленіе бромо желатиновых® пластинокъ. 

ІІриготовлеиіе этихъ пластинокъ относится собственно къ 
особой отрасли фабричнаго производства, и всякій фотографъ 
какь профессіоналъ, такь равно и любитель, пользуются ими 
пріобрѣтая готовыми; по такъ какъ нѣкоторые по любви къ 



своему дѣлу желали бы ознакомиться со сноеобомъ приго-
товленія, этихъ нластинокъ, то мы считаемъ своей Обязан-
ностью дать здѣсь хотя краткое, по при томъ болѣе или ме-
нѣе обстоятельное описаніс приготовленія бромо-желатинныхъ 
нластинокъ домашнимъ, т. е. лабораторными сноеобомъ. 

Прежде всего ириготовляютъ въ темной комнатѣ, при 
свѣтѣ обыкновенной лампы или свѣчи, три слйдующихъ 
раствора. Вт» стеклянную банку кладутъ 

№ 1 Бромистаго калія . . . . 8 грам. 
Іоднстаго калия 0,40 сантиг. 
Желатина 1 грам. 
Дистилированной воды . . 50 к. с. 

№ 2 Ляпису ю грам. 
Воды дистилированной . . 70 к. с. 

По растворен:и ляписа, сюдаже приливаютъ по каплямъ, 
крѣпкого нашатырнаго спирта удѣльнаго вѣса 0,900, т. е. 
56% до тѣхъ поръ пока образовавшійся коричневый осадокъ 
аммоніональнаго серебра вновь растворится, что дѣлается не 
торопясь и со всякой приливаемой каплей растворъ должно 
хорошо размѣшивать стеклянной палочкой, чтобы не пере-
лить избытка нашатырнаго спирта. 

M 3 Воды дистиллированной . . 170 к. с. 
Желатина 15 граммъ 

Всѣ эти три стеклянный банки ставятъ въ одну общую 
•эмалированную кастрюлю, наполненную водой, которая дол-
жна имѣть температуру отъ 28 — 32° 11., но никакъ не бо-
лйе, гдѣ вей банки нагрйются равномйрно, и желатинъ рас-
пустится. 

Здѣсь однимъ изъ главныхъ условій для полученія пад-
лежащихъ правильных!» результатовъ надо считать абсолютно 
чистые матеріалы, входящіе въ эти растворы, т. е. желатинъ, 
ляписъ, бромистыя и іодистыя соли, нашатырный спиртъ и 
Дистиллированная вода. Способъ узнаванія этихъ матеріаловъ,  
очистка и приготовленія подробно описаны нами въ третьей 
части сего сочиненія, во второмъ томй. 



Когда всѣ эти три раствора приняли однородную темпе-
ратуру и желатинъ распустится, то ихъ иеренооятъ въ болѣе  
темное помѣщеніе вмѣстѣ съ кастрюлей, въ которой онѣ  
находятся, или же оставляютъ въ томъ же помѣщеніи, но 
лампу или свѣчу ограждаютъ со всѣхъ сторонъ темно-оран-
жевымъ или краснымъ стекломъ, коленкоромъ или бумагой, 
такъ какъ дальнѣйшее приготовленіе можетъ быть испор-
чено, если не принять подобной предосторожности, и полу-
ченный сухія брояо-желатияныя пластинки могуть или во-
все не быть чувствителышя къ свѣту, или давать болѣе или 
менѣе сильную вуаль на негативахъ, вредно вліяющую на 
чистоту самыхъ рисунковъ. 

Далѣе берутъ также эмалированную другую кастрюлю, на-
столько большую, чтобы въ нее можно помѣстить также три 
банки, размѣромъ болѣе первыхъ трехъ. Эти банки лучше 
брать изъ темнаго стекла, или хорошо покрытый глазурью 
глиняныя, чтобы тѣмъ самымъ защитить растворъ отъ влія- 
нія свѣта, при чемъ эта предосторожность никогда не бу-
детъ лишней. Въ кастрюлю наливаютъ воду и нагрѣваютъ  
также до 28—30° R., но отнюдь не слѣдуетъ доводить тем-
пературу воды до горячаго состоянія. 

Въ одну изъ таковыхъ банокъ вливаютъ растворъ № 1 и 
2, закупориваютъ, хорошо взбалтываютъ и ставятъ въ ка-
стрюлю съ теплой водой, сюда же ставятъ банку съ раство-
ромъ № 3, т. е. съ растворомъ желатины, и при посредствѣ  
термометра наблюдаютъ тотъ моментъ, когда вода приметь 
температуру ые болѣе 24'/2 R. Вмѣстѣ съ этой банкой ста-
вятъ въ тотъ же котелъ еще одну глиняную или темнаго 
стекла банку, вмѣстимостію примѣрно 500—800 граммъ; ко-
гда эта банка приняла температуру первой банки, то въ нее 
вливаютъ все содержимое въ первой банкѣ и сюда же лыотъ 
растворъ желатины, находящейся въ третьей башсѣ изъ пер-
вой кастрюли. Банку хорошо закупориваютъ и хорошо взбал-
тываютъ 3—5 минуть, далѣе банку эту оставляютъ въ покой 
мииутъ 10 и образовавшуюся эмульсію выливаютъ въ фар-
форовый или стеклянный чистый, плоскій кюветъ, гдѣ эта 
эмульсія должна остыть и превратиться въ бѣлую студени-
стую массу. Тогда эту массу прикрываютъ чистымъ листомъ 
бумаги, чтобы избѣгнуть пыли, и оставляютъ ее на 1—2 су-
токъ, при чемъ эта масса пріобрѣтаетъ болѣе чувствительности 



По проиіествіи этого времени приступают!, къ такъ на-
зываемому процессу промыванія студенистой эмульсіонной  
массы. Для этой огіераціи необходимо имѣть чистое волося-
ное рѣшето и кусокъ обыкновенной бѣлой, употребляемой для 
вышиванія, шерстями канвы. Ііромываніе это необходимо 
производить также въ темной комнатѣ съ желто-оранжево-
краснымъ свѣтомъ, о чемъ мы уже говорили, и дѣлать это 
съ большой аккуратностью и вниманіемъ, такъ какъ отъ про-
мывки этой зависать всѣ будуіціе успѣхи, если бы даже и 
были взяты химически-чистые матеріалы для этой эмульсіи- 
Рѣшето ставятъ въ чашку съ водой, такъ чтобы волосъ рѣ- 
шета былъ погружен!, въ воду, а деревянный ободъ рѣінета  
выходилъ наружу, и самое рѣшето иокрываютъ канвой, на 
которую кладутъ массу при посредствѣ костяной лопаточки 
или шпаделя. Далѣе всѣ четыре конца канвы соединяют!, 
между собой и канву начинают!, скручивать, какъ это обы-
кновенно дѣлаютъ при процѣживаніи, такъ часто употреб-
ляемом!, въ домашнемъ хозяйственномъ быту, напримѣръ,  
при процѣживаніи толченой клюквы для морса, полученіи  
миндальнаго молока и т. п. При этомъ ироцѣживапіи, студе-
нистая эмульсія, проходя черезъ отверстіе канвы, образуешь 
собой видъ мелкихъ червячковъ, которые падаютъ въ сито 
или частое волосяное рѣшето, находящіеся въ холодной водѣ.  
Это выжиманіе эмульсіи слѣдуетъ дѣлать такъ, чтобы тем-
пература рукъ не могла распустить студенистую массу, для 
чего надо но возможности чаще руки погружать въ холод-
ную воду, a тѣмъ самымъ, слѣдовательно, ихъ охлаждать. 
Когда вся эмульсія пройдешь черезъ канву, то продолжают!, 
се промывать въ ситѣ прямо руками, хорошо разминая ме-
жду пальцами. Промывная вода должна быть чистая дистил-
лированная и холодная. Въ крайнемъ случаѣ можно употребить 
фильтрованную дождевую или снѣговую, но отнюдь не рѣч- 
ную или колодезную. ГІромываніе это дѣлаютъ минимумъ разъ 
5 — ю въ продолжении двухъ часовъ, каждый разъ конечно 
мѣняя воду. Тамъ гдѣ можно устроить промывку изъ резер-
вуара, то понятно лучше промывать проточной водой, при 
чемъ змульсія можетъ быть вполпѣ промыта въ одинъ часъ. 

Когда эмульсія достаточно хорошо промыта, то ее помѣ- 
Щаютъ въ чистую большую банку, ставятъ въ теплую воду, 
гдѣ студенистая масса должна распуститься; но прежде этого 



слѣдуетъ сито съ промытой студенистой массой вытащить 
изъ воды, дать этой водѣ какъ можно лучше стечь, и когда 
эмульсія распустилась и обравовала собою однородную жид-
кость, ею можно покрывать стекла, такъ какъ для этого дѣла  
она вполнѣ готова, или ее можно безъ всякой порчи хранить 
хорошо впредь до употребленія закупоривъ; при чемъ всегда 
и строго надо слѣдить, чтобы тамъ, гдѣ хранится эмульсія не 
было бы исгіареній амміачныхъ или синеродистыхъ соединеній. 

Стекла,"служащіе для обливанія бромо-желатинной эмуль-
сией, должны быть какъ можно лучше вычищены. Новыя 
стекла, т. е. не бывшія еще въ уиотребленіи погружаютъ на 
двѣнадцать часовъ въ смѣеь, состоящую изъ 2 частей воды 
и 1 части крѣпкой сѣрной кислоты, т. е. купороснаго масла, 
далѣе хорошо промываютъ въ нѣсколькихъ чистыхъ водахъ 
и вытираютъ чистой мягкой полотняной тряпкой и полиру-
ютъ отмученнымъ чистымъ, т. е. химически-очищеннымъ но-
рошкомъ мѣла съ водой, дѣлая смѣсь въ видѣ густой сме-
таны, которую наносятъ на стекло и при поередствѣ мягкой 
тряпочки ровно полирують стекла. Далѣе эти стекла промы-
ваютъ въ чистой водѣ и до суха протираютъ, также чистой 
мягкой тряпкой. Послѣ этого на стекло наливаютъ нѣсколько  
капель чистаго виннаго спирта, т. е. алкоголя и натираютъ 
имъ всю поверхность, пока алкоголь совершенно испарится. 

Старыя стекла, т. е. уже бывшія въ употреблении пред-
варительно кладутъ въ крѣпкій растворъ соляной кислоты, 
гдѣ держать пока старое желатинное пленочное изображеніе  
отстанете отъ стекла, тогда стекло промываютъ и нерено-
сятъ въ растворъ соды, при чем!» берется 1 часть соды и 
10 ч. воды, гдѣ стекла держать минуть 10, послѣ чего хо-
рошо промываютъ въ чистой водѣ и далѣе поступают!», какъ 
поступали съ новыми стеклами, о чемъ мы только что го-
ворили. 

Такимъ образомъ вычищенныя стекла иомѣщаютъ на ров-
ный столъ той же комнаты, съ тѣмъ яге оевѣщеніемъ, какъ 
мы указали при иромываніи ѳмульсіи и на средину стекла 
наливаютъ эмульсію, предварительно конечно подогрѣтую,  
чтобы она была однородно ягндка. Наливъ на стекло эмуль-
сію въ достаточномъ количествѣ, разравниваютъ ее ровно по 
поверхности при посредствѣ стеклянной палочки и оставля-
ютъ въ покоѣ. 



величины для покрытія пластинокъ, чтобы открыты мъ мѣ- 
стомъ негатива оставалось именно то мѣсто, которое желаготъ 
ретушировать, а остальное все должно быть закрыто карто-
номъ; это дѣлается для того чтобы удалить съ негатива при 
процессѣ его ретушированія весь лишній свѣтъ, мѣшающій  
работѣ, а исключительно сосредоточите этотъ свѣтъ на ре-
тушируемомъ мѣстѣ негатива, а также чтобы предохранить 
и не исцарапать лакировку самаго негатива, въ особенности 
если лакъ этотъ еще свѣжъ и лакированная поверхность не 
внолнѣ еще достаточно крѣпка. 

Тѣ изъ фотографовъ, которые затрудняются прготовле-
ніемъ лака изъ бѣлаго шеллака, вслѣдствіе кропотливости 
его очистки, и при томъ, живя далеко отъ столичныхъ горо-
довъ, гдѣ находятся магазины, a слѣдовательно затрудняют-
ся полученіемъ уже готоваго находящагося въ продажѣ не-
гативнаго лака, могутъ сами приготовлять другіе подобные 
лаки, которые не сопряжены съ трудностію его приготовле-
нія; вотъ они: 

а) Алкоголя въ 95° Т 15 част. 
Сандорака.. • . . . . 21/» » 
Камфоры Va « 
Венеціанска. терпентину 1 „ 
Лавандоваго масла */* » 

или 

Ь) Алкоголя въ 95° Т, . . . . . . 18 част. 
Кастороваго масла 1 » 
Сандорака 3 „ 

или 

с) Шеллаку не очищеннаго 4 част. 
Алкоголя въ 95е Т 50 

растворяютъ при легкомъ нагрѣваніи и процѣживаютъ. 

Всѣ эти лаки употребляются при посредствѣ нагрѣванія  
негативовъ; но вотъ хорошій негативный лакъ, который можно 
употреблять безъ нагрѣванія негатива онъ состоите изъ 

Сандорака 120 грам. 
Алкоголя въ 95» Т 600 „ 

Фотографъ-практик-ъ. 7 



по раствореніи прйбавляютъ: 
Хлороформу 25 грам. 
Лавандоваго масла 20 „ 

Или: растворяютъ крупно растолченые и слегка поджа-
ренные на желѣзномъ листѣ куски янтаря, въ хлороформѣ,  
чтобы образовался лакъ не очень жидкій и не густой, который 
фильтруютъ черезъ бумагу и хранятъ для потребленія въ хо-
рошо закупоренномъ сосудѣ съ притертой стеклянной пробкой. 

Слѣдуетъ замѣтить, что услѣхъ ретушевки, но мимо ясна-
го пониманія гдѣ и сколько слѣдуетъ ретушировать; дости-
жимо, какъ мы уже говорили, извѣстною художественною 
подготовкою и опытиостію, зависитъ въ значительной мѣрѣ  
и отъ нѣкоторыхъ иріемовъ, кажущихся съ псрваго взгляда 
мелочными. Къ нимъ относится въ особенности достоинство 
карандаша, которымъ ретушуютъ и его правильная очинка. 

Карандашъ составляетъ главный матеріалъ для ретуши. 
Ретушировать можно всякимъ хорошимъ карандашемъ, по 
наиболѣе тонкость штриха получается изъ сибирскаго гра-
фита, приготовляема™ А. В. Фаберомъ. Очинивать карандашъ 
для ретуши должно по возможности тонко, и чтобы самъ 
графить былъ извлеченъ изъ дерева по возможности длин-
нѣе, такъ какъ если графить не будетъ достаочно длиненъ, 
то дерево этого карандаша будетъ мѣшать наблюдію за про-
изводимыми штрихами, или иунктиромъ, т.-е. точками, при 
посредствѣ которыхъ производится ретушъ негативовъ. 

Для полученія лакированной поверхности, хорошей для 
воспринятія ретуши, надо употреблять лакъ такой густоты, 
чтобы онъ образовалъ иа пластинкѣ возвышенный слой и не 
легко сливался, вслѣдствіе чего послѣ высыханія его, остается 
утолщенный край на сторонѣ его стеканія. 

Гладко высохшій лакъ не всегда легко принимаетъ ре-
тушъ карандашемъ; чтобы это устранить, то берутъ самый 
мелкій порошокъ пемзы и осторожно ее растираютъ на тѣхъ  
мѣстахъ негатива, которыя требуютъ ретуши что дѣлаютъ  
до тѣхъ поръ, пока получится достаточно матовая поверх-
ность, па которой отлично принимаются карандашъ и тушь. 

Если требуется ретушъ негатива, сдѣланнаго эмульсіон- 
нымъ, сухимъ способомъ, то лучше его не покрывать лакомь, 
но прежде ретушевать прямо на сухомъ желатинномъ слоѣ, 



а потолъ уже покрыть лакомъ, такъ какъ ретушь, сдѣланная  
по лаку, не выгодна, потому что она не защищена отъ даль-
нѣйшихъ манипуляцій при печатаніи. Даже достаточно одно-
го соприкосновенія чувствительной бумаги при накладываніи  
ея на негативъ во время печатанія, чтобы эта бумага время 
отъ времени не стирала бы ретушъ на негативѣ. 

На нелакированой поверхности желатины можно ретуши-
ровать также хорошо, какъ и на лакированной; но для того, 
чтобы карандашъ хорошо могъ пристать къ этой поверхно-
сти, ее слѣдуетъ предварительно покрыть тонкимъ слоемъ 
состава, который называется матолинъ-, этотъ составь вполнѣ  
достигаешь требуемаго назначенія, не образуешь липкости, 
удерживающую пыль. 

Матолинъ есть не болѣе не менѣе какъ жидкій растворъ 
какой либо смолы. Къ лучшему матолину надо отнести обык-
новенный простой, русскій скипидарь, который какъ не очи-
щенный самъ по себѣ уже содержишь извѣстный процентъ смо-
лы: или хорошій матолинъ приготовлять изъ 2 частей простаго 
скипидара и 1 части кастороваго масла Во многихъ руко-
водствах!, указывается безчисленное множество составовъ, при-
готовленія матолиновъ, но большей части они лишь только 
усложниютъ процессъ и мало способствуютъ усиѣху дѣла  
ретушевки. 

Всякій матолинъ должно наводить особенно тонкимъ сло-
емъ на ретушируемую поверхность, чтобы не получить лип-
кости, къ которой легко можетъ пристать пыль. Матолинъ 
натираютъ при посредствѣ чистой и мягкой полотняшюй 
тряпки, въ которую туго завязанъ кусочекъ ваты, чтобы обра-
зовался небольшой томпакт,, на этотъ томіижъ наливаютъ нѣ- 
скотько капель матолина и растираютъ имъ мѣста, предна-
значенныя для ретуширѳвки. 

При ретушировкѣ негативовъ иногда бываютъ случаи про-
изводить ретушъ не на самомъ слоѣ изображенія, но на об-
ратной его сторонѣ. Для этого употребляют!, особый лакъ 
который нязывается матъ-лакъ. Вотъ три такихъ лака: 

1) Сандораку 10 грам. 
Эфиру. 
Конадскаго бальзаму . 
Бензола очищеннаго . 

140 к. е. 
2 V* грам. 

60 к. е 



Сандоракъ растіюряютъ въ эфирй отдѣльно, и конадскій 
бальзамъ отдѣльно въ бензолѣ и обѣ жидкости сливаютъ 
вмѣстѣ. 

Сначала смолу растворяютъ въ эфирѣ, а иотомъ прибав- 
ляютъ алкоголя и даютъ отстояться. Этотъ лакъ кроетъ по-
верхность довольно тонкимъ слоемъ. 

Когда смола растворится вт> эфирѣ, то тогда прибавляютъ 
бензоль. Этотъ лакъ кроетъ достаточно густымъ слоемъ. 

Цѣль ретушевки—устранить недостатки въ распредѣленіи  
тѣней и свѣтовъ, не измѣняя характера самой фотографіи.  
Для этого карандашемъ слѣдуетъ водить по ретушируемому 
мѣсту очень нѣжыо и легко, безъ всякаго нажима заботясь 
лишь о томъ, чтобы сохранилась нѣжиость переходовъ тѣ- 
ней, свойственная свѣтописи. Вообще слѣдуетъ стараться 
ретушевать какъ можно меньше, т.-е. не больше дййстви-
тельной необходимости. 

Вотъ общій порядокъ ретушевки: При указаніи этого по-
рядка имйются въ виду преимущественно портреты, которые 
главиымъ образомъ нуждаются въ подігравкѣ. 

1) Лицо и руки на негативѣ натираютъ на не лакиро-
ванной желатинной поверхности матолиномъ и пластинку кла-
дутъ на ретушировальный станокъ, съ такимъ наклономъ, 
чтобы направленіе, по которыму смотрятъ, было отвѣсно къ 
пластинкѣ. Ретушируютъ сибирскимъ графитомъ Н. Н. Н. 
фабрики А. В. Фабера. 

•2) Сперва обраіцаютъ вниманіе на выраженіе лица и дй-
лаютъ измѣненія, какія желательно въ денномъ случай, т.-е. 
что, какъ и сколько слйдуетъ обрабарывать, относится не къ 
техникй ретушевки, а исключительно къ художественной ея 
сторонй, которая требуешь тщательнаго наблюдеиія, опыт-

2) Дамары . . . 
Сйрнаго эфира 
Алкоголя. . . 

1 грам. 
20 к. с. 

3) Сйрнаго эфира . 
Сандораку. . . 
Дамары . . . . 
Бензоля. . . . 

100 к. с. 
10 грам. 

3 „ 
60 к. с. 



ності-r, и вообще художественной подготовки, чтобы удовлет-
ворить надлежащим!» требованіямъ. 

3) Осматривают!» рѣзкія тѣни, оцѣииваютъ степень ихъ 
глубины и насколько требуется смягчить ихъ. 

4) Обращают!» вниманіе на сильные свѣта; если нужно, 
то усиливают!» блики и оттѣняютъ остальныя свѣтлыя мѣста 

5) Контролируют'!» тѣни. Отыскиваютъ между ними срав-
нительно самыя глубокія и устанавливают!» мѣста полных!, 
тѣыей. Ретушевать ихъ еще не елѣдуетъ, то надо запомнить 
гдѣ находятся такія тѣни. 

6) ІІослѣ этого приступают!, къ ретушевки, формъ лица. 
Вовсе не обязательно начинать эту работу съ какой-либо 
опредѣленной области, но цѣлесообразнѣе дѣлать это на ниж-
ней, а не на верхней части лица, которая обыкновенно 
должна быть болѣе свѣтлою. При ретуши формъ надо пред-
ставлять себѣ ихъ естественный видъ и сотвѣтственио этому 
отдѣлять ихъ, уничтожая нечистыя мѣста и обрабатывал 
слишком!, глубокія тѣни, постоянно принимая при томъ въ 
соображеніе ихъ отношеніе къ самымъ глубоки мъ найден-
ным!, тѣнямъ, т. е. при ретуши ни одна тѣнъ не должна 
быть равна имъ. При ретушевкѣ глубокихъ мѣстъ надо обра-
тить вниманіе на отношеніе ихъ къ окружающими частями, 
и чтобы тѣни при смягченіи не сдѣлались свѣтлѣе послѣд- 
нихъ. 

Если необхдимо отдѣлить глубокую тѣнь, освѣтляя. ее, 
то надо соотвѣтствеино освѣтить и окружающія части для 
установлеыія естественныхъ отношеній. Но всяком!, случаѣ  
существующее надо сохранять, а не изглаживать, конечно 
за исключеніемъ явныхъ нечистотъ кожи, пятенъ, трещинъ 
и т. п., то-есть маленькія возвышснія и углубленія отдѣлы-.  
ваютъ такимъ образомъ, чтобы выпуклости, значить малень-
кая свѣтлыя мѣста были тѣмъ явственнѣе, чѣмъ ближе они 
къ освѣщенной сгороиѣ формы, и наоборотъ мелкія тѣни  
были тѣмъ темнѣе, чѣмъ они ближе къ теневой части формы. 
Для правильной оцѣнки настоящей природы такихъ малень-
кихъ мѣстъ, надо осматривать формы въ портретѣ издали, и 
лишь если тогда окажется нужными, то ретушевать вблизи, 
какъ можно мельче, кривыми или прямыми чертами или точ-
ками и т. д. смотря но роду отдѣлываемой формы. При ра-
ботѣ по временами надо посматривать издали, какой иолу-



чается эффекте. Кромѣ того не слѣдуетъ отдйлывать долго 
одно мѣсто, но, поработавъ на одномъ, должно переходить 
къ другому. 

Если надо работать надъ негативомъ много, какъ, напр., 
надъ лицомъ съ веснушками, или рябинами, для мельчайшей 
задѣлки которыхъ приходится смотрѣть очень близко, или 
если должно обработывать болыпія поверхности, напримѣръ,  
мясистыя, толстыя лица, то послй ретупговки формъ ихъ 
разсматриваютъ издали, чтобы увидѣть, не нужно ли гдѣ  
выравнять и связать части между собой. Выравниваніе это 
слѣдуетъ производить, смотря съ возможно далышго разсто-
яі-іія и вообще не приближая лица къ ретушуемому нега-
тиву. При правильной же ретушовкѣ выравпиваиіе не бы-
ваетъ нужно. 

7) Нослѣ этого слѣдуетъ прикрыванІе свѣтовъ и тѣней  
лицъ съ противоположной, стеклянной стороны. Для закры-
ванія въ маленькнхъ головкахъ хороша смѣсь нейтральтмнт'а 
и киновари съ гумми-арабикомъ. Дѣлать это, однако, не 
слѣдуетъ на всѣхъ негативахъ на одномъ и томъ же мѣстѣ  
лица, а лишь тамъ, гдѣ на желатинной сторонѣ уже обоз-
начены свѣта, но оказываются недостаточно сильными и не 
могутъ быть доведены карандашемъ до желаемой силы. Во 
всякомъ случай это прикрытіе не должно уничтожать свйта 
и ихъ переходы, выработанные на желатинной сторонй. Въ 
тйняхъ не слѣдуетъ прикрывать совсймъ нрозрачныхъ мйстъ 
безъ всякихъ подробностей; невыработанныя тѣни этимъ ни-
сколько не улучшатся, и негативы съ такими тйнями надо 
считать негодными. Поправку тйней должно по возможности 
производить на желатинномъ слой и къ прикрытію слйдуетъ 
прибйгать лишь при его неизбѣжности. 

8) Мѣста, прикрытыя на противоположной, стеклянной сто-
ронй, провйряютъ, разсматривая ихъ на прозрачность слоя 
негатива и подправляйте оказавшіяся недостатки каранда-
шемъ. Разумйется, что это нужно только нослй прикрытія  
большихъ поверхностей, а не для маленькнхъ наведенныхъ 
черточекъ. 

9) Послй всего этого наступаете очередь для второстегіен- 
ныхъ частностей, какова ретушовка головодержателя, если 
таковой былъ употребленъ при снятіи, поправка таліи, за-
дйлка пятенъ, задйлка складокъ въ одеждѣ и т. п. 



10) Наконецъ, если ретушь производилась не на лакиро-
ванномъ негативѣ, то его лакируютъ, т. е. покрываютъ ла-
комъ, о чемъ было говорено выше. Послѣ чего еще разъ 
осматриваютъ негативъ и если бы встрѣтились какія-либо  
поправки, то негативъ мотируютъ и подправляютъ, тѣмъ и 
заканчивается весь процессъ ретушовки негативовъ, иолу-
ченныхъ какъ мокрымъ, коллодіоннымъ способомъ, такъ 
равно и сухимъ, или эмульсіоннымъ. 

Затѣмъ остается намъ сказать еще нѣсколько словъ о 
тѣхъ гигіеническихъ предосторожностяхъ, которыми всякій  
благомыслящ] й ретушоръ не долженъ брезговать. 

Продолжительное занятіе ретушью утомительно, а потому 
неблагопріятное его вліяніе на здоровье слѣдуетъ ослаблять 
нѣкоторыми гигіеническими предосторожностями. 

Чтобы поберечь легкія, надо ретушевать по возможности 
стоя и при удобномъ положеній руки. Ни въ како.мъ случаѣ  
не слѣдуетъ наклонять корпусъ и нажимать грудь или об-
ласть желудка. Слѣдуетъ заботиться о провѣтриваніи рабо-
чаго помѣщенія, избѣгать заниматься въ комнатѣ очень те-
плой и съ очень сухимъ воздухомъ. 

Иногда при долгомъ ретушированіи появляются судороги 
въ пальцахъ, что можно уменьшить или перемѣнить напра-
вленія штриховъ карандаша или тюдходящимъ положеніемъ  
кисти рукъ, а такяге отдохновеніемъ отъ работы и отъ вре-
мени до времени встряхиваніемъ руки, если въ ней начиетъ 
выказываться болѣзненное утомлеыіе, 

Главная опасность при очень продолжительной работѣ  
ретушировкой, вліяетъ на органъ зрѣнія, т. е. на глаза, а 
потому здѣсь слѣдуетъ но возможности соблюдать всѣ пре-
досторожности, именно всегда работать при мягкомъ свѣтѣ.  
Не слѣдуетъ работать въ сумерки или при дурныхъ лам-
пахъ. Хорошее керосиновое освѣщеніе лучше всего; очень 
опасенъ для зрѣнія колебляйіційся, не спокойно горящій  
газъ. Далѣе слѣдуетъ избѣгать побочнаго свѣта, попадаю-
щаго въ глаза, для чего въ этомъ случаѣ, какъ мы уже го-
ворили, слѣдуетъ ретушорный станокъ ограждать ширмами 
или завѣпшвать шторами. 

Полезно начинать работу съ мелкихъ подробностей и 
потомъ у яге переходить къ болѣе крупнымъ, чтобы тѣмъ са-
мымъ дать нѣсколько отдохнуть глазамъ. ГІослѣ продолжи-



тельно-утомительной работы, хорошо промывать глаза холод-
ной водой и отдыхать. Кто носить очки, тотъ долженъ осо-
бенно старательно выбрать для работы подходящій нумеръ 
стеколъ по указанію опытнаго окулиста, такъ какъ въ этомъ 
случай, поддаваясь кажущемуся удобству, можно сдйлать 
большой промахъ. 

Въ свободное отъ занятій время не олѣдуетъ читать мел-
кой печати до поздпяго вечера и не оставаться въ дым-
ныхъ, душныхъ помѣщеніяхъ съ худымъ освйщеніемъ, а на-
противъ того, освйжать себя прогулками иодъ открытымъ 
небомъ. 

При односторонности свое работы, всякій рет.ушеръ, серь-
езно относящійся къ своему дѣлу, наіідетъ умственную пищу 
и отдыхъ и возможность расширенія познаній по своей про-
фессии при предежномъ изученіи природы, хорошихъ кар-
тинъ и пластическихъ произведевШ, когда для этого пред-
ставляется случай. Совершенствование же въ техническом'!, 
отношеніе и степень хорошаго ретушированія зависишь отъ 
личнаго умйнія и вкуса самого ретушера. 

Но чтобы помочь дйлу ретушера, по ретушѣ, то по 
нашему убѣжденію вообще на ретушъ надо смотрйть какъ 
нанеизбйжное зло, а потому по возможности ее надо избѣ- 
гать, или умѣньшать вѣрнымъ, х.удожественнымъ освйщені- 
емъ и должной позировкой. Слѣдуетъ стараться избѣгать  
черезъ чуръ яркаго свѣта и глубокихъ тѣней и освйщать 
по возможности мягко, горманично, такъ какъ при поль-
зованіи мягкимъ свйтомъ, въ надлежащем'!, количествй 
достигается лучшая модуляція, что и упрощаешь работу 
ретушера. 



Какъ только эмульсія остынетъ, то стекла переносятъ въ • 
чистый, безъ пыли шкафъ, и ставятъ нхъ тамъ на ребро. 
Въ этотъ шкафъ можно поставить также нѣсколько таре-
локъ съ хорошо прокаленнымъ хлористыми' кальціемъ, кото-
рый вслѣдствіе своей способности втягивать влажность, спо-
собствует!, скорѣйшему высыханію пластинокъ. Или можно 
вмѣсто шкафа употреблять прямо чистые болыніе, деревян-
ные ящики, гдѣ можно устроить перегородки. На дно можно 
помѣщать тарелки съ хлористыми кальціемъ, а на перего-
родки ставить стекла. Ящики отъ пыли закрываютъ чистыми, 
черными сукномъ, а сверху прикрываютъ крышкой. По про-
шествіи сутокъ по большей части пластинки окончательно 
хорошо высыхаютъ. 

Для ускоренія процесса обливанія стеколъ эмульсіей, мо-
жно брать стекла большого размѣра, и по высыханіи разрѣ- 
зывать ихъ на желаемый размѣръ, наблюдая при этомъ, чтобы 
во время разрѣзываиія не касаться руками до чувствитель-
н а я слоя пластинки, для чего стекло чувствительной сторо-
ной кладутъ на чистую пропускную бумагу и при посред-
ствѣ линейки и алмаза рѣжутъ по противоположной сторонѣ. 

Если такимъ способомъ и аккуратно, соблюдая всѣ упо-
мянутый нами предосторожности, были приготовлены бромо-
желатинныя пластинки, то они положительно недаютъ ника-
кой! вуали и очень чувстятельны. 

Если, при проявлены, чувствительный слой будетъ отста-
вать и сползать со стекла, то это нризнакъ, что стекло не 
хорошо было вычищено, ио недостатокъ этотъ легко устра-
нить и пленку негатива послѣ проявленія легко удержать 
на стеклѣ, погружая его въ ванну сь квасцами, о чемъ ска-
зано далѣе. 

Бромо-желатинныя пластинки могутъ долгое время сохра-
няться до съемки, и послѣ съемки до проявленія безъ вся-
кой порчи, что понятно служитъ большими достоинствомъ 
передъ стеклами мокраго, коллодіоннаго процесса. 

Фотографъ-практикъ. 8 



Г Л А В А XIII. 

Проявленіе бромо желатинныхъ сухихъ пластинокъ. 

Уложивъ въ темной комнатѣ желаемое число сухихъ пла-
стинокъ въ кассеты, предварительно отеревъ ихъ отъ ныли, 
и удаливъ пыль съ сухихъ пластинокъ при посредствѣ мягкой 
и сухой широкой кисти (фиг. 55), ириступаютъ къ съемкѣ,  
которая положительно не разнится отъ съемки, производимой 
мокрымъ коллодіоннымъ способомъ;—таже установка камеры, 
таже позировка, тоже освѣіценіе и проч. и проч., вся раз-
ница заключается лишь во времени экспозаціи, такъ какъ 
при мокромъ коллодіонномъ снособѣ эта экспозація считается 
секундами, а при сухихъ бромо-желатинныхъ пластинокъ 
считается 7 t c , '/so. v u » и т- Д- секу ид ъ такъ какъ сіи по-
слѣдніи пластинки много чувствительнѣе иервыхъ. 

По снятіи, кассетъ переносятъ въ темную лабораторію,  
освѣіценную рубиново-краснымъ свѣтомъ (см. лабораторію),  
вытаскиваютъ изъ кассета пластинку, не касаясь пальцами 
до чувствительная слоя, и кладутъ 
эту пластинку въ плоскую фарфоро-
вую или стеклянную кюветъ, въ ко-
торомъ предварительно былъ налить 
проявитель (о составахъ проявителей 
будемъ говорить сейчасъ). Въ кю- Л 
ветъ этотъ пластинку Погружаюсь |) 
чувствительнымъ слоемъ вверхъ 1 
такъ яге, какъ это мы видѣли въ мок- [• 
ромъ способѣ при погруягепіи кол- I: 
лодіоннаго стекла въ серебряную 
ванну. При этомъ \ огутъ образовать-
ся воздушные пузырьки, которые 
уничтожаются при посредствѣ без-
прерывваго качанія кювета, или ча-
с т а я приподниманія на крючкѣ пла-
стинки, или яге наконецъ прикосновеніемъ къ пузырыгамъ 
мягкой и чистой кистью фиг. 70.).Лучше всего если при про-
цессѣ проявленія и до его окончанія не переставать качать 
кюветъ, для чего эти кюветы находятся автоматечески—само-
качающіяся. Лучшая температура для нроявленія 15° 11., т. е. 



комнатная. Очень теплый проявитель можетъ вызвать вуаль, 
а холодный можетъ не дать всѣхъ подробностей рисунка. 

Проявителей для сухихъ пластинокъ очень много, и какіе  
изъ нихъ лучше ила хуже, мы, по совѣсти не можемъ ска-
зать, такъ какъ каждый изъ нихъ имѣетъ свои и хорошія и 
дур ныл стороны, при чемъ здѣсь являются условія, завися-
идя отъ достоинствъ сухихъ пластинокъ, времени экспозаціи  
и проч., а потому мы думаемъ, что будетъ хорошо, если мы 
дадимъ рецепты всѣхъ лучшихъ проявителей, которые въ 
въ настоящее время употребляется и тѣмъ самымъ дадимъ 
возможность начинающему ознакомиться съ этими про-
явителями, послѣ чего онъ можетъ остановиться на томъ 
проявителѣ, который по его убѣжденію будетъ для него 
лучшимъ. 

Пирогалловый проявитель. 

1) Воды дистиллированной . . 100 грам. | но раство-
Сѣрнисто-кислаго натра . . 25 к. с. I реніи 
Сѣрной кислоты 3 капли, f фильтру-
Пирогалловой кислоты. . . 10 грам. J ютъ. 

2) Воды дистиллированной . . 100 к. с. | Филь-
Сѣрнисто-кислаго натра . . 25 грам. ( труютъ. 

Этотъ проявитель очень энергиченъ, а потому хорошъ для 
моментальныхъ съемокъ. 

ІІередеряганные негативы исправляются прибавленіемъ  
5—10 кап. на 100 куб. сан. проявителя раствора. 

№ 3) Воды дистиллированной . . . . 100 к. с. 
Бромистаго калія 25 крам. 

При передержаніи негатива, къ 100 к. с. проявителя при-
бавляютъ з—4 капли раствора: 

M 4) Нашатыр. спирта удѣл. в ѣ с а 0 ^ 2 і . 10 к. с. 
Воды дестиллированной . . • . 30 „ 

Правила эти относятся до всѣхъ пирогалловыхъ про-
явителей. 

Т о ж е д л я портретныхъ с ъ е м о к ъ . 

№ 1 Воды 2500 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія . . . 60 грам. 
Углекислаго натрія въ порошкѣ. 100 грам. 



№ 2 Воды 180 куб. сант. 
ГІирогалловой кислоты. . . . 30 грам. 
Спирта 4 куб, сант. 
Сѣрной кислоты . . . . . . 3 капли. 

При проявленіи берутъ 100 к. с. раствора № 1 и погру-
жаютъ въ эту смѣсь негативы на 5-ть минуть, a затѣмъ при-
бавляютъ въ ванну 5 куб. сант" раствора А!і> 2 и продолжаютъ 
проявлять обыкновеннымъ образомъ. 

Проявитель этотъ даетъ очень гармоничные негативы и 
въ особенности хорошъ при проявленіи снимковъ съ бѣлыхъ  
платьевъ, такъ какъ даетъ замѣчатёльно дѣтальное изобра-
женіе безъ всякихъ слѣдовъ жесткости. 

Проявитель гидрохинонный 

Этотъ проявитель считается, какъ любителями, такъ и фо-
тографами профессионалами за лучшій во всѣхъ отношеніяхъ  
проявитель, вслѣдствіе того, что онъ проявляешь послѣдо- 
вательно, гармонично, развиваешь рисунокъ, вырабатываешь 
всѣ подробности,1 не даешь вуали, хорошо сохраняется въ 
растворѣ и не пачкаешь рукъ, какъ пирогалловый проявитель. 

A. Горячей дистиллированной воды . . 600 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натра 60 грам. 
Гидрохинона 11 „ 
Бромистаго калія 2 „ 

B. Воды дистиллированной холодной. . 600 куб. сан. 
Ъдкаго калія . , . . ' . 7 грам. 

Для проявленія оба раствора берутъ но объему въ рав-
ныхъ частяхъ. 

Самъ собою гидрохинопъ есть главный дѣятель проявле-
ния, ѣдкій калій или иатрій ускоряешь ироявленіе, сѣрнисто • 
кислый натрій не даетъ разлогаться гидрохинону во время 
проявленія, а бромистый калгй препятствуешь образованію  
вуали. Зная всѣ эти свойства, всякій по своему можетъ при-
готовить проявитель и безъ нашего рецепта. 

Тоже д л я моментальныхъ с ъ е м о к ѵ 
Т. II. III. IV. 

А) Воды дистиллированной горячей. . 1000, 1000, 1000, 1000 
Сѣрнисто-кислаго натра 40 зо 35 80 



Желтая кали (kalium boiussic flav.). 120 90 25 30 
Гидрохинона 10 10 10 12 

В) Воды холодной дистиллированной . 1100 к. с. 
Идкаго кали или натра . • . . . 250 граммъ. 

Для ироявленія берутъ: 

60 част, по объему раствора А 
1 —12 В 
А ?» »» » »» LJ

 • 

Чѣмъ болѣе берутъ раствора В, тѣмъ мягче получается 
негативъ. Обыкновенно нроцессъ проявленія оканчивается въ 
одну минуту. Рецепте № I дѣйствуетъ наиболѣе энергично и 
можетъ служите отличнымъ проявителемъ самыхъ быстрыхъ 
моментальныхъ сгемокъ, для чего на 60 к. с. растворъ А 
берутъ 6 к. с. раствора В. № IV даете проявитель наиме-
нѣе энергичный, который вслѣдотвіе большого содержанія  
сѣрнисто-кислаго натра дольше сохраняется въ одномъ и 
томъ же растворѣ и допускаете проявление значительная ко-
личества негативовъ. Если пластинки будутъ давать вуаль, 
то слѣдуетъ къ проявителю прибавлять отъ 5—10 к. с. ра-
створа 1 : 10 бромистая калія на указанную пропорцію смѣси. 

Всѣ эти проявители не только хороши для моментальныхъ 
съемокъ, но они хороши также въ томъ случаѣ, если пла-
стинки недодержаны при съемкѣ. 

При проявленіи гидрохиноцомъ необходимо всегда быть 
очень аккуратнымъ и опрятнымъ во всемъ его нроцессѣ. Кю-
ветта и стаканчикъ для измѣренія жидкости, по минованіи  
въ нихъ надобности, немедленно должны хорошо и чисто 
промываться, иначе можетъ разложиться проявитель и тѣмъ  
самымъ окрасить негативъ. Самый растворъ гидрохинона, если 
будетъ храниться не въ полныхъ бутылкахъ, то можете легко 
и скоро, особенно лѣтомъ, разложиться отъ того воздуха, 
который будетъ заключаться въ стклянкѣ между пробкой и 
растворомъ гидрохинона. 

Слѣдуетъ замѣчать чтобы растворъ гидрохинона во время 
проявленія не началъ темнѣть, какъ только это будете замѣ- 
чено, то немедленно олѣдуетъ пластинку изъ проявителя вы-
нуть, проявитель изъ кюветы вылить, кювете промыть водой, 
вновь влить въ него свѣжаго проявителя и продолжать про-
явленіе. Не нринявъ этой мѣры, нроявленіе будетъ медлен-



ное, а главное то, что негативъ получится желтый, который 
не будетъ давать хорошихъ отпечатаю въ. 

Проявитель д л я штриховыхъ н е г а т и в о в ъ на бромо-желатинной п л а с т и н к ѣ . 

Воды 4 4 0 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натра . . . 3 0 грам. 
Гидрохинона 6 » 
Бромистаго калія 2 „ 
Ъдкаго калія 2 „ 

Изображеніе получается сильное и чистое. Можетъ слу-
Яѵить для фотомеханическаго процесса. 

Метоло-гидрахиноновый проявитель. 

№ 1. Кипяченой воды 5 0 0 К. С. 
15 грам-

5 0 0 к. с. 
5 грам. 
6 „ 

15 „ 
о 

ft 

Ъдкаго калія. . . 

№ 2. Кипяченой воды . 
Метола 
Гидрохинона . . . 
Сгшртнаго натрія . 
Бромистаго калія . 

Для проявленія смѣшиваютъ оба раствора. Ванна хорошо 
сохраняется и ее достаточно затѣмъ только подкрѣпить свй-
жею смѣсью. 

ЭТотъ американскій проявитель способенъ давать нор-
мальные негативы, но исключительно только при точно опре-
дѣленномъ времени экспозиціи. 

Проявитиль метоловый. 

Этотъ проявитель особенно хороша. для сухихъ броможе-
латинныхъ моментальныхъ снимковъ, въ каковомъ случай 
онъ оставляете за собой вей другіе проявители. 

Вотъ лучшіе для этой цѣли проявители: 

№ 1. А) Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Сйрнисто кислаго натра . . 100 грам.мъ 
Метола 10 



В) Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Поташу химииески-мистагѳ. 100 граммъ. 

Для тіроявленія смѣшиваютъ 
Растворъ А. . . . 60 к. с. 

В. . . . 20 „ 

•Эту смѣсь моягно употреблять сейчаеъ яге или можно со-
хранять въ хорошо закупоренныхъ стклянкахъ недѣлю и даже 
болѣе. 

ІІроявленіе оканчивается въ 2—4 минуты, хотя сначала 
проявленіе идетъ слабо, но скоро усиливается и не даетъ 
ягесткихъ негативовъ, а такъ какъ при фиксировкѣ негативъ 
не много теряетъ свою силу, то его слѣдуетъ проявлять нѣ- 
сколько сильнѣе. 

Для болѣе медленнаго и вѣриаго ироявленія, лучше 
уменьшить растворъ поташа, a вмѣсто его прибавить воды 
такъ 

Растворъ А. , . . 60 к. с. 
В. . . . 10 „ 

Воды 20 „ 
Если яге обратно—прибавить болѣе поташе, то проявле-

ніе ускоряется и свѣта достигаютъ скорѣе своей непрони-
цаемости. 

ІІроявленіе метоловое съ примѣсью сѣрнисто - кислаго 
натра и углекислымъ натромъ даютъ великолѣппые резуль-
таты, хотя подобный проявитель и медленнѣе, чѣмъ съ по-
ташомъ, но онъ одинаково буде-А годенъ какъ для момен-
тальной, такъ и для портретной съемки. Даетъ хорошіе про-
зрачные негативы и проявляетъ энергично. 

Вотъ его составь: 
№ 2. А) Воды дистиллированной. . . 1000 к. с. 

Сѣриисто-кислаго натра. . . 100 граммъ 
Метола Ю 

х " » 
В) Воды дистиллированной. . . 1000 к. с. 

Угле-кислаго химич. чист, 
крист. натра 100 граммъ 

Для проявленія смѣшиваютъ оба раствора въ равиыхъ 
объемахъ. Въ закупоренныхъ сткляпкахъ очень хорошо со-
храняется безъ порчи. 



Если желаютъ замедлить проявление, то можно брать 
одинъ объемъ А, съ 7.г объемомъ В, или даже В можно 
брать 7t—7с объема противъ А. 

Проявитель пирамидофеноловый. 

Пирамидофенолъ очень трудно растворяется въ водѣ. Для 
проявлеиія по большей части употребляется хлористый пи-
рамидофенолъ. Проявитель этотъ дѣйствуетъ Энергично, по 
даетъ очень тонкія изображенія. 

Воды дистиллированной 1000 к. с. 
Углекислаго кристаллическаго натрія . іоо грам. 
Сѣрнисто-кислаго натрія 200 „ 
Пирамидофелона 12 „ 

Проявитель этотъ хорошо сохраняется и не мѣняется въ 
цвѣтѣ, если будетъ храниться въ хорошо закупоренной 
стклянкѣ, какъ можно полнѣе налитой. 

Проявитель „ р о д и н а л ъ " . 

Этотъ проявитель ни что другое какъ пирамидофеноловый 
проявитель и состоите изъ слѣдующаго: 

Воды дистиллированной 1000 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго калія 300 грам. 
Хлористаго пирамидофенола . . . . юо „ 
Насыщеннаго раствора ѣдкаго натра. . 1000 „ 

Когда первыя два веіцеетва растворятся въ водѣ, то сюда 
нрибавляютъ малыми частями, горячій, насыщенный растворъ 
ѣдкаго натра до тйхъ поръ, (при постоянномъ помѣшиваніи  
стеклянной палочкой) пока образовавиіійся осадокъ снова 
растворится. Полученный растворъ сохраняютъ въ хорошо 
закупоренныхъ стклянкахъ и при употребленіи разбавляютъ 
10—30 частями дистиллированной водой. 

При правильной экспозиціи берутъ 1 часть проявителя и 
30 час. дистиллированной воды; при меныпемъ количествѣ  
воды проявленіе идетъ очень сильно; но при большемъ 
разбавленіи, работаете хотя и медленно, но за то мягче, 
нѣжнѣе. 

При передержкѣ прибавляется бромистый калій. 
При не додержкѣ разбавляйте большимъ количествомъ воды. 



При пластинкахъ, снятыхъ при сильномъ, солнечномъ 
освѣщеніи, какъ напр. ландшафты, хорошо употреблять смѣсь  
изъ 1 части родинала и 30 ч. дистиллированной ноды. 

Для проявленія снимковъ, снятыхъ въ темную, пасмурную 
погоду можно брать 1 часть родинала и 20 частей дистил-
лированной воды. 

Для замедленія проявленія прибавляютъ, какъ мы ска-
зали, растворъ бромистаго калія, причемъ этотъ растворъ 
безопасно можно прибавлять въ порядочныхъ дозахъ, безъ 
вреда негативу. 

Чтобы придать болѣе силы, г е. пе прозрачности нега-
тивамъ вызваннымъ проявителемъ родинала, негативы эти 
хорошо промываютъ водой и погружаютъ въ слѣдующій  
проявитель: 

Воды 1000 к с. 
Сѣриисто-кислаго натра 40 грам. 
Гидрохинина 10 „ 
Поташу химически чистаго 75 „ 

Находясь въ этомъ проявленіи негативъ черезъ У,—1 
минуту получаетъ желаемую силу. 

Проявитель пирокатехиновый. 

1) Воды дистиллированной 500 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія 50 грам. 

Пирокатехина. 10 „ 
2) Кали углекислаго хим. чистаго . . . 100 „ 

Воды дистиллированной 500 к. с. 
Для проявленія моменталыіыхъ снимковъ, смѣшиваютъ  

1 час. раствору № 1 съ двумя частями раствора № 2. 
Для снимковъ съ короткой выдержкой проявитель этотъ 

составляется изъ 1 части № 1, одной части № 2 одной ча-
сти дистиллированной воды. 

Для фиксировки употребляется кислый фиксажѵ 

Проявитель „ а д у р о л ь " . 

Поташа насыщеннаго раствора . . . . 150 грам. 
Сѣриоватисто-кислаго натра 7 5 
Воды дистиллированной 200 к. с. 



По растворсніи прибавить: 
Адуроля , . . . 15 грам. 

Для проявленія надо брать 1 часть этого раствора и 10— 
15 час. дистиллированной воды. 

Проявитель эйконогеновый. 

Проявитель этотъ хотя и употребляется самостоятельно, 
но большею частью его употребляютъ въ такъ называемыхъ 
смѣшанныхъ проявителяхъ, о которыхъ мы будемъ говорить 
далѣе, въ этой же главѣ; но вотъ нѣсколько рецептовъ 
самостоятельныхъ эйконогеновыхъ проявителей. Даетъ мягкія  
и нѣжныя изображенія. 

Воды дистиллированной 200—400 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія 12— 20 грам. 
Эйконогену 4— 5 „ 
Поташу химически чистаго . . . 5 — 7 „ 
(Или кристаллической содаіЛ5 грам.)' 

Все растворяютъ въ горячей водѣ по порядку. Эйконо-
генъ прибавляютъ небольшими частями по мѣрѣ его ра-
створенія. 

При употребленіи берутъ 1 час. этого проявителя и раз-
бавляютъ 2-мя частями дистиллированной воды. При пере-
держкѣ прибавляютъ бромистый калій. 

Однимъ и тѣмъ же гіроявленіемъ можно проявлять нѣ- 
сколько негативовъ, лишь стоить только каждый разъ при-
бавлять свѣжаго проявителя. 

Т о ж е д л я моментальныхъ с ъ е м о к ѵ 

Кипящей дистиллированной воды . . . 100 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія 40 грам. 
Эйконогену 10. „ 
Ъдкаго кали 10 „ 

Все по порядку растворяютъ въ водѣ; затѣмъ фильтру-
ютъ и еще теплую сливаютъ въ стклянку и закупориваюсь. 

Для проявленія моментальныхъ снимковъ слѣдуетъ брать 
1 часть этого раствора смѣшивая его съ 3—4 частями ди-
стиллированной воды. Негативы получаются нѣжные и съ 
хорошо выработанными подробностями. 



Если этотъ проявитель разбавить 8 частями воды, т 0  

нѣжность негатива получится еще мягче. 
Температура при всѣхъ проявителяхъ съ эйкопогеномъ 

играетъ важную роль; такъ, при холодномъ проявителѣ по-
лучаются очень грубые, контрасные пегативы, а при очень 
тепломъ, вялые негативы. Лучше для этого случая слѣдуетъ  
считать температуру не выше 12° R., чего можно достигать 
лѣтомъ прибавденіемъ холодной, а зимой горячей воды по 
термометру. 

Въ сухомъ видѣ эйконогенъ отъ свѣта разлагается, а 
потому его слѣдуетъ держать въ темномъ мѣстѣ или въ 
темныхъ стклянкахъ. 

Проявитель с ъ глициномъ. 

Глицинъ есть мягкая, легкая и рыхлая блестящая масса, 
растворяющаяся въ водѣ только лишь при прибавлены къ 
ней щелочей, или углекислыхъ солей, при чемъ жидкость 
получаете чуть замѣтную окраску; отъ прибавленія сѣрни- 
сто-кислыхъ солей дѣлается сильны мъ проявителемъ. 

№ 1. Боды дистиллированной 90 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натра 15 грам. 
Глицину 5 
ІІоташу химически-чистаго. . . . 15 „ 

При проявленіи разбавляютъ отъ 3—5 частями по объему 
дистиллированной водой. 

Изображеніе проявляется постепенно, по высыханіи послѣ  
фнксировки негативъ принимаетъ пріятяый темно - сѣрый  
цвѣть; изображеніе не затягивается вуалью. 

№ 2. Воды дистилированной 200 к. с. 
Сѣрписто-кислаго натрія . . . . 15 грам. 
Глицину 3 „ 
Углекислаго кристаллич. натрія. . 22 „ 

Этотъ проявитель даете мягкіе и прозрачные негативы. * 
Растворы могутъ быть употребляемы сейчасъ по ихъ из-

готовлены, или могутъ сохраняться закупорными. 

Смѣшанные проявители. 

На практик® дознано, что какъ бы не былъ хорошъ про-
явитель, составленный изъ одного самостоятельнаго иро-
являюіцаго состава, но не одинъ изъ нихъ не можетъ вполнѣ 



удовлетворить всѣмъ требованіямъ, такъ напр. одииъ хотя и 
работаешь быстро, но сила негатива не достигаешь желаемой 
густоты, другой хотя й даетъ эту густоту, но не даетъ нѣж- 
ныхъ полутоновъ и т. д. въ этомъ родѣ, а потому стано-
вится очень практичнымъ самостоятельный проявители смѣ- 
шивать съ другими таковыми же въ одинъ общій прояви-
тель, чѣмъ и достигается требуемый результатъ; такіе про-
явители называются смешанными, изъ которыхъ нѣкоторыя  
формулы мы и приводимъ. 

Проявитель № 1. 
A. Воды дистиллированной 800 к. с. 

Сѣрнисто-кислаго калія 9 грам. 
Гидрихинона 9 „ 
Эйконогена 9 „ 

B. Воды дистиллированной 800 к. с. 
Углекислаго крист. иатрія 48 грам. 
Поташу химически-чистаго . . . . 48 „ 
Синькали красн&го 48 „ 

Для проявленія берутъ: 
Воды дистилированной 50 к. с. 
Растворъ А 48 „ „ 

» В 6 „ „ 

Проявитель № 2 . 

Воды дистиллированной 1000 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія 50 грам. 
Углекислаго литія 2 „ 
ІІирогалловой кислоты , 4 „ 
Раствора бромистаго калія (1 : 10) . . 2 к. с. 

Этотъ проявитель очень быстрый, дѣйствуетъ очень скоро, 
весьма энергиченъ и даетъ прозрачные и чистые негативы, 
необходимые какъ для увелнченія, такъ и для волшебнаго 
фонаря. 

Вмѣсто пирагалловой кислоты можно брать тоже самое 
количество эйконогена. 

Проявитель № 3 . 
Воды дистилированной 500 к. к. 
Сѣрнисто-кислаго натрія 30 грам. 



Углекислаго натрія 20 
Ъдкаго натрія 3 
Бромистаго натра 
Гидрохинона 2 
Эйкоиогена 3 

П р о я в и т е л ь № 4 . 

Растворъ А. Воды дистиллированной . 1000 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія . 120 грам. 
Эйконогену 19 „ 
Гидрохинону . . . , . 6 „ 

Растворъ В. Воды дистиллированной . 100,0 к. с. 
Поташу химии, чистаго . 160 грам. 

Для еоставленія проявителя берутъ 5 объемовъ раствора 
А и смѣшиваютъ съ двумя объемами раствора В. 

П р о я в и т е л ь № 5 „ м и к с т о л ь " . 

ІІодъ этимъ именемъ существуешь въ продажѣ уже гото-
вый смѣшанный проявитель, предназначенный исключительно 
для любителей. Онъ состоитъ изъ: 

Воды дистиллированной 
Сѣрнисто-кислаго натра 
Гидрохинону 
Эйконогену . . 
Желтого сииильиаго калія . . . . 
ІІоташу химически-чистало . . . . 
Бромистаго калія  
Ъдкаго калія  
Глицерину чистаго 

Цвѣтъ этого проявителя золотисто-желтый 
энергично. 

Для моментальныхъ съемокъ берутъ одинъ объемъ этой 
жидкости и смѣшиваютъ съ однимъ объемомъ дистиллиро-
ванной воды. Для съемокъ съ выдержкой надо брать одинъ 
объемъ жидкости на два объема воды. 

Въ одномъ и томъ яге проявленіи моягно проявлять нѣ- 
сколько негативовъ. 

1000 к. с. 
120 грам. 

15 „ 
10 „ 
20 „ 
75 „ 

1 » 
15 „ 
10 капель. 
ІІроявляетъ 



Г Л А В А XII. 

Фиксировка сухихъ бромо желатинныхъ негативовъ. Усили-
ваніе и обезсиливаніе негативовъ. 

Ф и к с и р о в к а . 

Какъ въ мокромъ коллодіонномъ споеобѣ, такъ и здѣсь.  
послѣ проявленія негатива его необходимо фиксировать, для 
чего приготовляютъ водяной насыщенный растворъ гипосуль-
фита, который наливаютъ въ кюветъ и сюда погружайте 
хорошо промытый негативъ. Въ этой фиксировкѣ негативъ 
остается до тѣхъ поръ, пока изчезнутъ малѣйшіе признаки 
неразложившагося молочно-опаловаго цвѣта бромистое се-
ребро на чувствительной пластинкѣ. 

Послѣ этого негативъ опять хорошо промываютъ водой и 
погружайте минутъ на 10 — 15 въ растворъ, состоящій изъ 
1000 к. с. обыкновенной воды и 50 граммъ квасцовъ въ иоро-
шкѣ, послѣ этого погруженія слабо держаіційся желатинный 
слой негатива, примете надлежащую крѣпость и въ послѣд- 
ніи разъ хорошо промываютъ. 

Для всѣхъ промываній  
негативовъ, а въ особенно-
сти послѣ гипосульфита и 
квасцовой ванны, хорошо 
пользоваться гіриспособ- 
леніемъ, изображенными 
нами на фиг. 71, гдѣ не-
гативы ставятся за разъ 
по дюжинами и погру-
жаются въ бакъ съ водой 
(лучше съ проточной). 

Для всѣхъ тѣхъ не-
гативовъ, которые были проявлены нроявленіями, содержа-
щими въ своемъ составѣ щелочныя соли, какъ напримѣрЪ,  
проявители гидрохинонные, эйконогеновые, пирогалловые и 
другіе, то для этихъ негативовъ хорошо употреблять такъ 
называемую кислую фиксировку, которая приготовляется такъ: 
къ 100 к. с. раствора (1 : 4) сѣрнистаго натра нрибавляютъ 



7 к. с. соленой КИСЛОТЫ И ЛЬІОТЪ этой смѣси отъ 50—100 к. с. 
въ обыкновенный растворъ фиксажа изъ гипосульфита. 

Или берутъ 70 к. с. раствора ( 1 : 4 ) сѣрнисто-киелаго натра, 
смѣшиваютъ съ 30 к. с. раствора (1 : 2) винно-каменнной ки-
слоты и прибавляютъ эту смѣсь къ 1000 к. с. обыкновеннаго 
фиксажа. 

ІІослѣ этой фиксировки. какъ и при обыкновенной, тре-
буется также самая лучшая промывка, но послѣ этой фикси-
ровки въ ванну кваоцеванія негативы не переносятся, такъ 
какъ сама кислая фиксировка достаточно закрѣпляетъ же-
латинный слой негатива. 

Въ случаѣ, если бы негативы получились съ вуалью, вре-
дящею отчетливости изображенія, то ихъ лучше фиксировать 
въ слѣдующемъ фиксажѣ: 

Воды обыкновенной . . . . 1000 к. с. 
Сѣрной кислоты 30 „ „ 
Винно-каменной кислоты . . 10 грам. 
Поваренной соли 2 „ 
Гипосульфиту 200 „ 

По изчезновеніи вуали и полной фиксировки, хорошо 
промываютъ негативъ, а чтобы быть вполнѣ гарантирован-
нымъ, кладутъ его въ кюветъ, наполненный водой, которую 
часто мѣняютъ въ продолженіе 12 часовъ. Послѣ этого не-
гативъ имѣетъ достаточно силы для печатанія съ него по-
зитивовъ, то остается только просушить и покрыть лакомъ 
и потомъ ретушировать, или яге сначала просушить, ретуши-
ровать, а потомъ покрыть лакомъ, про что мы уже говорили 
въ главѣ X. Если яге негативъ не достаточно силенъ, то 
приступаютъ къ усиливаиію, не подвергая его просушкѣ, или 
просушиваютъ смотря по способу усиливанія. 

У с и л и в а н і е . 

№ 1. Если требуется не очень сильное усиливаніе нега-
тива, то его хорошо промываютъ послѣ фиксировки, высу-
шиваютъ и погруягаютъ въ растворъ, состояіцій изъ: 

Сулемы в!, порошкѣ 2 час. 
Бромистаго калія 2 „ 
Воды дистиллированной . . . 100 „ 



Этотъ растворъ долженъ быть кислой реакціи, т. е. синяя 
лакмусовая бумажка должна окраситься въ розовый цвѣтъ,  
для чего къ нему прибавляют!» нѣсколько капель соляной 
кислоты. 

Въ зтомъ растворѣ негативъ сначала принимаете сѣрый 
цвѣте, a послѣ бѣлый. Сѣрый цвѣтъ негатива даетъ легкое  
усиливаніе, бѣлый яге слой даетъ крѣпкое усиливаніе. 

Выпувъ изъ этого раствора негативъ, хорошо промываютъ 
водой и переносят!» въ растворъ изъ: 

1 часть сѣрнистаго натрія и 
10 „ обыкновенной воды. 

Въ этомъ растворѣ негативъ мало но малу принимаете 
черный цвѣтъ; послѣ чего негативъ вытаскиваютъ и хорошо 
промываютъ. 

Контрастные, т. е. жесткіе негативы усиливаютъ только 
одними раствором!, сулемы, не погружая въ сѣрнистый натръ, 
отчего эти негативы даютъ болѣе нѣжные отпечатки. 

Если желаютъ усилить сильно негативъ, то по вынутіи  
изъ раствора сулемы негативъ хорошо промываютъ и погру-
жайте въ нашатырный спирте, разведенный водою. Но самое 
сильное усиливайте достигается тогда, когда вышедшій изъ 
раствора сулемы и, промывъ хорошо негативъ, погрузили его 
въ растворъ: 

10 ч. іодистаго калія  
100 „ воды, 

здѣсь негативъ получите коричневую окраску, затѣмъ, хо-
рошо промывъ пластинку, погружайте въ растворъ состоя-
ний изъ: 

10 ч. нашатырнаго спирта и 
100 „ воды и хорошо промывается. 

№ 2 . Отфиксировакный негативъ, не подвергая сушкѣ, но 
хорошо промывъ, переносится въ растворъ нашатырнаго спирта 
съ водой, гдѣ держится, но не очень долго; послѣ чего хо-
рошо промываютъ и переносят!» въ растворъ, состоящій изъ 

1 грам. бромистаго кали и 
looü „ алкоголя, 

негативъ сдѣлается прозрачно-чернымъ и годнымъ къ печати. 



№ 3. Это усиливаніе дѣлается при самомъ процессѣ про- 
явленія. Если негативъ проявленъ гидрохинономъ, но не ію- 
лучилъ достаточной силы, то по окончательномъ проявлеиіи  
слѣдуетъ прибавить 5—20 капель 10% воднаго раствора жел-
той кровяной соли (kali borussicum), отчего негативъ полу-
чить мягкіе полутоны и силу въ свѣтлыхъ мѣстахъ. 

№ 4. Отфиксированный хорошо промытый и просушенный 
негативъ кладутъ въ холодную воду и даютъ желатинному 
слою разбухнуть, погружаютъ въ растворъ, состоящій изъ: 

Воды дистиллированной . . . . 1000 к. с. 
Желѣзнаго купороса 100 грам. 
Лимонной кислоты 34 „ 
Квасцовъ 34 „ 

ІІередъ самымъ употребленіемъ, въ эту ванну прибав-
ляютъ нѣсколько капель 10% раствора ляпису. Когда достигли 
желаемой силы негатива, его хорошо промываютъ водой. 

№ 5. а) Бромистаго калія . . . . 1 часть 
Воды 25 „ 

Ь) Мѣднаго купоросу . . . . 1 „ 
Воды 25 „ 

. Оба раствора, смѣшиваютъ и об.разовавшійея осадокъ от-
фильтровываюсь. 

Отфиксированный и хорошо промытый негативъ безъ про-
сушки погружаюсь въ эту жидкость, гдѣ онъ принимаешь 
красивый бѣлый цвѣтъ. Если усиливаюсь уже просохшій  
негативъ, то его предварительно погружаютъ въ воду минуть 
на 10—15. Когда негативъ достаточно иобѣлѣлъ, то его хо-
рошо промываюсь водой и переносясь въ растворъ изъ: 

Крѣпкаго нашатырнаго спирта . . 1 ч. 
Воды 10 „ 

Негативъ получивъ шоколадный цвѣтъ вполнѣ годный 
для печати. 

№ 6. а) Воды дистиллированной . . 100 к. с. 
Азотно-кислаго урана . . . 1 граммъ 

Ь) Воды дистиллированной . . 100 к. с. 
Краснаго синильнаго кали . 1 граммъ. 

Фотографъ-практикъ. 9 



Для усиливанія берутъ: 
Раствора а) по объему 50 ч. 
Кристаллической уксусной кислоты. . . . 12 „ 
Раствора Ь) 50 „ 

все хорошо смѣшиваютъ и хранятъ въ темномъ мѣстѣ. 
Хорошо промытыя фиксированныя пластинки въ мокромъ 

или сухомъ видѣ погружаютъ въ эту смѣсь, гдѣ онѣ при-
нимаюгь коричневый, а при продолжительномъ нахожденіи  
ихъ въ этомъ раствор® красный тонъ, который сильно за-
медляетъ печатаніе, а потому негативъ не слѣдуетъ очень 
долго держать въ этомъ усиливаніи. Пластинку промываютъ 
не бол®е какъ 15 минутъ, такъ какъ долгое иромываніе  
ослабляетъ изображеніе. 

№ 7 . Это усиливаніе не требуетъ большой промывки не-
гатива поел® фиксировки, a вмѣстѣ удаляете могущій по-
явиться желтый вуаль. 

Дѣлаютъ растворъ изъ: 

1 части металлическаго іода 
2 „ іодистаго кали и 

Ю „ воды. 

Далѣе берутъ 1 часть этого раствора на 100 ч. воды и 
сюда погружаютъ негативъ, оставляя его, пока онъ весь по-
желтѣетъ. Поел® этого негативъ промываютъ водой, пока вода 
перестанете окрашиваться и обливаютъ Iе/» воднымъ рас-
творомъ соли ІДлиппе (смотри второй томъ химическій отдѣлъ)  
съ прибавленіемъ нѣскодышхъ капель раствора ®дкаго натра 
(1:10). Негативъ окрасится въ коричневый цвѣтъ. Промы-
ваютъ и еушатъ. 

О б е з с и л и в а н і е н е г а т и в о в ъ . 

Если негативъ имѣется очень сильный и со всѣми дета-
лями, который жалко бросить, но чтобы спасти его присту-
паюсь къ процессу обезсиливанія. Негативъ яге сильный, но 
безъ долягныхъ деталей, лучше бросить, такъ какъ не имѣя  
полутоновъ, обезсиливаніемъ все равно ничего не сдѣлаешь. 

Для обезсиливанія дѣлаютъ слѣдуюіцій растворъ, который 
вполн® достигаете желаемаго результата. Приготовляюсь двѣ  
отдѣльныя жидкости: 



a) Полуторо-хлористаго желѣза (ferrum sesqmchloratum). 1 ч. 
Воды 8 „ 

b) Щавелево-кислаго калія нейтральнаго 2 „ 
Воды 8 „ 

Щш употреблеиіи оба раствора смѣшиваютъ по равному 
объему. Нѣсколько этого смѣшаннаго раствора прибавляютъ 
къ свѣже приготовленному крѣпкому раствору гипосульфита. 
Если очень сильно надо обезсилить негативъ, то можно брать 
даже на 1 часть раствора гипосульфита и даже смѣ- 
си а и Ь. 

Будучи погруженъ въ эту жидкость негативъ очень бы-
стро и равномѣрно обезсиливается, такъ какъ часть серебра 
переходить въ хлористое соединеніе серебра, которое раство-
ряется гипосульфитомъ. По достиженіи желаемаго резуль-
тата, негативъ вынимають и хорошо промываютъ въ водѣ,  
чтобы вполнѣ удалить слѣды гипосульфита. Это промываніе  
продолжается не менѣе Va—1 часа. 

Наконецъ негативъ просушиваютъ и кроютъ лакомь; со-
ставы и способы покрытія лакомъ уже нами описаны выше. 

Г Л А В А XI У. 

Ортохроматическія бромо-желатинныя и бромо-ноллодіонныя 
сухія пластинки, называемыя свѣтофилырами. 

Если мы будемъ снимать съ предмета, окрашеннаго раз-
ными цвѣтами, то увидимъ, что эти окраски на иегативѣ  
получатся разной силы, такъ напр. при снятіи предмета, окра-
шеннаго въ голубой цвѣтъ, въ фотографіи получится бѣлымъ;  
цвѣта: зеленый оранжевый и красный - чернымъ\ синій-сгь- 
рымъ\ фіолетовый также—бѣлымъ и проч. Это зависитъ отъ 
того, что чувствительный слой пластинки бромистаго серебра, 
.одни нвѣта принимаешь болѣе энергически, a другіе менѣе  
или даже совсѣмъ не принимаешь, т. е. не запечатлѣваетъ  
на чувствительном!, слоѣ; это явленіе въ фотографической 
съемки дѣлало большое неудобство, такъ какъ было очень 
трудно производить съемку съ цвѣтныхъ иредметовъ, чтобы 

9* 



получить надлежащую гармонію въ общемъ риеункѣ. Подоб-
ные цвѣта, не дѣйствующіе на чувствительный слой пла-
стинки, носятъ названіе неактическихъ цвѣтовъ, къ которым ь 
прннадлежитъ зеленый, желтый, оранжевый и красный. Пла-
стинки же, при иосредствѣ которыхъ мы можемъ устранить 
это неудобство неактическихъ цвѣтовъ называютъ ортохро-
матическими или изохроматическими, нриготовленіемъ ко-
торыхъ мы и займемся, такъ какъ эти пластинки въ настоя-
щее время сдѣлались необходимою іютребностію съ того мо-
мента, когда фотографическое искусство стали примѣнять съ 
цѣлыо не только промышленной, но и ученой, какъ напри-
мѣръ антропологія, фотомикрографія, орхеологія, и множество 
другихъ, вслѣдствіе того, что пластинки эти способны вос-
принимать если не всѣ, то по крайней мѣрѣ, большое число 
цвѣтовъ спектра, для передачи болѣе правильнаго отноше-
нія въ переходныхъ тѣняхъ снимаемаго предмета, говоря 
другими словами, получить болѣе точныя и подробный копіи. 

Ортохроматическія желатинныя пластинки. 

Эти чувствительный ортохроматическія пластинки приго-
товляются точно также, какъ мы приготовляли сухія бромо-
желатинныя пластинки, но только къ полученной бромо-же-
латинной, чувствительной эмульсіи прибавляютъ разныя кра-
сящія вещества, такъ напр. 

Къ обыкновенной бромо-желатинной эмульсіи на іооо к. 
с. ^прибавляютъ 15 к. с. раствора, соетоящаго изъ 1 грамма 
эрвтрозикіа, раепуіценнаго въ 500 к. с. дистиллированной 
воды. ІІодобныя пластинки дѣлатотся хорошими сансйбили-
заторомъ для жедтаго цвѣта и на столько хороши, что на 
нихъ мояшо снимать даяге при ламповомъ, керасиновомъ 
освѣщеніи, которое какъ извѣстно, преобладаетъ желтыми 
лучами. 

Или: на 2000 к. с. эмульсіи берутъ смѣсь, состоящую изъ 
желтаго эозина и ціанина. Эта смѣсь дѣлается такъ: на 
2000 к. с. дистиллированной воды берутъ 9 граммъ эозина и 
1 граммъ ціанина и 6 к. с. этой ягидкости прибавляютъ въ 
вышеозначенное количество эмульсіи. Такія пластинки с ь  
большими успѣхомъ могутъ служить хорошими сансибили-



заторомъ зеленыхъ, желто-зеленыхъ и отчасти желтыхъ 
лучей. 

Или: Если къ 1000 к. с. эмульсіи прибавить 5—10 капель 
одного ціанина, раствореннаго въ 500 к. с. алкоголя беря 
1 граммъ ціанина, то эти пластинки отличнымъ являются 
сансиб ил и заторомъ для красныхъ и оранжевыхъ цвѣтовъ. 

При приготовлены ортохроматическихъ чувствительных!, 
пластинокъ надо предпринимать еще болѣе предосторожности 
чѣмъ при приготовлены бромо-желатинныхъ пластинокъ, от-
носительно свѣта, и вообще съ ними въ данномЪ случаѣ  
надо обращаться такъ, чтобы сила свѣта краснаго фонаря по 
возможности была самая незначительная, какъ при приго-
товлены этихъ пластинокъ, такъ равно при вкладывании ихъ 
въ касеетъ и при проявлены. При этомъ рекомендуютъ вмѣ- 
сто краснаго (фонаря употреблять шелковую, темно-коричне-
вую тонкую бумагу, которую слѣдуетъ складывать въ 4 — 5 
слоевъ. 

•При проявленіи этихъ пластинокъ также слѣдуетъ при-
нимать предосторожности, для чего иогрузивъ въ прояви-
тель пластинку, кюветъ прикрываюсь крышкой изъ картона. 
Черезъ несколько секундъ открываютъ крышку, чтобы узнать 
какъ идетъ проявленіе и опять закрываюсь. Когда же будетъ 
замѣчено, что проявленіе приближается къ концу, то крышку 
снимают!,. 

Проявленіе можно производить какимъ угодно проявнте-
лемъ, но предпочитаюсь проявитель слѣдующаго состава: 

A. Сѣрнисто-кислаго натра . . . . 100 грамм. 
Воды дистиллированной . . . . 500 „ 
Пирогалловой кислоты 14 „ 

B. Углекиелаго кристаллическаго натрія 50 
Воды дистиллированной 500 к. с. 

Для проявленія берутъ по ровной части раствора А и В 
прибавляютъ нѣсколько капель раствора (1:10) бромистого 
калія. 

Ортохроматичеснія бромо-коллодіонныя п л а с т и н к и . 

Есть очень много способов!, приготовленія ортохромати-
ческихъ бромо-коллодіонныхъ пластинокъ, но на сколько они 
достигают!, своей цѣли мы незнаемъ, такъ какъ нѣтъ воз-



можности перегіробывать всѣ способы эти и дать о нихъ свое 
заключеніе, а потому мы остановимся на тѣхъ лишь спосо-
бахъ, которыя мы испытали на практикѣ. 

Чувствительность къ свѣту этихъ пластинокъ слишкомъ 
въ три раза сильнѣе обыкновенныхъ пластинокъ. 

Эмульсія приготовляется такъ: 
1) Бромистаго аммонія 64 грам. 

Поды дистиллированной 80 к. с. 
Алкоголя въ 95° Т 800 „ „ 
Нормального коллодіона (не іодирован.) 4%. 1500 „ „ 
Уксусной кислоты кристаллической . . 65 „ „ . 

Сначала 'растворяюсь въ дистиллированной водѣ бромис-
тый кали, а потомъ по порядку добавляютъ все остальное. 
При чемъ надо замѣтить, что нормальный коллодіонъ, состоя-
щій изъ Ю00 к. с. сѣрнаго эфира 1000 к. с. алкоголя въ 
95% Т. и 80 граммъ пирокселина, долженъ быть приготов-
ленъ покрайней мѣрѣ за два мѣсяца до его употребленія,  
чтобы онъ могъ вполнѣ хорошо отстояться, что необходимо 
для дѣла. Чѣмъ дольше будетъ стоять коллодіонъ, тѣмъ бу-
детъ лучше отетоянъ. 

2) Ляпису 80 грам. 
Дистиллированной воды . . . . 500 к. с. 
Алкоголю въ 95е Т 800 „ „ 
Нашатырнаго спирту 0,96 уд. вѣс. 75 ,. „ 

Прежде всего въ означенномъ количеств'!', дистиллиро-
ванной воды растворяюсь азотно-кислое серебро т. е. ля-
писъ, по окончательномъ раствореніи осторожно, по кап-
лямъ, постоянно мѣшая стеклянной палочкой, прибавля-
юсь нашатырный спиртъ, при чемъ не замедлить образо-
ваться коричневый осадокъ, который при дальнѣйшемъ при-
бавленіи нашатырнаго спирта необходимо долженъ вновь рас-
твориться, наблюдая при этомъ чтобы избытка нашатырнаго 
спирта не было, а потому, какъ только съ послѣдней кап-
лей нашатырнаго спирта исчезнешь осадокъ, то прибавление 
остановить. Если крѣпость нашатырнаго спирта не была вѣр- 
иа, согласно показанной нами въ рецептѣ, то нашатырнаго 
спирту можетъ потребоваться болѣе или менѣе, на что обра-
щать вннманіе не слѣдуетъ, а приливать его или остановить 
тогда, когда исчезыетъ изъ раствора порошокъ. 



Въ полученную такимъ образомъ жидкость амміачнаго се-
ребра прибавляютъ алкоголь, нагрѣтый въ водяной банѣ  
до-Цф0 R. При этомъ жидкость должна получиться вполнѣ  
безцвѣтная, а если же она окрасится въ буроватый цвѣтъ,  
то алкоголь слѣдовательно не былъ вполнѣ очищенъ. Какъ 
1 такъ и 2 растворъ можно приготовлять на дновномъ свѣтѣ. 

Когда второй растворъ будетъ гіриготовленъ, то оба рас-
твора переносятъ въ темную комнату, освѣщенную какъ для 
приготовленія бромо-желатинныхъ пластинокъ, т. е. съ крас-
нымъ фонаре мъ. Далѣе второй растворъ лыотъ тонкой струей 
въ первый при чемъ сильно мѣшаютъ толстой стеклянной 
палочкой. Для лучшаго уснѣха дѣла, хорошо поставить оба 
раствора въ кострюлю съ водой и нагрѣть воду до темпера-
туры не свышеД-50° R, чтобы растворъ до ихъ смѣшенія  
иринялъ одну температуру, такъ какъ въ противномъ слу-
чай, можно рисковать тѣмъ, что амміачное серебро, находя-
щееся во второ.чъ растворѣ, будучи влито въ первый болѣе  
холодный растворъ можетъ выкристаллизоваться. Смѣше- 
ніемъ растворовъ не слѣдуетъ очень торопиться, а самое 
лучшее время для этого смѣшенія можно примѣрно ограни-
чить 10—15 минутъ. Когда растворъ вполнѣ и хорошо гіере- 
мѣшанъ, то берутъ одинъ килло этой жидкости, прибавляютъ 
примѣрное количество дистиллированной воды и пробуютъ 
синей лакмусовой бумагой, которая должна показать слабую 
реакцію кислоты. Если этого не будетъ видно, то уксусная 
кислота была не надлежащей крѣпости, для чего ее осто-
рожно, по каплямъ надо прибавить къ смѣси, пока синяя 
лакмусовая бумага будетъ окрашиваться въ легкій розовый 
цвѣтъ. ііослѣ этого всю эмульсію хорошо взбалтываютъ и къ 
ней прибавляютъ въ 5 10 разъ болѣе по объему дистилли-
рованной воды и хорошо размѣшиваютъ. При чемъ отдѣля- 
ются бѣлыя хлопья съ пирокселиномъ содержащим!, въ себѣ  
бромистое серебро. Нею смѣсь вылнваютъ на чистую подот-
няиную тряпку, нроцѣживаютъ и соединив!, углы тряпки 
между собою даютъ стечь жидкости не выжимая къ нимъ 
подвѣшиваютъ цѣдилку съ содержимым!,, чтобы жидкость 

•сама собою могла стечь. 
Когда избытокъ жидкости такимъ образомъ удаленъ, то 

цѣдилку эту переносятъ въ резервуаръ, наполненный боль-
шимъ количествомъ чистой, холодной воды и оставляютъ на 



1—2 часа, понятно въ темной комнатѣ. ІІослѣ этого цѣдилку  
вытаскиваюсь, слегка отжимаюсь и промываюсь въ дистил-
лированной вод®. Это промываніе въ дистиллированной водѣ  
хорошо дѣлать раза 3 — 5; наконецъ, окончательно выжимаюсь 
и полученное въ цѣдилкѣ, не снимая съ цѣдилки, раскла-
дываюсь на толстый слой чистой пропускной бумаги и даюсь 
просохнуть въ комнатной температур®, но отнюдь не искус-
ственнымъ какимъ-либо подогрѣваніемъ. Эта просушка окан-
чивается въ 1—2 сутокъ и признакомъ окончательной про-
сушки можно считать то, что если разломить куски сухой 
массы, то они легко переламливаются и не заключаюсь въ 
середин® своей ни малѣйшаго признака влажности. Этотъ 
продукте называется бромо-серебряпымъ сухимъ коллодіономъ,  
который складывается въ темныя и сухія стеклянныя банки 
и хранится для дальнѣйшаго употребленія. 

Чтобы изъ выше приготовленнаго сухого бромо-серебря-
наго коллодіона приготовить эмульсіонный коллодіонъ, то 
берутъ: 

Сухого бромо-серебрянаго коллодіона . 6 граммъ 
Алкоголя въ 95" Т 40 к. с. 
Сѣрнаго эфиру 60 „ „ 

все помѣщаютъ въ чистую стклянку въ темной лабораторіи  
и болтаютъ пока сухой коллодіонъ хорошо распустится. По-
томъ оставляютъ стоять въ покоѣ на 1 - сутокъ, при чемъ 
эмульсія эта принимаете болѣе чувствительности. Цвѣтъ  
этой эмульсіи, если смотрѣть на просвѣтъ ея слоя, долженъ 
быть красно-сине-фіолетовый съ переливомъ. Этой эмульсіей  
можно покрывать какъ обыкновенным!, коллодіономъ стекла, 
которыя могутъ съ успѣхомъ замѣнить сухой эмульсіонный  
способъ, но только чувствительность такихъ пластинокъ да-
леко не можетъ конкурировать съ чувствительностію бромо-
желатинныхъ. 

Приготовленіе с о с т а в о в ® д л я ортохроматизаціи эмульсіи . 

Для приготовленія изъ вышеприготовленной бромо-колло-
діонной серебряной эмульсіи, къ ней прибавляюте многія  
хсрасящія вещества, которыя мы сейчасъ опишемъ. Приготов-
ляютъ слѣдующіе отдѣльные растворы: 



Р а с т в о р ъ № 1. 
Эозина въ криеталлахъ . . . 4 грам. 
Дистиллированной воды . . . 50 к. с. 
Алкоголя въ 95% Т 450 „ „ 

Р а с т в о р ъ № 2 . 

Ляпису 3 Va грам. 
Воды дистиллированной . . 50 к. с. 

ІІослѣ растворенія ляписа въ дистиллированной водѣ, при-
бавляюсь крѣпкаго нашатырнаго спирта, пока образовавшійся  
осадокъ вновь растворится, помня при томъ тѣ предосторож-
ности, какія мы уже описали при приготовленіи раствора № 
2 для сухого бромо-коллодіона. Когда такимъ образомъ бу-
детъ влито достаточное количество нашатырнаго спирта, то 
сюда же приливаюсь алкоголя въ 95% Т пока вся жидкость 
получить 200 к. с. 

Р а с т в о р ъ № 3 . 

Пикриновой кислоты . . . . 3 грам. 
/Дистиллированной воды . . . 10 к. с. 

по раствореніи пикриновой кислоты, прибавляютъ алкоголя 
въ 95% Т, чтобы всего раствора получилось 300 к. ç. 

Когда желаюсь употребить эти растворы въ дѣло, то ихъ 
хорошо смѣшиваютъ между собою въ слѣдующихъ про-
порціяхъ: 

Растворъ № 1 75 к. с. 
M 2 30 „ „ 
№ 3 30 „ 

Глицерина химнч. чистаго . . 20 „ „ 
Алкоголя въ 95% Т 45 „ „ 

Когда все хорошо взболтано, то смѣси даютъ стоять 1—2 
сутокъ, послѣ чего фильтруютъ черезъ гигроскопическую 
вату и смѣщиваютъ этотъ растворъ съ бромо-серебряной кол-
лодіонной эмульсіей, выше приготовленной. При чемъ сей 
послѣдней берутъ 100 к. е., а красящей смѣси 20 к. с. и 
снова фильтруютъ. 

Р а с т в о р ъ № 4 . 

Эретрозину химич. чистаго . . 4 грам. 
Воды дистиллированной . . . 50 к. с. 
Алкоголя ВЪ 95% Т 450 „ „ 



Для полученія этого раствора для окрашиванія бромо-
серебряннаго коллодіона берутъ: 

Раствора № 4 75 к. с. 
№ 2 30 „ „ 
№ 3 30 „ „ 

Глицерина химич. чистаго . . 25 „ „ 
Алкоголя въ 95% Т 120 „ „ 
Дистиллированной воды. . . 2о „ „ 

Полученный мутный растворъ оставляйте стоять 1/4 часа, 
снова взбалтывайте и прибавляютъ но каплями крѣнкаго  
нашатырнаго спирта, пока жидкость сдѣлается прозрачной; 
послѣ этого оставляйте стоять въ покоѣ 2 - 3 сутокъ, хо-
рошо закупоривъ стклянку. Хранить въ темномъ конечно 
мѣстѣ. Далѣе фильтруютъ, и эту .жидкость, смѣшиваютъ съ 
100 к. с. бромо-серебряной коллодіонной эмульсіи. 

Такъ какъ окрашенная эмульсія весьма скоро портится, 
то ее слѣдуетъ приготовлять лишь иередъ самыми употреб-
леніемъ. 

Серебряная бромо-коллодіонная эмульсія не портится, если 
будетъ храниться въ темномъ номѣщеніи, но се всегда надо 
хорошо взбалтывать до своего смѣшенія съ окрашивающими 
составами, чтобы бромистое серебро могло хорошо соеди-
ниться, т. е. распределиться въ эмульсіи. 

На пластинкахъ съ эозиномъ и эретрозиномъ иногда по-
лучаются пятна съ мелкими зерномъ по средний; это ничто 
иное какъ выкристилизовавшаяся пикриновая кислота, и лишь 
стоить только прибавить въ окрашивающуюся жидкость не-
много дистиллированной воды, чтобы эти пятна болйе не по-
лучались. Глицсринъ яге прибавляется для того, чтобы под-
держивать эмудьсіондый слой пластинки въ сыромъ видй. 

Приготовленіе ортохроматичеснихъ п л а с т и н о к ъ . 

Эти пластинки приготовляются двоякимъ способомъ, смо-
тря по требованію той цйли, для которой онй должны слу-
житъ; такъ, если желаютъ ихъ имйть какъ негативы, на ко-
торыхъ будутъ производить съемку и съ которых!» будутъ 
печатать позитивы, тогда чувствительный слой доллгенъ быть 
крѣпко прикрйгіленъ къ стеклу; если яге по снятіи негатива 



желаютъ слой для требуемой цѣли отдѣлить отъ стекла,, 
тогда онъ долженъ быть не очень укрѣпленъ на стсклѣ, а 
потому мы укажемъ, какъ слѣдуетъ поступать въ первомъ и 
какъ поступить во второмъ случаяхъ. 

Для того чтобы слой коллодіонный крѣпко держался на 
стеклѣ, то прежде чѣмъ обливать стекло, конечно хорошо 
вычищенное (смотри главу V I I I ) , ему Даютъ такъ называемый 
подслой, который укрѣпляетъ и достаточно крѣпко держишь 
на стеклѣ чувствительную пленку; безъ этого подслоя хотя 
и можно бы было обойтись, но мы риекуемъ иногда ли-
шиться изображения, такъ какъ при дальнѣйтиихъ манупу-
ляціяхъ слой этотъ можетъ легко соскочить со стекла. Для 
полученія этого подслоя поступаютъ такъ: предварительно 
дѣлаютъ растворъ ихъ: 

Воды дистиллированной 500 к. с. 
Желатины чистой 5 грам. 
Уксусной кислоты кристаллич 10 к. с. 
Алкоголя 95° Т 10 „ „ 

послѣ этого составь нагрѣваютъ до -)- 35° К, и при такой же 
температурѣ фильтруюшь и наливаютъ на стекло такимъ же 
способомъ, какъ это дѣлается при мокромъ способѣ обливанія  
стекла каллодіономъ (глава VI). Лучше будетъ, если послѣ  
обливанія стекла, избытокъ слить въ ту же стклянку и еще 
повторить обливаніе. ІІотомъ стекло кладутъ на ровную по-
верхность и просушиваютъ при обыкновенной температурѣ  
комнаты. ІІослѣ чего. покрываютъ коллодіомной эмульсіей. 

Если бы потребовалось приготовить пластинки съ отдѣ• 
ляюгцимся слоемъ, то на такія пластинки безъ подслоя, прямо 
наливаютъ на вычищенныя стекла бромо-коллодіонную эмуль-
сію, и когда спиртъ съ эфиромъ испарится, то еще на влаж-
ную эту поверхность наливаютъ теплый растворъ 3% же-
латина, раствореннаго въ дистиллированной водѣ. Пластинки 
кладутъ на ровную поверхность, даютъ хорошо просохнуть 
H отдѣляіотъ пленку; но чтобы эта пленка отдѣляласп легче, 
слѣдуетъ прежде покрытія эмульсіоннымъ коллодіономъ. чи-
стая стекла протерѣть талькой. 

Эмульсіонныя коллодіоиныя пластинки кладутъ въ кассетъ 
въ сыромъ видѣ; послѣ снятія ихъ нромываютъ въ водѣ, пока 
исчезнуть масляно-образныя струйки, даютъ стечь излишку 



воды и проявляюсь не въ кюветтѣ, какъ это дѣлается при 
сухомъ бромо-желатйнномъ ироцессѣ, но какъ обыкновенно 
дѣлаютъ проявлепіе при мокромъ коллодіонномъ (глава VI): 
когда достаточно проявится, то хорошо промываюсь нега-
тивъ и фиксируютъ обыкновеннымъ споеобомъ. 

Проявленіе ортохроматическихъ негативовъ. Эти пла-
стинки даютъ хорошіе результаты при употребленіи слѣдую- 
щаго проявителя: 

A. Дистиллированной воды 500 к. с. 
Сѣрнистаго натра 200 грам. 
Поташу химич.-чистаго 200 „ 

B. Гидрохинона 25 „ 
Алкоголя въ 95° Т 100 к. с. 

C. Бромистаго аммоннія 25 грам. 
Воды дистиллированной. . , . • • 100 к. с. 

Для йроявленія приготовляется смѣсь изъ 
Раствора А 100 к. с. 

„ Б 5 „ „ 
Г 7 

,, - I? 
Усиливайте ортохроматическихъ негативовъ. Усиливаніе  

это можетъ производиться прежде фиксировки и послѣ фик-
еировки; усиливаніе передъ фиксировкой дѣлается слѣдующимъ  
растворомъ: 

A. ІТирогалловой кислоты " грам. 
Лимонной кислоты 7 „ 
Воды дистиллированной 1500 к. с. 
Уксусной кислоты кристаллич.. . . 25 капель 

B. Азотно-кислаго серебра 10 грам. 
Дистиллированной воды 100 

Для усиливаыія смѣншваютъ: 
Растворъ А 100 к. с. 

В- 5 „ „ 

ІІослѣ проявленія негативъ хорошо промываюсь подъ 
краномъ водой и обливаюсь этимъ растворомъ, сливая его 
обратно въ ту же посуду, изъ которой наливали,—до тѣхъ  
поръ пока негативъ приметь надлежащую силу; далѣе про-
мываюсь водой и фиксируютъ. 



Усиливаиіе послѣ фиксировки. Дѣлаютъ растворы: 
A, Гидрохинона 10 грам. 

Воды дистиллированной . 1000 к. с. 
Лимонной кислоты . . . 5 грам. 

B. Ляпису Ю „ 
Воды дистиллированной • . 800 к. с. 

Для усиливанія смѣшиваютъ: 
Растворъ А, . . . 3 ч. 

В. . . . 1 „ 
Этимъ растворомъ хорошо промытый негативъ послѣ  

фиксировки обливаютъ нѣсколько разъ, пока получать же-
лаемую силу. • 

Чтобы придать негативу еще большую силу, то можно 
усиливать слѣдующимъ растворомъ: 

Сулемы 2 грам. 
Воды 'дистиллировано!! . . . 1 0 0 к. с. 
Бромистаго калія 2 грам. 

Когда негативъ побѣлѣетъ, то его хорошо промываютъ п 
переносятъ въ растворъ, состоящій изъ: 

Воды дистиллированной. . . . 6 к. с. 
Сѣрнистаго натрія і грам. 

Ослабленіе н е г а т и в о в ъ . Пока негативъ еще сырой, его помѣ- 
щаютъ въ растворъ, состоящій изъ: 

Марганцево-кислаго кали . . 1 грам. 
Воды дистиллированной. . . 300 к. с. 

послѣ этого промываютъ въ 5% растворѣ синеродистаго ка-
лія и опять хорошо промываютъ. 

Или можно обезсилить негативъ въ обыкновенномъ ги-
посульфит® или фиксаж® съ ирибавленіемъ нѣсколькихъ  
капель желтаго синельыаго калія. 

Ортохромотизированіе п л а с т а н о н ъ с ъ с ѣ р н и с т о - н и с л ы м ъ с о е д и н е н і е м ъ 
ализинировой сини. 

Это вещество является прекраснымъ очувствителемъ бро-
можелатинныхъ пластинокъ къ краснымъ и ульта-краснымъ 
лучамъ; получаемые результаты превоеходятъ все, что до 
сихъ поръ было достигнуто въ этомъ направленіи. Такъ какъ 



ализариновая синь трудно растворима въ водѣ, то ее несра-
вненно выгодиѣе примѣнять въ видѣ соединенія съ сѣрно- 
кислымъ натріемъ, которое очень хорошо растворяется въ 
водѣ. Растворы, впрочемъ, плохо сохраняются а потому ихъ 
необходимо употреблять всегда с.вѣже-приготовленными. 

Пластинки очувствляются въ прододженіи .3-хъ минутъ 
въ ваннѣ изъ: 

1% раствора сѣрнисто-кислаго соединенія 
ализариновой сини 4 к. с. 

Амміака 1 » « 
Воды юо „ „ 

Для того, чтобы сфотографировать напр. линію А спек-
тра достаточно 5-ть секундъ; пластинки, очувственныя счи-
тавшимся до настоящаго времени наиболѣе энергичнымъ 
очувствителемъ—сѣрнисто-кислымъ церуленномъ, для дости-
женія такого яге результата необходимо было экспонировать 
5-ть минутъ. 

Дѣйствіе ализириновой ванны можно значительно уси-
лить, прибавивъ къ ней (6 — 10) 2% % раствора азотно-ки-
слаго серебра. 

Этотъ новый очувствитель окаягетъ не малую услугу въ 
дѣлѣ изготовленія негативовъ для трехцвѣтнаго печатанія. 

Ж е л т ы е экраны д л я ортохроматическихъ пластинокъ. 

Фотографы, начинающіе работать на ортохроматическихъ 
пластинкахъ, весьма часто затрудняются въ выборѣ ягелтыхъ 
свѣтофильтровъ, а потому онѣ хорошо сдѣлаютъ, если по-
добные фильтры будутъ приготовлять сами, обработывая от-
фиксированную, хорошо промытую и высушенную бромо-же-
латинную пластинку 1% растворомъ пикриновой кислоты, 
остороягно (но каплямъ) занейтрализованной амміакомъ. Ней-
трализуютъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ ясно слышенъ за-
пахъ амміака. Въ такой растворъ погружайте на нѣсколько  
минутъ пластинку, затѣмъ ее высушиваютъ. 

Если окраска ягелатииоваго слоя окажется почему-либо 
недостаточно густа, то на экранъ накладывайте листокъ, 
предварительно выкрашенный въ указанномъ выше растворѣ  
пикриновой кислоты. ІІослѣ просушки такой листокъ отлично 



держится на экранѣ. Такіе желатиновые листки (неокрашен-
ные), нарѣзанные въ форматы пластинокъ, имѣются во вся-
комъ складѣ фотографическихъ принадлежностей и приме-
няются для наращиванія фотографическихъ пленокъ. 

Свѣтофильтръ выгоднѣе всего ставить у самой пластинки, 
а если конструкція камеры этого не позволяетъ, то на воз-
можно менынемъ отъ нея разстояніи. Свѣтъ очень слабо 
дѣйствуегь на ириготовленныя такимъ образомъ экраны и 
они сохраняются, не выгорая очень долго. 

Ж е л т ы й с в ѣ т о ф и л ь т р ъ . 

Однимъ изъ лучшихъ сиособовъ приготовлснія желтыхъ 
свѣтофильтровъ. при фотографированіи на эратрозиновыхъ 
пластинкахъ, является слѣдующій: 

Растворяютъ: 
10 ч. желтой окрадиновой краски въ 

150 „ спирта. Отдѣльно растворяюсь: 
5 „ фуксина въ 

100 „ спирта и на каждый 
100 „ нормальнаго 2% коллодіона прибавляюсь 
20 „ раствора окрадиновой желтой краски и 

7—8 „ раствора фуксина. 
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Часть IV. 
Ц в ѣ т н а я ф о т о г р а ф і я . 

Г Л А В А XV. 

Ученіе о свѣтѣ и цвѣтѣ въ современномъ толкованіи, какъ  
основа цвѣтной фотографіи. 

Прозрачный среды глаза оказываютъ на иадающій свѣтъ  
такое же дѣйствіе какъ стекла камеры-обскуры, употребляе-
мой фотографомъ. Онѣ образуютъ внутри глаза изображеніе  
предметовъ, насъ окружающихъ. Это изображеніе при нор- 
мальномъ зрѣніи надаетъ на очень нѣжную ткань, такъ на-
зываемую сѣтчатую оболочку, выстилающую заднюю часть 
I vi аза. ІІослѣдняя вся состоите изъ чрезвычайно искустно 
іюстроенныхъ элементов'!,; каждый изъ этихъ элементовъ 
посредствомъ тонкихъ волоконъ, которыя вмѣстѣ составляютъ 
такъ называемый зрительный нервъ, находится въ соединеніи  
съ головнымъ мозгомъ. Эти элементы отъ падающаго на 
нихъ свѣта приходясь въ раздраженное состояніе. Но такъ 
какъ каждой точки внѣшняго міра (поля зрѣнія) соотвѣт- 
ствуетъ определенная точка на сѣтчатой оболочкѣ, то мо-
гутъ столько точекъ отдѣльно быть восприняты, сколько 
отдѣльныхъ элементовъ находится на сѣтчатой оболочкѣ.  
Если два или нѣсколько впечатлѣній упадусь на одинъ та-
кой элемента, то отдѣлыюе воспринятое уже болѣе не воз-

'можно и тогда происходитъ смѣшеніе обоихъ впечатленій. 
Если свѣтъ различнаго цвѣта у надеть на одинъ и тотъ 

же элеменсь сѣтчатой оболочки, тогда должны оба впеча-
т л ѣ н і я на сѣтчатой оболочке, или можетъ быть еще въ го-

Фотографъ-практккъ. Ю 



ловномъ мозгу слиться въ одно общее впечатлѣніе. Действи-
тельно, выводы, дѣлаемые при изученіи смѣшенія красокъ и 
смѣшенія цвѣтовъ на сѣтчатой оболочкѣ совсѣмъ другое и 
неправильное обобщеніе этихъ выводовъ долгое время пре-
пятствовало развитію ученія о цвѣтахъ. 

Существуютъ тѣла, которыя видимы, если только между 
ними и глазомъ наблюдателя не находится другого непро-
зрачнаго тѣла. Подобными тѣлами будутъ солнце, неподвиж-
ным звѣзды, и всѣ раскаленным и горящія вещества. 

Напротивъ того, существуйте такія тѣла, которыя могутъ 
быть чувствомъ зрѣнія только тогда, когда тѣло первой группы 
подѣйствуетъ на нихъ т. е. когда они будутъ освѣщены. 

Тѣла первой группы называются самосвіътящими, тѣла  
второй — темными или освѣщенными. Послѣднія тѣла для 
того, чтобы быть видимыми для глаза заимствуйте свѣтъ  
изъ посторонних!» ИСТОЧНИКОВ!», но коль скоро они освѣ- 
щены, то могутъ служить сами источникомъ свѣта для дру-
гихъ тѣлъ. 

Изъ всѣхъ источников!» свѣта, солнце суть самый важ-
нѣйшій изъ источников!», а потому наше вниманіенаироисхо- 
жденіе цвѣтовъ, исключительно будетъ относиться до свѣта  
солнца. 

Когда солнце стоить высоко на небѣ, то оно кажется бѣ- 
лымъ, его свѣтъ не имѣетъ никакого опредѣленнаго цвѣта,  
въ настояіцемъ смыслѣ этого слова оно бѣлое. Бѣлая бу-
мага, хорошо выштукатуренная стѣпа, при подобном!» освѣ- 
іценіи кажутся бѣлыми. 

Вблизи горизонта солнце напротивъ производить желто-
ватое или красноватое впечатлѣніе и если лучи упадутъ на 
одинъ изъ помянутыхъ предметов!», то они кажутся желто-
ватыми или красноватыми. 

Маленькое трехреберное тѣло изъ очень чистаго стекла 
съ хорошо отполированными поверхностями, называется 
призмой. 

При помощи зеркала, помѣщеннаго за окномъ, которое 
плотно закрыто ставнями, непропускающаго совсѣмъ- свѣта,  
черезъ очень узкую щель, сдѣланную въ ставнѣ, пропуска-
ют!» въ горизонтальном!» нагіравленіи солнечный лучь въ 
совершенино темную комнату. Узкій пучекъ лучей на сво-
емъ пути встрѣчаетъ вертикально поставленную призму, 



здѣсь свѣтовоіі лучь уклоняется отъ своего первоначальнаго  
пути и разлогается на безконечно большое число цвѣтныхъ  
лучей, которые по выход® изъ призмы распространяются по 
прямой линіи. Если эти лучи попадутъ на бѣлый экранъ, то 
образуютъ на немъ блестящее цвѣтное изобраіженіе, такъ на-
зываемый солнечный спектръ. Въ этомъ изображены мы тот-
часъ узнаемъ цвѣта радуги, но только болѣе яркіе и болѣе  
чистые, чѣмъ мы обыкновенно привыкли въ ней видѣть.  
Ближе къ тому мѣсту экрана, котораго коснулся бы бѣлый  
лучъ, не проходя черезъ призму, находится красный цвѣтъ,  
загѣмъ слѣдуютъ по порядку цвѣта оранжевый, желтый, 
желто-зеленый, зеленый, голубой, голубо-зеленый, ультрама-
риновый и фіолетовый (смотри хромо-литографическое изо-
бражение). 

Свѣтъ, встрѣчая на своемъ пути предметы, частью или 
полностью отражается и принимаете новое направленіе, это 
явленіе называется отраженіемъ свѣта или рефлексгей евѣта.  
Эаконъ отраженія свѣта, т. е. рефлексы выведешь съ точно-
стно въ такой формул®, что подъ какимъ угломъ свѣтъ па-
даете на плоскую поверхность, подъ такимъ же угломъ онъ 
и отразится отъ этой поверхности (уголъ паденія свѣта ра-
вняется углу отраженія). При этомъ часть свѣта теряется, 
переходя въ другую форму физической энергіи. Потеряв-
шаяся такимъ образомъ часть свѣта не прекращаете своего 
существования, не пропадаете вовсе, но только превращается, 
и это физическое явленіе называется поглощеніемъ свѣта;  
количество' поглощенного свѣта въ сумм® съ отраженнымъ 
равно всему количеству свѣта, упавшему на эту поверхность. 
Таковъ физическій законъ для непрозрачных!, тѣлъ. Если 
яге лучь свѣта встрѣчаетъ на пути своего нрохожденія  
предметъ прозрачный какъ напр. стекло фотографической 
пластинки, то часть св®та отражается по тому-яге закону не-
прозрачйыхъ тѣлъ отъ передней поверхности тѣла; болыпая-
же часть свѣта проникаете во внутрь прозрачнаго тѣла,  
измѣнивъ свое направление, но не поглощается имъ, a дѣ- 
лится опять, и меньшая часть отражается отъ задней по-
верхности, точно такъ же, какъ отъ передней, большая же 
часть оставляете тѣло (стекло), ніройдя его насквозь, снова 
измѣнитъ свое направленіе. Это двойное отраженіе падаю-
щего свѣта отъ передней и отъ задней поверхности прозрач-
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наго тѣла имѣетъ важное значеніе для объясненія цвѣтной 
фотографіи. 

Вслѣдствіе только что сказанного закона преломлены 
свѣта, лучъ проходяіцій черезъ стеклянную призму, о чемъ 
мы уже говорили, преломляется и вторично преломляется 
при переходе его изъ призмы въ воздушную среду и раз-
делятся на радужные цвета. Если -все эти отдельные цвета 
направить въ одно и соединить ихъ, то получается цвета 
первоначальна™ луча т. е. белый. 

Радужные цвета, полученные разложеніемъ луча стеклян-
ною призмою, называются (какъ мы знаемъ) спектромъ. Если 
спектръ направить на белую бумагу и на пути спектра по-
ставить прозрачное цветное стекло—сптътовой филътръ, те 
за стекломъ въ спектре (т. е. на белой бумаге) остается 
только светъ такого же цвета, какъ и цветное стекло, 
остальные же цвета въ спектре исчезнуть, они какъ бы 
будутъ поглощены цветнымъ стекломъ. 

Точно также всякій прозрачный цветной предмета, напр. 
красное стекло, пропускаешь только часть спектра, того же 
краснаго цвета, а остальные поглощаешь. Если же спектръ 
направить ыа цветную бумагу, напр. на красную, то полу-
чится тотъ же эффекта, т. е. изъ спектра получимъ на кра-
сной бумаге только красный цвета. Это и есть то свойства 
света, вследствіе котораго разные тѣла природы намъ ка-
жутся только предметы, которые отражаюсь только кра-
сный цвета изъ белаго света, а остальные цвета поглоща-
юсь; тоже слѣдуетъ сказать о зелеыыхъ, синихъ и т. д. иред-
метахъ. Белыми намъ кажутся только те предметы, которые 
отражаютъ одинаково в с е цвета спектра, составляющее бе-
лый светъ и никакого спектрального цвета не поглощаюсь. 

Само собою разумеется, что сиектрилышй цвета, отра-
женнымъ цветнымъ предметомъ въ сложности со всѣми  
другими цветами, поглощаемыми имъ, составляете белый 
светъ луча. Въ физике такіе цвѣта, составляющіе белый 
свесь, называются дополнительными. 

Найдено, что наше глазъ получаете впечатлѣніе бѣлаго  
света, не только, когда в с е спектральные цвета собраны 
вместе, но и тогда, когда собранный вместе два, надлежа-
щи.\гь образомъ, подобранные чистые спектральные цвета, 
известныхъ оттенковъ, какъ напр., и зелено-голубоватый, 



оранжевый и свѣтло-голубоватый, желтый и темно-синій,  
зеленовато-желтый и фіолетовый. И такіецвѣта называются 
тоже дополнительными. 

Отдѣльные спектральные цвѣта могутъ быть получены 
смѣшеніемъ двухъ какихъ нибудь спектра,пьныхѣ цвѣтовъ,  
иначе говоря, отдѣльные спектральные цвѣта могутъ быть 
нечистые, a смѣшанчые: желтый напримѣръ, цвѣтъ полу-
чается при смѣшеніи оранжеваго и зеленаго; зеленый отъ 
смѣшенія голубого и желтого. Равнымъ образомъ отсюда 
можно заключить, что предметы кажутся намъ, напр. жел-
тыми, потому, что они поглоіцаютъ вс.ѣ цвѣта спектра, ис-
ключая оранжеваго и зеленаго, которые будучи отражены 
одновременто, т. е. въ смѣси, производятъ въ нашемъ глазу 
впечатлѣніе желтаго цвѣта; точно также зеленые предметы 
могутъ отражать только желтые и голубые цвѣта; а осталь-
ные изъ спектра должны поглощать. Вообще можно при по-
средствѣ подходящихъ смѣшеній произвести любой цвѣтъ.  
имѣя въ своемъ распоряжении три, такъ называемый основ-
ныя цвѣта, какъ напр. красный, желтый и голубой и т. д. 
А такъ какъ подходящая смѣсь основныхъ цвѣтовъ должна 
давать бѣлый свѣтъ, то и здѣеь можетъ быть рѣчь о допол-
нительныхъ цвѣтахъ, при чемъ дополнительные могутъ быть 
не только простые, но и смѣшанные или составные. 

Сущность свѣта физикой опредѣляется не какъ нѣчто  
вещественное, какъ это раньше гіредпологалось, и какъ не-
которое движеніе ыеизвѣетнаго вещества. Впечатлѣніе же 
свѣта въ нашемъ глазу получается тогда, когда это движе-
т е произведете нѣкоторое раздраженіе нашей нервной 
глазной системы. Различным цвѣтныя впечатлѣнія полу-
чаются отъ различного качества движеній, отъ различ-
на™ характера евѣтовыхъ волнь; болѣе длинным волны 
свѣта производятъ впечатлѣніе краснаго двѣта, болѣе ко-
роткія-оранжеваго т . д . вплоть до фірлетоваго. Нѣкоторое  
грубое подобіе о свѣтовомъ, волнообразномъ движеніи неиз-
вѣстнаго вещества, почему-то названнаго эфиромъ и прони-
кающаго во всю вселенную со всѣми ея тѣлами, можетъ 
представить намъ волнообразное движеніе стоячей воды, ко-
гда бросимъ въ нее камень: мы видимъ постоянно вновь обра-
зующееся волнообразные круги, которые кажутся движущи-
мися по направленію отъ центра, мѣста паденія камня, ме-
жду тѣмъ, какъ вода въ дѣйствительности не отодвигается 



отъ центра, о чемъ мы можемъ судить но плавающимъ на 
ней легкимъ предметамъ, нрыгающимъ на волнахъ и остаю-
щимся на одномъ и томъ-же мѣстѣ. чего-бы никогда не было, 
если-бы вода двигалась. На основаніи теоріи о свѣтовыхъ  
волнахъ, подобныхъ водяпымъ, различаюсь у нихъ (волнъ) 
длину, считая отъ вершины гребня одной волны до вершины 
гребня другой волны. Подобно тому, какъ водяныя волны, 
иеходящія изъ разныхъ центровъ (при одновременномъ па-
дении двухъ камней въ двухъ разныхъ мѣстахъ) могутъ см®-
шиваться, скрещиваться, усиливая или ослабляя дрѵгъ дру-
га, весьма основательно предполагаюсь, что и свѣтовыя вол-
ны тоже могутъ встрѣчаться, скрещиваться, ©мѣдіиваться,  
усиливая или ослабляя другъ друга. Если на вод® встрѣ- 
тятся двѣ волны въ одной точкѣ своими гребнями, то он® 
производясь одну волну большихъ размѣровъ, равную сумм® 
обѣихъ; и если об® волны были равны, то сумма ихъ будетъ 
вдвое больше каждой изъ нихъ; если-же эти двѣ равный 
волны встрѣтятся такимъ образомъ, что гребень одной, со-
впадаете съ глубиной другой, то въ сумм® ' не получится 
никакой волны, потому что он® взаимно другъ друга уни-
чтожаюсь, и вода въ этотъ моментъ не всколыхнется въ 
этомъ мѣстѣ. Такое явленіе смѣшенід волнъ называется 
интерференцией или игрой волнъ. Такая интерференція  
весьма основательно предполагается и у свѣтовыхъ волнъ. 
И при совпаденіи гребней свѣтовыхъ волнъ получится тоже 
интерференція, игра свѣта, которая, попадая на нервную си-
стему глаза, производить впечатлѣніе усиленное, а при со-
впаденіи гребня со впадиной—полное уни-чтоженіе свѣтоваго  
впечатлѣнія, т. е. темноту, если свѣтовыя волны были одного 
цвѣта, одной длины. Иной эфектъ получается при интерфе-
ренціи различныхъ спектральныхъ цвѣтовъ; такъ какъ у 
различныхъ цв®товъ длина волнъ различная, то при интер-
фереоціи происходить не простое усиленіе или ослабленіе  
вплоть до ушічтоженія свѣта, а происходить увеличеніе или 
уменыпеніе длины волнъ, т. е. иначе говоря измѣненіе цвѣта. 

Все здѣсь сказанное можно резюбировать такъ: цвѣта въ 
природ® бываюсь или чистые спектральные, радужные цвѣта,  
или изъ смѣси. Могутъ же они произойти двоякимъ обра-
зомъ, или вслѣдствіе поглощенія части спектра, при чемъ 
поглощенная часть лучей превращается въ теплоту или въ 
химическую реакцію, или вслѣдствіе интерференціи, игры 



волнъ евѣта, вследствие ѵснленія спектральнаго цвѣта и 
ослабленія осталышхъ. 

Такъ какъ тѣла природы сами по себѣ безцвѣтны, то 
следовательно они намъ кажутся цветными или вследствіе 
поглощения спектральиыхъ цветовъ света, или вследствіе 
игры ихъ. Цвѣтной фотографии досттаютъ сь большимъ 
или мвньшимъ утѣхомъ, пользуясь обоими свойствами света. 

Г Л А В А XVI. 

Новѣйшіе успѣхи цвѣтной фотографіи. 

IIa практике все способы цветной фотографіи къ сожа-
лѣнію, все до сего времени еще не применимы но уже вы-
работаны основанія, которыя даютъ надежду, хотя и доволь-
но слабую, но действительную возможность пользоваться, въ 
педалекомъ будущемъ цветною фотографіей для практиче-
ских ъ целей. 

До сихъ поръ въ сущности мы знаемъ только два способа 
полученія цвѣтныхъ фотографій: одинъ, такъ называемый 
прямой способъ, при которомъ для полученія цветовъ поль-
зуются известными свойствами света, о чемъ мы скажемъ 
дальше; второй способъ не прямой, соетоитъ въ томъ, что 
приготовляютъ нѣсколько снимковъ съ окрашенныхъ пред-
метовъ при помощи цвѢШовыхъ стеколъ и этими снимками 
пользуются затѣмъ для приготовления негатнвныхъ пласти-
нокъ т. е. клише, которыми уже печатаіотъ на бумаге изо-
браженія соответствующими дополнительными цветами по-
следовательно одинъ за другимъ. Прежде чѣмъ приступить 
къ опйсанію новѣйшаго способа фотографированія въ есте-
ственныхъ цвѣтахъ, мы опишемъ кратко оба эти способа. 

Если светъ проходить черезъ очень мелкозернистый фо-
тографическій слой, нанесенный на отполированную поверх-
ность, то онъ отражается сначала отъ полированной поверх-
ности, a затѣмъ отъ поверхности фотографическаго слоя; при 
этомъ получается внутри такого фотографическаго слоя мно-



жество такъ называемыхъ стоячихъ волнъ, въ которыхъ узло-
вым точки производятъ дѣленіе въ фотоГрафическомъ слой, 
при чемъ внутри его получается множество лежащихъ одна 
на другой мелкихъ пластинокъ, которыя взаимно удалены 
другъ отъ друга на разстояніи половины длины волны дан-
наго цвѣтаѵ Если такимъ образомъ фотографированную пла-
стинку разсматривать при свйтй, падающемъ сверху, то отъ 
отдѣльныхъ отражающихся плоскостей внутри ея свйтъ бу-
детъ отражаться прямо по направленно къ глазу; но по извй-
стнымъ законами интерференцін отъ надающаго сверху бй-
лаго свйта будутъ отражаться довольно замйтно только тй 
волны, длина которыхъ ровна разстоянію отражающими 
слоями. 

Такимъ образомъ, если въ фотографическомъ слой отра-
жающая плоскости отстоять одна отъ другой на разстояніи  
длины волнъ краснаго цвйта, то и отраженный евйтъ пока-
жется красными. Этотъ принцигіъ, установленный сначала 
Ценкеромъ, усовершенствованный затймъ Липманомъ, выз-
вали въ послйднее время много разговоровъ, особенно послй 
того, какъ различными изслйдователямъ удалось получить 
этимъ путемъ довольно сносныя цвйтныя фотографіи. Но 
этотъ способъ имйетъ много несовершенствъ, про которыя 
мы скажимъ лишь въ общихъ чертахъ. Во первыхъ, онъ тре-
буете весьма мелкозернистаго фотографическаго слоя, т. е. 
такого, въ которомъ отдйльныя частички были бы весьма 
малы въ сравненіи съ длиною волны свйта; приготовить та-
кой слой, даже только до нйкоторой степени однообразной 
большой чувствительности къ свйту, до сихъ поръ вообще 
не удавалось. Во вторыхъ, изображенія кажутся окрашенными 
только при свйтй, падающемъ сверху; при ироходящемъ же 
насквось свйтй, они или совершенно не окрашены, или по-
казывайте самые слабые дополнительные цвйта. Наконец!» 
умноженіе изображеній является совершенно невозможными. 
Удастся ли когда либо притти этимъ путемъ къ лучшими 
практическими результатами, должно считать по меньшей 
мйрй сомнительными. 

Болйе разработать и уже часто примйняется на практик!», 
такъ называемый, не прямой (косвенный) способъ фотографи-
рованія въ естественныхъ цвйтахъ, принципъ котораго мы 







разъяснимъ болѣе подробно, такъ какъ онъ можетъ служить 
образцомъ для новѣйшей формы цвѣтной фотографіи. 

Обыкновенныя сухія фотографическія пластинки чувстви-
тельны въ сущности только къ синему и фіолетовому свѣту,  
но примѣшивая незначительная количества оиредѣленныхъ  
красящихъ веществъ, можно сдѣлать фотографическіе слои 
чувствительными почти къ каждому произвольному цвѣту.  
Этотъ принципъ, открытый профессоромъ Фогелемъ находить 
примѣненіе къ такъ называемой ортохроматической фотогра-
фии. Мы называемъ эту пластинку ортохроматическую тогда, 
когда она передаетъ степень яркости всѣхъ цвѣтовъ такъ, 
какъ она калюется нашему глазу въ дѣйствительности. 

Вообразите себѣ теперь ортохроматическую пластинку, по-
крытую желтой пластинкой, то есть такой, которая пропу-
скаете только желтый цвѣтъ, тогда на ней изобразятся всѣ  
тѣ предметы, которые исиускаюте желтый цвѣтъ, причемъ 
самый яркій желтый свѣтъ будете въ оттѣнкахъ переданъ 
на негативѣ наиболѣе чернымъ. Если мы туже операцію иро-
дѣлаемъ съ краснымъ и синефіолетовымъ фйльтромъ лучей, 
то мы нолучимъ два фотографическихъ негатива, на кото-
рыхъ будуте всѣ оттѣнки краснаго или синефіолетоваго  
цвѣта. Всѣ смѣшанныя цвѣта, которые заключаютъ синій,  
красный и желтый, или два изъ этихъ цвѣтовъ, могутъ на-
ходиться на двухъ или на трехъ нашихъ негативовъ и при-
томъ соотвѣтствующія части будутъ казаться на негативѣ  
тѣмъ темнѣе, чѣмъ больше онѣ содержать въ себѣ данныхъ, 
основахъ цвѣтовъ. Поэтому если мы приготовимъ съ этихъ 
трехъ негативовъ три печатным пластинки и отпечатаемъ 
каждую изъ нихъ соотвѣтствующей красной, сдѣлавъ при 
томъ эти три отпечатка на одномъ мѣстѣ одного и того же 
листа бумаги, то мы получимъ изображаете, которое будете 
окрашено болѣе или менѣе согласно съ дѣйствительностыо.  
Мы не можемъ здѣсь входить въ подробности этого способа, 
такъ какъ это повлекло бы насъ слишкомъ далеко, но можно 
только упомянуть, что если предположить, что смѣшеніемъ  
трехъ основныхъ цвѣтовъ, — желтаго, краснаго и синяго— 
можно составить всѣ оттѣнки, находящіеся вообще въ при-
родѣ, и что цвѣтныя фильтры и печатный краски выбраны 
вѣрно, то этотъ процессъ долженъ былъ бы дать вполнѣ бе-



зукоризненные результаты, отъ чего, къ сожалѣнію, въ дей-
ствительности мы еще далеки. 

Этотъ сиособъ извѣстный ІІОДЪ названіемъ трехцвѣтной  
печати, употребляется уже различными фотомеханическими 
заведеніями съ большимъ или меньшимъ усиѣхомъ при при-
мѣненіи болѣе или менѣе сильной ретуши; но онъ еще очень 
далекъ до совершенства, уже потому, что приготовлеиіе цвѣт- 
ныхъ фотографій по этому способу весьма сложно. 

Теперь мы оішшемъ совершенно новый путь, который 
былъ найдешь профессором!, Жолли (Jolly) въ Дублинѣ. Онъ 
даетъ возможность сравнительно просто приготовлять фото-
граф! и въ естественных!, цвѣтахъ и не нужно быть слиш-
комъ большимъ оитимистомъ, чтобы увидѣть въ этомъ спо-
собГ зародышъ полнаго рѣшенія вопроса о цвѣтной фото-
графы, чего .ждать, кажется, осталось уже не долго. 

Способъ Жолли, который мы можемъ разсмотрѣть также 
только въ принцип!',, не совсѣмъ удобопонятенъ, однако мы 
попробуем!, объяснить его въ главныхъ осповныхъ чертахъ. 

Мы начнемъ со стеклянной пластинки, на которой нане-
сены одна подлѣ другой прозрачный краски. Для примѣра  
примемъ, что наша стеклянная пластинка раздѣлена на квад-
ратики въ 1 .миллиметр!,; эти квадратики окрашены такъ что 
подлѣ краснаго постоянно лежишь по всякому направленно жел-
тый,-а рядомъ съ дослѣднимъ—синій квадратикъ. Такую стек-
лянную пластинку можно приготовить при помощи раствора 
трехъ соотвѣтствующихъ анилиновыхъ красокъ въ желатино-
вомъ растворѣ; на пластинку эти краски наносятся при по-
мощи какихъ либо приспособленШ такимъ образомъ, чтобы 
отдѣлышя раскрашенные квадратики рѣзко отдѣлялись одинъ 
отъ другого, не выходя за свои контуры. Вмѣсто этихъ квад-
ратиковъ мы можемъ также вообразить себѣ цвѣтную линей-
ную сѣтку, которую мы въ состояніи легко приготовить при 
помощи линовальной машины. Эта цвѣтная пластинка—для 
простоты мы придерживаемся ея квадратной формы—соеди-
няется съ чувствительной къ цвѣтамъ пластинкой, т. е. такой, 
на которую дѣйствуютъ какъ желтый, такъ и красный и си-
пій цвѣта. Такое соединеніе производится такъ, что цвѣтнуіо  
пластинку, ея окрашеной стороной, прпкладываютъ къ чув-
ствительной къ свѣту сухой пластинокѣ. Приготовленную та-
кимъ образомъ пару пластинокъ, мы введемъ теперь въ ка-



меру такъ, чтобы цвѣтная пластинка была обращена къ объ-
ективу. Предположимъ затѣмъ, что при помощи устройства 
такимъ образомъ камеры, мы фотографируемы предметы, ко-
торый также состоять изъ цвѣточныхъ квадратов!», но зна-
чительно большихъ размѣровъ, чѣмъ окрашенные квадраты 
на нашей цвѣтной пластинкѣ. 

Если, нанримѣръ, изображеніе каждаго цвѣтнаго. квадрата 
снимаемой поверхности покрывает!» сто квадратиковъ пла-
стинки и разные квадраты оригинала окрашены различно— 
in» красный, синій и желтый цвѣта,—то тамъ, куда попадаете 
на цвѣтную пластинку изображеніе краснаго квадрата, нахо-
дятся 33 красныхъ маленькнхъ квадратика, 33 зеленыхъ и 
33 еинихъ. Такъ какъ красные квадратики нашего фильтра 
пропускайте только красный цвѣтъ, то подъ ними пластинка 
чериѣетъ, тогда это не произойдете надъ желтыми и синими 
квадратиками. Иначе обстоите дѣло въ томъ мѣстѣ, гдѣ про-
ектируется на цвѣтяую пластинку желтый квадрате нашего 
оригинала. Здѣсь могутъ произойти иочернѣнія пластинки 
только подъ желтыми квадратиками и соотвѣтственно этому 
получится анологическое явленіе при синемъ квадратикѣ.  
Такимъ образомъ полученный негативъ покажете множество 
черныхъ квадратиковъ, которые не отличаются другъ отъ 
друга ничѣмъ, кромѣ расположения. Если мы съ полученнаго 
такимъ образомъ негатива приготовим!» діапозитивъ, то вездѣ,  
гдѣ были черные квадраты получи мъ прозрачные и наобо-
рот!», и если наконецъ опять соединимы этотъ діапозитивъ  
съ нашей цвѣгной пластинкой и будемъ разематривать пла-
стинку при свѣтѣ, проходящем!» насквозь нее, и позаботимся 
еще о томъ, чтобы ноложеніе цвѣтной пластинки было со-
вершенно одинаково съ тѣмъ ея положеніемъ, которое она 
имѣла во время полученія негатива, то мы увидимъ изобра-
женіе нашего оригинала окрашенными въ естественные цвѣта,  
такъ какъ тамъ, гдѣ дѣйствовалъ на негативъ красный цвѣтъ,  
на позитивѣ теперь прозрачное мѣсто, которое соединяется 
съ красною частью цвѣтной пластинки и черезъ которое мы 
видимы проходящій на сквозь красный цвѣтъ; точно также 
будетъ и относительно двухъ другпхъ цвѣтовъ; въ тѣхъ мѣ- 
стахъ гдѣ дѣйствовалъ на пластинку желтый или синій  
цвѣтъ, мы увидимъ желтые или синіе крадратики. 



Подобное явленіе получится и при смѣшанныхъ цвѣтахъ.  
Предположимъ что нашъ оригинале содержите таіше зеле-
ный мѣста, тогда они (такъ какъ зеленый цвете въ сущно-
сти отражаете желтые и синіе лучи) будутъ вліять на части 
негатива, находящіяся йоде желтыми и синими крадрати-
ками; если мы затѣмъ будемъ разсматривать діапозитивъ  
подъ цвѣтной пластинкой, то при достаточномъ удаленіи  
эти синія и желтыя впечатлѣнія сольются опять въ зеленый 
оттѣнокъ, который былъ въ оригинале, 

Надеемся, что намъ удалось объяснить явленіе которое, 
говоря короче, основывается на следующемъ. Черезъ разно-
цветный фильтре, каждый основный цвете действуете на 
пластинку, только въ тѣхъ местахъ, где соответствующей 
цвете фильтра Пропускаете основной; если затемъ на праз-
рачный позитиве, приготовленный по полученному негативу, 
опять будетъ наложена цветная пластинка, то при разсма-
триваніи сквозь будутъ вліять только те цвета, которые ео-
отвѣтствуютъ оригиналу, тогда какъ другіе цвета будутъ за-
глушены темными местами позитива. 

Переходе отъ этого принципа къ действительному испол-
нен™ довольно простъ. Если вместо цветныхъ квадратиковъ, 
величиною въ одинъ квадратный миллиметре, мы вообра-
зимъ каждый квадратике нашей пластинки разделеннымъ 
опять на 10, 20 или 30 частей, изъ которыхъ каждая окра-
шена въ определенный основной цвете—желтый, красный 
или синій, и на позитиве, полученной по образовавшемуся 
за этой цветной пластинкой негативу, положимъ опять ео-
ответственнымъ образомъ цветную пластинку, то также и 
здесь будетъ иметь место дѣйствіе цветовъ, причемъ кон-
туры предметовъ на изображение выступятъ теме яснее, чѣмъ  
мельче деленіе цветной пластинки. 

Приготовление такихъ мелко-пунктированныхъ и мелко-
линованныхъ цвѣтныхъ нластішокъ не представляете теперь 
никакихъ существенныхъ затрудненій. Въ фотографіи, папри-
меръ, давно уже находятъ примѣненіе стеклянные пластанки, 
на которыхъ сделано на площади одного квадратнаго санти-
метра отъ 50—500 совершенно правильных^ штриховъ одинъ 
возле другого и которые приготовляются при помощи при-
способленныхъ для этого делительныхъ машинъ. Если пред-
ставить себе вместо черныхъ штриховъ, имеющихся на стек-



ляпныхъ сѣткахъ - цвѣтныя линіи, то не подлежите сомнѣ- 
нію, что производство практически выполнима и оно уже 
испытано профессоромъ Жолли на практикѣ и съ болыпимъ 
усиѣхомъ. 

Само собою понятно, что въ нашемъ способѣ не произой-
дет!) перемѣнъ, если вмѣсто правильной формы частей цвѣт- 
ной пластинки, примемъ неправильную форму, въ предполо-
жены, что трехъ основныхъ цвѣтахъ имѣется мѣсто въ доста-
точномъ колнчествѣ. Этотъ принципъ даетъ такимъ образомъ 
возможнооть очень легко примѣнить способъ Жолли. 

Вмѣсто разлинованной или раздѣленной на квадратики 
цвѣтной пластиикѣ, можно примѣнить цвѣтную пластинку, 
окрашенную мелкими точками. Поэтому одинъ изъ способовъ 
цвѣтного фотографированія будете, напримѣръ, слѣдующій:  
обыкновенная стеклянная пластинка посыпается стекляннымъ 
порошкомъ, каждый состоите изъ соотвѣтствующей смѣси  
желтыхъ, красиыхъ и сиыихъ стекляыныхъ частичекъ и на-
носится по возможности равномѣрнѣе, чтобы частички ле-
жали очень близко одна къ другой, но не покрывали другъ 
друга. ІІрсдставимъ себѣ теперь этотъ стеклянный цвѣтной  
порошокъ пршілавлеынымъ къ стеклянной пластинкѣ въ видѣ  
эмалевой краски и что полученная такимъ образомъ пла-
стинка покрыта на окрашеной сторонѣ желатиновой эмуль-
сіей, то мы получимъ всѣ средства для производства пря-
мыхъ цвѣтныхъ фотографій; такъ какъ если мы приготовлен-
ную такимъ образомъ пластинку введемъ въ камеру и освѣ- 
тимъ со стороны стекла чрезъ проплавленную цвѣтную пыль, 
затѣмъ нроявимъ и превратимъ полученный негативъ по 
одному изъ извѣстныхъ въ фотографіи способовъ въ діапози- 
тивъ, то разематривая послѣдній при проходящемъ насквозь 
свѣтѣ, получимъ изображеніе въ натуральны хъ цвѣтахъ. 

Въ послѣднее время Е. Уеллъ демонстрировалъ конгрессъ 
въ Лондон! рядъ снимковъ въ естественныхъ цвѣтахъ, при-
готовленныя по способу профессора Жолли и произвелъ по-
казанными имъ результатами большую сенсацію. Онъ произ-
водилъ съемку помощью свѣтофильтра, представляюіцаго со-
бою стеклянную пластинку, покрытую тонкимъ елоемъ жела-
тины, на поверхности которой нанесен были пораллельныя проз-
рачныя линіи краснаго, зеленаго и фіолетоваго цвѣтовъ. На 
одинъ квадратный дюймъ этихъ линій приходилось около 400. 



Съемку производить онь, наложивъ такой свѣтофильтръ на 
ОртохрОмическую пластинку; послѣдшш обработывалябв обык-
новеннымъ способом-!.. Съ полученнаго такимъ образомъ не-
гатива опъ изготовлялъ діапозитивъ и проэктировалъ его, 
наложивъ его на евѣтофильтръ, служащій при изготовленін  
негатива, такъ, чтобы извѣстныя линіи совпадали бы съ со-
ответствующими имъ линіями діапозитива—на экране, тогда 
получаются изображенія въ натуральных^ цвѣтахъ, очень 
точныя и очень эффектный. 

Онисанный процессъ еще до настоящаго времени соііре- 
женъ съ большими затрудненіями. Еще до сихъ иоръ не 
имеется ни совершенно чистыхъ красокъ, ни стеколъ, спо-
собныхъ пропускать цвета въ требуемой степени. Точно такъ 
же нетъ еще красокъ, которыя пропускали бы только одинъ 
красный, или только одинъ желтый, или синій цвѣтъ, но все 
они пропуокатотъ большее или меньшее количество света 
разныхъ цветовъ. Кроме того, мы не имѣеМъ еще столь со-
вершенныхъ ортохроматическихъ пластинокъ, чтобы на инхъ 
чтоль же сильно действовалъ красный цветъ, какъ желтый 
и синій. Но, впрочемъ, у насъ имеются уже средства суще-
ственно приблизиться къ этому идеалу. Эти средства со-
стоять въ такъ называемыхъ фильтрахъ, которые помещаются 
передъ сниманіемъ въ объоктивахъ или же передъ пла-
стинкой. 

Если мы напримеръ на пластинку, которая мало чувстви-
тельна къ красному свету, должны принять красные пред-
меты, то мы усиливаемъ дфйствіе краснаго- свѣта, въ про-
тивуположность другимъ цвѣтамъ, темъ, что производимъ 
съемку черезъ красную пластинку. Все подобный средства 
также служатъ намъ для достиженія нашей цѣли и при 
дальнейших!, опытахъ удастся, несомненно, найти и приме-
нить подходяіція краски, которыя будутъ по крайней мере 
очень близко подходить къ идеалыгымъ требованіямъ. 

Этотъ процессъ по принципу очень мало отличается отъ 
такъ называемой трехцветной печати, и эта последняя дей-
ствительно способна давать удовлетворительно окрашенный 
изображения, какъ известно по крайней мере изъ отдель-
ныхъ опытовъ. 

Какъ уже было упомянуто въ началѣ, въ настоящее время 
возможно сделать заключеніе о последствіяхъ изобретенія 



профессора Жолли, но мы должны чувствовать особенное 
удовлетвореніе, что давно изыскиваемой проблемѣ завоевана 
новая сторона и указанъ новый путь возможнаго разрѣшенія. 
Тѣ , которые еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ отрицали воз-
можность фотографы въ натуралыіыхъ цвѣтахъ, найдуть въ 
этомъ опять новое доказательство, что слово „невозможно" 
въ техник!, собственно не имѣетъ вообще никакого смысла. 
Конечно, надо согласиться, что многое достигается съ огром-
нымъ трудомъ или вовсе не выполнимо въ настоящее время, 
но можетъ быть выполнимо въ будущомъ, и потому, считать 
что либо никогда не выполнимымъ—-совершенный обсурдъ. 
Эта плодотворная мысль всегда должна поддерживать вся-
кого относяіцагося серіезно къ дѣлу науки и побуждать къ 
дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. 

Г Л А В А XVII. 

Трехцвѣтное печатаніе и разные новѣйшіе способы цвѣтной 
фотографы. 

Т р е х ц в ѣ т н о е печатаніе по теоріи Г е л ь м г о л ь ц а . 

Ириготовляютъ съ цвѣтнаго предмета три негатива, изъ 
которыхъ каждый сдѣланъ чувотвительнымъ для одной трети 
цвѣтовъ солнечнаго спектра. Первую треть сь краснаго кон-
ца спектра пластинка дѣлается чувствительной ціаниномъ. 

Второй негативъ дѣлается чувствительнымъ для средней 
трети спектра эозиномъ. Для остальной третьей части спектра 
можно употреблять чувствительныя пластинки безъ всякой 
подготовки, т. е. въ такомъ вмдѣ, какъ онѣ продаются, такъ 
какъ онѣ очень чувствительны для этой части спектра, оста-
ваясь для предыдущихъ двухъ третей болѣе или менѣе не-
чувствительными. Веякій любитель фотографы отлично пом-
нить, что красные цвѣта (первая часть спектра) на гіластинкѣ 
весьма мало или вовсе не отпечатываются, почему на позе-
тивахъ вмѣсто краснаго цвѣта появляются черныя тѣйи. 

А такъ какъ краски ціанинъ и эозинъ могутъ дѣлать 
пластинку чувствительной только для тѣхъ цвѣтовъ спектра, 



которые онѣ сами поглощаютъ, то, чтобы на пластинку дѣй- 
ствовали только именно эти поглощаемые ими цвѣта, нужно 
всѣ другіе цвѣта спектра задержать на ихъ пути. Это дости-
гается для первой красной одной трети спектра тѣмъ, что 
передъ объективомъ иомѣщается такъ называемый экраны 
или свѣтовой фильтры, т. е. стекло окрашенное пикриновой 
кислотой въ желтый цвѣтъ, для второй трети спектра свѣто- 
вой фильтры — или тотъ же что и для первой, или стекло, 
окрашенное растворомъ сѣрно кислаго ннккеля. Для послуш-
ней трети спектра свѣтоваго фильтра не употребляютъ. 

Послѣ ироявленія к фиксированія негативовъ, мы полу-
чаемы на каждомъ изъ нихъ совершенно разныя изображенія:  
на первомъ негативѣ иолучимъ черныя мѣста, на которыя 
подѣйствовалъ красный и оранжевый цвѣтъ цвѣтнаго пред-
мета. На второмъ,— черныя мѣста будутъ соотвѣтствовать  
цвѣтамъ средней трети спектра и на третьемъ—остальными. 

Если теперь будемъ копировать первыми негативомъ на 
металлической пластинкѣ, покрытой слоемъ желатина съ би-
хроматомъ кали, то желатинъ останется безъ измѣненія въ 
мѣстахъ; попавшихъ подъ черныя мѣста негатива, т. е. гдѣ  
свѣтъ не подѣйствуетъ, а иротивъ остальныхъ мѣстъ нега-
тива желатинъ измѣняется въ своемъ физическомъ свойствѣ.  
а именно онъ сдѣлается нерастворимым!» въ теплой водѣ.  
Значить, если мы пластинку будемъ мыть въ теплой водѣ,  
то желатинъ въ однихъ мѣстахъ растворится, въ другихъ — 
останется на металлической пластинкѣ въ видѣ рельефныхъ 
мелкихъ возвышеній; растворится яге онъ (ягелатинъ) и оста-
вить углубленія въ тѣхъ мѣстахъ, которыя соотвѣтствуютъ  
черными мѣстамъ негатива или первой трети цвѣтовъ спектра 
снятаго нами пестраго предмета, a возвышенія будутъ со-
отвѣтствовать всѣмъ дополнительными цвѣтамъ для этой яге 
трети спектра. 

Слѣдовательно, если полученное нами на металлической 
пластинкѣ ягелатиновое клише окрасимъ типографской крас-
кой, которая по цвѣту соотвѣтствовала бы этими дополни-
тельными цвѣтамъ (блаулакъ и милори), то при печатаніи на 
бумагѣ мы получили бы нѣкоторый цвѣтной рисунокъ. Тояге 
самое разсуягденіе относится всецѣло и къ печатанію на та-
кой яге точно пластинкѣ вторыми и третьим!» негативами, и 
мы должны получить новое клише, на которомъ возвышенія 
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будутъ соответствовать мѣстамъ дополи ительныхъ цветовъ 
средней и последней частямъ спектра. 

Эти клише, смазаиныя соотвѣтственнаго цвета типограф-
скими красками, (для второго клише крапъ лакъ, а для треть-
яго желтая хромовая краска) дадутъ новые рисунки, 

Коли же всеми тремя клише печатать последовательно 
на одно fi и той же бумаге такъ, чтобы края рисунковъ строго 
совпали, то полученный цветной рисунокъ изъ тиіюграф- 
скихъ красокъ желтой, красной и голубой, очень хорошо и 
довольно верно передаешь цвета пестраго предмета. Такъ же, 
где типографскія краски при последовательном!) печатаніи  
смешались бы, у насъ получатся цветные оттенки, соотвѣт- 
ствующіе таковымъ у снята™ нами предмета. 

Т о ж е способъ д о к т о р а З е л л е . 

Докторъ Зелле выработалъ, хоть и очень трудный, но хо-
рошій способе, схожій съ предьідуіцимъ: онъ тоже дѣлаетъ  
три негатива при помощи трехъ бвѣТбвыхъ фильтровъ: крас-
наго, зеленаго и темно-голубого; посредством!) негативовъ 
приготовляешь три цветные позитива въ краскахъ дополни-
тельна™ цвета, которыя должны быть совершенно прозрач-
ными. Эти три позитива онъ склеиваешь, точно накладывая 
одшгь на другой; полученный такнмъ образомъ тройной по-
зитиве очень красивъ, какъ діапознтивъ. 

Т о ж е способъ Л ю м ь е р а 

Подобнымъ же образомъ работаешь некто Келлеръ въ Вфнѣ;  
его способъ патентован!). Люмьеръ опубликовал^ способъ, 
напомииающій предыдущій, разняіційся только въ томъ, что 
тройной позитив!) не составляется изъ трехъ отдѣльныхъ  
частей, а печатается три раза последовательно на одной и 
той же желатиновой бумаге, цричемъ передъ каждымъ пе-
чатаніемъ бумага сызнова обработывается и дѣлается чув-
ствителен^ соответствующими средствами. 

При семъ прилагаемъ для этихъ трехцветныхъ печатаній  
лучпііе составы для приютовленія свѣтовыхъ филътръ. 

Фотографъ-практикъ. 11 



Для фіолеговаг > э pa -а. 

Насыщеннаго раствора хлорной мѣди . . 7 час. 
Дистиллированной воды 17 „ 
Амміака 5 „ 

Фильтруютъ и прйбавляют ь: 
Насыщеннаго раствора метдаіфіо ста . В—3 час. 

фуксина . . . S—5 „ 

Для оранжеваго экрана. 

Насыщеннаго раствора хлориота.и кобальта. 15 час. 
Дистиллированной во,,ы 35 „ 
5% раствора двухромокислаго а.ѵ оиія. . . 25 „ 
Амміака. . 2—3 „ 

ГІередъ употребленіемъ фильт])уютъ. 

Для зеленаго энра а 

Насыщенный растворъ сѣрно-кислаго никкеля. 
Толщина каждаго экрана берется соответственно условіямъ  

съемки и легко узнается несколькими предварительными 
опытами. 

Мы только что сказали, описывая с особъ по теоріи Гельм-
гольца, что спектръ надо раздели іь на три части и согласно 
этого условія приготовить пластинки, но какъ это дѣленіе  
воспроизвести, мы ничего не сказали, а между тѣмъ это 
очень важно, вслѣдотвіе чего мы и должны немного остано-
виться на этомъ вопросѣ. 

Надо вамъ сказать, что относительно раздѣленія лучей 
спектра на различные его части, существовала прежде боль-
шая нсопредѣленность. Вслѣдствіе постеиеішыхъ переходовъ 
никогда нельзя было показать, гдѣ ко ічается зеленый лучъ 
и начинается голубой и т. д. Слѣдо.іательно относительно 
цвѣта въ извѣстныхъ частяхъ спектра приходится ограничи-
ваться однимъ соглашеніемъ. Но слрашнвается, гдѣ взять 
данныя для надеягнаго соглашенія? Изморить ширину спектра 
и потомъ какимъ нибудь масштабомъ едѣлать дѣленіе—было-



•бы совсѣмъ без полезно, такъ какъ ширина спектра зависите 
отъ м йог ихъ поб ічныхъ обстоятельствъ и даже несмотря на 
это никак ь нельзя съ точностью измѣрить, потому что ни на 
краеггомъ, ни ira фіолетовомъ концѣ нѣтъ рѣзкаго ограниче- 
нія, но на обоихъ сторонахъ счектръ постепенно переходить 
въ темный части, затѣмняя свѣтлыя части спектра, даже можно 
въ особенности фіолетовый конецъ, значительно удлинишь. 

Красками можно только очень несовершенно передать 
цвѣта спектра; такимъ образомъ долгое время ощущалось 
•большое затрудненіе въ опредѣленіи отдѣльныхъ частей 
•спектра. 

Наконепъ послѣ различныхъ опытовъ знаменитому оптику 
фрауншфещ въ 1814 году удалось помочь этому недостатку 
открытіем ь, -г[юмадное значеніе котораго опъ самъ только 
предугадывали. 

Но двумъ немецкими учеными Кирхгофу и Бунзену суж-
дено было 46 лѣтъ спустя сдѣлать выводы изъ этого откры-
тая и создать громадное средство для научныхъ изслѣдованій,  
они открыли с по іс тральный анализъ. 

Благодаря той работѣ, которую получило Фраунгофевское 
открытіе въ рукахъ этихъ двухъ ученыхъ, мы въ состояніи  
теперь изучить химическія свойства огдаленнѣйшйхъ небес-
ныхъ тѣлъ и наблюдать въ нихъ тѣ процессы, о которыхъ 
•еще 50 лѣтъ тому назадъ должно было думать, какъ о ни-
когда недостуішнхъ для человѣческаго глаза. 

Это открытіе Фраунгофера состояло въ .томъ, что онъ въ 
чрезвычайно тщательно развитомъ снектрѣ замѣтилъ большое 
число темпыхъ линій, параллельныхъ со щелью. Между этими 
линіями, считнемыхъ тысячами, очень рѣзко отличаются нѣ- 
которыя особенною темнотою или очень характерною группи-
ровкою, такъ что они легко могуть быть удержаны въ памяти. 

; Эти линіи и служатъ несомнѣниыми знаками конца и на-
чала извѣстнаго свѣтоваго луча, но которыми и можно безо-
шибочно раздѣлить сііектръ на желаемый дѣленія. Фраунго-
фсръ для легкости опредѣленія этого дѣленія, обозначили 
главнѣйшіе лучи большими и менѣе важныя малыми буква-
ми. Эги обозначены всюду приняты и эги линіи называются 
Фрчуншфг.ровскими линіями, что и видно на нашемъ хромо-
литографическомъ рисункѣ (см. въ концѣ книги). 

И" 



Т р е х ц в ѣ т н ы я проэкціонныя изображенія 

Сиособъ трсхцвѣтнаго лечатанія, дающій въ настоящее 
время очені> эффектныя изображенія въ фотомехавическихъ 
процессахъ, можетъ давать не менѣе эффекта въ результате 
и при применены его къ изготовлению діапозитивовъ для 
нроекщи. При чемъ поступаютъ такъ: 

Изготовивъ три негатива для трехцветнаго иечатанія, при 
помощи соотвѣтствуютцихъ . свѣтофил ьтровъ, копируют'ь съ 
иих'ь на стеклянныхъ пластиикахъ, покрытыхъ желатиномъ и 
очѵвствленныхъ 3% растворомъ двухромово-кислымъ каліемъ.  
После проявленія горячею водою, пластинки окрашиваются 
въ следующемъ растворъ. 

Д л я к р а с н а г о ц в ѣ т а : 

Кармина 5 час. 
Амміака lö „ 
Воды 100 

Д л я ж е л т о - з е л е н а г о : 

Насыщенный растворъ гыкроновой кислоты. 

Д л я с и н е - ф і о л е т о в а г о : 

Синей метиленовой 10 час. 
Воды 100 „ 

Полученные такимъ образомъ, три цвѣтныхъ діапозитива 
проэктируютъ одновременно въ спеціальномъ фонаре съ тремя 
объективами. 

Ц в ѣ т н а я фотографія по способу Д ю ш а р л я . 

Г. Морисъ Леви представилъ недавно во 'Іфанцузскую 
Академію прекрасные отпечатки Г, Дюшарля, которые легко 
можно получить при небольшой опытности. 



Въ литрѣ воды растворяютъ 100 грам. желатина, къ кото-
рому прибавляютъ 1—2 грамма кармина. Теплая смѣсь нано-
сится на листе бумаги, смоченной и наложенной на стекло. 
Точно также приготовляется желтая пластинка (1—2 грам. 
желтаго хрома) и голубая пластинка (1—2 грам. индиго). Для 
того, чтобы сдѣлать пластинки чувствительными ихъ погру-
жаюсь въ вапну изъ двухромокаліевой соли и послѣ выста-
вленія подъ ихъ общими отпечаткомъ, эти три отпечатка 
проявляются въ горячей водѣ. 

Желтая пластинка кладется въ горячую воду лицевой 
стороной вверхъ и на нее накладывается толстая бумага, на-
зываемая переводной, которая къ ней пристаете; послѣ про-
сушки, слой желтаго желатина оказывается переведенными 
на эту бумагу; его погружаюсь вновь въ горячую воду и въ 
тоже время погружаюсь голубую пластинку въ ванну, нагрѣ- 
тую въ- водяной банѣ и содержащую 200 грам. желатина и 
100 грам. гумми-арабика па литръ воды. Голубая пластинка 
накладывается лицевой поверхностью виизъ на желтый отпе-
чатать и такъ какъ обѣ желатин ныя поверхности скользски, 
то точно наложить ихъ одна на другую очень легко. Послѣ 
просушки голубой желатиновый слой оказывается переведен-
ным!» на желтый. Тоже самое дѣлаютъ и съ красной плас-
тинкой и отпечатокъ готовъ. 
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Часть V 

П о з и т и в н ы е п р о ц е с с ы . 
Выше, при описаніи негативна™ процесса, мы видѣли, что 

при съемке получались обратный изображенія, т. е. свѣтлые  
черными, а черные свѣтлыми, следовательно совершенно 
обратно смимаемаго нами предмета; такое изображеніе мы 
называемъ негативомѵ, теперь, если этотъ негативъ положить 
на какую либо чувствительную къ свѢту поверхность, и вы-
ставить на светъ, то солнечные лучи, проходя черезъ свет-
лыя места негатива, дадутъ возможность этой чувствительной 
пластинке темнеть; между тѣмъ, лучи солнца, будучи защи-
щены темными местами негатива, не будутъ иметь силы, 
проходить черезъ эти мѣста, а потому они останутся свет-
лыми на чувствительной поверхности, а следовательно этотъ 
отпечатокъ будетъ вполне противу11оложенъ негативному ри-
сунку и тождественъ съ натурой, что намъ и требовалось. 
Этотъ то натуральный снимокъ и носить названіе позитива, 
а способы воспроизведенія этого позитива иосятъ общее на-
званіе позитиинаю процесса, который настолько великъ и 
разнообразен!), что все его примѣиенія въ подробности трудно 
описать, а потому мы просимъ насъ извинить, если мы какой 
способъ печатанія позитива пропустимъ, тому причиной бу-
детъ служить сжатая программа нашего руководства. 

Не говоримъ уже про то, что позитивы можно воспроизво-
дить на всевозжожныхъ вещахъ и матеріалахъ, каковы: бу-
мага, стекло, метал,:гь, дерево и пр., но самые способы печа-
танія этихъ позитивовъ разнятся между собою по простому 
взгляду, такъ какъ одинъ способъ есть способъ видимый, гдѣ 



дѣйствіе свѣта чернить чувствительный слой, на которомъ 
дѣлается позитивъ и тѣмъ самымъ даетъ возможность сле-
дить за печатью; другой же способъ невидимый, который 
какъ и негативный сиособъ основанъ на проявлены чувсгви-
тельнаго слоя, на которомъ желаютъ воспроизвести позитив-
ный отпечатокъ. А такъ какъ видимый слой для нолучеиія  
съ негативовъ отпечатковъ изобретенъ прежде невидимаго, то 
мы и приступимъ сначала къ описание перваго процесса. 

Г Л А В A ХѴШ. 

Печатаніе или полученіе позитивовъ. Альбуминная бумага. 
Аристотипная. Целлоидиновая. Ціанотипная. Калитипная. 

Соленая б у м а г а . 

Всякое иечатате видимымъ способом!, съ негатива, осно-
вывается на разложеніи техъ солей солнечнымъ свѣтомъ,  
которыми была пропитана бумага для печати позитивовъ. 

Съ появленіемъ мокраго т. е. коллодіоннаго способа, все, 
отпечатки делали на обыкновенной писчей бумаге, высокаго 
достоинства, при чемъ бумагу эту съ одной ея стороны про-
питывали 10% растворомъ поваренной соли или нашатыря. 

Соленая бумага спеціально служить для печатаны такихъ 
рисунковъ, которые требуютъ или большей ретуши или рас-
крашиваиія. 

Находящаяся обыкновенная бумага для этой цели счи-
тается лучшей фабрики Ривъ и Штейнбаха. 

Приготовляютъ слѣдующій растворъ: 

№ 1) Аррорута 12 грам. 
Нашатыря 8 
Углекислаго кристал. натра. 16 
Лимонной кислоты . . . . 4 
Воды дистиллированной . . 500 к. с. 

Сначала въ фарфоровой ступке съ небольшим!, количе-
ствомъ дистиллированной воды хороню растирают!, аррорутъ, 



потом!) выливаютъ его въ фарфоровую выпарительную чашку, 
приливаютъ оставшуюся воду и даютъ хорошо вскипѣть что-
бы аррорутъ образовалъ однородную жидкость. Даютъ охла-
диться до температуры парного молока и прибавляютъ осталь-
ныя вещества. 

Когда всѣ вещества растворятся, жидкости даютъ вполнѣ  
охладиться и фильтруютъ черезъ пропускную бумагу въ чис-
тую бутыль и храиятъ для употребленія. Ѵастворъ этотъ отъ 
долгаго храненія не портится. 

Когда приступаюсь къ соленію бумаги, то растворъ выли-
ваютъ в!> гуттаперчевый или въ какой либо другой кюветъ, 
но не металлическій и въ этотъ растворъ погружаютъ бумагу 
одной только стороной, начиная погруженіе бумаги съ сере-
дины листа, при чемъ строго слѣдуетъ наблюдать, чтобы 
растворъ не нерешелъ на другую сторону, и держать бумагу 
на этом!) растворѣ 3—5 минуть, смотря по плотности самой 
бумаги, но не бол.ѣе. 

Когда бумага будетъ положена въ растворъ, то ее осто-
рожно приподнимаюсь за какой либо изъ угловъ и осматри-
вают!), хорошо ли растворъ присталъ къ поверхности листа; 
если бы на немъ образовались воздушные пузырьки, то ихъ 
уничтожаютъ или чистой мягкой широкой кистыо, если ихъ 
очень много, или же прямо кусочкомъ бумаги, если этихъ 
иузырьковъ не много. Этотъ способъ погруженія въ соленой 
растворъ бумаги, одинаково относится и ко всѣмъ прочимъ 
способамъ, о которыхъ мы будемъ сейчаоъ говорить. По про-
шествіи извѣстнаго числа минуть, что удобно и даже не-
обходимо дѣлать при помощи пееочныхъ часовъ, изображен-
ных!) нами на фиг. 52 и 53, бумагу берутъ за два рядомъ 
находящееся угла, при посредетвѣ деревянныхъ или роговыхъ 
пинцетовъ, даютъ стечь избытку раствора и вѣшаютъ при 
посредствѣ щипчиковъ (фиг. 63) за одинъ какой либо уголъ 
на веревку, даютъ хорошо просохнуть и екладываютъ листы 
въ ящикъ, сохраняя отъ ныли. Соленіе это можно дѣлать въ 
свѣтлой, но не темной комнатѣ, такъ какъ на нее дневной 
свѣтъ не имѣетъ положительно никакого вліянія. 

Совершенно сухой бумагѣ иридаютъ чувствительность въ 
слѣдующей ваниѣ, что должно происходить въ темной ком-
нат!) при обыкновенной лампѣ или свѣчѣ , не загораживая 
ихъ желтым!) свѣтомъ. 



Вотъ ванна для саноибидизаціи соленой бумаги: 

Воды дистиллированной. . . . т о куб. сан. 
Ляпису ' . 1 5 грам. 

По раствореніи фильтруютъ. 

Въ ванну эту погружаютъ соленой стороной бумагу и дер-
жать не болѣе 1—2 минутъ. Погружсніе и просушка дѣлается  
совершенно такими же пріемами, какіе нами описаны при 
соленіи бумаги. Для того чтобы не ошибиться какая сторона 
бумаги находилась въ растворѣ соленой жидкости, противо-
положную сторону всего лучше отмѣчать карандашемъ. 

Всякая бумага, какъ соленая такъ равно и альбуминная, 
должна препарироваться въ чувствительной серебряной ван-
не въ день ея употребленія, или не ранее какъ съ вечера, 
такъ какъ она весьма скоро, въ особенности въ жаркое лет-
нее время желтЬетъ, что вліяетъ на белизну рисунка. 

Приготовленная такимъ способомъ бумага сохраняется 
конечно въ темномъ месте, лучше всего въ папке между про-
пускной чистой бумагой и режется на желаемы*:' куски т. е. 
по размеру того негатива, съ котораго будетъ производиться 
печать. 

Другой способъ берутъ: 
Желатина н грам. 

№ 2) Поваренной соли 15 
Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 

Поступаютъ во всемъ точно также какъ при .Ys 1. 

.Ys 3) Воды дистиллированной. . . юоо к. с. 
Поваренной соли 35 грам. 
Лимонной кислоты 4 „ 
Желатину . • 5 

Поступаютъ какъ Л» 1. 

Альбуминная бумага . 

Сиособъ пилученія альбуминной бумаги мы но будемъ 
описывать, такъ какъ это дело фабрики, но наша обязанность 
указать на способъ сделать эту бумагу годную для печати. 



Большинство фотографовъ употребляютъ для сансибили-
зированія альбуминной бумаги 20% раствора ляписа т. е. 
вдвое болѣе той же серебряной ванны, употребляемой для 
мокраго, коллодіоннаго негативнаго способа; но мы находимъ, 
что это слишкомъ много, а потому не только дорого, но и 
неудобно, такъ какъ бумага, приготовленная въ этомъ крѣп- 
комъ серебряномъ растворѣ, очень скоро желтѣетъ особенно 
въ лѣтнее, теплое время. 

Вотъ почему мы, пишуіцій эти стронь, обратили вниманіе  
на этотъ существенный недостатокъ, еще въ началѣ семиде-
сятыхъ годовъ и между прочими своими сообщеніями въ 
области открытій и усовершенствован^ по фотографическому 
искусству, дали подробное огшсаніе фотографическому обще-
ству, нынѣ фотографическому отдѣлу Общества Распростра-
нения Тсхническихъ Знаній въ Москвѣ, свой способъ печати 
фотографическихъ оттисковъ на альбуминной бумагѣ, съ не-
большимъ количествомъ серебра; приготовленная но этому 
способу альбуминная бумага держится не портясь нѣсколько  
мѣсяиевъ, даетъ замѣчательно рельефные, сочные отпечатки. 
Вотъ ея растворъ: 

Воды дистиллированной. . 100 к. с. 
Ляпису о— к грам. 
Азотно-кислаго натру. . . 15—20 

Изъ этого рецепта видно, что въ этой ваннѣ серебра на-
ходится менѣе, чѣмъ въ ваннѣ негативной, a всѣмъ фото-
графамъ хорошо извѣстно, что въ негативной серебряной ваннѣ  
нельзя приготовлять бумагу для печати позитивовъ, такъ 
какъ бумага эта требуетъ значительно большаго количества 
серебра. 

Желая получить отпечатки цвѣта темна го, воронова крыла, 
мы пользуемся общеупотребительной ванной. Эта ванна хотя 
и содержитъ вт, себѣ достаточно большее количество серебра, 
но можетъ служить съ усгіѣхомъ, такъ какъ не скоро портится, 
какъ обыкновенная и даетъ кра'еивый тонъ рисункамъ. 

Первая ванна приготовляется очень просто: сначала рас-
творяютъ ляписъ въ водѣ, а потомъ прибавляютъ азотно-
кислый натръ; когда и онъ распустится, то ванну фильтруютъ 
черезъ бумагу, а также ѵпотребляемъ аммоніокальную ванну, 
которая дѣлается немного сложнѣе первой, берутъ: 



Ляпису 20 грам. 
Дистиллированной воды . . . 40 к. с. 

Когда ляішсъ растворится въ водѣ, то берутъ этого рас-
твора 30 к. с. и прибавляют!, къ нему по капдямъ крѣпкаго 
нашатырнаго спирту, пока образовавшійся осадокъ вновь ра-
спустится. Это дѣдать елѣдуетъ осторожно, чтобы не перелить 
нашатырнаго спирта; лучше для предосторожности не давать 
жидкости совершенно обезцвѣчиваться и иослѣ каждой капли 
хорошо взбалтывать жидкость. Когда приливаше нашатыр-
наго спирта окончится, тогда приливаютъ жидкость серебра, 
при чемъ появится опять осадокъ, который обезцвѣчнвается 
до мутности прибавленіемъ нѣсколькихъ капель химически 
чистой азотной кислоты, прибавляют!, 25 к. с. алкоголю и 
столько дистиллированной воды, чтобы обіцій объемъ раствора 
получился въ 150 к. с. и фильтруютъ, черезъ бумагу. 

Эта ванна очень хороша и, какъ надо полагать извѣстна 
многимъ фотографамъ, но почему она не многими изъ нихъ 
практикуется, на это трудно отвѣтить. Но всей вероятности 
оттого, что ея приготовленіе сопряжено съ нѣкоторой акку-
ратностью, а потому большинство фотографовъ употребляютъ 
ванну, составленную изъ 20 частей ляписа съ 100 ч. воды. 
Но эта ванна имѣетъ недостатокъ, про который уже говорили 
выше, а потому мы всетаки рекомендуем!,, какъ самую ско-
рую по приготовление, такъ и по ея дешевизнѣ-это нашу 
ванну съ 6—8% серебра и съ азотно-кислымъ натромъ, въ 
чемъ всякій можетъ убѣдиться на дѣлѣ, если пожелаешь 
даваемый ею результата сравнить съ результатом!,, обыкно-
венной ваниы, употребляемой всѣми фотографами. 

Процессъ серебренія альбуминной бумаги ни чемъ не 
разнится отъ процесса серебренія соленой, который нами опи-
санъ передъ этимъ. 

Аристотипная б у м а г а 

Ариетотипная бумага въ готовомъ видѣ находится въ про-
дажѣ, такъ что нѣтъ особенной надобности приготовлять ее 
самому, но для желающихъ ознакомиться съ приготовленіемъ 
этой бумаги мы дѣлаемъ описаніе. 



Аристотипная бумага; находящаяся тгь продаж! бываете 
приготовлена но тремъ различным!) способамъ: на коллодіон!,  
на желатин! и на агаръ-агар!. Кром! этого, в с ! аристотип-
ныя эммульсіонные способы пригодны не только къ печати 
на бумаг!, н<> также къ печати позитивовъ на стекл!, кото-
рые носятъ названіе діапозитмвовъ, могущіе служить для 
проэкціи в!> волшебномъ фонарѣ, для приготовлемія стере-
оскоповъ, транспорантовъ и проч. 

Ираштовленш эмулъсіи для бумаги. Прежде всего берутъ 

Чиетаго желатина 5 грам. 
Гумми-арабику . . . . . . 1 „ 
Воды дистиллированной . . . 250 к. с. 

Желатинъ растворяют!) при медленномъ нагрѣваніи, и 
кш'да онъ распустится, даютъ жидкости угірѣть до 100—120 
к. с. ея объема, поел! чего прпбавляютъ сюда такое количе-
ство мельчайшаго порошка с!рнокислаго барита, чтобы обра-
зовалась масса въ в и д ! бѣлой, хорошо кроющей краски, ко-
торую и наносятъ кистью на бумагу, хорошо проклеенную. 
ІІлн берутъ: 

Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Аррорута 50 грам. 
Сѣрно-киелаго барита . . . ю „ 

емѣсь при постояшюмъ перёмѣйгивааій доводите до кшіѣ- 
нія. Когда смѣвь охладится, то съ нея енпмаютъ образовав-
шуюся пленку. 

Какъ первую, такъ и вторую смѣеь паводятъ на бумагу 
два раза, давая каждый разъ хорошо просохнуть, поел! чего 
прэпускаютъ череэъ еатйнирный ігрессъ. Такая бумага но-
ситъ названіе баритовой. 

Далѣе приготовляют!, самую хОгЪро-ееребрянную колло-
діониую эмульсію, для чего берутъ: 

Алкоголя въ 95* Т 400 к. с. 
Сѣрнаго эфира 4о<> „ „ 
Пнрокселина 20 „ „ 

По раствореніп пирокселина,' Ьбра^Ьваршейся густой кол-
лодіонъ фильтруют! черезъ гигроскопическую вату или че-
резъ находящійся въ продаж! для этой ц!лн стеклянных! 
волось, называемых!) стеклянного шерстью. 



ІІотомъ ириготовляютъ три раствора: 
А. Хлористаго литія I1/ , грам. 

75 к. с. 
4 грам. 

6и к. с. 
20 грам. 
15 к. с. 

Алкоголя въ 95® Т . 
В. Лимонной кислоты . 

Алкоголя въ 95" Т . 
С. Ляпису 

Дистиллированной воды . 
Алкоголя въ 95® Т . 

Сначала при иагрѣваніи растворяютъ ляписъ въ водѣ, а 
потомъ по немногу сюда же прибавляютъ постоянно помѣ- 
шивая алкоголь. Когда весь алкоголь влитъ, и если при 
этомъ выдѣляются кристаллы ляписа, то жидкость при на-
грѣваніи помѣшиваютъ и тогда кристаллы растворятся. 

Когда всѣ эти жидкости будут!) готовы, то A смѣшива- 
ютъ съ растворомъ В, и прибавляютъ 800 к. с. выше ска-
заннаго ириготовленнаго нормальнаго коллодіона и хорошо 
взбалтываютъ. Все это можно дѣлать при дневномъ свѣтѣ.  
Наконецъ нереносятъ въ темную комнату и къ полученной 
смѣси прибавляютъ растворъ С. Прибавленіе это дѣлаетея  
но немногу и послѣ каждаго прибавленія слѣдуетъ хорошо 
встряхнуть смѣсь. 

Или: дѣлаютея также три раствора: 
J. Хлористаго литія . . . . 1'/2 грам. 

Лимонной кислоты . . . IV, „ 
Алкоголя въ 95° Т . . . 50 к. с. 

Растворяютъ при нагрѣваніи: 
II. Нормальнаго 4% коллодіона. 

III. Ляпису . . . . . . . . 14 грам. 
Воды дистиллированной . . 8 к. с. 
Алкоголя въ 95° Т . . . . 150 „ „ 

Растворяютъ при нагрѣваніп. 

Растворъ I смѣшиваютъ съ растворомъ Л, хорошо взбал-
тываютъ и по немногу при постоянном!) взбалтываніи при-
бавляютъ растворъ III. Когда весь серебряный растворъ бу-
дешь влитъ, то къ общей смѣси прибавляютъ 5 граммъ чи-
стаго глицерина. Эта эмульсія скоро портится, а потому въ 
запасъ ее не слѣдуетъ дѣлать, а лишь столько, сколько воз-
можно употребить въ нѣсколько дней. 



Одной изъ вышеприготовленныхъ эмульсій обливается ба-
ритовая бумага, прикрѣпленная на ровную дощечку или на 
рамку съ желабкомъ, по которому сливается ичбытокъ эмуль-
сіи. Самую бумагу натягивать на рамку должно совершенно 
ровно, и укрѣпить желѣзными эмалированными или покры-
тыми асфальтовыми лакоми гвоздочками. Если бумага обли-
тая этой эмульсіей и избытокъ ея стечетъ, то Вѣшаютъ для 
просушки, какъ было сказано при соленой бумагѣ. Сухо 
просушенная бумага хранится въ темномъ ирохладномъ мѣ-
стѣ точно также, какъ альбуминная или соленая. 

Аристотипная б у м а г а на хлоро-серебрянной желатиновой 
змульсіи. Бумага эта приготовляется въ настоящее время 
фабричными сноеобомъ въ громадномъ видѣ п вполнѣ вы-
тѣснила предыдущую бумагу. Намъ не слѣдовало бы касаться 
до этого способа, то есть до фабричнаго его приготовленія, 
но такъ какъ входящая въ составь ириготовленія этой бу-
маги эмульсія, употребляется и для діапозитпвовъ, которая 
для этого дѣла должна приготовляться самими фотографом!» 
(хотя эта эмульсія- также находится въ продаж!» въ готовомъ 
видѣ), то мы и рѣшились сообщить способъ приготовленія. 

Находящаяся въ продажѣ эмѵльсія г. Андріянова славится 
своими отличными качествами и приготовляется такъ: 

а) Воды диртилированнрй . , 1000 к. с. 
Желатина твердаго . . . 250 грам. 

Ь) Воды дистиллированной . 1000 к. с. 
Лимонно - кислаго серебра 
въ кристаллахъ 160 грам. 

с) Воды дистиллированной . 1000 к. с. 
Наіиатыря или поваренной 
соли , . . 13,17 грам. 

Ь) Воды дистиллированной . 1000 к. с. 
Лимонной кислоты в!» кри-
сталлах!» 100 грам. 

Всѣ растворы нагрѣваются въ общей одной кострюлькѣ  
съ водой, которую доводят!» до 40°—45° Ц и по раствореніи  
желатина въ растворѣ, а приливаютъ сюда тонкую струю, 
при сильном!» размѣшиваніи сначала растворъ Ь, потоми с 
и наконец!» d, и когда все это будетъ влито, то эмульсію 



эту промьшлютъ въ холодной водѣ не ниже 8® Ц способомт> 
точно такимъ, какъ это мы уже видѣли при оіщбаніи бро-
мо-желатинной мм.ульсіи. (Глава XI). • 

По окончаніи промывки и отжатіи омульсіи отъ избытка 
воды, ее ставятъ въ стеклянномъ или фарфоровомъ сосуд!) 
въ воду, которую постоянно нагрѣваютъ и доводять до тем-
пературы 40°—41 "II, и фильтруютт, черезъ фланель. 

Эта эмульсія даетъ одинаковые результаты какъ на стеклѣ  
для діаиозитовъ, такъ и для полученія на бумагѣ для пе-
чати, такъ называемой аристотипной, которую по желанію  
можно приготовить матовую и гладкую съ зеркальной по-
верхностью, что дѣлается при наливаніи этой эмульсіи на 
стекло матовое или зеркальное, и прилѣпляютъ къне му бу-
магу. Когда слой достаточно высыхаетъ, то бумагу отдѣля- 
ють отъ стекла. Этотъ способъ отдѣленія слоя отъ стекла 
носить иазваніе эмалировки или зеркальнаго лака, который 
будетъ въ подробности нами описанъ при окончательной от-
дѣлкѣ отнечатковъ. 

Аристотипная бумага очень нравится всѣмъ любителямъ 
а въ особенности любителямъ начинающими. Да оно и по-
нятно, такъ какъ многіе любители по большей части не лю-
бить сами возиться или, какъ они часто сами выражаются, 
пачкаться съ приготовлеиіемъ различныхъ растворовъ или 
продѣлываніе тѣхъ маннпуляцій, который могутъ быть сдѣ- 
ланы помимо самого любителя,—его камердинеромъ, лаке-
емъ, швепцаромъ или прямо кухаркой; а потому, имѣя воз-
можность пріобрѣтать уже вгіолнѣ готовую для печатанія  
бумагу, любитель понятно ею и пользуется, хотя истые фото-
графы-любители, a тѣмъ болѣе профессіоналы всегда работа-
ютъ на альбуминной бумагѣ, которую сами ееребрятъ по мѣрѣ  
надобности. 

Само собою нельзя отнять тѣхъ достоинствъ отъ аристо-
типной бумаги, которыми она обладаетъ, какъ нанримѣръ  
одного и самаго важнаго достоинства, это того, что аристо-
типная бумага долго сохраняется безъ порчи для иечатанія  
на ней иозитивовъ, такъ и послѣ ихъ печати. Бумага даетъ 
нѣжные и красивые отпечатки и принимаетъ всевозможный 
окраски. На этой бумагѣ можно печатать даже со слабыхъ 
негативовъ, что важно въ зимнія пасмурный дни, чего нельзя 
дѣлать при альбуминной бумаг!,, но за всѣмъ тѣмъ отпе-



чатки па аристотипной бумагѣ выходятъ какими-то галанте-
рейными, конфектными изображеніями, не выдерживая стро-
гой художественной критики, а главное, что составляешь нс-
достатокъ аристотипной бимаги, это то, что на ней нельзя 
дѣлать надлежащей ретуши, что можетъ быть исполнено на 
альбуминной бѵмагѣ, не говоря уже про соленую, обыкновен-
ную бумагу. 

Прежде чѣмъ нерейдемъ къ оиисанію способовъ печати 
невидимой, т. е. съ ироявленіемъ и прочихъ способовъ, при-
мѣняемыхъ къ разнымъ цѣлямъ, мы укажемъ самый про-
цесса печатаніи и тѣ условія, при которыхъ употребляются 
воѣ тѣ нами при готовленный бумаги, о которыхъ мы гово-
рили уже въ этой части нашего сочиненія, что даетъ намъ 
возможность болѣе уразумѣть слѣдующіе процессы различ-
на™ рода печати позитивовъ, съ которыми мы познакомим-
ся ниже. 

Целлоидиновая бумага отличается отъ аристотипной на 
желатинѣ только лишь тѣмъ, что въ ней светочувствитель-
ное серебро находится не въ желатинномъ слоѣ, а въ слоѣ 
коллодіона, и приготовляется по первому способу аристотип-
ной бумаги, который мы въ подробности описали. Здѣсь лишь 
разница въ названіи и больше ничего. 

Подъ этимЛ) именемъ существуешь процессъ печатанія  
также солями желѣза, но солями синеродистыхъ т. е. ціани- 
стых'ь ооединеній желѣза (Ferrum) отъ этого процессъ этотъ 
также носить назваиіе ціанно-феррт, т. е. синеродисто-же-
лѣзнаго. 

Съ этимъ процеееомъ не только не знакомы фотографы-
любители, но, думаю, что мало кто знакомь изъ фотографовъ 
профессіоналовъ, между тѣмъ получаемые этимъ способомъ 
отпечатки очень нѣжны, красивы, со всѣми мельчайшими 
подробностями передаютъ всѣ детали негатива. Печатаніе  
производится очень просто, дешево и при томъ на одномъ и 

Фотографъ-пракгик-ь. 12 

Ц е л л о и д и н о в а я бумага . 

Ціанотипная б у м а г а или ціоно-ферная. 



томъ же отгіѣчаткѣ можно дѣлать рисунокъ многими кра-
сками, что выходить очень красиво и очень эффектно, чего 
нельзя сдѣлать при обыкновенном!» фотографичеокомъ спо-
собѣ нечатанія бумажныхъ негативовъ. Такъ, напр., на одно мъ 
и томъ яге рисункѣ можно получить голубое небо, зелеиыя 
деревья, коричпеватыя или фіолетовыя строенія и т. п., чего 
нельзя достичь никакими фотографическими способами пе-
чати, пока не достигнуты способы фотографирования въ нату-
ральными цвѣтахъ. 

І 1 | ) И г о т о в л е н н а я бумага для этого рода печати можетъ 
сохраняться очень долгое время безъ иэмѣненія и по своему 
ириготовленію вполнѣ доступна для любителей фотографов!», 
такъ какъ приготовленіе ея легко и не требуетъ никаких!» 
присіюсобленій. 

Приготовляют:ъ бумагу такъ: берутъ какую угодно бумагу, 
лишь бы она была бѣла, плотна и хорошо проклеена, какъ, 
напримѣръ, хорошая писчая, почтовая, александрійская, сло-
новая и другіе подобные сорта всегда могутъ служить съ 
большими успѣхомъ для э'югорода печатанія. Главную роль 
въ этомъ процессѣ играетъ такъ называемая Турнбульская 
лазурь, которая долягна быть аккуратно приготовлена въ тем-
ной лаборатории при иск^сствонномъ свѣтѣ ламі.ы или свѣчи,  
при чемъ дѣлаютъ два раствора: 

1) Красной кровяной соли 25 грам. 
Воды дистилированной 175 

2) Лимоннаго амміачиаго ягелѣза . . . 25 
Воды дистиллированной 25 „ 

Точное опредѣленіе количества въ дапномъ случаѣ не 
играетъ никакой роли, такь какъ растворы слабые требуютъ 
толысо большого времени для нечатанія. Избыток!» лимонно-
амміачнаго ягелѣза дѣлаеть бумагу болѣе чувствительною 
къ свѣту и даетъ отпечатки болѣе голубаго двѣта. Избыток!» 
яге кровяной соли переходить въ нерастворимое; индиго. 
Если яге въ растворъ буду гъ введены аішлшювыя краски, 
то получится еще больше разноооразія вь оттЬнкахъ пози-
тивных!» отиечатковъ. 

По раствореліи въ отдѣльноети выщеоказашіыхъ двухъ  
смѣсей, растворы эти вливають въ одииъ общій, хорошо 



взбалтываюсь, фильтруютъ и при посредстѣ губки кроюсь 
бумагу ровно, безъ потековъ, иолосъ и пятенъ, что дѣлаютъ  
конечно въ темной лабораторіи, гдѣ приготовлялись растворы. 

Одинъ разъ покрывши бумагу, разравниваюсь се чуть 
влажной губкой, водя ею но поверхности бумаги, чтобы уда-
лить избытокъ окраски, могущей остаться при первомъ но-
крываніи. Для болѣе легкаго покрыванія, можно предвари-
тельно бумагу сдѣлать слегка влажной, кладя ее между сы-
рыми листами пропускной бумаги. Въ этомъ случаѣ къ рас-
твору турнбульской лазури слѣдуегь прибавлять по 1 грамму 
порошка гумми-арабика, на каждыя 100 к. с. жидкости, чтобы 
тѣмъ еамымъ предержать впитываніе въ бумагу окраски. 

Такимъ способомъ покрытая бумага для иросудіки раз-
вѣшивается въ темной комыатѣ и когда хорошо высыхнетъ. 
то ее можно долгое время хранить безъ порчи въ сухомъ 
темиомъ мѣсгѣ. 

Лечатаніе производится обыкновеинымъ способомъ въ ко-
пирныхъ рамахъ пресса, какъ это дѣлается для всѣхъ бу-
мажныхъ отпечатковъ, съ тою только разницей, что пропеча-
тывать надо болѣе сильно и печатать можно безъ различно, 
какъ подъ вліяніемъ прямыхъ солнечныхъ лучей, такъ и при 
разсѣянномъ: свѣтѣ. 

Проявленіе дѣлается погружая отпечатанной рисунокъ (въ 
темной комнатѣ), въ кіоветъ, наполненный чистой и холод-
ной водой, при чемъ вода окрасится въ желтый цвѣтъ,  
тогда эту воду сливаюсь, замѣняютъ другой и т. д. пока вода 
будетъ безъ малѣйшаго окрашиванія, послѣ чего рисунокъ 
оставляюсь въ иослѣдней водѣ часа на 3—5, вытаскиваюсь 
и просушиваюсь. Тѣмъ все дѣло и кончается. 

При этомъ рисунокъ получается пріятнаго голубого цвѣта,  
дающій хорошій эффектъ для зимнихъ ландшафтовъ, но по 
я еланію, этому рисунку можно дать, коричневый, фіолетовый  
и черный цвѣта, т. е. окраски, которыя мы сейчасъ и оіш- 
шемъ. При этомъ необходимо брать если не дистиллирован-
ную, то профильтрованную дождевую или снѣговую воду, 
такъ какъ обыкновенная вода, имѣющая въ реб-ѣ нѣ которыя 
соли обезцвѣчиваетъ рисунки. 

1 ) В и р а ж ъ д л я ж е л т ы х ъ т о н о в ъ . Рисунокъ послѣ промывки 
водой, чтобы дать ему желтую окраску, помѣщаютъ въ ішветъ.  
съ слабымь водяным!, растворомъ какой либо щелочи, какъ 
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напр. ѣдкій кали или натръ, нашатырный сішртъ, сода, по-
ташъ, и проч. послѣ чего рисунокъ хорошо про.чываютъ въ 
волѣ. 

2 ) В и р а ж ъ д л я черно-бураго тона. Можно дать этотъ цвѣтъ  
отваромъ чая, растворомъ танина, галловой, тшрогалловой ки-
слоты, отваромъ дубовой коры, ивовой корки и т. п. веще-
ствами, гдѣ находятся вяжуіція танинныя соедийенія. Послѣ- 
чего также слѣдуетъ хорошее промываніе рисунка въ чистой 
водѣ. 

3 ) Виражъ черно-коричневаго тона. Получается, если рисунокъ 
изъ виража желтаго .Ys 1 перенести въ виражъ № 2, дающій  
черно-бурый тонъ, предварительно еполоснувъ въ чистой водѣ 

4 ) В и р а ж ъ д л я ф і о л е т о в а г о тона . Двѣтъ этотъ получается 
изъ бывшихъ ужъ въ употреблены растворовъ ,\1 2, содержа-
іцихъ въ себѣ нѣкоторое количество щелочей, безъ ощела-
чиваиія, полученнаго голуба го рисунка. 

Всѣ кислоты, каковы: уксусная, соляная, сѣрная и др. 
въ жидкихъ водяныхъ растворахъ, освѣтляютЪ голубой ри-
сунокъ. 

Чтобы придать полученному рисунку одному и тому же 
но различный окрашиванія, какъ напр., при окрашиваніи ка-
кого либо ландшафта съ постройками и зеленью, го слѣдуетъ,  
при поередствѣ кисти на весь рисунокъ навести виражъ 
№ Поставляя только одно небо. ІІослѣ чего рисунокъ пере-
носится въ растворъ .Ys 2, при чемъ какъ небо такъ и облака 
примутъ голубой цвѣтъ, а все остальное окрасится въ ко-
ричневый цвѣтъ или бурый. ГІослѣ этого рисунокъ слѣдуетъ  
хорошо промыть въ водѣ и высушить. Когда рисунокъ хо-
рошо просохъ, то при посредствѣ кисти, аккуратно покры-
вают!, слабы.мт, раствором!, какой либо кислоты небо (остав-
ляя не покрытыми облака), деревья, всю зелень, а также и 
крыши домовъ, если желаютъ дать имъ зеленый цвѣтъ; за-
тѣмъ даютъ вновь просохнуть и послѣ этого покрываютъ сла-
бым!, растворомъ какой либо щелочи фасадт, зданій и пр. 
по желанію, который изъ бураго цвѣта иринммаютъ желтый, 
оставляя окна домовъ, дорогу, землю и пр. непокрытыми. Та-
кимъ образомъ разнообразя окраску, можно получить раскра-
шенный рисунокъ по своему желанію, что выходить очень 
красиво и Эффектно, тѣмъ и заканчивается этотъ способъ 
печатанія. 



Для крпированія чертежей, рисунковъ, плановъ и т. п. 
вышесказанный способъ также можетъ употребляться съ боль-
шимъ успѣхомъ. Если желаютъ получить бѣлыя линіи по 
синему фону, то употребляютъ вышесказанный растворъ турн-
булъской лазури или слѣдующій растворъ, который также 
даетъ хорошіе результаты: 

a) Винно-каменной кислоты 96 грам. 
Насыщеннаго раствора полуторо - хло-

ристаго желѣза (Eemim sesipii chlo- 
ratum) (45%) 80 к. с. 

Воды дистиллированной . 375 „ „ 
Нашатырнаго спирту (15%) 175 „ „ 

Сначала растворяютъ въ водѣ лимонную кислоту, a нослѣ  
этого прибавляютъ растворъ желѣза, и наконецъ нашатыр-
ный сииртъ. 

b) Краснаго желѣзо-синеродистаго кали . 80 грам. 
Води дистиллированной 370 к. с. 

По раствореніи, емѣпшвають вмѣстѣ оба раствора и можно 
приступить къ покрьтванію бумаги, по выше объясненному 
способу. При этомъ не лишнимъ считаемъ замѣтить, что если 
кровяная желѣзная соль не представляетъ собой вполнѣ чи-
стыхъ, безъ верхняго налета криоталловъ, то хорошо сдѣ- 
лаютъ, если эту соль прежде чѣмъ растворить въ водѣ, скоро 
промыть въ 2—3 водах'ъ при чемъ надо воду брать по воз-
можности холодную, отъ чего имѣюіційся на поверхности 
кристалловъ этой соли желтый порошокъ растворяется и уда-
ляется прочь, если этого не сдѣлать, то при смѣшепіи двухъ 
жидкостей вмѣстѣ, получится растворъ не евѣтло-желтый,  
а сине-зеленый, который не даетъ чистыхъ бѣлыхъ линій  
рисунка. Синій цвѣтъ если ножелаютъ, то можно усилить по-
груженіемъ отиечатковъ на 2—4 минуты въ 5% водяной 
растворъ чистой соляной кислоты и опять хорошо промыть 

Если желаютъ получить сингн линги по бѣлому фону, то 
приготовляютъ растворъ: 

а) Гуммщарабика въ иорошкѣ 20 грам. 
Воды дистиллированной . . . 100 к. с. 



b) Лимоино-амміачнаго желѣза . 50 грам 
Воды дистиллированной . . . 100 к. с. 

c) Иолуторо-хлорнаго желѣза . . 50 грам. 
Воды дистиллированной . . . 100 к. с. 

Два послѣднихъ раствора, если ихъ держать въ хорошо 
закупоренныхъ стклянкахъ, могутъ храниться безъ порчи мѣ- 
мяцъ, растворъ же а) легко киенетъ, а потому его слѣдуетъ  
приготовлять всегда свѣжій. 

Для приготовлеиія раствора, при пОсредствѣ котораго кра-
сятъ бумагу, смѣшиваютъ въ темнотѢ: 

Растворъ а). . . . 20 к. с. 
Ь). . . . 8 „ „ 

„ о). о „ „ 

ди ѣлаютъ это въ порядкѣ указанномъ здѣсь и даютъ стоять 
нѣсколько часовъ, при чемъ эта жидкая смѣсь начнетъ гу-
стѣть, затѣмъ черезъ нѣсколько часовъ покажетъ муть и 
смѣсь получится въ видѣ масла, нослѣ чего ее уже и можно 
употреблять на паведенія на бумагу, и въ темнотѣ хорошо 
сохраняется безъ порчи нѣсколько дней. Покрываніе бумаги 
этой смѣсыо дѣлается при посредствѣ щетинной щетки, 
при ламновомъ освѣщеніи, стараясь покрывать не толстымъ 
слоемъ. 

Когда отпечатокъ будетъ готовь, то его пришпиливаютъ 
къ чистой доскѣ и не наливая на него раствора, а при до-
средствѣ мягкой кисти скоро и ровно наносить слѣдующій  
растворъ: 

Желтаго кали (желтая кровяная 
соль желѣза) 20 грам. 

Воды дистиллированной . . . . 100 к. с. 

При этомъ моментально появится синее изображеніе, по-
слѣ чего его не медля надо промыть чистой холодной водой, 
при чемъ обязательно не слѣдуетъ замачивать иротивуиолож-
ную сторону рисунка, иначе появятся синія пятна, видимыя 
на рисункѣ, хотя пятна эти очень легко удалить нептраль-
нымъ растворомъ щавелево-кислаго натрія. Если не поторо-
питься смыть проявитель во время, то линіи начнутъ рас-



ширяться и потеряютъ свою рѣзкость. Если расширение это 
будетъ замѣчено съ перваго раза, то это служите доказа-
тельствомъ, что растворъ желтой соли быль очень крѣпокъ,  
а потому его слѣдуетъ разбавить водой. ІІо промытіи рису-
нокъ кладутъ въ растворъ 1О9/0 химически-чистой соляной 
кислоты. Если отпечатокъ получится очень темный иослѣ  
проявленія, то это признакъ не допечатанія, если же наобо-
ротъ коніи получатся слабыя, то отпечатокъ былъ перепеча-
тан!) сильно. 

Если желаютъ получить черныя линіи по бѣлому фону, 
то бумагу покрываюсь губкой слѣдующимъ теплымъ рас-
творомъ: 

a) Сѣрно-кислой окиси желѣза . 10 грам. 
Воды дистиллированной . . . 100 к. с. 

b) Воды дистиллированной . . . 100 „ ,, 
Винно-каменной кислоты . . . ю грам. 

c) Воды дистилированной . . . 100 к. с. 
Желатина 10 грам. 

растворяюсь при нагрѣваніи этотъ послѣдній растворъ. 

(1) 1 Іолуторо хлѳрнаго желѣза . 20 грам. 

Растворы а) и Ь) смѣнтиваютъ между собою и вливаютъ 
въ растворъ с), потомъ прибавляюсь d). 

Копированіе надо считать оконченпымъ тогда, когда жел-
тый слой на освѣщепныхъ мѣстахъ примете виолнѣ бѣлый  
цвѣтъ. Поел! этого еейчасъ же отпечатокъ погружаюсь въ 
растворъ, состоящій изъ: 

растворъ постоянно шевелясь. Въ этомъ растворѣ отпеча-
токъ почернѣетъ, поелѣ чего хорошо промывать водой. При 
этомъ не слѣдуетъ забывать чтобы бумага передъ наложе-
ніемъ ея на негативъ, должна быть какъ молено суше, такъ 
какъ всякая сырость не только замедляете копированіе, но 
еще даете на изображеніе болѣе или менѣе бурый налете. 
Послѣ проявленія рисунокъ хорошо промываюсь. 

Галловой кислоті,i . . . 
Щавелевой кислоты . . 
Воды дистиллированной. 

4 грам. 
'/«- 1 * 
1000 К. С. 



При полученіи біьлыхъ линіи по черному фону постунаютъ 
такъ: 

Лимонно-кислаго желатина . . • 6- грам. 
Щавелево-кислаго калія . . . 1,6 
Воды дистиллированной . . . 30 к. о. 

Хорошо проклеенную бумагу покрываютъ но вышеописан-
ному способу и сушатъ. 

Коиируютъ до полученія влабаго изображения и погру-
жаютъ въ растворъ изъ: 

Щавелево-кислаго калія . . . 12 грам. 
Ляпису 1 „ 
Воды дистиллированной . . . СО к. с. 

При смѣшеніи получаютъ осадокъ, который уннчтожають  
осторожнымъ прилитіемъ по капля мъ крѣпкаго нашатырнаго 
эпирта, постоянно взбалтывая растворъ. Въ этомъ растворѣ  
изображеніе появляются моментально. 

Если кто не желаютъ приготовлять самъ чувствительный 
бумаги, то они находятся въ продажѣ во всѣхъ хорош ихъ 
магазинах!», торгующихъ фото графически ми принадлежно-
стями, гдѣ можно получить для всѣхъ случаевъ печати, 
какъ для каллитипіи такъ равно и для ціанотииіи. 

Ціаноферная б у м а г а новѣйшииъ с п о с о б о м ъ . 

Пользуясь желѣзными солями, можно, какъ извѣстно, при-
готовлять бумагу, дающую бѣлый рисуиокъ (штриховой) на 
синемъ фонѣ, или же синій рисунокъ на бѣломъ фонѣ. 

Д л я рисунковъ б ѣ л ы х ъ на синемъ фонѣ : 

.Na l. Амміачно-л11м»>нно-кислаго желѣза 100 грам. 
Воды 100 іс. с. 

№ 2. Жслѣзио - еинеродистаго краонаго 
калія 25 грам. 

Воды 100 к. с. 



Приготовленным въ отдѣлыюсти эти растворы смѣшиваютъ  
вмѣстѣ; бамагу покрывают!» кистью, сушатъ, печатайте и 
фиксируете водой до тѣхъ поръ пока линіи рисунка не сдѣ- 
лаются совершенно бѣлыми и сушатъ. 

Смѣсь наводят!» губкой. Время экспозиціи можно опредѣ- 
дѣлить при помощи полосокъ той же бумаги, зксплонируя 
ихъ въ копирной рамѣ одновременно съ рисункомъ. Черезъ 
извѣстные промежутки времени вынимаютъ по полоскѣ и 
погружайте ихъ въ насыщенный растворъ желѣзисто-синеро- 
дистаго калія (желтая кровавая соль). Если через!» 30 се-
кундъ въ раствор!» этой соли фонт» рисунка остается жел-
тыми, и линіи темно-синими, то рисунокъ докопированъ. 

ТГроявленіе этихъ рисунковъ дѣлаютъ такъ: загибают!» 
края рисунка такимъ образомъ, чтобы въ образовавшейся 
коробкѣ лицевая сторона изображения приходилась бы съ на-
ружи дна коробки, a затѣмъ такую коробку пуекаютъ пла-
вать въ теченіи 30 секундъ на поверхности вышесказанна™ 
насыщенна™ раствора желтой соли, слѣдя при этомъ, чтобы 
ни одна капля раствора не попала внутрь коробки. 

Черезъ 30 секундъ, коробку вынимаютъ, даютъ стечь про-
явителю и если линіи образуют!» рельефъ, и фонъ остается 
желшмъ, то изображеніе докоппрованно. Тогда отпечаток!» 
погружаютъ сперва въ холодную воду на несколько минутъ, 
A затѣмъ В!» Ю% растворъ соляной кислоты. ГІослѣдняя  
должна покрывать весь листъ. При помощи широкой и мяг-
кой кисти очищаютъ изображепіе, затѣмъ его промываютъ 
водою и сушатъ 

При этомъ способѣ печатанія съ негативовъ поаитивныхъ  
оттисковъ, но преимущественно употребляется щавелево-кис-
лая окись желгьза, но можно употреблять и мнопія другія 

Рисунни синіи на бѣломъ фонѣ : 

Лимонной кислоты . 4 грам. 
Хлорнаго желѣза . . 4,8 „ 
Гумми-арабику . 
Воды . .' . . 

8,3 „ 
525, к. с. 

Калитипная б у м а г а ( П е ч а т а н і е солями ж е л ѣ з а ) . 



соединения окиси желѣза или двойныя соли желѣза и амми-
иія или калія. ІІроцесс/ь очень несложный, и даюіцій хорошіе  
результаты, при чемъ одну изъ вышесказанныхъ солей же-
лѣза растворяютт, въ дистиллированной водѣ и при посред-
етвѣ кисти наводятъ на бумагу, что дѣлаютъ очень скоро, 
и по возможности скоро суіиатъ. чтобы растворъ не могъ 
проникнуть въ поры бумаги: но подогрѣвать покрытую же-
лѣзнымъ растворомъ бумагу ни въ какомъ елучаѣ не слѣ- 
дуетъ. 

Готовая и вполнѣ высушенная бумага сохраняется пеопре-
дѣленно долгое время безъ перемѣны и на видъ имѣетъ свѣт- 
ло-желтый цвѣтъ. 

Послѣ бтпечатанія подъ иегативомъ, что происходить нѣ- 
сколько минутъ, позитивый оттискъ получается очень сла-
бый, а потому его доводятъ до надлежащей силы при посред-
ствѣ особаго проявленія. Тонь позитива зависитъ какъ отъ 
самого состава, которымъ накрываютъ бумагу, такъ и отъ со-
става. проявителя. Въ общемъ, этотъ ироцесоъ во многомъ 
очень интересеиъ и вполнѣ заслуживаешь вниманіе, чтобы, 
имъ заняться серьезно, такъ какъ будущность впереди весь-
ма въ близкомъ времени. 

Тонъ черно-синій. Хорошо проклеенную бумагу покрываютъ, 
какъ мы сказали кистью, для чего берутъ разныя окиси же-
лѣзныхъ солей или ихъ двойныя соединенія. отчего. полу-
чаются отпечатки разныхъ оттѣнковъ, если при этомъ бу-
дутъ брать одинъ и, тотъ же проявитель; но если разно-
образить при этомъ и проявители, то получать и болѣе раз-
нообразные оттѣнки, Растворъ желѣза обыкновено берется 
7%-—1.0% в ъ холодномъ состояніи, 

Вотъ проявитель, дающій черно-синіи тона, и приготов-
ляется такъ: 

a) Лимонно-кислаго натра . . * 72.0 грам. 
Воды дистиллированной. . . 3360 к, с. 

b) Ляпису 22 грам. 
Воды дистиллированной. . . 480 к. с. 

Эти два отдѣльныхъ раствора при помѣшиванш соединяютъ 
въ одинъ, при чемъ образуется осадокъ, къ которому Прибав-
ляютъ по каплямъ крѣпкаго нашатырнаго спирта, что'должно-
происходитъ очень осторожно, такъ какъ избытокъ наша-



тырнаго спирта испортить изображение, сообіцивъ бумаг1! 
желтый цв!тъ; хорошо составленный этотъ проявитель' дол-
женъ быть вполнѣ нейтралънымъ, что слѣдуетъ пробовать 
на красную и синюю лакмусовую бумагу. 

Если въ этомъ проявител! будетъ по неосторожности 
перелито болѣе амміаку, чѣмъ сдѣдуетъ, то растворъ можно 
нейтрализовать прибавленіемъ, также по канлямъ, химически 
чистой азотной кислоты; съ прибавленіемъ азотной кислоты 
въ это проявленіе рисунки получаются болѣе слабые. 

Черный тонъ. Проявитель этотъ д!лается изъ предыдущаго 
проявителя, при чемъ но желанію слѣдуетъ уменьшить коли-
чество лимоино-кислаго натра, а вм!сто него прибавить отъ 
з—5% щавелево-кислаго кали. 

Тонъ синій. а) Воды дистиллированной . . :Шо к. с. 
Буры въ порошк! . . . . 480 грам. 

1») Ляпису 25 „ 
Воды дистиллированной . . 100 к. с, 

ГІо растворе'ти см!шиваютъ оба раствора в м ! с т ! и при-
бавляют! должное количество крѣпкаго нашатырмаго спирта 
по канлямъ, какъ въ первомъ, чорно-еинемъ появителѣ, до 
осв!тленія жидкости. 

Коричнево-красный тонъ. а) Какой либо соли окиси же-
л !за 70 грам. 

Воды дистиллирован. 1000 к. с. 
b) I Цавел.-кислаго калія 40 грам. 

Воды дистиллирован. 1000 к. с. 

По раотвореиіи, растворъ Ь прибавляютъ въ желаемомъ 
количеств! къ раствору а и получаютъ отпечатки, дающіе  
коричневый или болѣй красноватый тонъ рисунка со вс !ми 
проявителями. 

При проявленіи отпечатковъ ихъ погружаютъ въ прояви-
тел ьную жидкость, г д ! они быстро темн!ютъ и выдѣляютъ  
всѣ мельчайшія подробности; но не сл!дуетъ держать отпе-
чатки въ проявител! долго, такъ какъ отъ этого отпечатки 
теряютъ свою красоту и рельефтность и проиадаэтъ блескъ 
рисунка, а потому бол!е 1—2 минутъ ни когда не сл!дуетъ 
держать отпечатки въ проявителяхъ. Поел! проявлены отпе-
чатки вытаскиваютъ и иереносятъ въ растворъ, состояіцій изъ: 

Дистиллированной воды . . іооо к. с. 
Лимонно-кислаго натра. . . 200 грам. 



а отсюда въ холодную воду гдѣ окончательно, проявляютъ 
для удаленія слѣдовъ лимонно-кислаго натра. 

Если же рисунокъ послѣ всего --»того выйдетъ съ желто -
вятым'і> оттѣп ком!>,то его переносятъ въ раствор!», состояний изъ 

Дистиллированной воды . . 1000 к. с. 
Щавелевой кислоты. • . . 50 грам. 

и опять хорошо промываютъ. 
Если желаютъ дать рисунку еще болѣе блеска и полу-

чить болѣе глубокіе тона, то слѣдуетъ къ каждому прояви-
телю прибавить 2—5°/°—го раствора дву-хромокислаго кали 
въ небольшом!» количеств!». 

Общій порядокъ процессо-печатанія на б у м а г ѣ с ъ н е г а т и в о в ъ . 
Когда какая бы не была бумага, приготовленная по выше 

описанными способами, дающая чувствительность къ свѣту,ПОС-
ЛА ея просушки ее разрѣзаютъ на куски требуемаго формата, и 
хранятъ въ темнота впредь до употребленія. 

Копированіе производится обыкновенно въ такъ называе-
мых!» копирыыхъ рамахъ, которыя показаны нами на фиг. 36 
37 и 73. На рисѵнкѣ 73 достаточно ясно видно устройство 
этой рамы съ задней стороны гдѣ зажимы, передняя же сто-
рона имѣешь только толстое зеркально стекло и болѣе ничего. 

Фиг. 7 3 . 



Когда котшрную раму внесли въ темную комнату, то ее 
кладутъ зеркалышмъ стекломъ на столъ, отстегнваютъ за-
жимы, снимаютъ крышку и оПнажаютъ стекло этого пресса. 
На это стекло кладутъ негативъ изображеніемъ вверхъ, а 
обратной стороной (гдѣ не имѣется изображения) къ зеркаль-
ному стеклу пресса; на этотъ негативъ кладутъ приготовлен-
ную бумагу такъ, чтобы чувствительный ея слой касался не-
гатива Два нижнихъ угла бумаги смазываютъ густымъ рас-
творомъ гумми-арабика, чтобы бумага не могла сдвинуться 
съ негатива, что весьма важно 
впослѣдствіи. На эту бумагу 
кладутъ нѣсколько слоевъ про-
пускной бумаги, накладывают!, 
крышку коішрнаго пресса и 
оборотивъ къ себѣ зеркальной 
стороной, прессъ выставляют!, 
на денной, свѣтъ, разсѣянный 
или прямо подъ лучи солнца, 
смотря но желавію. 

Всего лучше печатать, въ 
особенности когда негативъ не 
очень силенъ, въ тѣни, такъ 
какъ непосредственное дѣйствіе 
солнечныхъ лучей сильно влі-
яетъ на нѣжность полутоновъ, 
рисунка. На солнцѣ печатаютъ лишь съ тѣхъ негативовъ, 
которые случайным!, образомъ были переусилены; но они 
никогда не могутъ дать той мягкости, которая получается 
отъ хорошо выдержаннаго и не переусиленнаго штатива, что 
всегда надо имѣть въ виду, соли разсчитываютъ получить 
пѣжный отнечатокъ. Это замѣчаніе должно относиться до 
всѣхъ бумагъ, какимъ бы онѣ способом!, и для какой бы 
цѣли не были приготовлены. 

Когда копирный—прессъ съ наложенным!, въ немъ негати-
вомъ и чувствительной бумагой пробылъ на свѣту нѣкоторое 
время примѣрно минуть 3—5, то одну половинку пресса 
отстегнваютъ, именно ту, гдѣ бумага, лежащая па нега-
тив!,, не была приклеена, отрываютъ пропускную бумагу и, 
отдѣливъ отъ негатива чувствительную бумагу, смотрятъ 
хорошо-ли и во всѣхъ ли мѣстахъ нажата эта бумага къ. 

Фиг. 74 



негативу и нѣтъ-ли пятенъ на бумаг!. Этотъ маиеръ осмотра 
показанъ нами на рисунк! 74. Осмртръ этотъ можно дѣлать  
на свЬту, но какъ можно скорѣе иначе отъ вліянія овѣта  
бумага можетъ темнѣть и потемнѣніе это будеть вліять на 
чистоту б!лыхъ м!стъ изображенія. 

Почти на в с ! х ъ бумагахъ, и въ особенности при печата-
ніи на аристотинной бумаг!, всегда слѣдуегь давать рисун-
ку бол!е силы при печатанін (перепечатывать)), чѣмъ бы это 
требовалось для натуральнаго его изображения, такъ какъ при 
дальнѣйшихъ процессахъ. каковы окраски т.-е. виражъ и фик-
сировка много ослабляютъ рисунокъ. а потому рисуиокъ мо-
жетъ потерять не только, нѣжныя полутѣни. но и самыя 
т!ни. Практика вирочемъ очень скоро научаетъ видіѵгь тотъ 
моментъ. когда отпечатокъ принялъ подлежащую силу и го-
денъ Для будущихъ манипуляцій. 

Фоны, которые ставятся позади снимаюіцагося субъекта 
въ фотогшфическомъ дѣлѣ играютъ не малую роль. Понят-
но что каждый не только профессіоналъ фотографъ изъ своего 
матеріальнаго интереса, желаетъ угодить публик!, но и фо-
тографъ-любитель старается похвалиться передъ своими зна-
комыми, своими преуспѣааніями, а потому каждый старается 
ч ! м ъ либо новенькимъ отличиться и если не могутъ взять 
достоинством!, своихъ работъ, то сочиняютъ декораціи, обста-
нову, или стараются брать чистотой и аккуратностью; это по-
следнее выше перваго. Фотографы, не дастигаюіціе чистоты 
въ отд!лк! , иридумываютъ разныя комбинадіи въ род! пор-
третовъ на бѣломъ фон!, на темномъ фонѣ, искусственомъ 
фонѣ у пр. и пр., въ этомъ род!. Пересчитывать и описы-
вать в с ! эти уловки мы находимъ иеум!стнымъ да и без-
полезаымъ, но считаемъ ум!стнымъ объяснить способы, прак-
тикуемые болыпинствомъ фотографов!,. 

Кром! подставныхъ, такъ называемых^ натуральных!, фо-
нов!,, служащихъ во время самой съемки и изображающих!, 
разные виды, внутренности зданій и пр., которые ставятся 
за снимающимся субъектомъ, есть еще два главныхъ или 
общеупотребительных!, фона—это бѣлый фонъ и искусствен-
ный т. е. припускной тонъ. 

Еѣлый фот употребляется только для поясныхъ или 
грудныхъ иортретовъ. Обыкновенно негати въ снимают!, на 
ровномъ, гладкомъ, не очень темномъ фон! и при печатаніи 



его со снята го негатива ныетавляютъ на евѣтъ, прикрывая 
коішрный прессъ картономъ. вырѣзанныхъ зубчатыми оваломъ, 
изображенным!, на (фиг. 7.~>). Этотъ овалъ ирикрѣпляютъ въ 
нѣкоторомъ разетояніи отъ зеркальнаго стекла копириаго 
пресса такъ, чтобы черезъ него можно бы было видѣть толь-
ко святую голову субъекта и его грудь. По отііечатаиіи на 
бумагѣ, мы подучи мъ довольно эффектный риоунокъ, гдѣ  
фонъ постепенно стушевывается. Для этой цѣли также есть 
въ продажѣ гіриготвленныя стекла, которыми можно съ успѣ- 
хомъ замѣнять вышесказанные картонные овалы. 

Искусственный или пропускной фонъ требуетъ болѣе слож-
ныхъ манипуляцій. Этотъ фонъ употребляется только въ край-
них!» случаях!», т.-е. въ тѣхъ случаяхъ, когда самый порт-
рете вышелъ хорошо, но фонъ получился въ пятнахъ, или 
когда на нортретѣ или груішѣ требуется 
сдѣлать соотвѣтственную искусственную 
декораціід. Внрочемъ мы знаемъ нѣкото- 
рыхъфотографовъ,которые ни одного пред-
мета, ни одной группы не выпускают!» изъ 
своей мастерской безъ искусственна™ 
фона; правда, этотъ фонъ очень красивъ 
и чистъ, что пользоваться и мъ, конечно, 
могут!» фотографіи, берушіе за свои 
произведенія хорошія деньги; маленькому труженику-
фотографу дѣлать это немыслимо, такъ какъ работа съ ними 
и кропотлива и требуетъ при томъ большого умѣиья и 
навыка. 

Дѣлается этотъ фонъ такъ: когда оконченный вполнѣ не-
гативъ. покрыть лакоми, то этому лаку даютъ просохнуть и 
при помощи кисточки обводятъ всѣ контуры портрета тушью, 
смѣшанною съ кармином!»; обводку эту дѣлаютъ со всей 
аккуратностью, чтобы не задіѵгь линій головы, щеки, пальцевъ 
и т. п. Обводка можетъ быть по произволу любой ширины, 
такъ какъ цѣль ея только замазать одднъ фонъ, но фигуру 
о ста в ит ь нетронутой. 

Когда это первое и главное сдѣлано, тогда съ этого не-
гатива дѣлаютъ на какой либо испорченной долго лежалой, 
пщкелтѣвшей чувствительной бумагѣ отпечатать настолько 
сильный, чтобы возможно, было разобрать контуры портрета; 
отпечатать этоте» вырѣзывають или острыми перочинными 
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ножемъ или ножницами и такимъ образомъ отдѣляютъ си-
луэта портрета отъ фона, и оба выетарляютъ на солнцѣ,  
чтобы они еще болѣе почернѣли. Отдѣлившійся черный 
вырѣзанный фонъ наклеиваютъ на заднюю сторону негатива, но. 
прежде этого контуръ фона, гдѣ онъ соприкасался съ фигу-
рой портрета, кругомъ немного отрѣзываюгь, чтобы могла 
быть видна подводка тушью. Это дѣлается для того, чтобы 
тѣнь наклееннаго фона при печати не переходила бы на са-
мый портрета. 

Когда все это сдѣлано, то негативъ съ наложеннымъ на-
него лиетомъ бумаги выставляется на свѣтъ для печати. По-
слѣ печати мы получимъ одинъ только вырѣзной портрета 
на бѣлой бумагѣ, безъ всякаго признака фона. Тогда самымъ 
аккуратнѣйшимъ образомъ снявъ отпечатокъ съ негатива, 
накладываютъ на него силуетъ портрета, чтобы тѣмъ самымъ 
защитить портретъ отъ дѣйствія свѣта, фонъ оставляется 
открытымъ, кладутъ на доску покрытую чернымъ сукномъ, 
прикладываютъ чистымъ стеклом-ь и выносятъ на свѣтъ, гдѣ  
держать до желаемой силы фона. -Пли же ыакрываютъ ку-
скомъ картона и открываютъ этотъ картонъ но немногу сверху 
или снизу портрета, откуда желаютъ чтобы ложилась тѣнь,  
при этомъ безостановочно двигаютъ картонъ вверхъ и внизъ, 
отчего является самая нѣжная и красивая растушовка, схо-
дящая на нѣтъ; и такимъ сиособомъ является портретъ съ 
очень эффектнымъ фономъ. 

Когда въ продолженік дня соберется много отпечатковъ, 
которые по мѣрѣ ихъ накопленія, хранятъ въ темномъ мѣ- 
стѣ, то эти отпечатки къ вечеру пока еще не темно вириру-
ютъ т. е. окрашиеаютъ въ желаемый тонъ и фиксируютъ, о 
чемъ будетъ сказано нами въ особой главѣ, а пока перей-
демъ къ описанію полученія позитивовъ, при помощи про-
явленія, т. е. къ позфпивамъ певидимымъ при печати. 

Переходя къ дальнѣйшимъ и разнообразнѣйлшмъ примѣ- 
неніямъ способовъ иечатанія съ негативовъ, мы не можемъ 
умолчать объ одномъ весьма полезномъ и при томъ ориги-
нал ьномъ способѣ печатанія на альбуминной бумагѣ. 

Въ 1872 году на бывшую въ Москвѣ Политехническую 
выставку, нредворнымъ фотографомъ изъ С.-Петербурга, г. 
Деньеромъ были выставлены работы, которыя поражали сво-
ею мягкостію всѣхъ спеціалиетовъ фотографовъ, вслѣдствіе 



чего г. Денверу была присуждена за его работы, по фотогра-
фическому отдѣлу первая награда. Со Смертію г. Денвера 
его способъ псчатанія вытілылъ на свѣтъ Ббжій и заклю-
чается въ слѣдующемъ. 

Сначала съ любаго негатива нечатаютъ на чувствитель-
ной соленой или альбуминной бумагѣ оттискъ, но не допе-
чатывают'!, его до половины слѣдуемой силы. Потомъ берутт, 
колдодіонную или желатинную пленку извѣстной толщины и 
но отрывая отиечатокъ отъ негатива, къ которому онъ при-
клеенъ, кладутъ эту пленку между отпечаткомь и негати-
вомъ и продолжают!, печатать до надлежащей силы. 

При этомъ лучи свѣта, проходятъ черезъ желатинный 
или коллодіошіый слой пластинки, переламливаются и зату-
шивываюгь рѣзкость негатива, давая тѣмъ самымъ нѣжныя  
и очень красивый отпечатки. Толщина пластинки и продол-
жительность времени, въ теченін котораго находится пла-
стинка между негативомъ и отпечаткомь, даютъ рисунку 
болѣе или менѣе мягкость. Этотъ способъ съ большимъ 
успѣхомъ можетъ практиковаться и любителями, не знако-
мыми со способами ретушировки негативовъ. 

Работы г. Деньера съ выставки поступили въ даръ Мо-
сковскому Политехническому музею (на Лубянской площади), 
гдѣ они въ физическомт, отдѣлѣ' H по сіе время находятся. 

Г Л А В А XIX. 

Невидимое печатаніе бумажныхъ позитивовъ при п о с р е д -
с т в ѣ негативовъ. 

Бромо-желатинная б у м а г а . 

Свѣточувствительная бумага съ бромистымъ серебромъ 
даетъ нзображеніе только съ проявленіемъ. Приготовляется 
той же эмульсіей, которая употребляется для бромо-жела-
тинныхъ пластинокъ (Глава XI). ІІечатате производится, или 
непосредственно подъ негативомъ въ копирной рамѣ, или на 
нѣкоторомъ разстояніи при увеличеніяхъ. 

Фотографъ-практикъ. I I 



Бромистая бумага, такт, же какъ и пластинки, очень чув-
ствительны, а потому ею можно пользоваться при вечернем ь 
керасиновомъ освѣщеніи. 

Бромо-серебряшіая эмульсія для бумаги, должна отли-
чаться обыкновенно невысокою чувствительностью и своіі- 
ствомъ работать безъ вуаля. Это всего лучше достигается 
эмульеіею, содержащею много іодистаго серебра и много 
желатины. 

Вотъ хорошШ рецепте этой эмульсін: 

а) Бромистаго аммонія. . . 18 час. 
Іодистаго калія . . . . 2— 4 „ 
Желатины 50—80 „ 
Воды дистилированной. . 400 „ 

б) Ляпису 30 „ 
Воды дистилированной. . 400 „ 

Оба раствора смѣшиваются при 50 — оо° Ц„ оставляются 
въ сткляяках'ь стоять на воздух! 1/4—1 часа и зат!мъ слн-
ваютъ для застыванія въ нлоскій сосудъ. Промывка и прот-
чіе производятся какъ обыкновенно при приготовленіи эмуль-
сированныхъ пластинокъ. (Глава XI). 

Бумага снабжается желатиннымъ иодслоемъ, при чемъ 
употребляютъ для этого д ! л а бумагу Ривъ или Штейнбаха, 
при чемъ бумагу приводить въ сонривосновеніе сл> поверх-
ностью 27, 7 , раствора желатины съ пебольшимъ количе-
ствомъ хромовыхъ квасцовъ (7 , грам. на 1000 к. с. воды). 
Каждый листе бумаги оставляется на желатиннномъ тепломъ 
раствор! 2—'З минуты, или пока листокъ совсѣмъ не выпря-
мится, зат!мъ протягивается черезъ край кювета или черезъ 
надлежащим-ь образомъ укр!пленную стеклянную палочку, 
для удаленія избытка раствора и сушится. 

Для иокрыванія листовъ чувствительной змульсіей, посту-
пают!, такъ: берутъ жестяной кюветь, куда вливаютъ горя-
чей воды, подогреваемой лампой или керасинкой. Сверхъ 
кювета кладутъ стекло, чтобы оно вполн! покрыло кювете. 
На стекло кладутъ желатинированную бумагу, а на нее ку-
сочки остывшей эмульеіи. При чемъ достаточно самого не-
большого подогр!ванія чтобы эмульсія растаяла; тогда бу-
магу осторожно протягиваете чрезъ ребро стекла, переносите 



на другое стекло, лежащее на вполнѣ горизонтальной пло-
скости, вывѣренной ветерпасомъ. 

Понятно, что вся эта работа должна производиться въ тем-
ной комнатѣ, освѣщенной также какъ при приготовленіи  
бромо-желатинныхъ пластинокъ. 

Въ продажѣ существует!» много хорошихъ бромо-сереб-
рянныхъ бумагъ, какъ напр. бумаги Компаніи Пстменъ, 
Пльфордъ, Лами, д-ра К »ста и др. Въ особенности пользуется 
популярностью бумаги Истменъ по своему безукоризненному 
и всегда одинаковому качеству. 

Для копировангя на бромисто-серебрянной бумагѣ всегда 
лучше пользоваться хорошо выработанными мягкими негати-
вами, такъ какъ нѣкоторыя изъ названных!» бумагъ, какъ 
напр. Ильфортъ и Истменъ, вообще нѣсколько склонны къ 
контрастности, которая исправляется соотвѣтствующею экспо-
згщіею и надлежнщимъ проявленіемъ. 

Источникомъ свѣта при копировкѣ служить искусствен-
ный свѣтъ керасиновой лампы, такъ какъ дневной свѣтт»  
очень силенъ для этой бумаги. 

Экспозиція составляешь нѣсколько секундъ до одной ми-
нуты и болѣс; всего лучше опредѣлить ее предварительным!» 
опытомъ, вчявъ нѣсколько небольших!» обрѣзковъ бумаги и 
экспозировать ихъ въ различное время надъ даннымъ нега-
тивомъ. 

Для проявленія въ болынивотвѣ случаев!» употребляется  
щавелево-желѣзный проявитель, сіостоящій изъ 

а) Воды дистиллированной . . 100 к. с. 
Щавелево-кослаго калія . . 30 грам. 

Растворъ долженъ имѣть нейтральную или слабо-кислую 
реакцію, но не щелочную; 

б) Воды дистиллированной. . 100 к. с. 
. Желѣзн. очищен, купор 30 грам. 

Вишо-каменной кислоты. . 5 „ ' 

Этотъ растворъ долго сохраняться не можетъ, такъ какъ 
окисляется на воздухѣ; но ссли стклянка съ притертой проб-
кой хорошо закупорена и растворъ налить по самую пробку, 
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то онъ можетъ сохраняться 2 - з недѣли. При сохранен!и ра-
створа этого въ темппмъ мѣстѣ, окиеленіе происходить бы-
стрѣе нежели при доступ!, свѣта: 

См!,сь 3-хъ частей (по объему) раствора а съ 1-й частью 
раствора б составляешь проявитель. 

в) Бромистаго калія . . . . 10 грам. 
Дистиллированной воды . 100 к. с. 

Растворъ этотъ служишь для замедления птюявленія п 
употребляется для иеправленія, а также для сообщенія боль-
шей ясности, плотности и контрастности изображен ію; но из-
лишекъ можешь вызвать жестность. 

г) Сѣрнисто-кислаго натра . . 1 грам. 
Брр.мистаго калія . . . . 6 „ 
Дистиллированной воды . . 60 „ 

Этотъ растворъ служить средством!,, усиливающцмъ про-
явленіе при недостаточной эксгіознцін. 

Только что описаннымъ проявителемъ, обыкновенно надо 
начинать проявленіе смѣсью съ меныяимъ количеством!, 
купороса и прибавленіемъ нѣсколышхъ капель раствора в\ такъ 
напр. на 6 час. раствора іцаведево-кислаго калія берутъ 
только 1 час. раствора купороса. 

Проявлять впрочемъ можно и всѣми тѣми проявителями, 
который нами описаны въ главѣ XII, но предночитаютъ же-
лѣзный проявитель потому, что онъ даетъ болѣе красивую 
окраску рисункамъ, съ черно-синеватымъ тономъ. 

Послѣ проявленія для удаленія проявителя, могущаго 
дать при фиксировки желтизну, рисунокъ надо промыть до 
фиксированія въ слѣдующемъ состав!,: 

Воды 1000 к. с. 
Уксусной кислоты . . . . 5—ю „ „ 

Промывка эта продолжается не болѣе одной минуты. 
Фиксировиніе, съ цѣлыо предупрежденія того же окраши-

вания, производится въ кисдомъ фикеажѣ, состоящемъ изъ 



I Воды 1000 к. с. 
Сѣрноватис.-кислаго натрія. 250 грам. 

I! Воды 100 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія . 25 грам. 
Соленой или сѣрной кислот. 5 к. с. 

ІІослѣ растворенія солей въ водѣ, оба раствора сливають  
вмѣстѣ. 

Нѣкоторые фабриканты, фабрикующіе бромо-желатинную 
бумагу, рекомендуют!» свои проявите л и, такъ напр. 

Проявитель Ильфорта состоишь: 

а) Щавелево-кислаго натрія . 450 грам. 
Бромистаго аммонія . . . 1 „ 
Воды дистиллированной . 1800 к. с. 

б) Желѣзнаго купороса. . . 450 грам. 
Лимонной кислоты. . . . 15 „ 
Воды дистиллированной. . 1300 к. с. 

Для употребленія смѣшиваютъ 1 час. б съ 5-ю час. а. 

Проявитель д л я бромо-серебрянной бумаги Люмьера. 

Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія . . 20 грам. 
Діомидофенола 5 „ 
Раствора бромистаго кали 2%. 10 к. с. 

Къ этому слѣдуетъ особый фиксажъ, состоящій изъ: 

Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Сѣрноватисто-кислаго натрія. 200 грам. 
Кислаго сѣрнисто-кисл. натрія. lo „ 
Квасцовъ каліевыхъ. , . . 2 „ 

Проявитель д л я бумаги . . Э р т е " (Берлинская фабрика) 

Для нормальныхъ сильныхъ и блестящихъ негативовъ ре-
комендуешь этотъ фабриканта слѣдующіе проявители: 



Воды дистиллированной . . 1200 к. с. 
Оѣрнисто-кислаго натрія . . ко грам. 
Амидола . . • • б „ 
Бромистаго калія 1 

Для мягкихъ и слабыхъ негативовъ рекомендуетъ слѣдую- 
іцій проявитель: 

Воды дистиллированной . . L200 к. с. 
Сѣрнисто-кислаго натрія . . сіо грам. 
Метолу. . • , 6 „ 
Гидрохинону 2 „ 
Бромистаго калія . . . . . 1 „ 
Поташу 20 „ 

Послѣ проявленія отпечатать промываюсь водою и фик-
сируютъ въ теченіи 5 минутъ въ: 

ISO грам. гипосульфиту, 
6 „ квасцовъ и 

900 к. с. воды. 

Фиксаягъ этотъ надо мѣнять возможно чаще, для преду-
прсяѵденія.оОразованія пузырей въ эмульсіонномъ слоѣ. 

Для гіредупреягденія образованія желтизны въ свѣтлыхъ  
мѣстахъ рисунки рекомендуетъ послѣ нроявленія отпечатка 
промыть не водою, a слѣдуюіцимъ растворомъ. 

Воды дистилированной. . . 1000 к. с, 
Уксусной кислоты. . . , . 10 „ „ 
Квасцовъ 25 грам. 

Хлоро-желатино-серебрянная бумага. 

При разбалтыванін хлористаго серебра въ растворѣ яге-
латины, получается хлоро-желатинная серебрянная эмульсія,  
которая хотя и менѣе чувствительна сравнительно съ бромо-
серебряной желатиной эмульсіей, но за то она по способу 
приготовленія своего, можетъ давать разный тона, а потому 
съ успѣхомъ прнмѣняется для получейія етеклянныхъ діа-



позитивойъ, для стеріолсоповъ, волшебныхъ фонарей, тран-
спорантовъ для украшеній и пр. и пр. она можетъ служить 
такъ же и для бумаги, которая очень удобна по своей чув-
ствительности для увеличения изображенія не только при 
обыкновенномъ дневномъ свѣтѣ, но даже и при искуствен-
номъ. 

Приготовляется эта эмулъсія точно такъ же, какъ приго-
товляется и бромо-серебрянная желатинная эмульсія съ ко-
торой мы сейчасъ ознакомились. Вотъ ея составь: 

А) Очищенной поваренной соли. . 14 грам. 
Желатины, , . . . . , . . 25 „ 
Воды дистилированной . . . . 200 к. с. 

b) Ляпису 30 грам. 
Воды дистиллированной . . . 50 к. с. 

c) Желатины 25 грам. 
Воды дистиллированной . . . 250 к. с. 

ІГимѣщаіотъ все въ отдѣльныхъ стклянкахъ въ коетрюлю 
съ водой всѣ смѣсн и доводить температуру до 40—50°Ц. 
Когда всѣ смѣеи хорошо распустятся, то растворъ Ь, влива-
ютъ въ растворъ с, и хорошо взбалтываютъ, далѣе къ ней 
приливаютъ растворъ а, и все выливаютъ въ плоскую кюветъ, 
даютъ застыть; далѣе пристуваютъ къ промывк! какъ ска-
зано при приготовленіи броможелатинной эмульсіи. 

Когда эмульсія хорошо промыта и отжата, то ее доводить 
до кипяченія, что продолжают! 7 , часа и уиотребляютъ тем-
пературу до 40—50° Д., прибавйВъ въ нее одну каплю соле-
ной чистой кистоты, что даетъ болѣе ясности при проя-
вленіи. 

Для болѣе тонкихъ темныхъ тоновъ можно приготовлять 
эмульсііо въ тѣхъ самыхъ пропорціяхъ, какіе только что ука-
заны, но въ раствор! 1>, прибавляютъ столько нашатырнаго 
спирту, сколько потребуется для растворенія образовавшагося 
кори чневаго осадка. 

Проявлять можно сейчасъ же или по мѣрѣ накопленія  
отпечатковъ. Лучше проявлять медленно и жидкимъ прояви-
те,іемі,, тогда рисунки получаютъ болѣо силы. Проявленіе  
производится въ кюветахъ, которыя не переставая качаютъ. 
По выход! изъ проявленія, рисунки промываютъ водой и 
фиксируютъ какъ бромо-желатинные рисунки. 



Вошь нѣсколько рецептовт» проявления, хотя проявлять мож-
но съ большим!» успАхомъ тѣми проявителями, которые мы 
описали при бромо-желатинной бумагА. 

Когда лимонная кислота растворятся, то при помощи лак-
мусовой бумагѣ доводят!» растворъ до нейтральна™ состояния 
или до слабо- щелочнаго; если растворъ кислый, то нейтрали-
зуютъ нашатырнымъ сниртомъ, если же очень щелочный, то 
прибавляютъ густой растворъ лимонной кислоты. Когда та-
кимъ образомъ получилась должная реакція, прибавляютъ 
еще 100 граммъ лимонной кислоты и по раствореніи филь-
труютъ. 

ГІотомъ приготовляют!» слАдующій растворъ: 

ЖелАзнаго купоросу 100 грам. 
Дистиллированной воды 300 к. с. 
Сѣрной кислоты хим. чистой . . 4 капли. 

Передъ употребленіемъ смАшиваютъ такъ: берутъ 

Лимоно-кислаго раствора амміака . . 90 к. с. 
ЖелАзнаго раствора 30 „ 
Эамедляющаго раствора 6 „ 

Эамедляющій растворъ состоишь изъ: 
Поваренной соли 1 грам. 
Воды дистиллированной 30 к. с. 

Этотъ проявитель даетъ коричневый тонъ. 

Чтобы не описывать всАхъ проявителей, могуіцихъ слу-
жить для этой цѣли, мы не ошибемся если скажемъ, что 
почти всА тА проявители, которые служатъ для проявленія  
бромо-желатинныхъ серебрянныхъ пластинокъ, могутъ с ь боль-
шим!» успАхомъ употребляться и въ этомъ дАлА, лишь толь-
ко ихъ слАдуетъ дѣлать не такъ крАпкими, разбавляя водой. 

Чтобы сдАлать эту бумагу болѣе эластичной, то при до-
крытш бумаги эмульсіей, хорошо прибавить къ ней отъ г> до 
іо% глицерина. 

№ 1) Лимонной дислоты. . 
Воды дистиллированной 

150 грам. 
700 к. с. 

Нашатырнаго спирту въ 0,91 крАпости. 160 



Л о с л ѣ д н е е у с о в е р ш е н с т в о в а н і е в ъ приготовленіи хлоро серебрянной 
бумаги с ъ п р о я в и т е л е и ъ . 

На этой бумагѣ можно достигнуть отличныхъ результа-
товъ, которыхъ невозможно получить при бромо-серебрянной 
бумагѣ съ проявленіемъ. 

Окраску изображенія всегда можно выбрать подходящей 
къ сюжету снимка. Для иортретовъ вт> распоряженіи фото-
графовъ имѣется много коричневыхъ окрасокъ; для пейза-
жей—зеленоватые и голубоватые тоны и т. д. 

Обращеніе съ хлоро-серебряной бумагой тоже что и съ 
бромо-желатиновымн пластинками, но при оиредѣленіи времени 
копированія необходимо имѣть въ виду, что хлоро-желатиновая 
эмульсія много менѣе чувствительна, чѣмъ брѳмо-желати-
новая. 

Для проявленія годны всѣ проявители, примѣняемые для 
проявленія бромо-желатиновыхъ пластинокъ, за исключеніемъ 
конечно такихъ, которые могутъ, во время процесса проявле-
нія разложиться и окраситься, какъ напр. проявитель съпи-
рогалловой кислотой. 

Лучше всего брать щавелево-кислое желѣзо. 

I. Горячей воды 1000 к. с. 
ІЦавелево-кислаго калія нейтрал. . . 300 грам. 

Растворъ этотъ подкисляютъ щавелевою кислотою въ та-
кой степени, чтобы лакмусовая бумага слабо краснѣла въ 
немъ. По охлажденіи фильтруюсь. 

II. Горячей воды 500 к. с. 
Желѣзнаго купороса 150 грам. 
Винно-каменной кислоты о „ 

Растворъ фильтруютъ и даютъ стоять цѣлый день на 
свѣту. 

III. Воды 1000 к. с. 
Бромистаго калія 20 грам 

Для нроявленія смѣшиваютъ: 



Pf аствора I 50 к. с. 
I I 5 „ 

II I 50 

Гидрохиноновнй проявитель, употребляемый для проявле-
нія бромо-желатиновыхъ пластинокъ, также очень хорошъ, но 
его надо разбавить на половину водой и прибавить не много 
бромистаго калія. 

Малѣйшая вуаль на иегативѣ, можетъ окончательно испор-
тить изображеніе на бумагѣ. 

Фиксируютъ 20% растворомъ гипосульфита. 
Если желательно получить извѣстные тона, то ноелѣ про-

мывки изображения вынутаго изъ проявителя, и не бывшаго 
въ фивсажѣ, его окрашиваютъ какимъ либо виражемъ или 
фиксажемъ, примѣняемыми для окраски аристотипныхъ и 
цоллоидныхъ бумагъ. 

Приготовляют!, 40% растворъ гумми-арабика и прибав-
ляютъ къ нему нѣсколько капель карболовой кислоты, чтобы 
растворъ не портился. Растворъ этотъ будетъ болѣе чувствн-
теленъ, если онъ простоишь 1—2 мѣсяца. 

Берутъ отдѣльно 10% растворъ хромово кнслаго кали н 
смѣшиваютъ его съ ламповой сажей, но можно брать индиго 
и прусскую синь. 

Когда одна изъ этихъ красою, хорошо смѣшана съ хро-
мовымъ растворомъ, тогда въ стаканъ помѣщаютъ 1 часть 
этого раствора и 1 часть раствора гумм и-арабика. 

Берутъ хорошо проклеенную бумагу и кроютъ ее этимъ 
растворомъ при помощи кисти. Бумага „Moiitgolfier" съ плот-
нымъ зерномъ даетъ лучшіе эффекты. Высушенную бумагу 
можно сохранять въ темномъ помѣіценіи нѣсколько дней. 
Экепозиція опредѣляется фотометромъ. 

ІІроявленіе начинают!, съ иогруженія бумаги въ холодную 
воду. Съ этого момента всю остальную манииуляцію можно 
продолжать при дневномъ свѣтѣ, сливъ нѣсколько разъ воду 
для ѵдаленія избытка хромовой соли, кюветъ покачиваюсь 
съ рисункомл, находищимся въ кюветѣ и положенным-!, внизъ 
изобраягеніемъ. Покачиваніе это продолжается 5—10 минутъ, 
послѣ чего воду опять сливаютъ и наливаютъ свѣжей и 
оставляютъ мокнуть рисунокъ 8—10 часовъ, а иногда и болѣе. 



Никогда но слѣдуетъ употреблять горячей или холодной 
воды, такъ какъ при этомъ проявленіе хотя и послѣдуетъ  
очень скоро, но рисунокъ никогда не можетъ быть хорошъ. 
Эдѣсъ требуется терпѣніе и терпѣніе. 

Негативъ при этомъ процесс! долженъ быть виолнѣ иро-
зрачнымъ, н!жнымъ, но не слабымъ. 

Вм!сто раствора гумми-арабика совѣтуютъ брать тотъ же 
процентъ фотографической желатины, а для того чтобы въ 
холодном! в и д ! растворъ не обрязовывалъ студня, то при-
бавляюсь ' хлораль-гидратъ—вотъ формула такого раствора. 
Берутъ: 

Воды 1000 к. с. 
Хлораль-гидрат а 250 грам. 
Желатина 400 „ 

Въ продаж! имѣетея не студсняіційся клей „Wiescin", но 
изъ чего онъ состоите—неизв!етно. Подобный клей даетъ ве-
ликолепие результаты. 

При жедатинномъ способ! изображеніе немного переко-
ішровываютъ и проявляютъ теплой водой. Прибавленіе къ в о д ! 
н!сколько (при проявленіи) !дкаго калія улучшаете ходъ 
проявленія, a примѣсь къ в о д ! древесныхъ огшлокъ, обезпе-
чив'аетъ полную чистоту цв!товъ. 

Новые виражи бромо-и хлоро серебрянныхъ о т п е ч а т к о в ъ . 

Наибольшую варіяціютоновъ даютебромо-серсбряныя бума-
ги;! Ізготовленный обыкновСннымъспоообомъотпечатокъ на бро-
мо-жслатиновой бумаг!,т.е.нроявленный(не очень густо, лучше 
всего эйконогеномъ) зафиксированный и промытый, можетъ 
быть зат!мъ легко окрашеиъ въ любой цвѣтъ. Предварительно 
его обрабатываюсь сл!дующею ванною: 

Азотно-кислаго свинца 2 грам. 
Жел!зно-синер<ідистаго калія (красной соли). 3 „ 
Воды 25 к. с. 

Если отпечатокъ проявленъ не очень густо, то его не 
оставляюсь на долго въ этой ванн! и вынимаюсь тотчасъ 



же, какъ онъ только побѣлѣетъ. Затѣмъ промываютъ водою 
и если желаютъ, то получаютъ рядъ коричневыхь тоновъ. по-
гружая въ растворѣ: 

Соли Шлшше 2 грам. 
Амміака 1 к. с. 
Воды 30 „ 

Но иолученіи желаемаго тона, промываютъ и еушатъ. 

Д л я лолученія ж е л т ы х ъ тоновъ отпечатокъ погружаютъ въ 
ванну изъ: 

Хлорно-кислаго кали (нейтральнаго) . . і грам. 
Воды 25 к. е. 

Обработанное въ этой ваннѣ изображеніе и промытое за-
тѣмъ водою можетъ служить для полученія зеленыхъ тоновъ, 
погружая въ слѣдутощій растворъ: 

Хлорнаго желѣза 4 грам. 
Воды 40 к. с. 

Обрабатывая желтое изображеніе ванною изъ 

Хлорной мѣди 4 грам. 
Воды 40 к. с. 

Даетъ красный ивѣтъ. 

Тоже красный цвѣтъ можно получить, если отфиксиро-
ванный и промытый отпечатокъ отбѣлить дву-хромово-кислымъ 
каліемъ слабымъ растворомъ, гіодкисленнымъ соленой кисло-
той до ясной кислой реакціи, затѣмъ, промыть водой, и обра-
ботать ванной изъ 

Соли Шлшше 1 грам. 
Воды 25 к. с. 

Получивъ желаемый тонъ, моютъ до исчезновения желтой 
окраски въ бѣлыхъ бликахъ. 

Красные тоны можно получать также обрабатывая за фикси-
рованный и промытый отпечатокъ азотно-киелымъ ураномъ. 



№ 1. Уксусной кислоты 12 к. с. 
Воды 240 „ 
Желѣзно-синеродистаго калія . . 1 грам. 

№ 2. Уксусной кислоты 12 к. с. 
Воды 240 
Азотно-нислаго урана і грам. 

" Оба раствора смѣпш.ваіотъ въ равныхъ объемахъ передъ 
самой окраской. ГІо.тучлвъ надлсжащій тонъ, отпечатку даютъ 
пролежать въ ваннѣ еще нѣсколько минуть, a затѣмъ хорошо 
промываютъ водою. 

Арпетотшшая и целлоидиновая бумаги даютъ очень кра-
сивые красные тона при обработкѣ ихъ ураномъ. Вынувъ 
отпечатокъ изъ рамы, промываютъ его водою и погружаюсь 
въ ванну изъ 

1% раствора тіосинамина 100 к. с. 
10% „ азотно-кислаго урана . 5— 10 

Эатѣмъ отпечатки фиксируюсь. Красный тонъ, получен-
ный по этому способу, можетъ быть превращены въ тонъ 
синій, если отпечатокъ обработать обыкновеннымъ виражемъ— 
фиксажемъ. 

В и р а ж ъ в ъ черный т о н ъ . Воды 2000 к. с. 
Буры 15 грам. 
Азотно-кислаго урана . 30 „ 
Хлористаго золота . . 1 „ 

Негативъ долженъ быть сильный; если онъ недостаточно 
гуетъ, то колируютъ, прикрывая рамку темно-зеленымъ стек-
ломъ. Отпечатки должны быть густо отпечатаны. 

Черный тонъ на бромо-серебрянной б у м а г ѣ . Чистый тонъ отпе-
чатковъ получается на этой бумагѣ при ироявленіи метоломъ. 

.V' 1. Метола 30 грам. 
Сѣрнисто-кнслаго натрія (безводн.) 250 
Бромистаго калія 3 
Воды 900 к. с. 

•\І! 2. Углекиелаго калія 30 грам. 
Воды 300 к. с. 

Фиксируюсь натромъ и хорошо промываютъ. 



В и р а ж ъ фіолетовый. Отпечатки на хлоро-желагинной бѵмагѣ  
вирижуются въ красивые фіолетовыя тоны нижеелѣдукнцей  
ванной: 

Хлористаго золота 1 грам. 
Бензойио-кислаго натрія или аммонія . 4 
Воды 2000 „ 

Окраска идетъ очень быстро. 

В и р а ж ъ платиновый. Окрашиваніе платиною изображеній на 
хлоро-желатинныхъ бумагахъ, въ особенности на матовой, про-
изводится съ цѣлыо полученія особо темныхъ тоновъ синія и 
черно-коричневыя, которые невозможно получить, варируя зо-
лотомъ. Наиболѣе лучшій способъ окрашиванія платиною 
заключается въ обработкѣ отпечатка сперва въ соленой ваннѣ  
5 минутъ, a затѣмъ, гіослѣ промывки въ ваннѣ: 

Хлоро-платиноваго калія. . . 2 грам. 
Фосфорной кислоты (жидкой) . 220 „ 
Воды 8840 

Скрашенный отпечатокъ промываютъ 10®/,, растворомъ 
соды и наконецъ фиксируютъ. 

Г Л А В А XX. 

Виражи или открасы и фиксирован отпечатковъ на р а з н ы х ъ 
б у м а г а х ъ . 

Виражей, т. е. открасовъ такое множество, что описать 
ихъ нѣтъ возможности, а потому мы дадимъ рецепты только • 
такихъ открасовъ, которые признаны нами за болѣё лучшіс,  
дающіе хорошія цвѣта отиечаткамъ, относительно Долго со-
храняемый безъ порчи и приготовлепіе которыхъ не сложно. 

Виражи о т п е ч а т к о в ъ на соленой и альбуминной б у м а г ѣ . 

Для всѣхъ виражей главными образомъ является дѣяте- 
лемъ хлористое золото, какъ необходимый матеріалъдля откра-



сов!, оттисков!., полученных! на соленой и альбуминной бу-
маг!. 

Для того, чтобы соблюсти порядочную эконоиію въ прі- 
обрѣтеніи этого золотаго, дорого стоюіцаго матеріала, мы 
всѣмъ и каждому сов!туемъ приготовлять хлористое золото 
самнмъ, т !мъ бол!е, что способ!, приготовленія его не сопря-
жешь съ трудностями, в!, чемъ всякій можетъ убѣдиться,  
прочтя о немъ въ посл'Ьдней части втораго тома сего сочи-
ненія, т. е. въ химическомъ отд!л! . 

Съ 1860 года мы придерживаемся сл!дуюіцаго виража, 
при посредств! котораго всегда получаемъ замѣчательно  
рельефные. сочныя оттиски и при томъ разныхъ отт!нконъ. 

Дня за два или за три сл!дуетъ приготовить смѣсь изъ: 

Воды дистиллированной юоо к. г. 
Бѣлильной (хлорной) извести . . . . 3 грам. 
Уксусно-киелаго плавленнаго натрія. . я „ 
Очшценнаго м!ла въ порошкѣ. . . . s „ 

Хранить въ хорошо закупоренной стклянк!, но време-
намъ и нередъ употребленіемъ взбалтывать. Ч!мъ дол!е эта 
смѣсь будегь стоять, т!мъ лучше, а потому не мѣшаетъ ее 
заготовить на годъ или на два. 

Далѣе берутъ: на 1000 к. с, обыкновенной воды 5 граммъ 
этой смѣси и прибавляютъ сюда 1 граммъ хлористаго золота, 
растворен наго въ 50 к. с. воды. ІІриливаніе это дѣлается не-
большими частями, постоянно взбалтывая, и даютъ стоять 
2—з часа до употреблепія. Это англійскій открасъ Пар-
кенсона. 

Прежде чѣмъ приступить къ окраск! отпечатковъ, ихт, 
кладутъ въ холодную чистую воду минуть на 5—jo (весь 
процессъ должент, происходить въ темной комнат!), чтобы 
удалить не разложи вшіИея на чувствнтелыюмъ ело! избы-
ток ! азотно-кислаго серебра, вода эта побѣл!етъ и ее надо 
сохранить, такъ какъ изъ нея можно будетъ получать се-
ребро, способомъ указанным!, нами во II том! сего сочипе-
нія, въ химическом!, отдѣлѣ. Но слитіи первой промывной 
воды, наливают!, другую и опять держать 5—10 минуть. Эта 
вода также содержите въ себ ! еще порядочное количество 
серебра, почему и ее не сдѣдуетъ бросать. Промываютъ до 



тѣхъ иоръ, пока не будетъ болѣе мутиться. Всѣ остальныя 
воды, если нѣтъ достаточнаго помѣщенія, то можно бросить, 
какъ никуда неподныя, хотя и чти воды содержать въ себѣ  
еще прнеутствіе серебра, но значительно малое. 

Когда такимъ образомъ рисунки промыты, то ихъ но оди-
ночкѣ переносятъ въ кюветъ, гдѣ находится виражъ, отпе-
чатанной стороной въ растворъ, и постоянно подымая по оче-
реди плававдціе въ виражѣ рисунки и бросая ихъ обратно 
въ кюветъ, елѣдятъ за процессомъ окрашиванія. Когда на-
ходить. что окраска рисунка достаточна, то ихъ переносятъ 
въ другой кюветъ, наполненный чистой холодной водой, для 
промыванія. 

Но такъ какъ обыкновенно нечатаютъ изображения въ фор-
мат!) имѣюіцагося негатива и посЛѣ откраса и фиксировки 
позитивна«) оттиска его приходится обрѣзать по извѣстному 

Фиг 77. Фиг. 78. 

формату, то будетъ гораздо экономике нередъ промывкой 
отпетатковъ водой, а следовательно и нередъ ихъ открасомъ, 
сначало обрѣзывать сухіе, ие промытые отпечатки, а потомъ 
уже промыть и открасить; такимъ образомъ вполнѣ гото-
вый форматъ рисунка будетъ менѣе требовать открашиваю-
шаго раствора и вмѣстѣ съ этимъ конечно составить значи-
тельную ЭКОІІОМІЮ въ золотѣ. 

( »брѣзываніе сухихъ отпечатковъ должно производить 
въ темной лабораторіи, при чемъ ни въ какомъ случаѣ не 
брать руками ту сторону, гдѣ находится рисунокъ. Обрѣзы- 
ваміе это обыкновенно производится при посредствѣ находя-
щихся въ продаж!) стеклянныхъ, разныхъ форматовъ шабло-
новъ, а чтобы ихъ удобнѣе класть на рисунокъ и снимать 
съ него, то наверху шаблона придѣлана кнопка, какъ пока-
зано на (фиг. 77). Самое же обрѣзаніе по этимъ шаблонамъ 
дѣлается обыкновенным!, острымъ перочиннымъ ножемъ или 
сиеціально имѣющимся для этой дѣлн ножами показанными 
нами на фиг. 78. 



Бумажные сухіе обрѣзки, какъ содержаіціе въ себѣ се-
ребро надо какъ н промывальную воду сохранять, а чтобы по 
мѣрѣ накоиленія этихъ обрѣзковъ, они не занимали мѣста,  
то ихъ можно сжигать, а пепелъ собирать. Такъ равно чтобы 
промывныя воды, содержащіе въ ссбѣ серебро, въ свою оче-
редь не занимали много мѣста, къ нймъ можно вливать или 
простой, неочищеной соленой кислоты или прямо бросать 
горсть поваренной соли, жидкость хорошо размѣшать и оста-
вить на ночь въ покоѣ, утромъ отстоявшуюся свѣтлую ЖИД-
КОСТЬ осторожно слить какъ никуда не годную, а образовав-
шійся осадокъ хлористаго серебра оставить, куда продол-
жать сливать промывныя серебряныя воды и по мѣрѣ накоп-
ления жидкости продолжать приливать соленой кислоты или 
всыпать соль; такимъ образомъ накопится достаточное коли-
чество хлористаго серебра, которое со временемъ, вмѣстѣ съ 
пепломъ бумаги, можно по желанію превратить въ чистое 
серебро, изъ котораго всегда можно извлечь хорошую пользу, 
продавъ это серебро какъ металлъ или этотъ металлъ пре-
вратить въ азотнокислое серебро т. е. ляписъ, по способу 
указанному нами въ химическомъ отдѣлѣ ІІ-го тома. 

При выщеописанномъ способѣ откраса даниымъ виражемъ 
мы получимъ отличный коричневый общеупотребительный 
цвѣть съ вышневымъ отливомъ. Ванна эта никогда не пор-
тится, но только можетъ истощиться находящееся въ ней зо-
лото; тогда ее можно усилить, приливая все, что было ука-
зано, въ той же самой пропорции съ прибавленіемъ 1 грамма 
золота, распуіценнаго въ неболыиомъ количеств!» воды. 

Если желаютъ получить рисунки съ синимъ цвѣтомъ въ 
этомъ виражѣ, то поступают!, такъ: когда рисунки хорошо 
промыты, ихъ помѣщаютъ въ слабый растворъ обыкновенной 
поваренной соли съ водой, по желаемой пропорции; гдѣ ри-
сунокъ принимаете рыжій цвѣтъ; далѣе промываютъ водой 
чтобы удалить соленой растворъ и переносятъ въ открасъ, 
при чемъ рисунки принимаюсь постоянно переходя отъ цвѣта  
сепіи, до темнаго тона съ синеватымъ отливомъ. 

Если хотятъ получить отпечатки темнаго цвѣта съ розо-
ватымъ отливомъ, то ихъ послѣ промывки вмѣсто соленого 
раствора, кдадутъ въ растворъ дву-углекнелой соды, промы-
ваютъ и окрашивают!». 

Фотографъ-практикъ. 14 



Если желаютъ получить силышя темнил оттѣнки воронова 
крыла, то печатают!» на альбуминной бумагѣ съ аммоніакио- 
лымъ серебромъ. о чемъ мы говорили въ главѣ ХѴІІ, при 
печатаніи на альбуминной бумагѣ. 

Однимъ словомъ, при помощи этого виража цвѣта отти-
сковъ можно получать разнообразные, по своему усмотрѣнію,  
такъ что можно угодить вкусу самаго прихотлива™, требова-
теля, а потому нашъ совѣтъ: остановиться на первое время 
на этомъ виражѣ чтобы вполнѣ ознакомиться на практик!» 
съ процессом!» откраса и нримѣниться къ силѣ и цвѣту от-
краса, a затѣмъ уже можно переходить и къ другимъ ви-
ража мъ. 

Когда всѣ отпечатки будутъ окрашены ихъ переносят!» 
въ чистый кюветъ съ холодной водов», прополаскивав»!'!, и 
отъ сюда помѣіщштъ въ растворъ фиксажа. 

Ф и к с и р о в к а или з а к р ѣ п л е н і е есть дѣйствіе, при иосредствѣ  
котораго удаляютъ тотъ слой, который могъ бы быть чувстви-
телен!» къ солнечным!» лучамъ, и дѣйствіе это мы сейчас!» 
объясним!,. 

Мы видили, что бумагу предназначенную для печати сна-
чала мочили въ какомъ-либо соленомъ, хлористом!, соедине-
ніи, каковы поваренная соль, нашатырь, и пр. далѣе по про-
суну кѣ бумагу эту погружали въ растворъ азотно-кислаго се-
ребра т. е. ляписа, при этомъ на поверхности чувствитель-
на™ слоя бумаги образовалось химическое еоединеніе, хло-
ристаго серебра, которое на столько бѣло, если находится не 
при дневномъ свѣтѣ, что его увидать нельзя, между тѣмъ  
какъ бумага вполнѣ имъ покрылась. Въ доказательство того 
что на приготовленной нами чувствительной бумагѣ, нахо-
дится слой хлористаго серебра, намъ только стоить эту бу-
магу вынести на солнцѣ, чтобы она начала темнѣть; сначала 
она будетъ принимать свѣтло-лиловый оттѣнокъ, далѣе темно-
лиловатый, далѣе еще темнѣе и наконец!» сдѣлается совер-
шенно чернаго цвѣта. Это явленіе происходить вслѣдетвіе  
того, что всѣ хлористыя соединенія серебра имѣютъ свой-
ство подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей свѣта разлогаться, 
стрѣмясь обратиться въ металлическое серебро, на этомъ и 
основаны всѣ способы печатанія солями серебра, что мы и 
видѣли при иечатаніи съ негативовъ; а потому при накла-
дывали чувствительной бумаги па негативъ и выставляя ее 



на свѣтъ, cefi послѣдній черезъ прозрачный мѣста негатива 
востановляетъ хлористое серебро въ металлическое и даетъ 
извѣстный рисунокъ, между тѣмъ какъ чрезъ темный мѣста  
негатива, свѣтъ не можетъ проходить, а следовательно и не 
можетъ разлагать хлористое серебро, оставляя эти мѣста бе-
лыми. Но такъ какъ фиксировка состоишь изъ такого веще-
щества, которое хорошо раотворяетъ хлористое серебро, то 
погружая въ этотъ растворъ полученный нами рисунокъ, все 
не разложившееся хлористое серебро растворяется и полу-
чается рисунокъ, сдѣланный лишь востановившимся метал-
лическимъ серебромъ, такъ какъ на сіе послѣднее не дей-
ствуешь фиксажъ. На этомъ же самомъ свойстве основана 
фиксировка гіолученныхъ изображеній на іодистомъ и бро-
мистомъ серебрѣ, такъ какъ фиксажъ хорошо растворяешь 
и эти соединения, что мы уже имѣли случай видѣть при 
фиксированы негативовъ, иолученныхъ мокрымъ, коллодіон- 
нымъ споеобомъ. Для фиксированія отпечатковъ, иолучен-
ныхъ на соленой обыкновенной бумагѣ, такъ ровно и на аль-
буминой употребляютъ растворъ, соетоящій изъ: 

Воды обыкновенной L000 к. с. 
Сѣрноватисто - кисла го натра (гипосуль-

фиту) . ' 250 грам. 

Изъ откраса, какъ мы Сказали, рисунки переносятся въ 
воду il отъ сюда, безъ всякой промывки переносятся въ фик-
сажъ, гдѣ эти рисунки и держутся до поднаго растворены 
хлористаго серебра, что узнается по прозрачности оттиска, 
который будучи хорошо фиксированъ, представляешь собою 
на просвѣтъ бумажную массу ровную во всѣхъ мѣстахъ; въ 
нротіівномъ случаѣ тамъ, гдѣ рисунокъ недостаточно про-
фиксированъ, будушь видны на иросвѣтъ бумаги частями 
темныя пятна, и какъ только будетъ замѣчеио окончатель-
ное исчезновеніе этихъ пятенъ на отпечаткахъ, его сейчасъ 
же переносятъ въ кюветъ, наполненной холодной водой, такъ 
какъ долгое пребываніе .въ фиксировочномъ растворе рисун-
ковъ, могло бы повліять не благотворно на нѣжные полу-
тоны отпечатка. 

Когда вс/Ь отпечатки перенесены въ чистую воду, имъ 
.даютъ въ ней полежать съ '/» часа, сливаютъ воду, какъ ни 
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куда не годную, а на рисунки наливаютъ свѣжей воды, что 
повторяется 10—15 разъ. Вообще, чѣмъ чаще будетъ смѣ- 
няться вода, тѣмъ болѣе будетъ гарантіи въ прочности и 
неизмѣняемости рисунка, такъ какъ самыя малые слѣды  
оставшагося сѣрноватисто-кислаго натра, со временем!, мо-
гутъ дать пятна на рисунк! и рисунокъ можетъ быть окон-
чательно уничтоженъ. Чтобы еще болѣе гарантировать проч-
ность рисунка, пускайте безостановочно чистую воду на ри-
сунки изъ крана бочки; а въ кюветъ съ рисунками, встав-
ляется трубка, одинаковаго размѣра съ діаметромъ крана во-
дяной бочки, чтобы эта трубка могла уносить изъ кюветы 
такое количество воды, какое прибываете изъ бочки, что и 
дѣлается всегда въ хорошо организованных!) фотографичес-
ких!) заведеніяхъ. 

Когда рисунки достаточно хорошо вымокли въ вод!, ихъ 
вытаскивают!,, раскладывайте на пропускную бумагу, покры-
ваются другимъ листомъ той же бумаги и еще сырыя (если 
онѣ были должнымъ образомъ обрѣзаны до откраса) наклее-
ваютъ на бристольскій картонъ и продолжаютъ дальнѣйшую  
отдѣлку, о чемъ будете рѣчь впереди. Если же рисунки не 
были обрѣзаны до откраса, то ихъ предварительно просуши-
ваютъ, раскладывая на пропускной бумагѣ, потомъ обрѣзы- 
ваютъ и наклееваютъ. 

В о т ъ е щ е н ѣ с к о л ь к о виражей д л я альбуминой б у м а г и : 

№ 1. Натра уксусно-кислаго плавленнаго. 8 грам. 
Воды дистиллированной юио к. с. 
Хлористаго золота . . . . . . . і грам. 

ІІо растворевіи уксусно-кислаго натра, прибавляютъ зо-
лото, растворенное въ неболыпомъ количеств! воды. При 
ослабленіи сл!дуетъ прибавлять но немногу растворъ золота. 
•'•)тотъ открасъ даетъ синеватыя тона рисунку и сохраняется 
безъ порчи долгое время. Употребляется черезъ сутки поел! 
приготовленія. 

M 2. Вольфрамаго-кислаго натра . . . 8 грам. 
Дистиллированной воды 
Хлористаго золота . . 

1000 к. с. 
Vi грам. 



Вольфрамово-кислый натръ растворщотъ при нагрѣваніи  
въ дистиллированной водѣ и прибавляютъ хлористое золото, 
растворенное въ неболыиомъ количествѣ воды. Сохраняется 
хорошо и даетъ пурпуровыя тона. Постоявъ, виражъ этотъ 
дѣлается краснымъ, что не мѣшаетъ дѣлу. Усиливаюсь при-
бавленіемъ раствора фосфорно-кислаго натра, съ неболыпимъ 
количеством!, раствора хлористаго золота. 
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Л® 3. Воды дистиллированной . 1500 к. с. 
Укеусно-кислой извести . 28 грам. 
Хлористаго золота . . . 1 гр. раств.въ 500 воды. 

Этотъ виражъ дѣйствуесь сйльнѣе № L, хорошо сохра-
няется и не ослабляете отпечатковъ. Усиливаюсь нрибавле-
ніемъ не много золота, распущеннаго въ неболыиомъ коли-
чествѣ воды. А приготовляется такъ: сначала растворяюсь 
въ водѣ уксусно-кислую известь, а потомъ прибавляюсь зо-
лото растворенное отдѣльно въ 500 к. с. дистиллированной 
воды. Употребляется черезъ з—4 часа послѣ приготовленія: 

.\ô 4. Воды дистиллированной . . . . 450 к. е. 
Бензойно-кислаго натра 20 грам. 
Ѣдкаго кали 0,1 
Хлористаго золота і „ 

По раствореніи бензино-кислаго натра и ѣдшго кали, при-
бавляютъ по частя мъ, постоянно размѣшивая хлористое зо-
лото, растворенное въ 500 к. с. дистиллированной воды. По 
приготовление, ванну эту оставляюсь въ покоѣ, пока она при-
мѣтъ розовой цвѣтъ, тогда ее можно уже употреблять. Даетъ 
хорошія черныя тона. 

Ш 5. а) Воды 200 к. е. 
Щавелево-каліевой соли . . . . 20 грам. 
Фасфорно-каліевой соли . . . . 10 

Ь) Воды 50 к. с. 
Дву-хлрриехой, платины 2 грам. 

Берусь ß частей раствора а, и смѣшиваютъ съ 2 частями 
раствора Ь; промытые рисунки кладутъ въ этотъ виражъ, 



тюка получится черный на подобіе гравюры цвѣтъ. Фикси-
руют!, обыкновенными способом!». 

Ай 6. Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Роданисташ аммонія s грам. 
Хлористаго золота 1 

Но раствореніи въ водѣ роданистаго аммонія, прибавляютъ 
хлористое золото, растворенное въ небольшом!» количествѣ  
воды. Этотъ виражъ даетъ отличныя черно-спнія тона альбу-
минной бумагѣ и чѣмъ будетъ болѣе взято роданистаго аммо-
нія тѣмъ будетъ синѣе. Дѣйствуетъ безъ порчи до полнаго 
истощенія. 

Въ царствованіе Наполеона III въ ІІарижѣ, его нридвор-
нымъ фотографомъ былъ нѣкто г. Дездери, который сла-
вился свонмъ прекраснымъ тоиомъ рисунковъ на альбумин-
ной бумагѣ; подобнаго тона въ то время никто изъ фото-
графовъ не могъ добиться, между тѣмъ какъ его открасомъ 
изъ виража, происходившаго вмѣстѣ съ открасовъ и вотъ 
его рецептъ. 

.N» 7. В и р а ж ъ - ф и к с а ж ъ д л я альбуминной бумаги Д и з д е р и . 

Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 
Уксусно-кислаго натра. . . 24 грам. 
Роданистаго аммонія . . . 24 „ 
Гипосульфиту . . . . 240 „ 

Все растворяютъ по очереди въ горячей водѣ и послѣ  
этого даютъ хорошо охладиться, прибавляютъ 1 граммъ хло-
ристаго золота, растворяютъ въ небольшомъ количествѣ  
воды. 

Виражъ этотъ долго сохраняется безъ порчи; окрашиваніе  
рисунковъ идешь очень хорошо и легко; цвѣтъ рисунков!, 
переходить постепенно отъ фіолетоваго до пурпуроваго цвѣта  
синіи. Послѣ чего рисунки какъ обыкновенно, хорошо про-
мываютъ водой. 

X« 8. Черный т о н ъ на альбуминной б у и а г ѣ . 
Роданистаго аммонія . . . 25 грам. 
ІЗдкаго кали 1 „ 



1% раствора хлористаго золота. 100 к. с. 
Поды 900 „ „ 

Р е а н т и в ъ на с ѣ р н о в а т и с т о нислый натрій (Гипольсульфитъ). 
Марганцево-кислаго кали . . (»,2 грам. 
Т>дкаго натра 1 „ 
Воды дистиллированной . . . 500 „ 

Этотъ растворъ роаоваго цвѣта. Для опредѣленія слѣдовъ  
сѣрноватисто кислаго фиксажа, наливаютъ нѣкоторое коли-
чество реактива въ пробирную трубочку, куда подливаютъ 
немного воды, въ кототой промывались рисунки послѣ фик-
сирован сѣрноватисто-кислымъ натріемъ. 

Если вода содержишь хоть малѣйшіе слѣды сѣрноватисто- 
кислаго натрія (т. е. гипосульфиты), то розовый цвѣтъ реак-
тива принимаешь тот част, же грязно-зеленый цвѣтъ. 1'еактивъ 
должно сохранить въ темнотѣ. 

Очень чувствительным!, реактивомъ на сѣрноватисто- 
кислый натрій можетъ служить также смѣсь крахмала и іода  
для чего поступаютъ такъ: небольшое количество хорошо 
развареннаго крахмальнаго клейстера разбавляютъ такимъ 
количеством!, кипятку, чтобы получить полупрозрачную жид-
кость. Къ этой жидкости прибавляютъ нѣсколько капель іод- 
ной тинктуры, при этомъ получается темно-фіолетовый рас-
творъ, въ который обмакпваютъ полосу пропускной бумаги и 
высушинаютъ. 

Если бумагу эту обмакнуть въ промывную воду послѣ  
фиксажа, и бумажка эта обезцвѣтится, то вода значить имѣетъ  
въ себѣ слѣды сѣрноватисто-кисдаго натрія. 

Виражи и виражи-финсажи для оттисновъ на аристатипныхъ 
и проч. б у м а г а х ъ . 

Виражи д л я аристотипной б у м а г и . 

При окраскѣ отиечатковъ сдѣланиыхъ на аристотнпныхъ 
бумагахъ иріемы тѣже какъ и на альбуминной бумагѣ, т. е. 
предварительно отпечатки хорошо иромываютъ въ водѣ, а 
потом!, уже переносятъ въ виражъ, далѣе конечно фикси-
руютъ и пр. 



№ 1. Воды дистиллированHoïi . . . . looo к. с. 
Азотно-кислаго урана 1 грамГ 
Дву-углекислаго натрія. . . . . 20 „ 
Хлористаго золота 1 

По раствореніи вышесказанных!, веществ!, прибавляютъ 
хлористое золото, растворенное въ небольшомъ количеств! 
воды. Рпсунки виррируются очень скоро (въ темной комнат!) 
въ темный ивѣтг и фиксируются въ обыкновенном!) фиксаж! 
съ нрибавлепіемъ нѣсколькихъ капель нашатырнаго спирта. 

№ 2. Воды дистиллированной . . . . юоо к. с. 
Роданистаго аммонія 40 грам. 
Фосфорно-кислаго натра . . . . 50 „ 
Хлористаго золота въ раствор! . 1 

ІІо приготовленіи даютъ стоять пока растворъ "примѣтъ  
совершенно безцв!тный вндъ. При ослабленіи состава уси-
ливаютъ прибавленіемъ небольшого количества раствора хло-
ристаго золота. Даетъ сине-черный тонъ. 

№ з. а) Воды дистиллированной . . . 1500 к. с. 
Роданистаго аммонія . . . . 30 грам. 
Квасцовъ в!, иоропгк!. . . . 30 „ 
Насыщеннаго раствора уг.теки-

слаго аммонія 15 кап. 
в) Воды дистиллирован Ной . . . 1500 к. с. 

Хлористаго золота 1 грам. 

Для составленія виража берутъ: 

Раствора а) . іоио к. с. 
в) • 700 „ „ 

по приготовлении даютъ стоять пока жидкость сдѣлается со-
вершенно прозрачной H вирпруютъ по 2—3 рисунка за разъ, 
но не бол!е, и вынимают! рисунки, пока они еще не носи-
тели. Тонъ получается глубоко черный. 

№ 4. Воды дистиллированной . . , . 1000 к. с. 
Роданистаго аммонія . . , . . 30 грам. 



Ъдкаго к а т я 1 

Хлористаго золота въ растворѣ. . 
і t 1-2 » 

Золото приливается носдѣ всѣхъ растворовъ. Этимъ от-
красомъ вирир'уютъ рисунки послѣ уже фшсировки, для 
этого, когда рисунокъ отфиксированъ, его хорошо промыва-
ютъ въ водѣ и переносить въ виражъ, -который можетъ упо-
требляться сейчасъ послѣ его приготовленія. Сохраняется 
этотъ виражъ безъ измѣиенія и даетъ черный тот. При 
замѣнѣ ѣдкаго натра углекислымъ натромъ, рисунки полу-
чаются съ пурпуровымъ оттѣнкомъ. 

AÎ! 5. а) Щавелево-кислаго кали. . . . 2 грам. 
Фосфорно-кислаго кали . . . . I 1/ , 
Воды дистиллированной. . . . 40 к. с. 

Ь) ІІлатиново-каліевой соли. . . . 1 грам. 
Воды дистиллированной . . . . 20 к. с. 

Для составленія виража берутъ: 

Раствора а 6 к. с. 
?) ^ « « 

Aï; о. Воды дистиллированной . . . . Г000 к. с. 
Платино-натровой соли 2 грам. 
Дву-винно-каменно-кислаго натра. 1 

Ai; 7. а) Воды дистиллированной . . . юоо к. с. 
Щавелево-кислаго кали . , . 2 грам. 
Фосфорно-кислаго кали . . . 5 

1>) Воды дистиллированной . . . 20 к. с. 
ІГлатино-каліевой соли . . . . і грам. 

Для при готов,тенія виража берутъ 6 частей раствора а и 
одну часть раствора Ь. Послѣ откраса рисунки слѣдуетъ вы-
мочить въ соленой водѣ, а иотомъ фиксировать обыкновен-
нымъ способомъ. 

Ai! 8. Воды дистиллированной . . . . 1000 к. с. 
Платино-натровой соли 1 грам. 
Поваренной соли 2 „ 
Нннно-каменнаго кислаго натра . 1 



JMs 9. Воды дистиллированной . . . . îooo к. с. 
Роданистаго аммонія 20 грам. 
Квасцовъ въ порошкѣ 20 „ 
Раств. угле-кислаго ямміакй (1:10). 1 5 капель. 
Растворъ хлористаго золота (1:200). 20 к. с. 

В и р а ж и - ф и к с а ж и д л я аристотипныхъ о т п е ч а т о к ъ . 

По большей части всѣ любители, фотографы предпочита-
юсь употреблять виражи-фиксажи во первыхъ потому, что 
при нихъ не требуется послѣ отиечатанія промывать рисунки 
водой, что составляете необходимость при отдѣльномъ ви-
ражѣ, а во вторыхъ потому, что не требуется возиться от-
дѣльно съ откраеомъ и отдѣльно съ фиксировкой, вслѣд- 
ствіе чего выгадывается и самое время и сокращается лиш-
няя пачкатьня, какъ выражаются большинство изъ нашихъ 
любителей пріятныхъ удовольствій. Вотъ нѣсколько рецен-
товъ виражей-фиксажей. 

M 1. Гипосульфита 250 грам. 
Квасцовъ каліевыхъ въ порошкѣ. 100 „ 
Азотно-кислаго свинца нъ порош. 2'/2 „ 
Воды д и с т и л л и р о в а н н о й . . . . 500 к. с. 

Воду согрѣваютъ и по порядку растворяютъ всѣ веще-
ства и даюсь стоять два дня. ІІослѣ этого прибавляютъ еще 
500 к- с. горячей дистиллированной воды и растворъ филь-
труюсь. 

Отдѣльно ітриготовтяютъ растворъ изъ горячей дистил-
лированной воды 1500 к. с, съ 200 грам. роданистаго аммо-
нія и вливаюсь предыдущій растворъ. Когда растворъ охла-
дится, то сюда же прибавляюсь 1 граммъ хлористаго золота, 
раснущеннаго въ 100 к. с. дистиллированной воды. Этимъ-
виражемъ фиксажем!» можно получить желаемый цвѣтъ pu  
сунка. 

№ 2. Воды дистиллированной ноо к. с. 
Гипосульфиту 200 грам. 
Роданистаго аммонія 25 „ 
Уксусно-кислаго натра 15 



Когда всѣ соли будутъ растворены по порядку, то сюда 
прибавляютъ горячій растворъ, состояний изъ 4 грам. квас-
цовъ и 50 к. с. воды. Послѣ этого сюда же по частямъ, по-
стоянно мѣшая прибавляютъ. 

Воды дистиллированной . . . 10 к с. 
Ляпису 2 грам. 
Поваренной соли 2 

Весь растворъ хорошо взбалтываютъ и даютъ стоять одни 
сутки, послѣ чего фильтруютъ черезъ бумагу и прибавля-
ютъ по частямъ растворъ изъ 

Поды дистиллированной . . . 200 к. с. 
Хлористаго золота 1 грам. 
Хлористаго аммонія 2 „ 

Составь этотъ можетъ храниться безъ перемѣны долгое 
время и даетъ коричневый и коричнево-черный цвѣтъ. Сна-
чала окраска идешь, очень медленно даже около часу, но 
нотомъ значительно скорѣе. Если будетъ замѣчено, что ри-
сунки получаются съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, то за сутки 
нередъ употребленіемъ, елѣдѵетъ прибавить 3 части евѣжаго  
раствора и 1 часть стараго. Каждый разъ слѣдуетъ филь-
тровать, такъ какъ въ утомъ растворѣ получается осадокъ. 

Этошь внражъ-фиксажъ можно рекомендовать для сильно 
Псрепечатанныхъ изображен!®. 

Л!; з. Воды дистиллированной 
Гипосульфиту . . . . 
Роданйстаго аммонія . 
Уксусно-кислйго свинца 
Лимонной кислоты . . 

1000 к. С. 
250 грам. 

25 
10 

7 

Когда все будетъ растворено по порядку, то прибавляютъ 
малыми количествами 1 грам. хлористаго золота, растворен" 
наго въ 50 к. с. дистиллированной воды и фильтруютъ. 

\І! 4. Воды дистиллированной 
Гипосульфиту . . . . 

1000 к. с. 
175 грам. 



Роданистаго ам минія . . . , . 10 
Азотно-кислаго свинцу 8 „ 
Хлористаго аллніминія . . . . . . 10 
Раствора хлорист. золота (1:100). 60 

№ 5. Воды дистиллированной . . . . 1000 к. с. 
Роданистаго аммонія 80 грам. 
Гипосульфиту 250 „ 
Уксусно-кислаго свинцу . . . . 10 „ 
Лимонной кислоты 10 
Нашатырю 2 грам. 
Хлористаго золота (1:100) .. . . 100 к. с. 

Ф 

Г Л А В А XXI. 

Лечатаніе на матеріяхъ и т к а н я х ъ . П е ч а т а н і е . на д е р е в я н - 
ныхъ д о с к а х ъ для ксилографіи. Анилиновое печатаніе. 

Антракатипія. Негрографія 

Печатаніе на различныхъ т к а н я х ъ . 

Печатаніе на всевозможных! матеріяхъ производится не-
сложными способами, но результаты получаются достаточно 
красивые. Можно печатать какъ на шелковыхъ, такъ и на 
шерстяныхъ, бумажныхъ полотняныхъ и проч. но ниже при-
веденным!) способамъ. 

Печатаніе на ш е л к о в ы х ъ м а т е р і я х ъ . Для этого берутъ тафту, 
фуляръ, фай и т. п. гладкія и чистил матерія, конечно вы-
бирая болѣе свѣтлые цвѣта. Хотя фай и нмѣетъ тканье 
рубчатое, а потому отпечатки получаютс.6 не очень рѣзкіе,  
но не смотря на это отпечатки полученные на фаѣ очень 
эффектны. Цвѣта шелковыхъ матерій каковы: бѣлый, светло-
розовый, кремъ, палевый и голубой самые лучшіе для этихъ 
работъ. 

Если матерія недостаточно равна, или имѣются при скла-
дываніи переломы, то ее кладутъ на гладкую доску съ подо-
сланной въ нѣсколысо рядовъ фланелью, прикрываютъ чи-
стымъ листомъ бѣлой бумаги и предварительно матерію 



взбрызнувъ слегка, водятъ утюгомъ, чтобы исчезли всѣ неро-
вности. Послѣ этого погружаютъ въ растворъ состоящій изъ: 

Роснаго ляідона 1,60 грам. 
Мастики въ слезкахъ . . . 1 „ 
Хлористаго -кадмія . . . . О „ 
Алкоголя 200 „ 

но раствореніи фильтруютъ черезъ бумагу и надйвъ въ пло-
скую фарфоровую пли стеклянную кюветъ держать въ этой 
жидкости тафту 2—3 минуты. Вытаскиваютъ и вѣшаютъ для 
просушки за два угла стараясь, чтобы матерія не кривилась, 
a висѣла ровно натянутой. Когда просохнетъ, переносят!, въ 
растворъ: 

Ляпису 12 грам. 
Воды дистиллированной. . . 100 
Азотной кислоты хим.-чистой. 10 кап. 

фильтруютъ и держать въ этомъ растворъ матерію 10—15 
мин., просушиваютъ. Конечно эта операція какъ погруженіе  
въ растворъ ляписа, такъ и сама просушка послѣ погруже-
н а должны происходить въ темной комнатѣ. 

Когда просохнетъ, то печатаютъ съ енльнымъ перенеча-
таніемъ, окрашиваютъ и проч. обыкновеннымъ способомъ, но 
фиксировку надо брать болѣе сильную. 

Или: дѣлаютъ такъ: растворяютъ: 

Нашатырю 12 грам. 
Моху истланскаго . . . . 6—10 „ 
Воды дистиллированной . . 100 к. с. 

Кипятятъ съ V« часа, фильтруютъ и сюда замачиваютъ 
матерію, которую держать 10—15 минуть, вытаскиваютъ и 
сушатъ. Когда матерія достаточно просохла, ее проглажива-
к»тъ съ обратной стороны горячимъ утюгомъ и погружаютъ 
въ растворъ: 

."Гяпису 6 грам. 
Дистиллированной воды. . . 100 к. с. 
Азотной кисл. хим.-чистой. . 10 кап. 



держать въ этой жидкости % часа и сушатъ въ темной 
комнатѣ. 

Когда матерія иросохнетъ, то ее прикрѣгіляютъ на кар-
тонѣ меньшагр размѣра, чѣмъ негативъ, сь котораго жела-
ютъ печатать. Края матеріи съ противуположной стороны 
можно укрѣнить крахмаломъ, а копировать можно съ любой 
стороны и печатать съ силышмъ перепечатываніемъ. 

По отнечатаніи рисунокъ хорошо промывают ь въ водѣ  
и окрашиваютъ въ растворѣ состоящем!, изъ: 

Дву-хлористой платины съ хлор, каліемъ. I грам. 
Воды дистиллированной 200 к. с. 
Соленой кислоты химически-чистой . . іо капель. 

Въ этомъ виражѣ коричневый отпечатокъ скоро перехо-
дить въ темный, h если на прозрачность не видно коричне-
вато оттѣнка, то окраску надо считать оконченной. Виражъ 
этотъ можетъ употребляться несколько разъ. Далѣе фикси-
руютъ обыкновенным!, способом!,, промывают!, хорошо и ііро- 
глаживаютъ утюгомъ черезъ пропускную бумагу. 

Печатаніе на лъняныхъ. бумажныхъ и пр. матеріяхъ про-
изводится такъ. Дѣлаютъ растворъ изъ: 

Воды дистиллированной. 
Сахару обыкновеннаго. 
Винно-каменной кислоты 
Буры въ порошкѣ . . . 

Раствору безъ буры даютъ хорошо вскипѣть и снявъ съ 
огня прибавляютъ порошокъ буры, хорошо размѣшнваютъ  
и даютъ отстояться жидкости, прибавляютъ сюда же еще 
столько дистиллированной воды, чтобы всего получилось 
200 к. с. По отстояніи всю эту жидкость сливаютъ, приба-
вляютъ 6 грамъ поваренной соли и фильтруютъ. 

Матерію не апритурованНую или апритировянную безраз-
лично, кладутъ въ этотъ растворъ, замѣтивъ обратную сто-
рону и держать до тѣхъ поръ, пока обратная сторона нач-
нетъ сырѣть. Вынимаютъ и сушатъ. ГІослѣ чего переносятъ 
въ серебрянную ванну, состоящую изъ; 

ЮО к. с. 
10 грам. 
1 » 

1/ 



Ляпису 
Воды дистиллированной. 

s — ю грам. 
100 к. с. 

Когда просохнете, печатаюсь и пр. какъ обыкновенно при 
печатаніи на альбуминной бумаг!.. 

Л е ч а т а н і е на д е р е в я н н ы х ъ д о с к а х ъ д л я ксиллографической гравировки. 

Всѣ политипажи, рисунки, печатанные съ гравированныхъ 
деревянныхъ клише производились такъ. Прежде всего, если 
требуется какой либо рисунокъ выгравировать на дерев!., то 
этотъ рисунокъ при посредствѣ живописца или художника 
перерисовывается на тѵ деревянную дощечку, на которой 
желали воспроизвести гравировку, что составляло не мало 
труда и требовалось не мало времени и не гілохихъ худож-
нике въ. Когда на деревянной этой пластинкѣ было сдѣлано  
изображеніе, то она поступала уже къ граверу. Въ иоелѣд- 
нѣе же время этотъ способъ значительно упростили, при 
чемъ не требуется ни много времени, ни хорошихъ рисоваль-
щиков!», а потому это производство сильно удешевилось, 
благодаря помощи фотографа, который имѣетъ возможность 
скоро и хорошо сдѣлать отпечатокъ, по которому всякій гра-
веръ можетъ вырѣзать изображение для печати. Этотъ про-
цесса» нечатанія на деревѣ при помощи фотографическаго 
искусства носите названіе фотоксиллографіи. 

Для приготовленія деревянныхъ досокъ для гравированія  
поступайте такь. На доску, которую желаютъ гравировать 
наносят!» слѣдующій растворъ: 

Все раснускаютъ въ водѣ при подогрѣванін и образовав-
шуюся пѣну уничтожаютъ прибавленіемъ небольшого коли-
чества порошка каліевыхъ квасцовъ. Послѣ чего ирибавля-
ютъ поропюк'ь цинковыхт» бѣлилъ до желаемой бѣлизны, и 
хорошо размѣшавъ, обливаютъ дерево, собирая избыток!» и 
полученный бѣлый окрась, растиряюхъ тряпкой, чтобы по-

воды . . . 
Желатины . 
Бѣлаго мыла 

800 к. с. 
12 грам. 
12 „ 



лучился тонкій ровный слой бѣлилъ, и иросушнваютъ. Это 
все дѣлается для того, * чтобы закрыть поры и неровности 
дерева. Когда слой хорошо просохнете, то при помощи кисти 
красятъ слѣдующимъ составомъ: 

Воды 400 к. с. 
Яичнаго бѣлка 50и „ „ 
Нашатырю 20 грам 
Лимонной кислоты .", „ 

Прежде всего взбалтываютъ въ хорошую нѣну яичный 
бѣлокъ и даютъ пѣнѣ осѣсть; полученный жидкій альбуминъ 
смЬшиваютъ съ вышесказанной водой, прибавляютъ наша-
тырь и послѣ его растворенія кладутъ лимонную кислоту. 
Когда слой, наносимый этой жидкостью, высохнете, то на 
него наливают! растворъ, состоящій изъ 

Дистиллированной воды. . . 500 к. с. 
Ляпису 50 грам. 

Налитую на средину деревянной пластинки жидкость раз-
разравниваютъ стеклянной палочкой, избытокъ еливаютъ об-
ратно въ стклянку черезъ бумажный фильтръ. 

Просупшваютъ и нечатаютъ съ негатива, ІІослѣ отпеча-
танія погружают], на 3 минуты въ соленую кислоту, разба-
вленную водой. ІІромываютъ, фиксируюсь и опять нромыва-
ютъ хорошо. 

Или: дѣлаютъ четыре отдѣльныхъ раствора: 

№ i. Желатины 1 грам. 
Воды дистиллированной . . . . 50 к. с. 

.14« 2. Нашатырю 10 грам. 
Воды дистиллированной . . . . 1 0 0 к. с. 

.Y« 3. Ляпису Ю грам. 
Воды дистиллированной . . . . 50 к. с. 

M 4. Лимонной кислоты 30 грам. 
Воды дистиллированной . . . . 00 к. с. 

Передъ употребленіемъ берутъ: 



•N" I . , 5 к. с. 
Л'« 2 1 

> -г », ï» 
Мелкихъ цпнковыхъ опилокъ. . 5 грам. 
АГ» 3 8 к. с. 

Растворъ но.мѣщаютъ въ фарфоровую или стеклянную ступ-
ку и безостановочно растираютъ. Ляписный растворъ, т. е. А» 3 
прибавляется небольшими частями. Передъ началом!» этой 
смѣси на деревянную дощечку, къ ней прибавляютъ еще 1 к. с. 
дистиллированной воды и наносятъ смѣсь на дерево сначала 
вдоль пластинки, а нотомъ поперекъ ея при иосредствѣ  
кисти. Окончательно слой разравнпваютъ барсуковой кистью, 
и даютъ просохнуть слою, который высыхаетъ довольно скоро. 

Для копированія требуется конечно пленку негатива пе-
ревернуть, какъ это обыкновенно дѣлается при фото-цинко-
графіи. 

По отпечатаніи рисунокъ промываютъ водой, фиксируютъ 
насыщенны мъ растворомъ гипосульфита, послѣ чего опять 
промываютъ водой, погружаютъ въ насыщенный растворъ 
хромовыхъ квасдовъ и окончательно промываютъ водой. 

Новѣйшій с п о с о б ъ ф о т о г р а ф и р о в а л о на д е р е в я н н ы х ъ д о с к а х ъ д л я 
ксилографіи. 

Прежде всего изготовляют!» обороченный негативъ, поль-
зуясь бромо-желатинными пластинками и отдѣляютъ слой 
при помощи раствора, состоящаго изъ: 

Метиловаго спирту 150 час. 
Поды 15 „ 
Глицерина 6 „ 
Флористо-водородной кислоты . 12 „ 

Передъ отдѣленіемъ слоя, пластинки обрабатываютъ въ те-, 
ченіи 10 минуть нормалиномъ. ІТо отдѣленіи слоя, получен-
ный пленчатый негативъ промывается нѣсколько разъ водою 
затѣмъ накдадываютъ подъ водою на отшлифованную хорошо 
промытую бромо-желатинную пластинку. 

Фотографъ практик-ь. 15 



Доска предварительно затирается при помощи ладони 
свинцовыми бѣлилами съ небольшим!, количеством!, бѣлка  
a иослѣ высыханія покрываваютъ слѣдующей эмульсіей. 

JVs 1. Желатины (1:30 воды) 1,5 к. с. 
Альбумина 5 „ „ 
Хлористаго аммонія (1:10 воды). . 1 „ „ 

№ 2. Азотно-кислаго серебра ( 1 : 5 воды). 5 „ „ 
Лимонной кислоты (1 :2 воды) . . 3 „ „ 
Воды 4,4 „ „ 

Альбуминъ берется взбитый отстоянный и фильтрованный. 
Растворъ Л» 2 вводится въ растворъ Л1» 1 но ' каплямъ и 

хорошо перемѣшивается, что лучше дѣлать въ сткляшсЬ  
взбалтываніемъ. Эмульсія эта наводится кистью на забѣлен- 
ную деревянную доску; кистью водятъ сначата по одному на-
правленно, и затѣмъ полосы заравниваютъ маленькой кистью 
давая круговращательное положеніе. 

I іопированіе производится въ глубокой копирной рамѣ,  
для опредѣленіе времени эксиозиціи, между краями доски и 
негативомъ зажимаютъ кусочекъ целлоидовой бумаги. 

Когда эксгюзиція окончена, края доски обмазываіетъ раст-
воромъ воска въ скипидарѣ, осторожно погружают!, ее изоб-
раженіемъ къ низу въ виражъ-фиксажъ, промываютъ и сушатъ. 

Для лѣтнихъ и весеннихъ дней, сиособъ этотъ очень хо-
рошъ, но для дней темныхъ, каковыя осеннія или зимнія,  
дѣлаютъ эмульеію болѣе чувствительной изъ: 

Л« 1. Желатину (1 :30 воды) 4,5 к. с. 
Бромистаго аммонія (1:10 воды). . 7,5 „ „ 

№ 2. Азотно-кислаго серебра 0,5 грам. 
Лимонной кислоты (1 :2 воды) . . 3 к. с. 
Воды . . 45 

1' » „ 

Экспонируютъ при свѣтѣ лампы или газоваго рожка, 
проявляют!, желѣзомъ и фиксируют!, синеродистимъ каліемъ. 

Анилиновое печатаніе. 

Чтобы вполнѣ закончить способъ иечатанія позитивовъ, 
мы помѣщаемъ здѣсг, еще нѣсісолысо процессовъ иечатанія 



съ негативовъ, которое хотя сравнительно и рѣже употреб-
ляется, но имѣетъ свои нѣкоторыя достоинства, а потому 
умолчать объ этихъ ироцессахъ мы не сочли себя вправѣ. 

Споеобъ анилиноваго печатанія даеть позитивные отпе-
чатки на хорошо-проклеенной ровной бумагѣ, которую при 
іюсредствѣ губки покрывают! ровнымъ слоемъ слѣдующимъ  
растворомъ. 

Ледяной фосфорной кислоты . . . . 15 грам. 
Дву-хромокислаго калія 6 „ 
Воды дистиллированной 100 к. с. 

или: 

Дву-хромокислаго калія (5 грам. 
Фосфорно-кислаго натра 10 „ 
Хлористой магнезіи 6 „ 
Воды дистиллированной 100 к. с. 

Бумагу послѣ покрытія безъ веякаго замедленія сушатъ 
какъ можно скорѣе, близь хорошо натопленной печи. Оба 
раствора сохраняются безъ перомѣны очень долгое время. 
Вѣрное определенное время при этомъ способ! составляете 
одну изъ существенныхъ потребностей для нолнаго усиѣха. 

Когда рисунокъ скопирован!, для, чего на солнц! надо 
отъ 3—5 минуте, а въ тѣни отъ 30 - 6 0 минуте (прим!рно) вре-
мени, то рисунокъ получается желтый на сѣрозеленомъ фон!. 

Если только экснозиція была надлежащая. Рисунокъ этотъ 
иомѣщаютъ въ деревянный яіцикъ, г д ! къ крышк! этого 
ящика пришпиливаютъ рисунокъ, смоченный небольшим! 
количеством! нащатырнаго спирта; въ этотъ ящикъ ставить 
блюдце", въ которое налитъ растворъ состоящій изъ: 

Чистаго бензина 50 к. с. 
Масла анилиноваго . . . . 50 капель 

или просто можно брать одно масло анилиновое, не при-
бавляя бензина, зат!мъ япшкъ закрывайте вполн! плотно 
той крышкой, къ которой прикрѣпленъ оттискъ. Черезъ 
5 - ю минуте рисунокъ вполн! покажется фіолетоваго цвѣта  
по б!лому фону. Изображеніе это вполн! прочно и не блѣд- 
н ! е т е на солнц!. 



Если время копированія рисунка было не достаточно, 
то въ ящикѣ проявленія не слѣдуетъ держать долго рисун-
ка, потому что тогда и фонт, начнете окрашиваться и совер-
шенно можетъ іюте.ѵшѣть. При слишкомъ большой пере-
держкѣ, рисунокъ появляется очень медленно и не даетъ 
надлежащей силы. Новый ящикъ, служащій для гіроявленія  
по большей части даетъ изображеній съ пятнами, полосами, 
не ЧИСТЫЙ; НО когда этотъ яшикъ пропитается анилиновыми 
парами, то онъ работаете чисто и хорошо. 

Когда проявленіе вполнѣ окончено, то рисунокъ промы-
ваютъ въ нѣсколькихъ водахъ и въ послѣдшою промывную 
воду полезно прибавить небольшое количество соды, отъ чего 
рисунокъ получится болѣс темный. Кромѣ того безъ соды 
очень легко можете случиться то, что при высыханіп ри-
сунка онъ можетъ пріобрѣсть зеленый оттѣнокъ. 

Если промыть копію въ 5% растворѣ нашатырнаго 
спирта, темно-фіолетовое изображеніе получить синій цвѣтъ.  
Слабые растворы минеральныхъ кислоте дѣлаютъ изображе-
ния зелеными, къ тому яге эти растворы какъ напр. 4% 
растворъ сѣрной кислоты очищаете фонъ рисунка. Какъ 
фіолетовый, такъ равно и зеленый цвѣтъ очень прочны-

А н т р а к о т и п і я 

Способы этого позитивна™ печатанія дѣлаются на бумагѣ,  
покрытой растворо.чъ желатина, для чего унотребляютъ два 
различных!» пріема; или бумагу обливаютъ таниниымъ раство-
ромъ желатина или яге ее кладутъ на поверхность этого 
раствора. 

Для приготовленія по способу обливанія бумаги посту-
пайте такъ: берутъ зеркальное стекло величиной такой,— 
какой будетъ приготовляться листе бумаги и устанавливают!» 
это стекло въ горизонтальному правильном!» полюженіи, что 
дѣлаютъ конечно по ватерпасу. На стекло это кладутъ листе 
бумаги, смоченной водой, а на листе клеенку и проводить 
валикомъ или резиновой линейкой, какъ это мы увидимъ 
при переносѣ пленки при пигментномъ способѣ печатанія  
чтобы удалить избытокъ воды. Затѣмъ загибаютъ края листа 
на сантим, къ верху, чтобы образовался родъ противня, куда 
и наливаютъ заранѣе приготовленный растворъ изъ: 



Желатина і грам. 
Дистиллированной воды . . . 20 к. с. 
Алкоголя въ 95° 10 „ „ 

На каждый лисп» размѣровъ въ lO-j-60 сант. требуетъ 
раствора 180 к. с. Наливаютъ на средину листа и при 
лосредствѣ стеклянной палочки разравниваю™ желатииъ и 
удаляютъ воздушные пузырьки, если таковые появятся, и да-
ютъ остыть не шевеля листа, избѣгая вѣтра. a тѣмъ болѣе  
сквознаго, такъ какъ при малѣйшемъ колебаніи воздуха, слой 
можетъ застыть неровно. Когда желатиннный слой остынетъ 
ту бумагу снимаютъ со стекла и вѣшаютъ для просушки въ 
обыкновенной комнатной температурѣ. 

Второй-же способъ покрытія слоевъ .желатина произво-
дится совершенно одинаково со способомъ ееребренія соля-
ной или альбуминной бумаги, описанный нами въ главѣ XVIJ  
съ тою только разницей, что кюветъ съ растворомъ жела-
тииа ставятъ въ желѣзпую противню, наполненную горячей 
водой, и эту воду при посрѳдетвѣ лампочки поддерживаю™ 
въ должном'ь градусѣ, не свыше 50° Ц. Продержавъ въ ваныѣ  
этой, наблюдая чтобы не было воздушныхъ пузырьковъ, при 
погруженіи бумаги, сію послѣднюю вытаскиваютъ, даютъ 
стечь избытку желатина и вѣшаютъ для просушки. Когда 
бумага достаточно хорошо просохнетъ, то ей придаютъ 
чувствительность къ свѣту слѣдующихъ растворомъ: 

Дву-хромово-кислаго калія. . 4 грам. 
Дистиллированной воды. . . 100 к. с. 

По раствореніи прибавляютъ столько нашатырнаго спирта, 
пока оранжевый цвѣтъ раствора, получить желтый цвѣтъ. Въ 
этомъ растворѣ бумага должна находиться 1—2 минуты 
т. е. до тѣхъ поръ, пока листъ совершенно расправится 
и свободно будетъ плавать по поверхности жидкости, и вѣ- 
шаютъ, чтобы бумага эта просохла. Понятно что все это 
слѣдуетъ производить въ темной комнатѣ. 

Когда копирование окончено, отпечатокъ погружаю™ въ 
кюветъ съ холодной водой, которую по временамъ мѣняютъ.  
Когда вода не будетъ болѣе окрашиваться въ желтый цвѣтъ,  
коиію перенося™ въ теплую воду отъ 28—35° Ц., гдѣ ее 



оставляют! на 1—2 минуты не болѣе. Здѣсь нетронутые 
мѣста свѣтомъ, уже разбухшія въ холодной водѣ, сдѣлаются  
липкими и рельеф)иыми. Іѵопію вынимают! изъ теплой воды 
H кладутъ на какую либо ровную поверхность, удаляютъ 
лишнюю воду пропускной бумагой и на копію васыйаютъ 
какой либо мелко истолченной просѣянной чрезъ шелковое 
сито краски, которая не способна растворяться въ водѣ. Это 
опудривані;е копіи дѣлается чрезъ сито и разравнивается 
кистью; при чемъ краска пристаете только къ тѣмъ частямъ 
рисунка, гдѣ свѣтъ не тронулъ рисунка, и такимъ образомъ 
проявляется изображеніе, на свѣтломъ фонѣ, поел! чего от-
печаток! этотъ сушится въ тепломъ м ! с т ! , или прямо ыа 
солнц!. Когда такимъ образомъ рисунокъ высохъ, то его 
кладутъ въ холодную воду, и затѣмъ вторично размокшую 
коиію переносят! на гладкую поверхность и при помощи 
мягкой губки, смоченной въ вод!, удаляютъ излишекъ пристав-
шей краски. Если при этомъ окажется, что краска не во 
в с ! х ъ м!стахъ пристала, то копію вторично погружают! въ 
теплую воду и вторично прод!лываютъ все то, что сейчасъ 
было сказано: это сл!дуетъ д!лать до т ! х ъ иоръ, пока крас-
ка пристанете во в с ! х ъ м!стахъ равномѣрно. 

Для заныл еванія копіи годятся: уголь, графшТъ, жженая 
кость, окись жел!за, ультрамарин!, киноварь, умбра сепія,  
затѣмъ серебро и золото въ порош к ! , и вообще в с ! краски, 
которыя по своему химическому свойству не могутъ соедн-
диниться съ желатиномъ и сами по с е б ! постоянны и не изм!-
няются ни отъ св!та, ни отъ атмосферических! вліянііі. 

Н е г р о г р а ф і я 

Этотъ способъ позитивняго копированія даете хорошіе  
результаты и бумага тюсл! ея обработки, нисколько не из-
м!няется, такъ что па ней можно одинаково хорошо рисо-
вать и кистью и перомъ. Д!лается такъ: берутъ какую либо 
бумагу, хорошо проклеенную и губкой или кистыо наводятъ 
слѣдующій растворъ: 

Гумми-арабикѵ въ порошк! 
Воды дистиллированной. . 

25 грам. 
100 к. с. 



Дву-хромово-кислаго кали. 
Алкоголя въ 95° Т. . . . 

7 грам. 
1 к. с. 

Выравииваютъ наведенный слой чистою кистью, и бумагу 
хорошо супгатъ. 

ІІослѣ копирования, копію кладутъ въ воду комнатной 
температуры и промываютъ- пока очертаыіе рисунка будетъ 
хорошо видно въ видѣ углубленія; тогда когйю вынимаютъ 
изъ воды л остатокъ воды осторожно удаляютъ пропускной 
бумагой и сушатъ. 

Высохшую копію мернятъ при посредствѣ губки слѣдую- 
іцимъ составом!,: 

Шеллаку 5 грам. 
Алкоголю въ 95° Т . . . . . . 100 к. с. 
Жженной кости въ порош кѣ . . 15 грам. 

Эти копіи можно получать не только черными, но 
разныхъ других!, цвѣтовъ, замѣняя черную жженную кость 
другими нейтральными красками. Послѣ черненія жженной 
костью, конія получается бархатистаго чернаго цвѣта. Когда 
краска высохла, то копію погружают!, въ 2—3% растворъ 
соляной кислоты и даютъ лежать здѣсь до тѣхъ гюръ, пока 
лишнюю краску можно легко удалить кистью или щеткой. 
Далѣе КОІІІЮ хорошо промываютъ и сушатъ. 

Окончательная отдѣлка н е г а т и в о в ъ и ретушъ и х ъ . 

Если открасъ и фнксированіе отпечатковъ производились 
безъ предварительной обрѣзки нолученныхъ, оттисковъ, то 
но высыханіи рисунка они обрѣзывакѵгся въ должный фор-
мат!,, смачиваются чистой водой, рассортировываются по фор-
мата мъ и кладутся сырыми другъ на друга, лицевой сторо-
nofi внизъ. Рисунки же обрѣзаннне до окраски и фиксиров-
ан, можно прямо накладывать другъ на друга, не давая имъ 

Г Л А В А X X I I 



просыхать, вытаскивая ихъ изъ иослѣдией воды, гдѣ они 
промывались, что облегчаете трудъ и ускоряете самое дѣло. 

Каждый оттискъ смазывается, посредствомъ довольно твер-
дой кисти, крахмаломъ, прнготовленнымъ слѣдующимъ обра-
зомъ; берутъ чистый сосуду наливаютъ въ него воды и да-
ютъ ей эакипѣть ключему тогда, сообразуясь съ желаемой 
густотой клейстера, разводят!» нѣкоторое количество хоро-
ша«) крахмала въ небольшомъ количеств!» холодной воды и 
прибавляютъ этотъ растворъ небольшими частями въ кипя-
щую воду сильно и не переставая мѣшаютъ, пока не волыотъ. 
весь крахмаль; когда масса хорошо заварится, то образуется 
полупрозрачный крахмальный клейстеру который снимаютъ 
съ огня и даютъ остыть. Такимъ образомъ заваренный крах-
маль не содержите въ себѣ не разваренныхъ комьевъ которыя 
сильно портятъ наклеенные рисунки, потому что. будучи 
впослѣдствіи пропущены черезъ сатшшровальный прессъ, о 
чемъ мы будемъ говорить далѣе—прорѣзываютъ рисунки. 

Многіе предпочитают!» употреблять для подобной на-
клейки гумми-арабикъ. но мы этого не совѣтуемъ, во пер-
вых!» потому, что эта наклейка относительно крахмала до-
роже, а во вторыхъ, что главное, это то, что при всемъ 
стараніи, при всей аккуратности никогда нельзя такъ чисто 
наклеить растворомъ гумми-арабика, какъ крахмалыгымъ 
клейстеромъ. 

Понятно, что какъ достоинство, такъ и толщина того 
картона, т.-е. бристольской бумаги, на которую наклеивают!» 
отпечатки, будете зависѣть отъ усмотрѣнія и желапія про-
изводителя, но чѣмъ отпечатокъ болѣе величиной, тѣмъ  
бристольскій картона» долженъ выбираться толще. 

Когда всѣ такимъ образомъ рисунки наклеены, то имъ 
даютъ хорошо просохнуть и пропускают!» черезъ вальце-
вальный, т. е. сатипировальный пресса», чтобы изгладить не-
ровности самой бумаги и сдѣлать тѣмъ самымъ рисунокъ 
гладкимъ. 

Сатинировальные вальцы бывайте какъ для холоднаго. 
такъ и для горячаго сатинирован ія, кромѣ того со стальною 
сатинировальной доскоіі и съ каменной, и по своей стоимости 
составляют!» одну изъ главных!» цѣнностей фотографическаго 
заведенія. По своей доступности въ цѣнѣ мы можемъ реко-
мендовать для горячаго санитированія прессъ, изображенный 



на фиг. 42, а для холоднаго - изображенный на фиг. 43. 
Предпочитаемъ же мы эти прессы со стальными досками; 
ихъ слѣдуетъ держать въ помѣщеніи сухомъ и, соблюдать 
аккуратное съ ними обраіценіе и держать ихъ въ чистотѣ,  
наблюдая чтобы стальныя сатииировалъныя доски не заржа-
вели, такъ какъ послѣ этого весьма трудно доекамъ Этимъ 
придать прежнюю ровную зеркальную повехность, которую 
такъ искусно дѣлаютъ за границей и съ такимъ трудомъ вы-
полняют!» наши мастера. Конечно не такой предосторож-
ности требѵютъ еатинировальные прессы съ каменной доской, 
но за то подобные прессы представляют!» собою то неудоб-
ство, что при малѣйшемъ сильномъ нажатіи вала, каменныя 
доски лопаются. 

Послѣ еатинированія оттиски хорошо осматриваются и 
если бы оказались какія либо пятнышки, ихъ задѣлываютъ  
кистью, при носредствѣ разведенной туши и кармина, под-
гоняя подъ цвѣтъ тона самаго рисунка, и иатирають такъ 
называемой фотографической помадой: не зиаемъ, почему она 
продается по рублю за маленькую баночку, между тѣмъ какъ 
нриготовленіе ея самому обходится въ нѣсколько коиѣекъ, вотъ 
•ея составь: 

Лавандоваго масла 200 к. с. 
Спермацета 125 грам. 
Венеціанскаго терпентина ю 
Гумми-элеми ю 

Все расплавляют!» и переливаютъ въ баночки. 

Или: 

Бѣлаго воску 50 грам. 
Французскаго скипидару. . . 40 „ 
Домароваго лаку 3 „ 

Слегка иодогрѣваютъ, хорошо смѣшивають и перелива-
ютъ въ банку. Эта помада называется въ продажѣ церотинъ 
или церозитъ. 

Этой помадой намазываютъ самое небольшое количество, 
нальцемъ на отпечатокъ и при помощи ваты или чистой мяг-
кой тряпки катираютъ, пока получится хорошій блескъ и ри-



еунокъ вполнѣ оконченъ. Помада эта кромѣ того что даетъ 
блескъ рисунку, но предохраняешь и ретушь отъ стиранія,  
если она была одѣлана по отпечатаны, 

При составлены номады не сдѣдѵетъ смѣшивать вене-
ціанскій териентинъ съ обыкновеннымъ Териентиномъ, такъ 
какъ*сей послѣдній есть ни что иное какъ обыкновенный, 
простой жидкій скииидаръ, между тѣмъ какъ венеціанскій  
териентинъ представляешь собою прозрачную желтоватую 
массу очень тягучую и липкую. Очищеннымъ терпентиномъ-
обыкновенно въ продажѣ называютъ французскій безцвѣт- 
ный, очищенный скииидаръ. 

Лакировка отпечатковъ иногда дѣлается способомъ, кото-
]іый унотрсбляютъ столяры для лакированія мебели, для чего 
наклеенный оттискъ раза два иокрываютъ теплымъ жидкимъ 
растворомъ желатины и послѣ каждаго раза даютъ хорошо 
просохнуть и полируютт, какъ дерево, бѣлой политурой, со 
спиртомъ И ПОСТНЫМ!, маслом!,. 

Подобным!, образомъ иолированныя изображенія хотя и 
красивы на первое время, но скоро желтѣютъ, а потому мы 
и не описываем!, процесса этой лакировки. Болѣе практич-
ные! способъ, употребляемый всѣми фотографами, это не по-
лировка, а лакировка, что дѣлается очень просто. Наклеен-
ный рисунокъ на бристоль покрывают!, нѣсколько разъ жид-
кимъ, теплымъ желатином!, и каждый разъ даютъ хорошо 
просохнуть, что дѣлается мягкой кистью; потомъ, также по-
средствомъ кисти, иокрываютъ ровнымъ слоемъ лака, состав-
лен наго изъ 

Алкоголя въ 85° Т 2 фунта. 
Сандараку въ порошкѣ . . . Vi » 
Венеціанскаго скипидару . . 6 золотя. 
Лаваидоваго масла . . . . 1 „ 

Ставятъ все въ теплое мѣсто и по временамъ взбалтываютъ. 
Когда все распустится, то даютъ отстояться и свѣтлую  

жидкость осторожно сливаютъ въ чистую и сухую бутылку, 
или для ускоренія можно профильтровать черезъ бумагу, за-
крывая воронку стекломъ, чтобы не испарился алкоголь. 

Когда наложенный на рисунокъ лакъ не будешь давать ни 
малѣйпіаго отлииа, то его сатинируютъ въ вальцѣ, чѣмь и 
прндаютъ хорошую глянцевитость. 



Зеркальный или такъ называемый эмалевый лакъ хотя и 
требуетъ сравнительно много хлопотъ, но за то и рисунки 
съ этимь лаком ь замечательно красивы и значительно до-
роже въ цѣнѣ передъ прочими. 

Фотографическій отпечатокъ наклеиваете па бристоль и 
хорошо вальцуютъ, когда онъ окончательно высохнетъ, ста-
раясь при этомъ, чтобы наклеенный рисунокъ послѣ валь-
цовки сравнялся съ брнстолыо, т. е. какъ бы вдавился въ 
него H представляли бы одну гладкую поверхность, но от-
нюдь не сплющился. Тогда все, какъ рисунокъ, такъ равно 
и бристоль покрываете одинъ или два раза 10°/о растворомъ 
теплаго желатина, давая каждый разъ хорошо просохнуть. 

Хорошо вычищенное зеркальное стекло покрываютъ 10% 
растворомъ очищенной сухой бычачьей-желчи, даютъ избытку 
стечь л просушиваю«». Такія стекла могутъ быть заготов-
лены преждевременно п могутъ храниться безъ порчи, защи-
щая ихъ отъ пыли; на эти стекла наливаютъ хорошо отстоя н-
наго нормальнаго коллодіона, приготовленнаго въ слѣдующей  
проиордіи: 

Алкоголю,въ 95° . . . . 200 к. с. 
Сѣрнаго эфиру 300 „ „ 
Пнрокселпну 5—10 грам. 

Обливаніе дѣлается обыкновенными способомъ, какъ мы 
видѣли при работ!» на коллодіонныхъ пластннкахъ, даютъ 
испариться коллодіону и когда получится застывшая поверх-
ность, то стекло съ этой поверхностью погружайте въ хо-
лодную воду, гдѣ и держать его, пока вода будетъ стекать ров-
ным!» слосмъ, т. е. пока не будетъ замѣтно жиро-образныхъ 
струекъ. Вт» отдѣльномъ сосѵдѣ съ холодной водой держать 
высохшіе жетатпнированные, наклееные отпечатки, чтобы же-
латинъ на нихъ. разбухъ, тогда сюда яге перенося«, колло-
діонное стекло н подъ водой накладываете на него желати-
ннрованный оттискъ, такъ чтобы между слоями не было бы 
пузырей. Далѣе все вытаскивают!» изъ воды, кладутъ на ров-
ное мѣето, прикрываю«» нѣсколькнми листами пропускной 
бумаги, прокатываете валикомъ; на бумагу кладутъ какое 
либо стекло, а на него небольшую тяжесть, чтобы еильнѣе  
соединились дв!> поверхности между собою и оставляете ча-
сов!» на 4—5. 



Когда желатинъ достаточно просохъ, то грузъ, стекло и 
бумагу снимаютъ, а стекло съ коллодіономъ и рисункомъ 
ставятъ на ребро къ стѣнѣ, чтобы оіго окончательно хорошо 
просохло, для чего потребуется не менѣе 12 часовъ, а иногда 
и болѣе. Лучше дать сохнуть болѣе, такъ какъ въ этомъ 
вреда не можетъ быть, наоборотъ, снявъ ранѣе можно испор-
тить всю работу, такъ какъ отставшій сырой слой, при даль-
дѣйшемъ высыханіи будетъ не красивым!, рябо-матовымъ. 

Послѣ окончательной просушки стоитъ только кругомъ 
подрѣзать рисунокъ и съ какого либо угла поддѣть перочин-
ным! ножемъ, чтобы весь рисунокъ съ слоемъ коллодіона  
легко отсталъ отъ стекла. 

Такимъ образомъ полученный эмалированный рисунокъ 
является съ той зеркальной поверхностно, каково было взято 
стекло и представляет! собою замѣчательную красивую ла-
кировку, выдѣляя всѣ мельчайшія подробности во всѣхъ де-
талях!. 

Затѣмъ оттискъ обрѣзаютъ въ желаемый формате и если 
хотятъ, то можно его вновь наклеить на болѣе толстый, брй-
стольскій картонъ густымъ столярнымъ клеемъ. 

Р е т у ш ъ п о з и т и в о в ъ . 

Ретушь позитивовъ донолненіе негативной ретуши, о ко-
торой мы уже говорили выше. Чего было нельзя иеправить 
въ негативѣ, какъ напр. черныя пятна, сильная задѣлка  
прозрачных! точекъ, пятенъ и проч. задѣлывается на по-
зитив!. 

Станкомъ для позитивной ретуши можетъ служить тотъ 
же негативный станокъ который нами оиисанъ при негатив-
ном! процесс!, съ тою только разницею, что верхняя доска, 
служащая для защиты отъ свѣта и матовое стекло удаля-
ются. Вмѣето посл!дняго вставляется обыкновенная доска 
на которой и укрѣпляется штифтиками ретушируемый бу-
мажный позитивъ. Зеркало остается безъ употребленія. 

Между т!мъ, какъ при негативной ретуши, станокъ по-
мещается противъ, — окна, при позитивной же ретуши ему 
придается такое ноложеніе, чтобы свѣтъ падалъ на работу 
съ боку и именно съ л!ваго боку. 



Для ретуши употребляются обыкновенныя акварельный 
краски и китайская тушь. Краска составляется соотвѣтственно  
тону фотографіи. Основною краскою обыкновенно служить 
тушь, къ которой прибавляютъ красной Вандика и индиго. 

Альбуминная бумага, представляя блестящую роговидную 
поверхность, не вполнѣ удобна для ретуши. Поэтому полезно, 
въ особенности большія изображенія покрывать позитивы на 
альбуминной бумагѣ растворомъ альбумина взбитымъ въ пѣну  
и осѣвшись въ жидкость (1 ч. на 6 ч. воды), что произво-
дится иосредствомъ крестообразна.™ намазыванія кистью и 
высушивается. Краска смѣшиваетея съ растворомъ гумми-
арабика, чтобы она имѣла блескъ и ретушъ не была бы за-
мѣтна на блестящей поверхности позитива. Для этого лучше 
всего брать растворъ гумми-арабика въ дистиллированной 
водѣ съ примѣсыо къ нему неболыпаго количества глице-
рина и растворенныхъ въ алкоголѣ эфирныхъ маслъ напр. 
лавандоваго. 

Въ продажѣ имѣются также хорошія краски Гюнтера Ваг-
нера, составленным для главныхъ фотографическихъ тоновъ 
и содержащія альбуминъ. 

Можно рекомендовать слѣдующій составь краски для аль-
буминной бумаги: 

10 грам. гумми-арабика, 
1 „ глицерина, 
5 к. с. алкоголя, 

34 „ дистял. воды. 
Растворъ этотъ хорошо закупоренный въ стклянкахъ долго 

сохраняется. 

V, грам. высушенной бычачьей жолчи въ порошкѣ и 
10 этого раствора растираются въ фарфоровой ступкѣ, 

послѣ чего смѣсъ сохраняю™ въ стклянкѣ. 
Этотъ растворъ можетъ употребляться до тѣхъ поръ, пока 

не будетъ сильно пахнуть уксуснымъ эфиромъ. Съ нимъ сти-
раю™ на иалитрѣ краску, высушиваютъ послѣднюю, обернувъ 
палитру краскою внизъ, и употребляю™ по мѣрѣ надобности, 
при чемъ краска берется влажною кистью. ІІри горячемъ 
сатинированіи эта краска не размазывается. 

При позитивной ретуши прежде всего задѣлываются раз-
личный бѣлыя пятнай точки, затѣмъ усиливаются нѣкоторые 



контуры, наконецъ, придается болѣе выразительности глазамъ 
рту и т. п. и болъе силы нѣкоторымъ тѣнямъ. 

Не слѣдуетъ класть сразу слишкомъ много краски, а 
лудше нроходить ыѣсколько разъ но одному и тому же мѣ- 
сту, но не прежде, чѣмъ ранѣе положенный слой высохнстъ. 

Послѣ ретуши хорошо будетъ если рисунокъ покрыть 
фотографической помадкой т. е. церотомъ о чемъ мы говорили 
выше. Если же рисунки должны желатинироваться, то слѣ- 
дуетъ защитить ретушъ отъ смыванія, что производится по-
средством! коллодіона. Обмакнувъ кисть въ коллодіонъ, спу-
скают! каплю его на ретушированное мѣсто, не дотрогиваясь 
до него кистью, и даютъ высохнуть. Если ретуши было очень 
много, то лучше облить коллодіономъ все изображеніе, при 
чемъ иослѣднее наклеивается на тонкій картойъ. 

Позитивная ретушъ на коллодіонной бумаг! производится 
также, какъ и на альбуминной, но въ бол!е ограниченном! 
разм!р! , по причин! большей нѣжности изображенія. 

Платинотипная и соленыя бумаги не им!ютъ блеска и 
представляют! поэтому мен!е трудности при ретуши. Слабо 
проклеенная платинотипная бумага пріобрѣтаетъ иногда поел! 
обработки горячим! Проявителем! способность протекать: въ 
такомъ случаѣ она обрабатывается, поел! промывки, въ те-
ченіи н!сколькихъ мипутъ насыщенным! растворомъ квас-
цовъ и проклеивается желатиноиъ. 

Пигментные (угольные) позитивы ретушируются краскою, 
полученною изъ обрѣзковъ пигментной бумаги, которые для 
этого распускаются въ теплой вод! . Чтобы сдѣлать краску 
прочн!е, къ ней прибавляютъ при употреблевіи нѣсколько  
капель раствора хромовы.ѵь квасцовъ или же смачивают! 
этимъ растворомъ ретушируемым мѣста. Если изббраженіе  
переносится со стекла, то оно ретушируется до переноса, такъ 
какъ на блестящей поверхности перенесеннаго изображенія  
ретушъ была бы слишкомъ замѣтна. При этомъ можно так-
же употреблять масляным краски, прибавляя къ нимъ н ! -
сколько терпентиннаго или лавандоваго масла. Готовое изо-
браженіе обливается 1% коллодіономъ. 

Для ретушированія аристотипно-желатинныхь оттисковъ 
употребляются такія же краски, какъ и для альбуминной 
бумаги, вслѣдствіе 'способности желатина легко поглощать 
воду. Нужно поэтому брать на кисть какъ можно меньше-



краски и no возможности избѣгать обильной ретуши. Нужно 
при этомъ не забивать подкладывать подъ руку бумагу, что 
бы не испортить слоя рисунка приКосноМеніемъ теплой влаж-
ной руки. 

Эмульсірнныя позитивы, сдѣланы на бромо серебряной и 
хромо-серебряной бумаги съ гіроявленіемъ, также покрыты же-
латиномъ, но такъ какъ эти бумаги обыкновенно употребля-
ются для болыпи.ч'ь изображен^!, то поверхности не сообщают!» 
глянца высушиваніемъ на стеклѣ; есть даже между этими 
бумагами сорта, обладающіе шершавою поверхностью. Осто-
рожность должна соблюдаться и при ретуши этихъ бѵмагъ.  
Для обработки болыпихъ изображеній мѣломъ или пастелью 
гладкпхъ мѣстъ, ймъ сообщают!» мать, протирая поверхности 
порошком!» пемзы. Всѣ черныя точки, требуюіція удаленія,  
выскабливаются маленьким!» остроконечным!» ножичкомъ. Та-
кимъ же выскабливаніемъ часто усиливают!» пѣкоторыя мѣста  
рисунка. 

Г Л A B A XXIII. 

Пигментный способъ т. е. печатаніе углемъ. 

Пигментный способъ, т.е. печатаніе углемъ, если онъ вы-
молишь хорошо, то представляет!» собою одинъ изъ лучших!» 
способовъ фотографически™ печатанія позитивовъ, такъ какъ 
даетъ отличный тонъ рисуякамъ, мягкость полутонов!» и такъ 
какъ рисунокъ сдѣланъ углемъ, который не претерпѣваегь  
ни какихъ атмосферическихъ вліяній, то изображенія эти 
надо считать вѣчными. 

Этим!» способомъ печатанія позитивы можно получать на 
всевозможных?» пластинкахъ, каковы: стеклянный, фафоровыя, 
костяныя, роговыя, деревянныя, металлическія и пр.; но луч-
піія и болѣе эффектный это или фарфоровый или стеклян-
ный о матоваго цвѣта или пластинки слоновой кости. 

Желатинъ имѣетъ то свойство, что если водяной его ра-
створъ смѣшать съ раствором!, хромо-кислаго калія, натрія  
или аммопія и этимъ растворомъ покрыть какую либо поверх-



ность, дать высохнуть и потомъ подвергнуть дѣйствію свѣта 
иодъ негативомъ, то лучи солнца, проходя черезъ этотъ не-
гативъ и дѣйствуя черезъ прозрачная мѣста его, сдѣлаютъ  
желатинъ не растворимымъ, между тѣмъ какъ мѣста, гдѣ  
лучи солнца не могли вліять на слой желатина останутся 
растворимыми, и если поэтому въ вышесказанный растворъ 
желатина мы введемъ какой либо пиіментъ, каковы тушь, 
сажа, мелкій уголь и пр. красяіція вещества, то сіи полѣд-
нія при нерастворенныхъ мѣстахъ желатина, дадутъ извѣст-
ное изображеніе, носящее названіе нигментнаго изображены, 
а потому и способъ этого печатанія называется пигментнымъ, 
а такъ какъ по большей части окраской служить уголь то 
онъ также называется и уюльпымъ способомъ печитанія. 

Если въ этотъ способъ будутъ вводить другія красящія не 
растворимыя вещества, или смѣшивать ихъ съ углемъ, то 
будетъ получатся большое разнообразіе тоновъ рисунка, при 
томъ очень красивыхъ, которые трудно получать при обыкно-
венномъ способѣ печатанія солями серебра. 

Для пнгментнаго печатанія въ продаж!, находятся бумаги 
разныхъ фабрикъ, разныхъ сортовъ и для разныхъ печатаній, 
и потому мы оішшемъ только тѣ сорта, который болѣе упо-
требляются для этого дѣла. 

Пигментная бумага Лондонской аутотшшой компаніи при-
готовляешь слѣдующіе сорта: № 100 коричневая, № 101 пур-
пурово-фіодетовая, № 103 толстослойная черная, № 104 черная 
глянцевая, M 105 сепія, Ais 106 красно-карандашная, № 150 
коричневая портретная, № 151 темно-синяя для лунныхъ 
эффектовъ, № 152 зеленая для морскихъ видовъ. 

Для діагюзитивовъ сгіеціально приготовляется № 107 той 
яге фабрики, эта бумага также хороша и для болыиихъ не-
гативовъ. Спеціально же для портретовъ приготовляется № 113 
коричневая и № 114 для болыиихъ портретовъ и для увели-
чэнія,—пурпуровая, № 100, lo i , 103 и 104 употребляются во-
обще для работъ малаго размѣра; M 105, 106 для репродук-
цій съ рисунковъ. 

Переводная бумага, о которой мы будемъ говорить въ 
свосмъ мѣстѣ, находится также въ продажѣ и бываешь трехъ 
сортовъ: тонкая, средняя и толстая. Для одпночнаго переноса 
бумаги употребляется подъ № 86 тонкая, нодъ № 108 сред-
няя и подъ № 116 толстая. Для двойного переноса служить 



бумага подъ № 121 или .Vu 112. Всѣ вышепереименованныя 
бумаги продаются свертками по 5 или 1 аршину, за исключе-
ніемъ бумаги M 112, которая продается по дестямъ или 
листами. 

Можно бы было сразу получить чувствительную пигмент-
ную бумагу смѣшавъ желатинный растворъ съ хромо-кислы-
ми солями н окраснвъ этотъ растворъ какими либо пигмен-
томъ, и такая бумага, будучи высушена, вполнѣ могла бы быть 
годной для гіечатанія, но вопроси въ томъ, что подобными 
способом!, приготовленная бумага не можетъ долго сохра-
няться, такъ какъ она скоро портится, а потому всѣ тѣ пиг-
ментным бумаги, находящаяся въ продажѣ, о которыхъ мы 
выше говорили, не содержать въ себѣ хромовыхъ солей и 
потому сохраняются неопредѣленно долгое время, по мѣрѣ  
же надобности ихъ дѣлаютъ чувствительными, погружая въ 
раствор!, дву-хромовыхъ солей, о чемъ будетъ нами сказано 
далѣе. 

При приготовленіи пигментной бумаги на первомъ иланѣ  
является китайская тушь, содержащая въ себѣ уголь въ 
мелко-раздроблепномъ вид!., на 1 час. которой берется 30 ч. 
желатина, при чемъ тушь эта хорошо растворяется въ водѣ  
и чтобы удалить изъ нея могущія быть твердым и крупным 
частицы, фильтруется черезъ бумагу и смѣшивается съ же-
латиномъ. При употребленіи яге другнхъ красящихъ пигмен-
тов!., слѣдуетъ выбирать лишь тѣ, которыя не измѣняются  
отъ вліянія солнечныхъ лучей, къ каковымъ принадлелгитъ 
для черно коричневаго тона: 

Коричневато Вандика . . . . 2 части. 
Венеціанской красной . . . . з „ 
Индиго 1 „ 
Ализариноваго лака 1 „ 
Жженой кости 15 „ 

Д л я нрасно коричневаго т о н а : 

Китайской туши 3 части. 
Ализариноваго лака 4 „ 
Коричневаго Вандика , . . . 4 „ 
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Д л я ц в ѣ т а ф о т о г р а ф и ч е с к а г о тона: 

Китайской туши 4 части. 
Ализариноваго лака 3 „ 
ІІндійской красной 5 „ 

Д л я чернаго т о н а : 

Китайской туши . . . . . . 2 0 част. 
Индиго 2 „ 
Карминнаго лака 1 „ 

Д л я д і а п о з и т и в о в ъ : 

Китайской туши 2 части. 
Индійской красной 3 „ 
Карминнаго лака 5 „ 

Смѣсь для получейія пигментной бумаги дѣлается такъ: 
Берется 

Воды дистиллированной . . 500 к. с. 
Желатина 
Мыла испанскаго . . . . 
Сахару обыкновеннаго . . 
Смѣси красящихъ веществъ 

100 грам. 
16 .„ 
20 „ 

(5 „ 

Твердыя красяіція вещества, взятия но вышеприведенной 
иропорціи и предварительно хорошо, (до ихъ емѣпіенія) ра-
стертьтя по одиночкѣ, растираютъ еще разъ нсѣ вмѣстѣ въ 
фарфоровой ступкѣ. Желатинъ же, мыло и сахаръ кладутъ 
въ должное количество холодной воды, а когда желатинъ 
хорошо разбухнете, то его исподволь нагрѣваютъ. Когда же-
латинъ распустится, то растворъ этотъ въ неболыиомъ коли-
честв!) прибавляютъ въ ступку, съ красящими пигментами, 
растираютъ и прибавляютъ къ общему раствору; этимъ же 
растворомъ оиоласкиваютъ ступку и самое ополасшваніе так-
же обратно вливаютъ въ обіцій желатинный растворъ. Все 



хорошо перемѣшиваютъ, фильтруютъ и поддерживают рас-
творъ въ температурь 30—40° R. 

Далѣе берутъ хорошо вычшценныя стекла и иокрываютъ 
ихъ нрофильтрованнымъ растворомъ, состоящимъ изъ 

Воды дистиллированной . . ' . . . . 100 к. с. 
Очищенной бычачьей сухой желчи . . 10 грам. 

Желчь можно пріобрѣтать въ любой аптекѣ. ІІокрываніе  
этимъ растворомъ дѣлается при посредствѣ чистой, мягкой, 
широкой кисти; даютъ избытку стечь и стекла хорошо высу-
ш и в а ю т ЭТИ стекла могутъ быть заготовлены заблаговре-
менно и сохраняются отъ пыли. На средину этихъ стеколъ 
наливаютъ нигментнаго теилаго желатиннаго раствора, раз-
равнивают его по всей поверхности стекла, избытокъ сли-
ваютъ, а стекло кладутъ на ровное мѣсто, чтобы желатинъ 
только застылъ, но не высохъ. Потомъ берутъ бумагу, которая 
обыкновенно употребляется для печатанія при помощи соли 
смачивают хорошо водой и осторожно, наблюдая чтобы не 
образовалось пузырей, накладывают на застывшій слой же-
латина. Бумагу эту иокрываютъ 1 — 2 листами пропускной 
бумаги, приглаживают валикомъ (фиг. 57) или линейкой 
(фиг. 58) чтобы удалить могущіе образоваться воздушные пу-
зырьки и пластинки ставятся для .сушки. Въ продолжены 
однихъ сутокъ при обыкновенной, комнатной температурь 
пластинки окончательно высыхают и стоит только по кра-
ямъ стекла подрѣзать бумагу, чтобы легко отдѣлить ее отъ 
стекла. Бумагу эту слѣдуетъ сохранять въ напкахъ, въ су-
хомъ мѣстѣ и лучше подъ прессомъ, такъ какъ отъ перемѣны  
температуры желатинный слой можетъ .коробить бумагу, что 
мѣшаетъ печатанію. 

Когда такимъ образомъ бумага пигментная приготовлена 
самимъ, или нріобрѣтена уже готовою, то ее нередъ нечата-
ніемъ дѣлаютъ чувствительной, погружая въ растворъ изъ: 

Дистиллированной воды ЮОО к. е. 
Дву-хромово-кислаго кади отъ . . . 20—50 грам. 

Пигментную бумагу погружают сначала въ эту ванну ли-
цевой стороной вверхъ и при посредствѣ широкой мягкой 
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волосяной кисти наносят! растворъ, чтобы не было пузырей; 
когда бумага не будетъ болѣе коробиться, то ее переверты-
вают! лицевой стороной внизъ и держать 2—3 минуты; при 
чемъ температура этого раствора должна быть не болѣе 15— 
20° Д., иначе желатинъ пигментнаго слоя можетъ сильно раз-
мякнуть. ІІослѣ чего бумагу вытаскивают! изъ кюветы, из-
бытку даютъ стечь и вѣніаютъ въ темной комнатѣ въ той же, 
гдѣ было ея иогруженіе въ хромовой растворъ. По высыханіи  
приступают! къ печати. При печати рисунокъ получится 
тѣмъ подробнѣе и отчетливѣе, чѣмъ было болѣе взято дву-
хромово-кислаго кали и наоборотъ, но при слѣдующихъ усло-
віяхъ: когда приходится печатать съ крѣпкихъ негативовъ, 
надо брать хромовую ванну большей крѣпости, при чемъ по-
лучаются отпечатки мягче. Чѣмъ негативъ мягче, тѣмъ сла-
бѣе надо брать растворъ дву-хромо-кислой ванны, а отпечатки 
получаются жестче. 

Температура воздуха имѣетъ также большее значеніе  
при печати на пигментной бумаг!; такъ: для копировки въ 
теплое лѣтнее время ванны хромовым должны быть слабѣе,  
чѣмъ при холодномъ времени зимой. 

Самымъ лучшимъ моментомъ, когда бумагу сл!дуетъ вы-
таскивать изъ хромовой ванны, служить тотъ моментъ, когда 
бумага приметь совершенно ровную поверхность и свободно 
будетъ плавать въ кювет!, при его покачивапіи, оставляя 
бумагу эту въ раствор! долѣе она будетъ вновь закручи-
ваться, всл!дствіе разбуханія желатиннаго слоя. 

Копированіе должно вестись не очень долго, иначе полу-
т !нн ,и тѣни получатся въ одинаковой с и л ! безъ должныхъ 
полутонов!. А такъ какъ трудно уловить тотъ моментъ или 
тотъ нредѣлъ, при которомъ получаются лучшіе оттиски, то 
для этого всегда слѣдуетъ не прямо погружать пигментным 
отпечатанным изображенія въ проявитель, но покрывать ри-
сунки такъ называемой переносной бумагой, приготовленной 
съ яичнымъ б!лкомъ, какой либо смолой, коллодіономъ и пр. 
о чемъ мы скажемъ сейчасъ. При этомъ пигментный слой въ 
силу вязкости такъ пристанете къ переносной бумаг!, что 
если погрузить его въ проявитель, т. е. въ теплую воду, то 
пигменте отстанете отъ своей подложки, т. е. отъ своей бу-
маги и перейдетъ на переносную бумагу, г д ! и проявится со 
вс!ми мельчайшими подробностями, и получится обратный 



позитив!», т. о. лѣвая сторона будетъ на правой, а правая на 
лѣвой; для полученія діапозитовъ это обратное положеніе ни-
чего не значить, такъ какъ смотря на нихъ съ противупо-
ложиой стороны, изображеніе является въ первоначальном!» 
своемъ положеніи; но при другихъ случаях!», этого допустить 
нельзя, а потому надо употребить способъ вторичнаю переноса. 

Бумага д л я переноса и д л я проявленія 

Бумага для простого переноса приготовляется погруженіемъ 
въ растворъ, состоящій изъ: 

Шеллака 3 ч. 
Порошка б.уры 1 „ 
Воды дистиллированной . . . . 3 „ 

растворяютъ при кипячеиіи. 

Бумага двойнаго переноса. Дѣлаютъ растворъ изъ: 

Воды дистиллированной . . 100 к. с. 
Желатина 10 грам. 
Глицерина 11/2 „ 

при нагрѣваніи и постоянномъ помѣшиваніи прибавляютъ 10 
к. с. насыщеннаго раствора хромовьгхъ кВасцовъ. Если жела-
тинный раствори смѣшать съ 4 граммами сѣрно-кислаго ба-
рита, предварительно растертаго съ глицериномъ н прибавить 
по желанію небольшое количество какой либо красящей смѣ- 
си ииг.ментовъ, описанных!» нами выше, и иослѣ всего этого 
прибавить растворъ хромовыхъ квасцовъ, то бумага получить 
болѣе гладкую поверхность. Ііокрываніе этой смѣсыо бумаги, 
дѣлается также, какъ покрываніе пигментной бумаги, о ко-
торой мы уже говорили. 

Бумага для проявленія приготовляется обыкновенно такъ: 
берутъ бумагу для простого переноса и яатираютъ ее смѣсью,  
состоящею изъ 

Желтаго воска 10 грам. 
Очищенной канифоли . . . 50 „ 
Французскаго скипидара . . 1000 к. с. 



растворяют!. при умѣренномъ нагрѣвапіи и еще теплый фйль-
труютъ чрезъ бумагу. Эта бумага въ продажѣ носитъ назва-
ніе бумаги Оойера. Всѣ вышеиоименованныя бумаги, точно 
также какъ и пигментиыя, имѣются уже готовыми въ про-
дажѣ. 

Самый процессъ копированія начинается съ того, что не-
гативъ оклеиваютъ по краямъ полосками черной бумаги; за-
тѣмъ иомѣщаютъ въ копирную раму, какъ при обыкновен-
номъ способѣ печатапія, а на негативъ аккуратно и сразу 
кладутъ пигментную чувствительную бумагу, чтобы она при-
шлась по краямъ рамки; на «ту бумагу кладутъ два листа 
пропускной бумаги, а на нее стекло, для того чтобы оно могло 
хорошо и плотно прилгать пигментную бумагу. На это стекло 
кладутъ еще нѣсколько листовъ пропускной бумаги и нако-
нецъ крышку копирнаго пресса, которую привішчпваіотъ съ 
надлежащей силой давлещя, и копируют!, при помощи фото-
метра изображеннаго нами на фиг. 54. 

(Скопированные пигментные рисунки кладутъ въ кюветъ, 
наполненный обыкновенной холодной водой; на дно этого кю-
вета предварительно помѣщаютъ переносную бумагу или 
стекло, если желаютъ получить діапозитивъ, покрытый жела-
тином!. съ квасцами. Погружая пигментный отпечатокъ, 
его держать въ холодной водѣ, пока желатинный слой раз-
бухнете и сама бумага будетъ имѣть гладкую поверхность, 
тогда его желатнпированиымъ слоемъ прикладывают!, къ по-
верхности переносной бумаги или стекла, что необходимо 
надо дѣлать подъ водою, и затѣмъ осторожно, чтобы не 
сдвинуть рисунка придерживаю«, два прилипшіе другъ къ 
другу листа бумаги, вытаскивают!, тихо изъ воды, кладутъ 
все на листе пропускной бумаги, иакрываютъ кускомъ ка-
учуковой матеріи и протираютъ вали ко мъ (фиг. 58) или ка-
учуковой ленейкой (фиг. 57) или прямо рукой, до тѣхъ порт, 
пока удалится избытокъ воды, находящейся между двумя по-
верхностями слоевъ. Все это конечно надо дѣлать при иску-
ственномь свѣтѣ. Когда будетъ замѣтно, что пигментный от-
печатокъ хорошо ирилипъ къ переносной бумагѣ, то даютъ 
немного просохнуть и помѣщаютъ въ другой кюветъ, напол-
ненный теплой водой отъ 35—40° Ц. 

Для примѣра будемъ думать, что мы переносимы отпеча-
токъ на стекло. Какъ только обѣ поверхности погрузятся въ 



воду, то черезъ нѣсколько секундъ замѣтно будетъ по краямъ 
стекла отдѣлсніе цвѣтной жидкости, которая будетъ выхо-
дить съ распустившимся желатиномъ. Когда это красящееся 
отдѣленіе н а ч н е т усиливаться, то осторожно пробуют за 
углы и края приподымать пигментную бумагу, и если она 
будетъ легко отделяться отъ стекла, то ее снимаютъ всю, 
въ противномъ случаѣ отдѣленія пигментной бумаги немед-
ленно пріостанавливаютъ и усиливают температуру воды, 
которая будетъ скорѣе растворять желатинный слой пигмен-
товаго нзображенія, и опять пробуютъ отдѣлять это изобра-
женіе отъ стекла. Когда такимъ образомъ пигментная бу-
мага будетъ снята со стекла, то сему последнему даютъ ле-
жать въ водѣ, стараясь при помощи термометра поддержи-
вать ровную температуру воды, что очень важно для пра-
вильнаго проявления рисунка, и держат стекло въ водѣ до 
тѣхъ поръ, пока не увидят , что отъ стекла не отдѣляется  
болѣе цвѣтной жидкости. ГІослѣ этого стекло вынимают, 
промываютъ въ теплой водѣ, чтобы внолнѣ убѣдиться, что 
на стеклѣ не осталось ничего кромѣ рисунка. Тогда стекло 
съ рисункомъ промываютъ въ обыкновенной холодной водѣ,  
гдѣ и оставляютъ его минуть на 10. 

Далѣе вытащивъ стекло съ рисункомъ, его к л а д у т въ 
20% водяной растворъ квасцовъ для окончательного закрѣп- 
ленія рисунка, гдѣ держать такъ же минутъ ю, потомъ 
обливают горячимъ растворомъ, состоящимъ изъ: 

Желатина 10 грам. 
Воды 100 к. с. 

избытку желатина даютъ стечь и ставятъ стекло, чтобы вы-
сохло. Если это яге стекло желаютъ оставить безъ вторич-
наго переноса, то его можно покрыть лакомъ, въ противномъ 
случаѣ приступают ко вторичному переносу, который бу-
детъ описанъ нами вслѣдъ за этимъ. Но чтобы вторично ие-
носа не дѣлать, можно употреблять вегативныя пленки, при-
готовленный по способу указанному нами выше т. е. обрат-
ные негативы, съ которыхъ можно печатать накладывая ихъ 
на чувствительную бумагу обратной стороной. 

Если желаютъ получить безъ переноса прямо диапози-
тивы, на стеклѣ, то хорошо вычищенное стекло покрываютъ  
растворомъ, состоящимъ изъ: 



Воды дистиллированной . . 630 к. с. 
Желатину . . . . . . . . 30 грам. 
Хромовыхъ квасцовъ . . . . 2 „ 

Квасцы растворяют:, въ 30 к. с. воды и по каплямъ при-
бавляютъ въ теплый растворъ желатина, пока желатинъ сгу-
стится, послѣ чего но каплямъ прибавляютъ уксусной кри-
сталлической кислоты, пока желатинъ растворится и снова 
сдѣлается жидкимъ, тогда его фильтруютъ и покрываютъ 
стекла, при помощи кисти и сушатъ. Когда просохнете, стекло 
слегка нагрѣваютъ, кладутъ на ровную поверхность, покры-
ваютъ жслатиннымъ растворомъ, разравнивают! по поверх-
ности и вторично сушатъ, и иотомъ уже дѣлается на это 
стекло переносъ способомъ только что указанным-!. 

Двойной переносъ дѣлается или на бумагѣ для ироявле-
нія, при чемъ даетъ матовое изображеніе, или же при по-
средствѣ стекла при чемъ получится отличное глянцовитое 
изображеніе на бумагѣ. 

Для полученія двойного переноса на бумаг! для проявле-
нія, сія иосл!дняя берется разм!ромъ не много больше не-
жели пигментная, на которой желаютъ печатать, и погру-
жается препарированной стороной вворхъ въ холодную воду 
и держится въ такомъ положеніи пока она выравняется. 
Сюда же погружают! приготовленною, отпечатанною стороною 
пигментную бумагу, наблюдая чтобы не образовались воздуш-
ные пузырьки. Когда д в ! стороны будутъ вполномъ соеди-
неніи вт, своемъ прикосновенін другъ къ другу, тогда ихъ 
осторожно вынимаютъ изъ воды, проглаживаютъ валикомъ и 
пр. какъ мы видѣли при способ! проявлен ія и переносятъ 
въ квасцовый растворъ (въ 4"/0) минуте на 5—10 и въ мок-
ром! состояніи переносятъ на бумагу, предназначенную для 
двойного переноса, которую н!сколько минуте размачивают! 
въ теплой вод ! не свыше 30" Ц: а зат!мъ вмѣст ! съ изоб-
раженіемъ переносятъ въ кюветъ, съ холодной водой, г д ! 
и дѣлаютъ ихъ соприкосновеніе. Далѣс вытаскиваютъ, при-
тирают! катушкой и даютъ высохнуть. Когда хорошо про-
сохнуть, то переносную бумагу, къ которой прилипло, изоб-
ражение, отд!ляютъ отъ бумаги для проявленія. 

Двойной переносъ при посредствѣ стекла начинается съ 
того, что хорошо вычищенное стекло покрываютъ раство-
ромъ изъ: 



Желтаго воска 1 грам. 
Чистаго бен:і0йіік_ 100 к. с. 

этимъ растворомъ обливаютъ пластинку, какъ дѣлается это 
при обливаніи пластинокъ коллодіономъ при мокромъ спо-
собъ. Когда бензинъ испарится, то пластинку полируютъ су-
хой и чистой фланелью, которую хранятъ отъ пыли для бу-
дущихъ, употребленій, старая, уже бывшая въ уиотребленіи  
для этой цѣли фланель представляетъ собой болѣе гарантій  
и лучше полируетъ стекло, потому что новая фланель очень 
часто совсѣмъ стираеТъ воскъ съ пластинки. Иослѣ этой по-
лировки, пластинку смахиваютъ отъ могущей пристать пыли 
или фланелью, или широкой волосяной мягкой кистью и 
обливаютъ 1°/в нормальнымъ, хорошо ототоенны.чъ коллодіо- 
номъ. Когда эфиръ и спиртъ, находящийся въ коллодіонѣ  
испарится и на сгеклѣ получится желе-образный, коллодіон- 
ный слой, то пластинку погружают!» въ холодную воду, въ 
которой и промываютъ до уничтоженія жиро-обраэныхъ, по-
тековъ ііодт, водой, вытаскиваютъ, прокатывают!, валикомъ 
или протираетъ гладилкой, даютъ слегка обсохнуть и прояв-
ляют!», какъ было это уже нами сказано выше. ІІослѣ про-
явления обрабатываю™ въ квасцовой ваннѣ. 

Проявленное такимъ образомъ изображеніе. переносится 
на бумагу, предназначенную для двойного переноса, что дѣ- 
лается по вышеприведенным!» правилам!» въ холодной водѣ.  
Даютъ хорошо высохнуть и нодрѣзавъ края; можно легко от-
дѣлить переносную бумагу вмѣстѣ съ рисункомъ, кото-
рый получится съ великолѣпной зеркально блестящей по-
верхности). 

Вмѣсто того чтобы стекла при облитіи ихъ коллодіономъ  
протирать воском!, съ бензолемъ, можно употреблять 10% 
растворъ желчи, о чемъ мы говорили уже выше въ этой же 
главѣ. 

Переносъ изображепія на всевозможныя поверхности дѣ-
лаютъ такъ же при посредствѣ переносной бумаги для про-
явления, для чего растворяютъ: 

Желатина . . . . 
Поды дистиллированной 
Хромовыхъ кваецовъ 

20 грам. 
2 4 0 К. К. 

1 грам. 



Къ теплому раствору желатина въ 400 к. с. воды, прибав-
ляютъ по каплямъ I грам. квасцовъ растворенных!, въ 20 
к. с. воды и жидкость эта въ тепломъ растворѣ наносится 
кистью на желаемую поверхность и сушится. Перенесете 
дѣластея какъ было сказано выше. Вынувъ изъ воды, бу-
магу прижимаютъ гладилкой или валиКомъ къ той поверх-
ности, на которую дѣлаютъ переносъ изображений и даютъ 
просохнуть, послѣ чего переносная бумага легко отдѣляется  
отъ поверхности. Такимъ способом!, дѣяаютъ изображеніе на 
мо л очно мъ—опаловом!, стеклѣ, на разныхъ тканяхъ, на фар-
форѣ, слоновой кости И ІІР. и пр. 

При перенос!, изображенія па рисовальную бумагу для 
раскрашиванія акварелью или пастелью, дѣлаютъ тотъ же 
растворъ, какой мы только что описали, при чемъ желатина 
берутъ 40 грам. оставляя все прочее въ томъ же количествѣ.  
Растворъ этот!, въ тепломъ вид!', наносят!, на натянутую на 
доскѣ бумагу, даютъ высохнуть, покрываю«, вторично и опять 
сушатъ. Далѣе эта подготовленная бумага кладется въ воду, 
куда погружаю« и пигментные отпечатки и подъ водой дѣ- 
лаютъ соединеніе поверхностей, какъ мы это уже видѣли и 
пр. и пр. 

Рекомендую«, приготовлять чувствительную нигментную 
бумагу, погружая ее въ слѣдующій растворъ: 

Дву-хромо кислаго калія или натрія . 40—50 грам. 
Сѣрно-кислой закиси м а р г а н ц а . . . 5 „ 
Дистиллированной воды 1000 к. с. 

Какъ въ этомъ, такъ и въ выше приведенныхъ хромовыхъ 
растворахъ, приготовленная пигментная бумага лежи«. 2—3 
дня въ сухомъ мѣстѣ безъ порчи, далѣе же этаго срока она 
теряете свое достоинство, велѣдствіе чего не только не даетъ 
удовлетворительных!, результатов!», но даже совсѣмъ не под-
дается переводу при проявленіи ея. 

Отдѣльно же хромовые растворы держатся довольно долго 
безъ измѣненія и могутъ служить для сансибилизаціи пиг-
ментной бумаги, до тѣхъ порт,, пока хромовый растворъ не 
начнете темнѣть, тогда онъ дѣлается негоднымъ. 



Г Л А В А XXIV. 

Платинотипія или печатаніе солями платины. 

Въ настоящее время способъ печатанія платиновыми соеди-
неніями сдѣлался моднымъ способомъ и взошелъ въ общее 
уиотребленіе, таісь какъ получаемые этимъ способомъ печа-
танія, результаты получаются вполиѣ великолѣпыые, чіа но-
добіе гравюръ, отличающіяся очень большой прочностью, не-
иамѣняемостію невыцвѣтаемостію, а потому очень цѣнятся  
художниками, фотографами и любителями, понимающими ихъ 
преимущества. 

Сиособъ этотъ еще тѣмъ хорошъ, что сравнительно сио-
собовъ употребляемых!, и по сіе время въ фотографическому 
нскусствѣ, при посредствѣ' дорогихъ солей золота и серебра,— 
очень дешевъ, и при томъ даетъ возможность работать на 
всѣхъ сортах!, бумаги, лишь бы онѣ были достаточно прочны. 

Способ!, платиноваго печатанія, самъ по себѣ не слож-
. ный, не капризныйг, такъ что изучать его, мы отъ души 
давно желали и по настоящее время жалаемъ всѣмъ и ду-
маемъ, что кто разъ вполнѣ сознательно ознакомится съ этимъ 
процессом!,, врядъ-ли онъ будетъ преследовать другія спо-
собы печатанія, которые какъ мы сказали и дороги и доста-
точно крои отл и вы. 

Обыкновенно берутъ по своему усмотрѣнію какую угодно 
бумагу, но лучше выбирать более плотную, лишь бы она не-
была подкрашена ультрамариномъ, какъ это часто дѣлается  
на писчебумажныхъ фабрикахъ, такъ какъ эта бумага въ сы-
рыхъ ваннахъ разлагаетъ ультрамарине, вслѣдствіе чего ри-
сунки выходятъ желтые, грязные. Бумага же подкрашенная 
кобальтомъ, т. е. не растворимый шмальтой дѣлу не вредить. 

Всякую бумагу для этого рода печати, необходимо надо 
прежде всего хорошо проклеить, для чего эту проклейку 
можно дѣлать или аррорутомъ, или агаръ-агаромъ или жела-
тиной. Отъ этой проклейки зависите тотъ тонъ, который при 
печати получаютъ рисунки. Отъ проклейки желатпномъ рисун-
ки получаютъ цвѣтъ черно-синій, отъ аррорута—черно-ко-
ричневый, а отъ агаръ-агара совершенно черный. 



Р а с т в о р ъ аррорута: 

Аррорутъ  
Воды дистиллированной . 
Алкоголя 

. 1000 
. 200 

10 частей. 

Предварительно арроруте хорошо растираютъ въ фарфо-
ровой ступкѣ съ небольшим! количеством! воды, чтобы 
образовалась однородная сметано-образная масса, которую по-
мѣщаютъ въ воду и при постоянном! мѣшаніи доводить 
воду до хорошаго кипѣнія, поддерживая это кипѣніе минуте 
15. Когда арроруте примете однообразную консистенцію ра-
створа, то жидкость снимаютъ съ огня, да юте не много остыть, 
прибавляютъ алкоголь,все хорошо взбалтываютъ и фильтрѵютъ  
въ кюветѣ горячимъ. Въ этомъ клейстерѣ намачивают! бу-
магу тѣ.мъ же способомъ, какъ это дѣлается при сансибили-
заціи соленой бумагѣ. Гдѣ держать 2 - 3 минуты, поел! этого 
бумагу переворачивают! на другую сторону и также держать 
2—з минуты. Вытаскиваютъ, даютъ стечь избытку раствора и 
вѣшаютъ при посредствѣ щипчиковъ фиг. 63 на веревки, 
въ хорошо нагрѣтой комнат!. 

Эту операцію можно производить въ св!тлой комнат!, а 
кювете лучше брать желѣзный, эмалированный, подъ кото-
рый слѣдуетъ подставить небольшую лампочку, чтобы жид-
кость не охлаждалась. Или же можно дѣлать это въ какомъ 
либо другомъ кювет!, кром! конечно гуттаперчеваго и папье-
маше, ставя кюветъ въ желѣзную противню, наполненную 
горячей водой. подогр!ваемой лампочкой, что еще будетъ 
лучше. 

Для бол!е лучшаго усп!ха, слѣдуетъ вышесказанную 
проклейку еще разъ повторить, поел! чего вѣгаать слѣдуетъ  
бумагу для просушки на обороте, т. е. той стороной внизъ, 
г д ! придерживали ее щипчиками, такъ какъ клейстеръ, сте-
каая по бумаг!, можетъ образовать въ ыижнемъ ея м ѣ с т !  
бол!е толстый слой клейстера, чѣмъ въ верхнемъ, а при по-
вторенной проклейк! это не ])овное утолщевіе само собою 
сравняется. Температура должна бытьДлб0 К. 



Р а с т в о р ъ ж е л а т и н а : 

Воды дистиллированной . . 6-20 к. с. 
Желатина 10 грам. 
Каліевыхъ квасцовъ . . . . 3 „ 

Квасцы растворяютъ въ 20 к. с. воды и прибавляютъ по 
каплямъ къ теплому раствору желатина, хорошо перемѣши- 
ваютъ, даютъ не много охладиться и прибавляютъ 200 к. с. 
алкоголя. Фильтруютъ и употребляютъ также іір>и—f-i60 11. 

Р а с т в о р ъ а г а р ъ - а г а р а . 

Агаръ-агара 10 грам. 
Воды дистиллированной. . . 1000 к. с. 
Алкоголя 90 „ 

Агаръ-агаръ хорошо развариваютъ въ закрытомъ сосудѣ,  
такъ какъ онъ трудно разваривается и когда не будетъ бо-
лѣе замѣтно присуТствія неразваренной прозрачной слизи 
агаръ-агара, тогда снимаютъ съ огня, даютъ немного охла-
диться и прибавляютъ алкоголя, фильтруютъ. При угіотре- 
бленіи, температура должна быть 20® R. 

Для сансибилизаціи этихъ бумагъ приготовляются отдѣль- 
ные четыре (»аствора, которые держатъ въ хорошо закупорен-
ныхъ стк.іянкахъ; хранятъ въ темной лабораторіи и смѣши- 
ваютъ лишь иредъ самымъ ихъ употребленіемъ и только въ 
такомъ количествѣ, какое потребно для дѣла, такъ какъ въ 
смѣшиваніи эти растворы очень скоро портятся. Покрываніе  
этими растворами надо производить въ темной комнатѣ при 
искусственномъ освѣщеніи т. е. лампой или свѣчей и на 
почтительномъ отъ нпхъ разстоянін. 

Р а с т в о р ъ № 1. 

А. ІІлатино-каліевой соли . 
Дистиллированной воды. 

10 грам. 
60 к. с. 



Р а с т в о р ъ № 2 . 

В. Воды дистиллированной юо к. с. 
Двойной соли щавелево-кислаго же-

лѣза съ натромъ 40 грам. 
Глицерину з „ 

Р а с т в о р ъ № 3 . 

С. Раствора В 100 к. с. 
Бертолетовой соли % грам. 

Р а с т в о р ъ № 4 

I). Раствора сулемы (5 : 10) 20 к. с. 
Раствора щавелево-каліевой соли (3:100). 40 „ 
Глицерину 2 „ 

Для составлены чувствительна« раствора для одного 
листа бумаги величиною 45X58 с. требуется для чернаго цвѣта: 

Растворъ А 5 к. с. 
» в б „ 

С. 2 „ 

Д л я тона сепіи, берутъ: 

Растворъ А. . 

Д л я с р е д н и х ъ тоновъ, берутъ: 

Растворъ А 5 к. с. 

Бумагу кроютъ мягкой кистью ровно безъ пропусковъ, 
что слѣдуетъ дѣлать какъ можно скорѣе и вслѣдъ, без^ за-

о к. с. 
4 „ 
4 „ 



мсдленія, какъ только взятые отдѣлыіые растворы будутъ 
смѣшаны между собою. ІІослѣ каждаго покрытія листа бу-
маги, необходимо кисть хорошо промывать въ дистиллиро-
ванной водѣ; иначе можетъ получиться на кисти разложеніе  
раствора и работа можетъ быть испорчена. Покрытую бу-
магу сначала развѣшиваютъ на снуркахъ и какъ только она 
провѣтрится, то сейчасъ оісе слѣдуетъ перенести въ су-
шильный ящикъ подымая постоянно въ немъ температуру до 
—I—30 или 40° К. Быстрота сушки составляешь необходимое 
условіе, чтобы растворы не могли глубоко пройти въ поры 
бумаги, иначе отпечатки получатся сѣрые; при вышесказан-
ной температурѣ сушка оканчивается въ 10 минутъ. 

Сохраняется высушенная бумага, какъ равно и отпе-
чатки въ жестянныхъ яіцикахъ съ хорошо прокаленныхъ хло-
ристымъ калъціемъ, который имѣетъ способность поглощать 
влагу воздуха, а потому всегда надо наблюдать, чтобы этотъ 
кальцій не былъ мокрый, т. е. насыщенный влагой воздуха. 

Копированіе производится обыкновенными способомъ въ 
копирныхъ рамахъ и для достиженія хорош ихъ результатов!» 
надо наблюдать, чтобы бумага эта была совершенно суха, какъ 
передъ самымъ наложеніемъ ея на негативъ, такъ равно и во 
время процесса койированія; для сего нослѣдняго необходимо 
вслѣДъ за чувствительной бумагой класть кусокъ непромокае-
мой ткани, защищающей отъ влажности. 

Копированіе требуешь извѣстнаго навыка, чтобы слѣдить  
за его процесеомъ, такъ какъ здѣсь рисунки получаются до-
вольно слабые и вся сила ихъ является ори проявления От-
носительно времени копирования сказать ничего нельзя, все 
можно видѣть только на практикѣ, такъ какъ здѣсь зави-
сишь и от!) плотности негатива и отъ самого свѣта, но надо 
имѣть въ виду то обстоятельство, что при пасмурной погодѣ  
чувствительность болѣе сильна, чѣмъ при ясной солнечной, 
и что платиновая бумага въ три раза чувствительнее обык-
новенной альбуминной. Для болѣе вѣрныхъ результатов!», ко-
нечно можно руководствоваться фотометромъ, изображенным!» 
на фиг. 54. 

Проявленіе дѣлается въ насыщенном!» въ холодной водѣ  
нейтральнаго щавелево-кислаго калія, слегка подкисленнаго 
щавелевой кислотой. Этотъ растворъ нагрѣвается до 80—85° 
Ц. въ фарфоровой или эмалированной кюветѣ. При про-



явленіи каждый рисунокъ опускается въ растворъ отдѣльно  
и медленно проводится черезъ жидкость. Самый процессъ про-
явленія идетъ очень быстро, при чемъ коричневый цвѣтъ  
Изображенія переходить въ черный. Проявитель этотъ мо-
жете служить нѣсколько разъ, при чемъ только слѣдуетъ  
добавлять испарившуюся воду новым ь количеством! воды и 
по временам! подкрѣплять ванну свѣжимъ, насыщенным! 
растворомъ щевелево-кислаго кали. ІІрибавленіемъ къ этому 
проявителю небольшаго количества раствора сулемы, тонъ 
получаютъ болѣе теплый. Для чего хороню прибавлять на 
100 к. с. проявителя 20 к. с. 4°/с раствора сулемы, но 
при этомъ проявитель можетъ служить только одинъ разъ 
для всѣхъ тоновъ, за исключеніемъ только чернаго, гдѣ онъ 
вполнѣ годится. 

Для окончательной онераціи, проявленный рисунокъ пе-
реносятъ въ растворъ изъ: 

Воды дистиллированной . . , . 80 ч. 
Соленой кислоты . . . . . . . 1 „ 

когда растворъ получить желтоватое окрашиваніе, тогда отпе-
чатки переносятъ въ другую такую же ванну, въ третью и 
т. д., пока раствори, болѣе не будетъ окрашиваться, и гіослѣ  
этого рисунки промываются въ чистой водѣ. для удаленія  
слѣдовъ соленой кислоты. 

При выіиеизложенномь способѣ, если онъ велся аккуратно, 
то можно въ болынинетвѣ случаев! не прибѣгать къ проявле-
ние, такъ какъ онъ подходить къ прямому, т. е. видимому 
способу печатанія и фиксируется лишь въ водѣ съ соленой 
кислотой (1:80) какъ мы сказали. Что же касается до спо-
соба съ проявленгемъ, то для этого лучше употреблять ту же 
ироклееную бумагу, нѣкоторыя вещества, способствуют! 
при проявленіи давать хорошіе результаты. Для чего упот-
ребляется растворъ 1 грамма платино-каліевой соли въ (> ча-
састяхъ воды и щавелево-кислое желѣзо въ раствор! 20 грам-
на 100 к. с. воды, въ которую было прибавлено 6—8 грам. кри-
сталлической щавелевой кислоты и хлорновато-жел!знаго нор-
мальнаго раствора, полученнаго изъ обыкновенная жел!знаг<> 
раствора 1 грамма и 3 частей воды, съ прибавленіемъ на 
100 ч. желатинная раствора У2 грамма бертолетовой соли. 



Нередъ покрытіемъ проклеенной бумаги, какъ было опи-
сано выше, на нее наносятъ при посредствѣ кисти слѣдую- 
щіе растворы для нолученія различиыхъ тоновъ рисунковъ. 

I . 

Воды дистиллированной 4 к. с. 
Нормального платино-каліеваго раствора . 24 „ „ 

„ щавелево-кислаго желѣза . 22 „ „ 

I I . 

Воды дистиллированной 4 „ 
Нормальн. щавел.-кисл. раств. платины . 24 „ 

„ щавелево-кислаго желѣза . . 18 „ 
„ хлорнов.-кисл. раств. желѣза . 4 „ 

I I I . 

Воды дистиллированной 
Нормальнаго нлатино-каліеваго раствора . 

„ щавел.-кисл. раств. желѣза , 
„ хлорнов.-желѣзн, раствора. . 

IV. 

Воды дистиллированной 
Нормальнаго платино-каліеваго раствора . 

„ хлорыов.-желѣзн. раствора. . 

При употреблении уже не дожидаются полнаго отпеча-
танія, какъ при первомъ снособѣ, а лишь только при появленіи  
всѣхъ контуровъ и главныхъ тѣней, чуть-чуть желто-корич-
неваго цвѣта, то копировку прекращают и приступают къ 
проявление, о чемъ у яге нами говорено выше. 

Вотъ еще одинъ способъ безъ проявленія, гдѣ очувствле-
ніе бумаги дѣлается вмѣстѣ съ ея проклейкой. Изготовляют 
четыре отдѣльныхъ жидкости. 

4 к. с. 
24 „ ,, 
14 „ „ 
8 ., „ 

24 
22 

Первая ж и д к о с т ь . 

а) Воды дистиллированной . . . . 60 к. с. 
Платино-каліевой соли . . . . 1 грам. 

Фотограф» -практи къ. 



Вторая ж и д к о с т ь . 

1>) I Цавел.-кислой желѣзн. соли. . 40 грам. 
Гумми-арабику въ порошкѣ . . 40 „ 
3% Ра с т- щав.-кисл. кали . . . 100 к. с. 
Глицерину 3 „ „ 

Растворъ Ь приготовляется нагрѣваніемъ раствора щаве-
лево-кислаго желѣза д0-|-300 или -(-110 Д., послѣ чего при-
бавляютъ глицеринъ и пока жидкость еще тепла, понемногу 
прибавляютъ порошокъ гумми-арабика, ири чемъ сильно раз-
мѣшиваютъ и даютъ стоять въ темномъ мѣстѣ нѣсколько ча-
совъ. Потомъ хорошо взбалтываютъ и процѣживаютъ чрезъ 
полотно, при чемъ получится густой зеленоватый растворъ. 

Третья ж и д к о с т ь 

с) Раствора Ь 100 к с. 
Бертолетовой соли 0 ,4 грам. 

Ч е т в е р т а я ж и д к о с т ь . 

(1) Раствора 5% сулемы 20 к. е. 
„ 3% щав.-кал. соли . . 40 „ „ 

Гумми-арабика въ порошкѣ . . 24 грам. 
Глицерину 2 к. с. 

Этотъ растворъ приготовляется такъ же какъ и растворъ Ь. 

Для черныхъ отпечатковъ бумагу кроютъ: 

Раствора а 5 к. с. 
" ь 6 „ „ 

с 2 „ „ 

Д л я сепіи берутъ: 

Раствора а 5 к. с. 

» с 4 » ,, 
д 4 » » 

Остальное дѣлается точно также, какъ мы указали въ 
первомъ способѣ. 



Часть VI. 

Новыя открытія и усовершенствовав въ области 
фотографическаго искусства. 

Г Л А В А XXV. 

Н е в и д и м ы е лучи X ( и к с ъ ) , открытые п р о ф е с с о р о в » Рентге-
номъ, и ихъ примѣненіе къ фотографическому и с к у с с т в у . 

Невидимые черные лучи Л е - Б о н ъ . 

Ученый міръ всего свѣта въ послѣдніе дни усиленно занятъ 
новымъ открытіемъ вюрцбургскаго профессора которое, пред-
ставляя громадный теоретическій интересъ, принесло уже и 
рядъ виднѣйшихъ практическихъ результатовъ, еще въ боль-
шей мѣрѣ сулитъ ихъ въ недалекомъ будущемъ. Всюду за-
работали въ направленіи, указанномъ вюрцбургскимъ остро-
умными, и быть можетъ, слишкомъ уже осторожным!, уче-
ными, пытаются всячески вооиользоватся „фотографіею неви-
димыхъ лучей, названных!, лучамп иксъ,'1 прежде всего—въ 
дѣлахъ облегченія страждущаго человѣка, и попытки, хотя 
и не всѣ, конечно даютъ радостный успѣхъ. 

Чтобы вполнѣ понять слыслъ новаго открытія, намъ не-
минуемо надо начать нѣсколько издалека, припомнить кое 
что изъ недавнаго проінлаго физики. 

Какъ и почти всѣ научный завоеванія,—открытіе Регт-
гена не счастливая случайность, не подарокъ свалившійся  
съ неба, но плодъ большой работы, пытливыхъ изысканій и 
долгихъ онытовъ, наиравляемыхъ остроумною гипотезою. Оно 
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не с т о и т совершенно изолированно, одиноко, но напротивъ. 
тѣсно связано съ работами многихъ его предшественниковъг 

особенно - Вильгельма Гитторфа, извѣстнаго физика, профес-
сорствовавшаго, съ четверть вѣка назадъ, при Мюстерской 
анаміи, и Филиппа Ленора, ученика знаменитаго Генгриха 
Герца. Стоитъ занимающее теперь открытіе въ пріемственной  
связи и съ работами англичанина Крукса, создавшаго окре-
щенную его именемъ „круксовую трубку". Здѣсь слѣдуетъ  
отмѣтить результат!, работъ названныхъ физиковъ, прежде 
всего Гитторфа. Дѣлая опыты надъ разряженіемъ электриче-
скаго тока въ нространствѣ съ значительно разрѣженнымъ  
воздухом!,, этотъ ученый замѣтилъ, что если соединить ко-
нецъ двухъ шіатиновыхъ проволоки, вставлешшхъ Гейсде-
ровскую трубку, съ полюсами источника электрической энср-
гіи большаго наиряжёнія, то искры не получится, содержа-
іційся въ трубкѣ газъ останется не освѣщеннымъ, но на 
стѣнкѣ трубки, у отрицательнаго электрода, получится пятно,, 
свѣтящейся желтымъ, зеленоватымъ или голубоватымъ свѣ- 
томъ. Изучая эти даваемые катодомъ или отрицательными 
электрическимъ иолюсомъ своеобразные лучи ученый этотъ 
между ирочимъ нашелъ, что сами эти лучи невидимы 
для нашего глаза, но даютъ на стѣнкѣ трубки особенное 
свѣченіе. Ихъ дальнѣйшимъ изученіемъ и занялся Рентгенъ 
и открылъ рядъ новыхъ нхъ свойствъ. Главное изъ нихъ 
ясно обнаруживается при слѣдуещемъ онытѣ. 

Если черезъ безвоздушную трубку Гитторфа, Ленора,. 
Крукса или другой подобный приборъ въ родѣ извѣстной  
Гейслеровой трубки пропустить электрической токъ отъ спи-
рала- Румкорфа, а самую трубку покрыть чернымъ непрони-
цаем ымъ картономъ, то, бумажный экранъ, поставленный 
близь прибора и покрытый растворомъ синеродистаго. барія  
нъ соединения съ синеродистой платиной, освѣтится зелено-
ватымъ свѣтомъ, или иначе говоря будутъ флуоресцировать. 
Эта флуоресценція проявляется съ одинаковою силою, какой 
бы стороною ни былъ обращенъ къ прибору экранъ. Онъ 
продолжает!, свѣтиться, хотя слабѣе—даже на разстояніи  
двухъ метровъ отъ трубки. 

Наблюденія показывают, что флуоресценція получается 
отъ дѣйствія невидимыхъ лучей свѣта, исходящих!, отъ при-
бора, въ которомъ проявляется электричество, а не отъ ка-



кого-либо мѣста олектрическаго проводника. При этомъ по-
лучается поразительное необъяснимое явленіе: сквозь покры-
вающій трубку черный непроницаемый картонъ проходить 
нѣчто невидимое, но которое заставляете флуоресцировать 
предметы, покрытые веществомъ, способным! свѣтиться отъ 
дѣйствія свѣтовыхъ лучей. 

Эти невидимые свѣтовые лучи могутъ проходить въ боль-
шей или меньшей степени чрезъ всѣ тѣла, непроницаем ыя 
для обыкновенных! свѣтовыхъ лучей; особенно чувствитель-
ной является бумага. 

Бумажный экранъ, флуоресцируется даже и тогда, когда 
между нимъ и источником! свѣта, покрытымъ чернымъ не-
проницаемым! покровомъ изъ чернаго картона, держать 
книгу въ 1000 страниц!. Толстые деревянные бруски и доски 
въ нѣсколько сантиметровъ толщиною, задерживают! только 
небольшое количество этихъ лучей, названным Рентгеномъ 
„иксъ лучами," остальное же количество проникаете ихъ на-
сквозь, что доказывается продолженіемъ свѣченія экрана. 
Аллюминіевая пластинка толщиною вь 15 миллиметров! 
сильно ослабляете флуоресценцію, но не прекращаете ее. 
Невидимые лучи пропускаются даже черезъ плотныя вулка-
низированныя пластинки каучука. Стекла пронизываются ими 
различно, что зависите отъ большая или меньшая содержанія 
въ стеклянной массѣ свинца. Рука, помещенная между испу-
скающим! лучи приборомъ и флуоресцирующим! экраномъ, 
отбрасывают! на послѣдній тѣнь, но только отъ однихъ сво-
и х ! костей, которые выстпуаютъ рѣзкими очертаніями на 
•едва замѣтномъ блѣдномъ общемъ отражен і и руки, такъ какт> 
кости не пропускают! лучей. 

Степень проницаемости этими лучами различных! пред-
метов! обусловливается ихъ свойствами. Такъ напримѣръ, 
известковой шпате пропускаете лучи хуже, чѣмъ стекло, 
кварцъ и даже аллюминій. Иксъ-лучи заставляют! фуоре-
сцировать не одинъ только предмете, покрытый ціанистымъ 
баріемъ и платиной, но и другія тѣла, особенно известковым 
соединенія, обладаюіція свойствами флуоресценціи. 

Къ этимъ невидимым! л'учамъ очень чувствительны также 
фотографическіи пластинки; но такъ какъ эти лучи свободно 
ироходятъ сквозь дерево, картонъ и другіе предметы, то 
этимъ можно воспользоваться для точная фотографировали 



разныхъ предметов!,, находящихся напр. въ ящикахъ, или 
завернутых!, въ толстую бумагу. Такъ какъ эти лучи обла-
даю«, свойством!, вызвать свѣченіе предметов!, отличаю-
щихся этою способностью, проходя сквозь стѣнкн помеще-
ны, въ которыхъ находятся эти предметы, то они заставля-
ют!, ихъ флуоресцировать. Получакйційся новый свети про-
никав«, въ свою очередь сквозь разныя преграды и можетъ 
фиксировать на чувствительной фотографической пластинки 
отраженія тѣхъ предметов1!, отъ которыхъ онъ исходить. 

Тѣни предметовъ отбрасываются на фотографическую пла-
стинку или на флуосцирующій экранъ въ томъ случаѣ, если 
предметъ находится между приборомъ, издающими лучи, и 
фотографической пластинкой или экрономъ. Съ увеличеніемт,  
толщины предметовъ, а следовательно съ уменыненіемъ ихъ 
проницаемости, получаемый изображенія становятся более 
резками. Отъ соворшенно ненроницаемыхъ для луча пред-
метов!, на светящимся экране или фотографической пла-
стинки получается резко очерченныя тени. Профессоръ 
Рентгенъ фотографировали такимъ образом!, руку и на нега-
тиве получалась какъ бы рука скелета: свети прошелъ 
сквозь кожу и мягкія части руки, но кисти оказались не-
проницаемыми и резко выделились на негативе. (Фиг. 78 b.) 

ІІо мненію профессора Рентгена найденные ими иксъ-
лучи представляю«, собою ничто иное, какъ продольный вы-
браціи эфира. 

Опыты съ световыми приборомъ Рентгена, произведенным 
въ В е н е профессоромъ Мозетигомъ надъ двумя бельными, 
подлежащими операціи, показали какую огромную услугу 
можетъ оказать хирургіи это новое открытіе. На фотографи-
ческихъ снимкахъ ясно обозначились повреждения левой 
руки одного мужчины, раненаго выстреломъ изъ пистолета, а 
также то место, где засела пуля. Снимокъ съ одной девушки 
указали местонахожденіе уродливости на ея левой ноге. 

Въ настоящее время со всякими днемъ иксъ-лучи стали 
применяться въ огромномъ размере къ различными це-
лями, между прочими заграницей употребляются въ тамож-
няхъ для досмотра на таможняхъ иностранныхъ товаровъ. 
Будущность вновь открытыхъ икеъ-лучей большая. 

Какъ мы выше говорили что Х-лучи невидимые для на-
шего глаза заставляю« некоторым тела, называемым флуа-
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ресцирующими, свѣтиться въ темнотѣ, потому что эти тѣла  
имѣютъ свойства поглащать извѣотные лучи и затѣмъ, видо-
измѣнивъ, отрожать ихъ. 

Если взять большой стеріоскопъ, вынуть увеличителышя 
стекла и заднюю стѣнку изъ полированнаго стекла замѣнить  
флюресцизирующимъ экраномъ т. е. листкомъ бумаги, покры-
тымъ гумми-арабикомъ и иосыианнымъ тонкимъ порошкомъ 
кальція, получится нужный для прёдстоящихъ ОГІЫТОВЪ при-
боры. Направте на этотъ экранъ круксову трубку и онъ за-
свѣтится яркимъ и вмѣстѣ, очень мягки мъ свѣтомъ. Пусть 
теперь между экрономъ и источником!, свѣта номѣстимъ ка-
кой-нибудь предметы. Лучи иксы, идущіе отъ трубки, ирой-
дутъ черезъ этотъ предметы, а на святящемся экранѣ при-
ступит!, силуэты этого предмета болѣе свѣтлый въ частяхъ, 
соотвѣтствующихъ мегкимъ частямъ предмета, болѣе тем-
ный—въ частяхъ твердыхъ. 

Сейчасъ онисаннымъ пріймомъ и рѣшилъ воспользоваться 
главный деректоръ французских!, таможенъ, г. Паллэнъ, для 
спеціально-таможенішхъ цѣлей. Опыты производились сна-
чала въ кабинет!, директора, въ министерств-!, финансовъ, 
потомъ на сѣверномъ вокзалѣ, наконецъ на остальныхъ па-
рижскихъ вокзалахъ, S.ainr Lazare, Lyon-Bercy и т. д. 

Первые опыты были сдѣланы съ почтовыми посылками, 
который каждый день тысячами проходятъ черезъ таможен-
ный конторы вокзаловъ. Первый опыты былъ сдѣланъ, на 
Lyon-Bercy, взяли изъ груды ящичковъ первый подвернув-
шійся подъ руку, старательно зашитый и увязанный. На 
крышкѣ было написано „пара ботинокъ". Я іцичекъ помѣ- 
стили передъ аппаратом!,, и на экранѣ скоро очень явственно 
обозначились два изящныхъ ботинка. Это была „честная" 
посылка. Надпись на ней не лгала и откровенно говорила о 
томъ, что въ ящик!,. Чшювникъ протянулъ руку за другою 
посылкою. „Ношеное бѣлье". ГІосмотримъ. 

На этотъ разъ таможня натолкнулась на уловку, Чудодѣй- 
ственный стереоскопъ, вмѣсто маншиекъ и сорочекъ, ясно по-
казаны ящикъ съ сигарами и нѣсколько спичечницы. Въ 
ящичкѣ съ „лѣкарственными" кореньями оказались бутылка 
меда и т. д. и т. д. 

Итакъ, вотъ безспорный факты. Новое открытіе дѣлаетъ  
возможны мъ самый тщательный осмотры посылокъ, ісоторыя 



прежде, вслѣдствіе колоссальная ихъ количества, поневолѣ  
осматривались слегка и чаще всего пропускались на вѣру. 

Поел! посылокъ принялись за багажъ, — чемодацы, кор-
зины, сундуки, ящики и т. д. II передъ изумленными очами 
досмотрщнковъ прошло все пестрое содержимое этихъ сун-
дуковъ. Разыгрывалась какая-то сцена изъ „Хромого Дья-
вола", когда—помните? — Асмодей носился надъ ІІарижемъ,  
снималъ крышу за крышей съ парижских! домовъ и ви-
дѣлъ все, что въ нихъ творится. 

Не легка обязанность таможенная досмотрщика при ос-
мотр! багажа; но еще во сто кратъ она тяжел!е и непріят- 
н !е , когда приходится осматривать или, по-просту, обыски-
веть показавшаяся подозрительным! пассажира. Вы, ко-
нечно, знаете, какъ иногда ухитряются провозить на себѣ  
контрабанду—обматываютъ с е б ! все т!ло лентами, кружевами 
обшиваютъ нижнее бѣлье карманами и набиваютъ ихъ. кон-
трабандным! товаромъ. Иногда для вящшая удобства муж-
чина рядится даже въ широкое женское платье и т. д. Правда 
къ обыску ириб!гаютъ очень и очень р!дко, въ случаях! 
крайнихъ, когда подозр!ніе слишкомъ уже сильно. Но это 
•случается. И, не смотря на всю осторожность, подчасъ иодо-
зр!ніе падаетъ на человека ни въ чемъ неповинная, и на 
него обрушивается незаслуженное оскорбленіе осмотра. Какъ 
должна была таможня обрадоваться возможности избавиться, 
при помощи Х-луча, и отъ необходимости производить обид-
ный, унизительный и для осматривоющаго, и для осматри-
ваемая обыскъ и еще больше отъ риска обид!ть челов!ка, 
зря, безъ вины съ его стороны! Былъ произведен! на вок-
з а л ! св. Лазаря и такого рода опытъ. 

У экспериментируемой дамы иксъ-лучъ, открылъ въ воло-
сахъ брилліанты, а за корсажемъ—кбе-какія вещи, которымъ 
вовсе тамъ не м!сто, и, наконец!, horribile dictu — подъ юб-
кою—бутылку съ коньякомъ. Конечно, это былл-> только экспе-
рем'ентъ, дама-котрабандистка, такъ сказать, фальсифициро-
ваиая, сиеціально для опытов! принявшая на себя такую 
роль. Но опытъ отъ того, теряя въ эффектности и пикант-
ности, ничуть не теряетъ въ серьезном! значеніи. Въ буду-
щем!, разъ кто-нибудь возбудить подозрительность таможни, 
его вѣжливо пригласят! въ „радіоскогшческій кабинет!" — 
видите, уже и имя готово! — снимутъ съ него иксъ-лучемъ 



фотографію,— и подозрѣніе или разсѣется дымомъ, или прои-
зойдешь крупная непріятность, но въ ней уже будетъ ви-
новата ни какъ не таможня. 

Сами собою замѣчаются нѣкоторые практическіе резуль-
таты открытія Рентгена, прежде всего—съ цѣлями диагности-
ческими что ясно доказываетъ операціями въ Вѣнѣ; про-

фессором!» Мозети-
гомъ; бердинскій хи-
рург!» легко извлекъ 
осколокъ стекла, ко-
торый оставался въ 
рукѣ нѣсколько лѣтъ,  
тотъ же берлинскій  
хирургъ Кохеръ из-
влекъ иглу изъ руки 
ребенка, легко опре-
дѣливъ, при помощи 
все той же фотогра-
фіи, положеніе иглы 
и т. д. 

Эти первыя пока 
—немногочисленный 
попытки практиче-
ски воснользоватся 
открытіемъ Рейтгена 
поразили весь уче-
ный міръ и заинтере-
совали этимъ вели-
кимъ открытіемъ не 
только людей науки 
но и профаиовъ. 

Нѣтъ такого университета на свѣтѣ, такого ученаго обще-
ства естествоиспытателей, въ которыхъ-бы не повторялись по-
разительные по своимъ результатамъ опыты Рентгена. У насъ 
въ Московскомъ университетѣ, заняты ими нѣсколько про-
фессоровъ, и всюду опыты даютъ прекрасные результаты, 
каждый разъ блестящимъ образомъ оправдывая заявленіе  
вюрцбургскаго профессора. Фотографирую™ предметы самые 
разнообразные и скрытое подъ покровомъ тайны ясно высту-
паетъ впередъ. Мы даемъ рисунокъ лягушки (фиг. 79), на ко-

Фиг. 79. 



торомъ очень ясно обозначились костяные строенія во всѣхъ  
деталяхъ. Въ видѣ слабо очертанныхъ контуровъ обозначи-
лись внѣшнія очертанія фотографируема« животнаго. Съемка 
производилась такъ: лягушка была приставлена вплотную 
къ деревянной касеткѣ, заключавшей чувствительную пла-
стинку, а впереди была поставлена круксовая трубка. Лучи 
котода проникли черезъ касетку; но тѣло лягушки пред-
ставляло этимъ лу-
чами нѣкоторое нре-
пятствіе, хотя въ мяг-
кихъ своихъ частяхъ, 
въ тканяхъ оно и про-
ницаемо для этихъ 
не вид и м ыхъ, таи нст-
венныхъ лучей. И от-
того въ дрекрытыхъ 
этимъ тѣломъ час-
тяхъ нластинки часть 
пластинки менее под-
вергласьдействіюлу- 
чей и дала контуры. 
Скелетъ же, какъ со-
всемъ непроницаемъ 
далъ на пластинке 
вполне ясное изобра-
жение. 

Пксъ-лучи и ихъ 
примененіе къ <)юто-
графіи нродолжаютъ 
усиленно занимать ФИГ, go. 
вниманіе у ч е н а г о 
міра. Всюду произво-
дятся съемки и делаются попытки расширить сферу, доступ-
ную фотографированію, при помощи таинственныхъ рентге-
новскихъ лучей. Съ результатомъ одной изъ такихъ нопы-
токъ знакомятъ помещенный нами на фиг. 80 рисунокъ. Онъ 
представляетъ руку отъ женокаго трупа и даетъ ясное изо-
бретете всехъ сосудовъ и чтобы достигнуть такой цели, 
гг. Хашенъ и Линденталь работающіе въ венскомъ физико-
химическомъ институте, наполнили руку тейхмановскою 



массою, представляющею смѣсь мѣла, киновари и нефти! и 
затѣмъ сфотографировали ее. 
Результат!» получился блес-
тящій. 

Рентгеновскій способъ фо-
тографированія посредством!» 
икеъ-лучей не сказалъ еще по-
слѣдняго своего слова. Буду-
щность, ожидающая его, на 
столько плодотворна, что о ТОМ!», 
чѣмъ послужить онъ наукѣ,  
какой конечный вкладъ внесетъ 
въ нее,. можно только догады-
ваться. Конгресс!» натурали-
стовъ, засѣдавшій съ 12 по 6 
августа 1896 года въ Цгорехѣ,  
былъ восхищенъ демонстриро-
ваннымъ прославившимися въ 
короткое время въ области фо-
тографированія Х-лучами про-
фессором!» Зандеромъ и худож-
никомъ - фотографом!» Кемпке 
снимкомъ съ человѣческаго  
тѣла. Человѣкъ снятъ такимъ 
образомъ, что можно различить 
всѣ его внутренніе органы лег-
ши, сердце, печень и т. д. 

Профессору Зендеру уда-
лось изобрѣсти особыя трубы, 
облегчаюіція освѣщеніе Х-лу-
чами и фотографировало. Бла-
годаря этому приспособленію  
явилась возмояшость снять че-
ловѣка, разумѣется по частямъ, 
и на сравнительно большом!» 
разстояніи, такъ что детали 
вышли очень хорошо. Снятый 

•фотографіи съ отдѣльныхъ частей потомъ соединялись одна 
съ другой и, такимъ образомъ, получилось изображеніе все-
го тѣла. Фиг. 80. 

Фиг. 81 



Какими цѣнными результатами для медицины н для хи-
рургіи ознаменуются новѣйшіе опыты профессора Зендера— 
объ этомъ нечего распространяться — это и такт, понятно 
каждому. 

Пластинки д л я фотографированія „ и к с ъ - л у ч а м и " Р е н т г е н а . 

Опыты показали, что значительно лучше употреблять въ 
данномъ случаѣ не обыкновенный пластинки, а пластинки 
эритрозиновыя. Такія пластинки можно легко приготовлять 
погружая на одну минуту, обыкновенный бромо-желатиновыя 
пластинки хорошей эмульсіи въ ванну слѣдуюіцаго состава:: 

0,1% воднаго раствора эритрозина 
Дистиллированной воды . . . . 
0,1% воднаго раствора ляписа . 
Амміака удѣльнаго вѣса 0,96 . . 

Ванну эту приготовляют въ темной комнатѣ, нринеокти-
вномъ освѣщеніи. 

Черный с в ѣ т ъ . 

ІІослѣ того, когда Рентгенъ открылъ иксъ-лучи т. е. лучи 
проникаібщіе черезъ непрозрачный тѣла, о которыхъ знаетъ 
весь свѣгь; но, какъ оказывается, даже и обыкновенный свѣтъ  
проникает черезъ тѣла, который мы считйемъ, или до сихъ 
иоръ считали для него непроницаемыми. 

Подъ выше упомятымъ заголовкомъ „черный свѣтъ" Гу-
ставы Ле-Бонъ напечатала, въ № 5. „Scientifique" 1896 года 
статью, въ которой знакомить насъ съ его работами при обык-
новенномъ свѣтѣ. Ле-Бонъ, оказывается, работает въ этомъ 
направленіи уже два года. Въ сущности, работы Ле-Бона 
имѣютъ очень мало общаго съ открытіемъ Рентгена; но ре-
зультаты получаются до нѣкоторой степени оналогичяы. Опы-
ты Ле-Вона показывают, что обыкновенный свѣтъ, или, по 
крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ его лучей, безъ труда прони-
к а ю т черезъ самыя неирозрачныя тѣла. Самая непроішцае-
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мость есть явленіе относительное, только кажущееся нашему 
глазу. Будь нашъ глазъ построенъ иначе, онъ могъ бы ви-
дѣть сквозь стѣны. Ботъ опыты, которые производил! Ле-Бонъ: 

Въ обыкновенную фотографическую кассету онъ помѣщалъ  
чувствительную пластинку; на нее онъ клалъ какой нибудь 
фотографическій негативъ и покрывалъ его желѣзной пла-
стинкой, покрывающей всю поверхность чувствительной пла-
стинки. Выставивъ прикрытую такимъ образомъ желѣзной  
пластинкой фотографическую пластинку на свѣтъ керосино-
вой лампы, мы черезъ два часа экспозиціи получимъ на фо-
тографической нластинкѣ изображеніе, бывшее на негативѣ,  
хотя очень слабое. Измѣнимъ теперь нѣсколько нашъ опытъ. 

Сзади свѣточувствительной пластинки иомѣстимъ еще 
свинцовую пластинку нѣкоторой толщины, но размѣра боль-
ш а я чѣмъ фотографическая пластинка, такъ что концы свин-
цовой пластинки, будучи загнуты впередъ, нѣсколько при-
кроютъ находящуюся спереди желѣзную пластинку. Фотогра-
фическая пластинка и негативъ будутъ такимъ образомъ за-
ключены въ металлическую коробку, передняя стѣнка кото-
рой будетъ желѣзная, а задняя свинцовая, и обѣ онѣ будутъ 
непосредственно другъ съ другомъ соприкасаться. ІІомѣстимъ  
теперь передъ желѣзной пластинкой источник! свѣта, керо-
синовую лампу, и черезъ три часа получимъ отчетливѣйшее  
изображеніе, какъ будто бы между фотографической пластин-
кой и источником! свѣта не было никакого непрозрачная 
тѣла. Какую же въ дашіомъ случаѣ играетъ роль свинцовая 
пластинка? Пока Ле-Бонъ предполагает!, что прикосновеніе  
двухъ разнородных! металлов! производите очень слабые 
термо-электрическіе токи, дѣйствіе которыхъ присоединяется 
къ дѣйствію лучей, ироходящихъ черезъ желѣзную пластинку. 
Ле-Бонъ далъ этимъ лучамъ, неизвѣстнаго пока происхож-
денія, проникающим! непроницаемым тѣла, названіе чернаіо  
свѣта, на томъ основаніи, что они невидимы для нашего глаза. 



Г Л А В А XXVI. 

Увеличеніе и уменьшеніе. Діапозитивы. Репродунціонное фото-
г р а ф и р о в а н і е . Искусственное о с в ѣ щ е н і е при фотографиро-

ваніи. Живая ф о т о г р а ф і я . 

У в е л и ч е н і е . 

Въ фотографіи легко производятся очень совершенные 
негативы (въ смыслѣ оптическомъ) небольшаго размѣра, ме-
жду тѣмъ какъ очень трудно, даже невозможно производить 
отпечатки очень болынихъ размѣровъ съ очень ясными плос-
костями. Такъ напримѣръ, невозможно, съ нашими объекти-
вами, получать бюстъ въ естественную величину. 

Но очень легко избѣгнуть затрудненія, если произвести 
сперва небольшой негативъ, и затѣмъ увеличивать его до 
натуральной величины. Изображеніе, такимъ образомъ полу-
ченное, бываетъ рѣдкаго совершенства, если при этомъ поль-
зуются надлежащими приборами. 

И такъ, увеличеніе имѣетъ цѣлыо превращать неболыпія  
непремѣнно совершенный изображенія, въ изобраягенія боль- 
шаго размѣра, которыя невозможно получать прямо объекти-
вомъ, при помощи обыкновенной камеры. 

Эти болыиія отпечатки можно получать тремя способами 
или иосредствомъ камеръ-обскуры, или солнечной камеры, 
или яге при помощи проэктирующихъ тіриборовъ, освѣщаемыхъ  
искусственными свѣтомъ. Обо всеми этомъ мы поговоримъ 
отдѣльно. 

Такъ какъ въ настоящее время, какъ любители, такъ равно 
и фотографы нрофессіоналы, но большей части для быстроты 
съемокъ, въ особенности на открытомъ воздухѣ, предпочи-
т а ю « снимать виды и разныя уличныя сцепы на маленькнхъ 
стеклахъ, моментальными сноеобомъ, а потомъ уже изъ по-
лученнаго изображенія дѣлать ягелаемаго размѣра увеличе-
нія, то для этой исключительной надобности мы рѣшились  
указать въ этомъ отдѣлѣ тѣ увеличительные аппараты и 
принадлежности, которыя потребны для этихъ работъ. А такъ 
какъ цѣль нашего сочиненія исключительно познакомить 



начинающая съ фотографическими машшуляціями только 
съ практическими пріемами, то рамка этого сочиненія не 
даетъ намъ возможности вдаться въ описаніе всѣхъ примѣ- 
неній, которыми обладаете столь обширное фотографическое 
искусство, вслѣдствіе чего мы выпустили многіе процессы 
съемки, въ иадеждѣ на то, что всякій, практически ознако-
мившись съ пріемами, изложенными въ семь руководств!, по-
своему усмотр!нію и желанію можетъ преслѣдовать ту ц!ль, 
на которой онъ остановится, для чего и можетъ обратиться 
къ т !мъ спеціальнымъ сочиненіямъ, которымъ н!тъ конца. 

Какъ мы уже выше говорили что объективы им!ютъ цѣлыо- 
проэкгировать изобр!теніе снимаемаго предмета на чувстви-
тельной пластинкѣ. Для конструкціи объективовъ, какъ и 
для конструкціи другйхъ оптическихъ инструментов!, упо-
требляются оптичееія стекла сферической формы (линзы). Въ 
фотографической практик! им!ютъ значеніе только тѣ стек-
ла или ихъ комбинации, которыя даютъ д!йствительныя изо-
бражения, что, какъ нзв!стно, достигается по средством! вы-
пуклых! (собираюіцйхъ лучи) стеколъ, а потому къ фотогра-
фическим! объективамъ прим!няются т ! же законы пре-
ломлен ія св!та, какъ и къ прочимъ оптическимъ инстру-
ментам!. 

Пораллельно подающіе на собирающее стекло лучи, пре-
ломляясь, соединяются но выход! изъ него на изв!стномъ 
разстояніи въ одной точк!. которая называется фокусомъ. 
Разстояніе, на котором! эта точка отстаете отъ центра стек-
ла называется фокуснымъ разстояніемъ. Такъ какъ почти по-
раллельное иаправленіе лучей возможно только при весьма 
отдѣленномъ разстояніи предмета, то на практик! можно при-
нять, что в с ! предметы, находящееся отъ стекла на-разстоя-
ніи болѣе, ч ! м ъ въ сто разъ превосходящем! фокус-
ное, даютъ въ фокус! стекла съ достаточною р!зкостыо свое 
обратное изображеніе. Если предмете находится на двойномъ 
фокусномъ разстояніи отъ стекла, то и изображенное полу-
чается на двойномъ фокусномъ разстояніи. Если предмете 
находится ближе, то изображенное заходите за предмете двой-
ного фокуснаго разстоянія. Если предмете находится на раз-
стояніц фокуса, то изображеніе получается на безконечно да-
леком! разстояніи или, другими словами, пзображенія не 
бываешь 



Такимъ образомъ который объективъ имѣетъ свой опре-
дѣленный фокусъ, называемы]! главнымъ и затѣмъ еще много 
такъ ыазываемыхъ, сопряженныхъ фокусовъ, находящихся въ 
зависимости отъ разстоянія даннаго предмета. 

Что касается величины изображенія, то оно зависитъ: 1) 
отъ разстояніи предмета отъ объектива и 2) отъ длины фо-
куснаго разетояніи. Изображеніе тѣмъ больше, чѣмъ ближе 
находится предметы. Предметы, находящійся па болѣе, чѣмъ  
двойномъ фокусномъ разстояніи, даетъ изображеніе меньшей, 
нежели его натуральная величина. Предметы находящійся  
на двойномъ фокусномъ разстояніи, даетъ изображеніе въ на-
туральную величину. Это однако не значить, чтобы съ каж-
дыми, объективомъ можно было получить изображеыіе любой 
величины. Это зависитъ отъ того, на сколько велико поле зрѣ- 
нія, которое обнимается данными, объективомъ, такъ какъ вся-
кій объективъ имѣетъ свой опредѣленный уголъ зрѣнія. Съ 
двумя объективами, находящимися на одинаковомъ разстоя-
ніи отъ предмета, большее изображеніе получается съ тѣмъ,  
фокусное разстояніе котораго больше. 

Обыкновенно всѣ  
увеличенія произво-
дятся или на бумагѣ  
или на стеклѣ, поло-
ти!. и пр., но он!, бу-
дутъ тожественны съ 
первыми двумя спо-
собами, а потому мы 
и будсмъ описывать 
только ихъ, именно 
увеличен! е на бумагѣ  
и на стеклѣ. 

Увеличивать мо-
ж н о ИЛИ П р и ОбыКМО- Ф и г . 8 2 . 

венномъ солнечномъ 
свѣтѣ, или при искусственномъ, каковы лампы керосиновыя, 
друммондовъ и электрическій свѣтъ, и свѣтъ магнія, вслѣд- 
ствіе чего мы находимы полезнымъ указать на два увеличи-
тельныхъ аппарата, которые могутъ употребляться какъ при 
первомъ, такъ и при второмъ способѣ освѣщеніи, предупреж-
дая при семы, что на иріобрѣтеніе одного или другого изъ 
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этихъ анпаратовъ потребуется не малая затрата капитала 
для начинающаго любителя. 

На (фиг: 82) изображен!» увеличительный аппарат!, англій- 
ской системы и состоишь изъ конденсатора, т. е. съ системы 
увеличительных!, стеколъ и фонаря съ сильно свѣтящей лам-
пой, снабженной параболическимъ металлическим!, зеркалом!,, 
т. е. рефлектромъ. Передняя часть аппарата снабжена мѣхомъ  
и креморьерой, для установки на фокусъ. Для этого аппара-
та можно не пріобрѣтать новаго объектива, что значительно 
сберегаетъ денежную затрату, такъ какъ всякій апланатъ бу-
детъ годеиъ для этой цѣли. 

По желанію вмѣсто керосиновой лампы въ этомъ аппа-
рата можно приспособить и прочее искусственное освѣщеніе, ' 

каковъ электрическій свѣтъ, друммондовъ, т.-е. 
свѣтъ гремучаго газа или лампу магніеваго  
горѣнія съ выдвигающимися однимъ или двумя 
лентами при посредствѣ часоваго механизма. 

Самая практическая керосиновая лампа для 
увеличительна™ аппарата это лампа, изобра-
женная нами на фиг. 83. Эта лампа имѣетъ  
металлическій резервуаръ, съ параболическим!» 
мѣднымъ высеребрянымъ или никколирован-
нымъ рефлектором!», съ круглой большой го-
рѣлкой; даёшь сильное равномѣриое освѣщеніе,  

хороша также и для волшебныхъ фонарей, для ренродукціон- 
ныхъ отраженіП. 

Полагаем!,, что здѣсь будетъ умѣстно сказать нѣсколько  
•словъ, какъ обращаться съ увеличителыіымъ апгіаратомъ,  
работающим!, съ керосиновой лампой: 1) свѣтильни должны 
быть обрѣзаны чисто и ровно; 2) керосинъ долженъ быть 
лучпгаго качества; 3) резервуаръ лампы долженъ быть на-
полнен!» керосиномъ почти виолнѣ. Зажигая лампу, надо сна-
чала приподнять немного свѣтильню,—чтобы аппарата посте-
пенно, согрѣлся, и установилась правильная тяга, и тогда уже 
увеличить пламя, но не черезмѣрно, иначе лампа будетъ 
коптить; 4) по окончаніи работы аппарату даютъ остыть и 
весь керосинъ изъ резервуара выливаютъ. Это правила должно 
быть соблюдаемо строго, иначе при слѣдующемъ употреблений 
аппарата получается сильный запахъ керосина и копоть; 6) 
приборъ должеиъ быть установлен!, на столѣ или какой либо 



другой подставкѣ горизонтально и такъ, чтобы ось объектива 
была перпендикулярна къ поверхности, къ которой предпо-
лагаю« прикрѣпитъ свѣточувствнтельную бумагу или пла-
стинку, служащую для гіолученія увеличеннаго изображенія;  
7) смотря по разстоянію прибора отъ этой поверхности, на 
ней получается свѣтлый кругъ большей или меньшей вели-
чины; 8) увеличиваемое изображеніе вставляютъ въ особую 
деревянную рамку и в в о д я « ее въ промежуток! спереди отъ 
конденсатора; 9) изображеніе доляшо быть обращено обратно 
вверхъ ногами и слоемъ къ объективу и 10) чѣмъ дальше по-
ставлен!, агшаратъ отъ поверхности, воспринимающей свѣто-

Фиг. 84. 

вое изображение, тѣмъ изображеніе это будетъ меньше и тѣмъ  
дальше можно отдалить часть, къ которой прикрѣпленъ объек-
тивъ, отъ конденсатора, свѣтовой кругъ будетъ меньше, 
но ярче. 

Французская увеличительная камера спеціально служить 
для увеличенія при дневномъ, солнечномъ освѣщеніи и со-
с т о й « изъ двухъ главныхъ частей: изъ геліоскопа и увели-
чительного аппарата. 

Геліоскопъ (фиг. 84) есть отражательное зеркало, при 
досредствѣ котораго солнечные лучи, падают!, на это зеркало, 
отражаю« лучи солнца въ конденсатор!, увеличительна« 
аппарата и тѣмъ самыми оовѣщаютъ аппаратъ замѣчателыю  
сильно. Въ прежнее время этотъ аппаратъ былъ, такъ 
сказать, ручной, такъ какъ было необходимо направлять отра-
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жательное зеркало рукой, елѣдя за поворотомъ солнечныхъ 
лучей, чтобы лучи эти всегда находились на зеркалѣ. Въ 
настоящее же время, благодаря остроумному приспособлен« 
г. Дероже, зеркало съ отраженными въ немъ солнечными лу-
чами само собою поворачивается съ поворотомъ лучей это 
дѣлается при посредствѣ придѣланнаго къ этому зеркалу 
часоваго механизма, а потому и становится не нужнымъ слѣдить- 
за поворотомъ отражательиаго зеркала, (фиг. 85) показываетъ 
намъ приборъ въ дѣйствіи и представленное нами изображеніе  
достаточно ясно показываетъ установку всего аппарата, но 

Фиг. 85. 

для болѣс ясности считаемъ все яге сказать объ этомъ аппа-
рат!» нѣсколько словъ. 

Мы сказали что этотъ аппарат!» снабжена» зеркаломъ, ко-
торое при помощи геліостата, смотря но направленно солнеч-
ныхъ лучей, принимает!» различное положеніе и отражает!» 
ихъ. Отражаемые зеркаломъ лучи падаюгі» на плоское выпук-
лое стекло геліостата, собираются и оевѣщаютъ вставленный 
для увеличенія негативъ. Увеличенное изображеиіе является 
прямо на стѣи!» или экран!» при помощи имѣющейся въ аппа-
рат!» креморьеры, и отпечатывается на чувствительной бума-
гѣ , помѣщенной на той яге стѣнѣ или на экран!». Аппаратъ 
этотъ обязательно долягеиъ помѣщаться въ окнѣ, выхдящемъ 
на югъ, при чемъ весь побочный свѣтъ долягеиъ быть устра-
нена какъ показано на фиг. 85, за исключсніемъ дѣйству-



ющаго свѣта черезъ самый аппараты. Другой типы прибора, 
не имѣюіцій зеркала, не требуетъ темной комнаты, такъ 
какъ самъ посебѣ служить темною комнатою. Опт, имѣетъ,  
виды длшшаго ящика, укрѣгшеннаго на стативѣ и снабжен-
паго механизмом !, для приведенія его въ любое положеніе.  
Какъ въ аппаратах'!, съ зеркаломъ солнечные лучи направ-
ляются посредством'!, движущагося зеркала, такъ здѣсі, на-
правляют на свѣтъ самый аппараты. 

При подобна«) рода увеличенія съ такими аппаратами 
бумагою служить, альбуминная, соляная хлоро-серебрянная, 
хлоро-киллодіонная и хлоро-серебряная желатинная. По-
вторяемы, что по случаю сравнительно долгаго увеличенія и 
относительной дороговизны пріобрѣтенія самихъ аппаратовъ, 
подобнаго рода увеличенія рѣдко кѣмъ дѣлаются, а всегда 
ирибѣгаютъ къ увеличение самихъ негативовъ, т. е. дѣла- 
ютъ увеличения на стеклѣ, съ котораго и печатают потомъ 
обыкновенными, способомъ, о чемъ мы еще будемъ говорить 
ниже. Но если не брать въ разечетъ дороговизну увеличи-
тельныхъ аппаратов!, съ геліостатомъ, то они великолѣпны  
для увеличены съ проявленіемъ, такъ какъ съ ними въ этомъ 
случаѣ, безъ всякихъ особыхъ нриспособлеиій можно работать 
очень скоро и удобно, но для того, чтобы наілихъ любите-
лей, a тѣмъ болѣе любителей начипающихъ, не вводить въ 
болыиія затраты, мы можемъ рекомендовать способы увели-
ченія съ ихъ малыхъ негативовъ, безъ всякихъ затрать на 
иріобрѣтеніе какихъ либо для этой цѣли аппаратовъ и поль-
зоваться тѣмъ объективомъ, который у нихъ имѣется для 
съемки, для чего слѣдуатъ поступать такъ. 

Въ окнѣ совершено темной комнаты, дѣлаютъ отверстіе  
такого размѣра, вн, которое можно бы было вставить имѣю- 
іційся негативъ, съ котораго желают увеличить изображеніе  
позитивное. Вт, это отверстіе и вставляют'!, негативъ; про-
тивъ него ставятъ на пожкахъ деревянный брусокъ, выши-
ною равный вышинѣ укрѣпленнаго въ окиѣ негатива. Къ 
этому бруску прикрѣпляютъ объективъ камеры, чтобы они, 
находился противн, негатива на одной съ ними, вышинѣ.  
Пространство отъ этого негатива до объектива закрывают 
чернымъ сукномъ, чтобы свѣтъ не могъ распространяться по 
бокамъ, что очень легко сдѣлать, прибивъ одну сторону сукна 
къ рамѣ окна, а противуположную къ планкѣ положивъ на 



брусокъ съ объективомъ. Напротив! этого бруска съ объек-
тивом! ставятъ экранъ выкрашенный бѣлой краской или 
оклеенный бѣлой бумагой для наведенія фокуса (фиг. 86). 
Когда все это приспособлено, тогда двигая брусокъ съ объ-
ективомъ ближе или дальше отъ негатива, находящагося въ 
окнѣ, мы можемъ дать желаемое увеличеніе. Если бы этого 
увеличенія было недостаточно, то подвигая самый экранъ, 
мы достигнем! этого. По наведеніи фокуса, объективъ закры-
вают!, крышкой, чувствительную бумагу прикрѣпляютъ къ 
экрану, открывают! объективъ, и экспоиируютъ увеличеніе, 

Для усиленія свѣта падающаго на не-
гативъ, можно за окномъ, внизу нега-
тива укрѣпить -или листъ изъ бѣлаго- 
желѣза (жесть) или листъ бѣлаго бри-
столя такъ, чтобы свѣтъ падающій на 
него могъ отражаться прямо на нега-
тивъ и тѣмъ самымъ его сильно освѣ- 
іцалъ. Вотъ и все приспособленіе, ко-

торое даетъ отличный и дешевый результате.-

Время экспозиціи, способъ проявленія все достаточно вы-
яснено въ первыхъ частяхъ нашего руководства, а потому 
повторять мы здѣсь не будемъ. 

Для увеличепія при вечернемъ освѣщеніи т. е. при искус-
ственном!, можно употреблять аппарате (фиг. 82), который 
очеиь практиченъ и удобенъ во всѣхъ отношеніяхъ. Для 
этого процесса исключительно могутъ быть только способы 
съ проявленіемъ. 

Увеличенге на стеклѣ можно произвести двоякимъ обра-
зомъ. Или увеличивать изъ депозитива (о чемъ мы будемъ 
еще говорить) при помощи проявленія, или прямо получать 
съ даннаго негатива большой діапозитивъ, которыхъ хорошо 
ретушируют! и копируютъ въ рамѣ, при чемъ получается нега-
тивъ на стеклѣ при искусственном! освѣщеніи. Негативъ этотъ 
также еще можно ретушировать и съ него уже печатать 
увеличительныя изображенія обыкновенным! способомъ. Этотъ 
процесс! практикуется тогда, когда требуется очень сильная 
ретушъ. 

Ч 

а л д 
Фиг. 86. 



Д і а п о з и т и в ы . 

Для полученія хорошихъ діапозитивовъ на стеклѣ при- 
готовляютъ слѣдующую эмульсію: 

1) Хлористой кристал, магнезіи. . 5 грам. 
Алкоголя въ 95° Т 500 к. с. 

растворяютъ при нагрѣваніи и фильтруютъ, даютъ остыть. 

2) Пироксилину з грам. 
Раствора № і 100 к. с. 
Сѣрнаго эфира 100 V . V 

Эфиръ прибавляютъ по небольшимъ частямъ, постоянно 
и хорошо взбалтываютъ растворъ, послѣ чего даютъ отсто-
ятся 2—4 недѣли. 

3) Ляпису . . . . 8 грам. 
Поды дистиллированной. . . . 8 к. с. 
Алкоголя 200 „ „ 
Пироксилину 6 грам. 
Сѣрнаго эфиру 200 к. с. 

Сначала при нагрѣваніи растворяютъ ляписъ въ водѣ и 
прибавляютъ небольшими частями, постоянно взбалтывая 
алкоголь также подогрѣвая; даютъ хорошо остыть кладутъ 
пироксилинъ и вливаютъ эфиръ, хорошо взбалтываютъ и да-
ютъ отстоятся одну недѣлю; послѣ чего верхнюю жидкость 
осторожно сливаютъ для употребленія. 

4) Лимонной кислоты 18 грам. 
Дистиллированной воды . . . 18 к. с. 
Алкоголя въ 95° Т 160 „ „ 

Для иолученія эмульсіи поетупаютъ такъ: смѣшиваютъ  
растворъ № 2 съ 200 к. с. № 3, хорошо взбалтываютъ и 
приливаю™ 4 к. с. растворъ № 4 и 8 кап. нашатырнаго 
спирта. Эта омульсія можетъ употреблятся черезъ день поелѣ  
ея изготовленія. 



Для полученія прозрачны™ изображеній діапозитивовъ,  
для стереоокоповъ, транс пораитовъ и т. п. обыкновенно бе-
рутъ стекла матовыя или м о л о ч ио-онал овыя, но для волшеб-
наго фонаря ирозрачныя, причемъ стекла эти должны быть 
вполяѣ ровныя, лучше если употреблять хорошо полирован-
ыыя зеркальиыя, такъ какъ при печати они лучше прилега-
ютъ къ стекляннымъ негативамъ и меньше случаевъ ихъ 
растрескиваиія въ рамахъ прессъ. 

/ 

Если же печать происходить не съ стекляннаго негатива, 
а съ пленки, о которой мы вслѣдъ за этимъ будемъ говорить, то 
въ. данномъ случаѣ ровность стекла не очень большое имѣетъ  
значеніе, лишь бы оно не было съ пузырями. 

Всѣ стекла для обливанія ихъ вышесказанной эмульсіей  
подготовляются слѣдующимъ образомъ: 

Прежде всего стекла обливаются растворомъ мата-жела-
тины для приготовленія которой берутъ: 

Уксусной кристал. кислоты. . 100 к. с. 
Желатины 5 грам. 

по растворенію (фильтруютъ. 

Хорошо вычищенныя стекла обливаютъ затѣмъ раство-
ромъ и сушатъ, защищая отт> пыли. По высыханіи обливаютъ 
эмульсіей (въ темной лабораторіи). Обливаніе это происхо-
дить точно также какъ при мокромъ сиособѣ обливаніе кол-
лодіономъ. Послѣ этого, облитыя коллодіонной эмульсіей пла-
стинки подвергаются способу окуривангя нашатырнымъ спир-
томь. Окуривайіе это дѣлается • съ цѣлыо дать полученнымъ 
отпечаткамъ больше чувствительности. Для способа окури-
вания берется обыкновенной четырехугольный деревянной 
ящикъ съ хорошо закрывающегося крышкой. На дно этого 
ящика ставится сосудъ съ иорошкомъ углекислаго амміака,  
съ прибавленіемъ небольшого количества гашеной извести, 
а надъ этимъ сосудомъ укрѣпляютъ пластинку. По нроше-
ствіи 3—4-хъ минутъ пластинки могутъ идти въ дѣло для 
печати. Если между окуриваиіемъ и печатью прошло поря-
дочно долгое время, то ихъ лучше снова окурить амміакомъ. 



О т д ѣ л е н і е пленки н е г а т и в а и перенесеніе ея на д р у г о й какой либо 
п р е д м е т е д л я лолученія д і а п о з е т и в о в ъ . 

Печатаніе съ стеклянных! негативовъ такихъже діапозй- 
тивовъ, можетъ быть съ успѣхомъ выполнено лишь на пла-
стинкахъ небольшого размѣра, но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ по-
требовалось бы печатаніе діапозитивовъ сравнительно боль-
ших! размѣровъ, то иечатаніе со стеклянных! негативовъ 
почти невозможно, такъ какъ если бы мы снимали наши не-
гативы на дорогихъ зеркальных! хорошо полированных! стек-
лахъ, и на такихъ же стеклахъ печатали діапозитивы, то со-
ирикосновеніе стекла къ стеклу хотя бы и было сравнительно 
вѣрное т. е. полное, что составляет! главное условіе при 
печати, но мы не можемъ ручаться, что наши стекла подъ 
силою давленія копирнаго пресса не могутъ лопнуть, да при-
том! и наблюдать sa печатью мы можемъ лишь гадательно, 
между тѣмъ какъ печатая съ нленчатаго негатива очень 
удобно слѣдить за печатаніемъ и пленка безъ боязни разда-
вить стекло, хорошо прилегает! къ чувствительному стеклу 
назначенному для діаиозитива, какого бы оно размѣра ни 
было, не употребляя при этомъ зеркальных! стеколъ, что ко-
нечно удешевляет! на много и самое производство. 

Для снятія со стекла негативной пленки, негативъ дол-
жен! быть не покрыть лакомь. Если же онъ иокрытъ, то 
слѣдуетъ лакъ этотъ удалить крѣпкимъ егшртомъ, для чего 
негативъ промываютъ въ плоской стеклянной кюветтѣ, за-
ключающей иодогрѣтый спиртъ, что повторяют! нѣсколько  
разъ, замѣняя каждый разъ новымъ количеством! спирта. 
Когда лакъ хорошо удаленъ, то такъ какъ негативная плен-
ка очень тонка, то ее слѣдуетъ сдѣлать болѣе толстой, для 
чего на негативъ наливаютъ процѣженный растворъ состо-
яний изъ: 

Самый негативъ слегка нагрѣваютъ и обливаютъ этимъ 
растворомъ, температурой не свыше 40-^-50° Ц. А такъ какъ 

Чистой желатины . 
Горячей воды . . . 
Гумми-арабика. . . 
Чистаго глицерину. 1 - 1 v . 

20 грам. 
100 к. с. 

1 грам. 



желатинъ очень плохо разливается по негативному слою, то 
на его середину наливъ раствора, разравняваютъ или прямо 
пальцемъ или стеклянной палочкой; к л а д у « на ровное мѣсто,  
даютъ остыть и просушиваю« окончательно. Послѣ этого, 
сверхъ желатиннаго слоя обливаютъ 3-хъ-процентнымъ, хо-
роню отстоеннымъ коллодіономъ, которому также даютъ хо-
рошо высохнуть и послѣ этого стоить только подрѣзать кру-
гомъ негатива острымъ перочиннымъ ножемъ пленку, чтобы 
она легко могла отдѣлиться отъ стекла, приподнимая эту 
пленку осторожно за какой либо уголъ. 

По мѣрѣ иаконленія этихъ пленокъ и но миновеніи въ 
нихъ надобности, онѣ могутъ идти обратно въ дѣло, для чего 
ихъ слѣдуетъ только растворить въ" горячей водѣ, и процѣ- 
дить чрезъ фланель чтобы отдѣлить коллодіонные хлопья. 
При чемъ полученный желатинный растворъ можетъ идти 
опять для облитія негативовъ, безъ прибавления глицерина 
и гумми-арабика. 

Способъ только что описанный нами употребляется лишь 
съ негативовъ тѣхъ, съ которыхъ но случайным ъ обстоятель-
ствам!» необходимо было снять для извѣстной цѣли пленку, 
но если заранѣе извѣстно, что намъ нрійдется снимать пленку 
съ негатива, тогда поступаютъ такъ: вычищенное хорошо 
стекло протираю« талькомъ и на него наливаютъ растворъ, 
состоящій изъ: 

Бѣлаго каучука 1 грам. 
Бензина 100 к. с. 

пораствореніи фильтрую«. Если бѣлаго каучука найти нельзя, 
то выбираю« по возможности обыкновенный каучукъ, свѣт- 
лаго, по не чернаго цвѣта. По облитіи пластинки, ей даютъ 
хорошо просохнуть и только послѣ этого обливаютъ колло-
діономъ для снятія негативовъ, погружаю« въ серебрянную 
ванну и проч. Съ такой каучуковой подстилкой, пленки очень 
легко отстают!» отъ негатива послѣ облитія его желатиннымъ 
растворомъ и не требуетъ обливанія коллодіономъ сверхъ 
желатиннаго слоя. 

Можно дѣлать позитивы, которые хотятъ перенести на 
какой либо предметъ, прямо печатать ихъ на бумагѣ, обли-
той хлоро-серебряной эмѵльсіей сь коллодіономъ, для чего 
бумага эта должна быть подготовлена такъ: 



берутъ Желатина 10 грам. 
Воды 120 к. с. 
Чистаго глицерина 1 „ 

Сначала помѣщаютъ желатины въ прнмѣрное количество 
холодной воды, даютъ ему хорошо разбухнуть; воду слива-
ютъ прочь, а на желатины вливаютъ выше указанный про-
порцін воды и глицерина, нагрѣваютъ пока желатины ра-
створится и этимъ растворомъ кроютъ бумагу при посредствѣ  
кисти и сушатъ. По высыханіи, чтобы придать бумагѣ болѣе  
ровную поверхность ее помѣщаютъ на 1—2 сутокъ подъ ко-
ішрный прессъ. 

При перенесеніи полученныхъ изображеній прямо съ бу-
мага на другой какой либо предметы дѣлать не слѣдуетъ,  
такъ какъ при этомъ получится правая сторона на лѣвой,  
a лѣвая на правой, что выйдетъ часто даже комично, какъ 
напримѣръ если у снятаго офицера очутится шашка на пра-
вой сторонѣ, пмѣсто лѣвой. Во избѣжаніе этого слѣдуетъ  
отпечатанный рисунокъ предварительно перенести на что-
либо другое, а съ этого другого уже на тотъ предметы, на 
которомъ пленка должна находиться. Для этого двойнаго пе-
реноса лучше всего употреблять такъ называемую переносную 
бумагу, которая находится въ продажѣ и которую по неслож-
ности манипуляцій можно приготавливать самому, лишь стоить 
только взять хорошо проклеенную тонкую бумагу и при по-
средствѣ кисти покрыть ее обыкновсннымъ копаловымъ ла-
комь съ прибавленіемъ небольшого количества сѣрнаго эфира 
и дать хорошо просохнуть. 

Полученное на бумагѣ изображеніе вполнѣ провижиро-
ванное, т. е. окрашенное, профиксированное и хорошо про-
мытое, еще въ сыромъ видѣ кладется на толстое зеркальное 
стекло и прикрывается аккуратно лакированной бумагой, 
наблюдая чтобы между изображеніемъ и бумагой лакированной 
не образовались бы воздушные пузырьки; когда такимъ обра-
зомъ наложеніе окончилось, то бумагу проглаживаютъ гла-
дилкой, чтобы изображеніе лучше пристало къ лакирован-
ной бумагѣ. Затѣмъ все кладутъ въ настолько теплую воду,, 
насколько требуется, чтобы желатина распустилась. Когда 
желатинный слой распустится, то коллодіонная пленка оста-
нется прилипшей къ лакированной бумагѣ. ІІослѣ чего, чтобы 



окончательно удалить слѣды приставшей желатины, можно 
широкой и мягкой кистью пройти по изображенію нѣсколько  
разъ, не вытаскивая его изъ воды. 

Предмета, на который желаютъ перенести изображеніе  
покрывают!, растворомъ: 

Желатины 4 грамма. 
Горячей воды 100 „ 

и лицевой стороной изображенія, находящегося на лакиро-
ванной бумагѣ, прилѣпляютъ къ предмету и покрывъ сверху 
пропускной бумагой, разглаживаютъ рукой, чтобы удалить 
избытокъ желатины, которыми былъ смазанъ предмета и 
осторожно взявъ за какой либо уголь удаляютъ лакирован-
ную бумагу, а изображение остается на предметѣ. ІІослѣ  
чего изображенію даютъ высохнуть, а для безопасности мож-
но и даже должно покрыть переводный рисунокъ какими либо 
прозрачными безцвѣтнымъ лакомъ, чтобы тѣмъ самымъ предо-
хранить изображеніе отъ царапииъ, такъ какъ оставшийся 
•слой коллодіона съ изображеніемъ, представляет!» собой очень 
нѣжный слой. 

Д л я с ъ е м к и увеличенія при и с н у с с т в е н н о м ъ о с в Ь щ е н і и . Для этои'о 
употребляются имѣющіеся въ продажѣ приборы для увели-
ченія вродѣ волшебиаго фонаря. Очень распространенный въ 
настоящее время прибор!, какъ для увеличения, такъ и для 
проэктированія вообще, извѣстный поди именемъ „стіоп- 
тикона". 

Въ этомъ аппаратѣ имѣетея объективъ съ четырьмя лин-
зами, привинченный къ передней части камеры, части, кото-
рой двигается взадъ и впереди для предварительна™ наве-
дения на фокусъ. Окончальнае наведеніе на фокусъ совер-
шается посредством!» кремальера объектива.—Мѣсто для 
вставки клише, удерживается посредством!» дугообразной пру-
жины. Клише вставляется предварительно въ деревянную 
рамку, съ которою и помѣщаются въ стіоптиконъ; плоско-
выпуклыя стеисла (конденсаторы), служащія для лучшаго, 
равномѣрнаго бсвѣщенія клише. Кромѣ всего этого имѣютъ  
резервуаръ для керосина, иитающаго двѣ горѣлки, винты для 
регулированія горѣлокъ; дверцы стіоптикона снабжены ме-
таллическими рефлекторомъ и трубой для отвода продуктов!, 
горѣнія. Все это показано на фиг. 87. 



Этотъ типъ приборовъ для увеличены имѣетъ то неудоб-
ство, что пропускаетъ съ боковъ свѣтъ, а потому и можетъ 
употребляться только въ еоединеніи съ камерою, что дѣ- 
лается такъ: въ мѣстѣ соединенія мѣха съ объективомъ на-
ходится деревянная коробка, снабженная выдвижною крыш-
кою для закрыванія и открыванія объектива. ІІзображеніе  
наводится на матовомъ стеклѣ, затѣмъ послѣднее замѣняется  
кассетою съ чувствительными стек,томъ или бумагою. 

Фиг. 87. 

Можно также для защиты отъ бокового свѣта придѣлать  
къ стіоптикону соотвѣтствующес приспоеобленіе изъ листо-
вого ягелѣза въ родѣ ящика съ отвсрстіями для выхода и 
притока воздуха (какъ показано у насъ на фиг. 87). Впрочемъ 
существуют!» также болѣе дорогіе приборы для увелйченія,  
не иропускагощіе свѣта. 

Источник!» свѣта долженъ находиться на оси конденса-
тора на разстояніи фокуса послѣдняго; иначе освѣщепіе бу-
детъ не равномѣриое. Для лучшаго разсѣянья свѣта, между 



конденсатором! п источником! свѣта помѣщается иногда 
матовое стекло. Конденсатор! долженъ быть такого размѣра,  
чтобы діаметръ его равнялся діагоыали увеличиваемой пла-
стинки. Обыкновенно въ этомъ е л у ч а ! не идутъ дальше '/а 
пластинки, иначе конденсаторъ стоилъ бы очень дорого. 

Надо обращать также вниманіе на устройство трубы, ко-
торая также не должна пропускать свѣтъ. Вообще при уве-
личен! и безъ камеры, всякій посторонней свѣтъ долженъ 
быть устранен!. Для наведенія можно употреблять большую 
коиирную раму — прессъ. Рама и стіопгиконъ устанавли-
вается параллельно на столѣ. Рама должна стоять твердо и 
на опредѣленномъ мѣстѣ, а потому для нея устраивается де-
девянное вмѣстилище. Стіоптиконъ долженъ помѣіцаться  
такъ, чтобы его .можно было двигать. Наведеніе производится 
на бѣлую бумагу, положенную за стекломъ рамы; бѣлая бу-
мага послѣ наведенія замѣняется чувствительною. 

Для увеличенія значительнаго размѣра употребляется осо-
бый экранъ, соетоящій изъ деревянной доски и таковой же 
подставки съ фальцами для гюмѣщенія доски. Экранъ этотъ 
долженъ быть устроёнъ такимъ образомъ, чтобы доска могла 
свободно опускаться и подыматься по фальцамъ. Бумагу къ 
этому экрану прикрѣпляютъ металлическими кнопками. 

Чувствительной бумагой служить при керосиновом! освѣ- 
щеиіи исключительно только бромо-серебрянно-желатинная. 
Хлоро-же серебрянная желатинная бумага недостаточно чув-
ствительна для увеличенія при керосиновомъ освѣщеніп, но 
вполн! годится для увеличен!! при магніевомъ, друммондо-
вомъ или электрическом! осв!щеніи. Йрим!неніемъ перваго 
в е з д ! и всегда пользуются, а двумя послѣдннми пользуются 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ, особенно друмондовымъ с в ! -
томъ требующимъ больших! предосторояшостей. 

У м е н ь ш е н і е . 

Уменьшен) с гіо большей части производится обыкновен-
ной съемкой, когда сиимаютъ портреты, ландшафты и т. и. по-
лучая изображенія меньшаго формата ч ! м ъ оригиналъ. З д ! с ь 
же д !ло идетъ главным! образомъ о получен іи съ большихъ 
негативовъ маленьких! діапозитивахъ, необходимых! для про-
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экціи съ помощью волшебнаго фонаря (фиг. 88), или для дру-
гихъ цѣлей. Такимъ же образомъ можно получить уменьше-
ние негатива или бумажныхъ изображеній, отпечатанныхъ на 
всѣхъ родахъ бумаги, въ видѣ карточекъ, портретовъ и проч. 
Для этого пользуются тѣми же приспособленіями, которыя 
употребляются для увеличенгя на стеклѣ. съ тою только раз-
ницею, что разстояніе ориги-
нала отъ объектива въ данномъ 
случаѣ больше, нежели разсто-
яніе изображенія отъ объектива. 

Если приходится дѣлать  
уменьшенія постоянно съ одна-
ко и того яге большого форма-
та на извѣстный малый фор-
маты, какъ напр., съ '/s пла-
стинки на 7 1 пластинки, то мо-
жно построить приборы въ ви-
дѣ ящика съ внутреннею пере-
городкою, къ которой привин-
чивается объективъ, опредѣливъ соотвѣтствующія разстоя-
нія для помѣщенія уменынаемаго изображения и кассеты съ 
чувствительною пластинкою. Такой приборы направляется 
тѣмъ концомъ, гдѣ помѣщенъ діапозитивъ или негативъ, на 
окно, обтянутое бѣлой папиросной бумагой или матовое стек-
ло, равномѣрно освѣщаемое лампою. Наведеніс на фокусъ 
въ такомъ приборѣ не требуется, такъ какъ разстояыіе ме-
жду предметомъ и чувствительною пластинкою установлены 
разъ навсегда. Такія приборы имѣютея также въ продажѣ. 

Уменьшение негатива или діапозитива размѣромъ болѣе  
цѣлой пластинки представляет'!, значительный трудности для 
равномѣрнаго освѣщенія такой большой плоскости. Поэтому 
для обыкновенныхъ работъ любителя не слѣдѵетъ итти да-
лѣе -цѣлой пластинки. Негативъ или позитивы такого фор-
мата еще можно освѣтить довольно равномѣрно, пользуясь 
при этомъ дневпымъ свѣтомт,, преимущественно верхнею 
частью окна, какъ получаюіцаго болѣе свѣта отъ неба, въ 
особенности, если квартира расположена довольно высоко, и 
обтягивая окно для большого разсѣянія свѣта бѣлою папи-
росного бумагою, а въ случаѣ надобности, снабжая окно реф-
лектором!,. 



При употребленіиже искусственна™ свѣта, довольно равно-
мѣрное оевѣщеніе достигается гіомѣщеніемъ между источ-
никомъ свѣта и уменьшаемымъ діанозитивомъ или негати-
вомъ матовато стекла или даже, если освѣіценіе достаточто 
ярко, двухъ матовыхъ стеколъ, поставленных!» на иѣкоторомъ  
разстояніи одно отъ другого. 

Экепозиція при уменьшены значительно короче, нежели 
при увеличеніи, при употреблены разсѣяннаго дневного свѣта  
она составляет!» только нѣсколько секундъ. 

Для полученія уменьшенныхъ діапозитивовъ, можно поль-
зоваться хлоро-бромо-серебрянными пластинками „Special Lan- 
tern plates" Нльфортъ, которыя даютъ болѣе тонкое зерно, не-
жели обыкновениыя бромо - серебрянныя, но требуютъ, ко-
нечно, болѣе 11]юдолжитедьной эйспозиціи, или же малочув-
ствительными бромо-серебрянными пластинками, какія напр. 
получаются онИсанныя нами выше. 

Р е п р о д у н ц і о н н а я и ж и в а я ф о т о г р а ф і я . 

Репродукционная съемка т. е. съемка рисунков!» для вол-
шебных!» фонарей, синематографа и кинематографа произво-
дится совершенно также, какъ полученіе діапозитивовъ; но 
если бы пришлось увеличивать или уменьшать рисунки, то 
употребляю« способы предыдущіе. только что нами описан-
ные, а потому относительно репродукціи намъ остается ска-
зать очень не много, а именно описать тѣ вновь изобрѣтен- 
ныя аппараты, при посредствѣ которыхъ въ настоящее время 
воспроизводят!» эту репродукцію. 

Мы не будемъ говорить про волшебный фонари, какъ 
всѣмъ и каждому хорошо извѣстные, но скажимъ только о 
двухъ тѣхъ аппарата«, которые даютъ намъ репродукцію въ 
видѣ живой фотографии, къ такимъ аптіаратамъ принадле-
жать: кинематоірафъ и синематографъ. 

К и н е м а т о г р а ф ъ (фиг. 89 и 90) или камера для сниманія дви-
женій предметовъ предназначается для фотографированы на 
длинной целоиндиновой лентѣ, передвигаемой въ ашіаратѣ  
особыми механизмом!» (фиг. 89) одновременно съ движеніемъ  
моментальна™ затвора. Въ верхней части камеры помѣ- 
щается кассета съ катушкой свѣточувствительной пленки, 
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передаешь впечатлѣніе движения предметов!» кинематографами 
и называются живой фотографгей. 

На фиг. 89 и 90 представлены, аппарата небольших!» раз-
мѣровъ позволяющій дѣлать до двухъ тысячи нослѣдова-
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конецъ которой пропускается черезъ заднюю часть фокусной 
плоскости, противъ окошечка которой помѣщается объективъ, 
a затѣмъ моментальный за-
твори поперемѣнно закрыва- чц* 
юиційся ии открываюіційея.  
При движеніи ручного аппа-
рата, пленка изъ верхней кас- | % * я | 8 й м 
сеты, іироходя мимо окоиие- I 1 Ъ ш Ю и j T H \ 
чка перематывается въ ниж- |/|||||Я 
нюю кассету, ыаходяпіуиося Н И 1 
въ передни камеры сверху t U L ^ x : » aW"' ¥ ^ ѣ З  
объеиотива (фиг. 90); такъ что 'ШЁ v̂  j /  
каждый моментъ нахождений! ЯН ^ J L - ^  
пленки передъ окошечкомъ 
иіроизводится снимокъ. 

Полученный рядъ СПИМ- Фиг, 89. 
ковъ, быстрыми моменталь-
ными снимкомъ при пюслѣдуюпцемъ проэктированіи на экранъ 
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шаго дрожанія и вполнѣ свободны отъ побочныхъ свѣто- 
выхъ явленій. Съ боку фонаря, и наружной сторон! находится 
колесо съ ручкой, которой оно приводится въ движсиіе; ко-
лесо этой приводной лентой соединено съ бол!е меныиимъ 
колесомъ, находящимся на наружной сторон! перем!няю-
іцаго аппарата, а на оси этого колеса внутри аппарата укрѣп- 
ленъ кружащійся, быстро работающій затворъ. Фильмъ съ 
картинами, предназначенными для проэкціі, навертывается 
на находяідійся спереди на верхней части аппарата колесо, 
съ котораго по наклонной плоскости, покрытой бархатомъ,— 
идетъ мимо конденсатора къ цилиндру съ зубчатыми коле-
сами, которыми онъ захватывается и, проходя дал!е, соби-

тельныхъ снимковъ, каковые п}>и посредств! самого же аппа-
рата могутъ быть ироэктированы на экран!, представляя жи-
вую фотограф)ю въ натуральную величину, со воѣми мель-
чай шими подробностями. 

Быстрота этого аппарата отъ 5—80, а въ случа! надоб-
ности и до 100 снимковъ въ секунду. 

Синематографа (фиг. 91) служить для той же ц!ли какъ и 
кинематографъ для живой фотографіи. Аппарате этотъ рабо-
тает! тихо и плавно. Картины проектируются безъ малѣй-



рается на колесѣ, находящимся внизу спереди аппарата. Пе-
ремена происходить весьма легко и быстро. Противъ конде-
сатора помѣщается кюветъ съ водой или съ растворомъ квас-
цов'ь, которая защищаетъ фильмъ отъ вредныхъ свѣтовыхъ  
лучей. 

Если же въ случаѣ надобности синематографы пожелаютъ 
превратить въ обыкновенный проэкціонный аппараты, то стоить 
только отнять кюветъ (часть собственно синематографа) и ста-
вить стѣнку съ объективомъ. 

Фотографія при и с к у с с т в е н н о м » освѣщеніи. 

Самый распространенный для съемокъ среди фотографовъ 
способъ искусственнаго освѣіценія, сжиганіемъ магнія, имѣеть  
за собой громадную актиничность свѣта, превосходящую даже 
актиничность эллектрической вольтовой дуги. 

Способъ освѣщенія магніемъ имѣетъ два крупныхъ неу-
добства: 1) онъ слишкомъ дорогъ, чтобы пользоваться имъ 
внѣ самыхъ съемокъ, т. е. напр. при наведеніи на фокусъ и 
др. машшуляціяхъ и 2) сжиганіе магш'я ведстъ за собой обра-
зованіе мелко раздробленной магнезіи, долгое время нослѣ  
освѣщенія остающейся въ воздухѣ. 

Зато къ числу преимуществъ употребленіе магніеваго  
свѣта слѣдуетъ отнести удобство внезапнаго ироизведенія, но 
и возможность получить действительно мгновенный съемки. 

Магній употребляется для освѣщенія тремя способами 
сжиганія: 1) лентой, 2) въ видѣ чистаго маініеваго порошка 
продуваніемъ черезъ пламя спирта или въ парахъ бензина и 
8) въ видѣ взрывчатыхъ смѣсей съ легко выдѣляющими ки-
слородъ вещ'ествами. 

Сжиганіе магніевой ленты, магиій находить свое при-мѣ- 
пеніе только къ съемкамъ неподвижныхъ предметовъ и вну-
тренностей помѣщеній. Для сжиганія магніевой ленты болѣе  
продолжительное время изобрѣтены особый лампы, изобра-
женныя нами на фигурахъ 48 и 49 съ часовымъ механиз-
мом!., предназначенный] иногда для сжиганія нѣсколькихъ  
ленп» сразу. Обыкновенно запасы ленты разсчитывается на 
•одинъ часы горѣнія. 

Для устранения обильно выдѣляющагося дыма, слѣдуетъ  
такія лампы помѣіцать въ ящикъ со стеклянной стороной, 
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снабженный жестяной трубой въ 2—3 см. діаметромъ. Эта 
трубка, которая для образованія тяги должна быть, не менѣе 

какъ въ 1 метръ высотой, сужива-
ш И Ш І е Т С Я н а д ъ с а м ы м ъ чламенемъ до 

1 0 — 1 2 м м - ' ч е Р е з ъ ч т о предупреж-
I j l i ' i ' l дается смѣшиваніе дыма съ возду-

^ ^ ! Среди наиболѣе раопространеи-
^ ^ ' ^ o Ê S f f i Ë t r ныхъ лампъ для сжигаеія порошка 

И чнстаго магнія, кромѣ показанной 
—. Ж ѵ нами на фиг. 50, можно еще рекомен-

^Шѵ l l L довать послѣдняго изобрѣтенія для 
^ Ч і ^ і і Р этой цѣли магніевую лампу (фиг. 92) 

электра. Лампа эта дѣйствѵетъ безъ 
// Ж помощи пламени спирта, производя 

Ja воспламснѣніе ударомъ на бумажный 
^ ^ пистонъ, который получается отъ 

Ф и г 92 груши. Лампа эта, если не ошиба-
емся, стоить 3 руб. 

Болѣе дорогая (18 руб.), но лучшая изъ всѣхъ унотребля-
емыхъ для этой цѣли—это лампа „Нодаръ". Она очень изящ-
на, практична и прочна по устройству. Даетъ 
много свѣта и по желанію можетъ быть уеи- Ш р Ш 
ливаема. Разъ заряженная можетъ нроизво- ^ E L »  
дить до 100 вспышекъ (фиг. 93). Mjff i f j 

О различны« освѣтительныхъ смѣсяхъ, КК$Ш 
употребляемыхъ при искусственных'ь освѣще- 
ніяхъ, будетъ сказано въ седьмой части, въ от- J B ^ k  
дѣлѣ ирибавленій. 

Выше мы сказали, что однимъ изъ . су- I 
щественныхъ неудобствъ магнезіальнаго освѣ- 9 | / 
щенія является выдѣленіе дыма, которое тре- WBJJ  
буетъ тщательной и долгой вентиляці и помѣ- Ж - / 
щенія для того, чтобы можно было продол-
жать работу. Поэтому удобнѣе всего нроизво-
дить ежи ran і с магнія въ плотно закрытыхъ 
фонаряхъ. ф и г - 93• 

Два важным обстоятельства занимаю« ыасъ при еъемкѣ  
нортретовъ съ груішъ съ помощью магнезіальнаго освфщенія:  
вліяніе скорости вспышки и расположеніе источниковъ свѣта  
но отношенію къ модели. 



Вмѣстѣ съ большой актиничностью магнсзевая вспышка 
производить оптическій сильный свѣтъ. Этотъ ослѣпительный  
свѣтъ, произведенный такъ внезапно, поражаете фотографи-
руемую особу, что отражается очень неблагопріятно на выра-
.женіе ея лица. Очень часто результатом! вспышки является 
миганіе и портрете получается съ закрытыми глазами. Воз-
можны и рефлекторный движимым модели и обязательный 
сокращенія мускуловъ лица. На это рефлекторное движеніе  
полагается до еекуидъ отъ начала дѣйствія вспышки. 
Поэтому, если послѣдняя происходить въ кратчайшее время, 
то результат! физіологическаго потрясенія скажется по пре-
кращен! и вспышки, а потому не отразится на светочувстви-
тельной пластинкѣ. 

Впрочемъ, какъ это оказывается на практик!, вышеопре-
дѣленыое время физіологическаго рефлекса не одинаково для 
разныхъ лицъ и зависите отъ степени нервной впечатлитель-
ности. Намъ приходилось зам!чать, что когда модель напря-
женно ждетъ вспышки, то рефлекторное движепіе происхо-
дить быстр!«. Когда же намъ удавалось отвлечь вниманіе  
фотографируема™ лица отъ предстоящей съемки и сильно 
занять его какимъ либо посторонним! предметом!, то съемка 
происходила благополучно, хотя длилось такое же приблизи-
тельно время, во всякомъ случа ! недостаточное для полной 
гаралтін отъ записи рефлекса. Но какъ бы то ни было, фото-
граф)}' надо стать в н ! случайностей и обладать средствами 
быстр!йшаго осв!щенія. Этого можно достичь или при упо-
требленіи смѣсей магнія, или уменыпеніемъ дозъ сразу ежи-
гаемаго металла. И то и другое имѣетъ свои неудобства. 
См!си заставляют! нриб!гать къ довольно таки громоздкой 
установки фонарей, а малыя количества магнія, не давая до-
статочной для выработки негатива, активности свѣта, принуж-
дайте увеличивать количество источников! св!та. Это уве-
личение числа лампъ ведете за собой новое затрудненіе до-
биться одновременна™ дѣйствія ихъ. 

Впрочемъ, большинство работающих! вечеромъ, в!роятно 
предпочтутъ обходиться съ одной лампой для сяшганія чи-
ста™ порошка магнія. И при такихъ условіяхъ можно полу-
чать безукоризненный портрете и хорошую группу, но все же 
нельзя быть вполн! ув!реннымъ въ хорошем! исход! дѣла. 



Одною изъ мѣръ предосторожности, которая можетъ со-
служить хорошую службу, надо признать возможно сильное 
оовѣщеніе комнаты, гдѣ предполагается съемка. Снимающаяся 
особа, привыкнувъ къ сильному освѣщенію, не будетъ такъ 
поражена внезапнымъ свѣтомъ. Эта мѣра необходима и не 
для одной этой цѣли; въ полутемной или вообще въ слабо-
освѣщенномъ мѣстѣ изменяется не только состояніе глазныхъ 
мускуловъ и зрачковъ, но часто и общая мускулатура лица, 
и съ измѣненіемъ ея и выраженіе его становится сбвсѣмъ  
непохожимъ на обыкновенное. Зрачки въ темнотѣ значительно 
расширяются, а мускулы глазъ разслаблены. Въ результате 
портреты, полученные при несоблюденіи указаннаго правила, 
отличаются испуганнымъ и страннымъ выраженіемъ лица. 

Съ другой стороны, яркіе света и тяжелыя густая тѣни  
также непріятно действуют на настроеніе человека. А при 
съемкѣ обыкновеннаго хорошаго портрета нельзя не обращать 
вниманіе на этотъ факторъ. Поэтому, необходимо надо 
достичь мягкого верхняго освещенія. Хорошо, если лампы 
снабжены молочными или густыми матовыми шарами, но еще 
лучше и даже вообще гигірничнѣе, осветить мастерскую 
отраженіемъ отъ бѣлаго потолка. Такой способъ, требуя упо-
требления или большого числа, или более интенсивныхъ 
лампъ, представляет еще и то преимущество, что продукты 
горенія могутъ быть легко отведены посредствомъ трубъ 
прямо на воздухъ, благодаря чему усиливается тяга, горѣніе  
происходит совершеннее, воздухъ не только не портится; 
но даже вентилируется наружу испорченный отъ другихъ 
причинъ, и температура мало повышается. Свѣтъ при этомъ 
получается мягкій въ высшей степени и тѣни почти отсут-
ствуют. 

Для хорошаго освеіценія портрета, для того, чтобы при-
дать ему рельефъ и пластику, свѣтъ магнія требуетъ боль-
шихъ забот и вниманія, чемъ дневной свѣтъ. Вообще источ-
никъ света помещают въ 1,50 м.—2,50 м. отъ модели. Должно 
замѣтить, что чемъ ближе модель къ свету, тѣмъ сильнее 
и грубее тени. Мы смягчаемъ последнія, удаляя свѣтъ, но 
жертвуемъ при этомъ частью его силы. 

Модель должна быть удалена отъ ((юна на столько, чтобы 
ея тѣнь не могла упасть на этотъ фонъ. Свѣтъ, помещенный 
близь модели, долженъ быть удалснъ отъ камеры, чтобы не 



попасть въ нее, но удаленіе это не должно быть такъ велико, 
чтобы разрушить пластическіе эффекты. 

Чтобы избѣгать глубоких! тѣней со стороны модели про-
тивоположной свѣтовому источнику, приходится прибѣгать  
къ рефлектору. Въ высшей степени важно умѣть располо-
жить его. 

Очень многіе фотографы, употребляющіе рефлектор! рас-
полагают! его съ тѣневой стороны модели параллельно свѣту,  
при такомъ способ! большая часть лучей, попадающихъ на 
рефлекторъ, идетъ надл> прямы мл, угломъ къ его поверхности 
и следовательно возвращается снова назадъ, не достигая 
модели. Простое практическое соображеніе, выведенное изл> 
закона паденія и отраженія свѣта, показываете намъ, что 
настоящее м!ото рефлектора немного или очень (смотря по 
обстоятельствам л,) впереди модели; одинъ край рефлектора 
долженъ быть приближен! къ камер!, слегка повернутъ къ 
св!товой сторон! и, естественно, в н ! угла зр!нія объектива. 

Такимъ образомъ, при изм!неніи разстоянія этого рефлек-
тора отъ модели, т!невая сторона поел!дней можете полу-
чит!, самый удовлетворительный видъ. 

Зат!мъ очень важны мл, факторомъ съемки является по-
м!щеніе источника св!та. Надо хорошо сообразить направле-
ніе, въ котором! должны упасть т!ни. Въ случа ! сомн!нія,  
можно подв!сить обыкновенную лампу на то м ! с т о , г д ! должна 
произойти вспышка, чтобы изучить, на сколько возможно 
освѣщеніе. Не должно пом!щать с в ! т ъ очень низко, потому 
что въ большинств! слуяаевъ результат! будете неудовле-
творителен!. Для съемки ейдящей особы магніевая лампа 
иомѣщается на высот!, по крайней мѣрѣ 1,50 м. надъ поломъ. 
При нѣкоторыхъ моделях! лучшихъ эффектодаъ достигают!, 
располагая лампы на высот! 1,80—2 м. 

Въ начал! надо сдѣлать н!сколько предварительных! 
опытовъ, чтобы убѣдиться вл, достаточной сил! употребляе-
маго св!та. Весьма в!роятно, что отпечатки этихъ первыхъ 
опытовъ будутъ ужасны и составится большая коллекція при-
вѣдѣн ій. Но не сл!дуете изъ за этого падать духом л,. 

Существуют! два различные метода осв!щенія моделей 
посредствомъ магніевыхъ вспышекъ; до сихъ иоръ эти методы 
служатъ предметом! неразр!шеннаго спора. 



Первый, болѣе старый принадлежишь Гедике и Мите со-
етоитъ въ употреблении одной лампы и рефлекторовъ, второй 
заключается въ расположении двухъ и болѣе лампъ. ІІослѣд- 
ній сииособъ можетъ быть примѣшимъ только при однповремен-
номъ дѣйетвіпи нѣсколькихъ освѣтительньпхъ прибрровъ. 

Вотъ расположеніе при первомъ методѣ: 
Источшпкъ свѣта долженъ находиться въ надлежащем!» 

разстояніи отъ модели въ 2—2, 50 м. немного сбоку камеры. 
Очень важно, чтобы лампа не была слишкомъ удалена отъ 
липпіи, идущей отъ камеры къ модели, для правилыиаго пе-
реднего освѣщенія. Лампа, вообще, должна быть ииомѣидена  
выше глазъ модели; для сидящей особы высота онредѣляется  
1,75 или 2 метра; для стоящий—% 50 м. 

Если лампа будетъ расположена очень низко, то фигура 
получится невыразительная, волосы будутъ слишкомъ темны, 
а орбиты глазъ недостаточно затѣнены. Верхній свѣтъ уси-
ливается памѣщеніемъ подъ лампой жестяного рефлектора, 
наклоненнаго къ модели іподъ угломъ въ 45%. Этотъ отража-
тель можетъ имѣть квадратную форму 60—80 с. м. въ сторонѣ. 

Передъ лампой—между ней и моделью— помѣщается смяг-
чители». Онъ состоишь изъ матоваго стекла или папиросной бу-
маги, помѣіценной въ деревянной рамкѣ. Необходимо приба-
вить, что это приспособите должно быть выше пламени 
лампы на 30 с. м., чтобы устранить дѣйствіе прямого свѣта. 

Тѣневая сторона освѣщается рефлектором!» отъ 50 с. м. 
до 1 м. шириной и до 2 м. высотой. Этотъ рефлекторъ дѣ- 
лается изъ картона, обклесинаго листовымъ оловомъ (стані- 
олъ). При этомъ хороиио распологать оби»икновенпьимъ источ-
никомъ свѣта, расположенными близь магниевой лампы. Это 
значительно облегчить установку рефлеистора и даетъ увѣ- 
ренность въ иіравильномъ освѣщеипіи. 

Фонъ, какъ уже сказали выше, отставляется подальше 
отъ модели и, если ее фотографирую™ во весь ростъ или въ 
полъфигурьп и въ тоже время невозможно совершенно раз-
еѣяти» броеаемуио тѣнь, то ее маскируютъ мебелью, занавѣс- 
ками и т. п. помѣщенными близь модели. 

При соблиоденіи указанныхъ условій ииолучаютъ пирекрас-
ные бюстовые портретьп, хотя безъ сомнѣнія будут!» необхо-
димы нѣкоторыя поправки ретушью негатива: двойные свѣт- 
льия точки въ глазахъ, очень сильная тѣнь надъ носомъ и 



т. п. потребуют исправлеиія. Если получаются изображенія  
фигуры, которыя кажутся освѣіценными съ обѣихъ стороиъ 
такъ какъ средняя линія лица очень темна, то это доказы-
в а е т , что лампа расположена черезчуръ спереди. 

Если тѣневая сторона слишкомъ евѣтла, то удаляютъ 
рсфлекторъ отъ модели и заменяют его дрѵгимъ рефлек-
торомъ, покрытымъ бѣлой бумагою или матеріей. Въ портре-
тахъ въ йёлъ-фигурѣ и въ р о с т часто замѣчается слѣдую- 
щій недостатокъ: при расположепіи лампы на надлежащей 
высотѣ, иизъ корпуса и руки выходят слншкомъ темными. 
Вотъ какъ побѣдить это затрудненіе: Смягчитель располага-
ютъ такъ или придают ему такую форму, чтобы онъ запцн-
щалъ о т прямого свѣта только верхнюю часть снимаемой 
особы, а остальная часть корпуса освѣщалась бы прямымъ 
дѣйствіемъ свѣта. 

Второй способ'ь распредѣленія свіѵга при магиіевыхъ съем- 
кахъ заключается въ употреблении двухъ и болѣе ламнъ, 
расположенныхъ какъ, на свѣтовой, такъ и на тѣневой сто-
роне снимавмаго предмета. 

Аппарат, оевѣтлягаіцій тѣни, долженъ давать "/Hi коли-
чества света производимаго апнаратомъ световой стороны. 
При равныхъ количествахъ магнія въ обѣихъ лампахъ, те-
невой аппарат должно удалить отъ модели на разстояніе,  
но крайней мѣре, въ четыре раза больше, чемъ другую лам-
пу. Подобное размѣщеніе, если недопускается разме-
рами комнаты, то тогда должно или увеличить количество 
лампъ съ световой стороны или уменьшить количество ламгіъ  
въ тѣневомъ аппарате. 

При употреблении только двухъ лампъ—служащихъ для 
оеветленія теней удаляютъ отъ предмета вдвое дальше дру-
гой лампы и уменьшают количество магнія на 'Д. 

Противъ послѣдняго способа освѣіценія справедливо вос-
таетъ Эрихъ ІИпйульденъ, указывая на неестественность и 
ложность такого освѣщенія. Въ самомъ делѣ , освѣщеніе  
лица съ двухъ сторонъ не допускается ни при какихъ порт-
ретныхъ съемкахъ. Возмите любое указаніе на комнатную 
съемку,—вездѣ рекомендуется завѣшивать окна, противоле-
жащіе тому, на освѣщеніе которыхъ возлагаютъ лучшія на-
дежды. Если же мы значительно уменышшъ силу свѣта  
на теневой стороне, то дѣйствіе будетъ ничтожно и тѣни 



останутся рѣзкими, а портретъ жесткимъ. Отъ освѣщенія тѣ - 
ней непосредственным! свѣтомъ получаются также тѣни,  
хотя бы и слабыя, на свѣтовой сторонѣ, и мы вмѣсто того,, 
чтобы освѣщать, наводимъ, такъ сказать, тѣни и, производя 
фальшивое раснредѣленіе свѣта, получимъ портретъ съ двой-
ными блинами въ глазахъ. Видъ его будетъ безпокойный. 

Совсѣмъ другое дѣло унотребленіи большого числа источ-
ников! свѣта на одной сторонѣ, когда ихъ хорошо располо-
жат!. Тутъ является масса верхнихъ, передних! и боковыхъ 
лучей, перекрещивающихся во всевозможных! направленіяхъ  
и сглаживающих! работу другъ друга. 

Въ результат! д!йствителыго получается мягкое, богатое 
модуляціями осв!щеніе. Но при этомъ нельзя не рекомен-
довать употребленіе рефлектора. 

ІІриполученіи портретов! посредством! св !та вспышки дол-
жно соблюдать общее правило: св !тъ долженъ на модель падать 
нодъ угломъ 45° по отношеніи къ линіи, соединяющей объ-
ективъ съ моделью. Другими словами, необходимо, чтобы эта 
модель получила свѣтъ и боковой, и передней и верхній.  
Положимъ, что мы хотимъ получить бюстовый портретъ, при 
этомъ, камера, снабженная подлежащим! объекгивомъ, помѣ- 
щается въ данномъ случа ! въ желаемом! разстояніи почти 
на уровн! головы модели. ІІосл!дняя располагается въ 90— 
120 см. передъ фономъ, т. е. достаточно далеко, чтобы т ! н ь 
ея не упала на фонъ. Поставьте дал!е станокъ немного сбоку 
камеры въ разстояніи 1,50 м. надъ прямымъ угломъ къ ли-
ніи, которая идетъ отъ камеры къ модели. На высот! 2 или 
3-хъ метровъ расположите два источника св !та въ 50 с, м. 
одинъ отъ другого. Сзади этихъ лампъ пристройте кусокъ 
жести или б!лаго картона. 

Если при такомъ располоягеніи, лампы находятся впереди 
камеры и лучи св !та могутъ упасть въ объективъ, то нужно 
увеличить разстояніе между лампами и моделью или еще 
лучше защитить объективъ отъ такихъ лучей спеціальнымъ  
экраномъ. 



Часть VII. 
Нѣкоторыя спеціальныя фотографическія съемки. 
Прибавленіе необходимое для всѣхъ, занимающихся 

фотографическимъ искусствомъ. 
Съемка ландшафтовъ, архитектурныхъ произведеній и вну-

тренности зданій. Съемка теле объективомъ. 

Съемка л а н д ш а ф т о в ъ и архитектурныхъ произведеній. 

Нѣкоторыя ландшафты доиускаютъ наблюденіе съ различ-
ныхъ точекъ зрѣнія, представляя каждый разъ характеристи-
ческія особенности; другіе же, напротивъ, въ силу мѣстныхъ 
условій, ограничиваю™ выборъ только одною или двумя 
точками зрѣнія, требуя при этомъ вполнѣ опредѣленнаго 
освѣщенія. наконецъ есть ландшафты, очаровывающіе глазъ 
наблюдателя множеетвомъ красокъ, но совсѣмъ не пригодные, 
для фотографической съемки. Причиною послѣдняго слу-
жить главнымъ образомъ то обстоятельство, что фотографія 
не въ состояніи передать разнообразіе красокъ ландшафта 
заставляющее часто не замѣчать некрасивыхъ контуровъ или 
неудачно расположенныхъ на первомъ планѣ предметовъ и 
т. п. При выборѣ освѣщснія и точки зрѣнія для съемки 
нужно поэтому отвлекать свое вниманіе отъ красокъ, a болѣе 
представлять себѣ, въ какой степени передается отношеніе 
свѣта и тѣнь цвѣтовъ; кромѣ того нужно внимательно на-
блюдать очертанія и линіи ландшафта, чтобы избрать для 
съемки ту часть его, гдѣ они представляю™ наиболѣе rap-



яоо 

моническое сочетаніе. Отсюда слѣдуетъ, что для художе-
ственна™ воспроизведена ландшафтов! посредством! фото-
графіи необходимо обладать артистическим! вкусомъ и та-
ковымъ же чутьемъ. 

Вотъ нѣкоторыя правила, которых! слѣдуетъ между про-
чим!, придерживаться: 

1) Но возможности избѣгать пораллельныхъ линій. Если 
горизонт! ограничен! прямою линіею, то средній и передній  
планы должны представлять волнообразный линіи. Это часто 
достигается перемѣною положенія; передвиженіе точки зрѣ- 
нія на нѣсколько метровъ иногда значительно измѣняетъ  
линіи изображенія. 

2) Видъ строенія прямо съ фасада рѣдко бываетъ такъ 
живописеиъ, какъ нѣсколько въ бокъ. 

3) Если въ ландшафтах! обиліе прямыхъ линій, идущихъ 
параллельно одна другой, и производить неблагопріятное  
впечатлѣніе, то, напротив! того, нѣсколько прямыхъ линій  
могутъ иногда дѣйствовать весьма благотворно, нарушая 
однообразно кривыхъ и придавая изображении болѣе устой-
чивости. Нѣсколько гіораллелыіыхъ линій въ дали и на небѣ  
служатъ часто прекрасным! контрастом! относительно волно-
образных! линій ландшафта. Ирямыя лииіи зданія, стоящаго 
на возвышеніи или виднаго сквозь вѣтви деревьев!, много 
способствует! живописности ландшафта. 

4) Одна половина изображения не должна быть вполнѣ  
тождественая съ другою. Такъ напримѣръ, видъ улицъ, 
аллеи и т. п. никогда не слѣдуетъ снимать изъ точки, нахо-
дящейся какъ разъ по срединѣ. 

5) Художественное изображеыіе должно имѣть надлежа-
щую законченность. Такъ, напримѣръ, если на изображеніи  
представляется рядъ сводовъ, то не слѣдуетъ оставлять ихъ 
къ краямъ безъ опоры; лучше пожертвовать частью сводовъ, 
но помѣстить также поддерживающее ихъ столбы. 

6) Очень важна высота точки зрѣнія по отыошенію къ 
снимаемому предмету. При ландшафтныхъ съемкахъ это за-
висит! вполнѣ отъ характера ландшафта. Для камеръ оты-
скивается такое иоложеніе, при которомъ изображеніе яв-
ляется съ наиболѣе выгодной стороны. При архитектурных! 
съемкахъ точка зрѣнія равняется вообще высотѣ человѣче- 
скаго роста. Но часто при ограниченности мѣста избирается 



болѣе высокая точка зрѣнія, какъ напримѣръ, изъ окна про-
тивоположная дома или же съ какого-либо возвышснія. Однако,, 
высота точки зрѣнія, въ особенности при съемкѣ близко рас-
положенныхъ вдаиШ, не должна переступать извѣстную гра-
ницу, иначе можетъ пострадать переснектива изображенія. 

7) ІІредѣльная линія между небомъ и лаидшафтомъ, в'ь 
особенности, если она приближается къ прямой, не должна 
отстоять на одинаковом!» разстояніи отъ нижняго и верхняя 
краевъ изображения. ІІоложеніе ея выше или ниже средины 
зависитъ виолнѣ отъ характера ландшафта. 

ІІзбравъ достойный съемки предмета, обращают на него 
все свое вниманіе. Нѣсколько разъ въ день посѣщаютъ мѣсто- 
съема, чтобы видѣть, въ какой степени из-
мѣненіе положения солнца вліяетъ на освѣ- 
щеніе предмета, и на основании этого опре-
дѣляютъ наилучшее для съемки время. 

Для опредѣленія времени, когда данный 
предмет бывает освѣщенъ такъ или иначе, 
можно пользоваться фотографически мъ ком-
пасе мъ Декудена (фиг. 94). Цѣль этого инстру-
мента обозначать время, когда ландшафта 

* Фиг. 94. лучше всего освѣщенъ солнцемъ и долженъ 
быть с н я т . По своей внѣшности онъ очень похожъ на часы 
(около 2 7« с. м. въ діаметрѣ) и прикрыта стекломъ. Внутри 
находится стрѣлка подъ крѣнікой металлической пластинкой 
съ секторобразнымъ нарѣзомъ. Подъ этой пластинкой свободно 
вращается магнитная стрѣлка, на которой укрѣпленъ бумаж-
ный кружокъ съ цифрами. Если х о т я т надримѣръ, узнать, 
въ какое время удобнѣе фотографировать извѣстный ланд-
ш а ф т , то устанавливают инструмент горизонтально и обра-
щ а ю т остріе стрѣлки по направленію снимаемая ландшафта. 
ІІоолѣ -того какъ магнитная стрѣлка установилась, читаютъ 
указанный на бумажном!, кружкѣ числа, написанныя вправо 
отъ вырѣза металлической пластинки; они даютъ часы дня, 
въ которое солнце освѣщаетъ ландшафта сбоку и сзади. 
Число, стоящее сзади указываемая стрѣлкой наиравленія,  
обозначает часы полная освѣіценія. Такъ какъ къ компасу 
не прикладывается ыикакихъ поправочныхъ таблицъ, то его 
задачи выполняются не совсѣмъ совершенно: 



а) потому, что не приняты во вниманіе географическія  
ошибки и б) ошибка обусловливается неоднообразнымъ дви-
.женіемъ солнца по его кажущемуся пути. 

ГІрактичнѣе всѣхъ компасовъ — это актиноземанторъ" 
профессора ІІІтенгаунра. Инструментъ этотъ состоишь изъ 
круглой металлической коробочки около 6 с. м. діаметромъ;  
для визированія служатъ двѣ помѣтки. На одной сторон!» 
коробочки помѣщается маленькій компасъ и пять обмѣни- 
вающихся картон ныхъ кружковъ, а на другой сторонѣ при-
боръ для измѣренія угловъ. Благодаря этому приспособленію,  
аппаратъ даетъ не только уісазанія объ условіяхъ освѣще- 
нія, но и время дня и года, а также при этомъ еще помо-
гаешь опредѣлить наилучшее освѣщеніе въ зависимости отъ 
окружающих!» предметов!» (напр. укажетъ часъ, когда солнце 
не будетъ закрыто отъ снимаема™ объекта, тѣныо горы и 
т. п.). Пріобрѣтать нужно у Ii. Lechner (Wilhelm Mü Uer) Wien  
Gräben 31, по цѣнѣ 3 флорина. 

Ландшафтъ и архитектурным съемки требуютъ вообще сол-
нечна™ освѣщенія, такъ какъ только при такомъ освѣщѳніи  
получается та контрастность свѣтовыхъ и тѣневыхъ частей, 
которая придаешь предмету особенную пластичность. 

Смотря по времени дня, солнце свѣтитъ съ той или съ 
другой стороны. Необходимо поэтому опредѣлить, при какомъ 
положеніи солнца и съ которой стороны получается наилуч-
ший эффектъ. Такъ напримѣръ, при низкомъ стояніи солнца 
задній ландшафтъ бываешь освѣіценъ сильно, тогда какъ пе-
редай! остается въ тѣни. Хорошая съемка была бы невозможна 
при такихъ условіяхъ, такъ какъ передній планъ оказался 
бы при экспозиціи недодержанным!», a задній - передержан-
ным!». Въ этом!» случаѣ слѣдуетъ обождать болѣе высокаго 
стоянія солнца. Чѣмъ выше послѣднее стоить, тѣмъ освѣ- 
іценіе сильнѣе и ярче контрастъ. Высота солнца между 30— 
40° (лѣтомъ 8—9 час, утра или 3—4 ч. по полудня) обыкно-
венно даетъ наилучшіе результаты. 

Внолнѣ боковое освѣщеніе рѣдко бываешь удовлетвори-
тельно, такъ какъ тѣии при этомъ удлиняются, скрадывая 
въ изображеніи много деталей и сообщая ему непріятный  
характеръ. Но оно можешь примѣняться къ съемкѣ предме-
товъ свѣтлаго цвѣта, чтобы послѣдніе не вышли слишкомъ 
бѣлыми и негармоничными. Въ этомъ поелѣднемъ елучаѣ 



хорошо тоже, если солнечный свѣтъ задерживается во вре-
мя экспозиціи мимолетными облаками. Если онъ задержи-
вается очень долго, то экспозиція прерывается и оканчи-
вается тогда, когда солнце вновь выйдетъ изъ-за облаковъ. 
При болѣе выеокомъ стояніи солнца, чѣмъ сказано, не слѣ- 
дуетъ снимать виды, въ которых! преобладают! зданія, такъ 
какъ при этомъ Горизонтальная или немного наклонный плос-
кости, какъ нагіримѣръ нлоскія крыши, моіценныя улицы выхо-
дятъ гораздо свѣтлѣс стѣнъ, что противорѣчитъ действительно-
сти. Съемки такихъ видовъ. какъ части лѣса, скалистыя ущелья 
и т. п., куда Сойнечныя лучи проникаютъ очень мало, лучше 
производить съемку при разсѣянномъ свѣтѣ, такъ какъ при 
солнцѣ получилось бы весьма негармоничное освѣщеніе въ 
видѣ бѣлыхъ пятенъ. 

При особенно благопріятныхъ обстоятельствах! возможны 
также съемки, когда солнце приходится противъ камеры, но 
только непосредственные лучи не должны попадать въ объ-
эктивъ. Солнце должно быть прикрыто деревьями или други-
ми предметами; кромѣ того объективъ долженъ быть снаб-
женъ приСпособленіемъ въ видѣ коробки или трубки, задер-
живающими носторонній свѣтъ. 

Съемками противъ солнца пользуются обыкновенно для 
иолученія луннаго эффекта. Съемка производится въ томъ 
случаѣ, когда на небѣ имѣются красньш облака; при этомъ 
выбираютъ такой моментъ, когда солнце почти готово скрыться 
за облака. Экспонировать слѣдуетъ моментально, пользуясь 
всего лучше охраматическими пластинками. Если въ дан-
ном! пейзаж! имѣется рѣчка или озеро и въ это время 
какъ разъ проѣзжаетъ по освѣщенной солнцемъ полос! воды 
лодка, то эффектъ получается еще лучше. Для проявленія  
берется слабый проявитель. Особый подробности въ тѣняхъ  
не требуются согласно характера изображенія. 

Если желательно снять отдѣлЬныя части архитектурнаго 
произведенія, ради ихъ деталей, то хорошему разсѣянному  
св !ту отдается прёдпочтеніе предъ непосредственным! сол-
нечным!. Иосл!дній даетъ очень сильные контрасты съ сла-
быми полут!нями. 

При съемк! растеній съ глянцовитыми листьями предпо-
читается, во изб!жаніе рефлексовъ,—разс!янный ёвѣтъ. 



Небо должно вполнѣ согласоваться съ ландшафтом!.. 
Оно—естественный фонт, ландшафта и имѣетъ для ландшафт-
ной фотографіи такое же значеніе, какъ фонъ для портре-
товъ. Небо должно дѣлать главный предметы съемки болѣе  
рельефнымъ и соотвѣтственнымъ расположеніемъ лииій обла-
ісовъ относительно линШ ландшафта, а также соответствен-
ными свѣта и тѣней способствовать художественному впе-
чатлѣнію. 

Если снимаемый ландшафты обладает подходяіцимъ на-
туральнымъ небо.мъ, то надо стараться воспроизвести послѣд- 
нѣе, что при короткой экспозиціи хорошо освѣщеннаго ланд-
шафта, а еще лучше, при помощи охраматическихъ пласти-
нокъ, дѣло очень легкое. Если же" экспозиція продолжительна, 
то небо становится слишкомъ плотныщь и, когда при печа-
таны ландшафты достигает полной силы, оно едва начи-
н а е т появляться. Въ такихъ случаяхъ проще всего дѣлать  
съ одного и того же ландшафта двѣ съемки: одну съ корот-
кою, другую съ нормальною экспозиціею. При печатаніи ком-
бинируют оба негатива, пользуясь съ од наго небомъ, съ 
другаго ландшафтомъ, какъ это мы описывали при портрет-
номъ печатаніи сь принускомъ (искусственнымъ) фономъ 
(стр. 191). При выборѣ неба необходимо сообразоваться съ ха-
рактеромъ и освѣщеніемъ ландшафта. 

Передній планы ландшафта придает нижній части изоб-
раженія художественную законченность. Между главной ли-
ніею плана и главными линіями ландшафта долженъ быть 
извѣстный контраст. Хорошій псредній планы может много 
помочь при обиліи однообразных!, лииій въ главномъ ланд-
шафт!.. Но ни въ какомъ случаѣ передній цланъ не дол-
женъ преобладать и занимать въ изображены первенствуют 
щіе мѣсто, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на неред-
иій планы обращается главное вниманіе, ІІереднимъ иланомъ 
служить листва, утесы, вода, холмы, фигуры людей, живот-
ных!. и проч. ,Листва въ болынинствѣ случаевъ служить 
самымъ подходящим!, переднимъ иланомъ. ІІрисутствіе ея 
значительно облегчает отыскиваніе точки зрѣнія. Если 
ландшафт представляет много идущихъ въ одномъ и томъ 
же направлены линій или однообразных!, плоскостей, то при 
выборѣ точки зрѣнія стараются прикрыть ихъ кустарни-
комъ. Небольшая плоскость воды, нѣсколько обросшая низ-



кимъ кустарником!», может ь служить также хорош и мъ пла-
номъ; но только она не должна быть вполне параллельна 
съ горизонтом!», если онъ тоже шюскій. Спокойная вода 
съ хорошимъ рефлексом!» также вполнѣ пригодна; только 
рѣзкость рефлекса не должна быть черезчуръ велика, въ 
особенности, если вода занпмаетъ нею нижнюю часть изоб-
ражена, а ландшафтъ только середину. Если передъ съем-
кой бросить въ воду камень и немедленно эксплонироватъ, 
когда вода опять станешь несколько спокойнѣе, то получится 
тоже хорошій рефлексъ. 

Атмосфера въ своемъ обыкновенном'!» состояніи, какъ из-
вестно не втіолнѣ прозрачна, но образует!» между нами и 
окружающими нась предметами родъ нѣжнаго вуаля, обна-
руживающагоея менѣе при близким», болѣе при отдален-
ныхъ предметахъ. Вслѣдствіе этого отдаленные предметы 
являются глазу менѣе определенными и это впечатлѣніе иод-
крѣиляетъ наше нредставленіе о разстояніяхъ.Такой эффекта 
атмосферы, называется воздушною переспективою 

При сухости атмосферы воздухе очеш» прбзраченъ, а по-
тому очертанія предметов!» являются более опредѣленными;  
въ сырую же погоду и туманную, напротив'!», отдаленные • 
предметы становятся еще более неопределенными и даже 
11 счезаil >тъ совеѣмт». 

Вліяніе атмоофері»і обнаруживается въ фотогра(|ііп иногда 
даже болѣе, чѣмъ желательно, такъ какъ отдаленные пред-
меты становятся не только менѣе (определенными, но даже 
пропадают!» совсѣмъ; такт» напр. дальнія горн еовсѣмъ не 
отделяются отъ неба. Отъ этого, однако, изменяется харак-
тере иэображенія и высокая горы въ виде сѣрых ь пятенъ, 
едва отличающихся отъ облаков!», производят!» очень ннч-
чтожное впсчатлѣніе. Этому можно помочь уиотреблеюемъ 
ортохроматических* плаетпнокъ которыя. вслѣдствіе сравни-
тельно малой чувствительности къ сипнмь лучамъ. лучше 
передают!» являющихся въ этомъ цвете. 

При употреблении малыхъ діафраг.мъ глубина фокуса уве-
личивается, вслѣдетвіе чего болѣе отдаленные предметы яв-
ляются отчетливее, нежели съ большими діафрагмами. 

Фигуры помешаются ВЪ ЛННДІІіафтѢ ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ ••-'!>•-
чае. если он), не являются липшими, а пакт, бы юпо-'-я-
ютъ его. Численность фигуре должна, строп, сообрыжшаті "Л 

Фохогра фіъ-пра кти къ. щ 



съ ихъ необходимостью; всякая лишняя фигура, если необхо-
димость ея не достаточно мотивирована, является только лиш-
нимъ баластомъ для „ландшафта. Фигуры должны согласо-
ваться какъ между собою, такъ и съ характером!» лкндшафта. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ должны имѣть только второстепенное 
значеніе; преобладающее значеніе должно оставаться за ланд-
шафтом!». ІІоложеніе фигуръ должно быть какъ можно нату-
ральнѣе, но не лишало и извѣстной граціи. Лицо фигуры 
не должно быть обращено къ предметам!,, находящимся внѣ  
поля изображені я. 

Чтобы не таскать съ собою камеры при отысктаніи точки 
зрѣнія для съемки въ иеизвѣстной еще 
фотографу мѣстности, лучше всего об-
завестись небольшим!» карманным!» ин-
струментом!», извѣстнымъ подъ именемъ 
тонометра или водоискателя (фиг. 95) 
Подобной системы иконометръ, представ-
ляетъ собою маленькую камеру-обскуру 
и имѣетъ видъ зрительной трубы. 

»'Задняя часть иконометра снабжена 
матовым!» етекломъ. на которомъ дѣ- 
лаетсяпомѣткакарандашемъ, пространства 

соотвѣтствующаго изображонію иолучаемаго камерой, съ объ-
ективомъ дающимъ извѣсгное поле грѣнія на матовомъ стекдѣ.  
Разъ это ноле извѣстно, то оно и отмѣчаетея на нконометрѣ. 

Удобство употребления иконометра заключается въ слѣду- 
юіцемъ: а) Изображеніе ланшафта получается на матовомъ 
стеклѣ камеры согласно помѣтки иконометра. Вслѣдствіе  
этого всегда возможно избѣжать иекрасивыхъ линій или не-
удобнаго передняго плана; б) Аппаратъ для съемки, пере-
носится на выбранное при посредствѣ иконометра прямо на 
то мѣсто, откуда надо снимать ландшафта, велѣдствіе чего 
не теряется время и лишній трудъ и, 3) Лепко опредѣдать  
объективъ, наиболѣе подходяіцій въ даиномъ случаѣ. 

Кромѣ того, закрывая отверстіе иконометра синима» или 
сѣрымъ етекломъ, что даетъ возможность отрѣшитьея отъ 
подкупающего дѣйствія красокъ, такъ какъ въ даиномъ слу-
чая ландшафта въ иконометрѣ показывается въ томъ видѣ.  
въ какомъ онъ будетъ представдятся на готовой фотографіи. 

Фиг. 95. 



Если солнце скрыто облаками, то при такомъ освѣщёніи,  
иногда даже бываете необходимо производить съемку ландшаф-
тов!, которые получаются вполнѣ хорошіе. Но что особенно 
непріятяо, такъ это вѣтеръ. При ветрѣ становится почти не-
возможнымъ снимать ландшафты съ деревьями. Если вѣтеръ  
дуете съ промежутками, можно, конечно, выждать моментъ 
тишины экспонировать пластинку. Если же такіе проме-
жутки очень коротки и приходится экспонировать долго, то 
требуется нѣсколько разъ прерывать экспозицію и возобнов-
лять ее при наступившей тищинѣ снова. Все это, однако, не 
можетъ не отозваться вредно на снимкѣ, такъ какъ при этомъ 
можетъ часто случится, что листья деревьев! измѣнятъ свое 
ноложеніе и явятся всетаки неотчетливыми. 

При сильном! вѣтрѣ, когда можетъ поколебаться самый 
аппарате, работа, конечно, становится невозможною. 

.Въ дождливую погоду работа становится непріятною, но и 
нельзя ожидать отъ нея хороших! результатов!, такъ какъ 
во первыхъ обыкновенно бываете плохой свѣтъ, а во вторыхъ 
портится аппарате. 

Ф о т о г р а ф и р о в а л а зимнихъ л а н д ш а ф т о в ъ представляете значи-
тельный трудности вслѣдствіе являющихся при этомъ осо-
бых! условій освѣщенія. Часто становится почти невозмож-
ным'!, получать нѣжную постепенность оттѣнковъ снѣжныхъ  
массъ вмѣстѣ съ передачею всѣхъ деталей непокрытыхъ снѣ- 
і-омъ чистаго ландшафта. Въ виду сильныхъ контрастов! 
между свѣтами и тѣнями не только трудно избрать надле-
жащее освѣщеніе, но кромѣ того и самое проявленіе тре-
буете чрезвычайной осторожности, чтобы проявить пластинку 
не слишкомъ сильно, такъ какъ въ обоихъ случаях! резуль-
тате оказался бы неудачнымъ. Всего лучше и пригодны для 
фотографирования видовъ съ инеемъ. Иней дѣйствуетъ прево-
сходно, даете подробности въ тѣняхъ и вполнѣ сохраняете 
формы покрываемаго имъ предмета, тогда какъ снѣгъ слиш-
комъ закутываетъ предмете, образуя рѣзкіе, некрасивые кон-
трасты, или же, вслѣдствіе значительна™ отраженія свѣта,  
вялыя ичображенія. 

Относительно освѣщенія зимнихъ ландшафтовъ, слѣдуетъ  
замѣтить что низкое стояпіе солнца, именно утромъ или ве-
черомъ, предпочитается высокому стоянію. Кромѣ того луч-
шіе результаты достигают! • при отсутствіи непосредственно 
солнечнаго свѣта. 20* 



aus 

Если снѣжный ландшафты представляет слийакомъ боль- 
mie контрасты, какъ напримѣръ, спѣгь, лсжащій на землѣ и 
свободныя отъ него деревья, то рекомендуется производить 
съемку черезъ еииевато-гѣрое стекло, экспонируя въ 2—3 
раза болѣе. 

Употребляемый для съемки пластинки должны работать 
возможно мягче; экспозиція должна быть возможно короче: 
съ малыми діофрагмами и обыкновенными пластинками около 
1—2 сек. (при солнцѣ —около Vi» сек.). Чтобы покрытия ине-
смъ или снѣгомъ деревья лучше отделились отъ неба, ре-
комендуется брать орто хромотическія пластинки (при употре-
бленіи свѣтяо-желтаго свѣтофицшгра, эксиозиція составляет 
о т 4—5 сек ). 

ГІроявленіе начинается слабым и нроявителемъ и затѣмъ  
по выработкѣ всѣхъ деталей обработывають болѣе крД.пкимъ 
нроявителемъ съ значительною иримѣсью бромистаго калія,  
чтобы сообщить необходимую силу. 

Съемка при помощи т е л е о б ъ е к т и в а . При съемки ландшафтов!, 
иногда приходится снимать отдаленный мт,отнести, къ кото-
рымъ ніѵгъ никакой возможности приступить съ обыкновен-
ной камерой поближе, чтобы ландшафт этот получить въ 
болѣе крупном!, размѣрѣ. Кроит. тоге для бо.т&е или мснТіе  
Крупныхъ изображеній при фотографирована! отдаленных!, 
предметов!, употребляются длшіно-фОкуеные объективы и 
камеры съ мѣхомъ большого растяжоиія. Это пмѣегь свои 
предѣлы и при болѣе отдаленных!, еъемкахь, такія прпепо-
соблеыія не выполнимы, а потому работают!, особы мъ, вѣ  
недавное время пзобрѣтегінымъ объективом!,, названным!, 
телеобъектив* (см. фиг. 4). 

При помощи телеобъектива можно снимать очень отдален-
ные ландшафты въ довольно болыпомъ масштаб!., при ко-
ротком!. раздвиженіи камеры. Фиг. «6 показывает!, скимокь 
сдѣланный С!. ОДНОГО И ТОГО Же M Ьета. Малепькій ЬЗІДТ.  
снять обыкновенной камерой, а большой при помощи пле-
объектива, что даетъ наглядное понятіе на сколько сильно 
приближает и увеличивает!, телеобъективы 

Въ телеобъективах'!, передняя (собирательная) ли:- <••> 
стоить изъ какого нибудь свѣтосильнаго • • бл .і : л ;т ъ л л-
рОТКИМЪ 'фоКѴСНЫМ!. разеТОЯНІСМ!.. \ЮЖ'"П *, - I, 
зубчатой рейки и шестерни (кр.-ман.е: ... - ••• . .. 



относительно задней негативной чичевицы (разсѣивашцая  
линза). Этою шестернею устанавливается изображеніе на ма-
товом ь атеклѣ камеры, но самое матовое стекло остается не 
подвижнымъ на мѣетѣ. Удлиняется ли или укорачивается 
мѣхъ, въ одной it той же точкѣ получается въ иервомъ слу-
чаѣ большія изображенія, во второмъ случаѣ—меньшія. 

Телеобъектив! можетъ поэтому употребляться для всякой 
желаемой величины и для всякой камеры, длиною болѣе 

Фиг. 90. 

18 сант. Онъ об.чватываетъ уголь изображснія до 10". Осо-
бенную пользу имѣютъ такіе объективы для снятія видовъ, 
для архитекторов!, при сниманіи трудно достигаемых! дета-
лей зданій и проч. равно какъ для воздухоплавателей и т. п. 
Основныя условія, при которых! хорошо удаются снимки съ 
телеобъективом!, слѣдуюіція: 

а) возможно прочная установка аппарата, такъ чтобы не 
происходило никакого сотрясенія; 

б) неиремѣнно прозрачный воздухъ; 
в) спокойный воздухъ. 
Изъ телеобъективов! приготовляемыя различными фабри-

ками Цейсса и ПГтенгеля считаются самыми лучшими. 
Для снимаиія вт, павильонахъ портретов! (коленныхъ) въ 

натуральную или половиную величину, Клемтъ и Гильмеръ вы-
пустили въ продажу телеобъектив! подъ аазваніемъ „Орто-



мегаграфг," требугощій лишь половину раздвиженія мѣха вгь 
сравненіи съ простыми портретными объективами, съ соотвѣт- 
ственнымъ фокуснымъ разстояніемъ. величина изображенія  
съ этими объективами, при растяженіи мѣха камерѣ въ 30 
сайт, будетъ 18X24; при чемъ продолжительность зксповиціи  
въ иавильоны съ третьей диафрагмой 4 секунды; при растя-
жепіи мѣха до 80 сайт.—40Х5 0 бант, продолжительность эк-
спозиціи съ тою же третью діафрагмою 14 секундъ. 

Съемка внутренностей зданій 

Вслѣдствіе обыкновенно незначительна« разстоянія ме-
жду камерою и предметами, для съемки внутренних!» зданій  
приходится въ большинства случаевъ прибѣгать къ употре-
блеиію широкоугольных!» объективовъ, аплонатовъ или ано-
стигматовъ. Если возможно обойтись безъ широкоугольныхъ 
объективов!», тѣмъ лучше, такъ как!» они передают!» перспе-
ктиву въ нѣеколько • преувеличенном!» видѣ. 

Прежде чѣмъ приступить къ съемкѣ внутренности здаиія,  
нужно но возможности, регулировать ея освѣщеніе. 

Единственными источника свѣта служить при этомъ въ 
болынинствѣ случаевъ имѣющіяся окна. Падающій черезъ 
нихъ свѣтъ обыкновенно дѣйствуетъ очень неравномѣрно,  
сильно освѣщая предметы, расположенные вблизи окна, и 
оставляя въ тѣни глубину помѣщенія. Проявляя экспониро-
ванную при такихъ условіяхъ пластинку, найдсмъ, что сильно 
освѣщенныя мѣста показываю« уже соляризацію (т. е. что 
пластинка въ этихъ мѣстахъ уже болѣе не проявляется и 
вмѣсто негатива получается позитивъ, что и называется 
соляризація), тогда какъ въ темныхъ мѣстахъ не имѣетея  
еще достаточно деталей. 

Чтобы избѣжать слишком!» болынихъ контрастов!» и до-
стигнуть возможно равномѣрнаго освѣщенія, смягчаю« свѣтъ  
оконъ посредством!» занавѣсокъ или еще лучше папиросной 
бумагой. 

При съемки комната, украшенных!» гобеленами, коврами, 
масляною и акварельною живописью, цвѣтами и т. п. для 
вѣрной передачи оттѣнковъ красокъ полезно примѣнятг» орто-
хроматическая пластинки. При съемкѣ внутренности картин-



ныхъ галлерей, а также церквей съ окнами изъ разноцвѣт- 
ныхъ стеколъ и иконами, ортохроматическія пластинки поло-
жительно необходимы. 

При употребленіи для регулированія освѣщенія желтой 
бумаги можно снимать на ортохроматических! пластинкахъ, 
не прибѣгая къ желтому стеклу, и въ случаѣ надобности 
освѣщать темные углы керосиновыми лампами, искустно 
скрытыми за мебелью. Но при съемкѣ обишрныхъ помѣщеній  
еъ высокими окнами, какъ напримѣръ внутренности церквей, 
гдѣ не представляется возможности завѣшивать окна жел-
тою . бумагою, необходимо употреблять желтое стекло (предъ 
объективомъ), или же снимать на пластинкахъ, достаточно 
вѣрно передающих! цвѣта и безъ желтаго стекла, каковы 
напримѣръ, яритрозино-ссребряныя. 

Далѣе очень важное значеніе для съемки имѣетъ то обсто-
ятельство, чтобы непосредственный солнечный свѣтъ не па-
далъ на снимаемое помѣщеніе. Если возможно, то лучше 
производить съемку въ пасмурный день, при чемъ хотя и 
удлинится экспозиція, но за то избѣгаются рѣзкіе контрасты 
въ освѣщеніи. 

Чтобы избѣжать направленія линій, необходимо, чтобы ка-
мера стояла вполн! горизонтально и на высот! около */3 сни-
маемаго пом!щенія. При установлена! аппарата необходимо 
обращать вниманіе на то, чтобы объективъ не приходился 
противъ оконъ и чтобы главный предметъ съемки не былъ 
въ середин! изображенія, такъ какъ подобная симметрія весь-
ма не художественна. 

Горизонтальное ноложеніе камеры контролируется посред-
ством'!, ватерпаса. Матовое стекло и доска объектива должны 
быть параллельны между собою и стоять перпендикулярно къ 
нижней доек ! аппарата. 

Что же касается до наведенія фокуса, то, не смотря даже 
на полное отверстіе объектива, въ мало осв!щенныхъ пом!-
щеніяхъ и при употребленіи широко-угольныхъ объективов!, 
евѣто-сила которыхъ не велика, оно бываете очень затруд-
нительно, такъ какъ часто на матовомъ стеклѣ можно разли-
чать только небольшую часть изображенія. Въ такихъ слу-
чаях ! наведеніс на фокусъ дѣлается такъ: Съ начала опре-
деляют! границы изображенія, для чего велятт, помощнику, 
держащему въ рукахъ горящею свѣчку, на высот! объекти-



ва, медленно проходить отъ камеры вдоль одной изъ стѣнъ  
иомѣщенія, пока на одномъ изъ краевъ изображенія на ма-
товомъ стеклѣ не появится пламя евѣчи, что укажете на 
границу изображенія съ одной стороны; подобнымъ же обра-
зомъ граница отыскивается и съ другой стороны; наконецъ, 
посредствомъ иодниманія и опусканія свѣчи опредѣляютъ  
нредѣлы изображенія вверху и внизу. Для окончательна™ 
наведенія велятъ помощнику держать свѣчу въ ерединѣ раз-
стоянія между потолкомъ и поломъ, послѣ чего наводятъ на 
пламя свѣчи фокусъ. 

Время акспозиціи должно всегда соразмѣрятея съ наибо-
лее темными частями снимаема™ помѣщенія и быть скорѣе  
несколько более, нежели менее, чемъ нужно. Передержан-
ную пластинку всегда возможно исправить при проявление 
тогда какъ недодержанную, вследствіе значительныхъ контра-
стовъ между свѣтомъ и тенью, почти будетъ не годна къ 
употребленію. Вообще съемки внутренности зданій часто стра-
даютъ недостаточностью окспозиціи мало-освещепыыхъ частей. 

При выборе иоложенія аппарата надо стараться, чтобы 
окна не выходили на нзображеніи, такъ какъ они представ-
ляются на негативе со всѣмъ непрозрачными. 

Для освещенія темныхъ мѣстъ, т. е. іюмѣшеніп можетъ 
служить также магній, о чемъ мы въ подробностяхъ говорили 
въ конце предыдущей главы. 

Для съемки на высокочувствительных!-, ортохроматических!, 
пластинкахъ, какъ напр. пластинки 11льфорта, вместо желтаго 
стекла можно употреблять желтую магніевую вспышку при-
готовляемую изъ I части магнія въ шорошкѣ и 5—7 частей 
порошка химически-чистаго азотно-киелаго натрія или сде-
лать смесь следующую: 

Ю час. смеси, составленной изъ 13,8 час. сухого порошка 
бертолетовой соли и 9,6 час. магнія,  

1 „ „ изъ 5,7 час. порошка сухого винно-каменно-
кислаго барія и 2,7 час. бертолетовой соли, 

0,5 „ сухого порошка очищенной поваренной соли. 



Г Л А В А XXVII. 

Фотографія на фарфорѣ съ цвѣтными эмалями. 

Фотографія на фарфорѣ представляв« собою очень инте-
ресное и достойное во всѣхъ отношеніяхъ занятіе и надо 
удивлятся лишь тому, почему этотъ родъ фотографы до сего 
времени не сдѣлался одною изъ промыщленныхъ спеціаль- 
ностей, а вращается лишь въ неболыиомъ кругу любителей, 
которые сами и выпускаютъ свои работы въ свѣтъ. 

Признаться сказать, едвали коммерческая цѣль этихъ лю-
бителей будетъ имѣть какой либо успѣхъ/гакъ какъ цѣны на ихъ 
произведены баснословно высоки и поэтому доступны только 
избранникамъ т. е. людямъ богатымъ, между тѣмъ какъ про-
цесса» самъ по себѣ не дорогой, не сложный и могъ бы ка-
жется съ успѣхомъ иримѣняться на фарфоровыхъ заводахъ, 
замѣняя своей изящностью ту лубочную размалевку, которую 
мы часто видимь на сервизахъ, блюдахъ. вазахъ и пр. фар-
форовыхъ издѣліяхъ. 

Для полученія при иоередствѣ фотографы изображены 
на фарфорѣ, начинаются съ того, что приготовляю« чувст-
вительный слой, на которомъ получаютъ изображеніе. Этотъ 
слой состоите изъ: 

№ 1. № 2. № 3. № 4. 

Воды дстиллирован. . 75 к. с. 100 к. с. 250 к. с. loo к. с. 
Гумми-арабику . . . 6 грам. 5 грам. 5 грам. 10 грам. 
Винрграднаго сахару. 
Глюкоз, жид к. (патоки) 
Меду 
Раствора дву-хромо-

кислаго калія. . . 

Растворъ .X'} 1 приготовляю« такъ: 
Въ горячей водѣ предварительно растворяю« гумми-

арабикъ гіотомъ прибавляютъ виноградный сахаръ и когда 
все растворится, то всыпаютъ порошокъ дву-хромокислаго 
калія. По растворені и фильтрую« и храня« въ темномъ 
мѣстѣ. 

4 ?» 
2 0 ?» 0 

0 » 5 », 5 n 0 
0 V a »? 0 ?» о 

:—5 
»? 

15—20 „ » 3 »> 5 



Растворъ № 2 приготовляют! какъ и № 1, но вмѣсто  
дву-хромокислаго калія берутъ дву-хромокислый аммоній,  
прибавляя эту соль зимою нѣсколько болѣе и вводятъ въ 
растворъ не порошкомъ, a растворепіемъ 4 частей этой соли 
въ ЮО к. с. дистиллированной воды. Эта жидкость болѣе  
чувствительна и не такъ скоро портится, какъ съ солями дву-
хромокислаго калія, 

Растворъ Ai; и приготовляется такъ; 
Въ горячей водѣ распускают! гумміг-арабикъ до густоты 

патоки, a затѣмъ къ 5 грам. этого раствора прибавляютъ 
150 к. с. дистиллированной воды; далѣе 5 грам. патоки 
распускают! въ 100 к. с. воды. Далѣе обѣ жидкости хорошо 
смѣшиваютъ между собою, и" фильтруютъ. Въ отдѣльную бу-
тылку всыпаютъ хву-хромокислый калій и дѣлаютъ насыщен-
ный растворъ. для чего берутъ одну часть кали съ 9 ч. воды 
и по мѣрѣ надобности употребивъ этотъ растворъ, на оетав-
шійся кристаллъ наливаютъ еще воды и приеыпаютъ кали и 
такимъ образомъ поддерживают! въ насыщенном! состояніи  
жидкость. Жидкость разогрѣваютъ въ теплой водяной банѣ  
и въ ней же даютъ охладиться, при чемъ изъ жидкости 
выкристаллизуется соль, что и будетъ признаком! насыще-
нія. Оба раствора смѣшиваютъ въ пропорціи 32 к. с. съ 1 к. 
с. насыщенпаго раствора дву-хромокислаго кали. Хранит ь въ 
темнотѣ. 

Растворъ № 4 приготовляют! въ отдѣльпыхъ четырехъ 
бутылкахъ: 

1 бутылка: Берутъ буры 50—75 грам. 
Воды дистиллированной. 1000 к. с. 

( 'мѣшиваютъ, хорошо взбалтываютъ и оставляют! стоять 
при чемъ нерастворившаяся бура осядетъ на дно, а отд!лив-
шую жидкость употребляютъ, доливая водой буру, сколько 
будетъ взято жидкости. 

2 бутылна; Воды дистиллированной . 1000 к. с, 
Гумми-арабику въ иорошк! 60 грам. 
Сахарной пуды 200 „ 
Растворъ № 1 200 к. с. 

Нагр'Ьваютъ пока сахаръ и гумми-арабикъ распустятся 
поел! чего вливаютъ растворъ буры. 



S бутылка: Меду бѣлаго 20 грам. 
Раствора буры г>о „ 

Нагрѣваютъ и даготъ остыть. 

4 бутылкп: Воды дистиллированпбй . . іоо к. с, 
Дву-хромокмсл. аммонія . . 50 грам. 

После нагрѣваыія взбалтываютъ и даютъ остыть. 

Чувствительный растворъ приготовляютъ изъ: 

Растворъ А» 2. . . . . . . 6 к. сѵ 
Afo 4 4 », " », ,, 

Воды дистиллированной . . . 70 „ „ 

При работѣ Вт, очень жаркое летнее время сюда при 
бавляютъ 3—4 капли раствора A« 3. 

На керосиновую кухню, кладутъ железный чистый листъ, 
на него чистое вполне подготовленное отекло и слегка на-
греваютъ, потомъ обливаю™ это стекло однимъ изъ выше-
приготовленныхъ растворовь, точно такъ же, какъ облива-
ютъ стекло коллодіономъ, даютъ избытку стечь обратно въ 
сосудъ съ жидкостію и стекло обратно помещаю™ на же-
лезный листъ, где оно выоыхаетъ и пріобретаетъ блестя щій  
ровный слой хромированнаго гумми-арабика. Когда стекла 
высохли, то на нихъ производятъ печатанія обыкновеннымъ 
сиособомъ при помощи фотометра. При чемъ конечно глав-
ный результатъ будетъ зависеть отъ достоинттва те.хъ нега-
тивовъ, съ которыхъ будутъ производить отпечатки; слабые 
или сѣрые негативы ни въ какомъ случае не могутъ дать хо-
рошим, отпечатковъ, а потому и въ этомъ процессе, какъ 
въ процессах!, цинкографі.и, угольномъ и фототипическомъ 
негативъ долженъ получаться не на сухихъ эмульсіонныхъ пла-
стинкахъ но намокрыхъ коллодіонныхъ. Атмосферическое влія- 
ніе воздуха также должно браться въ разсчетъ потому, что 
если воздухъ сырой, что бываешь чаще зимой, то стекла сле-
дует!, выставлять для печати еще теплыми; если же погода 
сухая, теплая, то стекла выставляются по остываніи ихъ. 
Печатаніе производится при разсѣянномъ свете. Какъ недо-
копировка, такъ и перекопировка _ не дадугъ хороших!, ре-



зультатовъ. Есть простой и легкій способъ узнать время до-
статочное для копированія, именно; когда копирная рама 
сь негативомъ и чувствительной пластинкой, будетъ выстав-
лена на свѣтъ, то по прошествіи нѣкотораго времени, на 
стеклѣ копирной рамы начинается нроявленіе легкаго иепа-
ренія, т. е. отпотѣніе стекла и какъ только такая вуаль 
покроетъ стекло, то это служить признаком!,, что копиро-
ваніе окончено и потому спустя 5 секундъ, какъ это будеть 
замѣчено, раму уносят въ темную комнату, гдѣ обливаютъ 
стекло и приступаютъ къ проявлекію. 

Вся суть .того проявления зависитъ отъ хорошаго опы-
/іенія рисунка красками, который впослѣдствіи будутъ вож-
же ны в!> фарфоръ, а потому при этомъ процессѣ требуется 
абсолютная чистота и аккуратность, для чего столъ на кото-
ром-!, производится это опыленіе должен!, быть еухъ и со-
вершенно чистъ. Отпечатки кладутся на чистый листъ бѣлой  
бум ги, чтобы лучше видѣть обраэовавшіеся на стеклахъ ри-
сунки и при помощи сухой акварельной кисти, обмакнув!, 
ее въ порошокъ краски, дѣлаютъ оныливаніе. Опыливаніе это 
дѣлается не намазываніемъ, a вбиваніемъ красокъ, при чемъ 
кисть держать вертикально къ рисунку въ видѣ тампона. 
Такимъ образомъ вызывается рисунокъ н получается пози-
тивъ. Когда весь рисунокъ вырисуется, то широкою, мягкою 
кистью, осторожно вдоль и пиперекъ пластинки смахивают!, 
избыток!, порошка, а потомъ маленькою, тонкою кистью не 
помощи того же порошка, задѣлываютъ тѣ мѣста, на кото-
рыя при первомъ запыливаніи краска не попала. Далѣе при 
помощи кисти обводятъ по краямъ рисунка бѣлкомъ, съ не-
большим!, количеством!, воды и даютъ бѣлку высохнуть и 
обливаютъ коллодіономъ, состоящим!, изъ: 

по испареніи эфира и алкоголя пластинку погружают на 
15—30 минутъ, въ слабую соленую кислоту пока краска станет 
чистой, далѣе стекло моютъ водой подъ крапомъ и переносятъ 
въ профильтрованный растворъ изъ: 

Алкоголя 95° Т 
Эфира сѣрнаго  
ІТирокселина . 

lod к. с. 
1u0 „ „ 

4 грам. 

Воды . . . . 
Чистаго декстрину 

юоо к. с. 
50 грам. 



Растворъ дѣлаютъ при нагрѣваніп въ водяной банѣ. Хо-
рошо закупоренный этотъ растворъ можетъ долго храниться. 

Чтобы перевести коллодіояную пленку на желаемый пред-
метъ, для этого подрѣѳаютъ по краямъ до альбумианаго об-
вода коллодіонную пленку, что дѣлается острымъ перочин-
ным!» ножемъ, и стекло кладутъ въ растворъ только что упо-
мянутый, т. е. въ растворъ декстрина. Коллодіонная пленка 
съ рисункомъ сама начнете отдѣляться отъ стекла. Когда 
такимъ обрайомь вся пленка отдѣлиться и всплываете на по-
верхность жидкости, тогда вынимаютъ стекло. Бываете при 
этомъ случаѣ, что пленка не отдѣляется, тому слѣдующія  
причины. 

1) Когда стекло передъ обливаніемъ его'Чувствительнымъ 
слоемъ было очень сильно нагрѣто. 

•2) Когда коллодіонъ послѣ обливки и передъ погруже-
ніемъ его въ растворъ* соленой кислоты очень пересохъ. 

й) Когда долго не было облито стекло коллодіономъ, пб-
слѣ загіыленія, между тѣмъ какъ это слѣдуетъ дѣлать послѣ  
запыленія не позже іо минутъ, и 

4) Если чувствительное стекло долго не выставлялось для 
копировки послѣ приготовления и окончательной просуши и 
что слѣдуетъ дѣлать сейчасъ же. 

Какъ только отделившаяся пленка всплыла, то на нее 
накладываютъ листокъ писчей бумаги, одинакова« размѣра  
ci» пленкой, что дѣлаютъ въ самой жидкоси безъ образова-
ния складокъ и пузырей. Вытаскиваюте изъ раствора и на-
кладывают!» на чашку, блюдо, вазу и т. п. предметы, кото-
рые желаютъ украсить этимъ рисунком!». Какъ только код-
лодіоннаи пленка вполнѣ хорошо прилегла- къ предмету, то 
даютъ ей хорошо высохнуть и . осторожно снимаю«» бумагу. 
Сушатъ и если желаютъ то перенося«» въ муфель, т. е. въ 
особо устроенным ночи, имѣющіяея на каждой фарфоровой 
фабрнкѣ. Заводится же намъ для наши.ѵь оиытовъ яѣтъ  
разсчста, а потому устройство ихъ мы обойдемъ молчанісмъ.  
Интересу юіціеся же устройство мъ этихъ муфель, могу«» об-
ратиться къ любому хорошему руководству, трактующему 
ч живописи по фарфору-. Къ одному изъ такихъ руководствь 
относится n еочинсиіе Aug. Kliimke, переведенное на русс:;.о 
ИЗЫКІ». 



Впрочемъ въ продаж! находятся и переносныя муфель-
ныя печи, хотя п довольно цѣнныя, но достигающія требу-
емых! результатов! для опытовъ. 

Поел! обжога въ муфели, рисунокъ получается обыкно-
венно матовый, для чего когда предмет! съ риеункомъ ох-
лад!етъ, то наводятъ на него какое либо жирное масло и 
снова ставятъ въ муфель; поел! чего рисунокъ пріобрѣтаеіъ  
отличный блескъ. 

Спеціальпыя краски, служащія для опыливаиія в с ! тѣ.  
которыя употребляются при живописи па фарфор! и должны 
быть приведены въ самый мелъчайшій порошокъ, вотъ ихъ 
перечень. 

Пурпуровая, обыкновенно гулубая, сине-зеленоватая, зе-
леный хромъ, темный карминъ, оранжево-желтая, серебряно-
желтая, с!рый иридій, черный иридій. Эти краски, умѣло  
см!шанныя другъ съ другомъ, даютъ много разнообразных! 
отгѣнковъ: 

Г Л А В А XXVIII. 

П а н о т и п і я . 

Это одинъ изъ самыхъ первыхъ способовъ, который по-
явился вслѣдъ за прим!неніемъ коллодіокнаго' при (фотогра-
фической съемкѣ; говорим! всл !дъ за коллодіономъ потому, что 
быть можетъ многіе думаютъ, что съ появленіемъ фотографа'и, 
появился и коллодіониый способъ; въ этомъ всякій ошибется, 
кто такъ думаетъ, потому что съ появленіемъ фотографіи  
веііѣъ за дагерроотипіей съемка производилась на тонкой поч-
товой бумаг!, приготовленной іодистыми и серебряными со-
лями, и получали бумажный негативъ, который проващивали 
и съ него печатали позитивъ на хлоро-серебряиой бумаг!. 
Само собой понятно, какіе были результаты, такъ какъ не 
только что нельзя было хорошо провощить бумажный нега-
тивъ, чтобы онъ могъ уподоблятся прозрачности стекла, но 
самые поры массы бумаги, какъ бы она ровно не была 
мѣшали дѣлу, такъ какъ поры эти давали на оттиск! пози-
тивном! большую рябь, и т ! м ъ самымъ рисунокъ получался 



далеко не чистый, но въ то время и подобными рисунками 
виолнѣ оставались довольны и многіе фотографы даже пріоб- 
рѣли болыпіе капиталы. Нслѣдъ за этимъ появилась нега-
тивная съемка на стеклѣ при посредствѣ коллодіона. А такт, 
какъ съ негатива требовалось дѣлать позитивные отпечатки, 
на что конечно требовалось извѣстяое время, то многіе фо-
тографы, а въ особенности странствующіе съ цѣлыо наживы, 
стали нримѣнять способъ панотипный, изобретенный однимъ 
изъ членовъ французской Академіи Наукь, некимъ Ad.  
Martin въ 1863 году. 

ІІанотипія есть тоже самое, что обыкновенная негативная 
съемка мокрымъмъ коллодіоннымъ способомъ на стеклянныхъ 
пластинкахъ и заключается лишь къ томъ, что на стекле по-
лучается прямо позитиве, который перенося™ при посредстве 
отделенія коллодіоннго слоя, на черную клеенку Или безъ 
переноса оставляютъ полученный позитивъ на томъ же стекле, 
обратную сторону которого покрываю™ скоро высыхающимъ 
чернымъ асфальтовымъ лакомь, a впослѣдствіи стали сни-
матг» на черныхъ или вообще на темныхъ цвѣтныхъ стеклахъ, 
вставля въ рамку, чтобы не такъ легко было повредить неж-
ную коллодіонную пленку изображенія, и тѣмъ оканчивала 
дело. Изъ этого видно, что процессъ этотъ весьма быстръ, и 
потому онъ долгое время практиковался, какъ мы выше ска-
зали, фотографами съ целью заработать этимъ дѣломъ извест-
ное вознагражденіе за свой труде, а потому фотографы эти 
и разъезжали но мѣстаме многблюднымъ во время гуляній,  
ярмарок!, и т. п. где после съемки съ известного субъекта, 
преподносили этому субъекту, черезъ у* часа, вполне гото-
вый его портретъ, что составляло пріятное удовольствіе сни-
мающемуся субъекту и полезное фотографу. Вт, последнее 
же время большинство фотографовъ оставили это™ способъ, 
почти все, за исключеніемъ амернканскихъ фотографовъ; ко-
торые и по сіе время не оставляютъ панотипію, но переиме-
новали ее въ ферротипію, такъ какъ вместо стекла стали 
производить съемку на тонкихъ желѣзныхЪ пластинкахъ 
(Ferrum железо) покрытыхъ чернымъ блестящим!, лакомь. 

Способъ панотипіп т. е. ферротипіи, какъ ее теперь на-
зывают!) все, даже въ руководствахъ, настолько простъ и 
такъ характерпчески красивъ, что положительно надо удив-
ляться, почему этотъ способъ находится въ забытье, и между 



тѣмъ онъ могъ бы съ успѣхомъ практиковаться, въ особен-
ности въ кругу любителей диллетантовъ фотографичеекаго ис-
кусства, такъ какъ этимъ способомъ мы могли бы заслужить 
должное расположеніе близкихъ къ сердцу, поднося имъ ихъ 
нортретъ черезъ 10—15 минутъ, не томя ихъ ожиданіемъ  
отпечатка съ негатива, въ особенности въ пасмурную пого-
ду и не заставляя ихъ мучиться въ ожиданіи, пока полу-
ченный позитивный оттискъ, какъ сдѣдуетъ, будетъ1 нромытд 
наклеенъ и пр. и пр. 

Вышесказанная панотипная съемка, какъ на клеенкѣ,  
такъ и на стеклахъ до сего времени у насъ самихъ имѣется  
на лицо il представляет собою отличные портреты, внолнѣ  
сохранившіеся безъ измѣненія; между тѣмъ какъ портреты 
на бумагѣ сдѣланные при посредствѣ коішрованія со стек-
лянныхъ негативовъ того же времени, всѣ выцвѣли и оста-
лось послѣ нихъ лишь одно грустное восиоминаніе съ изо-
браженіемъ чего то непонятнаго, Вотъ почему мы находимъ 
необходимымъ познакомить всѣхъ интересующихся, процес-
сомъ ферротшііи т. е. панотшііи, тѣмъ болѣе, что этотъ про 
цессъ положительно мало разнится сь мокрымъ коллоді- 
оннымъ процессомъ. описаннымъ нами во II части сего со. 
чинен ія. 

Въ продажѣ для этой съемки находятся, такъ называе-
мый ферротииныя пластинки, довольно болыпаго размѣра,  
приготвленныя изъ тонкаго мягкаго желѣза и покрыты чер-
нымъ блестящи мъ лакомь. Можно имѣть таковыя же плас-
тинки покрытый и коричневыми лакомь, Начинают съ того 
что рѣжутъ эти пластинки иа такой размѣръ, какой имѣетъ  
к а с с е т камеры, или вкладки кассета. Вазрѣзываніе дѣлается  
прямо ножшШами, такъ какъ пластинки эти сравнительно 
тонки и мягки. При ихъ разрѣзѣ по ребрамъ, будутъ видны 
оголенный мѣста, который при погруженіи в'ь ванну сереб-
ра, б у д у т ванну эту портить, такъ какъ съ соирикоенове-
ніемъ жедѣза сь растворомъ ляписа, немедленно будетъ Въ 
ляписной ваннѣ осаждаться металлическое серебро, для чего 
ребра пластинки хорошо закрываются или скоро высыхав-
шим!» как имъ либо лакомь, или воскомъ или наконецъ прос то 
коллодіономъ, при чемъ не въ какомъ случаѣ не касаются 
пальцами до той стороны пластинки, которая предназначена 
для чуувствительпаго слоя: Далѣе пластинку слегка проти-



раютъ кускомъ гигроскопической ваты, смоченной въ дистил-
лированное! водѣ и окончательно протираютъ сухой гигрос-
когшческой ватой, нослѣ чего приготовляютъ одинъ изъ вы-
шепоказанныхъ коллодіоновъ (часть II) который, слѣдуетъ  
сдѣлать жиже, для чего его надо разбавить на Ѵз эфиромъ, 
смѣшаннымъ по ровной части съ алкоголемъ въ 95°Т. Впрочемъ, 
можно брать всякій коллодіонъ, лишь бы онъ хорошо рабо-
тал! и не былъ бы очень густъ не сильно іодированъ. 

По облитіи пластинки коллодіономъ и давъ испариться 
эфиру съ алкоголемъ, ее погружают! въ серебную ванну, 
состав! которой такъ же извѣстенъ. Производятъ съемку при 
помощи камеры и проявляют! слѣдующимъ проявителем!, 
приготовленным! такъ. 

Азотно-кислаго барита . , . 9 грам. 
Воды дистиллированной. . . 150 к. с. 
Азотной кислоты хим. чистой 1 „ „ 

Когда все растворится, прибавляютъ 15 граммъ желѣз- 
наго купороса въ порошкѣ, при чемъ растворъ примете мо-
лочный, мутный цвѣтъ. ІІослѣ взбалтыванія 10—15 минуть 
растворъ оставляют! въ нокоѣ чтобы отстоялся и черезъ 
3—.4 часа (фильтруютъ черезъ бумагу и къ процѣженноіі  
жидкости прибавляютъ 5 к. с. алкоголя. Это проявленіе безъ 
порчи можетъ хорошо сохраняться въ холодном! мѣстѣ 3—3 
недѣли; если же растворъ этотъ будетъ заготовленъ на бо-
лѣе продолжительное время, то хорошо прибавить въ Него 
нѣсколько капель чистой сѣрной кислоты. 

Хотя собственно говоря всѣ желатинные прояветели для 
этого дѣла могутъ съ успѣхомъ употребляться, но сейчасъ 
приведенный нами проявитель хотя вызываете и медленнѣе  
но зато придаете позитивным! отпечаткамъ бѣлый, блестя-
щій тонъ. Вотъ еще хорошій проявитель, не требующій осо-
бенных! хлопотъ при своемъ приготовленіи: 

Воды дистиллироваиной 
Желѣзнаго купороса . 
Муравьиной кислоты . 
Алкоголя 

Фотограф ь-практикъ. 

. 200 К. С. 
5 грам. 

12 к. с. 



Когда при проявленіи всё тѣни и подутѣни хорошо вы-
ясняется, то рисунокъ не усшиоають, а промываютъ водой 
и прямо фиксируютъ, но не натромъ, какъ это обыкновенно 
дѣлается при еъемкѣ негативовъ, а сииеродистымъ каліемъ  
потому, что сей послѣдній имѣетъ способность снимать ву-
аль, которая можетъ появиться при передержкѣ времени 
въ съемкѣ, что вредно дѣйствуетъ на красоту рисунка. 

Для фиксирована приготовляется слѣдующій растворъ: 

Дистиллированой воды . . . 200 к. с. 
Синеродистаго кали з грам. 

ІТослѣ фиксировки хорошо промываютъ рисунокъ, чтобы 
на идеи не осталось синеродистаго калія, такъ какъ онъ мо-
жетъ впослѣдствіи испортить рисунокъ. Далѣе просушиваю™ 
на спиртной лампѣ и кроютъ лакомь изъ: 

Копала 8 грам. 
Бензина 100 к. с. 

Сткляяку ставятъ, въ теплую воду и по временамъ взбал-
тываютъ, пока копаловая смола распустится; послѣ чего 
фильтруютъ черезъ бумагу. По покрытіи лакомь весь про-
цессъ оконченъ. 

Чтобы придать рисѵнкамъ еще болѣе бѣлизны съ голубо-
ватымъ оттѣнкомъ, на подобіе живописи на слоновой кости, 
для этого послѣ фиксировки рисунокъ хорошо промываютъ 
и достаточно долго обливаютъ растворомъ: 

Воды дистиллированной. . . 100 к. с. 
Желѣзнаго купороса . . . . 2 грам. 
Сулемы . . , 5 

По раствореніи фильтруютъ и производя™ обливаніе до 
тѣхъ поръ, пока тѣии очистятся и потемнѣютъ, а полутоны 
и свѣтлыя мѣста приму™ бѣлизну. Не слѣдуетъ бояться про-
должительности этихъ облнваній, такъ какъ отъ этого кромѣ  
хорошаго ничего не будетъ, а напротивъ, при непродолжи-
тельномъ обливапін отпечатки послѣ высыхаыія примутъ хо-
лодный темно-синеватый отливъ. 



Стеріоскопическая съемка. 

Учеиіо видѣнія двумя глазами принадлежать на столько 
полно физики и анатоміи, что мы дадимъ здѣсь лишь крат-
кое объяененіе начала, на которомъ основано устройство сте-
ріоскогіа, чтобы сдѣлать болѣс понятными правилами, кото-
рыми должно руководствоваться при снятіи сочетанныхъ ви-
довъ для стеріоскопа. 

Представте себѣ, что чотыреувольная пирамида находится 
па направлены оси лѣваго глаза. Если эта пирамида имѣетъ  
10 или 30 сантиметров!» высоты, то получаемое изображение 

Фиг. 97. Фиг. 98. 

всегда будетъ квадратъ, разсѣченный двумя діагоналями. Но, 
закрывъ лѣвый нлазъ и отігрывъ правый, не псремѣщая го-
ловыя, мн>і увидимъ въ случаѣ сь низкою пирамидою, ея вер-
шину немного влѣво отъ центральной линін пирамиды, а если 
послѣдняя очені» высока, то виѣ ея основания. 

Если, теперь, открыв!» сразу оба глаза, то изображение 
сольются, и воспроизведется ощущеніе рельефа. 

Когда, елѣдователішо, надлежащими оптическими сред-
ствами мы соединим!» снятые съ двухъ весьма близко нахо-
дящихся различных!» мѣстъ, два отпечатка однаго и того же 
вида такъ чтобы, смотря обоими глазами, мы видѣли только 
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одно изображеніе, то паиіъ видъ произведете на насъ ощу-
щение рельефа. ГІриборъ, осуществляющей это дѣйетвіе, по-
лумиль названіе стеріоскопа (фиг. 97), описаніемъ котораго 
мы заниматься не будемъ, такъ какъ онъ хорошо извѣстенъ  
всѣмъ. 

Для снятія стеріоскоиовъ, существуют! особыя камеры съ-
двойными, парными объективами, носящими названіе бино-
кулярными стетоскопическими камерами ((фиг. 98). Камеры 
эти внутри раздѣлеыы перегародкой на двѣ ровныя части. 
Аппарате этотъ даете два парныхъ негатива, по отпечатаніе- 
которых! ихъ наклеивают! на бумагу и вставляют! въ сте-
ріоскоиъ, при чемъ получается одно изображеніе, дающее 
полный рельефъ. Но для полученія полнаго рельефа необхо-
дима нѣкоторыя выработанный правила и пріемы, о чемъ мы 
и должны здѣсь сказать. 

Обыкновенно для стеріоскопическихъ снимковъ пользуются 
какъ мы сказали спеціальными камерами для пластинок! 
размѣромъ в Ѵ і Х 1 " и л и 9X18 см. въ зависимости суще-
ствующих! стеріоскоповъ, хотя стеріоскопическіе снимки, 
какъ мы увидимъ далѣе, можно производить любымъ размѣ- 
ромъ камеръ. Стеріоскопическія бинокулярныя камеры должны 
быть снабжены парными объективами, вполнѣ съ точно-оди-
наковыми фокусами угломъ зрѣнія и пр.; внутри, камеры эти 
раздѣлены перегородкой, для полученія одновременно обоими 
объективами парныхъ негативовъ. Объективы прикрѣшіяются  
къ камеры на разстояніи 7—8 см. одинъ отъ другаго; но бо-
лѣе правильно было бы имѣть объективы раздвижные для 
удаленія и сближенія главных! оптических! осей между со-
бою, въ зависимости разстоянія фотографируема™ предмета 
отъ камеры и длины фокуснаго разстояпія объектива; такъ 
какъ правильный реЛьефъ озображенія получается лишь 
тогда, когда фотографируемый предмете находяіційся перед! 
серединой камеры будетъ по ередннѣ обоихъ негативовъ; но 
чему при сниманіи ближайшихъ предметов!, объективы сбли-
жаются, а при болѣс отдаленных!, объективы раздвигаются; 
при фотографирования же дали, съ цѣлыо полученія ея 
рельефа, необходимо объективы раздвигать иногда на метръ 
и болѣе; понятно, въ этомъ послѣднемъ случаѣ, воспроизве-
дете каждаго парнаго негатива производится отдельно; сна-
чала фотографируют! однимъ объективомъ, a затѣмь при-



двйпувъ камеру на требуемое разстояніе въ сторону—дру-
гимъ. 

При раб от ѣ съ руки (безъ треножника), когда это позво-
л я е т объемъ и конструкція камеры, ею нельзя воспользо-
ваться иначе, какъ производя обѣ съемки сразу. Когда же 
прибѣгаютъ къ помощи треножника и не имѣютъ нужды въ 
моментальной еъемкѣ, то пластинки могутъ быть экспони-
рованы какъ заразъ, такъ и одна гіослѣ другой. 

Для выполненія послѣдняго необходимо, чтобы каждый 
объективъ имѣлъ свой особый независимый отъ другихъ, за-
тверъ; для совмѣстныхъ же съемокъ затворъ долженъ быть 
общій. 

При сниманіи ионорамъ безъ близкихъ переднихъ пла-
новъ, съемка должно производить каждую отдѣльно на раз-
стояніп иногда даже нѣсколышхъ метровъ одна отъ другой. 
О чевидно, что въ этомъ случаѣ стеріотипная камера не пред-
ставляет, иовидимому, никакихъ преимѵществъ нередъ обык-
новенной. Однако, первая заслуживает иредпочтедіе, потому 
что производить оба рисунка на одной пластинкѣ, не требуя 
при небольшой уловкѣ перемѣщенія этихъ изображеній. Для 
этого, достаточно на нравомъ концѣ выбранпаго основанія  
съемки работать лѣвымъ объективомъ, а на лѣвомъ концѣ  
правымъ. Понятно, что требуемое иеремѣіценіе совершается 
уже въ промежугкѣ между съемками. 

Что касается до системы затворовъ, то всего цѣлесообра8- 
нѣе примѣненіе. однако общаго для обоихъ негативовъ зат-
вора; онъ допускает и разновременный съемки: СТОИТЬ ТОЛЬКО 

закрывать объективъ, ненужный въ данный моментъ, круж-
комъ изъ чернаго картона или чѣмъ другимъ. 

Употребленіе обыкновенной наиеры. Г) Съемки съ иеремѣіцс- 
ніемъ камеры бывают неизбѣжны при фагографироваши от-
даленныхъ предметовъ (понорамъ). Какъ нособіе можетъ быть 
рекомендована доска съ закрѣпами, привинченная къ ста-
тиву. Очевидно, что этимъ способомъ нельзя пользоваться для 
съемки сюжетовъ съ какимъ бы ни было движефемъ. 

2) Ѵлотребленіе одной камеры съ продольным!, перемѣ- 
щенгемъ объектива, страдая тѣмъ же недостаткомъ, дѣйствуетъ  
еще въ худшихъ условіяхъ. При этомъ необходимо оуще-
ствовавіе перегородки внутри камеры. 



3) Зеркальный способъ даетъ возможность производить одной 
камерой обѣ съемки сразу. Способъ основывается на употреб-
леніи двухъ зеркалъ, слегка наклоненных!, одно къ другому 
такимъ образомъ, чтобы они рефлектировали два изображеиія  
снимаемаго вида. Понятное дѣло, камера обращена объекти-
вомъ не къ пейзажу, а къ зеркаламъ, поставленныхъ такъ, 
чтобы изображенія того же предмета отразились на чувстви-
тельную пластинку; при употребленіи этого способа изобра-
жения находятся на мѣстахъ, какія они должны были бы за-
нимать для полученія стеріоскопическаго рельефа, и это 
устраняет!, непріятную необходимость разрѣзанія изобраЖеній  
для ихъ перемѣщеній. Очевидно, изображенія будутъ обра-
іцеными (по отношенію къ правой и лѣвой сторонамъ и пе-
чатаніе на бумагахъ съ солями серебра невозможно); за то 
очень удобенъ пигментный процессъ съ простымъ иереносомъ. 

Наконецъ возможны еще стеріоскопическія съемки пере-
движенгемъ предмета, при чемъ предмет!, для второй съемки 
вращается на извѣстный уголъ вокругъ своей оси. 

Очень спорнымъ вопросомъ является разстояніе между 
объективами. Ранѣе, въ практику вошло правило раздвигать 
объективы на разстояніе между человѣческими глазами т. е. 
6 , 5 - 7 см. Однако блестящія доказательство Donnadica утвер-
дила другой законъ: разстояніе между объективами подчи-
няется разстоянію между центрами отдѣлыгыхъ стеріескопи- 
чсскихъ иёображеній. 

Г Л А В А X X X .  

Г е л і о м и н і а т ю р а . 

Употребивт, нѣсколько лѣтъ на самое всестороннее нзу-
ченіе геліоминіатюрь преимущественно въ Парижѣ, изучивъ 
это дѣло , до возможной степени совершенства какъ искус-
ство и какъ ремесло, мы помѣіцаемъ настоящую главу, какъ 
руководство для всѣхъ желающих!, познакомиться съ производ-
ством!, воспроизведенія геліоминіатюръ. Вслѣдстіе чего, пре-
жде чѣмъ приступимъ кі, описанію этой отрасли фотогра-
фическаго производства мы считаемъ па иервыхъ • норахъ 



сказать что такое геліоминіатюра, чего можно отъ нея ожи-
дать и какую можно извлечь изъ нея пользу или ѵдо- 
вольствіе. 

Надо сказать, что способовъ полученія геліомнніатюра нѣ- 
сколько, съ которыми надо познакомиться хотя бы поверх-
ностно и тогда, избрав! тотъ или другой способъ, остановится 
на немъ и изучить его въ совершенств!. Къ сожаліміію боль-
шенство не только фотографовт, любітелей, но и профессио-
налов! не имѣютъ объ этомъ искусств! ровно никакого по-
нятая, или понятіе самое смутное. 

До сихъ поръ не существуете объ немъ почти ни какихъ 
спеціальныхъ руководств! или даже брошюръ, у насъ вт, 
Россіи, въ Париж! же это искусство возникло если не 
ошибаемся лѣтъ 20—25 тому назадъ и нѣсколько лѣтъ дер-
жалось вгь строгомъ секрет!; затѣмъ секрете этотъ за боль-
ная деньги, перешелъ вт, Петербург!, иотомъ въ Варшаву, 
а оттуда сталъ распространятся почти по всѣмъ городамъ) 

но какт, то все безъ успѣха, что служите лучганмъ доказа-
тельством!, что не въ одномъ фотографическом! руководств!, 
намъ не приходилось вид!ть оішсанія этого заннмательнаго 
искусства, что главнымъ ббразомъ и побудило насъ ознако-
миться съ нимъ въ настоящем! нашемъ руководств! посвятивъ 
этому искусству ц!лую главу. 

Тѣмъ, кто имѣетъ смутное тюнятіе о геліомнніатюр! и 
которые знакомы съ этнмъ искусством! только по наслышк! 
мы должны сказать въ нѣсколькйхъ словахъ, что іеліоминіа-
тюрой или просто мингатюромъ (какт, называют! вт, Париж!), 
называют! фотографіи на бумаг!, которыя дѣлаюте прозрач-
ными, преклеиваютъ къ стеклу и, пользуясь ея контурами и 
отпечатками, всегда вѣрными природ!,—раскрашивают! съ 
изнанки. 

Мы дѣлаемъ описайе единственна.™ только одного спо-
соба, который принять и по сіе время въ Париж!, не смотря 
на в с ! новоизобрѣтенныя новыя усовершенствованія не дав-
шія ничего для Процессов! и геліоминіотюры. 

Способъ этотъ заключается: 
1) Въ транспорированіи и наклеиваніи фотографія на сте-

кло восковымъ составом!, рецепта котораго будете нами по-
мѣіценъ ниже. 



2) Въ раскрашиваніи хорошими французскими или аглій- 
скими акварельными красками па подкладкѣ сдѣланной по-
стелью. 

3) Въ художественной отдѣлкѣ каждой мелочи, при чемъ 
часто приходится рисовать точками, какъ работаютъ на сло-
новой кости акварелью. 

Восковой составь имѣетъ то громадное преимущество 
передъ всѣми до сихъ гшръ извѣстными составами, что на 
приклеенной фотографии остается незамѣтный бѣловатый слой, 
играющій роль грунта, чрезвычайно хорошо гармонирующій  
со всѣми цвѣтами, особенно съ цвѣтомъ тѣла, что весьма 
важно. 

Только на этомъ грунтѣ, при нѣжной анилиновой краокѣ,  
на гюдкладкѣ изъ постели, получается тотъ рельефный, со-
вершенно живой цвѣтъ лица и тѣла, который всегда приво-
дить въ восхшценіе. 

Эти нѣжныя краски требуютъ, чтобы ихъ берегли. Такой 
миннотюръ необходимо держать въ футлярѣ; толнжо при этомъ 
условіи онъ можетъ долго сохраняться. 

Геліоминіотюры, рисованные масляными красками, при 
тщательной отдѣлкѣ, тоже очень красивы, но все-таки не 
такъ, какъ акварельные, въ чемъ всякій можетъ убъдится 
на опыты. 

Далѣе мы даемъ и другой составь для этой цѣли, хотя 
онъ ні хорошъ, но обезцвѣчиваетъ фотографію, не смотря на 
свою прозрачность, даетъ рисунку какой-то темноватый оттѣ- 
нокъ и годится только для расписки масляными красками. 

Всѣ геліоминіотюры лучше дѣлать на фотографіяхъ, отпе- 
чатанных1! на альбуминной бумагѣ, при чемъ и транспорт-
рованія, бумагу можно удалить, осторожно стерая заднюю 
сторону рисунка стекляной шкуркой. Приклеенный къ стеклу 
и уже прозрачный отпечатокъ раскрашпваютъ. Тѣнп и полу-
тени рисунка остаются на стеклѣ отъ наклееннаго фотогра-
фическаго рисунка. 

Чтобы воспроизводить вполнѣ хорошіе геліоминіотюры, надо 
непремѣнно умѣть рисовать или, покрайней мѣрѣ, имѣть къ 
тому способности, а также много врожденнаго эететическаго 
вкуса и тергіѣнія; вотъ почему совершенно справедливо го-
ворить нѣкоторые знатоки, что эта работа есть чисто жен-
ское рукодѣліе и на этой почвѣ она несомненно имѣетъ бу-



дущнрсть, чѣму лучшимъ доказательством!, служит геліо- 
миніотюрныя работы M-me Эли, прославившаяся этими рабо-
тами, въ Варшавѣ, Петербург!) и въ Москвѣ. 

Нужно замѣтить, что всѣ геліоминіотюры обязательно 
должны быть сдѣланы на выпуклыхъ стеклахъ и вставлены 
въ узенысія рамочки (вызолоч(чшыя ободки), нарочно для 
того фабрикуемый в-ь Парижѣ, иначе они много теряютъ и 
не иміиотъ поэтому должнаго вида. Эти рамки можно выпи-
сывать и изъ Варшавы, гдѣ онѣ продаются сравнительно 
хотя H дорого но дешевли прочихъ магазинов-!, эстампных-!, 
и ішсчебумажныхъ принадлежностей. Мы даемъ здѣеь адресъ 
только одного торговца у котораго можно найдти эти ободки 
много дешевли прочихъ. Вотъ его адресъ: магазин* Виняр-
скаго, улит Новый Свѣтъ, .Ni® 62. Въ другихъ городахъ ихъ 
трудно найти и продаются онѣ гораздо дороже. Вотъ цѣиы  
варшавскія: визитная круглая—40 к., такая же четырехуголь-
ная—50 к., викторія "(средняя) 60 к., кабинетная круглая— 
1 р. 20 к.; кабинетная четырехугольная—1 р. 40 к.; это рамки 
обыкновенным, чаще всего употребляемым, затѣмъ, чѣмъ  
больше, тѣмъ дороже. Каждая рамка снабжена двумя сте-
клами. 

Желающим-!, заняться геліоминіатюрой мы поеовѣтуемъ  
прежде всего научиться раскрашивать фотографіи, пожер-
твовавъ для этого какіе-нибудь старые ненужные портреты. 
Упражняться въ раскрашиваніи надо только анилиновыми 
красками; благодаря своей прозрачности, онѣ не замазываютъ 
фотографии, такъ что, сквозь краску, она сохраняет всѣ свои 
оттѣнки. Кромѣ того эти краски самым крѣпкія, ихъ нельзя 
смыть кисточкой въ случаѣ ошибки, вотъ именно эта труд-
ность чрезвычайно полезна какъ этюдъ; она постепенно иріу- 
чаетъ руку твердо и вѣрно владѣть кистью, сразу, безоши-
бочно класть тѣни, никогда не задавать, т. е. не переходить 
за черту контура той части, которую покрываешь какой-ни-
будь краской, напр., рисуя лицо и шею, не задѣвать волосъ 
и воротничка; пріучаетъ брать кисточкой краски какъ разъ 
столько, сколько нужно, чтобы не потекло по рисунку и 
вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы хватило на все то мѣсто, которое 
надо покрыть. 

Прійдется перепортить много фотографий, чтобы налов-
читься хорошо раскрашивать ихъ, за то потомъ будетъ легко 



раскрашивать миніатюры; здѣсь весьма рѣдко употребляются 
анилиновыя краски, а большею частію акварели, которыя 
можно смыть въ случаѣ ошибки. 

Передъ раскрашнвішіемъ слѣдуетъ сначала намазать всю 
фотбграфію глицерином'ь, намоченным® на кусочекъ ваты, 
й вытереть се насухо чистой ватой, иначе краски не при-
етайутъ. 

Надо имѣть подъ рукбй стаканъ съ водой, кусокъ бѣлой  
бумаги, чтобы пробовать краски, кусокъ тонкой бумаги, или, 
еще лучше, чистую тряпочку для вытиранія кисточекъ отъ 
лишней краски, и воды, нѣсколько хорошихъ кисточекъ: двѣ  
среднихъ, одну тончайшую и, одну потолще, чтобы разводить 
краски (все-таки всѣ изъ тонкихъ акварельныхъ кистей) и 
коробку анилнновыхъ красокъ слѣдующихъ названій: vert,  
violette, jaune, brun, brun clâir, brun ueutren bleu, noir, rouge Г,  
ronge II, rouge Ш и orange самая необходимая, которая упо-
требляется потом® и для миніатюръ. Сильно разведенная 
водой, съ прймѣсыо розоваго или желтаго, или brun еіаігт  

или часто безъ всякой примѣси, смотря по цвѣту лица, эта 
краска даетъ превосходный цвѣтъ тѣла, нѣжнътй, прозрачный 

Прежде всего надо раскрасить лицо, шею и руки только 
что сказанной краской (orange), сильно разведенной водой. 
Необходимо научиться рисовать разные цвѣта лйцъ: яркій,  
бЛѣдный, смуглый и проч. Нзявъ на мокрую кисточку кра-
ску, выдавить ее на бѣлую фарфоровую палитру (можно и 
на простую бѣлую тарелку или блюдечко), развести водой 
тюмощыо той-же кисточки, потомъ подбавлять то краски, то 
воды; если нужно шэдмѣшивать другой краски, постоянно 
пробовать на бумаг® пока не получится желаемый цвѣтъ.  
Разведенной краски должно быть приготовлено, столько, что-
бы хватило ея на все то пространство, которое хотятъ по-
крыть этой краской. Лучше всего, если можно обмакнуть 
кисть въ разведенную краску, покрыть все то мѣсто сразу, 
а если нельзя и краски не хватить, то можно обмакнуть еще 
нѣсколько разъ, но надо это дѣлать очень скоро и искустно, 
чтобъ не вышло полосъ пятенъ и чтобъ ничего не задѣть и 
не оставить ііедорисовсниымъ, эта ловкость пріобрѣтается  
только практикой. Ни бровей, ни глазъ, ни рта не надо обхо-
дить ради быстроты работы, все это легко закрашивается 
потомъ сверху другими красками. Разведенная краска для 



лица, шеи и рукъ (все это покрывается сразу) должна быть 
самая свѣтлая, едва замѣтная, потому что анилины нмѣютъ  
свойство темнѣть когда выеыхатотъ, это необходимо имѣть  
всегда въ виду, Если цвѣтъ окажется елишкомъ свѣтлый,  
когда высохнетъ, то лучше покрыть второй разъ, чѣмъ сразу 
раскрасить елишкомъ ярко, тогда поправить уже нельзя и 
фотографія испорчена (иногда удается поправить, т. с. смыть, 
если положить фотограф» на нѣсколько часовъ въ воду). 
Румянецъ бываете разныхъ оттѣнкояъ, смотря по цвѣту  
лица, ярко-розовый, блѣдно-розовый, синевато-розовый, кир-
пичный; для этого изъ трехъ краеныхъ (rouge I, rouge II,  
rouge HI) выбрать тотъ, который больше подходить, у потре-
бив'!. краску одну или съ примѣсыо другой, развести сколько 
елѣдуетъ водой, закрасить середину румянца, другой чистой, 
мокрой кисточкой размазать дальше, сколько нужно, елѣдѵя  
указаніямъ самой фотографіи и смыть края такъ, чтобъ онъ 
слился съ остальным!» цвѣтомъ лица. Тѣмъ же самымъ цвѣ- 
томъ какъ румянецъ раекрашиваютъ верхнія вѣки, края ноз-
дрей, иногда кончики носа, края уха и ногти постоянно смяг-
чая края другой .чистой кисточкой. Можно обойтись и съ од-
ной кисточкой, но тогда надо ее безпрестанно полоскать и 
вытирать. Ротъ покрывается тѣмъ-же цвѣтомъ, только не-
много ярче, верхняя губа оттѣняется синевато-краснымъ. 
Tt.ni. отъ впадины надъ глазомъ, со стороны носа, отделы-
вается на очень темной фотографы краснымъ (rouge II); для 
этого тончайшей кисточкой, мокрой, берется краска прямо 
изъ чашечки, не разведенная водой, а рисовать надо пунк-
тиром!», т. е. ретушерскимъ способом!» точками, ставя 
одну точку около другой, сначала густо, потомъ рѣже и 
мельче, такъ чтобы тѣнь исчезла незамѣтно. Когда же фото-
графы свѣтлая то эту тѣнь покрываю«» тѣмъ же orange,  
только немного погуще, чѣмъ для лица, и подмѣшиваютъ  
чуть-чуть розова». Точно такимъ-же образомъ, точками, кла-
дутся тѣни голубоватыя пли зеленоватыя, смотря по цвѣту  
лица и по мѣрѣ того, какъ онѣ обозначены на фотографы, 
у корней волосъ, на вискахъ, подъ глазами, вокругъ рта и 
подъ подбородкомъ при новоротѣ головы въ сторону, но кра-
ска для этого берется сильно разведенная водой. 

Глаза надо раскрашивать очень тщательно и осторожно; 
отъ нихъ главнымъ образомъ зависите выраженіе лица и 



сходство. Сначала весь глазъ покрывается легкимъ оттѣн- 
комъ того цвѣта, какого они должны быть, потому что даже 
бѣлокъ никогда не бываете совершенно бѣлымъ, а всегда 
голубоватый или желтоватый; затѣмъ на кончишь кисточки 
взять густой краски и обвести темную сторону роговой обо-
лочки, никоимъ образомъ не касаясь свѣтлой точки въ глазу; 
зрачекь ставить очень трудно и рѣдко, когда бываете нужно, 
онъ обыкновенно довольно ясно обозначен! на фотографіи;  
въ углу глаза надо поставить красную точку, если фотогра-
фія не слишкомъ мала. 

Волосы покрываются сплошь легкой краской, затѣмъ тон-
кой кисточкой, краской погуще, кладутся тѣни легкими 
штрихами въ томъ направлении, какъ обозначены волосы; это 
даеть рельефность особенно волосамъ, завитымъ или запле-
тенным!. Черные волосы покрываются черной краской, а 
каштановые и русые brun и brun clair съ примѣсями чернаго. 
желтаго или фіолетоваго (brun clair съ фіолетовымъ, сильно 
разведенные, даютъ прекрасный пепельный цвѣтъ). 

Усы, брови борода раскрашиваются и отделываются точно 
такъ же. какъ волосы. Порода, очень курчавая, оттѣняется  
точками. Волосы и борода сѣдые, отливающіе желтизной, от-
тѣияются въ темныхъ мѣстахъ желтоватымъ (желтой кра-
ской, сильно разведенной водой). 

Платье обыковенно рисуютъ довольно яркое, свѣтлое или 
темное; поэтому его покрываютъ нѣсколько разъ, послѣ каж-
даго раза давъ хорошенько высохнуть, тѣни въ складкахъ 
покрываются густой краской. 

Воротничекъ и рукавчики подкрашиваются бѣлымъ только 
въ свѣтлыхъ мѣстлхъ, кружева—тоже; рюши отчетливо от-
делываются въ свѣтлыхъ мѣстахъ бѣлымъ и оттѣняются въ 
темныхъ bruu nnitre съ легкою примѣсыо голубаго, чтобы 
дать имъ рельефъ. Кромѣ этихъ вещей, да иногда цвѣтовъ,  
бѣлая краска почти некогда не употребляется при раекра-
шиваніи фотографий, за то въ геліоминіатюрѣ она безгіре- 
станно нужна и должна быть самаго хорошаго качества (что-
бы не чернѣла). 

Цвѣты выходятъ чрезвычайно красиво, если ихъ тща-
тельно отдѣлать, каждый самый маленькій цвѣточекъ и ли-
стикъ. Это не трудно сдѣлать, когда цвѣтокъ или букетъ 
ясно вышелъ на фотографіи; но очень часто на фотографіи 



выходить такая путаница, что ничего нельзя разобрать, ни 
даже отличить цвѣтокъ отъ листика; въ такомъ случаѣ слѣ- 
дуетъ пускать въ ходъ свой личный в'кусъ и воображеніе,  
составлять цвѣты и листья смотря по расположенію тѣней  
въ этой путаницѣ. Намъ всегда это очень хорошо удавалось, 
поэтому мы и совѣтуемъ дѣлать такъ. Листья' покрываются 
зелеными, жилки отдѣлываются густымъ зелеными, a свѣт- 
лые края—желтыми и оттѣнки тоже. Очень красиво выхо-
дятъ осенніе листья (l'eulles mortes) красные п желтые съ 
разными оттѣнками. 1'оза покрывается вся свѣтло-розовымъ  
и отдѣлывается краснымъ въ тѣняхъ (больше въ еерединѣ)  
il желтыми въ свѣтлыхъ мѣстахъ; сквозь желтую краску 
сквозить розовая и выходить совершенно натуральный жел-
товато-розовый оттѣнокъ и проч. и проч., все въ такомъ же 
родѣ, стараясь каждый цвѣтокъ, самый маленькій, сдѣлать  
похожими на настоящій, живой. При раскрашиваніи цвѣтовъ  
и друглхъ мелкихъ вещей, который необходимо бываетъ сдѣ- 
лать яркими, чего нельзя достичь анилиновыми красками 
(голубой, красной, желтый, бѣлый н прочіе цвѣта), въ томъ 
елучаѣ можно иногда употреблять въ дѣло густую акварель-
ную краску въ маломъ количеств!,, нѣсколько штриховъ или 
точект,; это очень оживляетъ рисунокъ. 

Очень полезно, при всякомъ удобномъ елучаѣ, изучать 
живые и хорошо нарисованные цвѣты, стараясь запомнить 
ихъ форму, сочетаніе красокъ и расположение тѣней. Тоже 
самое и относительно портретовъ, никогда не пройти мимо 
хорошей картины или портрета, особенно болыиихъ, гдѣ ясно 
видно, не разсмотрѣвъ ихъ внимательно, запомнивъ какъ 
вырисованы глаза, тѣни лица и проч., это тоже своего рода 
уроки, доступные всѣмъ и очень полезные. 

Необходимо имѣть всегда подъ рукой увеличительное 
стекло и съ помощью его гювѣрять свою работу мелкихъ 
иредметовъ, особенно глазъ; иногда кажется, что нарисовано 
очень хорошо и вѣрно, но стоить взглянуть чрезъ увеличи-
тельное стекло, и, къ величайшему удивленію и досад!,, най-
де.чъ грубую ошибку. 

Полотый и серебрянныя вещи только въ свѣтлыхъ мѣстахъ  
(въ бликахъ) отдѣлываются золотом!, и серебромъ, нарочно 
для того имѣющихся въ продаж!, въ фарфоровыхъ чашеч-
кахъ или въ ракушкахъ. Это золото, разведенное не много 



водой, взять на кончикъ топкой кисточки, заострить ея кон-
чик®, сдѣлавъ зигзагъ на чистой бумаг® и рисовать точками 
(пунктиромъ) и мелкими штрихами» смотря по надобности; 
тѣыи же покрываютъ темно-коричневой краской. Иногда въ 
брошках'ь и серьгахъ вмѣсто золота въ св®тлыхъ мѣстахъ,  
можно ставить точки Густою акварелью Taunes de Noples, но 
ц®почки всегда будутъ красивѣе, если он® тщательно отд®-
ланы золотыми точками. Серебрянныя вещи въ тйняхъ по-
крываются голубымъ, а очень свѣтлые блики—бѣлыми аква-
рельным H точками. 

С о с т а в н ы е тона к р а с о н ѵ При раскраск® золотыхъ вещей на 
портрет®, слѣдуетъ употреблять (вмѣсто золота) желтый кар-
мин®, кадміумъ, и иногда подбавлять къ нимъ бѣлила. 

Тѣлесный цв®тъ составляется изъ бѣлилъ, охры и вер-
мильена или броунъ-ррта; иногда, при голубоватыхъ оттѣн- 
кахъ тѣла, слѣдуетъ подбавить немного кобальта. Прибавка 
большого количества бѣлилъ дѣлает® тѣлесный цвѣтъ бѣлѣс. 

Для губъ употребляется карминъ, вермильенъ и терръ-де-
сіена. 

Бѣлокурые волосы прокрываются простой охрой. 
Темные волосы—терръ-де-сіеной съ иріібавленіемъ немного 

кобальта и жженой кости. 
Главная задача въ этомъ раскрашиваніи состоять въ томъ, 

чтобы какъ можно ровцѣе положить слой краски. 
Такимъ же точно образомъ люминуютоя на отеклѣ гравю-

ры, литографированныя картины и эстампы, при чемъ для 
видовъ употребляется зеленая краска и еще коричневый сквоз-
ной цвѣтъ, извѣстный въ живописи иодъ именемъ асфальта 
или битюма. 

Всѣ краски въ готовом!) ихъ вид® продаются въ эстамп-
ных® магазинахъ, хранящіеся въ металлическихъ флакончи-
кахъ, съ таковыми же пробками. 

Чтобы транс,парировать фотографію, т. е. сдѣлать ее про-
зрачною, необходима керосиновая лампочка, на которой варят® 
кофе и которыя ямѣются почти во всяком® семейств®, и же-
стянная тарелка съ ровным® дном®. Тарелку ставятъ на. лампу, 
и, по мѣрѣ того какъ она согрѣвается, мажутъ ея дно воско-
вымъ составомъ, пока оно не покроется имъ Это надо дѣлать  
при самомъ легкомъ огнѣ, только чтобы воскъ распустился, 
но не кипѣлъ, положить туда одну или нѣсколько фотогра-



фій рлдомъ.(ие класть одну на другую), лицевой стороной ко 
дну тарелки и натирать ихъ сверху, по очереди составом!» 
пока не потемиѣютъ и не покроются достаточными» количе-
ством!, этого состава. 

Въ горячемъ воскѣ, надъ огнемъ продержать ихъ два часа, 
не допускать пи кипфть, ни дымиться, поэтому приходится 
поминутно снимать тарелку съ огня и почти все время дер-
жать ее въ рукахъ, что довольно утомительно. 

Для тѣхъ, кто не желает!» терять временя и стоять надъ 
ними два часа, можно едѣлать следующее приспособление. 
Заказать жестяной треножншеъ въ \\ арш. вышиной, жестя-
ную маленькую спиртовую лампочку съ фитиле м-р и жестя-
ной глубокій (вершка 2) таз.цкъ на выеокихъ ножкахъ. По-
ставит!» тарелку съ составом!» на треножникъ, подставить подъ 
него зажженную лампочку, натереть фотографіи составом!» 
пока онѣ потемнѣютъ, это займе«, не больше нѣсколькихъ  
минутъ времени; затѣмъ въ тазикъ налить горячей воды, 
опустить въ него тарелку, которая будетъ держаться на по-
верхности поды; подъ тазикъ поставить ту яге лампочку, при-
способивъ ее такъ, чтобы вода была очень горяча, но не ки-
пѣла бы, тарелку покрыть отъ пыли ігускомъ бѣлой бумаги 
и оставить въ водѣ на два часа, больние никакихъ заботь не 
требуется. До этого приспособлены мы додумались въто время 
когда стали принимать заказы; оно хорошо еще тѣмъ, что 
то«» же самый составь, съ небольшой прибавкой свѣжаго,  
которымъ натираются, фотографы, можно употреблять не-
сколько разъ и онъ не теряетъ свой бѣлый цвѣтъ, что очень 
важно въ этой работѣ. Какъ только составь изъ грязновато-
бѣлаго становится желтыми», то онъ уже не годится и его 
надо выбросить. 

Пока фотографы еще въ водѣ, надо приготовить стекла, 
предназначенный зараиѣе для нихъ, на каждую по два, и но 
которымъ онѣ Обрѣзаны. Вынувъ стекла изъ бронзовыхъ ра-
моігъ, вымыть спиртомъ и чисто на-чисто вытерѣть ихъ; верх-
нее стекло, въ каждой парѣ, должно быть болѣе выпукло, 
чѣмъ нижнее и плотно приходиться по краямъ, верхнія—  
разложить на бумагѣ, a нижнія-спрятать для подклада. 

По прошествии двухъ часовъ, зажечь обыкновенную, ни-
зенькую, свѣтильную, спиртовую лампочку, разогрѣть надъ 
нею стекло; сначала одну половину, іютомъ обернуть другую,— 

г» 



чФобы не обжечь пальцевъ, держать надъ лампой довольно 
высоко выпуклой стороной къ лампѣ, когда стекло разо-
грѣется, намазать его составомъ надъ лампой, затѣмъ, про-
должая держать въ лѣвой рукѣ, правою—приподнять со дна 
тарелки фотограф™ костянымъ ножичкомъ, захватить боль-
шим! пальцемъ, стряхнуть отъ воску, положить на стекло и 
держа надъ тарелкой, установить фотографію ровно посрединѣ,  
пока воскъ еще горячъ и ее можно двигать; для этого лучше 
всего смотрѣть противъ свѣта и устанавливая наблюдать, что-
бы края фотографии кругомъ отстояли отъ краевъ стекла на 
одинаковом! разстояніи, также какъ они были обрѣзаны. 

Если воскъ застылъ прежде чѣмъ фотографія установле-
на, (непривычными руками); то сейчасъ же подержать стекло 
надъ лампой на одинъ мигъ, иногда довольно бываете при-
ложить и сейчасъ же отнять, чтобы фотографія не отстала и 
не свернулась. Когда она установлена, то терѣть ее пальцемъ 
сначала почти на одномъ мѣстѣ въ средин!, затѣмъ, посте-
пенно расширяя кругъ, дойти до краевъ стекла. Въ середин! 
нажимать довольно кр!пко, нотомъ все слаб!е, а на краяхъ 
только чуть-чуть, чтобы не выдавить сразу весь воскъ. Этимъ 
д!йствіемъ, которое можно назвать предварительным! на-
клеиваніемъ, достигаются три вещи: фотографія прикрѣшіяется  
къ стеклу, выравнивается и очищается немного отъ состава. 
Дѣлать это нужно довольно скоро, пока воскъ не остыл! и 
еще мягкій, зат!мъ обтерѣть кругомъ края отъ лишняго воску 
полотняной тряпочкой и положить миніатюръ*), на влажную 
тарелку или блюдо, стекломъ къ тарелк!. Когда, точно такимъ 
же образомъ, в с ! фотографіи по очереди вынутый положены 
на стекла, то оставить ихъ на тарелк! зимой на н!сколько 
часовъ, а л!томъ съ утра на вечеръ или другаго дня, чтобы 
дать восковому составу совершенно отвердѣть, въ особенности 
если фотографіи не были хорошо выравнены и остались въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ сморщенными, тогда необходимо оставить 
ихъ наклеенными нѣсколько дней, только выравнивая ихъ 
нѣсколько разъ отъ морщинъ слегка нагрѣвая стекло надъ 
лампой. Такимъ образомъ мояшо выравнять ихъ лучше вся-
каго пресса и тогда уже легко будетъ наклеить. 

*) Какъ только фотографія находится на стеклѣ , на которомъ оста-
нется, ее уже называютъ миніатюромъ. 



Тарелку съ остывшими въ ней воскомъ завернуть въ бу-
магу и спрятать. Когда въ другой разъ она понадобиться, то 
прежде чѣмъ разогрѣть, составь, его необходимо вытерѣть  
отъ пыли и сору, сухой или мокрой чистой тряпочкой. Во-
обще надо замѣтитъ, что занимаясь гсліоминіатюрой слѣдуетъ  
постоянно соблюдать самую строгую чистоту и опрятность, 
никогда, безъ необходимости, не оставлять открытыми ни 
воскъ въ тарелкѣ, ни краски, ни фотографии, особенно уже 
раскрашенныя. Пыль—страшный врагъ этой работы. Вотъ ре-
цептъ восковаго состава для транспарированія и наклейки 
миніатюровъ: 

Воску самаго бѣлаго 2 унца б1/» драхмъ 
Смолы дамары (въ порошкѣ). 4 „ 3 % „ 
Венеціанскаго терпентину. 2 „ — „ 
Жиру кашилота (спермацетъ). — „ Я1/, „ ѵ 

Въ этомъ случаѣ, Когда желают раскрашивать масляными 
красками на стеклѣ, то для транспарированія и наклейки фю-
тографіи употребляют другой составь, болѣе клейкій, потому 
что краски высыхая стягиваютъ бумагу и при восковомъ 
составѣ она отклеивается, образуя множество блестящихъ то-
чекъ, какъ бы она не была хорошо наклеена до раскрашива-
нія. Рецептъ состава слѣдующій: 

Эти спеціи растапливаютъ на легкомъ огнѣ не всѣ вмѣстѣ,  
а но очереди, сначала первую, потомъ туда оиускаютъ вторую, 
затѣмъ третью и, наконецъ. четвертую, такъ какъ терпентин-
ное масло имѣетъ свойство быстро улетучиваться. Все это 
надо хорошенько профильтровать, процѣдивъ черезъ кисею 
въ нѣсколько разъ сложенную. 

Транспарируютъ этимъ соетавомъ точно также какъ воско-
выми. Наклеивают тоже, разогрѣвая надъ лампой, но не ру-
ками, а кускомъ закругленнаго картона, безъ тряпки, на про-
пускной бумагѣ, постоянно смазывая миніатюръ и картонъ 
деревянными масломъ. 

Фотограф»-практик». 22 

Самаго бѣлаго воску . . 
Гуми-Дамара 
Венеціанскаго терпентину. 
Французскаго скипидару . 

4 л. 



Этотъ составь очень хорошъ, но годится только для ма-
сляныхъ красокъ, потому что даетъ мнніатюру темноватый 
оттѣнокъ и скоро обѳзцвѣчиваетъ акварели. 

Если для подклада употребляютъ фотограф™, то ее тоже 
наклеиваюсь на стекло, но прежде чѣмъ раскрашивать, сма-
зываютъ желатиномъ. 

Этотъ составь нмѣетъ то достоинство, что имъ можно на-
клеить большія фотографіи. 

На готовый подкладъ, съ лицевой стороны, по самымъ 
краямъ, сверху, снизу и съ боковъ, приклеиваютъ четыре 
маленькихъ кусочка картона | jj, такъ чтобы они не были 
видны изъ подъ бронзовой рамки, и закрашиваю™ ихъ цвѣ- 
то.чъ фона. Это дѣлается съ тою цѣлыо, чтобы между мині- 
атюромъ и подкладом® оставалось нѣкоторое разстояніе вмѣ- 
сто промежуточна™ стекла, котораго нѣтъ. Миніатюръ заклеи-
вается на глухо, какъ сказано выше, всегда одинаково во 
всѣхъ возможныхъ способах®, 

Для миніатюровъ на элексирѣ существуетъ множество ре-
цептов®, болѣе или менѣе схожихъ между собой, составля-
ющих!) тѣ секреты, которыми вводя™ въ заблужденіе пуб-
лику, мы опишемъ одинъ изъ них®, показайшійся намъ го-
раздо лучше другнхъ. 

Отклеенную отъ картона фотографію загибаютъ но стеклу 
и обрѣзываютъ кругомъ, но не по черт® стекла, а хотя не-
много дальше, насколько позволяю™ остающіеся за стекломъ 
сводные края; затѣмъ ее кругомъ надрѣзываютъ до черты 
стекла, такъ что образуется бахромка изъ зубчиков®. Надрѣ- 
занную такимъ образомъ фотографію оиускаютъ въ воду, не-
много просушиваю™ въ бумаг® и еще мокрою натягиваютъ 
на выпуклое стекло. Для этого стекло кладутъ на бѣлую сто-
рону фотографіи, выиуклостію вниз®, края зубчнковъ нама-
зываю™ густым® г.умми-арабикомъ и приклеиваютъ къ стеклу, 
кладя ихъ одинъ на другой. 

Въ такомъ вид®, давъ высохнуть, фотограф™ смазьгваютъ 
глицериномъ и раскрашиваю™ всю анилинами и акварелью, 
кладутъ какъ есть, со стеклом®, на тарелку или блюдечко и 
заливаютъ холодным® жидкимъ эликсиром® по слѣдующему  
рецепту: 

Рициннаго масла 4 гр. 
Канадійскаго бальзама . . . . 1/а » 



Гуммн-Дамара 
ФранцузскагЬ терпентина . 

1 Va гр. 

Въ этомъ' эликсир! она должна пролежать двое сутокъ, 
пока станете совершенно прозрачною; тогда ее снимаютъ со 
стекла (соскобливъ по краямъ ножичкомъ), вычищаютъ отъ 
эликсира тонкой бумажкой и обр!зываютъ по чистому стеклу, 
на которомъ она будетъ сейчасъ наклеиваться. Надъ спиртовой 
лампой разогрѣваютъ стекло, намазывают! его другимъ гу-
стымъ, очень клейкимъ составом!, который достаютъ изъ 
жестянки коетянымъ ножомъ или полоской толстаго стекла. 
Какъ только онъ растаялъ, сейчасъ же отымаютъ отъ огня и, 
пока еще онъ теплый, наклеиваютъ фотографию пальцами, 
крѣпко нажимая и выдавливая. Она приклеивается очень 
скоро, благодаря клейкости и мягкости состава и еще потому, 
что была натянута на выпуклое стекло и приняла его форму; 
за то пачкатня ужасная, руки съ трудомъ можно отчистить 
скишгдаромъ или спиртомъ. Ноте рецепте этого состава для 
наклейки: 

Наклеенный миніатюръ съ об!ихъ Стороиъ вычищается 
отъ состава т !мъ же эликсиромъ, въ которомъ онъ трансиа-
рнровался, а иотомъ тонкой бумажкой, а стекло—спиртомъ. 
Мйніатюръ этотъ, хотя и очищенный отъ состава, навсегда 
остается влажнымъ и клейкимъ, такъ что на немъ нельзя 
ничего рйсовать. Подклядъ, приклеенный на стекло, раскра-
шивается, смотря по желапію, акварелью, пастелью или ма-
сляными красками. Прежде, ч ! м ъ соединить его оъ миніа- 
тюромъ. на немъ также приклеивают! четыре кусочка кар-
тона: но надо им!ть еще въ виду, чтобы стекло миніатюра 
было гораздо выпукл!е подклада; иначе, при мал!йшемъ 
прнкосновеніи, онъ запачкается отъ подклада или запачкаете 
его и выйдутъ пятна. 

Гумми-Дамара 
Канадійскаго бальзама . 
Рицинскаго масла . . . 
Терпентина французскаго 
Б!лаго воска 
Спермацета 

4 гр. 



Такой миніат.юръ сначала бываетъ очень красивъ, но скоро 
выцвѣтаетъ даже въ темнотѣ, и, какъ только немного высох-
нетъ, еейчасъ яге на немъ появляются пятна, такъ что его 
приходится расклеивать отъ подклада и смазывать на сутки 
элексиромъ. 

Вотъ еще одинъ недурной сиособъ съ элексиромъ: 

Левандоваго масла 1 унц. 
Канадійскаго бальзаму 3 др. 
Бальзаму Копай 3 „ 
Венеціанскаго терпентину . . . % унц. 
Французскаго скипидару. . . . 1 др. 

Этимъ теплымъ элексиромъ намазывают разогрѣтое ровное 
«•текло, на него кладется фотография и приклеивают, нажи-
мая и разглаживая ее иолотенцемъ. Когда она приклеится, 
то ее транспарируютъ надъ стекломъ (стекломъ къ лампѣ)  
восковыми составомъ, остороягно разогрѣвая стекло, чтобы не 
отклеивалось и намазывая фотографію составомъ пока не 
потемнѣетъ и не станет прозрачной. 

Г Л А В А XXXI .  

ф о т о г р а м м е т р і я . 

Фотограмметрия или топографическая съемка мѣстности  
фотографической камерой съ небольшими добавочными цри-
сіюсобленіями, моягетъ принести неоцѣнеиныя услуги въ 
путешествіяхъ, экскурсіяхъ при изслѣдо'ваніи полудикихъ 
малонаселенныхъ странъ, а такяге и въ военномъ дѣлѣ, при 
рекогностировкахъ неиріятельскихъ црзицій, крѣпостей и 
мѣстностей, занятыхъ непріятелемь, даже съ отдаленныхъ 
разстояній, пользуясь теле-объективомъ (стр. 19). 

Хотя для производства фотографическихъ снимковъ, какъ 
местностей, такъ и архитектурныхъ построекъ, и существу-
ю т специальный приборы, но и простыми любительскими 



камерами съ небольшими приспособившими можно получить 
вполнѣ отличные результаты. 

Для подобныхъ фотографическихъ работъ, пригодна лю-
бая камера, но наиболѣе подходящей будетъ ручная камера 
для моментальныхъ снимковъ, въ видѣ прямоугольнаго ящика 
съ магазиномъ, а еще лучше—съ магазинного кассетой съ 
постоянною установкой матоваго стекла на главное (фокусное 
разстояніе объектива, уголъ зрѣнія котораго не менѣе 70— 
80°. Фокусное разстояніе должно быть правильно и точно 
опредѣлено, а также провѣренъ и уголъ зрѣнія объектива, 
Стативъ къ этой камерѣ необходимо надо нмѣть прочный и 
вполнѣ устойчивый. Для приведенія камеръ въ горизонталь-
ное положение, слѣдуетъ нмѣть ватерпасъ и, кромѣ того, 
необходимо сдѣлать слѣдуюіція енеціально-фотограммическія  
гіриспособленія. 

Изъ какого либо металла, а въ крайнемъ случаѣ и кар-
тона изготовляется кругъ или лимбъ, размѣрами нѣсколько  
болѣе величины камеры. Въ центрѣ круга дѣлается отвер-
стіе для стативнаго винта, а самый кругъ плотно привинчи-
вается къ головкѣ статива. Кругъ раздѣляется радіусами на 
шесть или болѣе въ зависимости отъ угла зрѣнія объек-
тива, на равные сигменты, при шести но 60° въ каждомъ. 
Этотъ, только что описанный лимбъ есть самый простой; но 
онъ можетъ быть значительно усовершенствованы и устроены 
на подобіе лимба геодезическихъ инструментовъ, съ инвел-
л ирным и винтами и проч. 

Въ камерѣ у передней и задней стѣнокъ ея, по срединѣ,  
внизу, подъ главной оптической осью объектива, прикрѣпля- 
ютъ два указателя (сѣверъ и югъ N и S). Въ зад не ft части 
камеры, непосредственно нередъ экспонируемой пластинкой, 
возможно ближе къ эмульсіонному слою ея, натягиваютъ два 
конскихъ волоса, взаимно пересѣкаюіцихся и взаимно пер-
пендикуляры Ф>е одинъ къ другому и такъ, чтобы точка пере-
сѣчеиія волосковт, совпала съ главною осыо объектива, или 
же дѣлаютъ по краямъ камеры указатели въ видѣ стрѣлокъ,  
острые концы которыхъ должны совпадать со взаимно пер-
пендикулярными линіями, точка которыхъ совпала бы съ 
оптическою осью объектива. 

С ъ е м к а мѣстности. Полевая работа. При произволствѣ (фото • 
грам метрической съемки мѣстности, также какъ и при обык-



новенныхъ топографическихъ работах®, выбираютъ иа мест-
ности двѣ болѣе или менѣе выдающіяея точки и виолнѣ  
точно измѣряютъ между ними разстояыіе т. е. другими сло-
вами, Выбирают® и определяю™ базисъ, обазначая концы его 
вѣхами съ флагами или другими отмѣтками; такими же ве-
хами обозначаютъ и другіе пункты, съ которыхъ по услові- 
ямъ местности, предполагаю™ произвести фотографироваве, 
т. е. составляютъ тргангуляцію сіемки. 

Для производства работы стати въ устанавливается надъ 
выбраннымъ пунктомъ, или точкою местности, такъ, чтобы 
привинченный къ его головкѣ лимбъ был® въ точно гори-
зонтальном® положеніи и одним'ь изъ своих'ь дѣленій направ-
лен!) былъ по компасу на N т. е. на сѣверъ. На кругъ поме-
щают® камеру и укрѣпляютъ стативнымъ винтом®, направ-
ляя для первой съемки указатель вдоль линіи NS. При даль-
нѣйшихъ фотографированіяхъ съ разныхъ точекъ местности 
необходимо наблюдать, чтобы камеры на стативѣ находились 
по возможности всегда точно на одинаковой высот® отъ 
поверхности земли 

На каждом® пункт® производят® по шести последова-
тельных!) снимковъ (въ зависимости дѣленія лимба), повора-
чивая каждый разъ камеру на последующее дѣленіе и на-
правляя указатели (NS) по линіямъ радіуса 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Въ тѣхъ случаях!), когда придется фотографировать против® 
солнца, то съемку въ этомъ иаправлеши слѣдуегь отложить 
до времени, когда солнце будетъ достаточно въ сторон® отъ 
главной оси объектива, или же прикрыть сверху объективъ 
экраном!) изъ картона или чего другаго такъ, чтобы прямые 
солнечные лучи не могли непосредственно проникнуть въ 
камеру черезъ объективъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ свето-
чувствительное серебро пластинки разложится солнечными 
лучами ранѣе, чѣмъ отраженными лучами отъ впереди ле-
жащих!) предметов!), и вся пластинка зовуализируется безъ 
иолученія свѣтописнаго рисунка. 

Производствомъ фотографированія оканчиваются всѣ поле-
выя работы; такимъ образомъ, на что при обыкновенной топо-
графической работѣ, потребовалось бы нисколько недгьлъ или 
мѣсяцевъ, на фотограммическій способъ съемки пройдетъ лишь 
нисколько часовъ. 



При производств! фотографирования, ис безиолеэно, вести 
журналъ, разд!ленный на пункты съемки, съ обозначеніемъ  
.іѴи№ негативовъ и возможно подробным! описаніемъ подроб-
ностей м!стности, стд!льныхъ предметов! и проч. для каж-
даго негатива въ отдѣльности. 

Составленіе плана. Оконченная полевая съемка даетъ рядъ 
снимковъ, съ обозначенным! на нихъ центром! главной опти-
ческой оси объектива, съ перес!кающимися въ ней Горизон-
тальной и вертикальной линіями, раздѣляющихъ весь нере-
спективный рисунокъ на части ниже и выше линіи горизонта 
камеры, на каждомъ пункт!, и на лѣвую и правую его 
стороны. 

Кромѣ самихъ оиимковъ, при составленіи плана мѣстно- 
сти, пользуются данными фокуснаго разстоянія объектива, 

Фиг. 99. 

угломъ зр!нія его и длиною базиса, по которыми и произво-
дится плавъ м!стноети. 

На лист! бумаги произвольно, назначают! точку перваго 
стоянія съ камерой (фиг. 99) на одномъ изъ концовъ базиса 
А и строятъ вокругъ этой точки правильный многоугольник! 
по числу снимковъ (шесть), такихъ размѣровъ, чтобы перпен-
дикуляр!, опущенный изъ точки А на каждую изъ сторонъ 
многоугольника равнялся длин! фокуснаго разстоянія объек-
тива. Такимъ образомъ стороны' многоугольника будутъ пред-
ставлять собою горизонтальный проэкціи горизонтальна™ во-
лоска, а средних! сторонъ, въ точкахъ перес!ченія съ пер-
пендикулярами, горизонтальным же проэкціи вертикальна™ 
волоса. 



Расноложивъ въ симметрическою» порядкѣ позитивные 
отпечатки по еторонамъ многоугольника найдемъ положимъ 
что на третьемъ отпечаткѣ нерваго пункта А, получилась 
вѣха Б, поставленная на другой оконечности базиса (фиг. 100). 
Точка эта находится лѣвѣе вертикальной линіи и выше гори-
зонтальной. Обозначивъ проэкціи точки Б буквами а и. б, 
наносим!» её въ соотвѣтствующее мѣсто нерваго многоуголь-
ника (Фиг. 99). 

Для нанесенія на планъ точки 15 изъ точки A радіусомъ  
равным!» пожелаемому масштабу, длинѣ базиса, описываютъ 

дугу кк (фиг. 99); затѣмъ на 
третьей сторонѣ многоуголь-
ника откладывайте точку а, 
равна» длинѣ Оа, т. е. соотвѣт- 
ствующее мѣсто на третьем!» 
снимкѣ вѣхи Б, находящейся 
на другой оконечности базиса; 
черезъ точку А и а проводится 
линія до нересѣченія кк. Точка 
пересѣченія этихъ линій и обо-

значить на иланѣ положеніе точки Б. 
Получив!» такимъ образомъ на планѣ базисъ АБ, въ точкѣ  

Б строится такой яге многоугольники», какой и вокругъ точки 
А, и такъ чтобы соотвѣтствующія стороны обоихъ много-
уголы-шковъ были между собою иораллельны. Затѣмъ, по 
имѣющнмся отпечаткамъ, опредѣляются нолоягенія всѣхъ то-
чекъ мѣстности на нланѣ, производя такъ называемыя за-
сѣчкц. Напр. для опредѣленія точки Б (фиг. 99), находимъ 
положение ея на втором!» отпечаткѣ А въ точкѣ в и на нияг-
немъ отпечаткѣ 15, также въ точкѣ в, проведя линіи Ав и 
Бв до взаимнаго ихъ пересѣченія, точка котораго и укажете 
мѣсто на планѣ для точки В. Такимъ яге точно образомъ, 
производя засѣчки не только изъ А и 15, но изъ всѣхъ то-
чекъ фотографирования, ранѣе опредѣяенныхъ, вырисовыва-
ют!» весь планъ мѣстности. 

Для превышснія одной точки мѣстности надъ другой 
поступаете подобными» яге образомъ, т. е. графически. Всѣ  
предметы, или вѣрнѣе основанія ихъ, т. е. мѣетность даннаго 
пункта, находящегося выніе горизонтальной линіи рисунка, 
представляете собою болѣе возвышенное мѣсто, относительно 
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Фиг. 100. 



пункта фотографированія, и на обороты, все что находится 
ниже горизонтальной линіи, представляет собою болѣе низ-
менные пункты. Такъ на-фиг. 99 и 100 пункты Б выше пункта 
А; для опредѣленія же величины самого превышенія, воста-
новляютъ въ одну и туже сторону отъ линіи AB, два перпен-
дикуляра, одинъ изъ точки а, а другой изъ точки Б, на нер-
вомъ перпендикулярѣ откладывают величины аб (фиг. 99), 
равнаго аБ (фиг. 100) а черезъ точки А и б (фиг. 99), про-
в о д я т прямую линію до пересѣченія со вторымъ перпенди-
куляромъ, БГ длина котораго и будетъ действительная, по 
мосштабу, превышеніе одной точки надъ другой. Поступая 
такимъ образомъ опредѣляютъ весь рельефы мѣстности. 

Точность плана, воспроизводимаго фотограммическимъ епо-
собом'ь, находится въ прямой вависимости отъ величины пла-
стинки и длины фокуснаго разстоянія объектива; при всѣхъ 
остальныхъ одинаковыхъ условіяхъ, тотъ планы будетъ точ-
нѣе, который воспроизведены съ большого размѣра пластинки 
и при болѣе длинномъ фокусномъ разстояніи объектива. 

Кромѣ быстроты съемки плановъ фотограммическимъ пу-
темъ, этотъ способъ имѣетъ еще и въ томъ громадное пре-
имущество нередъ обыкновенной топографической съемкой, 
что планы местности, изображенный общепринятыми услов-
ными знаками, иллюстрирует и оживляет значителышмъ 
количествомъ перспективныхъ фотографическихъ видамъ ме-
стности. 

Съемка архитектурныхъ построекъ. Фотограмметрировать зда-
нія значительно труднѣе, чѣмъ местность, такъ при съемкѣ 
зданій приходится устанавливать аппараты въ окнѣ, на кры-
ше, на иодмосткахъ и т. п. съ целыо получить полный ри-
сунокъ зданія, при горизонтальномъ положеніи оптической 
оси объектива; иногда же оптическую ось приходится при-
водить въ вертикальное положение, какъ напр. при фотогра-
фированіи потолка, купола и т. п. 

При фотографировано! зданія выбирают не болѣе двухъ 
нунктовъ, разстояніе между которыми точно измѣрено и съ 
пих'ь производят по одному снимку фотографируема™ зда-
нія, и по этимъ снимкамъ воспроизводят геометрическій 
чертежъ постройки; для контролированы правильности по-
строекъ укрѣпляютъ на нѣкоторыхъ частяхъ зданія, въ вер-
тикальном!) и горизонтальномъ положеніи рейки, съ напи-



самыми на нихъ линейными мѣрами. Кромѣ того для рабо-
тающаго объектива въ зависимости его угла зрѣнія, заблаго-
временно вычерчивают-!, перспективный масштабъ. При еа-
момъ же фотографированіи какимъ либо угломѣрнымъ инетру-
ментомъ опредѣляютъ уголъ образующий оптическою осью 
объектива съ главною плоскостью фасада постройки. Для 
построен]я перспективна™ масштаба можно воспользоваться 
расстановкою на равной поверхности реекъ определенной вы-
соты напримѣръ одну сажень, на пересѣченін линій перпсн-
дикулярныхъ къ главной оси объектива, проведенных! на 
равныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ, напримѣръ пять или 
десять саженей; на (фотографическом! сгшмкѣ этихъ реекъ, 
при ііоложеніи главной оси объектива по направлении сред-
ней линіи реекъ, получился перспективный горизонтальный 
и вертикальный масштабъ мѣстыости, при линіи горизонта 
равнаго высот! положенія главной оси объектива. 

Г Л А H А ХХХП. 

Микроскопическая съемка т. е. минрографія. 

Можно получать чрезвычайно малыхъ разм!ровъ фото-
графическія отпечатки, прямѣняя сухой способъ, и объективъ 
ст. весьма коротким! фокусомъ. Главная же работа состоять 
въ получении съ негатива позитива на стеклахъ, иокрытыхъ  
сухим,! способомъ и им!ющихъ въ н!ско.ті,ко квадратных! 
миллиметров!. 

Самый важный, изъ приборовъ, эта камера-обскура (фиг. 
101); вотъ перечень ея частей и ихъ употребленіе. 

Объясненіе рисунка. В. Самка, въ которую помещается 
микрометръ, служащій для приведещя въ фокуеъ, и поел! 
него стеклянная пластинка, подготовленная для воспріятія  
микроскопических! отпечатковъ. 

С. Мѣдная пластинка, подвижная около оси 1), удержи-
ваете, будучи приведена на мѣсто, стеклянную пластинку. 

К. Микроскопъ регулятору, слуукащій для приведения ми-
крометра въ фокуеъ. Внутри иротивъ микроскопа находится 
объективъ, двигающейся между двухъ кулисъ. Этотъ объек-



тивъ и микроскопъ выдвигаются и придвигаются посред-
ством!) винта, 

F. Пружина, давленіемъ которой острѣе винта G вгоняется 
въ восемь зарубокъ сдѣланныхъ на верхней части рамки В. 

Фиг. 101 

Н. Деревянная скамейка поддерживающая всю совокуп-
ность ноимснованныхъ частей. 

.Т. Винтъ, щшкрѣпляющій трубку къ скамейкѣ. 
,jj' Діафрагма, • собирающая весь свѣтъ и на объективъ 
К L M N. Боковое отверстіе, сдѣланное въ трѵбѣ для того, 

чтобы можно было во внутрь вводить руку, для установки 
объектива. 

0. Задвижка, двигающаяся въ пазахъ и закрывающая по-
именованное отверетіе, когда изображеніе находится въ фо-
кус®. 

Г. Задержка задвижки. 
Q II S. ІІрртивуположный конецъ трубы, несущій клише 

екло. 
О птичка получается съ клише, помѣщеннаго на концѣ  

Q R S трубы, обращенном® прямо къ окну на сильный свѣтъ.  
Мроходящіе паралленные лучи, сводятся объективомъ малаго 
фокуснаго разстоянія, и обрисовываютъ на подготовленной 
стеклянной пластинкѣ безконечно малое изображеніе. 

Установку производя™, смотря въ микроскопъ Е, и п"ова-
рачиваютъ винтъ въ ту или другую сторону до тѣхъ иоръ, 
пока ясно не будетъ видны липіи, нанесенный на передней 
поверхности микрометра, занимающего то самое м®ето, въ ко-
тором® впослѣдртвіи будетъ пом®щено чувствительное стекло. 



Когда линіи и пыль микрометра, станутъ очень ясно видны, 
то остается привести изображеніе въ фокусъ, подвигая или 
выдвигая внутренний объективъ, совершенно также какъ въ 
микроскопъ, служащіп для приведены микрометра въ фо- -
кусъ. Поварачийая въ томъ или другомъ направлепіи, полу-
чаютъ вскорѣ изображение, которое обрисовывается на ма-
ленькой стеклянной пластинкѣ, и если есть хотя небольшой 
навыкъ къ обыкновенной фотографы, то уже легко замѣтить  
на сколько удачно сдѣлана установка въ фокусъ. Тогда вы-
нимаютъ микрометръ и на его мѣсто ставятъ стеклянную 
пластинку. 

Время позированія измѣняется вслѣдствіе разныхъ усло-
вий и главными» образомъ завнситъ отъ чувствительности са-
мой пластинкѣ, снимаемаго предмета и состояние погоды. 

Когда йризнаютъ что экспозидія достаточна, выдвигаютъ 
мультишшкаторъ на одинъ зубецъ, затѣмъ на второй» и такъ 
далѣе до восьмаго. Послѣ этого вынимаютъ пластинку изъ 
рамы, и проявляютъ, ніри чемъ при помощи лупы слѣдятъ  
за процессом!» проявленій. 

Лупа обнаруживаете только проявление изображения; не-
обходимо при этомъ имѣть сложный микроскопъ извѣстной  
силы, чтобы замѣтить насколько совершенно изображеніе и 
достаточно ли оно можетъ быть прикрѣплено на маленіжій  
цилиндра» (stanhope) или на камень. 

Для перенесения изображений на стангопъ или на камень, 
стеклянную пластинку разрѣзаютъ на маленькія квадратики 
посрсдствомъ обыкновеннаго алмаза. Обращаютъ особенное 
вниманіе на то, чтобы ни малѣйшая ніылинка не была приставши 
къ этому маленькому квадратику со стороны изображенія. За-
тѣмъ впродолженін нѣсколькихъ секундъ держать стангопъ 
или камёнь на крынпкѣ небольшой ннсчки, которую стараются 
только слегка держать теплою. На поверхность стангопа или 
камня наводятъ не толстый слой канадскаго бальзама; берутъ 
стеклянный квадратикъ и надавливают!» его сперва слабо, а 
затѣмъ сильно на наведенный слой бальзама и такъ остав-
ляют!». 

Чтобы убѣдится, что операція хорошо удалась, что сопри-
косновение совершенное и иѣтъ пузырьковъ воздуха, смот-
ря«» черезъ окруженный конецъ цилиндра или камня, со-
ставляющихь собою микроскопъ, который показываетъ при-



крѣпленное изображеніе явственно и въ увеличенномъ видѣ.  
Если окажутся пузырьки воздуха, то это показывает, что 
или недостаточно сильно нажато стекло, или что было не-
равномерно надавливаніе стангона; во всякомъ случаѣ стан-
гопъ слѣдуетъ поместить на одно мгновеніе на крышку печи, 
чтобы дать канадскому бальзаму немного разжижитья, и снова 
начать наклеиваніе съ большею осторожностью. 

Теперь остается только обдѣлать края стангона и отпе-
чатка, которые составляет уже нѣчто цѣльное; точило, упо-
требляемое оптиками, для втачиванія стеколъ въ очки, не 
дорого стоящее, очень иригодно для этой цѣли. 

Вѣроятно миогимъ извѣстно, что во время осады Парижа 
(1870 года), г. Дагронъ (способъ котораго мы только что опи-
сали), ввелъ систему микрос-
копическихъ буквы, иересылае-
мыхъ при помощи голубей. Мы 
видѣли образчикъ Даграна въ 
7 , миллиметра поверхностью, 
переснятый двадцать разъ, и 
заключающій въ себѣ обыкно-
веннаго печатания го шрифта 
16 страницъ in-t'olio. Страницы 
чти были разбиты на 12 квад-
ратовъ, изъ которыхъ каждый 
содержалъ по 1200 буквъ, или Фиг. 102. 
130, 400 буквъ, читаемыхъ при 
помощи микроскопа на поверхности полу-миллиметра. 

Приборъ Д і о б а с к а . Чувствительное стекло, помѣіцаютъ на 
прямоугольную подвижную въ горизонтальномъ направленіи  
рамку (фиг. 102). Въ нротивуположной стороны на рамкѣ на-
ходитсь объективъ изъ двухъ стеколъ, подвижной въ верти-
кальномъ направленіи; смотритъ съ другой стороны той-же 
рамки въ сложный микроскопы, снабженный микрометромъ 
въ 5 миллиметровъ, раздѣленныхъ на 50 равныхъ частей. 
Для работы съ этимъ нриборомъ иомѣщаютъ воспроизводи-
мый негативъ въ надлежаіцемъ разстояніи; такъ какъ объек-
тивъ и микроскопы въ точности соответствуют, то можно въ 
микроскопы разсматривать изображеніе, получающееся на ли-
ніяхъ микрометра; плаиость же чувствитизированнаго помѣ- 
щеннаго па рамку стекла есть въ точности плоскость микро-



метра, такъ что если привести изображен!« въ фокусъ линіП  
микрометра, то оно будетъ также и въ фокусѣ стекла. Окон-
чи въ эту ойерацію, передвигают® несущую отекло» — рамку 
такимъ образомъ, чтобы объективъ занял® всѣ положенія,  
соотвѣтствующія горизонтальному перемѣщенію рамки; затѣмъ  
ириподннмаютъ объективъ на одно дѣленіе его вертикаль-
наго перемѣщенія и двигают® рамку обратно в® горизонталь-
ном® направлен!и. На каждом® дѣленіи перемѣщенія рамки 
останавливаются на столько, сколько необходимо для экспо-
зиціи. 

Такъ какъ горизонтальное перемѣщеніе рамки содержит® 
15 дѣленій, а вертикальное объектива—6 дѣленій, то на всем® 

стеклѣ может® поместиться 90 отпечатков®. 
Ути отпечатки по проявленіи и фиксированіи  
в® цѣльности, затѣмъ ихъ разрѣзаютъ и укреп-
ляют® на стонгапы. 

Установка микроскопа и объектива произ-
водится не при помощи кремальеров® какъ 
въ обыкновенных® приборах®, но посредством® 
кольца которому сообщается вращательное 
движеніе вправо, или влѣво; это располо-
жен! е имѣетъ за собою ту выгоду, что даетъ 
возможность получать очень малым перемѣ-

Фиг. юз. іценія, даже при довольно значительном® углот 
вомъ иередвижонщ. 

Въ иослѣдпіе время появились камеры для микроскопи-
ческих® съемок® при помощи микроскопа, • соединенным® съ 
мѣхомъ камеры. Камера эта укрѣпляется или вертикальною 
какъ показано на риеункѣ (фиг. ЮЗ) или горизонтально. 

Вертикальное положеніе камеры, болѣе удобно, такъ какъ 
даетъ возможность производить снимки съ жидких® ве-
ществ®, помѣщенныхъ въ микроскоп® горизонтально, при 
чемъ облегчает® и способъ освѣщенія ихъ какъ отражатель-
ным® зеркалом® микроскопа такъ и посторонними рефлек-
торами. 

Фотографируемый препарат® помещается под® микроскоп®, 
окуляр® котораго направлен® внутрь фотографической камеры. 
Рѣзкость изображенія устанавливается движеніемъ матоваго 



стекла камеры, задняя коробка которой, равйо какъ и перед-
няя, приводится въ движеніе кремальерами. 

Освѣіценіе фотографируема™ препарата производится дне-
внымъ или искусственньшъ свѣтомъ, но въ большинстве 
случаевъ пользуются послѣднимъ, употребляя электричество, 

Фиг. 104 . 

друмондовъ свѣтъ, газъ, керосинъ и проч. Остальное все 
дѣлается такъ какъ было объяснено выше, въ началѣ этой 
главы. 



Проэкція микроскопических! и з о б р а ж е н ы . 

Что касается до нроэкцій микроскоиическихъ изображе-
ны на акранѣ, то для нихъ главны мъ образомъ служить такъ 
называемый электрическій волшебный фонарь (фиг. 104), съ 
извѣстнымъ нриспособленіемъ для увеличены при электри-
ческомъ освѣщеніи, описаніе котораго мы не дѣлаемъ, такъ 
какъ сложности» его повела бы насъ къ длинному описан» 
и все же не было бы такъ понятно, какъ можно познако-
миться съ его механизмомъ при пріобрѣтеніи этого фонаря 
въ случаѣ надобности. 



П р и б а в л е н і е . 

О цвѣіной фотографы послѣдняго времени. 
Во веѣхъ иеріодическихъ изданіяхъ за иослѣднее время  

постоянно упоминается о новыхъ открытіяхъ и усовершен- 
ствованіяхъ въ области цвѣтной фотографіи. 

Во многих! городахъ устраивались фотографическія вы-
ставки, на которыхъ, между нрочпмъ, фигурировалнсь цвѣт- 
ныя фотоГрафіи, рядъ портретов! и фотографических! кар-
точек! в'ь краскахъ, при чемъ необходимо упомянуть, что 
собственно фотография имѣла здѣсь значеніе второстепенное. 

Дѣло въ томъ, что собственно цвѣтной фотографіей слѣ- 
дуетъ называть только тѣ цвѣтныя картины, которыя полу-
чены исключительно при помощи обыкновеннаго увеличи-
тельна™ объектива и св!точувствительной пластинки. Въ 
этой области есть только одно действительно остроумное от-
крытіе Лимпана, основанное на интерференціи свѣта, но поль-
зоваться имъ на практик! оказывается невозможно, да и раз-
ные цв!та можно заметить только при извѣстномъ, строго 
онрсд!ленномъ у г л ! отраженія. Такимъ образомъ цв!тная 
фртографія, въ точном.! смысл! этого слова, существуете 
только для лабораторій, а не для практически™ примѣненія. 

Далеко не такъ безотрадно обстоите д !ло съ фотографией 
вт. краскахъ, г д ! объективъ и чувствительная пластинка 
хотя H не даютъ прямо цв!тного изображенія, но, такъ ска-
зать, подготовляют! и облегчаютъ полученіе цв!тныхъ фото-
графа, при чемъ попутно приходится пользоваться различ-
ными средствами; при этомъ неизб!жно должна принимать 
участіе рука человека, чтобы получить въ конц!-концовъ 
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цвѣтную фотографію; это удается или помѣщепіемъ цвѣт-
ныхъ стеколъ передъ безцвѣтными изображеніями или упо-
требленіемъ окрашиваюіцихъ бань и т. д. 

Въ этой области еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ были 
сдѣланы очень важный открытія, и съ тѣхъ поръ всевоз-
можный усовершенствованія появляются чуть не каждый 
день; тридцать лѣтъ тому назадъ гг. Кро и Дюко-дю-Оронъ 
изложили принципы цвѣтной фотографы, которыми затѣмъ  
пользовались въ своихъ опытахъ многіе изобрѣтатели и до-
стигли значительныхъ практическихъ результатов!». 

Если мы будемъ разсматривать въ спектроскоп!» какую-
нибудь слабо освѣщенную бѣлую поверхность, то мы разли-
чим!» на ней не вс»ѣ цвѣта спектра, а только три—красно-
вато-оранжевый, зеленый и синевато-лиловый. Но если ту яге 
поверхность освѣтить сильнѣе, то можно будетъ ясно разли-
чит!» на ней всѣ цвѣта спектра; такимъ образомъ три цвѣта  
соединяю«» въ себѣ всѣ семь цвѣтовъ, въ чемъ не трудно 
убѣдиться такъ какъ первая полоса, красновато-оранжевая, 
содержите въ себѣ цвѣта красный, желтый и оранягевый; 
вторая полоса образуется изъ зеленаго, синяго и ягелтаго 
цвѣта и третья изъ синяго, лиловаго и красна». 

Другими словами, съ тремя названными цвѣтами моягно 
получить всѣ семг» цвѣтовъ спектра. Отсюда слѣдуетъ, что, 
если мы имѣемъ три изображения одного и того яге пред-
мета въ трехъ цвѣтахъ: красномъ, зёленомъ и лиловомъ, то 
положивъ эти изображенія одно на другое и смотря на свѣтъ,  
мы увидимъ данный предмете окрашенным!» въ его есте-
ственный цвѣте; для этого необходимо только, чтобы на пер-
вом!» изображены взятый нами предмете былъ образован!» 
только красными лучами, на второмъ—только зелеными и на 

. третьемъ—только лиловыми. 
Разложить естественную окраску предмета на три основ-, 

ныхъ цвѣта, оказывается, возможно съ помощью объектива 
и свѣточувствительной пластинки; пластинки можно сдѣлать  
особенно чувствительными къ любому цвѣту: если обрабо-
тать обыкновенную фотографическую пластинку флуоресцеи-
помъ или хризонилиномъ, то она будетъ особенно чувстви-
тельна къ зеленымъ лучамъ; къ красному и оранягевому 
цвѣту особенно чувствительны пластинки, обработанный ціа- 
нистымъ кали и т. д. Если теперь снимать на такія пла-



станки изображеніе какого-нибудь предмета, при чемъ ме-
жду объективомъ и предметомъ иомѣщать цвѣтное стекло, 
пропускающее только извѣстные лучи, къ которымъ особенно 
чувствительна данная пластинка, то въ результате на каж-
дой пластиикѣ получится изображеніе только красныхъ ча-
стей предмета, на другой только зеленыхъ и т. д. 

Само собой разумеется, что всѣ эти негативы и напеча-
танные съ нихъ позитивы будутъ безцвѣтны, но если сде-
лать три отпечатка съ трехъ негативовъ, полученныхъ при 
ониманіи одного и того же предмета последовательно черезъ 
три экрана, черезъ красный, зеленый и лиловый, то всѣ чти 
изображенія будутъ дополнять другъ друга; если теперь ихъ 
сделать прозрачными, наложить одно на другое и разсматри-
вать въ проходящемъ свѣтѣ, то мы увидимъ изображеніе  
предмета въ его естественной окраскѣ. 

Вынолненіе на практике этихъ цвѣтныхъ фотографий ка-
жется довольно нростымъ; 'но для того, чтобы достигнуть 
такихъ результатовъ, какіе мы видимъ теперь, понадобилось 
30 лѣтъ другими словами, простота это только кажущаяся, 
особенно въ дѣлѣ- печатанія, что собственно и составляет 
главную практическую цѣль. 

Отпечатки въ краскахъ получаются въ этихъ случаяхъ, 
благодаря не тѣмъ или другимъ лучамъ, а разнымъ красоч-
нымъ пигментамъ, а въ результате, какъ увидимъ ниже 
получается значительная разница. 

Если разематривать какую-нибудь бѣлую поверхность че-
резъ упомянутая выше три разноцвѣтныхъ стекла, то по-
верхность эта будетъ казаться бѣлой; но если все эти три 
стекла сложить вмѣстѣ и наложить на эту поверхность, то 
она окажется чернаго цвѣта. Такимъ образомъ замѣтили, что 
для отпечатка черныя части предмета должны соответство-
вать мѣстамъ, равно окрашеннымъ всѣми тремя цвѣтами,  
•бѣлый цвѣтъ на отпечаткѣ получается соответственно тѣмъ  
мѣстамъ негативовъ, на который не попали совершенно со-
•отвѣтствуюіціе цвѣтные лучи. 

Въ типографскомъ печатаны краска попадает на возвы-
шенный части клише, и бѣлый цвѣтъ соответствует углуб-
леніямъ на клише. 



Вѣроятно, всѣ знаютъ, что фотографически! снимокъ мо-
лено переработать въ типографское клише, отпечатки съ ко-
тораго въ гіубликѣ извѣстны подъ названіемъ онмили-гра-
вюръ, т. е. . рисунконъ, которые можно встрѣтить теперь въ 
любомъ журналѣ. ГІроцеосъ этой переработки состоите въ 
томъ, что на цинковую или мѣдную пластинку, покрытую 
особенным!» свѣточувствительнымъ лакомъ, накладываютъ 
негативъ. Свѣточувствитёльная масса, которой покрыта ме-
таллическая пластинка, дѣлается нерастворимой подъ влія- 
ніемъ солнечныхъ лучей, т. е. повсюду, гдѣ негативъ пропу-
скаете ихъ; эти прозрачный части негатива соотвѣтствуютъ  
чернымъ частямъ предмета. Продержавъ нѣсколько времени 
на солнцѣ металлическую пластинку с/ь негативомъ, ее под-
вергаю«» дѣйствію особа го растворителя; растворяются, какъ 
сказано выше, только тѣ мѣста, покрытыя лакомъ, на кото-
рыя не дѣйствовалъ солнечный свѣтъ, т. е. мѣста, которыя 
соотвѣтствѵютъ темны мъ мѣстамъ негатива и свѣтлымъ мѣ- 
стамъ предмета. Если теперь положить металлическую пла-
стинку въ растворъ кислоты, то она выѣстъ металъ въ мѣ- 
отахъ, лишениыхъ лака, и, напротивъ, не тронбтъ мѣстъ, по-
крытыхъ лакомь. Въ результат!» получаются рельефы, соот-
вѣтствующіе чернымъ частямъ предмета, и углубленія, соот-
вѣтствующія бѣлымъ частямъ. Кромѣ чернаго и бѣлаго  
цвѣта, получаются промежуточный тѣни темно-и свѣтло- 
сѣрыя. Не вдаваясь въ подробности цинкографіи, скажемъ 
только, что при помощи нѣкоторыхъ усовершенствован!!! 
(сѣтка) можно получить даже полутѣни. 

Возвращаемся теперь къ нашимъ тремъ снимками; всѣхъ  
ихъ мы можемъ превратить въ типографскія клише. Три 
цышеупомянутыхъ цвѣта (оранжсво-красный, зеленый и сине-
вато-лиловый) извѣстны подъ именемъ трехъ основных!» цвѣ- 
трвъ Юнга и Гельмгольца. Если взять изъ этихъ цвѣтовъ  
но два вмѣстѣ, то получится три другихъ цвѣта: оранжево-
красный и зеленый дадутъ желтый цвѣтъ, оранжево-красный 
n синевато-лиловый—нуриурово-красный, синевато-лиловый 
и зеленый дадутъ правильный синій. Эти три цвѣта называ-
ют!» обыкновенно цвѣтами Брюстера. Обыкновенно при печа-
тапіи и пользуются цвѣтами Брюстера: эти оттиски горазда 
тоныйе и нѣяшѣе оттисковъ, сдѣланныхъ по Юнгу и Гельм-
гольцу. 



Для получения изображений предметов! въ ихъ естествен-
ной окраскѣ изъ трехъ фотографических! негативовъ, соот-
вѣтствующихъ желтымъ, краснымъ и синимъ частямъ пред-
мета, получаютъ послѣдовательно три металлических! клише. 
•Затѣмъ дѣлаютъ сл. каждаг© клише соотвѣтствующей кра-
ской оттиски. Если сдѣлать эти оттиски одинъ за другимъ, 
то въ результат! и получится изображеніе предмета въ д!й-
ствительныхъ его цвѣтахъ. 

Главная трудность заключается въ подбор! соответствую-
щих! красокъ. не вдаваясь въ подробности, скажемъ только, 
что извѣстный БІеврель приготовил! для гобеленовъ 14720 
отт!нковъ трехъ основных!) красокъ. 

Одинъ изъ изобр!тателей цв!тной фотографіи. Кро уже 
умеръ, а г. Дюко-дю-Кронъ живъ, и его трудами цв!тная 
фотографія живетъ и идетъ дальше но пути своего развитія  
и въ настоящее время. 

Смѣси для искусственнаго освѣщенія. 

Магніевы патроны А. В Владимирскаго. Патроны дѣлаются изъ 
•бумаги и наполняются 4-мя грам. сл!дуюіцей см!си: 

Бертолетовой соли 6 грам. 
Магнія въ норошк! 3 „ 
Сурьмы с!рной (Sulfur aurt aut). 1 „ 

Для поджигания въ патрон! кладется пироксилинъ; зажи-
ганіе производится зажигательной ниткой. 

Магніевая с м ѣ с ь д л я вспышки е г о - ж е : 

Соли бертол 40 грам. 
Магнія въ поротпк! 40 „ 
Аллюминія въ норошк! . , . 12 „ 
Сурьмы с!рнистой красной. . 8 „ 

Б с ! эти химические продукты сл!дуетъ емѣшивать очень 
осторожно въ деревянной чаш к ! и деревянного же ложкой 
или прямо пальцами во избѣжанія взрыва. Правило это от-
носится ко вс !мъ безъ исключения см!сямъ вспыіииекъ, въ 
составъ н!который! входить бертолетовая соль. 



Эта вспышка, составь которой мы только что описали, 
происходит такъ быстро, что не имѣетъ значенія, если бы 
кто либо изъ снимающихся пошевелился послѣ вспышки, 
такъ какъ тогда онъ уже запечатлѣнъ пластинкою. Аллюминій  
введенъ въ этотъ составъ для того, что бы уменьшить дымъ 
отъ горѣнія магяія; практичная лампа для зажиганія этой 
смѣси „электра" описанная нами выше (фиг. 92). 

Аллюминіевыя смѣси д л я вспышекъ. 

Калія морганцово-кислаго  
Аллюминія въ порошкѣ 

Или: Соли бертолетовой . . 
Аллюминія въ порошкѣ  
Сахара мелкаго . . . 

Или: Соли бертолетовой . 
Желтаго синь-калія. 
Сахара мелкаго . . 
Аллюминія . . . : 

14 грам. 
10 „ 

20 „ 
« „ 

3 
2 

10 

Р а з н ы я смѣси д л я в с п ы ш е к ъ . 

Хлорно-кислаго калія . . . . 3 грам. 
Бертолетовой соли 3 „ 
Магнія въ порошкѣ 4 „ 

Или: Хлорно-кислаго калія . . . 14 „ 
Магнія въ порошкѣ 10 „ 

Послѣдній составъ вполнѣ безопасенъ отъ взрыва. 
Вотъ еще рецептъ очень хорошій для вспышки: 

Магнія въ порошкѣ. . , . . . 1 час. 
Аллюминія въ порошкѣ . . . . 1 „ 
Мавганцево-кислаго калія . . . 6 „ 

Хотя активность свѣта при горѣніи какъ магнія, такъ и 
зллюминія почти одинаковы, но на практикѣ, вспышки, въ со-



ставъ которыхъ входятъ аллюминій и магній даютъ болѣе  
удовлетворительные результаты. 

Всѣ эти смѣси, въ количеств® нѣсколькихъ граммов® 
сгорают® почти моментально,—отъ '/в ДО Ѵ8»"Д°ЛИ секунды, 
въ зависимости присѵтствія той или другой соли въ состав® 
смѣси съ металлами. 

См®си металлов® съ бертолетовой солью горятъ хотя и 
медленн®е других® (около '/в доли секунды), но за то даютъ 
полное сгораніе какъ магніи такъ и аллюминія; ускорить сго-
раніе этихъ смѣеей можно прибавленіемъ нѣкотораго коли-
чества аытимонія,- но за то при этомъ будетъ непріятный  
оѣрнистый запах® съ большим® количеством® дыма и осад-
ка;—время горѣнія металлов® въ присутствіи бертолетовой 
соли и антимонія простирается не болѣе 'До Доли секунды^ 
что даетъ возможность фотографировать даже быстро движу-
щаяся фигуры. 

См®си металлов'® съ морганцево-кислымъ каліемъ сгора-
ет® очень быстро, въ теченіи J/80 доли секунды, но въ виду 
такого быстраго сгоранія, можетъ имѣть мѣсто случай, что 
при вспышкѣ нѣкоторое количество частичек® металлов® 
выбросятся безъ воспламенения, отчего и самая вспышка 
получается менѣе актипичною, чѣмъ съ предъидущими смѣ- 
сями, а потому, при употребленіи морганцево-кислаго калія,  
не всегда можно быть увѣреннымъ, что данное вѣсовое ко-
личество вспышки даетъ дѣйствительно требуемое количе-
ство актипичыыхъ лучей. 

фотографированіе ручными камерами, моментальная съемка. 

Громадная чувствительность современных® фотографи-
ческих® пластинокъ, при чрезвычайно свѣтосильныхъ, объ-
ективах®, даетъ полную возможность производить съемку 
даже движущихся предметов®, фотографируя не бол®е ,/100 
доли секунды. 

Такое быстрое фотографирование произвести непосред-
ственно рукою, открывая и закрывая крышку объектива, нель-
зя, вслѣдствіе чего изобрѣтено множество механических® 



затворовъ, работающихъ съ разными скоростями. Лучшими 
и наиболѣе правильно дѣйствующмъ затворомъ считается 
падающій затворъ, т. е. нередъ объективомъ проходить све-
тонепроницаемая стора со щелью, которая и производить 
моментальную эксиозицію. Къ такой системѣ затворовъ при-
надлежит!) затворъ „Торнтонъ-Пикаръ", дѣйствующій впе-
реди или позади объектива и затворъ Апшгоца, такой же 
затворъ какъ и предыдущіМ, на действующей впереди ка-
меры непосредственно нередъ пластинкой. 

При моментальномъ фотографированы движущихся пред-
мете въ необходимо имѣть въ виду, что скорость затвора, 
быстрота движенін предмета и разстояніе его до камеры 
имѣютъ тгьсную связь -и значеніе для полученія вполнѣ отчет,-
ливаго изображенья. 

Хотя скорость дѣйствія затвора и обозначается на неко-
торых!) изъ нихъ, но для действительной ировѣрки д-ръ Эгеръ 
рекомендует очень простой способъ. На вертящемся тем-
но мъ кругѣ укрѣпляютъ два блестящіе кружечка діаметромъ 
около одного сантиметра и кругъ этотъ помѣщаютъ противъ 
солнца. Камеру съ затворомъ устанавливают на фокусе про-
тивъ средины круга такъ, чтобы главная ось объектива была 
перпендикулярна къ кругу переходила бы черезъ его центръ. 
Вращеніе круга доводит до скорости одного оборота въ се-
кунду и наверху, на окружности круга, укрѣпляютъ шрифт, 
задѣвающій за колокольчики; обороты провѣряютъ секунд-
ной часовой стрѣлкой, секундомѣромъ, метрономомъ и проч. 
Когда обороты будутъ происходить точно съ желаемой ско-
ростью, производят сиускъ затвора, a затѣ.мъ проявляют 
экоиозшшрованную пластинку, на которой получился кру-
жокъ въ центрѣ и дуга пройденнаго пути кружочка на окруж-
ности; сравнивая чость дуги съ цѣлою окружностью, полу-
чится скорость дѣйствія затвора въ доляхъ секунды. 

Скорость затвора при моментальномъ фотографирована! 
должна постепенно увеличиваться по мѣрѣ приближенія фо-
тографируема™ предмета къ снимающемуся и Тѣмъ больше, 
чѣмъ болѣе косвенное направленіе будетъ принимать дви-
жете предмета. Въ общемъ скорость затвору можно при-
давать согласно такой таблицы: 



Разстояніе отъ предмета до 

объектива. 

Скорость двнженія въ 
1 секунду. 

1 метр. 5 метр. 10 метр. 

Скорость ватворовъ. 

Въ 50 разъ болѣе длины главы, фокуса 7'200 71000 72000 

» І о О „ „ „ „ „ 7100 7500 71000 

уу оОО „ „ „ „ „ 720 7100 7200 

УУ ІООО „ 7іо 750 7100 

Спеціадьно ручныя камеры, употребляемый для момен-
тальна го фотографирования, установлены на главное фокус-
ное разстояніе, съ цриспособденіемъ выдвиганія объектива 
для сниманія лредметовъ, находящихся ближе 100 фокус-
ныхъ разстояній отъ объектива. Но при соответствующем! 
діафрагмированіи мояшо получить рѣзкое изображеніе пред-
метов!), находящихся ближе Ю0 фокусныхъ разстояній съ 
одновременною рѣзкостыо отдѣльныхъ предметов! и дали, 
что видно изъ данныхъ: 

При свѣтосилѣ: 

К : 4 рѣзкость получается на 87 фокусномъ разстояніи. 
F : 5 n УУ ТУ 90 УУ УУ 

F : : 6 yy » УУ 58 УУ УУ 

F : : 7 yy » УУ 50 УУ УУ 

F : : 10 yy УУ УУ 35 УУ УУ 

F : 12 V УУ УУ 29 УУ УУ 

F : 20 УУ yy УУ 23 УУ УУ 

F : 15 yy yy УУ 17,5 УУ УУ 

F : 30 n УУ УУ 11,6 УУ УУ 

При фотографирован! и ручными камерами безъ стати па, 
пользоваться матовымъ стекломъ для выбора предмета для 
съемки уже не представляется возможности и у болышш-



ст-ва камеръ таковой и не имѣется, взамѣнъ котораго къ руч-
ным® камерам® приспособлены особые визири, которые въ 
меньшем® размѣрѣ, чѣмъ полученное фотографическое изоб-
раженіе на пластинкѣ, указывает® все то, что при данномъ 
положеніи камеры на ней получится. 

Хотя современный фотографическія пластинки и облада-
ють очень высокой свѣточувствительностыо, но моменталь-
ное фотографировав можно производить только лишь при 
хорошем® освѣщеніи, такъ какъ время моментальной экспо-
зиціи и для этихъ пластинокъ еще не вполнѣ достаточно. 

Фотографированіе облаков®, грозы и проч. 

Воспроизведен!е облаков® на одном® негативѣ съ фото-
графируемым® пейзажем® очень трудно, въ виду сильной 
актиничности неба съ облаками, и сравнительно незначитель-
ной— зеленых® предметов® даже и освѣщенныхъ солнцем®; 
почему при проявленіи желая получить хорошій негативъ 
обращают® вниманіе на выработку подробностей пейзажа пре-
небрегая небом®, которое всегда получается перенроявленнымъ. 

Небо и облака по своей большой актиничности должны 
быть фотографированы моментально, затвором® имѣющимъ не-
большую быстроту, но при этомъ сильно діафрагмпровать  
объективъ не слѣдуетъ во избѣжаыіе малотонности—полуто-
нов®; вообще необходимо для хорошаго результата имѣть не-
большую недодержку. 

Пластинки для фотографированія облаков® должны быть 
контрастные, безъ вуали, и не особенно высокой чувстви-
тельности. Для фотографированія неба и облаков® лучше 
иримѣнять мокрый, коллодіонішй способ®, если кто этимъ 
способом® занимается. 

Для нолученія облачнаго негатива, камера устанавли-
вается объективомт. нѣсколько вверх® такъ, чтобы мѣстные  
предметы закрывали бы край пластинки. Камеру устанавли-
вают!. на фокусъ на той части облаков®, которая имѣетъ  
наивозможно рѣзкія очертанія, а самое фотографированіе про-
изводится въ тотъ момент®, когда передъ камерой получится 
желаемая группировка облаков®. 



Фотографированіе облаковъ, ири восходѣ и закатѣ солнца, 
когда они имѣютъ красноватую или иную цвѣтную окраску, 
слѣдуетъ производить на ортохромоти ческихъ пластинкахъ, 
но всегда быстрымъ моментальнымъ затворомъ. Иногда 
на ортохроматическихъ пластинкахъ получается и изобра-
жен іе солнца. 

Эффектныя группировки облаковъ, получаются при фо-
тографировали противъ солнца, когда иослѣднее закрыто ту-
чами. Также превосходные снимки можно получать и при 
фотографирован» Облаковъ при яркомъ лунномъ освѣщеніи,  
но въ послѣднемъ случаѣ при быстромъ затворѣ необходи-
мо употреблять пластинки высшей чувствительности, а объ-
эктивъ съ полнымъ отверстіемъ не діафрагмированнымъ. 

Фотографированіе иолніи производятъ въ ночное время, уста-
навливая камеру по тому направленно, гдѣ ожидается молнія»  
предварительно открывъ кассету и объективъ, выжидаютъ 
разряда удара, a затѣмъ закрываю«» объективъ и крышку 
кассеты. Фотографировать днемъ не представляется никакой 
возможности, такъ какъ въ этомъ случаѣ необходимо рабо-
тать моментальнымъ затворомъ, а предугадать разрядъ очень 
трудно. 

Фотографированіе п а д а ю щ и х ъ з в ѣ з д ъ , съ цѣлыо астрономи-
ческихъ наблюденій по указан» профессора Глазенапа про 
изводятся не моментально, а въ теченіи нѣкотораго опреде-
ленна» для каждаго даннаго случая промежутка времени. 
Камеру устанавливаю« объективомъ вверхъ и въ назначен-
ные часы открываю« и закрываю« объективъ производя 
экспозицію назначении» времени. 

Различныя съемки. 

Различна» рода фабричный машины фотографируются, 
если это возможно, подъ открытымъ небомъ. Фономъ служить 
натянутый сѣрый или желтоватый холстъ или гладкая стѣна. 
Блестящія металлическія части, гдѣ возможно, прокрываю« 
тонкимъ слоемъ сѣрой клеевой краской, при чемъ надо ста-
раться, что бы вся машина дала однородный сѣрый оттѣнокъ. 
Если достичь этого не будетъ возможности, то блестящія 



части натираютъ саломъ или еще лучше смѣсью изъ рав-
ных! частей сала и скипидара. 

Большія машины, находящіяся въ закрытом! помѣщеніи  
не рѣдко нуждаются въ спомогательномъ освѣіценіи зерка-
лом! или свѣтомъ магнія. Если по длинѣ, ширин! и высот! 
машины, укрѣпить черный или б!лый масштабъ то на 
снимк! легко будетъ определить величину различных! час-
тей!. Фундамент! посынаютъ опилками, которые даютъ хоро-
иіій разнородный фонъ и закрывают! все, неподходящее къ 
оъемкѣ. 

Если небольшія машины (или мебель) хотятъ снять НА-
СКОЛЬКО сверху (перспективно), то ихъ приподымают! Н А -

СКОЛЬКО сзади, наклоняя верхъ ихъ впереди Камера 
станвитея вертикально, а матовое стекло для сохранен ія  
параллельных! вертикальных! линій, въ машин! или въ ме-
бели ставится съ уклономъ назади Чтобы смягчить глянцъ 
у мебели, съемку д!лаютъ въ пасмурный день, окна зав!-
шиваютъ газомъ, или шелковой бумагой, удаляютъ изъ по-
мѣщенія в с ! предметы съ зеркальными блескомъ и в!шаютъ 
передъ аппаратом! большой темный платокъ, такъ чтобы 
объективъ видно было черезъ одно отверстіе. 

Сильно блестящіе металлинескіе предметы, ' медали и т. и. по-
крываютъ слАдующей краской: очень тонкій порошок! угле-
кислой магнееін растворяют! съ молокомъ и разбавляют 
смѣсь до тѣхъ поръ, пока не получится краска, легко наби-
раемая кистью. ІІослѣ съемки высохшій слой легко удаляется 
мягкой тряпкой. 

Такіе предметы можно фотографировать также въ комнат!, 
окна которой зав!шаны шелковой бумагой и изъ которой 
удалены в с ! рефлектирующіе предметы. 

Стеклянные предметы въ нзбѣжаніе рефлексовъ фотографиро-
вать лучше всего при проходящ'е'мъ свѣтѣ, для чего стеклянный 
сосудъ ставятъ въ достаточно большой ящикъ безъ крышки и 
одной короткой боковой СТАНКИ . Въ недостающей стѣнк! выре-
зывается большое отверетіе; оно приготовляется къ окну и снаб-
жено матовымъ стекломъ. А ппаратъ ставятъ такимъ образомъ, 
чтобы свѣтъ проходи.тъ въ объективъ черезъ матовое стекло 
и сосудъ. Вс ! , находящаяся въ помѣщеніи окна, должны быть 
зав!шаны, чтобы главный св!тъ проходить черезъ сосудъ. 
Въ пустые стеклянные сосуды съ дпомъ наливаютъ мутнова-



тую, слабо окрашенную въ синій цвѣтъ жидкость; въ со-
суд® безъ дна впускают® сигарный дымъ и быстро закры-
вают® отверстіе подходящими стеклянными кружками. 

Цвѣты, букеты, фрукты и т. п. требуют® обдуманнаго освѣ- 
щенія и употребленія цвѣточувствительныхъ пластинокъ. 
Свѣтлые цвѣты снимают® на полном® фонѣ,—темные на свѣт- 
ломъ; вообще при всяких® съемках® принято за правило, 
чтобы предмет® всегда ясно выдѣлялся отъ фона. 

Съемку букетов®, гирлянд® и отдѣльныхъ цвѣтовъ облег-
чают® тѣмъ, что располагают® ихъ на горизонтально лежа-
щем® стеклѣ; понятное дѣло, фотографируют® въ этомъ слу-
чаѣ сверху. Въ качеств® фона на извѣстномъ разстояніи  
под® стеклянной пластинкой располагают® листъ б®лой или 
темной бумаги. 

Подобным® же образомъ бабочки, жуки и т. п. выходят® 
очень удачно на бѣломъ фон® безъ рѣзкихх, тяжелых® тѣ- 
ней, если эти объекты укрѣпить на маленьких® кусках® 
пробки, и эти поолѣдніе наклеить на зеркальное стекло. 

Фотохимическій способъ полученія рельефовъ. 

По этому способу Ernst Lerr'a посредством® свѣтоииси можно 
произвести рельеф® по рисункам® и свѣтописемъ съ натуры. 
Б®лые рисунки на черном® фон® надо превратить въ діано- 
зитивы, если же бѣлый, то достаточно цростаго сниманія. Съ 
оригинальнаго негатива снимают® діапозитивъ, а съ него 
опять негативъ для того чтобы сохранить подлинник®. Въ 
діапозитивѣ соскабливают!, волосы и одежду и на ихъ MI- 
ci® располагают® негатифъ, склеивая оба снимка. Съ такого 
склееннаго снимка дѣлаютъ позитифъ. Описанный способ® 
нужен® для того, чтобы волосы, тѣло и одежда вышла съ 
одинаковою силою. 

Такіе снимки печатают® на желатинных® пластинкахъ, 
состоящих® изъ равных® частей желатина и траганта. (60 
граммъ растворяютт. въ полулитр® воды). Смотря по надоб-
ности, эти пластинки наливают® на зеркальный стекла до 
толщины въ 10 миллиметров®, снимают® со стекла иоол® за-
стыванія, перевертывают® и налагают® на другое стекло для 
того, чтобы гладкая сторона была вверху. ІІослѣ эта,го слою 



даютъ высохнуть. Для дальнѣйшаго употребления пластинки 
обливаютъ холоднымъ растворомъ состоящимъ изъ: 

1.000 куб. сант. воды. 
6 граммъ друхромокислаго кали. 

10 „ декстрина. 
'2 „ желатина. 

Даютъ скоро высохнуть въ темнотѣ, при чемъ высохшій  
слой долженъ быть матовымъ. При составленіи смѣс-и надо 
обращать вниманіе на то, чтобы въ ней не было посторон-
нихъ тѣлъ и при раствореніи траганта необразовались пузыри, 
удалить которые очень трудно. Выдержка на такихъ пластин-
кахъ зависитъ отъ негатива и продолжается отъ %—2 ча-
совъ. 

Рельефъ появляется въ чистой водѣ, въ которой жела-
тинный слой оставляютъ до начала размягченія желатина, По 
томъ къ водѣ прибавляютъ 15 куб. сан. уксусной кислоты и 
пластинку оставляютъ въ иокоѣ 2—3 часа. Въ это время 
чувствительный декстринный слой растворяется и развивается 
рельефъ. Если декстринный слой не растворяется, то пла-
стинка не годится, потому что получится плоскій рельефы. 

Уксусная вода должна покрывать пластинку совершенно 
и къ ней прибавляютъ еще 15—30 куб. сант. уксусной кис-
лоты; это продолжается до тѣхъ поръ, пока рельефъ не вы-
работается вполнѣ. Температура жидкости не должна превы-
шать 15° по R., потому что при большой температурѣ жела-
тины сморщится. . 

ІІослѣ полнаго рельефіа, пластинку моютъ частою водою, 
чтобы удалить нослѣдній слѣдъ кислоты, и тогда можно 
снять съ рельефа гипсовую форму для воспроизведенія изъ 
этой формы металлическія, глиняныя, фарфоровыя и т. п. 
изображен і я. 

Практически замѣтки о проявленіяхъ и вуаляхъ. 

Для проявленія негативъ, послѣ снятія, кассетъ вносить 
въ темную лабораторию и кладутъ на сухое мѣсто; приготов-
л я ю т проявитель и чистую воду, моютъ руки и хорошо ихъ 
вытирают. Далѣе открывают кассетъ, осторожно вынимают 



пластинку за углы и быстро разливаютъ проявитель но пла-
с-тинкѣ, такъ каісь малѣйшая задержка служить причиною 
образования темныхъ пятенъ и полосъ. 

Затѣмъ во все время проявленія слѣдуетъ медленно, но 
постоянно покачивать ванну. 

Часто употребляется слѣдующій, болѣе мягкій для начи-
нающихъ способъ проявлснія: Проявитель въ болыпомъ ко-
личеств!» наливается въ кюветку, которую наклоняю« такъ, 
чтобы жидкость стекла къ одной сторон!», затѣмъ кладутъ 
пластинку слоемъ вверхъ и быстро наклоняю« ванну въ 
сторону, обратную первому уклону, при чемъ проявитель 
равномѣрно обольете пластинку. Способъ этого погруженія  
пластинки хорошо уясняете фигура 67, который употреб-
ляется при погружен» въ серебрянную ванну стекла облитаго 
коллодіономъ. 

Если при этомъ способ!'» проявленія, какое нибудь мѣсто  
случайно не смочилось проявителемъ, то нужно какъ можно 
екорѣй и сильнѣй потрясти кюветку, чтобы пластинка вполнѣ  
покрылась проявителемъ; если это исправленіе сдѣлать съ 
замедленіемъ, то послѣ фиксирования такія мѣста выходятъ 
въ видѣ свѣтлыхъ ІІОЛОСЪ. 

ІІроявленіе длится до тѣхъ поръ пока изображеніе не 
только будетъ видно во всѣхъ подробности хъ, но и пріобрѣ- 
таетъ плотность, т. е. силу, при разсматриваніи негатива на 
прозрачность. Но сила эта — понятіе относительное, находя-
щееся въ зависимости оть степени контраста и отъ свойствъ 
позитивной бумаги, предназначенной для воспроизведенія  
оттисковъ съ даннаго негатива, такъ какъ нѣкоторыя бумаги 
требуютъ сильныхъ. a другія слабыхъ, нѣжныхъ негативовъ, 
то предварительно слѣдуетъ рѣшить, насколько контрастенъ 
долженъ быть негативъ для данной бумаги и, согласно уже 
этому рѣшенію управлять ироявленіемъ. Сообразуясь съ вре-
менемъ, могутъ проявлять только профеосіональные фото-
графы, работающіе всегда въ одинаковых!» условіяхъ; люби-
тели же, постоянно измѣняющіе экспоэидію, качество пла-
стинокъ, температуру проявителя, не могутъ полагаться на 
подобный способъ. Проявленіе, какъ и экспланировапіе,— 
вещь, требующая болынаго вниманія и опытности. 



Къ изученію проявлснія всегда проходят® различными 
способами. Если бы негативы всегда были экспонированы 
правильно, то осталось бы только взять проявитель по ка-
кому нибудь хорошему рецепту. У профессіоналовъ-портре- 
тистовъ такой случай почти всегда имѣетъ мѣсто; наоборот®, 
у любителей правильность экспочиціи очень часто находятся 
под® сомиѣніемъ. 

Чтобы придти къ опредѣленію качества экспозиціи, не 
боясь потерять снимок®, и чтобы исправить возможную 
ошибку въ выдержкѣ, слѣдуетъ осторожно и правильно со-
ставить проявитель. Особенную цѣнность пріобрѣтаетъ это 
исканіе проявителя для передержанных® снимковъ. 

Въ случаѣ сильной недодержки, даже съ самымъ луч-
шим® проявителем® нельзя получить хорошаго снимка, по-
тому что въ полутонах® свѣтъ не могъ нодѣйствовать на 
столько, чтобы возстановить бромистое серебро пластинки въ 
полубромистое, на которое только и дѣйствуетъ проявитель. 
Такимъ образомъ можно становитг, правило, что экспуо-
нировать слѣдуетъ лучше слишкомъ долго, чѣмъ слишкомъ 
коротко. 

Правильно употребленным® проявителем® безъ труда исправ-
ляют® передержки, втрое и вчетверо болынія надлежащей 
экспозиціи. 

Для этого пользуются слѣдующими средствами: 
1) Старый проявитель. 
2) Прибавка бромистаго калія. 
3) Уменыиеніѳ количества проявляющаго вещества, 
4) Уменыненіе содержанія щелочи, при щелочных® проя-

вителях!. и 
5) Разбавленіе водой самаго проявителя. 

Всѣ эти перечисленный средства дѣйствуютъ замѣдляю- 
щимъ образомъ на проявление. 

Старый, т. е. одинъ или нѣсколько раз® употребленный проя-
витель, сила котораго ослабѣла отчасти отъ окисленія при пре-
дыдущей работ®, отчасти отъ содержанія брома въ ело®, дѣй- 
ствуетъ подобно бромистому калію. Его употребляютъ для начала 
ироянленія, пока не покажется изображеніе и пока не огіре- 
дѣлится, слѣдуетъ-ли продолжать имъ ироявленіе, или пе-
рейти къ употребленію свѣжаго. Этотъ способъ ироявленія  
имѣетъ ту выгодную сторону, что при недодержанных® ст.ем-



кахъ, если не замѣнить проявитель свѣжимъ, вслѣдъ за по-
явленіемъ изображенія вызваниаго старымъ проявителемъ, 
негативъ получится слицгкомъ контрастнымъ, жесткимъ съ 
едва замѣтными деталями въ тѣняхъ. 

Въ елучаяхъ пеизвѣстности о правильности экспозиціи 
всего лучше употреблять отдѣльные растворы проявителя 
слѣдующимъ образомъ. 

Каждый растворъ, необходимый для нормальнаго прояви-
теля, отмеривается въ особую мензурку; на полное количе-
ство щавелево-кислаго калія '(въ желѣзномъ проявителѣ) бе-
рутъ '/in часть отмѣрегшаго раствора желѣзнаго купороса; со-
отвѣтственио, на полное количество проявляющего вещества 
въ щелочныхъ нроявителяхъ берется ' /|0 часть щелочи. 

Въ случаѣ готовыхъ смѣшанныхъ проявителей (напр. ро-
динала) управлять ироявленіемъ труднѣе; можно пользоваться 
только разбавленіемъ проявителя двойнымъ количеством!» 
воды и на каждые 50 к. с. жидкости прибавлять 2 к. с. ра-
створа бромистаго калія 1: 10 или употреблять старый проя-
витель. 

Однимъ изъ составленных!» такимъ образомъ проявитель 
и начинают!» вызываніе, наблюдая, какъ покажется изобра-
женіе. Если полутоны быстро показываются вслѣдъ за появ-
леніемъ сильныхъ свѣтовъ или одновременно съ ними то 
это указывает на передержку. Если сначала за мѣ чаются 
сильные свѣта, черезъ короткое время постепенно выраба-
тываются полутоны, то отсюда выводят, что экспозиція была 
правильна. Недодержка характеризуется позднимъ появле-
міемъ полутонов!» или отсутствіемъ ихъ. 

Когда обнаружилась передерягка, проявленіе продолжают 
тѣмъ яге проявителемъ, съ прибавкой нѣсколькихъ ка-
пель бромистаго калія, пока не выработаются всѣ детали 
въ тѣняхъ; если при этомъ изображеніе не получить над-
лежащей силы, то или прибавляют къ проявителю большое 
количество бромистаго калія, или въ случаѣ очень большой 
передержки, пластинку кладутъ, не промывая, въ чистый рас-
творъ бромистаго калія (1: 10), гдѣ изобраЖеніе пріобрѣтаетъ 
силу. 

Если выяснилась слишкомъ короткая экспозиція, прояви-
тель разбавляют двойным!» объемомъ воды, ж д у т возмож-
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ной выработки деталей въ тѣияхъ и оканчивают! проявите-
лем! нормальной силы. 

Если заранѣе извѣстна передержка (какъ при мгновен-
ных!) съемкахъ), то пользуются исключительно свѣжимъ, нор-
мальным!) смешанными, но очень жидкими проявителем!.: 
проявленіе ведется до тѣхъ норъ, пока не покажутся детали, 
и оканчивается, если негативъ еще слишкомъ слабъ, свѣ- 
жимъ проявителем! нормальной силы. 

Для вызыванія быстрых! моментальных! снимковъ, самые 
лучшіе результаты даетъ „медленное проявленіе", такъ какъ 
всѣ разжиженные проявители даютъ болѣе гармоническіе и 
выработанные негативы, чѣмъ проявитель густой. 

Глициновый и амидоловый проявители употребляются для 
правильно или коротко экпозированныхъ пластинокъ, при 
чемъ для медленна™ проявленія ихъ разбавляют! водой. 

Вода должна быть непремѣнно прокипяченая, свободная 
отъ воздуха, потому что кислородъ, содержащійся вт. водѣ,  
быстро окнсляетъ проявитель и тѣмъ самыми уменьшает! 
его востановляющую силу. 

Проявителем! глициновыми, гшрогилловымъ, металовымъ 
и амидоловымъ можно проявлять въ вертикально стоячихъ 
кюветах'ь или если хотятъ проявлять сразу нѣсколько пла-
стинокъ, то имѣются въ продаж!, спеціальныя ящики съ па-
зами, куда вкладывают! проявляемый пластинки, приводят!, 
ихъ въ движеніе нѣсколько разъ въ предупреждение обра-
зования полосъ и оставляют! все спокойно стоять. 

Кюветы, а также и ящики должны плотно закрываться отъ 
доступа воздуха крышкой или стеклянной пластинкой. Йзоб-
раженіе мало по мал.у проявляется и готово по прошествіи  
Ю минуть до нѣсколькихъ ч'асовъ. 

Послѣ этого негативы промытые поступают! въ кислую 
ванну, или въ квасцево-фиксажнѵю или і;ъ кислую — фик-
сажиую ванну. 

Очень чувствительные пластинки, склонный къ вуализи-
рованію и къ морщенію слоя, нельзя проявлять медленными 
способомъ. Для этого проявленія рекомендуется проявитель 
Фурті.е, состоящій изъ слѣдующаго. 

1000 к. с. дистиллированной воды. 
75 граммъ сѣрнисто-кислаго натрія. 



25 граммъ гидрохонина. 
желтаго синь-калія.  
буры, 
соды, 
поташу. 

Берутъ 50 к. с. этого раствора и разбавляю« прокипяче-
иой водой до 1000 к. с. 

ІІроявленіе оканчивается въ несколько часовъ. Если же-
лательно ускорить дѣло, то обработку медленным!» прояви-
телемъ в е д у « лишь до нолученія всѣхъ полутонов!»; затѣмъ  
еще слабое изображеніе доводят!» до надлежащей силы энер-
гичным!» проявленіемъ, разбавленнымъ старымъ проявите-
лемъ или ровнымъ количествомъ воды. 

Способъ медленна» проявленія въ особенности рекомен-
дуется при съсмкахъ съ большими контрастами освѣщенія,  
какъ это бываете при внутреннихъ и моментальныхъ съем-
ках!». При нередержанныхъ и недодержанныхъ негативахъ 
получаются мягкія изображенія съ богатыми модуляціями и 
нѣяшыми свѣтами. Такое проявленіе снимковъ противъ свѣта  
значительно уменьшаете возможность иоявленія сіяній. 

Что касается опредѣленія времени, когда слѣдуетъ пре-
рывать проявленіе, то на этотъ счете существую« разнообраз-
ным мнѣнія. Одни утверждаю«, что слѣдуетъ проявлять до 
тѣхъ порт», пока не посѣрѣетъ верхняя сторона пластинки; 
другія находятъ границу въ отчетливом!» проявлен» изобра-
женія на обратной сторонѣ. И то, и другое правильно лишь 
условно. Приходится, какъ обыкновенно, искать золотую се-
редину. 

Хотя, дѣйствительно, иногда въ концѣ проявления плас-
тинки сѣрѣюте на верхней стороцѣ и хотя часто изображе-
ніе приходите на обратную сторону пластинки, однако это 
еще не слѣдуетъ вѣрнымъ признакомъ для всѣхъ негативовъ. 
На нѣкоторыхъ пластинкахъ эмульсіонный слой толще, чѣмъ  
на другихъ,рх тогда трудно добиться, чтобы изображеніе было 
видно съ обратной стороны. 

Съ другой стороны случается очень часто, что верхняя 
сторона пластинки приняла сѣрый тонъ, хотя еще далеко не-
готово. 
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Никогда нельзя вѣрно оцѣнить плотность изображены, 
разсматривая его на отражение; необходимо, поэтому, опредѣ- 
лить силу при разсматриваніи на прозрачность и при оцѣнкѣ  
плоскости наиболѣе темныхъ частей негатива. 

Если самые сильные свѣта оригинала представляются со-
вершенно бѣлыми, то въ негативѣ при проходяіцемъ свѣтѣ  
отъ лабѳраторнаго фонаря, они должны казаться черными, не-
прозрачными. Оцѣнка затрудняется, если такіе свѣта ориги-
нала не бѣлаго цнѣта и тогда проявленіе ведется до тѣхъ,  
норъ, пока иадлежаиція мѣста негатива не будутъ крыты до-
статочно непрозрачно. При этомъ какъ мы уже говорили въ 
этой сгатьѣ, необходимо надо соображатся съ характером! 
бумаги, на которой будутъ печатать. 

Когда обрисъ изображенія наказывается на задней сто-
рон! пластинки, то это указывает!, какъ далеко проникло въ 
слой постановляющее дѣйствіе проявителя. Если это прояв-
леніе изображения совпадаете съ удовлетворительной плот-
ностью негатива, то проявлять приходится не такъ долго,, 
чѣмъ если бы изображения не было видно съ стеклянной 
стороны, потому что въ иослѣднс.чъ случаѣ сила кажется 
преувеличенной изъ за не воз станов лен н аго слоя бромистаго 
серебра, лежащаго подъ изображеніемъ. 

Часто задаютъ вопросъ: возможно ли проявлять слишкомъ 
долго и вредно ли это?—Конечно вредно!—Если мы фотогра-
фируем! бюстъ изъ гипса или бѣлаго мрамора, то замѣчаемъ,  
что при правильном! освѣщеиіи переходъ оть сильныхъ свѣ- 
товъ къ глубоким! тѣнямъ состоять изъ малыхъ полуто-
нов!. Если перепроявить пластинку ,то нѣжные полутоны бу-
дутъ крыты также сильно, какъ и сильные свѣта, и потому 
рисунокъ будетъ состоять только изъ жестких! свѣтовъ и 
и глубоких! тѣней безъ смягчаюіцихъ полутонов!. Подобные 
негативы называются жесткими; этимъ же названіемъ обозна-
чают! освѣщеніе съ яркими свѣтами, черными тѣнями и 
безъ модуляцій. 

Значительное вліяніе на характер! негативовъ нмѣетъ  
также температура проявляющаго раствора. Холодный проя-
витель всегда менѣе энергичен!, чѣмъ тепльий; напр. гидро-
хинон! почти совеѣмъ не работаете при температур! 5—7 
Цельсія. Всѣ проявители даютъ лучшіе результаты при 19° 
Цельсія, т. е. при 15 град. Реомюра. При болѣе низкой темпе-



ратурѣ съ щавелевым®, пирагалловымъ и гидрохиноновымъ 
проявителем® получают® жесткія изображенія; при эйконо-
геновомъ тонкія. Съ эйкоіюгено.чъ достичь удовлетворитель-
но ft плотности можно лишь при 15° Реомюра. Если темпера-
тура растворов® чрезмѣрно повышена (15—20 Реом.), то вы-
зываніе идет® слишком® быстро и негативы получаются 
вялые 

Наблюдения, что пластйнка, спокойно лежащая въ проя-
вится® даетъ;вялый негативъ и кажется недодержанной, тогда 
какъ йри покачиваніи ванны получается болѣе сильное изо-
•браженіе объясняется слѣдующимъ образомъ: 

Измѣнившееся при освѣщеніи бромистое серебро под® 
вліяніемъ проявителя выдѣляетъ бромъ, соединяющейся съ 
водородом® воды нъ бромистый водород®. Бромнсто-водород-
ная кислота вгь свою очередь соединяется съ щелочью про-
явителя, образуя бромистый калій, извѣстный своим® замед-
ляющим® дѣйствіемъ. Когда ванна находится въ спокойном® 
состояніи, то проявитель, находящейся под® сильно освѣщен- 
лымъ мѣстомъ, быстро истощает® свою востанавливающую 
силу, насыщаясь бромистым® каліемъ, въ то время какъ 
остается сравнительно свѣжимъ над® мало освѣЩеннЫми  
мѣстами. Такимъ образомъ, проявляющее дѣйствіе одинаково 
для темных® и свѣтлыхъ мѣстъ и не способствует® вырази-
тельности ' изображенія. 

По окончаніи проявленія, пластинка промывается водой, 
лучше под® краном® съ сѣткой, въ теченіи 1—2 минут®. 
Этого нельзя дѣлать при дневном® свѣт®, потому что ело ft 
кромѣ востаііовленнаго металлическаго серебра заключает® 
еще въ себѣ нормальное свѣточувствитёльное бромистое се-
ребро, бѣловатая окраска котораго замѣтна съ задней стороны 
пластинки, /(ля полной прочности изображенія это бромистое 
серебро удаляется изъ негатива посредством® раствора гипо-
сульфита, о чемъ мы говорили въ глав® о фиксировк® не-
гативовъ. 

Вуаль. Под® именем® вуали подразумѣваютъ равномѣрное  
с®рое или цвѣтное окрашиваніе всего изображенія во время 
проявленія; при этомъ теряется чистота и прозрачность тѣней.  
Иногда поел® фиксирован сверх® поверхностей сѣрой окра-
ски замѣчается на иросвѣтъ общее желтое, красное или зе-
леное окрапшваніе. 



Причины равномерной сѣрой окраски, т. е. вуали могутъ 
быть: 

I) Неосторожное вкладываніе или обмѣиъ пластинокъ при 
еильномъ актиническомъ свѣтѣ. 

.2) Открывавіе кассетъ, наполненных!» свѣточувствитель- 
ными пластинками при свѣтѣ дня, лампы или свѣчи. 

.3) Неосторожное проявление при не актиничномъ свѣтѣ  
(слишкомъ близко или слишкомъ долго на свѣтѣ лампы или 
окнѣ). 

4) Отражения отъ линзъ, недостаточно матово зачернен-
ныхъ блендъ, свѣтдыхъ объективных!» досчечекъ. сильно 
блестящихъ предметовъ и проч. 

5) Нсдостатокъ самой камеры (проникновеніе солнечнаго 
евѣта сквозь діафрагменную щель, маленькое отверстіе въ 
деревѣ камеры или ея мѣхѣ). 

6) Работа противъ солнца. 
7) Передержки. 
8) Неподходящііі проявитель (слишкомъ теплый; несораз-

мѣрно большая прибавка ускорителей). 
9) Долгое храненіе пластинокъ въ кассетахъ изъ сосно-

ваго дерева. 
10) Совершенно свѣжій гидрохинонный или метоловый 

проявитель. Эта вуаль уничтожается большею частью при 
фиксированы. 

I I ) Разложившійся желатинъ, если пластинки высшей 
чувствительности или долго лежали, или сохранялись въ 
сыромъ мѣстѣ. Обыкновенно разложеніе начинается съ краевъ 
пластинки и мало-но-малу распространяется съ середины. 
Края такихъ пластинокъ быстро чернѣютъ въ проявителѣ,  
тогда какъ средина большею частью остается чистой. Почти 
всегда завуаленныя изображенія даютъ послѣ долгаго хране-
ния ортохроматическія пластинки. Такъ называемая красная 
вуаль, имѣющая мѣсто даже при очень хорошихъ пластин-
кахъ, зависитъ, какъ показали опыты, отъ способа упаковки, 
бумага которой выдѣляетъ вредно дѣйствующіе на слой газы. 

Если при проявлены края или тѣ мѣста пластинки, ко-
торый прикрыты отъ дѣйствія свѣта фальцами, задвижками 
кассеты и т. п. остаются бѣлыми, то причина вуализированія  
лежитъ не въ щіастинкахъ и выше перечисленныхъ при-
чинах!». 



Красная в у а л ь образуется при щавелево-желѣзномъ ирояви-
телѣ, если прибавлено очень много сѣрноватисто-кислаго нат-
рія, въ качествѣ ускорителя. Подобныя пластинки, при раз-
сматриваніи съ задней стороны, кажутся въ тѣняхъ сѣровато- 
зеленыя, часто металлизированными; большею частію и верх-
няя сторона слоя имѣетъ металлическій отблсскъ. 

Вуаль желтая при томъ же проявителѣ имѣетъ своими при-
чинами слѣдующее: плохое промываніе негатива ноелѣ про-
явления, при чемъ негативъ погружается въ сѣрноватисто- 
кислый натрій (гипосульфитъ) съ проявителемъ, окрашиваю-
щійся отъ этого въ желтый цвѣтъ и сообщающій эту окраску 
негативу; или фиксированіе въ одной фиксажной ваннѣ не-
гативовъ, проявленныхъ желѣзжымъ и иирогалловымъ про-
явителемъ. По избѣжаніе этого надо употреблять свѣжій ра-
створа» гипосульфита или погружать въ слабый растворъ со-
леной КИСЛОТЫ ( 2 — 4 % ) . 

Желтая вуаль бываете предшественницей красной, если 
къ проявителю прибавляютъ очень много ускорителя (гипо-
сульфита). Особенно склонна къ образованно желтой вуали 
при прибавлены гипосульфита при проявлены высокочув-
ствительных!» нластинокъ. 

Цвѣтныя вуали въ негативахъ (въ бумажных!» изображе-
ніяхъ), происходящая отъ проявителя или стара» фиксажа, 
можно удалить послѣ фиксированія и основательна» промы-
ваиія посредствомъ обработки ванны изъ раствора тіокарба- 
мида по.одному изъ слѣдуюіцихъ рецептовъ: 

1000 к. с. воды, 
20 грам. тіокарбамида,  
10 „ лимонной кислоты. 

Или: 

1000 к. с. воды, 
20 грам. тіокарбамида,  
20 „ квасцовъ, 
Ю к. с. уксусной кислоты. 

Пластинки или бумага выдерживаются въ растворѣ до 
исчезновенія окраски; послѣ этого еще хорошо промываютъ. 
Растворъ тіокарбамида годится и для другого раза. 



В у а л ь красная или желто-красная получается при употребле-
нии пирогалловаго проявителя, если растворъ нирогалловый 
былъ взять старый, потемнѣвшій или если разложился сѣр- 
нисто-кислый натрій, при храненіи въ не хорошо закупорен-
ной стклянкѣ. Устраненіе этого недостатка дѣлается такъ: 
послѣ фиксированія и промывайія негативъ купаютъ въ смѣ- 
си, состоящей изъ 8-хъ мастей соляной кислоты и 100 час. 
насыщеннаго воднаго раствора квасцовъ. Очень плотная жел-
тая вуаль удаляется названной емѣсью съ прибавленіемъ 4—5 
к. с. канцентрированнаго раствора кислаго сѣрнисто-кислаго  
нашрія. 

Замѣчено, что желтая вуаль при иирогалловомъ прояви-
т с я ! получается легче, когда пластинка и проявитель теплы; 
этого можно избѣгнуть, помѣщая ихъ иередъ ироявленіемъ  
въ погребъ. Желтая вуаль устраняется также обработкой пла-
стинки виражемъ-фиксажемъ. 

Вуаль з е л е н а я появляется иногда при иирогалловомъ про-
явител!, если былъ употребленъ вывѣтрившійся сѣрнисто- 
кислый натрій. Тогда на прозрачность негативы кажутся крас-
новатыми, на отраженный свѣтъ зелеными. Вуаль эта уда-
ляется средствами тѣми же самыми какія указаны при желто-
красной вуали. Противъ всякой зеленой вуали, Фогель реко-
мендуете слѣдующую обработку: отфиксированные и промы-
тые негативы кладутъ въ очень жидкій растворъ іода (1. гр. 
іода -j- 4 гр. іодистаго калія-}-ÎOOO к. с. воды), на столько 
времени, пока зеленая вуаль не перейдете въ желтую; тогда 
пластинку снова кладутъ въ фиксажъ и промываются, какъ 
обыкновенно. 

В у а л ь и з в е с т к о в а я имѣетъ мѣсто исключительно при щаве-
ле во-желѣзномъ проявителѣ, если промывная вода содержите 
известку. При промываніи негатива отъ проявителя на слоѣ  
образуется бѣлый осадокъ щавелево-кислой извести, образу-
ющій на пластинкѣ налетъ. Отчасти можно смягчить образо-
ваніе этой вуали, смывъ сначала проявитель двумя, тремя 
смѣнами дистиллированной воды и лишь заканчивая промы-
ванія обыкновенной водой. Если этой промывки не дѣлаютъ  
то щавелево-кислый налетъ извести безъ труда удаляется 
позже; для этого отфиксированные хорошо промытые негативы 

Погружают! въ растворъ, состоящий изъ: 



1000 к. с. воды, 
20 грам. желѣзнаго купороса, 

8 „ квасцовъ, 
2 „ винно-каменной кислоты. 

Черезъ 2—-5 минуть исчезает® всйкій слѣдъ известковой 
вуали. 

Соляризація и ореолы. 

Если чувствительный пластинки экспонировались въ 100 
и до 1000 разъ больше, чѣмъ это нужно для выработки не-
гатива, то изображен!е становится обратным® и вмѣсто нега-
тива получится позитив®. Основаніемъ этому служить явле-
ніе, заключающееся въ томъ, что бромистое серебро только 
до извѣстной степени дѣйствія свѣта получает® способность 
чернѣть въ проявите,!®. Если перейти эту границу освѣіце- 
нія, то оно теряет® эту способность, такъ что свѣта ориги-
нала становятся совсѣмъ прозрачными, какъ въ противном® 
случаѣ тѣни. При этомъ наиболѣе освѣіцениыя части нега-
тива, которыя должны были бы съ наибольшей интенсивно-
стью, выходят® прозрачными; нерѣдко это можно наблюдать 
въ ландшафтных® снимках®, гдѣ напр., небо является про-
зрачнѣе деревьев®. 

Такимъ образомъ вмѣсто негативна™ получается позитив-
ное изображеніе, отсюда,—печатая на бромо-серебрянной пла-
стина® съ негатива, получим® дубликат® негатива. 

Такое обращеніе изображенія называется соляризацгей. 
Считаем® не лишним® прибавить, что чувствительная по-

верхность уже соляризована, т. е. подверглась слишкомъ про-
должительному дѣйствію свѣта, прежде чѣмъ все изображе-
ніе появилось, ни при помощи проявителя, а отъ одного 
только дѣйствія свѣта. Это служит®, слѣдовательно, очевид-
ным® доказательством®, что причина, производящая скрытое 
изображеніе, не есть химическая, но чисто физическая; по-
тому что, если бы это было химическое дѣйствіе, то изобра-
жено было бы видимо уже только вслѣдствіи одного д®й-
ствія свѣта и дѣйствіе проявителя должно было бы придать 
ему только извѣстную напряженность. Въ дѣйетвительности  
же этого не наблюдается. 



Бромистое серебро хотя и обладает своііствомъ соляри-
заціи, но въ гораздо меньшей степени, чѣмъ іодистое соеди-
неніе того же металла, а потому, въ практикѣ это есть одна 
изъ гіричииъ уиотреблепія, при мокромъ коллодіонномъ спо-
соб!», смѣси бромистаго и іодистаго соединеній. Действи-
тельно, съ поверхностями, покрытыми только однимъ іодис- 
тымъ соединен іемъ, при малѣйшей передержкѣ изображенія,  
оно теряетъ въ своей яркости. Съ бромистымъ серебромъ 
этого не бывает; вслѣдствіе чего его присутствіе дѣлаетъ  
дѣйствіе проявителя болѣе пропорціональнымъ времени дер-
жан ія. 

Хлористое серебро почти не обладает с-войствомъ соля-
ризаціи. Другія же соли серебра въ этомъ отношен іи еще не 
были изучены. 

Предметы голубые и фиолетовые, или средней, очень яркой 
окраски (но ни красной, ни желтой) воспроизводятся, легко, 
такъ какъ цвѣта эти дѣйствуютъ очень сильно на. чувстви-
тельную пластинку; но если передержать, то часть ихъ при 
дѣйствіи уничтожается. Напротивъ, предметы красные и жел-
тые дѣйствуютъ только на счетъ елабаго свѣта, который они 
отражают; необходимо слѣдовательно, очень продолжитель-
ное время для того, чтобы они соляризовались. 

При • воспроизведены фотографически какого нибудь пред-
мета, представляющаго дѣйствующіе цвѣта (голубой, фиоле-
товый) вмѣстѣ съ недѣятельными (красными, зеленымъ) и 
значителы-юмъ превышены времени экспозиціи, дѣйствіе  
краснаго и зеленаго будетъ увеличиваться, голубого и фііоле- 
товаго будетъ уменьшаться соляризаціею. На этомъ и основана 
цвѣтная фотографія и трехцвѣтное печатаніе, о чемъ мы го-
ворили въ своемъ мѣстѣ, при помощи ортохроматическихъ 
пластинокъ. 

Ореолы. Ореоломъ или сіяніемъ называется свѣтлая полоса 
вокруг!» свѣтящагоея или сильно освѣщеннаго предмета, по-
лучающагося при съемкѣ его на темномъ фюнѣ и увеличи-
вающая вслѣдствіе этого размѣръ изображенія свѣтлаго пред-
мета. Примѣромъ такихъ свѣтлыхъ предметов!» могутъ слу-
жить: окна при съемкѣ комнатъ, части неба между деревья-
ми ири съемкѣ ландшафзтовъ и т. п. 

Горящая лампа, снабженная матовым!», евѣтлорозовымъ  
шаромъ даетъ очень характерный ореолъ въ видѣ свѣтлаго, 



постепенно уменьшающегося въ интенсивности кольца, кото-
рос окружаете этотъ шаръ. 

При сьомкѣ внутренности зданія съ окнами, ореолъ обна-
руживается въ видѣ свѣтлой туманности, распространяющейся 
отъ просвѣта окна на нрилегающіе темные предметы, какъ 
напримѣръ, гардины. 

Всѣ предметы, попадающіе попутно въ область ореола, 
заволакиваются своего рода .вуалемъ и теряютъ отчетливость. 
При съемкѣ ландщафтовъ, верхушки деревьевъ граннчаіція  
съ небомъ, расплываются и становятся пеленами. Въ науч-
чомъ примѣненіи фотографіи ореолъ особенно даетъ себя чув-
ствовать въ асгрономіи при съемкѣ звѣздъ и т. п. 

Кромѣ только что описанныхъ ореоловъ, есть еще и дру-
гіе, зависящіе отъ несовершенства объектива, отъ отраженія  
евѣта отъ находящихся вблизи объектива предметовъ, отъ 
химическихъ причшіъ; но наиболѣе распространенный родъ 
ореоловъ, именно тотъ, о чемъ говорили выше, зависите отъ 
отражепія части падающаго на пластинку свѣта, разсѣвае- 
маго чувствительных« слоемъ, отъ задней стороны стекла. 
Если чувствительный слой обладаете значительною прозрач-
ностью, то количество разсѣеваемаго свѣта ничтожно, а по-
тому и образованіе ореола почти не имѣетъ мѣста, какъ напр., 
прежнія сухія альбуминным пластинки. 

Если слой обладаете цвѣтомъ малой антиничности и до-
статочной толщиной, то свѣтовые лучи, пройдя черезъ слой 
n отразившись отъ задней стороны стекла оказываю« не-
значительное дѣйсгвіе. Такъ, мокрый колодіонный слой, обла-
дая прозрачностью и свѣтомъ малой актиничности, рѣдко  
образуете ореолы. Между тѣмъ бромо-серебрянный слой, бу-
дучи менѣе прозраченъ и пропуская болѣе актиническіе лучи, 
сильно разсѣваетъ свѣтъ, который, отразившись отъ задней 
стороны стекла, возвращается, въ постепенно уменьшающемся 
количествѣ, къ слою. Въ образованіи ореола участвую« глав-
нымъ образомъ тѣ свѣтопыс лучи, которые испытываю« такъ 
называемое полное отраженіе. Діаметръ ореола увеличивается 
съ толщиною пластинки. Поэтому, чѣмъ незначительнѣе тол-
щина пластинки, тѣмъ меньше распространение ореола. При 
у потреблены плеяокъ образованіе ореола поэтому весьма не-
значительно, а при толщинѣ ихъ 0,2—0,3 м.м. оно положи-
тельно ничтожно. 



Если привести въ тѣсное соприкосновение съ заднею сто-
роною пластинки среду, показатель преломленія который при-
ближается къ показателю преломленія стекла, то свѣтовые  
лучи проникнуть въ эту среду, безъ отраженія отъ плоскости 
раздѣленія двухъ срединъ. Если данная среда обладаете 
кромѣ того способностью поглощать актипическіе лучи, то 
возможность воздѣйствія ихъ на свѣточувствительный слой 
устраняется вполнѣ. Вещества, имѣющія показатель прелом-
ленія, приближающийся къ показателю тіреломленія стекла, 
суть желатинъ, декстринъ, сахаръ и т.д. вещества, ноглоща-
ющія актинические лучи свѣта, суть терра-де-сіена, карминъ 
и многія другія красящія вещества. 

11. M. Дементьев!, въ своемъ прекрасном! сочиненіи  
„Практическое руководство къ новѣйшей фотографіи", съ 
большим! успѣхомъ употребляете оообыя имъ изобрѣтенныя  
липкія пластинки, окрашенный тѣмъ или другими вещест-
вом! или смѣоыо нѣсколькихъ. Авторъ даете способъ при-
готовления такихъ пластннокъ, которые производятся слѣду- 
ющимъ способомъ: 

Верутъ возможно ровную, чистую, стеклянную пластинку 
желаемаго формата, запудривают! ее тонкими порошком! 
талька и, смахнувъ излишекъ иослѣдняго, а также стеревъ 
талькъ на нѣсколысо миллиметров! съ краевъ съ помощью 
влажной тряпки, обливаютъ пластинку 2% коллодіономъ съ 
примѣсью нѣсколькихъ капель кастороваго масла. Когда слой 
коллодіона вполнѣ высохнете, пластинку помѣщаютъ на уста-
новленную по ватерпасу горизонтальную плоскость и обли-
ваютъ 10% растворомъ желатина съ примѣсыо неболыпаго 
количества глицерина. Когда и этотъ слой высохнете, пла-
стинка покрывается снова 2«/0 коллодіономъ съ касторовым! 
маеломъ. По высыханий и этого слоя, пластинку покрываютъ 
на горизонтальной плоскости липкимъ растворомъ желатина 
съ прибавленіемъ краски. 

Липкій желатинный растворъ дѣлается такъ: 
Размачивают! 12 грам. желатина, 

90 к. с. воды распускают! подогрѣвая и 
прибавляютъ 

8 грам. сахара. 
80 к. с. глицерина. 



Красящими веществами, которыя, по желанію, могутъ быть 
замѣнены другими, служат® куранъ, хризондалъ и метало-
фіолетовая краска, растворенные до насыщенія въ алкоголѣ. 

Для покрыванія пластинки размѣромъ въ I 3 X 1 9 с м -
берется: 

60 к. с. линнаго желатин наго раствора 
2 „ раствора хризондала 
2 „ раствора курана и 

V, „ мёгалофішетовая краска. 

Жидкость хорошо размѣшиваютъ, чтобы получилось рав-
номѣрное окрашиваніе всей массы, затѣмъ нроциживаютъ 
чрезъ фланель при помощи стеклянной воронки? (плаитамура) 
съ двойными стѣнками, между которыми наливается горячая 
вода, и, наконец®, осторожно наливается на вышеупомянутую 
пластинку, гдѣ быстро распределяется по всей поверхности 
стекля иною палочкою. Пластинку оставляютъ застыть, затѣмъ  
снимают® и даютъ нѣсколько подсохнуть въ продолженіи  
I—2 суток® сохраняя отъ пыли. Затѣмъ ножичком®нажима-
ют® края слоя и отдѣляютъ пленку отъ стекла. 

Окрашенная упомянутым® способом® пленка имѣетъ кра-
сивый малиновый цвѣтъ; она эластична и обладает® съ одной 
стороны липкостью. Линкую пленку нельзя сохранять непо-
средственно въ бумаг®, а предварительно надо накладывать 
ее липкою стороною на какую нибудь стеклянную поверх-
ность. 

Накладываніе липкой пленки на заднюю сторону чувстви-
тельной пластинки не представляет® никаких® трудностей. 
Нужно только имѣть каучуковый валик® (см. стр. 54). Огіе- 
рація эта, конечно, должна производится въ темной комнат®, 
передъ помѣщеніемъ пластинки въ кассету. Положив® чув-
ствительную пластинку, слоемъ вниз®, на лист® чистой бу-
маги, накладывают® на оборотную сторону пластинки липкую 
пластинку (липким® слоемъ къ стеклу) обращая вниманіена  
то, чтобы пленка ровно, т. е. не скривилась. При таком® на-
кладывали, безъ помощи валика, трудно однако избѣжать  
образованія пузырей воздуха, а потому пленку приподы-
мают® съ одного края до половины пластинки и, установив® 
въ этомъ мѣстѣ валикъ, откидывают® на него пленку, затѣмъ  
начинают® постепенно опускать ее при одновременном® на-



жиманіи валикомъ; тоже самое продѣлываютъ и съ другою 
половиною пленки. При такомъ способѣ приглаживанія, кото-
рый на самомъ дѣлѣ гораздо проще, нежели при описаніи,  
достигается вгіолнѣ тѣсное соприкосновеніе пленки съ пла-
стинкою. 

Лрактическія замѣтки о коллодіонѣ для мокраго способа 

Каждый работающій придерживается формулѣ коллодіона,  
которой онъ приписываетъ особое свойство. 

Каждый авторъ ліревозноситъ (формулу, которую онъ въ 
свою очередь считаетъ лучшей. Вѣроятно только то, что всѣ  
формулы даютъ и хорошій и дурной коллодіонъ, смотря по 
качеству пироксилина и чистотѣ солей вводимыхъ въ со-
ставъ коллодіона, а равно эфира и алкоголя, употребляема™ 
для составленія коллодіона; обо всемъ этомъ мы и будемъ 
говорить далѣе, такъ какъ статья эта посвѣщается исключи-
тельно этому только вопросу и вопросу безъ сомнѣнія очень 
важному при всѣхъ тѣхъ манинуляціяхъ, которыя требуютъ 
мокраго коллодіоннаго способа. 

Въ продажѣ существуешь столько различиыхъ родовъ 
пироксилина, сколько находится фабрикантовъ его пригото-
вляющихъ. Отъ этого продукта главнымъ образомъ происхо-
д я т разновидности самого коллодіона. Вотъ примѣръ: если 
мы возмемъ 1 граммъ пироксилина и растворимъ въ 100 куб. 
сан. епиртованнаго эфира (смѣсь спирта съ эфиромъ), то по-
добный коллодіоиъ получается или очень густой или очень 
жидкій и рѣдко внолнѣ надлежащей густоты. 

Въ данномъ случаѣ достойно вниманіе то обстоятельство, 
что въ этомъ елучаѣ коллодіонъ будетъ хорошаго качества 
только послѣ его іодированія, какова бы ни была принята 
для его состава (формула, Если коллодіонъ съ 1% пирокси-
лина слишкомъ жидокъ,—изображенья будутъ тусклы, но 
слой на стеклѣ будетъ однороден!» и очень сильно пристав-
шій къ стеклу. Если этотъ коллодіонъ очень густт»,—онъ 
даетъ при весьма малом!» времени держанія изображенія  
весьма мало напряженным; но слой будетъ струйчатый, вол-
нистый, мало прилипаюіцій къ стеклу. 



1 [такъ, будемъ различать пироксилииъ, принимая что онъ 
даетъ при отношеніи 1 грамма на 100 к. с. спиртового эфира. 

А) Коллодіонъ жидкій (тонкій); когда іодируютъ только  
одни.чъ кадміемъ (формула Na і), который имѣетъ свойство  
сгущать коллодіонъ. 

Б) Коллодіонъ густой; когда іодируютъ солями аммалія  
(формула 2), дѣлающимъ коллодіоиъ очень жидкимъ. 

Наконецъ, пироксилииъ, который при одномъ и томъ же 
титрѣ, даеть коллодіонъ надлежащей густоты, іодируютъ со-
лями калія. 

Вотъ формулы: 

Формула № 1. 

Сѣрнаго эфиру 50 к. с. 
Алкоголю 50 „ „ 
Пироксилину 1 грам. 
Іодистаго кадмія 1 „ 
Бромистаго кадмія 0,4 „ 

Формула 2 . 

Сѣрнаго эфиру 50 к. с. 
Алкоголю 50 „ „ 
Пироксилину 1 грам. 
Іодистаго аммонія 0,5 „ 

„ кадмія 0,5 „ 
Вромистаго кадмія 0,2 „ 

„ аммонія 0,2 

Формула 3 . 

Сѣрнаго эфиру 50 к. с. 
Алкоголю 50 „ „ 
Пироксилину 1 грам. 
Іодистаго двойного соединенія 

кадмія и калія l „ 
Бромистаго кадмія 0,4 „ 



Чтобы приготовить іодированный коллодіонт» по которому 
нибудь изъ этихъ формулъ, поступаютъ такъ: отвѣсти сна-
нала пироксилинъ и положите его въ стклянку должной в.мѣ- 
стимости. ІІрибавте туда же алкоголя половинное количе-
ство означеннаго въ формулѣ. Разболтайте сильно для раз-
рыхлеиія пироксилина, затѣмъ прибавте послѣдовательными  
порціями сѣрный ѳфиръ, и послѣ каждой прибавки хоро-
шенько взбалтывайте смѣсь. Такимъ способомъ пироксилинъ 
растворится безъ труда, тогда какъ еслибы прибавить сна-
чала эфиръ а нотомъ алкоголь, то образовалась бы сгустка, 
трудно растворимая въ коллодіонѣ. 

Въ другой половинѣ алкоголя, которая остается, раство-
рите іодистыя соединенія. Обыкновенно это дѣлаютъ, помѣ- 
щая іодистыя и бромистыя соли въ маленькую форфоровую 
ступочку, въ которой ихъ растираютъ съ наибольшимъ коли-
чествомъ алкоголя, насыіцающагося этими солями, и затѣмъ  
вливаютъ въ сосудъ съ коллодіономъ. Продолжают!» прили-
вать таким!» образомъ алкоголь до иолнаго растворенія со-
лей. Но по (формул!» № 3 должно поступать' иначе: сперва 
необходимо растворить іодистое соединеніе и влить въ кол-
лодіонъ, затѣмъ бромистое, иначе могла бы образоваться 
вслѣдствіе двойного разложенія нерастворимое соединеніе,— 
бромистыхъ калій. Но вотъ слѣдующій способъ приготовле-
нія мы считаемы болѣе лучшимъ. 

Сначала приготовляютъ такъ называемый нормальный кол-
лодіонъ т. е. не годировина такъ: 

Раствореніе пироксилина производится такъ какъ мы 
только что говорили, и даютъ отстоятся этой жидкости 2—4 
недѣли. 

Отдѣльно приготовляют!» іодируюгцую жидкость, раство-
ряя въ 

1 литръ алкоголя. 
40 граммъ двойной соли кадмія—каллія (см. ниже). 
16 „ бромистаго кадмія. 

Сѣрнаго эфира. 
Алкоголя. . . 
Пироксилина. . 

I литръ. 
'2 » 

20 граммъ. 



Или можно брать тоже количество бромистыхъ и іоди-
стыхъ солей, какія означены въ формул! № 1 и № 2. 

Нормальный коллодіонъ и іодирующая жидкость сохра-
няются очень хорошо, когда не смѣшаны вмѣстѣ. 

Если требуется приготовить коллодіонъ, то къ каждымъ 
75 к. с. нормальнаго коллодіона стоить только прибавить 25 
к, с. іодирующей жидкости и хорошо взболтать смѣсь. Въ 
первый день коллодіонъ покраснѣетъ; затѣмъ черезъ 3—4, а 
иногда и черезъ 8 дней, онъ примитъ желто-соломенный 
цвѣтъ, который и сохранится, если коллодіонъ хороша™ ка-
чества. Однако же часто случается, что коллодіонъ, приготов-
ленный ио формул! № 1 совс!мъ обезцв!чивается и не 
д'Ьлается въ то же время дурнымъ. Случается также что 
коллодіонъ сильно красн!етъ, особенно при употреблении 
іодис.таго аммонія. 

Коллодіономъ, приготовленным! по формул! M 1 CI) однимъ 
кадміемъ, работаете хорошо только спустя м!сяцъ поел! его іо-
дированія. Современемъ онъ исправляется и сохраняется много 
лѣтъ въ хорошо закупоренной стклянк!, но д!лается лишь 
немного гуще. Перед! употребленіемъ надо прибавить къ 
нему н!сколько капель насыщенна™ спиртоваго раствора 
металлическаго іода, отъ чего коллодіонъ становится желтымъ. 

По формул! № 2, коллодіонъ приготовленный къ употреб-
лен™ можетъ работать черезъ 3 дня. Онъ д!лается очень 
жидкимъ и обыкновенно становится негоднымъ къ употреб-
лен™ по прошествіи н!сколькихъ нед!ль. 

Коллодіонъ съ однимъ кадміемъ даете иногда с!рые не-
гативы, коллодіонъ же съ аммоніемъ, даетъ негативы слиш-
комъ сильные, густые. 

Формула № 3 даетъ коллодіонъ годный къ употребленію 
черезъ 3—8 дней поел! іодированія. Онъ сохраняется 2—3 
мѣсяца. 

Должно всегда употреблять коллодіонъ очень чистый и 
хорошо отстоенный. Для этого коллодіонъ поел! его отстаи-
ванія переливаютъ въ чистую, хорошо промытую и сполосну-
тую алкоголемъ стклянку. 

Если же н ! т ъ времени дать хорошо отстоятся коллодіону, 
то нормальный коллодіонъ, см!шанный съ іодировкой филь-
труют! чрезъ двойную фильтру изъ пропускной бумаги, при-
ч е м ! стеклянную воронку съ ея отшлифованными краями 
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покрываю™ матовым® стекломъ, воизбѣжаніе испаренія эфира 
и алкоголя, находящагося въ коллодіонѣ. 

Если слой коллодіона отстает® при оансабилизаціи его 
въ раствор® ляписа, то это означает® что не было до-
статочно взято эфира въ коллодіонъ или же что не хорош® 
был® пироксилин®. 

Коллодіонъ должно сколь возможно содержать въ стклян-
кахъ наполненных® по возможности полиѣе. 

Сѣрный эфиръ. 

Сѣрный эфиръ, долженъ имѣть, по крайней мѣрѣ 62" по 
ареометру Бомэ, при-температур® 15° Цельсія есть безцвѣтная  
жидкость пріятнаго запаха гофманскихъ капель. Влитый въ 
поду, онъ въ ней чуть растворяется и плаваетъ, какъ масло. 
Его плотность 0,723 при 12,5° Ц. и 715 при 20° Ц. Эфиръ 
долженъ показывать отъ 62 до 66° Б, чтобъ быть пригод-
ным® для коллодіона. Точка кипѣнія эфира 35е, 6 Ц. Слѣ- 
довательно—эта жидкость настолько летуча, что лѣтомъ мо-
жетъ очень легко сама прійти въ кипѣніе и выбросить пробку 
изъ стклянки ее содержащей, а потому ее слѣдуетъ сохра-
нять въ холодном® мѣстѣ. 

Если вылить флакон® эфира въ закрытом® помѣщеніи и 
затѣмъ, внести въ это иомѣщеніе зажженую св®чу то по-
слѣдустъ взрыв®, такъ какъ эфиръ этотъ испаряется очень 
быстро, что всегда слѣдуетъ имѣть ввиду для устраненія  
могущих® произойти опасностей. Отсюда само-собою выхо-
дит® то правило, что никогда не слѣдуетъ переливать эфиръ 
вечером® при зажженной ев®чи или лампы; тоже самое 
представляет® и коллодіонъ. 

Въ продаж® по большей части находится не вгіолнѣ хо-
рошо очищенный сѣрный эфиръ, а потому для всякаго слу-
чая мы даемъ способ® его очищенія. Въ высокій и узкій  
стеклянный сосуд® вливают® эфиръ, прибавив® къ нему V» 
часть его объема воды; сильно взбалтываютъ и оставляютъ въ 
покоѣ нѣсколько минуть. Въ это время омѣсь раздѣляется  
на двѣ части: нижыій слой есть вода, съ очень незначитель-
ным® содержаніемъ эфира, верхній же слой будетъ промы-
тый эфиръ. Въ эту жидкость погружают® колѣнчатый стек-



лянный сифонъ и стягиваю« воду. Когда вода почти вся 
сольется, прекращаю« ея выливаніе, закрывъ отверстіе труб-
ки сифона палыдемъ, и сифонъ вынимаютъ, такъ какъ иначе 
сталъ бы вытекать и эфиръ, и пришлось бы ту же операцію 
снова повторять. Подобную промывку повторяю« нѣсколько 
разъ. 

Далѣе промытый такимъ образомъ эфиръ оставляю« на-
нѣсколько часовъ въ сосудѣ, наполненномъ кусками хорошо 
прокаленнаго химически чистаго (бѣлаго) хлористаго ісаль-
ція, послѣ чего перегоняю« (перегонку см. во второмъ томѣ 
въ химической части) надъ сухимъ поташемъ. Необходимо 
перегонку вести съ особенными предосторожностями, и не 
употреблять огня, a нагрѣвать реторту, содержащую эфиръ, 
посредствомъ кипящей воды, т. е. водяной бани (см. II т. хи-
мическую часть). Помѣщая реторту, содержащую эфиръ, въ 
кипящую воду и возобновляя эту послѣднюю, избѣгаютъ вся-
кой опасности. Эфиръ перегонный такимъ способомъ очень 
хорошъ для фотографическихъ цѣлей. 

Примѣси въ эфирѣ. 1) Сивушное масло. Это масло придаете 
эфиру непріятный- запахъ. Разлитый на руку, эфиръ послѣ 
испаренія, долженъ оставлять чистый запахъ; иначе онъ со-
держитъ сивушное масло и для фотографіи негодится, такъ 
какъ сивушное масло отнимав« у коллодіона его чувстви-
тельность. 

2) Вода обнаруживается ореометромъ, или еще лучше хло-
ристымъ каяьціемъ, оставляемым!» въ соприкосновен» съ 
.эфиром!» на иѣсколько дней. ІІослѣ чего слѣдуетъ перегонка, 
по выше объясненному способу. 

3) Спирте не оказывает!» никакого дѣйствія (вреднаго), и 
•открывается, смѣшивая эфиръ съ насыщеннымъ воднымъ 
растворомъ хлористаго кальція, при чемъ объемъ эфира не 
долженъ уменьшиться. 

4) ІІрисутствіе кислоте узнается лакмусовой бумажкой. 
Отъ кислоте эфиръ освобождается перегонкой надъ иоташомъ 
или ѣдкимъ каліемъ. 

5) Особыя вещества (сложные эфиры) обноруживаются 
посредствомъ сииртоваго раствора іодистаго калія. По прили-
т ы этого раствора къ испытуемому эфиру, растворъ по нро-
шествіи 24 часовъ, долженъ сохранять лимоыно-желтый цвѣтъ, 
но не бурѣть. Въ противномъ случаѣ эфиръ быстро измѣнитъ 

25* 



коллодіонъ. Или влить въ пробирку (см. химии, отдѣлъ во 
ІГтомѣ) Я капли бромовой воды, разбавить ихъ 10 к. с. ди-
стиллированной воды и прибавить къ этой смѣси нѣсколько 
капель эфира. Закрыть прибирку и взболтать, причем® эфиръ, 
всгілывшій на поверхность воды, принимает® прекрасное жел-
тое окрашиваніе, если онъ чисть. Если же подобнаго окра-
шиванія не получится, то эфиръ не годится для коллодіона. 

Эфиръ, содержащій примѣси 1, 2, 4 и 5 не можетъ упо-
треблятоя для коллодіона. 

Что касается до количества эфира въ формулах® колло-
діона, то если онъ превышает® нормы,—испареніе коллоді-
она на поверхности стекла идет® очень быстро, и слѣдова-
тельно коллодіонъ ложится дурно, какъ бы онъ ни был® жи-
док®. Сухой слой представляешь очень сближенныя струйки 
которыя значительно вредят® изображенію; онъ также очень 
сильно стягивается и можетъ отдѣлиться совершенно отъ 
стекла, даже самопроизвольно. 

Д ѣ й с т в і е алкоголя. Алкоголь, предназначаемый для колло-
діона, долженъ показывать не менѣе 95° по Траллесу и имѣть 
чистый вид®. Картофельный спирт® увеличиваешь чувстви-
тельность коллодіона. Спирт® изъ сахара также хорош® какъ 
и винный сииртъ. 

Если прибавляют® слишкомъ много спирта къ коллодіонѵ 
то слой сохнет® очень медленно. Можно, однако же, это дѣ~  
лать лѣтомъ, при сильных® жарахъ и измѣнять нроиорціи,  
которыя мы дали въ наших® формулах®, взявъ 3 объема алко-
голя на 2 объема эфира. Зимою, когда очень холодно, обра-
щают® эту иропорцію: берутъ 3 объема эфира на 2 объема 
алкоголя. 

Д ѣ й с т в і е воды. Часто какъ эфиръ, такъ и алкоголь, содер-
жат® въ значительном® количеств® воду. Въ этомъ случа®,. 
если слой коллодіона сухъ, онъ раскалывается самымъ со-
вершенным® образомъ и представляет® вид® ажурнаго пере-
илетенія, покрывающаго все изображеніе. 

Чтобы исправить этотъ недостаток®, прибавляютъ на каж-
дые 100 куб. сан. коллодіона 2 грамма чистаго нлавленнаго, 
хлористаго кальція, иревращеннаго въ порошок®. По проше-
ствии 2—3 дней хлористый кальцій извлечет® избыток® води 
изъ коллодіона и образует® на днѣ стклянки слой, который 
сцѣживаніемъ легко отдѣляется отъ коллодіона. 



Иногда случается, что при совершенно обсолютномъ эфирѣ 
и алкоголѣ, появляются на пластинкѣ, послѣ проявленія, 
круглыя и зеркальный пятна востановленнаго серебра. Эти 
пятна уже замѣчаются тогда, когда колодіонное стекло вы-
нимаютъ изъ кассеты по выход! изъ камеры. Они происхо-
д я т ! отъ того, что серебрянішй растворъ дурно смачиваете 
слой. 10 капель воды, прибавленной къ 100 к. с. коллодіона, 
поел! сильнаго взбалтыванія, исправляется немедленно этотъ 
недостаток!. 

Д ѣ й с т в і е постороннихъ в е щ е с т в ъ , прибавляемыхъ в ъ коллодіонъ. 
Н!которыя вещества, хотя и совершенно нейтральный, унич-
тожайте всю чувствительность коллодіона, какъ наприм!ръ 
йодистый этиль, іодныя соли и т. п. На обороте, другія, какъ 
говорите, даютъ коллодіоиу большую чувствительность, та-
ковы: альдегидъ, хлораль и т. п. Но до сихъ гюръ эти у в ! -
рснія не подтверждены. Найдено, что прибавка чистаго хло-
роформа даетъ большую тонину; что смола позволяет! рабо-
тать сухимъ путемъ безъ предварительной жидкости; что 
глицеринъ усиливает! напряженность изображенія; что уксу-
сный морфинъ и мышьяковый морфинъ увеличиваете бы-
строту. Мы могли бы указать множество другихъ веществъ, 
которые считаются очень полезными для введеція въ колло-
діонъ, но они до сего времени мало еще испытаны на прак-
т и к ! и потому объ нихъ умолчимъ. 

Разложеніе коллодіона. Зам!чаютъ, что іодировонный коллоді-
оиъ даетъ черезъ н!сколысо дней поел! его приготовленія ре-
зультаты различные отъ т !хъ, которые получаются, если 
этотъ коллодіонъ употребить наирим!ръ черезъ н!сколько 
м!сяцевъ. 

Св!жій коллодіонъ даетъ въ серебряном! раствор! б ! -
лые слои, которыхъ непрозрачность значительна и быстрота 
очень сильна; но изображеніе вообще крайне малой напря-
женности. 

Старый коллодіонъ, напротив!, даетъ слои почти прозрач-
ные, очень малой быстроты, но изображенія сильной напря-
женности, 

Другія различія между новымъ и старымъ коллодіономъ 
характеризуются содержащим!: коллодіонъ св!жій не можетъ 
давать изображеній при работ! сухимъ путемъ черезъ про-



мываніе слоя послѣ сансибилизаціи; коллодіонъ старый, на- 
противъ, ихъ даетъ. 

Практическое заключеиіе изъ этого то, что не слѣдуетъ  
никогда заготовлять въ прокъ большое количество іодиро- 
ваннаго коллодіона, лучше приготовлять отдѣльно нормаль-
ный коллодіонъ и іодорованпую жидкость, такъ какъ онѣ  
сохраняются безъ измѣненія не опредѣленно долгое время. 

Д ѣ й с т в і е і о д и с т ы х ъ солей в ъ коллодіонѣ . (Приготовленіе іоди- 
стыхъ и бромистыхъ солей см. въ II томѣ въ химическом« 
отдѣлѣ). Іодистый калій одинъ не растворяется въ коллоді- 
онѣ, такъ какъ онъ почти нерастворпмъ ни въ эфирѣ ни 
алкоголѣ; но растворить его можно, только растирая въ 
ступкѣ съ другимъ, какимъ нибудь, іодистымъ соединеніемъ. 

Въ состояніи двойной іодистой соли калія и кадмія, онъ 
даетъ лучшій коллодіонъ, при посредствѣ котораго полу-
чаются изображенія особенно характерестичныя, при чемъ 
коллодіонъ не скоро разлагается. 

Іодистый натрій очень растворимъ въ коллодіонѣ, и прида-
ете ему по прошествіи нѣсколькихъ дней необычайную жи-
вость. Такой коллодіонъ разлагается очень быстро, и изобра-
жены, которыя онъ даетъ, представляю« очень большую 
напряженность. 

Іодистый амионій представляете тоже свойства, какъ и іо- 
дистый натрій. 

Іодистый литій дѣйствуетъ также, какъ и іодистый калій,  
но онъ очень растворимъ въ спиртѣ и эфиріѣ. Онъ произво-
дите прекрасный коллодіонъ. 

Іодистый кадмій дѣлаетъ коллодіонъ густымъ, студенистым« 
Д ѣ й с т в і е бромистой соли на ноллодіонъ. Бромистая соедине- 

нія тѣхъ же основаній, какъ и вышесказанный іоДистыя,  
представляю« аналогичныя свойства въ отношеніи приданія  
коллодіону большей жидкости и большей густоты, и имѣютъ  
кромѣ того еще и другое дѣйствіе. 

По однимъ, бромистое соединеніе, прибавленное къ кол-
лодіоыу, придаете быстроту, но другимъ, дѣлаетъ его мед-
ленным« Вѣрно то, что коллодіонъ іодорованный безъ бро-
мистыхъ солей также быстро дѣйствуетъ, какъ коллодіояъ  
съ бромистымъ соединеніемъ; но послѣдній болѣе чувстви-
теленъ къ слабому свѣту. Такимъ образомъ лѣтомъ, видъ 
хорошо освѣщенный производится также хорошо іодорован-



нымъ коллодіоиомъ, какъ и коллодіонномъ іодированио-бро-
мированнымъ. Но нѣть ничего подобнаго зимою. Въ это вре- 
мя коллодіонъ іодированный даетъ изображенія грубыя; кол- 
лодіонъ же іодо-бромированный даетъ изображенія, съ тѣнями 
очень Отчетливыми. 

Прибавка бромистыхъ соединсній къ коллодіону позволя-
е т воспроизводить много лучше иѣкоторыя цвѣта, такъ на-
примѣръ зеленый, который много хуже получается съ кол-
лодіономъ іодированнымъ. Дѣйствіе это происходит о т того, 
что бромистое серебро болѣе чувствительно къ зеленымъ 
лучамъ (какъ это несправедливо утверждали); но потому, что 
бромистое серебро соляризуетг мснѣе скоро, чѣмъ іодистое  
соединеніе того яге металла. Лѣтомъ, когда свѣтъ имѣетъ  
исключительное качество, получаются всегда на клише боль-
ная свѣтлыя мѣста (напримѣръ неба при съемкѣ видовъ). 
краснаго прозрачнаго тона, что составляет признакъ слиш-
комъ долгой экспозиціи. Въ этомъ случаѣ прибавка въ зна-
чительномъ количествѣ бромистаго соединения исправляетъ 
недоетатокь. 

Позитивы на желѣзныхь n/іастиннахъ, и на вощанкѣ . 

Позитивные отпечатки могутъ дѣлаться не только на сте-
клѣ, но также и на тонкихъ и легкихъ желѣзныхъ пластин-
кахъ, покрытых!» съ одной стороны гумми-лаковымъ лакомъ, 
а съ другой чсрнымъ асфальтовымъ лакомъ. 

Процоссъ этотъ очень распространенъ въ Америкѣ и полу-
миль названіе Мелекотипіи. Пластинка подготовляется какъ 
обыкновенное стекло и способъ дѣйствія нисколько не отлича-
ется отъ обыкновеннаго способа, по изоброженіе еще менѣе спо-
собно стираться. Эти отпечатки очень красивы и могутъ пере-
сылаться въ пиеьмахъ, какъ обыкновенный визитныя карточки. 

Отпечатокъ со стекла можеть быті» перенесенъ на вощанку, 
но въ данномъ случаѣно недур употреблять коллодіонъ немнУ. 
го гуще обыкновеннаго, чтобы слой легче отставал!». 

Отпечатокъ по выну®и изъ промывной жидкости послѣ  
обработки синеродистым!» каліемъ, погружается въ горизон-
тальную кюветку, содержащую сѣрную кислоту, разведенную 
въ 10 разъ большимъ количествомъ против!» ея вѣсомъ воды 



Черезъ нѣкоторсе время слой коллодіона приподнимется. Въ 
этотъ самый моментъ, стекло осторожно вынимаютъ и кла-
дутъ плашмя на столъ, послѣ того какъ съ него, стекла 
большая часть жидкости. 

Вощанку, слегка нагрѣваютъ, накладывают! на стекло, и 
чтобъ облегчить приставаніе коллодіонной пленки, ее быстро 
трутъ по противоположной стороны рукою. Вощонку затѣмъ 
мояшо снять, такъ какъ слой коллодіона несущій изображе-
ніе крѣпко приеталъ къ ея поверхности. 

Чувствительная бумага для позитивнаго печатанія сохраняю 
щаяся неопредѣленно долгое время. 

Бумага очувствилизированная въ ваннѣ серебра обыкно-
венным! способомъ, употребляемым! для альбуминной бу-
маги, вмѣсто повѣшиванія для просушки, погружается на 
5-ть минуть въ кюветку съ дистиллированной водой, выни-
мается изъ нея и вторично промывается также въ теченін 
5-ти минуть въ другой кюветки, затѣмъ подвѣшивается для 
просушки. 

Бумага такимъ образомъ подготовленная, освобожденная 
отъ избытка азотно-серебряной соли, сохраняется очень дол-
гое время оставаясь совершенно бѣлою; но еслибы ее прямо 
употреблять въ этомъ состояніи, то изображенія вышли бы 
сѣраго цвѣта, и безъ силы, а потому ее необходимо подвер-
гнуть дѣйствію амміачныхъ наровъ, какъ мы это сейчасъ 
опишемъ. 

Замѣчательно, что употребляя серебрянную ванну весьма 
слабаго раствора, нагіримѣръ въ 5%. и подкуривая отпечатки 
амміакомъ, получаются столь же хорошіе результаты, какъ 
при употреблении 15 на 20%. Бумага, подвергнутая дѣйствію 
амміачпыхъ наровъ, много болѣе чувствительна къ свѣту. 
Черныя мѣста металлизируются скорѣе. Это обстоятель-
ство, какъ извѣстно, особенно способствует! дѣйствію вири-
рования. 

Амміачные пары получаются, просто употребляя нашатыр-
ный спиртъ; но какъ при употреблении этой жидкости бума-
га сырѣетъ, то лучше вмѣсто ея брать углеамміачную соль, 
разбитую на куски величиною съ орѣхъ, и помЬщая въ 



плоскій сосудъ. Соль эта отдѣляетъ сильный амміачный 
запах®. 

Чувствительная бумага, но совершенном® высыханіи, долж-
на быть подвергнута дѣйствію паров® этой соли. 

Подкуриваніе производится въ большом® дубоваго дерева 
ящикѣ съ дверцею, отворяющеюся, какъ обыкновенная дверь. 
На дно ящика ставится тарелка съ амміачною солью. Воз-
дух® и стѣнки ящика совершенно насыщаются парами аммі- 
ака, такъ что бумагу въ нем® достаточно подержать 5 ми-
(при закрытой двери), чтобы произвести требуемое дѣйсгвіе. 

ІІослѣ подкуриванія бумага скоро желтѣетъ а потому ею 
надо пользоваться немедленно. 

Стекловидные отпечатки на стекл®. 

Хороню очищенное стекло покрывается растворомъ кау-
чука въ смѣси бензина съ коллодіономъ. Когда ело ft высох-
нет® его покрывают® кодированным® коллодіономъ, который 
сансибилизируютъ, экспонйзируютъ, проявляют®, фиксируютъ 
какъ обыкновенно. 

Въ этомъ состояніи изображеніе содержит® очень мало 
серебра, чтобы выдержать стеклованіе, а поэтому оно усили-
вается, затѣмъ подвергается дѣйствію іодированнаго синеро-
дистаго калія, который удаляет® тусклость серебряных® зе-
рен® образующихся всегда при этой операціи, промывается. 
Это дѣйствіе повторяется до тѣхъ пор®, пока изображеніе не 
получит® достаточной силы. 

Далѣе, слой погружают® въ растворъ золота или платины, 
при чемъ серебряный слой рисунка замѣіцаетоя золотом® 
или платиной, осаждающимися подобно мѣдй на желѣзѣ, 

Эти обмѣнные растворы имѣютъ цѣлыо измѣнять или цвѣтъ  
или природу изображеиія послѣ стеклованія. Платина даетъ чер-
но-зеленыя изображенія, золото же и платина вмѣстѣ, даетъ 
внолнѣ черныя цвѣта. Послѣ дѣйетвія этихъ растворов® изо-
браженіе промываютъ, затѣмъ фиксируютъ синеродистым® 
каліемъ, просушивают® и покрывают® лакомь. 

Стеклованіе . Стекло, покрытое отпечатком®, нагрѣвается въ 
муфели, сгараютъ органическія вещества, а металлы обна-
жаются. Послѣ этого покрывают® кремневым® или борным® 



плавнемъ и подвергают!» дѣйствію огня въ муфели и полу-
чаютъ остеклованіе, при чемъ получаются поразительные-
отпечатки, возбудившіе удивленіе всѣхъ, интересующихся 
фотографіей. 

Для транспарантов!» и діапозитивовъ очень хороша эмуль-
сія, приготовляемая такъ: 1—3 граммъ азотнокислаго сереб-
ра растворяют!» въ 30 к. с. воды и къ раствору прибавляютъ 
(если угодно, то при свѣтѣ дня), 1—3 граммъ іодиста» аммо-
нія. Образуется объемистый палевый, рыхлый осадокъ іодис- 
таго серебра, съ котораго сливаютъ жидкость и который са-
мым!» лучшим!» образомъ промываютъ сначала обыкновенной 
холодной водою, потомъ дистиллированной и наконецъ, нѣ- 
сколько разъ безводнымъ чистымъ винными спиртомъ. 

Полученный такимъ образомъ осадокъ помѣщаютъ въ со-
судъ въ который наливаютъ 35 к. с, абсолютна» алкоголя, 
погружаю« этотъ сосудъ въ горячую воду и прибавляют!» 
небольшими порціями, іодистаго аммонія, до тѣхъ поръ, пока 
не растворится все іодистое серебро. 

Сода прибавляютъ коллодіонъ состаяленный такъ: 

Псе хорошо взбалтываю« и въ случаѣ, если бы при этомъ 
осталось немного і од и с т а » серебра, прибавляютъ нѣсколько  
кристаллическа» іодистаго аммонія, 

Получившимся соетавомъ и покрываю«» стеклянную пла-
стинку обыкновенными способом!», какой употребляется при об-
лнваніи коллодіоиомъ въ мокромъ снособѣ. Это опять можно 
дѣлать при свѣтѣ дня. 

И]>иготовленную такимъ образомъ пластинку можно со-
хранять не опредѣленно долгое время. Передъ угштреблені- 
емъ, ее обрабатываю« слабыми (1%) растворомъ азотно-кис-
лаго серебра и высушиваю« при обыкновенной температуры, 
при чемъ нечего опасаться вьікристаллованія азотнокислаго 
серебра, примѣненнаго въ столь слабомъ растворѣ. 

Діапозитивы коллодіонные. 

Фотоксилина (пироксилина) 
Эфира 
Алкоголя 

0,8 грам. 
60 к. с. 

8 - я » 



Теперь пластинка готова; ее можно экспонировать съ оди-
наковым! успѣхомъ, какъ въ сухомъ, такъ ровно и въ мок-
ромъ видѣ и проявлять обыкновенно такъ это дѣлается при 
мокромъ коллодіонномъ способ!. 

Вновь открытый способъ фотографированія на деревѣ . 

Способъ этотъ особенно хорошъ для полученія узоровъ 
врод! работъ съ выложеннымъ деревом! (инторисіи). По мно-
гочисленным! опытамъ оказывается, что для такого рода 
работы всего иригодн!е различные сорта хвойныхъ деревъ, 
пот!мн!вшіе мѣста которыя выдѣляются особенно поел! по-
лировки; рисунокъ выходитъ р!зче и чище, ч ! м ъ при рас-
писываніи. Коротко сказать, общее впечатл!ніе, производи-
мое такими св!тоішсямл, красивое и пріятное. 

Такіе узоры производятся очень просто и изготовленіе  
ихъ отличаются отъ обыкновенная копированія тѣмъ, что 
вм!сто серебряной бумаги употребляюте св!жеочищ0нную  
и хорошо выструганную доску, безъ всякой дадьдѣйшей под-
готовки. На доску эту вм!сто негатива кладутъ прорѣзанный  
или пропильной узоръ изъ лнстоваго металла, дерева или 
бумаги, слегка приклееннаго м!стами для предотвраіценія  
сдвиганія, зат!мъ кладутъ въ обыкновенную копирную раму 
(нрессъ) я выставляютъ на 2 - 3 нед!ли на солнц!. Поел! 
побур!нія рисунокъ его отчасти укр!пляютъ наведеніемъ  
лака или воска, тѣмъ дѣло и кончается. 

Въ данномъ случа ! зд !сь д!йствіе только лишь одного 
св!та, что доказывается т!мъ, что дерево бур!етъ отъ него 
лишь до извѣстной степени и, несмотря на выставку внро-
долженіи мѣсяцевъ,—дерево не становится тсмнѣе, чѣмъ въ 
2—3 недѣли. 

Первоначальное понимапіе, что полученные опиеаннымъ 
нами способомъ рисунки, современемъ исчезаютъ, при 
последовательном! потемнішіи дерева, не оправдалось. 
Наблюдения, продояжавшіяся 2 — 4 года, показали, что 
дерево действительно нѣсколькно тсмнѣетъ въ продолженіи  
этого времени, но только въ одинаковой мѣрѣ какъ фонъ, 
такъ и рисунокъ, такъ что сохраняется прежняя разница 
оттѣнковъ. 



Новый виражъ-фиксажъ для целлулоидных® и аристотипныхъ 
отпечатковъ. 

Воды дистиллированной . . . 100 к. с. 
Гипосульфиту 25 грам. 
Хлористаго калія 2 „ 
Свинцоваго сахару 2 „ 
Мѣлу зубного 1 „ 

При уиотребленіи взбалтываютъ и прибавлаютъ 4 куб. сан. 
хлористаго золота. (1 въ 100 час. воды). 

300 куб. сан. этого раствора окрашивают® одинъ листъ 
бумажных® отпечатковъ. 

Виражъ-фиксажъ этотъ не портится. Его поддерживают® 
соразмѣрной пропорціею всего что было введено въ его со-
став®. 

Даетъ равную окраску, во всѣ тона по желанію, безъ пятен®. 

Увеличеніе при друммондовомъ свѣтѣ . 

Друммондовъ свѣтъ получается при горѣніи двухъ совер-
шенно различных® газов® — кислорода и водорода, т. е. га-
зов® изъ которыхъ состоит® вода, такъ какъ вода именно и 
есть химическое соединеніе двухъ частей водорода и одной 
части кислорода. 

Изъ этого не трудно понять, что у нас® всегда и въ боль-
шом® количествѣ иодъ руками находится дешевый мате-
ріалъ—вода, изъ которой мы можем® получить вышесказан-
ные газы, потребныя намъ для освѣщенія, при томъ освѣ-
щенія такого сильнаго, чистаго, безъ запаха и копоти, кото-
рое по своей силѣ почти равно солнечному свѣту, и виолнѣ мо-
гущему конкурировать съ электрическим® свѣтомъ. 

Да, дѣйствителыю, при введеніи во всеобще употребленіе 
этого друммондоваго свѣта, намъ не потребовалось бы заво-
дить фабрикацію свѣчей, мы бы оставили ламповое, электри-
ческое и проч. освѣіценіе, не жгли бы для топлива камен-
ный уголь и не сводили бы варварским® образомъ лѣса, 
такъ какъ друммондовъ свѣтъ даетъ и громадное количество 
тепла, способна™ плавить всѣ металлы и сжигать даже ал-



мазь, не иоддающійея ни какой другой температурѣ; но къ 
нашему несчастно, хотя мы и имѣетъ дешевый матеріалъ — 
воду, состоящую какъ мы сказали, изъ двухъ газовъ, обла-
дающих!» при ихъ сжиганіи свойствомъ довать какъ свѣтъ, 
такъ и теплоту, но добываніе этихъ газовъ изъ воды сопря-
жено съ такими расходами, которые освѣщеніе это дѣлаютъ 
недоступным!» для всеобіцаго употребленія. 

•Намъ также хорошо извѣстно, что. въ каждой морской 
водѣ имѣется большое количество золота, но добываиіе его 
изъ этой воды не мысдемо но сложному и дорогому процесу, 
какъ не мыслемо но своей дороговизнѣ и добываніе изъ воды 
кислорода и водорода для полученія друммондоваго свѣта, и 
если друммондовъ свѣтъ и употребляется для разныхъ тсх-
ническихъ цѣлей, а также и для фотографическихъ работъ, 
то газы для него получаются изъ другихъ веществъ, о ко-
торыхъ мы будемъ говорить. 

Добываніе кислорода и водорода прямо изъ воды было бы 
самое легкое и удобное разлогая воду электрическим!» то-
комъ, если бы источники получѳнія электричества обходились 
дешево, а пока иолученіе электричества обходится очень до-
рого, то и сиособъ этотъ не можетъ быть нримѣнимъ ко все-
общему употребленію: но надо пологать, что благодаря вели-
кимъ изобрѣтеніемъ такихъ геніальны.ѵь людей, какъ нашъ 
соотечественникъ г. Яблочковъ и американецъ Эдиссонъ, 
давшихъ намъ много новыхъ изобрѣтеній въ области элек-
трической техникѣ,—близко то время, когда вода сдѣлается 
обильнымъ источникомъ свѣта и теплоты. 

Сначала познакомимся хотя вкратцѣ съ процессомъ полу-
чеиія кислорода и водорода изъ воды, при посредствѣ элек-
трическаго тока. 

Если мы опустимъ въ воду, слабо подкисленнаго сѣрною 
кислотою, двѣ платиновыя пластинки и соединимъ ихъ съ 
полюсами динамо-машины или съ сильными какими-либо 
гальваническими элементами, напр. хотя съ 6—10 элемен-
тами Бунзина, то замѣтимъ, что въ этотъ моментъ, когда по-
люсы будутъ соединены, на обоихъ платиновыхъ пластинкахъ 
начнетъ выдѣлятся газъ и это выдѣленіе будетъ продолжатся 
до тѣхъ иоръ, пока электрическій токъ не будетъ прерванъ 
и пока вода не разложится вся, безъ остатка. 



Если же надѣть на обѣ платиновыя маленькія стеклян-
ный трубочки съ кранами одинаковой величины, сверху за-
наянные и наполнив® водой, чтобы собрать такимъ образомъ 
выдѣляющіеся газы, то мы замѣтимъ, что на положитель-
ном® полюсѣ въ стеклянной трубочкѣ газа получится вдвое 
менѣе чѣмъ на отрицательном® полюсѣ — это во первых®. 
А во вторых®, если приблизит® къ газу, собравшему на от-
рицательном® полюсѣ, зажженѵю лучину въ то время, когда 
кранъ трубочки открыт® и газ® будетъ выходить на воз-
дух®, то газ® этотъ воспламеняется и горит® слабым® голу-
боватым® пламенем®, подобно пламени спиртовой лампочки. 
Газъ я«е, выдѣляющійся на положительном® полюсѣ, не обла-
дает® этимъ свойством®; онъ сам® по себѣ не горит®, но 
поддерживает® горѣніе тѣлъ настолько, что слабо тлѣющая  
лучина, въ соприкосновеніи съ ним®, тотчас® же, воспламе-
няется и горит® ярким® свѣтомъ. 

Первый газъ, т. е. тотъ, который горитъ называется водо-
родомъ, а газъ который не горитъ, но лишь поддерживает® 
горѣніе называется кислородомъ. Оба эти газы есть элемен-
тарный составныя части воды, которая можетъ быть обратно 
получена изъ этихъ газов®, если они при извѣстныхъ усло-
віяхъ снова вступят® въ химическое соединеніе. 

Названіе кислород® получилось отъ того, что давно уже 
было замѣчено, что онъ входит® въ состав® большинства 
тѣлъ, обладающих® кислым® вкусом® и кислою реакціею,  
одним® словом® кислот®. 

Кислород® до самаго послѣдняго времени считался по-
стоянным® газом®. Всѣ попытки измѣнить его состояніе силь-
ным® пониженіемъ температуры и сильным® давленіемъ— 
оставались тщетными; только въ концѣ 1877 году Кальете и 
Пикте получили кислород® въ жидком® состояніи при охла-
жденіи до 140° Ц. и давленіи около 250 атмосфер®. При обык-
новенных® же условіяхъ кислород® есть газъ безцвѣтный,  
безъ запаха и вкуса; имъ можно дышать, какъ воздухом®. 
Свободный кислород® атмосфернаго воздуха и служит® для 
лоддержанія процесса дыханія. 

Въ водѣ кислород® растворяется также мало какъ и воз-
дух®; онъ тяжелѣе воды. 

Кислород® принадлежит® къ самымъ распространенным® 
въ природѣ элементам®. Атмосферный воздух® содержит® 



23% но вѣсу, вода содержи« его 88,9% по вѣсу, и затѣмъ  
онъ образуе« главную составную часть химическихъ соеди-
неній изъ которыхъ состой« наша земная кора. 

Кислородъ встрѣчается также въ болыиихъ количествахъ 
въ органически.« животныхъ и растительныхъ веществах« 
Кислородъ открытъ въ 1774 году двумя знаменитыми хими-
ками въ одно и тоже время—Англичаниномъ Пристлеемъ и 
шведомъ Шееле. 

Не смотря на большое расиространеніе кислорода въ при-
родѣ и его многочисленнаго соединенія, только не многія 
вещества годны для добыванія чистаго кислорода. Изъ много-
численныхъ минераловъ, содержащихъ кислородъ, только не 
многія могутъ быть прямо употреблены для добыванія кисло-
рода. Между ними первое мѣсто въ этомъ отношеніи зани-
м а в « паролюзитъ, богатое кислородомъ соединеніе марганца, 
металла близка» къ желѣзу, и носящее химическое назва-
ніе перекиси марганца. Это томно-сѣрая, довольно распро-
страненная въ природѣ руда, которая обладаетъ свойствомъ 
выдѣлять часть кислорода при накаливаніи и переходить въ 
другое соединеніе менѣе богатое кислородомъ. Для того чтобы 
получить кислородъ изъ перекиса марганца, мелкіе куски ея 
к л а д у « въ длинную, заткнутую съ одного конца желѣз-
ную трубу достаточно длинную и къ наружному ея концу 
укрѣпляютъ стеклянную газоотводную трубку и нагрѣваютъ 
до красна» каленія въ печи. Какъ только желѣзная труба 
хорошо раскалится, то изъ газоотводной трубки, опущенной 
въ воду, начинав« обильно выдѣляется газъ. Нначалѣ, такъ 
какъ онъ содержи« находящійся въ трубкѣ воздухъ, его вы-
пускаю«, а собираю« подъ водою уже затѣмъ обильно вы-
дѣляющійся кислородъ, смотря по надобности въ стеклянные 
цилиндры, или въ такъ называемые газометры,- о чемъ ска-
жемъ ниже, или же просто въ резиновые мѣшки, что всего 
ирактичнѣе. 

Этимъ способомъ хотя и скоро и легко можно получить 
кислородъ въ значительном!» количествѣ, но онъ далеко не 
чисть. 

Можно получить кислородъ прямо изъ воздуха, для чего 
необходимо удалить азотъ, находящійся въ воздухѣ, перево-
дя его въ какое-либо не летучее химическое соединеніе. Но 
это не удается, потому что сила, обусловливающая химичес-



кое соединсніе тѣлъ, такъ называемая сила химического 
сродства, для кислорода весьма велика и напротивъ очень 
мала для азота и вслѣдствіе этого, при всѣхъ попытках!»' 
перевисти азотъ въ химическое ооединеніе, не онъ, а кисло-
родъ соединяется, а азотъ остается неизмѣшіымъ. А потому 
мы достигаем!» этой цѣли косвешшмъ путемъ, для чего мы 
сначала соединяем!» кислородъ воздуха съ другимъ тѣломъ  
съ такимъ именно, кислородное соединіе катораго, подобно 
перекиси, марганца при благопріятпыхъ условіяхъ снова легко 
теряетъ кислорь. Это удается елѣдующимъ образомъ. 

Металлическая ретушь обладает свойствомъ при нагрѣва- 
ніи ея на воздухѣ при температурѣ 120° Ц. химически сое-
динится съ кислородом!» воздуха, при чемъ ретушь теряетъ 
свой металлически! блескъ и видъ и превращается въ крас-
ный порошокъ, такъ называемую красную окись ртути. Этотъ 
продукт обладает замѣчательнымъ свойствомъ снова рас-
падается на свои химическія составныя части при нагрѣва- 
ніи до температуры только немногими градусами превышаю-
щей его образованія, именно до 350® Д. 

Изъ красной окиси ртути всегда получается 92,6 процен-
тов!» металлической ртути и 7,4 процентовъ кислорода или 
если послѣдній перечислить на объемъ, изъ 100 граммъ окиси 
ртути получится 92,6 граммъ металлической ртути и 5100 куб. 
сантим, т. е, 5,1 литра кислорода. 

Для илучснія болыиихъ количествъ чистаго кислорода, 
самымъ лучшим!» матеріаломъ служить бертолетовая соль, 
т, е. хлорновато-кислый калгй, искусственно получаемое и 
очень богатое кислородом!» химическое соединеніе. Соль эта, 
растворимая въ горячей водѣ и выкристаллизовывающаяся 
при охлаждснін въ прекрасных!» пластинках!» съ псрламут-
ровымъ блескомъ, состоит изъ металла калія, хлора и кис-
лорода. Она обладает свойствомъ плавиться при нагрѣ- 
ваніи, кииитъ, пѣнится и выдѣляетъ весь свой кислородъ 
но въ газообразномъ состояніи. При этомъ остается, какъ 
побочный продукт соединенія остальныхъ элементовъ, именно 
калія и хлора. 100 граммовъ бертолетовой соли даютъ такимъ 
образомъ 39 граммовъ кислорода, т. е. слишкомъ въ пять 
разъ болѣе того количества, которое получается изъ 100 
граммъ окиси ртути. 



Добываніе лучше всего производить въ ретортѣ изъ ту-
гоплавнаго стекла. Выдѣляющійся газъ проходите чрезъ кау-
чуковую трубку и затѣмъ черезъ находящуюся въ концѣ ея 
стеклянную трубочку въ газометръ и вытѣсняетъ изъ него воду, 
которая по мѣрѣ того, какъ газъ входить, выливается внизу 
у газопроводной трубки. Чтобы избѣжать вспучиванія массы 
нагрѣтой въ ретортѣ, къ бертолетовой соли предварительно 
примѣшиваютъ ровное вѣсовое количество сухой перекиси 
марганца. Эта смѣоь нагрѣвается гораздо равномѣрнѣе, не 
плавится, выдѣлсніе газа происходите быстрѣе, безъ вспу-
чиванія и оканчивается въ болѣе короткое время. 

Если требуется получить очень большое количество чііс-
таго кислорода, изъ бертолетовой соли съ марганцемъ, то 
удобнѣе всего употреблять чугунный сосудъ съ широкими 
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краемъ, KT) которому желѣзными винтами плотно привинчи-
вается крышка съ шлемомъ и газопроводною трубкою (фиг. 
105). Соприкасавшаяся края сосуда и шлема предварительно 
смазываются тѣстомъ изъ мелкой, отмученой глины.—Боль-
шой газовой горѣлки обыкновенно достаточно для разложе-
нія бертолетовой соли. 

Аппараты, употреблявшіяся прежде для измѣренія объема 
гаэовъ и названные потому газометрами, въ настоящее время 
служатъ обыкновенно для собранія и храненія газовъ. Газо-
метръ имѣетъ весьма простое приспособленіе, которое посред-
ством! давленія столба воды, позволяет! во всякое время 
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выпускать собранный газъ и употреблять его, смотря по на-
добности. 

Устройство газометра очень просто и хорошо видно изъ 
(фиг. 106), Онъ состоит® изъ двухъ мѣдныхъ или цинковых® 
сосудов®, изъ которыхъ нижній В закрыт® со всѣхъ сторон®, 
a верхній, меньшій, А сверху открыт®. Оба они соединяются 
между собою трубками съ краями а и Ь, которые также, какъ 
и массивные стержни а и с, служат® для поддержки верх-
няго сосуда. Трубка b доходит® только до дна сосуда А и 
до выпуклости нижняго сосуда, между тѣмъ какъ трубка а 
идет® черезъ крышку нижняго сосуда почти до самаго дна 
его и имѣетъ на концѣ отверстіе. Боковая трубка съ кра-
ном® е служит® для выпусканія газа. 

Сначала наполняют® сосуд® В водою, наливая ее въ А и 
открыв® краны а, Ь, е. Вода протекает® тогда до дна черезъ 
трубку а, а воздух® выходит® черезъ І и е и такимъ обра-
зомъ наполняет® сосуд®. 

Послѣ того, какъ всѣ краны снова закрыты, можно отвин-
тить крышку съ боковаго отвестія d, не опасаясь, чтобы вода 
могла вытечь изъ него. Въ это отверстіе вводят® газопро-
водную трубку, изъ которой выходит® требуемый газъ. По 
мѣрѣ того, какъ онъ входить въ сосуд® и собирается над® 
водою, вода вытѣсняется изъ него и течет® около' газопро-
водной трубки при d; насколько газометр® наполнен® газом® 
узнают® по уровню воды въ стеклянной трубкѣ gf, которая 
вверху и внизу сообщается съ сосудом® В и слѣдовательно  
вода въ ней стоит® на такой же высотѣ, какъ и на газо-
метрѣ. 

Когда газометр® сколько нужно наполнен®, то вынимают® 
газопроводную трубку изъ d, завинчивается это отверстіе и 
открывают® кранъ а. Газъ заключенный въ В, подвергается 
тогда давленію столба воды, вышина котораго равняется раз-
стоянію отъ уровня воды въ сосудѣ А до поверхности ея въ 
сосудѣ В. 

Если краны и спаи газометра іге пропускают® воздуха т. е. 
герметическіе, то газъ въ нем® сохраняется очень долго. 

Когда нужно пустить изъ газометра равномѣрный токъ 
газа, то открывают® кранъ е, соединив® его предварительно 
съ газопроводной трубкой посредством® каучука. Если же 
желаютъ собрать часть газа, въ цилиндр® над® водою, то 



этотъ послѣдній иаполняютъ водою, закрываю« стеклянного 
пластинкою, резевернувъ погружаю« въ сосудъ А и, вынувъ 
стеклянную пластинку, открываю« кранъ Ь. Газъ вслѣд-
ствіе давленія воды, выходить черезъ отверстіе трубки b вгі. 
цилиндръ, при чемъ конечно, кранъ долженъ быть открыть. 

В о д о р о д ъ получилъ такое названіе вслѣдствіе того, что онъ, 
соединяясь химически съ кислородомъ, образуете воду. Также 
какъ кислородъ, такъ и водородъ долго считали постояннымъ га-
зомъ и лишь только недавно онъ былъ гтревращенъ въ жид-
кость сѣростальнаго цвѣта, и даже въ металлическое на видх 
твердое тѣло, при охлажденіи до 140 градусъ и давленіи не-
менѣе 650 атмосферы. При обыкновенных!» условіяхъ водо-
род!»—тѣло газообразное, безъ запаха и вкуса, не поддержи-
вающее дыханіе и гораздо менѣе растворимое въ водѣ, чѣмъ 
кислородъ. 

Къ наиболѣе выдающимся физическимъ свойствам!» водо-
рода принадлежите малый удѣльиый его вѣсъ. Водородъ 
ровно въ 16 разъ легче кислорода и почти въ четырнадцать 
съ половиною разъ легче воздуха. Вслѣдствіе этого свойства, 
водородъ особенно удобно и предпочтительно употреблять 
для наполненія воздушныхъ шаровъ. 

Что касается нахожденія и распространенія водорода въ 
природѣ, то нужно замѣтить, что этотъ газъ не встрѣчается, 
подобно кислороду, въ свободномъ состояніи въ нашей атмо-
сферѣ, но въ атмосферѣ других!» небесныхъ тѣлъ и въ особен-
ности солнца, какъ показали новѣйшія физическія изысканія, 
содержать много водорода. Какъ составная часть воды, во-
дородъ имѣетъ громадное распространеніе и кромѣ того, 
почти всегда встрѣчается въ органически« вещества« час-
тно въ видѣ воды, чаетію въ видѣ другнхъ формъ соедипенія. 

Водородъ былъ открыть въ 1781 году Кавендышемъ. 
Для добыванія водорода служи« преимущественно вода. 

Его можно получить такъ, какъ мы сказали выше, разлагая 
воду на ея составным части гольваиическимъ токомъ и со-
бирая газъ каждый отдѣльно, въ предварительно наполнен-
ный водою стеклянным трубки, или же можно воспользоваться 
химическимъ дѣйствіемъ тѣлъ, которыя обладаю« большим!» 
средство мъ къ кислороду, какъ напр. металлъ калій и натрій. 
Если бросить въ воду маленькій кусочекъ натрія, то онъ пла-
ваете на ней съ ппшѣшемъ и видимым!» выдѣлешемъ газа; 
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онъ дѣлается все мснѣе и менѣе и наконец! совершенно 
изчезаетъ. Металлъ ,выт!сняетъ при этомъ половину водорода 
изъ воды, а самъ становится на его мѣсто. Образуется соеди-
неніе, состоящее изъ натрія, водорода и кислорода, который 
растворяется въ оставшейся водѣ. 

Для того, чтобы собрать образовавшЩся водородъ и дока-
зать его присудствіе, берутъ не большой и узкій стеклянный 
цилиндръ, наполняют! его ртутью, опрокидывают! въ ванну 
такъ, чтобы отверстие его было подъ ртутью, вводить въ него 
не большое количество воды, которая собирается подъ ртутью, 
и затѣмъ помѣщаютъ маленькій кусочекъ натрія. Какъ только 
натрій поднимется въ верхнію часть цилиндра, гдѣ находит-
ся вода, сейчасъ же начинается обильное выдѣленіе газа, 
кусочекъ натрія уменьшается и черезъ нѣсколько мгновеній,  
совершенно изчезаетъ. Въ верхний части цилиндра собирается 
газъ, который вытѣсняетъ сдрлбъ ртути внизъ и самъ занн-
маетъ его мѣсто. Если затѣмъ заткнуть цилиндръ пальцемъ, 
нереворатить его и ириблизиті> къ открытому иі направлен-
ному вверхъ отверстію зажженную спичку, то газъ, вслѣд- 
ствіе своей легкости, выходитъ и горить едва свѣтящимся  
пламенемъ. 

Этотъ способъ июлученія водорода очень простъ и поучи-
телен!, но не удобенъ для добывания брлъшцхъ коли-
честв ! его. 

Между многими металлами существують такіе, которые 
также обладают! большимъ сродствомъ къ кислороду, но не 
разлагаютъ воду при обыкновенной температур!, какъ натръ 
и пріобрѣтаютъ эту способность только при высокой темпе-
ратур! каленія. Къ такимъ металлам! принадлежит! желѣзо. 

Если взять обыкновенную жел!зпую газовую трубку, на-
полнить ее свернутою желѣзною проволокою, помѣстпть въ 
печь такт,, чтобы открытия концы выходили изъ нея, а сере-
дина была бы раскалена и, соединив! одно отверстіе трубки 
съ ретортою ст> кипящею водою, пропустить паръ чрезъ рас-
коленное желѣзо, то это посл!днее соединяется съ кислоро-
дом! воды, образуя твердое вещество и освободившийся во-
дородъ выделяется чрезъ открытый передний конецъ трубки. 
Если въ это отверстіе была предварительно вставлена пробка 
съ газопроводной трубкой, то можно собрать значительное 
количество водорода въ стеклянный цилиндръ подъ водою 



или въ газометр® или каучуковый мѣшокъ, какъ и ки-
слород®. 

Самый удобный способъ добыванія водорода заключается 
въ дѣйствіи слабой сѣрной кислоты. 

Зернены!! цинкъ кладутъ въ двугорлую, такъ называемую 
Вулъфову етклянку. Въ одно горло вставляют® пробку съ 
воронкой, идущею до дна и служащею для наливанія кисло-
ты. Въ другое" горло втыкается пробка съ стеклянной газо-
проводной трубкой, которая для большей подвижности со-
стоишь изъ двухъ частей, соединенных® каучуковой трубкой. 
Теперь, если влить чрезъ воронку сильно разбавленной во-
дою, сѣрной кислоты и привести ее такимъ образомъ въ 
соприкосновеніе съ цинком®, то происходит® большое выдѣ-
леніе водорода. Сѣрная кислота состоит® изъ сѣры, кисло-
рода и водорода. Цинкъ (можно брать и желѣзо) вытѣсняетъ 
изъ воды водород®, сам® становится на его мѣсто и образу-
ет® соль, извѣстную под® названіемъ цичковаго или бѣлаіо 
купороса, который остается въ стклянкѣ въ растворенном® 
видѣ. 

Сѣрная кислота можетъ быть замѣнена въ данном® слу-
чаѣ соляной кислотой, а цинкъ желѣзомъ, но послѣднее не 
такъ удобно. Желѣзо всегда содержит® уголь и другія при-
мѣси. Полученный посредством® его водород® не чисть, 
вслѣдствіе содержанія других® веществ®, а главным® обра-
зомъ газообразных® углеводородов®, цинкъ же гораздо легче 
можетъ быть получен® въ чистом® состояніи. 

Прежде, чѣмъ собирать выдѣляющійся водород® въ ци-
линдр® или газометр®, необходимо выпустить его довольно 
значительное количество, такъ, чтобы весь воздух® был® 
вытѣсненъ изъ вульфовой стклянки. Если же зажечь водо-
род®, содержаний воздух®, то образуется тремучгй газъ, про-
изойдешь сильный взрыв® и сосуд® будетъ разорван® на куски. 

Въ каких® бы пропорціяхъ мы не смѣшали водород® и 
кислород®, они остаются химическими неизмѣненными при 
обыкновенных® условіяхъ. Если же эту смѣсь нагрѣть до 
извѣстной температуры, пропустив® черезъ нее электрическую 
искру или приблизить зажженую лучину, то мгновенно про-
изойдет® гремучій газъ, и химическое соединение явится съ 
сильным® взрывом®, при чемъ продуктами этого соединены 
будетъ вода. 



Такъ какъ смѣсь водорода и кислорода при быстромъ 
воспламенены весьма быстро взрывается, то обращеніе съ 
этимъ, такъ называемым!» гремучимъ газомъ, требуетъ боль-
ших!» предосторожностей. 

Но всѣхъ случаяхъ взрывъ происходить отъ громаднаго 
количества тепла, развиваю щагоея при горѣніи смѣси кисло-
рода и водорода. Температурою этой пользуются для разно-
образныхъ практических!» приложеній. Металлы, какъ напр. 
платина, которая не плавится при самой высокой темпера-
тур!) обыкновенных!» горновъ, легко могутъ быть получены 
въ жидкомъ соетояніи при нагрѣваніи ихъ въ пламени гре-
мучаго газа. 

Это самое пламя гремучаго газа служить для полученія  
яркаго свѣта. Само по себѣ оно свѣтитъ очень слабо, но если 
ввести въ него твердое неплавкое тѣло, то оно такъ раска-
ляется, что испускает!» ослѣпительно яркій свѣтъ. Свѣтъ  
этотъ въ первый разъ былъ введешь въ употребление Друм-
моидомъ, почему и получили названіе друммондоваго свѣта. 

Для полученія этого свѣта обыкновенно берутъ два отдѣль- 
ныхъ газометра, изъ коихъ одинъ наполнен!» кислородомъ, а 
другой водородомъ, къ газометру, вмѣщакяцему въ себя водо-
родный газъ, присиособленъ кранъ, отверстіе котораго должно 
быть въ два раза болѣе діаметромъ отверетія крана газо-
метра съ кислородомъ, такъ, чтобы могъ вытекать водородъ 
въ два раза болѣе объемом!» кислорода. Къ этимъ кранамъ 
проводятся газоотводиыя отдѣльныя двѣ трубки, оканчиваю-
щаяся горѣлками, которыя горятъ, слѣдовательно, отдѣльно  
каждая, чтобы не произошел!» взрывъ, вслѣдствіе смѣшенія  
этихъ газовъ между собою, чѣмъ и устроняетъ появленіе  
гремучаго газа. 

Когда потребуется, зажигаютъ водородную горѣлку н къ 
ней приставляют горѣлку съ кислородомъ, который и уси-
л и в а е т пламя водорода; но пламя это не даетъ сильнаго 
свѣта, для чего берутъ не гашеную известь, которая не пла-
вится въ пламени этихъ газовъ, но очень сильно накаляется, 
безъ веякаго для себя измѣненія, при чемъ свѣтъ получается 
ослѣпительный. При посредствѣ его и дѣлаютъ увеличенія  
въ фотографы. 

Вообще друммондовъ свѣтъ, гіроисходяіцій отъ накалива-
ния цилиндра изъ негашеной извести въ пламени смѣси 



водорода съ кислородомъ. Свѣтъ этотъ очень пригоденъ для 
увеличенШ фотографій. Такимъ образомъ полученный свѣтъ  
очень хорош!, и очень постояненъ и испускаете только тогда 
актиничсскій свѣтъ, когда известь содержите въ себѣ нѣко- 
торое количество углекислой извести т. е. мѣла и когда 
пламя постоянно дѣйствустъ на свѣжую поверхность цилин-
дра. Для удовлетворен^ послѣдняго условія, необходимо отъ 
времени до времени вращать известковый цилиндръ около 
своей оси. 

Тессье дю Мотай замѣнмлъ известковый цилиндръ ци-
линдре мъ, отпрессоваынымъ изъ магнезіи, a впрслѣдствіи ци-
линдромъ изъ цирконія. 

Вмѣсто прессованной магнезіи, профессоръ Корлевари 
употребляли маленькіе параллелипипеды изъ тверда» угля, 
пропитанные хлористыми магніемъ. Этотъ способъ, хотя и 
даетъ менѣе красивый евѣтъ, нежели свѣтъ Тессье дю Мо-
тай, по за то гораздо выше по достоинству, потому что въ 
этомъ свѣтѣ много болѣе химическихъ лучей. Однако хло-
ристый магній даетъ такіе-же пары, какъ и металлическій  
магній, а потому и не практичен« Во всѣхт» процессах!» мы 
предпочитаемт. друммондовъ свѣтъ отъ цилинра изъ бѣлаго  
мрамора, непритягивающаго, какъ известь, влажности изъ 
воздуха. 

Что яге косается до приготовленія кислорода то мы по-
ступаемъ такъ: въ желѣзную реторту (фиг. 105), помѣщаемъ  
омѣсь изъ равныхъ частей по вѣсу мелко истертаго порошка 
бертолетовой соли и перекиси марганца. Какъ первую такъ 
и вторую часть состава, мы просѣваемъ чрезъ частое сито, 
чтобы удалить, могущія попастся стороннія вещества, каковы 
бумага, кусочки дерева и т. д., а потомъ прямо руками оба 
вещества хорошо смѣ-шиваемъ. А еще лучшее, марганец!» 
можно въ продолжении 1/2 часа прокалить до ярко красна» 
каленія, дать остыть и потомъ уже смѣшать съ бертолетовою 
солью и насыпать въ реторту. 

Реторту помѣщаеіся на дворѣ, вмазывается въ небольшую 
чугунную печь, отапливаемую дровами. Реторту необходимо 
нагрѣвать медленно и употреблять мелкіе дрова, вводя ихъ 
по немногу. Особенно необходимо вести эту операцію мед-
ленно, когда приходится дѣйствовать въ первый разъ. ІІо 



выдѣленіи газа его проводят® въ гуттаперчавый мѣшокъ  
какъ уже сказано было выше. 

При только что описанном® нами способѣ не представ-
ляется никакой опасности, такъ какъ мы много лѣтъ добываем® 
такимъ способом® кислород® и несчастій не видали, но нео-
пытным®, начинающим® особам® мы совѣтуемъ всегда лучше 
дѣйствовать вначалѣ съ половинным® количеством® берто-
летовой соли, т. е. брать ее не болѣе одного фунта, а пере-
киси марганца 2 фунта, 

Когда мѣшокъ наполнится кислородом® и болѣе его не 
потребуется, то кранъ мѣшка запераютъ, а въ реторту нали-
вают® совершенно полно воды и даютъ стоять часов® шесть, 
потомъ, полученную черную массу переливают® въ выпари-
тельную чашку, и сушатъ въ теплой печи, когда масса эта 
просохнетъ ее сноба можно употреблять для полученія кис-
лорода и такъ до бесконечности. 

Каждый килограмм® бертолетовой соли даетъ 170 литров® 
кислорода. Это количество весьма достаточное на три часа 
горѣнія. Сила друммондоваго свѣта равняется 1600 четвери-
ковым® стеариновым® свѣчамъ. 

Вмѣсто водорода, можно употребить пламя спиртовой 
лампы, a гдѣ есть свѣтильный газъ, то онъ также вполнѣ  
можетъ замѣнить собою водород®, лишь стоит® только на-
полнить имъ мѣшокъ. 

Какъ кислород®, такъ и водород® собранный въ резино-
вым мѣшки, каждый отдѣльно помѣщается между тремя де-
ревянными брусками такъ, чтобы наложенный на эти мѣшки  
тяжелыя крышки могли бы свободно двигаться и отъ каж-
даго мѣшка при посредствѣ гуттаперчавыхъ трубок® прово-
дится газъ къ горѣлкамъ, о чемъ мы уже говорили выше. 
Груз® для каждаго мѣшка придавливающих® крышками 
долженъ быть не менѣе 25 пудовъ. 

Что касается до увеличительных® аппаратов® и до са-
мых® способовъ увеличенія, то какъ первое такъ и второе 
достаточно подробно описано нами въ своем® мѣбтѣ. 



Ацетиленовый свѣтъ для фотографических! работъ. 

Ацетиленъ былъ извѣстенъ наукѣ гораздо ранѣе, но его 
производство химическим! путемъ было сопряжено съ боль-
шими неудобствами и громадными матеріальными затратами, 
вслѣдствіе чего онъ и оставался безъ движенія. 

Между тѣмъ американец! Пил сонь при помощи электри-
ческой печи добылъ вещество, называемое карбидомъ, кото-
рое при разложеніи образует! ацетиленъ. Разложение кар-
бида происходите при дѣйствіи воды. Такимъ образомъ, если 
мы оставим! къ соприкосновении съ воздухом! карбидъ, 
похожій своимъ внѣшнимъ видомъ на ноздреватые куски 
шлака, близкаго по своему цвѣту къ графиту, то опт, черезъ 
нѣкоторое время превратится въ комъ бѣловатой пыли. При 
изслѣдованіи образовавшейся ныли мы яайдемъ, что она по 
существу своему представляете обыкновенную известь. Изъ 
этого мы можемъ заключить, что оенованіемъ карбида слу-
жить негашеная известь. Водяные поры, носящіеся въ воз-
д у х ! разлогаютъ карбидъ. Водородъ наровъ, соединяясь съ 
углеродомъ корбида, образуете ацетиленъ который улетучи-
вается, a оставшійся отъ поровъ кислородъ въ соединеніи 
съ оставшимся отъ карбида кальціемъ образуют! известь. 

Негашеная известь, смѣшанная съ толченымъ углемъ и 
подвергнутая температур! электрической печи, превращается 
въ карбидъ; послѣдній подъ вліяніемъ воды образуете аце-
тиленъ, газъ, горящій ровнымъ, б!лымъ свѣтомъ, оставляю-
щим! далеко позади себя, какъ своею красотою, такъ и си-
лою, в с ! до сихъ поръ изв!стные способы осв!щенія. 

Ацетиленовый газъ тяжелъ, безцв!тенъ, обладает! зам!-
чательною св!товою силою. 

Ацетиленъ составляет! главную часть в с ! х ъ св!тильныхъ 
газовъ. Онъ въ 17 разъ с в ! т л ! е каменно-угольнаго газа. 
Пламя ацетилена отличается зам!чательною яркостью, чисто-
тою и интенсивностію и всл!дствіе болы наго уд!льнаго в ! с а 
горитъ ровно и покойно безъ мал!йшаго мерцанія. 

Если къ г о р ! л к ! ацетиленоваго пламени пристроить ауэ-
ровую с!тку (чулокъ), то б!лезна св !та и его антиничность 
много выше свѣта не только олектрическаге но и друммондо-



ваго, что даетъ фотографу возможность работать при искус-
ственномъ освѣщеніи, замѣняя магніевое освѣщеніе, такъ 
какъ свѣтъ этого ацетиленоіаго пламени не много уступает 
еилѣ солнечныхъ лучей. 

При горѣиін ацетйленъ образует температуру болѣе низ-
кую, чѣмъ каменно-угадьный газъ, требует для сгоранія го-
раздо менѣе воздуха. Одно не большое обстоятельство яв-
ляется при ацетиленовом!» освѣщеніи, мѣшающее вводить 
его въ комнатное освѣщеніе это то, что при горѣніи выдѣ- 
ляется характеристически! заиахъ, похожій на запахъ чест-
нока, что происходит!», какъ намъ кажется отъ нечистоты 
карбида. Думаемъ что дальнѣйшія усовершенствованія въ 
приготовлены корбида, унмчтожутъ этотъ недостатокъ. 

Ацетилен!, г о р и т въ тѣхъ же' горѣлкахъ, какія употре-
бляются для каменио-угольнаго газа. 

Полученіе ацетилена на столько просто, что не требуетъ 
никаких!» особыхъ построекъ, спеціальныхъ зданій, пригла-
шеній опытных!» мастеровъ, и въ тоже время самъ по себѣ  
ацетйленъ съ болъшимъ успѣхомъ замѣняетъ каменно-уголь-
ный, снѣтильный газъ. 

Возьмите двѣ обыкновенныхъ стеклянныхъ банки,—одну 
вышиною не менѣе десяти вериг, и отъ трехъ съ половиной 
до четырех!» въ діаметрѣ; другую, могущею вставляться въ 
первую такъ, чтобы между стѣнкамн образовалось простран-
ство, но выше первой; и чѣмъ выше она будетъ. тѣмъ опытъ 
произойдет удачнѣе. 

Просверлите или вырѣжьте въ днѣ второй банкѣ круглое 
отверстіе, приблизительно величиною съ мѣдную пятикопѣеч- 
ную монету а закупорьте его плотно хорошей простой или 
резиновой пробкой, въ которую вставьте тоненькую желѣз- 
ную или мѣдпую трубку, нмѣюшую на верхнемъ своемъ 
концѣ кранъ, съ вырѣзанной дырой (конической), въ который 
и ввертывается спеціалыто устроенная для ацетилена горѣлка  
Рѣзьба горѣлки смазывается тонки мъ слоемъ разве-
деннымъ на маслѣ бѣлилъ или сурика и затѣмъ уже плотно 
ввертывается въ »трубку крана. ІТробку, въ которую проведена 
трубочка, необходимо просверлить еще въ одномъ мѣстѣ и 
къ отверстію подогнать небольшую пробочку, которую во вся-
кое время можно было бы вынуть для выпусканія излипіняго- 
воздуха или излишне накопившегося газа. 



Если сверленіе'дыры въ стеклянномъ днѣ банки пред-
ставляется трудными, то, уцотребивъ для этой цѣли винную 
бутылку (штофъ), дѣло упростится. Отрѣжьте алмазомъ дно,, 
а въ горлышко, какъ и въ отверстіе банки вставьте пробку 
съ двумя дырами, изъ которыхъ одна предназначается для 
трубочки, другая для регулирующей пробки. Когда эта бу-
тылка или банка сдѣланьг, то остается достать какой-либо 
жестяной цщшндрическій сосудъ и, просверлив« какъ въ 
днѣ, такъ и въ бокахъ его дыры, вырѣзать изъ жести кругъ,. 
діаметромъ нѣеколько болѣе второй стеклянной банки или 
бутылки, такъ, чтобы эта послѣдняя могла стать на его пло-
щадь, а жестяной цилиндръ вмѣститься во вторую банку, 
оставляя между стѣнками разстояніе подобно тому, какое 
остается между стѣнками нерваго и второго сосуда. Къ кра-
ями жестяного кружка прикрѣгіляются или припаиваются 
два прутика тонкой проволоки, одинъ противъ другого. Дли-
ною проволока должна быть нѣсколько длиннѣе высоты пер-
вой банки. 

Сама по себѣ лампа (если только этимъ именемъ можно 
назвать устроенный аппаратъ) готова къ употреблен» то ос-
тается только наполнить ее продуктами, производящими аце-
тилен« 

Возьмите полфунта карбида, вложите его въ холстяной, 
неболыиихъ размѣровъ мѣшечекъ и опустите въ жестяной 
просверленный цилиндръ такъ, чтобы мѣшечекъ достигали 
верхнпхъ краевъ его . и ни въ какомъ случаѣ не моги опу-
ститься на дно. Жестяной цилиндръ съ карбидомъ ставится 
на жестяной яге, вырѣзанный нами кружокъ съ прикрѣплен-
ными проволоками и покрывается банкой, имѣющій кранъ и 
горѣлку. Такимъ образомъ мы видим« что всѣ три сосуда 
помѣщаются одинъ въ другом« и діаметръ нерваго ко вто-
рому относится какъ второй къ третьему. Банка № 2 (мы 
условимся называть банки нумерами), препарированная выше-
сказанными способом« опускается почти до самаго дна гла-
в н а » сосуда, концы проволоки, идущихъ отъ жестяного 
кружка загибаются на края банка № 1, и такимъ образомъ, 
опираясь о края внѣшней банки, дерягатъ двѣ меньшія вну-
три ея (фиг. 107). 

Разум еется что банка Л» 2, не опущенная до дна и пре-
восходящая вышиною наружный сосудъ, будетъ выступать 



изъ него и намъ будетъ удобно обыкновенными бичевками при-
крѣчить какъ ее, такъ и загнутую проволоку къ краямъ перваго 
сосуда настолько крѣпко, насколько выдержат® стѣнки стекла. 

Теперь, если вы наполните банку № 1 водою до краев® 
и посмотрите сквозь се внутрь, то увидите, что вода не 

проникла во второй со-
суд®, такъ какъ послѣдній 
наполнен® воздухом®, мѣ-
інающимъ доступу воды. 

Если же мы откроем® 
регулирующую пробку во 
второй банки, то вода не-
медленно вытѣснитъ воз-
дух® и коснется мѣшечка 
съ карбидом®. 

Заткнув® регулирую-
щую пробку нѣсколько ра-
нѣе, нежели вода коснется 
карбида, и открыв® горѣл-
ку, вы слѣдите, когда вода 
дойдет® до мѣшечка, и 
въ этотъ момент® будетъ 
образовываться оцетиленъ. 
Тогда немедленно подне-
сите къ рожку зажженную 
спичку. Выходящей изъ 
отвѣрстія горѣлки ацети-
лен® вспыхнет® ослѣпи-
тельнымъ мягким®, бѣ-
лымъ пламенем®. Если 
образованіе газа слишкомъ 
велико, то горѣніе будетъ 

сопровождаться шигіѣніемъ и бульканьем® воды въ бан-
ках®, для устраненія чего, надо открыть кранъ горѣлки 
шире и выпустить излишек® ацетилена, послѣ чего вновь 
урегурировать пламя. Образующійся газъ вытѣсняетъ воду 
изъ банки № 2 въ банку № 1 обратно, а по мѣрѣ его ого-
ранія вода вновь наполняет® банку № 2, достигает® карбида 
и снова образует® газъ. Такимъ образомъ автоматически про-
исходит® наполнеміе резервуара ацетиленом®. 

Фиг. 107. 



Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, чтобы зажечь лампу 
сейчасъ же вслѣдъ за фактомъ соприкосновенія воды съ кар-
бидомъ. На жестяномъ цилиндр! отм!чаютъ чертой дно м! -
шечка ci. карбидомъ и, по м ! р ! приближения in. означенной 
черт! воды изъ 1-й банки, приготовляются отвернуть кранъ. 

Полфунта карбида, при сказанных! нами разм!рахъ сосу-
дов!, достаточно на шесть часовъ гор!нія. 

Лампа эта, конечно, несовершенна, но зато и устройство 
ея примитивно, не сопряжено ни съ какими матеріальными 
затратами, хотя въ то же время она можетъ доставить удо-
вольствіе и служить для бол!е серьезных! ц!лей лтодямъ, 
интересующимся ацетиленомъ, процессом! разложения кар-
бида, количеством! газообразованія и т. п. 

Въ настоящее время ацетиленъ, какъ продукте для осв! -
щенія, въ Россіи изв!стенъ весьма не многимъ, мы, конечно, 
не говоримъ про людей науки, которыми,, повторяем!, онъ 
былъ знакомь много ран!е открытія дешеваго способа выра-
ботки карбида. А между т !мъ этому газу предстоите широ-
кая будущность и применить его можно для разносторонних! 
заводскихъ и фабричных! цѣлей, какъ то: какъ движущую 
силу, какъ топливо для плавки металлов! и проч. Конечно, 
въ Россіи это привьется не скоро, въ виду сравнительной 
дороговизны карбида, иолучасмаго изъ .заграницы (хотя намъ 
изв!стно, въ Финляндіи образовалось акціонерное общество 
для выработки этого продукта, и уставъ этого общества уже 
утвержденъ), за границей же это д!ло идетъ быстрыми ша-
гами вперѳдъ, и уже появились вновь изобрѣтенные аппа-
раты, названные газгольдерами, которые продаются даже въ 
Москвѣ. Этотъ аппарате состоите изъ трехъ круглыхъ метал-
лических! цилиндровъ, два изъ которыхъ стоять внизу; одинъ 
наполненный карбидомъ, другой—водой, поступающей въ пер-
вый чрезъ свинцовую или м!дную трубочку, соединяющую 
оба цилиндра. Образующійся газъ по отдѣльной трубк! идетъ 
въ третій цилиндръ, помещенный выше и уже оттуда на-
правляется на мѣста гор!нія. Аппарате этотъ по своей доро-
говизн!, происходящей отъ провозки изъ-за границы, г д ! 
онъ привилегирован!, по сложности конструкціи, постанови! 
и проложенію спеціальныхъ проводовъ, доступен! весьма 



•немногим®; конечно, мы говорим® о больших® торговых® или 
фабричных® предпріятіяхъ, которым® затрата на ііріобрѣтеиіе 
газгольдера нечувствительна, для людей же сл. ограничен-
ными средствами онъ недоступен®. 

Электрическій свѣтъ, для фотографическихъ работъ. 

Здѣсь мы будем® говорить только лишъ о полученіи элек-
трическаго свѣта, при помощи гальванических® элементов® 
т. е. батарей не косаясь динамо-машин®, требующих® боль-
ших® затрат® и приспособленій. 

Изъ гальванических® элементов®, могущих® давать хоро-
•шій, сильный электрическій свѣтъ—это элемент® Грове, по, 
.къ сожалѣнію, въ конструкции этого элемента входит® дорого 
стоющій металл® платина. 

Самый практичный въ настоящее время для по'лучетя 
электрическаго свѣта—это элемент® Бунзена, которым® мы и 
займемся въ подробности, хотя при этомъ спѣшимъ огово-
риться что до сего времени еще нѣтъ такого гальваниче-
скаго элемента, который вполнѣ бы мог® удовлетворить сле-
дующим® требоваміямъ при электрическом'!, освѣіценіи: 

1) долженъ быть недорог®, 
2) давать электричество сильное, 
.3) действовать постоянно, 
4) заряяіаться дешевыми матеріалами, 
5) не выдѣлять вредных® испареній. 

Если такой элемент® будешь кѣмъ нибуть изобрѣтеиъ, то 
вопрос® объ освѣщеніи и отопленіи будетъ навсегда рѣшенъ,  
такъ какъ съ появленіемъ этого элемента, разрешается задача 
добыванія дешсвымъ способом® кислорода и водорода изъ 
воды, о чемъ мы уже говорили выше, а такъ какъ по сіе  
время, какъ мы сказали, болѣе подходйщій элемент® Бун-
зена, для электрическаго освѣщенія, то мы и иереходимъ къ 
его онисанію. 

Элемент® Бунзена состоит® изъ следующих® частей. 
1) ІІзъ стеклянной или фарфоровой наружной банки 

(фиг. 108). 
2) Изъ цинковаго амальгамированнаго ртутью цилиндра 

(фиг. 109). 



3) Изъ пориста» цилиндра (фиг. 110). 
4) Изъ куска кокса, приготовленнаго для этой цѣли  

(фиг. i l l ) . 
Его собираю«» и заряжаютъ такъ: 
Въ стеклянную наружную банку ставятъ цинковый ци-

линдръ и въ него ставятъ пористый стакан« а въ сей послѣд- 
ній ставятъ крксъ и наливаютъ азотной кислоты въ 40 граду-
сов^ Бомэ; чѣмъ эта кислота будетъ крѣпче, тѣмъ электри-
чески! токъ будетъ сильнѣе; въ наружную банку наливаютъ 
растворъ сѣрной кислоты, крѣпостію въ 10 градусов« т. е. 
на одну часть кислоты берутъ 10 част, воды; эта жидкость 
должна быть въ уровень съ жидкостію, находящеюся въ по-

Ф и г . 108 . Ф и г . 109 Ф . 110 . Ф . 111. 

ристомъ стаканѣ. Фиг. 112, показываетъ элементы Бунзена въ 
заряжеиномъ видѣ, въ полномъ сборѣ въ количествѣ трехъ 
элементов« называемы« батареей. Элементе Бунзена, кроме 
сложности и дороговизны, неудобенъ еще тѣмъ, что дей-
ствуете не болѣе 6—7 часовъ, при чемъ азотная кислота, 
находящаяся въ пористомъ стаканѣ, при дѣйствіи элемента 
выдѣляетъ вонючія и ядовитыя пары азотистой кислоты, по-
этому работать съ этими элементами въ комнатѣ ни въ ка-
ком!» случаѣ не слѣдуетъ, для чего лѣтомъ надо помѣщать  
ихъ прямо на открытом!» воздухѣ, дѣлая для освѣщенія про-
водники въ комнаты, зимой переносить, чтобы не замерзли 
подъ сильную тягу печной трубы, или вместо азотной кис-
лоты наливать въ пористые цилиндры слѣдующій растворъ: 

Въ горячей воде растворяютъ до насыщенія дву-хромо-
кислое кали (хромъ иикъ); на каждый лнтръ этого раствора 
прибавляютъ. 



Купороснаго масла 250 куб. сан. 
Азотной дымящей кислоты . . 150 „ „ 

Соединенія эти дѣлаютъ на открытомъ воздух! или подъ 
сильной тягой, приливая малыми частями сначала сѣрную  
кислоту, а иотомъ перем!шавъ хорошо, льгот! ташке частя-
ми азотную. 

Жидкость эта хотя и значительно дороже обходится при 
заряженіи элементов!, но зато она не отд!ляетъ вреднаго 
газа и съ ней можно работать въ комнат!, 

Цинкъ долженъ быть на столько аккуратно и хорошо амаль-
гамирован!, что будучи вставлен! въ растворъ с!рной кис-

Ф и г . 112, 

лоты, нс долженъ давать ни малѣйшаго шицѣнія; въ про-
тивном! случа! его лучше переамальгамировать. 

Амальгамированіе цинковъ производится сл!дуюшимъ 
образомъ: 

Въ растворъ, примѣрно на юо частей воды и 20 частей 
с!рной кислоты, погружают! на самое короткое время цинкъ. 
Когда онъ въ этой жидкости начнет! шиігЬть, его вынимаютъ 
кладутъ на чистое м!сто и паливаютъ на него н!сколько 
капель металлической ртути, ртуть хорошо растираютъ но 
цинку кускомъ тряпки или пак.™, смоченной въ томъ же 



кислотномъ растворѣ. Когда цинкъ покроется со всѣхъ  
сторонъ ртутью, его вторично погружают!» въ тотъ яге раст-
воръ, при чемъ шипѣніе не должно появляться въ против-
номъ случаѣ, тѣ мѣсТа, которые будутъ давать шипѣніе, еще 
разъ хорошо натираютъ каплей ртути и амальгамировка 
готова. 

Очень часто цинки бываютъ настолько сильно запущены, 
грязны, что положительно становится невозможным!» обойтись 
посредством!, иатиранія одной тряпкой; тогда прибѣгаютъ къ 
желѣзной щеткѣ (кразбергъ). Цинку даютъ хорошо иошипѣть  
въ растворѣ сѣрпой кислоты и намочи въ желѣзную щетку 
въ той яге кнслотѣ обмакивают ее въ въ ртуть и натираютъ 
цинкъ какъ можно лучше со всѣхъ сторонъ. ІІотомъ вторич-
но погружают въ сѣрную кислоту, вторично обмакивают 
щетку въ ртуть и вторично хорошо натирают цинкъ. 

Операцію эту продолжают до тѣхъ норъ, пока цинкъ по-
кроется ртутью во всѣхъ мѣстахъ и не будетъ производить 
ншпѣнія въ сѣрйой кислотѣ. 

Послѣ этого амальгамированныя такимъ образомъ цинки 
ставятъ на чистый листъ бумаги, гдѣ избытокъ ртути самъ 
собою стечет ; эту ртуть собирают иосредствомъ той яге яге-
лѣзной щетки, смочивъ сѣрной кислотой и хранятъ для слѣ- 
дующаго амальгамированія. 

I Гористый глиняный станокъ не долженъ имѣть ни малѣй- 
шей трещины и при слабомъ ударѣ долженъ издавать чистый 
не дребезжащій звукъ; въ такой цилиндръ наливаютъ до по-
ловины холодную воду и оставляют въ покоѣ. Если черезъ 
четверть или полчаса обозначится на немъ снаружи влаж-
ность (но не ііросачиваше), то онъ годенъ къ употребле-
нію; если же влажность не покажется или покажется очень 
быстро или образуется просачиваніе, то такой цилиндръ со-
всѣмъ не годится для дѣла. 

Коксъ, который вставляется въ пористый цилиндръ. дол-
женъ быть крѣпкій, плотный и издавать металлическій звукъ; 
въ противномъ случаѣ онъ или будетъ плохо дѣйствовать,  
или находясь въ азотной кнслотѣ. можетъ искрошиться или 
изломаться. 

При переснаряягеніи элемента пористый стаканъ нѣсколь- 
ко часовъ вымачивают въ водѣ и с у ш а т въ тепломъ мѣстѣ;  
такимъ яге образомъ поступаютъ и съ коксомъ. 

Ф о т о г р а ф ъ - п р а к т и к ъ . 



Часто на коксѣ появляются отъ долгаго употребленія гряз-
ные бѣловатые наросты, тогда его послѣ промыванія въ водѣ 
погружаютъ въ смѣсь изъ ровных® частей азотной кислоты 
и куиороснаго масла вымачивают® въ водѣ и сушат®.. 

Каждый гальваническій элемент® производить два раз-
личных® тока, исходящих® отъ двухъ разныхъ тѣлъ. 

Такъ напр. элемент® Бунзена какъ мы видѣли состоит® 
изъ кокса и цинка, если мы къ ним® прикрѣпимъ по про-
волок!), то мы увидим®, что каждая проволока будетъ давате 
разное электричество, при чемъ уголь останется безъ всякой 
перемѣны, между тѣмъ какъ цинкъ съ каждым® разом® все 
болѣе и болѣе будетъ растворяться въ сѣрной кислотѣ и на-
конец® можетъ окончательно уничтожиться. 

Вот® эти то металлы уничтожающіеся при дѣйствіи эле-
ментовъ, называются отрицательными, а не измѣняющіеся— 
положительными. 

Вслѣдствіе этого и токъ, образующейся отъ дѣйствія этихъ 
двухъ разнородных® металлов®, называется электро-положи-
телънымъ токомъ, а другой электро отрицательнымъ, а самый 
элемент® называется парой, такъ какъ заключает® въ себѣ 
два разнородных® тока. 

Если бы мы пожелали соединять элементы между собой 
посредством® проволок®, какъ мы объясним® далѣе, то по-
лучили бы батарею, которая даетъ такяге два тока—положи-
тельный, выходящій отъ угля батареи Бунзена, и отрица-
тельный отъ цинка той же батареи. Эти то конечный, послѣд-
ніе соединители проволок® и называются полюсами снаряда, 
черезъ которые выходят® оба разнородные тока. 

Самыя яге проволоки, служащія для ирохожденія тока 
называются проводниками, электродами или ѵеофорами. 

Когда соединяют® оба полюса, т. е. два разнородных® тока, 
то говорят®, что замыкаютъ токъ, что означает®, что два 
тока, находящіеся въ раздѣльномъ состояніи въ элементѣ, 
соединены при посредствѣ жидкости, находящейся въ томъ 
же элементѣ. 

Существует® особаго рода инструмент'!, для опредѣленія 
силы проходящаго электрическаго тока, который носит® на-
званіе гальванометра или гальваноскопа. Ихъ есть много сис-
тем®, но всѣ они предназначены для одной и той яге выше-
упомянутой цѣли. Описывать ихъ устройство мы считаем.® 



лишнимъ, но должны сказать вкратцѣ, что этотъ инструментъ 
имѣетъ кругъ или нолукружіе, раздѣленное на градусы. Въ 
центр! круга находится стр!лка, которая ири д!йствіи на 
нее электрическаго тока отклоняется въ какую либо сторону 
и показываете на градусахъ круга силу д!йствія электричес-
каго тока; ч ! м ъ д!йствіе электрической силы бол!е, т !мъ 
и отклоненіе стр!лки будетъ сильн!е. 

Одинъ и тотъ же электрическій токъ, полученный отъ 
однихъ и т ! х ъ лее элементов!, можетъ д!йствовать двояко, 
при изв!стныхъ условіяхъ соединеніе этихъ элементов!, что 
мы сейчасъ увидимъ на опыт!. Возьмемъ для прим!ра уже 
знакомый намъ элементъ Бунзена. Если мы соединим! про-
водник! этого элемента съ положительным! и отрицательным! 

Фиг. 114 . 

полюсами гальванометра, то увидимъ, что стр!лка его откло-
няется въ правую или л!вую сторону, и будетъ показывать 
изв!стнуго цифру градусовъ; допустим!, что цифра эта будете 
10. Тогда подставимъ другой такой же величины элементъ 
Бунзена и соединив! его посредством! м!дной проволоки 
такъ чтобы цинкъ перваго элемента былъ соединен! прово-
локой съ углемъ второго и оставшіеся свободными нровод-

2 7 * 



вики отъ угля и цищга соединима» опять съ гальванометром« 
при чемъ увидимъ, что стрѣлка покажете, если не вдвойнѣ  
число градусов!», т. е. 20, то близко къ этому. Следовательно, 
съ добавленіемъ одного элемента сила электричсскаго тока 
увеличится почти въ два раза. Подставляя еще третій, чет-
вертый и т. д. мы увидите, что гальванометра», со всякимъ 
новымъ элементом« будете показывать увеличивающуюся 
силу электричсскаго тока, при чемъ не будетъ ни какой раз-
ницы въ градусахъ гальванометра, а следовательно н въ силе 
тока,—будетъ ли нами этотъ опыте произведешь съ малень-
ким!, элементом!, Бунзена, напр., въ вершок« или большой 
величиною въ аршин« или больше, такъ какъ въ даиномъ 
случае главную роль играете напряженіе, т. е сиш электри-
чества, которая не завысить отъ величины злементовъ. Та-
кого рода соединеніе элементов!» называется соединеніе бата-
реи по напряэ/сенію тока и главным!» образомъ служите для 
полученія электрического свіъта. Фиг. 113 и 114. 

Напротивъ, при всѣхъ гальванопластическихъ работах!, 
главнымъ образомъ требуется не сила электричества, но его 
количество, которое завысить отъ величины элементовъ, и 
элементы соединяют» по количеству какъ показано на фиг. 
115, т. е. цинк!» съ цинком« а уголь съ углем« 

Каждый элементе начинаете действовать лишь только 
замкнуть токъ; или, говоря другими словами, элементе на-
чинает!» действовать, если два его полюса сообщены между 
собою непосредственно, или при носредствѣ какой либо про-
водящей электричество жидкости или металла. 

Часто случается и такъ, что элементе каждый въ отдель-
ности заряженъ хорошо, но при соединены ихъ въ батарею, 
батарея не действуете. Это явленіе почти всегда происхо-
дите нслѣдствіе того, что места, къ которымъ прикрѣпляютъ 
соединительным проволоки, недостаточно чисты, или нечисты 
сами проволоки, или где либо цинкъ соединяется съ дру-
гимъ металломъ элемента. Само собою, это явленіе исче-
заете вмѣстѣ съ уничтоженіемъ причины. 

Фиг. 115 . 



Батарея Бунзена также часто не дѣііетвуетъ велѣдствіс  
слишкомъ сильной иросачиваемости пориотьтхъ цилиндровъ. 
Тогда растворъ сѣрной кислоты, въ которой помѣіцается цин-
ковый цилиндръ, насыщаясь цйнковымъ купоросомъ, прохо-
дящим! черезъ пористый цилиндръ. осаждается на углѣ въ 
видѣ бѣлаго налета и тѣмъ самыми, прекращаете» дѣйствіе  
элемента; какъ въ данномъ случаѣ поступить, мы говорили 
уже выше, при описаніи элемента Бунзена. 

Часто также бываете», что элементъ Бунзена прекращаете» 
свое дѣйствіе вслѣдствіе ослабленія кислотъ, находящихся 
при коксѣ и цинкѣ. Это явленіе неизбѣжное, причиной 
главной здѣсь служите» ослабленіе азотной кислоты, находя-
щейся въ пористомъ стаканѣ, хотя сѣрная кислота, при щш-
кѣ могла бы еще служить. Тогда лучше всего слабую азотную 
кислоту замѣнитт, свѣжею, крѣпкою, а къ сѣрной кислотѣ  
прибавить по нѣсколько капель купороснаго масла и хорошо 
размѣшать стеклянной палочкой. Это прибавленіе купороснаго 
масла можно дѣлать до тѣхъ поръ, пока образовашпійся цин-
ковый купбросъ, станстъ кристаллизироваться въ сосудѣ:  
тогда его выливаютъ окончательно, какъ не нужный матеріалъ. 

Какъ мы выше сказали, что для электрическаго свѣта не-
обходимо соединять элементы по силѣ напряжения тока, но 
не по его объему, a слѣдовательно и сила электрическаго 
свѣта будетъ зависѣть отъ числа элементов!, входящих! въ 
составь батареи, но свѣтъ этотъ не пропорціона.чеиъ числу 
элементов!, т. е. батарея въ 100 элементов! не даетъ свѣта  
вдвое сильнѣйщаго противъ батареи въ 50 элементов!, а много 
меньше. Французскій физики, Депреиъ замѣтилъ, что свѣтъ  
почти не усиливается, если мы будетъ брать 100 или 600 
элементов!, соединенных! въ одну батарею. Если по заряже-
ifiii надлежащими, образомъ двухъ батарей, одну въ 100 эле-
ментов! и другую въ 600, и отъ каждой изъ этихъ ба-
тарей проведемъ проводники и соединим! эти провод-
ники съ кусочками кокса, выточеннаго въ видѣ каран-
даша, то въ моментъ соприкосновенія этихъ углей между 
собою, появится ослѣпительный электрическій свѣтъ, на ко-
торый, обыкновенными глазами безъ копченыхъ стеколъ смот-
рѣть нельзя, но надѣвъ очки съ темными стеклами, и смотря 
на концы горящпхи, коксовъ, мы замѣтпмъ, что сила свѣта  
углей въ 100 элементов! и сила свѣта углей въ 600—оди-



накова, ио разстояніе между горящими углями значительно 
больше; вошь это то разстояніе и называется Вольтовой дугой, 
безъ которой горѣиіе углей или кокса не мыслимо, такъ какъ 
уголь будетъ только накаляться, но не горѣть. 

Мы сейчас® только что сказали, что для горѣнія углей 
необходимо чтобы они не касались друг® до друга, но имѣли  
бы разстояніе т. е. вольтову дугу, въ противном® случаѣ угли 
погаснуть и будутъ только раскаляться, Повторяем® еще раз®, 
что отъ числа взятых® элементов!, зависит® то разстояніе,  
на которое можно отодвинуть концы углей, не погасив® го-
рѣніе ихъ, и вот® это то разстояніе, т. е. вольтова друга, ока-
зывается более чѣмъ пропорціонально числу взятых® эле-
ментовъ. Такъ при 100 элементах® длина вольтовой дуги въ 
четверо болѣе, чѣмъ при 50 элементах®, при 600 элементах® 
вольтова дуга-въ восемь раз® болѣе, чѣмъ при 100 элемен-
тах® (въ этомъ случаѣ длина дуги получается около восьми 
дюймов®). Но за то сила свѣта много зависит® отъ числа 
отдѣльныхъ батарей. Такъ что если мы поставим® парал-
лельно рядом® двѣ батареи съ несколькими элементами и 
оба конца проволок® прикрѣпимъ къ углю одной батареи и 
соедимъ вместе съ карандашным® коксомъ, a двѣ других® 
проволоки, другой батареи, соединим® съ цинковым® полю-
сом® и также укрѣпимъ карандашный коксъ, то по ним® бу-
детъ проходить токъ одновременно отъ двухъ батарей и свѣтъ  
тогда будетъ въ двое сильнѣе, чѣмъ при одной батареи, съ 
тѣмъ же количеством® взятых® элементовъ. Замечается во-
обще, что светъ пронорціоналенъ числу таких® паралель-
ныхъ рядов® батарей. Вообще вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа 
рядов® полезно увеличивать и число элементовъ въ каждом® 
ряду, а потому вот® что указываешь въ данном® случае нам® 
наша практика: 

При 80—100 элемент, надо делать 2 ряда по 40—50 элем. 
,, „ 3 „ „ 50—70 „ 

» ff ff 4 ff ff ^ ̂  7 ̂  ff 
ff ff ff 5 „ „ 70—80 „ 
ff ff ff 6 „ „ /э 8 j n 

150—210 
248—300 
350—400 
450 498 

Можно отъ одной батареи провести токъ къ четырем® 
углям®, тогда светъ будетъ въ двухъ пунктах® и сумма 



свѣта обоихъ пунктовъ будетъ равна одному пункту, черезъ 
который проходить токъ отъ всей батареи. Въ данномъ слу-
чаѣ необходимо раздѣлить токъ, то-есть силу напряженія  
электричества, для чего надо брать четыре конечные про-
водника т. е. два отъ угля и два отъ цинка, такъ какъ, если 
будетъ взято только два проводника, то сила напряженія бу-
детъ парализирована первыми горящими углями, давая силь-
ное освѣщеніе, а два другихъ угля, находящихся въ дрѵгомъ  
мѣстѣ будутъ давать свѣтъ значительно слабѣе. Это условіе  
всегда слѣдуетъ не забывать, если хотятъ одной и той же ба-
тареей освѣщать во многихъ мѣстахъ. А потому сколько бы 
не было освѣтительныхъ пунктовъ, къ нимъ всегда слѣдуетъ  
отдѣльно приводить свои проводники. Это условіе соблю-
дается и тогда, когда освѣщаютъ не вольтовой дугой, но 
накаливаніемъ. 

Электрическій свѣтъ, получаемый при посредствѣ воль-
товой дуги, по своимъ свойствамъ и силѣ очень сходенъ съ 
солнечнымъ, а потому съ большимъ успѣхомъ въ настоящее 
время имъ пользуются при фотографическихъ работахъ. 

По опытамъ (французскаго физика. Фуко, свѣтъ отъ двухъ 
параллельыыхъ рядовъ въ 46 элементовъ каждый равняется 
болѣе 7з солнечнаго свѣта, въ два часа при ясной погодѣ.— 
Друммондовый же свѣтъ, получаемый какъ намъ извѣстно  
отъ накаливанія извести въ гремучемъ газѣ, равенъ только 
Vise солнечнаго свѣта при тѣхъ же обстоятельствахъ. 

ІІо опытамъ Бунзена свѣтъ отъ батарей въ 48 элементовъ 
того же Бунзена равняется 572 четвериковымъ стеариновымъ 
свѣчамъ. Въ продолжены часа каждая батарея расходуетъ 
3/4 фун. цинка, I1/» фун. сѣрной кислоты и ! Ѵ2 фун. азотной. 
Изъ этого разечета, зная стоимость матеріаловъ, входящихъ въ 
составъ элементовъ Бунзена при извѣстной ихъ величинѣ,  
можно легко сдѣлать вычисленіе стоимости электрическаго 
свѣта. 

Съ изобрѣтеніемъ Вольтова™ столба, a вслѣдъ за нимъ 
съ изобрѣтенісмъ гальванически.™ элемента Даніэля не мы-
слимо было и думать нримѣнить силу электрическаго тока 
къ освѣщенію, такъ какъ Вольтовый столбъ, хотя и могъ бы 
давать довольно сильный электрически! токъ, но онъ былъ бы 
не постояненъ, настолько, что дѣйствовалъ бы въ моментъ 
замыканія тока очень сильно, но потомъ сразу сила эта ослаб-



ляла бы на нѣкоторое время, потомъ опять скоплялась и т. д. 
нерерывно. Въ элемент!, же Даніэля, хотя этого недостатка 
и нѣтъ, но зато сила его, настолько слаба, что требуется боль-
шое количество элементовъ, чтобы получить пзвѣслтюй силы 
свѣтъ, а потому способъ оевѣщенія обходится и дорого и 
сложно. Наконец® съ появленіемъ сильно дѣйствуюіцаго эле? 
мента Бунзена и это послѣднѣе обстоятельство уничтожено, 
но вот® прошло слишком® столѣтіе съ появленіемъ  
элемента Бунзена,' a электрическій свѣтъ не мог® употреб-
ляться какъ всеобщій матеріалъ для о.свѣіценія. Спраши-
вается, что же служило тормазомъ, что только въ настоящее 
время электрическое освѣщеніе начинает® входить въ все-
обще употребленіе'? А вот® что. 

Если мы не будем® брать въ разечетъ ту дороговизну до-
бываема™ электрическаго тока, при помощи Бунзеновскихъ 
батарей, которая -требуется для электрическаго тока, то глав-
ным® тормазомъ, главным® камнем® иредкповснія, служили 
тѣ коксы, т: е. тѣ угли, при горѣніи которых®, мы видѣли  
выше, получается Вольтовая дуга. Угли эти при Вольтовой 
дугѣ сгорают® по немногу и при томъ не въ одинаковом® 
количеств!), такъ что уголь, соединенный проводником® съ 
углемъ Бупзеновской батареи, сгорает® почти въ двое ско-
рѣе, чѣмъ уголь, идущій отъ цииковаго полюса, той же ба-
тареи. А для того, чтобы свѣтъ был® наиболышй и не по-
тухал®, требовалось, чтобы горяіціе угли находились постоянно 
»на одном® и томъ же друг® отъ друга разстояніи, что ко-
нечно зависит®, какъ мы знаем® отъ числа элементовъ. При 
этомъ угли по немногу, хотя довольно медленно сгорают®, 
разстояніе вольтовой дуги измѣняетея настолько, что угли 
перестают® горѣть, свѣтъ гаснет®. Поэтому были изобрѣ- 
тены особые аппараты, такъ называемый, регуляторы, ко 
торые хотя отчасти и помогали этому горю, но при устрой-
ств!) ихъ невозможно было сдѣлать обсолютно, вѣрнаго вы-
числен ія сгоранія обѣихъ углей. Сгорай эти угли съ одной 
какой либо скороотію, можно-бы было къ этой скорости прис-
пособить и такіе регуляторы, но .мы видѣли выше, что один® 
уголь сгорает® почти вдвое, а это почти настолько трудно 
поддавалось вычисленію, что не одинъ механизм® регуля-
тора не мог® ручаться, что угли не погаснут®, поэтому, там® 
гдѣ требовалось электрическое освѣщеніе, называлось въ бы-



лое время электрическимъ солнцемъ, къ каждому регуля-
тору требовался особый спеціалыю знающій свойство регуля-
тора человѣкъ, который строго бы слѣдилъ за разстояніемъ  
горѣвшихъ углей, отодвигалъ или придвигалъ ихъ но мѣрѣ  
надобности, чтобы они но потухали. Само собою конечно, что 
при такихъ условіяхъ, электрическое освѣщеніе не могло 
быть иримѣняемо ко всеобщему употреблен», а являлось 
только какъ роскошь, при экстро-
ординарныхъ случаях« на балахъ, 
на гуляньяхъ и проч. и составляло 
принадлежность богатой иллюмина-
ции. Вотъ это-то и было камне мъ 
предки о венія до послѣдняго времени. 

Не будемъ описывать тѣ регуля-
торы, которые употреблялись при 
электрически.« солнцах« такъ какъ 
онѣ въ настоящее время ни гдѣ и 
не для чего не употребляются, но 
кому интересно съ ними ознакомить-
ся, мы можемъ упомянуть о тѣхъ  
ученых« которые изобретали эти 
регуляторы, хотя по сложности меха-
низма эти регуляторы стоили часто 
чутъ не тысячи рублей. 

Самымъ лучшимъ и при томъ 
самыми сложным« а потому и са-
мымъ доропгмъ былъ регуляторъ 
извѣстиаго французскаго физика Фу-
ко. Механнзмъ этого регулятора былъ 
основать на двойномъ часовомъ ме-
ханизме. Были и болѣе дешевые 
регуляторы, каковы Дюбоско, Румкор-
фа, Серена и пр. ІТослѣдній регуля-
торъ показать на фиг. 116. 

Такимъ образом« все дѣло, весь вопрос« объ электри-
чеекомъ освѣщеніи тормозилось исключительно не совер-
шенствомъ регулятовъ, и быть можетъ и по сіе. время элек-
трический свѣтъ, а съ нимъ пожалуй и тѣ великія изобре-
тен] я по электричеству, которыя мы вндимъ въ настоящее 
время, не появились бы на свѣтъ Божій, если бы въ началѣ 



семидесятыхъ годовъ геній не осѣнилъ своею мыслію нашего-
соотечественника г. Яблочкова. 

Кто не слыхать, или кто не помнить Яблочкова свѣчи 
надѣлавшей шуму по всѣму свету? Кто не читалъ про тѣ  
ученые дебаты по поводу этого геніаяьнаго изобрѣтенія?  
Правда, нѣкоторые находили въ изобрѣтсніи Яблочкова Ко-
лумбово яйцо, но эти никоторые имѣли свои причины, чтобы 
не признать столь великое изобретете за русскимъ человѣ- 
комъ, такъ какъ все русское но ихъ мнѣнію еще не дозрѣло. 
Не будемъ съ этими никоторыми вступать въ препиратель-
ства, пусть онѣ остаются при своемъ убѣжденіи, мы же 
должны сказать публично, во всеуслышаніе, что не будь 
яблочковой свѣчи не было бы пожалуй и до сего времени 
электрическаго, освѣщенія, такъ какъ свѣча эта разрѣшила  
тотъ вопросъ, цто ровномѣрное сгораніе угля при Вольтовой 
дугѣ, не требуетъ положительно ни какихъ регуляторовъ, ни 
какихъ даже простыхъ приспособление, все сводилось къ из-
вестному физическому закону, который быть можетъ и слу-
чайно, какъ шъкоторыя говорятъ, пришелъ въ голову г. Яб-
лочкову; по свѣча его, ясно доказала, гдѣ надо было искать 
этотъ законъ и не ломать головы надъ регуляторами. 

Намъ, какъ близко стояіцимъ къ изобрѣтенію Яблочкова, 
хорошо извѣстно, что въ этомъ изобрѣтеніи не было случай-
ности. Это изобрѣтеніе, какъ ученому электро-технику, давно 
пришло въ голову, и ему Яблочкову, чтобы осуществить свою 
идею, пришлось долго и усидчиво работать надъ этимъ во-
просомъ. Много было положено труда и денегь и, добившись 
должныхъ результатовъ, къ стыду нашихъ соотечествеини-
ковъ, г. Яблочковъ не могъ у наеъ въ Россіи свое изобре-
тете привести къ окончательному, должному результату. И 
только, явившись въ Парижъ, онъ вышелъ со славой иобѣ- 
дителемъ надъ теми, которые смеялись надъ его изобре-
теніемъ. 

Намъ нетъ надобности описывать, на чемъ основана свеча 
Яблочкова, такъ какъ эта свеча въ настоящее время не упо-
требляется, но скажемъ только, что на этой свечи, на этомъ 
законе, на которомъ была построена идея Яблочкова, въ на-
стоящее время приготовляют самыя не сложные, простые 
электрическіе фонари, лампы, свечи и пр. служащія, какъ 



мы видимъ, для всеобщаго примѣненія электрическаго освѣ- 
щенія. 

Разъ добились возможности дѣйствовать просто и безъ оши-
бочно безъ регуляторвъъ, явилось желаніе примѣнять электри-
ческое освѣщеніе въ болѣе распространенном! видѣ, но для 
этого, полученія электрической силы изъ элементов! все 
таки становилось достаточно дорого, а поэтому требовалось 
искать источник! для добыванія электричества, болѣе де-
шевымъ способомъ. 

Стали разрабатывать вопросъ объ электричествѣ вообще, 
болѣе серіозно, а разработав! этотъ вопросъ, добились бле-
стящих! результатов!. Появились не жданно не гаданно те-
лефоны, фонографы и пр., а для болѣе сильнаго освѣщедія  
появились динамо-машины, аккомуляторы и проч. и проч., 
такъ что въ настоящее время при помощи дешевыхъ (срав-
нительно) усовершенствованных! динамо-машинъ или акко-
муляторовъ, всякій нуждающійся любитель, a тѣмъ болѣе  
фотографъ профессеоналъ для вечеровой т.е. ночной съемки, 
можетъ обзавестись этими машинами съ большой для себя 
пользой, особенно въ сѣверныхъ губерніяхъ, гдѣ солнце зи-
мою не очень-то щедро на освѣщеніе. 

При электрическом! освѣіценіи хорошо поставленном!,, 
можно работать съ одинаковым! успѣхомъ, какъ при освѣ- 
іценіи солнечномъ. Разъ установивши электрическое освѣ- 
щеніе правильно, за нимъ болѣе не требуется никакого ухода,, 
ни какихъ хлопотъ и той возни, какая требуется для друм-
мондоваго свѣта, о чемъ мы говорили выше. 

При электрическом! овѣтѣ можно работать все, гдѣ требуется 
денной СВІУГЪ, начиная съемку съ натуры т. е. портреты, вну-
тренности зданій, и кончая до копировки, увеличенія, умень-
шенія и проч. 

Заканчивая объ электрическом! свѣтѣ, мы должны ска-
зать, что программа сего сочиненія недаетъ намъ возмож-
ности поговорить объ немъ болѣе подробно, но скажимъ лишь 
одно, что не богатымъ фотографам!, понятно, трудно, самимъ 
обзаводиться динамо-машиною и къ ней двигателем!, особен-
но въ провинціи, гдѣ нѣтъ электрическаго освѣщенія, а по-
тому имъ только и можно работать съ гальваническими ба-
тареями; но если есть гдѣ либо при какой нибуть фабрик! 
электрическое освѣіценіе, или вообще гдѣ либо дѣйствуетъ 



динамо-машина, то тамъ хорошо сдѣлаютъ если фотографы 
пріобрѣтутъ аккомуляторы, зараженіе которых!) при помощи 
динамо-машины стоить почти ничего. Оистемъ аккомулято-
рон'ь очень много и относительно они не дороги. 

Аккомуляторы основаны на томъ, что они скопляют элек-
трическую силу, получаемую или отъ сильныхъ гальваничс-
скихъ' батарей, или отъ динамо-машины. По мѣрѣ надобности 
эту силу электрическаго тока расходуют и, по израсходы-
ваніи, вновь заряжают и т. д. безъ конца. 

Газовое ауэровское освѣщеніе. 

При оиисаніи ацетиленоваго освѣщепія, мы уже упоми-
нали о горѣлкѣ Аѵэра, которая д а е т замѣчательно интенсив-
ный свѣіЧ), необходимый для фотографическихъ работъ, а 
потому тамъ, гдѣ имѣется каменно-угольное газовое освѣіце- 
ніе, то эта горѣлка съ большимъ успѣхомъ можетъ употреб-
ляться въ фотографы и при этомъ освѣщеніи; но дѣло въ 
томъ, что этимъ освѣіценіемъ можно пользоваться фотографу 
лишь у себя въ мастерской, такъ какъ, въ настоящее время, 
во всѣхъ городахъ пѣтъ переноснаго этого газа, какъ было 
въ прежнее время, а существует лишь одинъ проводной 
т. е. текучій газъ, между тѣмъ какъ при ацетилиновомъ освѣ- 
щеніи можно работать вездѣ, такъ какъ получепіе самого 
ацетилина можно производить по мѣрѣ надобности на мѣстѣ  
сьемки, что даетъ опять таки преимущество иередъ свѣтиль- 
нымъ газомъ. 
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171 9 с в е р х у — с т р о к ъ строки 

— я писищій писушіе 
2 2 5 6 снизу — ф л о р и с т о фтористо 
2 3 1 8 » - н е г а т и в о в ъ п о з и т и в о в ъ 
2 6 0 5 с в е р х у — анаыіи академіи 
2 6 4 5 я - полированими матоваго 

— 14 „ - приступитъ в ы с т у п и т ь 
265 3 я - чемодайны чемоданы 
2 6 6 4 я - сами Само 
272 12 „ - и з о б р ѣ т е н і е изображеніе 
275 6 с н и з у — 1 ел іоскопъ Г е л і о с т а т ъ 
280 15 с в е р х у — м а т а - ж е л а т и н ы мета- ж е л а т и н ы 
2 8 3 12 с н и з у — провижированное провирированное 
2 8 3 4 я — делоиндинова целоидиновой 
291 8 с в е р х у — с т а в а т ь в с т а в и т ь 
2 9 3 18 « - рефлекторное рефлексивное 
294 П я - р а з с л а б л е н ъ р а з с л а б л я ю т с я 
2 9 8 6 я - блинами бликами 
2 9 8 15 я - п о д л е ж а щ и м ъ н а д л е ж а щ и м ъ 
307 4 я - в с т р ѣ в ѣ т р ѣ 

— 2 снизу — д о с т и г а ю т ъ д о с т и г а ю т с я 
341 12 с в е р х у — камеръ камеры 

— 16 снизу — нивелирными нивелирными 
313 9 с в е р х у — иереспективны перспективны 
319 18 снизу — Діобаска Д ю б о с к а 

2 , - п л а в н о с т ь п л о с к о с т ь 
353 7 с в е р х у — фигулиро в а л и с ь фигурировали 
3 5 5 19 , - 30 л ѣ т ъ 30 л ѣ т ъ . Другими 

— 6 снизу — п р и г о т о в л я е т с я п р и к р е п л я е т с я 



Напечатано: 
Стр. Строка. 
365 6 с в е р х у — полномъ 

— 4 я — эти пластинки 
— 1 8 я — с т а н о в и т ь 
— 1 9 я — г о 
— 2 0 я — т е т а л о в ы м ъ 

3 7 2 4 я — плоскости 
— 1 4 я — н а к а з ы в а е т с я 

3 7 7 1 9 я ! в в х о д я т ъ 
3 7 9 1 7 я — о н е м ъ 

— 1 3 снизу — антипичности 
3 8 1 6 я — л и н н а г о 

— 1 8 я — н а ж и м а ю т ъ 
3 3 3 6 я — аммалія 
3 8 4 12 снизу — но іодирована 

Надо читать'. 

т е м н о м ъ 
» т о т ъ р а с т в о р ъ 
у с т а н о в и т ь 
е г о 
м е т о л о в ы м ъ 
п л о т н о с т и 
п о к а з ы в а е т с я 
в ы х о д и т ь 
о чемъ 
антиничности 
липкаго 
п о д р ѣ з ы в а ю т ъ 
аммонія 
не іодированнаго 














