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Выпуская въ свЬтъ новое издаше « Практическаго 
руководства къ новейшей фотографш», мы не будемъ 
распространяться о Ц'Ьляхъ, преследуемых• ь нашимъ 
сочннешемъ, такъ какъ оне уже въ достаточной степени 
известны по I-му изданпо. Скажемъ только, что книга 
подверглась основательной переработке, потребовавшей 
во многихъ случаяхъ значительныхъ дополненш: не 
говоря уже о включенш новыхъ данныхъ, успевшихъ 
проникнуть въ фотографическую практику со времени 
I-го издашя ( 1891  г.), пришлось еще пополнить не
которые недостаточно разработанные отделы. Все это 
привело къ тому, что объемъ сочинешя увеличился 
на 4 печ. листа (вместо прежнихъ 3 1 1  стр. получилось 
380 стр.). Вместе съ темъ мы постарались придать 
книге более удобную внешнюю форму, облегчивъ 
отыскиваше нужныхъ отделовъ и заменивъ прежн1я



таблицы рисунками въ текстф число которыхъ также 
увеличено противъ прежняго. Остается только поже
лать, чтобы и въ своемъ новомъ видгЬ «Практическое 
руководство» встретило такой-же радушный пр1емъ со 
стороны занимающихся фотограф1ею, какимъ оно поль

зовалось ран-fee.

II. Демент ьевъ.

С.-Петербурга. Апргълъ 1 8 9 }  i.
Б. Подъяческая, у.
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7_

Эл, изобретеш ем ъ въ 16-м ъ столе-пи неаполитанцемъ П о р т а  
L кам еры -об скуры , прибора въ  ви д е  я щ и к а , дающаго съ 

помощью укр'Ьпленнаго въ одной ст-bind; собирательнаго 
стекла на. матовомъ стекле противоположной ст'Ьнки изобра- 
>кен1с даннаго предм ета, —  у  многихъ образованных], людей 

того времени возникла мысль о возмож ности достигнуть закр'Ьп- 
леш я подобны хъ изображении О сущ ествлеш е этой идеи явилось 
только въ  текущ ем ъ столетни въ  ф о т о г р а ф ш , после того, какъ 
въ  18 -м ъ  положено было начало фотохимии

В ъ  1 7 2 7  г. н'Ьмецкш врачъ Ш у л ь д е  наш елъ, что мтЬлъ, обли
тый растворомъ серебра въ  кр Ьикой водк'Ь , черггЬетъ при д^Ьй- 
cTein CB'isra. Д альнейш ими опытами онъ вы яснилъ, что это явле- 
н1е не случайное и что м Д ста, защищенный отъ  св-Ьта, остаются 
безъ изм-Ьнен1я. Эти опыты дали толчокъ къ  изучению свето ч ув
ствительности солей серебра. В ъ  1 7 5 7  г. туринскш  нроф ессоръ  
Б е к к а р ы !  констатировалъ светочувствительность хлористаго се
ребра. З а  ним'ь Ш е е л е  ( 1 777 г0  11 С е н н е б ь е  ( 1 7 8 2  г.) точнее 
изсл.едовали изменяемость хлористаго серебра подъ вл1яшемъ 
различных-!, лучей спектра. Эти изсл'Ьдоватпя вызвали попытку 
практическаго ирим енеш я светочувствительности солей серебра. 
П опы тку эту  сделали въ  18 0 2  г . известны е англшеше на
туралисты В э д ж в у д ъ  и Д э в и .  Пропитавъ бум агу растворомъ 
азотнокислаго серебра и полож ивъ на нее какой либо удобный 
для конироваш я предм етъ,4 они подвергали ее действда света. 
О ставаясь белою  въ  мЬст ахь ,  защ ищ енныхъ отъ  с в е т а , въ осталь-



ныхъ бумага тем н ела, и такимъ образомъ на темномъ ф о н е  полу
чался силуэта, даннаго предм ета. Бол'Ье эф ф ек тн ы е отпечатки по
лучались при копированш предм етов!., слегка п ро свеч и ваю щ и хъ , 
какъ  н апр и м еръ : листья растенш  и т . п . К о гд а  такимъ образомъ 
была достигнута возм ож ность копироваш я плоскихъ предм етовъ 
при помощ и св^та, предстояло ещ е отыскать способъ сдел ать эти 
и зображ еш я прочными, т . е . у ж е  б о лее не чувствительными къ  
дальнейш ем у действие света. Т а к о е  сред ство , тогда ещ е неиз
в е ст н о е , было откры то только въ  1 8 1 9  го д у  Д ж о н о м ъ  Г е р ш е -  
л е м ъ ,  который наш елъ его въ  прим ененш  серноватистокислаго 
натр1я, играющаго до сихъ поръ важ н ую  роль въ  ф отограф и и

Н акон едъ  является ч ел о векъ , д ости гш ш  своими работами весьма 
важ н ы хъ резульгатовъ. Э го  —  Н н к и ф о р ъ  Р П е п с ъ ,  ур ож ен ец ъ  
Ш алона во Ф ранщ и. Занимаясь съ 1 8 1 4  г. усоверш ен ствоваш ем ъ 
только что открытой тогда лито гр аф  in и , ж ел ая  заменить лито
графский камень какимъ нибудь другим ъ б о лее доступны м ъ ма- 
терйалом'ь, онъ напалъ на мысль воспользоваться для этого покры 
тыми асфальтомъ металлическими пластинками и полож или такимъ 
образомъ начало способу гелюгравюры. У б ед и вш и сь , что последний 
им еетъ  свойство утрачивать отъ  д ей ст в 1я  св ета  свою раствори
м ость, онъ покрывали растворомъ асф альта въ  лавандовомъ м асле 
посеребренную  м едн ую  пластинку; на полученный такими обра
зомъ светочувствительны й слой онъ пом ещ али гравю ру, сд ел авъ  
ее предварительно съ помощью лака прозрачною , и подвергали 
продолж ительному действие св ет а . Д а л е е  обработывалъ пластинку 
смесью  лавандоваго масла съ н еф ты о , при чемъ части слоя, на 
которы я с в е т и  не подействовали , растворялись, друг!я ж е  оста
вались без'ь изменении Т аким ъ образомъ Н т е п с ъ  получали клиш е, 
которыми они хо тел и  воспользоваться для печатан!я краскою , но 
черезъ н есколько времени у  него явилась счастливая идея при
м енить этотъ  снособъ къ  воспроизведеш ю  предметовъ при помощ и 
камеры -обскуры . Результаты оказались не безусп еш н ы , хо тя  и при
ходилось д ер ж ать  пластинку въ  кам ер е по н есколько  часовъ.

Въ это время, не зная о работахъ H i e n c a ,  надъ разреш еш ем 'ь той 
ж е  задачи трудился парижский ж ивописецъ Д а г е р р ъ ,  изобретатель 
дюрамы. У зн авъ  случайно отъ о п т и к а !! I е в а л ь е ,  къ  которому Н  i е п с ъ



обратился за п рш б ретеш ем ъ  н'Ькоторыхъ оптическихъ инструмен- 
товъ, о работахъ этого посл'Ьдняго, Д а г е р р ъ  предложил ь H i e n c y  
соединиться съ нимъ для совм'Ьстныхъ занят 1й по интересующему 
и хь  вопросу и велъ съ  нимъ около трехъ лНЬтъ переписку по 
этом у предмету, такъ  какъ  Ш е и с ъ  все не р еш ал ся  принять пред- 
л о ж е т е  Д а г е р р а .  Соглашение состоялось только въ 1829  г., при 
чемъ былъ заключенъ десятилетний договоръ, по которому Н н е п с ъ  
и Д а г е р р ъ  образовали компашю для совм естной разработки и 
эксплуатащ и открытаго Н i е и с о м ъ  и усоверш енствованнаго Д а г е р -  
р о м ъ  процесса, при у  част in каж дой стороны какъ  въ половине 
основнаго капитала, такъ  и въ половине барышей. Совместны й 
занятая продолжались однако не долго, такъ какъ  въ  1 8 3 3  г. Н л е п с ъ  
умер ь, не достигнув !, пракгическаго осуществления своихъ трудовъ; 
Д а г е р р у  ж е вск о р е  удалось насладиться результатами своихъ ра- 
ботъ. О нъ выработали, способъ, основанный на примененш  по- 
крытыхъ юдистымъ серебромъ пластинокъ, о светочувствитель
ности которыхъ онъ сообщ алъ H i e n c y  еще въ  1 8 3 1  г.

П олож енное въ  основаш е этого способа ю дистое серебро ме
н ее  окраш ивается при продолжительномъ д ей ств ш  с в е т а , нежели 
хлористое, но более способно воспринимать вп ечатлеш я отъ кратко- 
временнаго д е й с т я  света . Употребляя серебряныя или м едны я 
посеребренныя пластинки, Д а г е р р ъ  получалъ на нихъ слой юди- 
стаго серебра посредствомъ окуриваш я ихъ парами ю да. О брабо
танная такимъ образомъ пластинка подвергалась д е й с т в ш  света  
въ  кам ер е-о б ск ур е  (приспособленной Д а г е р р о м ъ  для этой ц ел и ) 
до получеш я виднмаго изображ ено!, затем ъ  пластинка ф и ксиро
валась (закреплялась) въ  растворе поваренной соли (впоследствш  
въ  растворе серноватистокислаго н атр1я), которы й, удал яя не- 
разлож ивш ееся ю дистое серебро, д ел аетъ  изображ еш е более ио- 
стояннымъ. Д л я  получеш я изображен! я приходилось такую  пла
сти н ку д ерж ать въ  кам ер е весьма продолжительное время. Н о слу
чайно Д а г е р р ъ  напалъ на мысль вызывать изображ еш е на пластин
к ахъ , подвергавш ихся кратковременному действие св ета  въ  ка
м е р е , посредствомъ ларовъ ртути , при чемъ въ  дДхъ м естахъ , 
г д е  на пластинку б о л её  или м енее пошпялъ с в е т ъ , более или 
менее осаждались шарики ртути. Т аки м ъ образомъ получалось



очень н уж н ое изображ еш е, которое зат4ш ъ фиксировалось. Д а -  
г е р р ъ  первый применить процеесъ проявлешя невидимаго изобра- 
ж еш я. Этому процессу суж дено было занять первенствующее 
м'Ьсто въ дальнейшем'!, развит!и ф отограф ш .

Первые образцы отпечатковт,- по этому способу онъ иредста- 
вилъ въ  1838  году тремъ членами, парижской академш наукт,: Г у м 
б о л ь д т у ,  B i o  и А р а г о .  По ходатайству поелфдняго, который 
весьма сочувственно отнесся къ новому открытию, Д а г е р р у  было 
предложено со стороны правительства обнародовать свой способъ, 
за что ему назначалась пожизненная пенсия въ б.ооо франковъ 
ежегодно. Въ то ж е самое время сыну H i e n c a ,  наследовавшему 
после отца участие въ контракте сч, Д  а г е р р о м и,, подвергшемся 
впоследствш некоторыми, изменеш ямъ, назначена была пенс!я въ 
4.000 франков-!,. И вотъ 19  августа 1839 г., въ  заседанш  ф ран
цузской академш, способъ Д а г е р р а  былъ открытч, всему лиру. 
Наплывъ публики въ это заседаш е академш были, необычайный. 
И звес'пе о новомъ открытш быстро облетело по всему свету, и 
во в с е х ъ  главныхъ пунктахъ Европы скоро появились адепты 
новаго искусства.

Способъ Д а г е р р а ,  названный по его имени дагерротипгей, да- 
валъ непосредственно одно нормальное или, какъ говорятъ, пози
тивное изображ ена нредметовъ, рисующее ихъ так ъ , какъ они 
представляются нашему глазу, тогда какъ современная фотогра- 
ф !я  основывается главнымъ образомъ на получении негативовъ, 
т. е. такихъ изображен!!!, на которыхъ светлы я м еста оригинала 
являются темными и наоборотъ. Эти негативы составляютъ ф о - 
тограс(шческ!я клише, съ которыхъ затемъ воспроизводится у ж е  
любое количество позитивныхъ изображен!й. Э тотъ  путь указалъ 
ф отограф ш  н екто  Ф о к с ъ  Т а л ь б о т ъ  въ Англш . О нъ въ январе 
того ж е  года, когда Д а г е р р ъ  обнародовали, свое о т к р ь т е , сд'1;- 
лалъ сообщен!е о способе разм н ож етя рисунковъ посредствомъ 
д ей ств!я  света. Д ля этого онъ употреблялъ бум агу, покрытую 
слоемъ хлористаго серебра, чего достигали,, пропитывая сначала б у 
магу растворомн, поваренной соли и зате,чъ д ерж а ее некоторое 
время въ растворе азотнокислаго серебра. Поместив'!, на такую 
бум агу, лицевою стороною къ ней, желаемый рисунокъ и выста-



ншп, все это на св'1тгь, сгнъ тюлучалъ на бумаг'!; изображеше, 
такъ какъ св+»тъ-, проникая черезт. более или мен'Ье прозрачный 
м'Ьста рисунка, производила, окрашивайie бумаги. При этомъ по
лучалось изображеше негативное (негативь), которое заг1>мъ (фи
ксировалось, делалось посредством!, воска прозрачным'!, и опять 
BM'fecT'fe съ описанною светочувс твительною бумагою подвергалось 
д ей ствш  си'Фга. После этого уж е получаюсь позитивное пзобра- 
ж еш е. Открытие Д а г е р р а  дало возможность Т а л ь б о т у  придать 
бумаге бблыпую чувствительность; онъ начала, препарировать ее 
теперь не съ хлористыми,, а съ юдистммъ серебромъ, для чего 
бумага сначала погружалась въ растворъ юдйстаг© кал1я, а затемъ—  
азотнокислаго серебра. Т акая бумага, подвергнутая действ!ю света 
только па короткое время, проявлялась галловою кислотою, кото
рая возстановляетъ юдистое серебро въ черное металлическое въ 
м естахъ, подвергнувшихся действш  света. Полученный такимъ 
образомъ негатив ь фиксировался растворомъ сИ;рновагпстокмслаго 
натр1 я п употреблялся для копировашя на вышеописанной по
зитивной хлоросеребряной бумаге. Имея довольно большую чув
ствительность, юдосерсбряиая бумага начала употребляться для 
воспроизведешя предметовъ съ натуры съ помощью камеры. Вслед- 
CTBie этого она явилась конкуренткою дагерротиповъ, хотя не 
могла еще вполне ихъ вытеснить, такт, какъ грубая структура 
тогдашней бумаги сообщала позитивамъ весьма некрасивый видт,. 
Дагерротишя ж е давала не>жныя пзящныя изображен! я и господ
ство ея продолжалось около десяти л етъ , пока получен!е негати
вовъ и бумажныхъ позитивовъ не было значительно улучшено*).

Усовершенствовашемъ способа Т а л ь б о т а  явилось открытие 
Hier ica  д е - С е н ъ - В и к т о р а ,  племянника Н и к и ф о р а  Hicnca.  
Подыскивая матер1алъ бол'1;е прозрачный, нежели бумага, онъ на- 
палъ на мысль заменить ее стекломъ. При этомъ, конечно, и свето
чувствительный слой долженъ былъ соответствовать этому матср!алу, 
т. е., содержа въ себе чувствительную соль серебра, быть прозрач- 
нымъ. Возможность соблюсти такое условие Hiericr, нашелъ вь при-

*) См. воспоминашя С. JI. Левицкаго:  «Изъ времена, дагерротигин» вь 
« Фотографическом!, Ежегодник^» Г1. Дементьева на 1892  г.



м ененш  ж идкаго яичнаго белка. Растворяя въ  немъ юдистый калФ 
ц покрывая этимъ растворомъ хорош о вычищенную стеклянную пла
стинку, онъ по высушиванш погруж алъ ее въ растворъ азотно- 
кислаго серебра, подкисленный уксусной кислотой. Черезъ взаим
ное разложеше азотнокислаго серебра и юдистаго кал in получа
лось юдистое серебро; альбуминъ при этомъ делался нераство- 
римымъ (коагулировался). Препарированная такимъ образомъ пла
стинка, въ мокромъ или сухомъ состоянш , употреблялась для 
съемки, затНЬмъ проявлялась галловою кислотою и фиксировалась.

Этотъ способъ давалъ негативы очень нуж ны е и прозрачные, 
съ которыхъ отпечатки получались гораздо изящ н ее, ч'1;нъ каф е 
получались съ  бумажныхъ негативовъ Тальбота. Н еудобство однако 
ж е состояло въ  гомъ, что пластинки имели довольно невысокую 
чувствительность, и приготовлеше ихъ, требующее большой тщ а
тельности, д'Ьлало этотъ способъ не особенно практичнымъ.

У  страненш этого неудобства помогло и зо б р етете  Ш  е н б е й н о м ъ 
и Б е т х е р о м ъ  гремучей ваты (пироксилина). Вещ ество это, раство
ряясь въ смеси эф ира и алкоголя, образуетъ безцвТтную сиро
пообразную ж идкость, названную коллодфмомъ или коллодюномъ. 
Быстро испаряясь, онъ оставляет, безпв'];тную пленку, что дало 
мысль заменить имъ непрочный и мало практичный альбуминъ. 
Первая попытка къ этом у, однако не увенчавш аяся успехом ъ 
принадлежитъ J l e r p e  ( L e g r a y )  и относится къ 18 5 0  году. Более 
счастливыхъ результатовъ достигли А р ч е р ъ  ( A r c h e r )  и Ф р е й  
( F r y )  въ Англш. И хъ работы были настолько успеш н ы , что дали 
возможность А р ч е р у  опубликовать въ 1 8 5 1  году обстоятельное 
описаше новаго способа фотограф ироваш я на коллодю не, не только 
не уступавшаго по доброкачественности результатовъ альбумин
ному способу, но имевшаго предъ нимъ еще преимущество про
стоты и прочности даваемыхъ результатовъ. По этому способу 
стеклянная пластинка, покрытая коллодюномъ, содержащимъ раство
римую додистую соль, погружается въ растворъ азотнокислаго 
серебра, при чемъ образуется на пластинке юдистое серебро 
Экспонируютъ *) эту пластинку въ  мокромъ состоянш , затемъ

*) Экспонировать пластинку значитъ подвергать ее д-Ьйствда св-Ьта вь 
камерЪ.



проявляютъ растворомъ жел кзнаго купороса и фиксируют'!, скрно- 
ватистокислмм'ь натргемъ. Дальнейшее улучшеше этого способа 
состояло въ возможности придать большую чувствительность пла- 
стинкамъ прибавлешемъ растворимой бромистой соли къ колло- 
дю н у, содержащему i од истую соль, такь что, После погружейш 
въ растворъ азотнокислаго серебра, на пластинке получался свето
чувствительный слой, состояний изъ бромистаго и юдистаго се
ребра. Этотъ способъ, бывшш долгое время единственнымъ для 
получешя негативовъ, обладалъ уж е такими преимуществами, съ 
которыми дагерротипия не могла более конкурировать; совершен
но ж е она была вытеснена коллодюннымъ способомъ при далй- 
нейшемъ усовершенствовали копирбвашя позитивовъ.

Последнее состояло въ применении альбумина къ позитивной 
хлоросеребряной бумаге Т а л ь б о т а .  Бумага, покрытая растворомъ 
альбумина, содержагцаго растворимую хлористую соль, лередТ, 
употреблешемъ приводится въ соприкосновеше съ растворомъ 
азотнокислаго серебра. При этомъ въ слое бумаги совершается 
образован1е хлористаго серебра съ избыткомъ азотнокислаго. По
лученный на такой бумаге копш принимали после фиксировашя 
некрасивый рыжеватый тонъ. Наблюдение Ф и з о  ( F i z e a u ) ,  что 
растворы солей золота имеютъ способность улучшать тонъ к о тй  
на хлоросеребряной бум аге, исправило э т о т ъ  недостатокъ. Такое 
улучшение тона, или, какъ называютъ фотографы, вирирование, 
сделалось непременнымъ услов1емъ копировашя на альбуминной 
бум аге, которая и до сихъ поръ еще служитъ главнымъ ма'1'epia- 
ломъ для этой цели.

Все более возраставшие успехи фотографш  заставили подумать 
и объ усовершенствовали самой камеры. Существенное улучшеше 
получила оптическая ея часть— объективъ, а именно ахроматиче- 
сщя стекла оптика Ш е в а л ь е ,  употреблявнпяся при появленш да- 
герротипш, заменились портретнымъ объективомъ, который былъ 
изобретешь профессоромъ П е т ц в а л е м ъ  въ В е н е  и построенъ из- 
вестнымъ оптикомъ Ф о г т л е н д е р о м ъ .  Объективы его и въ настоя
щее время считаются одними изъ лучшихъ. Устройство этого 
объектива дало возможность значительно сократить время съемки. 
Въ настоящее время фотографическая" оптика, постепенно обога^



щаясь изобр"Ьте!пемъ новыхъ объективовъ, значительно расшири
лась и въ состоянш удовлетворить разнообразным], требовашямъ 
фотограф ической практики.

Явились, наконецъ, спещальныя мастере ф я  для изготовлешя 
все болтЬе улучшавш ихся фотографическихъ камеръ и других-!, 
необходимых-), принадлежностей фотограф ик ВмтЕзс'НЬ съ этимъ 
потребность въ чистыхъ химическихъ препаратахъ вызвала заботу 
о прщ отовленш  таковыхъ.

Такимъ образомъ новое искусство, привлекши къ себе мно
ж ество интересующихся имъ, получало все большее и большее 
распространеше. Особенно большую популярность въ публике 
прюбр'кпа фотограф 1Я, когда въ 1858  году были впервые введены 
фотографическая изображ еш я, такъ называемаго, визитнаго ф о р 
мата. Эта новинка такъ заинтересовала публику, что она буквально 
осаждала фогограф ичесф е павильоны, выроеппе къ тому времени, 
какъ грибы. Такой успТхъ ф о то гр аф ш , благодаря коллодюнному 
способу, и достигнутые имъ результаты не. заставили однако оста
новиться на этомъ способ'!;, и онъ долж енъ быль отойти на 
заднш илань, уступивъ мТсто открытию, которое дало возмож
ность устранить довольно важныя неудобства, сопровождавппя 
1фллодюнный способъ.

Важнымъ недостаткомъ способа на коллод1ум"Ь являлось то 
обстоятельство, что пластинки необходимо было экспонировать 
мокрыми. С облю дете этого услов1я для ф отограф а, работающаго 
в'ь своемъ павильон-!;, гд е  онъ могъ препарировать пластинку 
передъ- самой съемкой, не представляло, положимъ, затруднеш я, 
но для жслающаго произвести ландшафтную съемку являлось 
крайне обременптельнымь, благодаря тому, что приходилось за
бирать съ собою довольно солидный багажъ, такъ какъ нуж но 
было запастись необходимыми растворами для препарировашя пла
стинки, ея проявлешя и фнксироваш я, надлежаш.ею посудой и , 
главнымъ образомъ, складною темною комнатою. Этимъ именем ь 
въ ф отограф ш  называется пом'Ьщеше, лишенное б"Ьлаго света, 
а освещ аемое краенммъ или темножелтымъ, почти не вл1яющнмъ, 
при непродолжительномъ действш , на ф отограф ичесф я пластинки 
св'Ьтом !.. При томь ж е  приходилось иногда претерпевать все эти



неудобства напрасно, всл4 дств1е неудачи при сьемкНЬ, или какой 
нибудь случайности. Эго заставило подумать, нельзя ли применять 
пластинки, уж е заранее приготовленныя и даютщя результаты, 
какчя получались при употребленш коллодюннихъ. Стали делаться 
попытки прим'Ьнешя сухихъ пластинокъ, однако результаты вна
чале были неудовлетворительные, так'ь какъ пластинки получались 
весьма небольшой чувствительности. Наиболее удачный способа. 
Р у с с е л я ,  опубликованный въ 1861 году, все ж е не давала, же- 
лаемаго результата. По этому способу коллодаонная пластинка, 
вынутая изъ серебрянаго раствора и промытая, обливается раство
рима, танина, способнаго, въ известной степени, сохранять чувстви
тельность. Хотя такая пластинка можетъ быть употреблена сухою, 
но за то она требуетъ весьма продолжительной экспозиши, почти 
1 1 /а минуты средними, числомъ.

Бол-fee удовлетворительными, оказался выработанный около 
того ж е времени эмульсюнный способа, на коллодтум-fe. Мысль 
о такомъ коллод1ум'Ь, который заключалъ бы вь себ-fe готовую 
светочувствительную соль и давала, бы возможность простыми, 
обливашемъ сгекола, или бумаги получать чувствительный поверх
ности, была высказана французома, Г о д е  нома, еще за долго до 
появлешя эмульсюннаго способа. Какъ практически выработаный, 
онъ была, введена, въ 1864 году въ Англии С е й с о м ь  ( S a v c e )  и 
Б о л ь  то ном a, ( B o l t o n ) .  Они приготовляли фотографическую змуль- 
ciio, т. е. жидкость, содержащую нерастворимую светочувстви
тельную соль въ мелкораздробленнома, состоят и, которая долгое 
время остается взвешенною въ жидкости. Для этой цели въ кол- 
лод!уме растворяется бромистая co.ni, щелочнаго металла (иапр. 
литая), затемъ приливается растворенное въ алкоголе азотно
кислое серебро; при этомъ въ жидкости образуется мелкораз
дробленное бромистое серебро, придающее ей вида, молока. Только 
что приготовленная эмульшя не отличается чувствительностью, а 
прюбретаета, ее после настаивашя въ течете несколькиха, дней. 
Затемъ эмульс!я промывается водою, которая осаждаета, пирокси- 
линъ вм есте съ бромистымъ серебромъ, и полученный осадокъ 
растворяется въ смеси эфира са> алкогол’емъ. Промываше ея со
вершается для того, чт обы удалить образовавшуюся въ ней череза,



д в о й н о е  разложеше растворим ую  азотнокислую соль и избытокъ 
азотнокислаго серебра или растворимой бром истой  соли (смотря 
по сп о со б у приготовлешя эмульеш ; въ первомъ случай она чув
стви тельн ее, но за то д а е т ъ  менее прочныя пластинки).

1 1ромытая эмулыпя м о ж е т ъ  быть употреблена на обливате 
пластинокъ. Способъ э т о т ъ , весьма ценный по удобству приго- 
т о в л е ш я  пластинокъ, и хъ  способности со х р ан я ть ся , качеству 
получаемы хъ на нихъ негатиновъ, все же и м е е т ъ  т у  слабую сто
р о н у , что чувствительность пластинокъ, д а ж е  в ъ  более благо- 
пргятны хъ  случаяхъ, едва достигаетъ чувс твительности мокрыхъ 
П о э т о м у  коллодюнный эмульеюнный способъ не могъ удовлетво
рить в с е  более и более увеличивающейся необходимости въ сухихъ 
пластинкахъ, обладаюпдихъ наибольшею чувствительностью.

Э т о й  потребности удовлетвор и ть вполне господствующий теперь 
бромо-серебряно-желатинный способъ, основанный на пртгЬнеши 
бромо-серебряно-желатинной эмульеш.

Е щ е  Пуатвенъ в ъ  1 8 5 0  г. и Г о д е н ъ в ъ  1 8 5 3  г. производили 
опы ты  относительно п р и м ен еш я  желатина съ  юдистымъ сереб- 
р о м ъ ; но первый толчекъ  къ приготовлешю бромо-серебряно- 
ж елатинной эмульеш д а н ъ  былъ англшекимъ любителемъ фото
г р а ф ш  д-ромъ М а д д о к с о м ъ .  Первое сообщ еш е объ этомъ онъ 
с д е л а л ъ  въ 1871 г. въ  « B rit ish  Journal of P h o to g ra p h y »  и въ то ж е 
вр ем я передалъ издателю этого журнала н е с к о л ь к о  снимковъ, 
полученны хъ по этому сп о с о б у . Въ 1873 го д у  К и н г ъ  далъ более 
п о д р о б н ое  описаше желатинно-эмульеюннаго с п о со б а  и въ томъ ж е 
го д у  Б е н н е т ъ  пустилъ в ъ  продажу первую желатинную эмуль- 
ciio. Дальнейшие труды К . е н н е т а ,  в а н ъ - М о н к г о в е н а ,  Абнея, 
Г е н д е р с о н а ,  Ш у м а н а ,  Ф о г е л я ,  Эдера и д р . довели новый 
с п о с о б ъ  до высокой степ ен и  развиня.

Приготовленныя по т а к о м у  способу пластинки, отличакшцяся 
замечательною чувствительностью, употребляются въ  сухомъ со- 
c т o я н iи  и могутъ сохран яться  долгое время, к а к ъ  д о  съемки, такъ 
и п о с л е  нея. Только съ  появлешемъ столь чувствительныхъ пла
с т и н о к ъ  сделалась во зм о ж н о ю  моментальная ф о т о гр а ф 1я , которая 
д о сти гл а  теперь значитёльнаго совершенства.

В ъ  виду громаднаго с п р о са , препарироваше пластинокъ, тре-
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б ую щ ее цзв'Ьстныхъ приспособлеш й и навыка, переш ло въ руки 
спещ алистовъ и вызвало появлеш е многочисленныхъ фабршсь, изъ 
к о т о р ы хъ  более обширныя приготовляютъ пластин ки  матнинны.мъ 
сп особом ъ .

С ъ  улучшешемъ негативнаго способа были выработаны новые 
способы  позитивнаго печатания, какъ то: хлоро-серебряно-желатин- 
ный, нлатинотипный, пигментный. Что касается послфдняго, то 
в ъ  1 8 5 3  г. Тальботъ н аш е л ъ , что двухромокалгевая соль при 
дф й ств1и  св'1;та образуетъ с ъ  органическими веществами, какъ 
ж е л а т и н ъ , альбуминъ, гумми-арабикъ и т. п., нерастворимое соеди- 
неш е. Э тим ъ наблюденгемъ воспользовался П у а г в е н ъ  и выработалъ 
сп о с о б ъ  угольнаго или пигментнаго печататя, которы й съ тече- 
ш ем ъ  времени былъ усовершенствованъ С в е н о м ъ  ( S w a n ) ,  Сойе- 
р о м ъ  ( S a w y e r ) ,  Л и з е г а н г о м ъ  и друг.

Пигментный способъ сравнительно мало п ри м ен яется  на прак
т и к е , к а к ъ  средство п о л у ч е ш я  копш непосредственно съ нега
ти ва; важ н ое же значеше о н ъ  прюбр^лъ в с л е д с  т в ie того, что 
при н ц и п ъ  его легъ въ о сн о ваш е многихъ сп о со б о в ъ  1[ри.\г1>нешя 
ф о т о г р а ф ш  къ механическому печатаню.

В ъ  заключена упомянемъ объ интересномъ, не разрешенномъ 
ещ е во п р о се  фотографш : о  передач-]; посредством ъ  д-кйств1я
с в е т а  естественныхъ ц ве-говъ  предметовь. П ервы й намекъ на это 
в с т р е ч ае т ся  у Сеннебье  ( 1 7 8 2  г.), бол-fee же точ н ое указаше сде
лано З е б е к о м ъ  (1810  г .) ,  сообщившимъ, что хлористое серебро 
и м е е т ъ  свойство принимать цветные отНЬнки т е х ъ  лучей спектра, 
которы е на него д-Ьйствуютъ. Д ж о н ъ  Г е р ш е л ь  ( 1 8 4 0  г.)подтвер- 
д и л ъ , ч т о  препарированная с ъ  хлористымъ сер еб р о м ъ , потемнев
ш ая о т ъ  дейсгв1я све-га б ум ага принимаетъ, п о д ъ  вл1яшемъ раз- 
личны хъ  лучей спектра, свойственные имъ ц в е т а .

И зследоваш я же Э д м у н д а  Беккереля ( 1 8 4 7 ,  1 8 4 8  ц 1855 гг.) 
были особенно важны. Е м у  удалось получить чувствительный слой 
п о гр уж еш ем ъ  полированной серебряной пластинки въ растворъ 
хл ори стаго  соединешя металла или хлорную в о д у . Образующееся 
при это м ъ  полухлористое серебро принимаетъ п о д ъ  цветными 
стеклам и или при действш  известныхъ лучей сп ектр а  соответ
ствую щ ий цветъ, который однако при дал ьн ей ш ем ъ  действш



св'Ьта изменяется или исчезаетъ совсемъ. H i e n c  ь д е - С е н ъ - В и к -  
т о р ъ ,  П у а т в е н ъ  и С е н ъ - Ф л о р а н ъ  производили много опытовъ 
съ ц^лью усовершенствования способа Б е к к е р е  л я и отыскашя 
средства закреплешя цветныхъ изображен! й, которые однако не 
привел!! къ желаемохчу результату.

Въ 1887 г. появилось научное изеледоваше вопроса о ц вет
ныхъ соединешяхъ серебра К э р и  Л и ( C a r e y  L e a )  въ Филадельфщ. 
Ехчу удалось приготовить чисто химическимъ пугемъ окрашенныя 
соединешя серебра съ бромомъ, юдомъ и хлорохчъ, которыя онъ 
называетъ «фотосоединешями». Въ особенности фотохлористое 
серебро краснаго цвета оказалось наиболее способнымъ прини
мать различный окрашиван!я въ соотвегствую щ ихъ частяхъ спектра 
и подъ цветными стеклами.

Въ последнее время этимъ воиросомъ зашшадся д-ръ Р. 
К о п п ъ ,  кл, сожал'1;п!ю, недавно скончавш шся, который питалъ 
надеж ду достигнуть желаемаго реш ен !я; кроме того, надъ раз
работкою этой ж е задачи уж е несколько л етъ  трудится Ф . 
В е р е с с ъ  въ К лаузенбурге, который такж е достигъ некоторыхл, 
положительныхъ результатовъ. Наиболее ж е всего внушаетъ на
деж ду сделанное въ 1891  г. Г. Л и п м а н о м ъ  въ П ариж е от
крытие, показавшее возможность получешя цветной ф отограф ш  
не химическимъ, а физическим-!, путемъ (действ!ем ь интерферен- 
цга *). Хотя Л и п м а н у  удалось прежде всего показать это на 
воспроизведен!!! солнечнаго спектра съ его основными цветами, 
но последшя работы его въ этомъ направлен!!! говорить о воз
можности получешя и составныхъ цветовъ.

*) См. «Фотографическш Ежегодника,» II. Дементьева  на 1892  г., стр. i4j-



I. Св’Ьтъ и его роль въ  оотограФШ.

Фотограф1ею называется искусство получать съ помощью 
свГта на плоскостяхъ прочныя изображенья. Д ля достижения 
этого нуж но:

1. Проектировать изображеше дан наго предмета, что дости
гается съ помощью фотографическаго аппарата (см. главу II).

2. Уловить изображеше, что достигается съ помошдю особен- 
ныхъ св'Ьточувствитеяьныхъ поверхностей, на которыхъ не
видимое глазу свФтовое впечатлГше вызывается потомъ по- 
средствомъ, такъ назьтваемаго, проявлешя (см. главу V ).

Т акъ  какъ полученное непосредственно въ камерФ изобра
ж еш е имФетъ обратное расположеше св'Ьтлыхъ и темныхъ частей 
и называется вслГдств!е этого негативными, то для получешя 
нормальнаго (позитивнаго) изображешя требуется особый про
цесса, «позитивнаго печаташ я», при чемъ негативъ исполняетъ 
роль клише, съ котораго производится иосредствомъ свФта ко
пирование изображешя.

Фотохимичеек1е процессы. К акъ  еще было замечено въ 
древности, св4 тъ часто является причиною измтЬнешя матерш. 
Впослфдствш, при изученш этихъ явлений, стало известно, что 
она, вызываетъ некоторые химические процессы, которые въ этомъ 
случай называются «фотохимическими».

Кака, известно, бтЬлый св-1зтъ состоитъ изъ соединения раз- 
личныхъ цвФтовъ. При извФстныхъ услов1я х ъ , какъ напр, при 
прохожденш черезъ 3-хъ-гранную призму, солнечный лучъ, пре- 
ломляясь, разлагается на отдельные цветные лучи и даетъ ннозади 
призмы изображеше такъ назьтваемаго «солнечнаго спектра», со- 
стоящаго изъ сл'Ьдующихъ цвФтовъ: краснаго, оранжеваго, жел- 
таго, зеленаго, синяго и фюлетоваго.

Большая часть свфточувствительныхъ вещ сствъ, 1нодъ влпяпнемъ 
лучей солнечнаго спектра, окрашивается или вообще ннзмФняется



при д'Ьйствш не вс4 хь  его частей, но преимущественно синей, 
голубой и фю летовой, тогда какъ красная, оранжевая, ж елтая и 
зеленая или оставляютъ ихъ почти безъ измРнешя, или ж е  ока- 
зываютъ только весьма незначительное д'Ьйствге. Д аж е  невидимые 
человеческому глазу ультрафюлетовые лучи действую тъ на мнопя 
вещества гораздо энергичнее, нежели самый ярш й красный или 
желтый светъ.

Отсюда вытекаетъ, что химическое действ1е света отнюдь не 
совпадаетъ съ его оптическою силою. Ж елтый ц в е т ъ , напримеръ, 
является нашему глазу почти въ I оо разъ светлее синяго, а 
м еж ду тем ъ  его фотографическое действ ie можетъ въ счастли- 
вомъ случае достигнуть только равной силы съ синимъ; чаще ж е 
желтый ц ветъ  действуегъ въ 2 0 — 50 разъ слабее синяго. Лучи, 
являющееся нашему глазу наиболее светлыми, не тождественны 
съ тем и, которымъ принадлежитъ главная роль въ фотохими- 
ческомъ процессе.

Обыкновенно лучи, оказывавшие наибольшее химическое дей- 
ств1е называются химически действующими или «актиническими», 
хотя это и не вполне верн о, такъ какъ нетъ  цветны хъ лучей, 
которые совсе.чъ не действовали бы химически.

Во в сехъ  фотохимическихъ процессахъ, даннымъ теломъ 
поглощаются световые лучи и именно въ большемъ количестве, 
нежели въ какомъ бы они поглотились при простомъ прохождение 
света безъ хнмическаго дейспйя. На этомъ ©снованш различаются 
оптическое и химическое поглощешя света^

Мног1я вещества отличаются свойствомъ способствовать зави
сящ ему отъ д ей ств{я . света разложение, какъ серебряныхъ, такъ 
и другихъ светочувствительныхъ соединенш, посредствомъ опти- 
ческаго или химическаго действия. Так'{я вещества называются 
«сенсибилизаторами».

М ноля красящ !я вещества, какъ открыто въ 1873 10 ДУ про- 
фессоромъ Ф огел емъ, сообщаютъ бромистому, юдистому и 
хлористому соединешямъ серебра (наиболее употребит ельнымъ 
въ ф отограф 1н) большую чувствительность къ такимъ лучамъ 
спектра, которые оптически поглощаются даннымъ красяшимъ 
веществомъ. Эти вещества суть оптичесше сенсибилизаторы. 
Открьгпе Ф огеля даетъ возможность передавать цвета въ  вер- 
ныхъ гонахъ, что особенно важно въ репродукшонной ф отограф ш  
(съем ке съ картинъ, рисунковъ и т. п.). Репродукщ я картины, 
произведенная обыкновенны.чъ способом!», часто является совсемъ 
неузнаваемою. Ярк1я части ея, нагшеанныя ж елтою , оранжевою 
или .красною красками и эф ф ектн о  поражающая глазъ, выходятъ 
въ фотографгп темными, тогда какъ менее бросающаяся въ  глаза



краски, какъ фю летовая или синяя, передаваясь съ особенною 
силою, являются светлыми.

Подробности ортохроматической (передающей цвета въ в-Ьр- 
ныхъ тонахъ) ф отограф !и  изложены ниже (см. указатель).

При ф отограф ировали желтыхъ и красныхъ предметовъ помо- 
гаетъ, въ некоторой степени то обстоятельство, что при этомъ от
ражается довольно много разс-Ьяннаго б'Ьлаго дв'Ьта, и, такимъ 
образомъ, дЬйств!е ихъ на чувствительную пластинку усиливается.

Чтобы свтЬтъ могъ произвести химическое дЬйств!е на свето
чувствительное вещ ество, необходимо известное время. Время это 
для наичувствительнейшаго препарата нашего времени, бромо-се- 
ребрянаго желатина, весьма коротко, не более 1оГГ0и0 секунды,при 
непосредственномъ действш  солнечнаго света. При более сла- 
бомъ св е т е  экспозищя (время держ аш я чувствительнаго препа
рата при с в е т е ), конечно, продолжительнее. На подвергнувшейся 
кратковременному действпо света чувствительной (бромо-серебря- 
ной) пластинке изображешя не видно. О но обнаруживается 
только при обработке пластинки ософлмъ растворомъ —  прояви
телемъ. Возникновеше невидимаго изображешя на бромо-серебря- 
номъ желатине объясняется посредствомъ одной изъ двухъ  ги- 
потезъ: химической, и динамической. Первая допускаетъ разложеше 
бромистаго серебра подъ вл!яшемъ света на низшее бромистое 
соединеше (полубромистое серебро) и бромъ, при чемъ при обра
ботке проявителемъ низшее бромистое соединеше возстановляется 
въ металлическое серебро; вторая ж е принимаетъ, что светъ  
производитъ изменен1е въ молекулярномъ строенш бромистаго 
серебра, которое въ такомъ состоянш особенно легко разлагается 
при действш  проявителей.

Д ля сравнения светочувствительности различныхъ фотографп- 
ческихъ препаратовъ при действш  дневнаго света, д-ръ Эдеръ 
даетъ следующую таблицу, въ которой светочувствительное!!, 
мокраго коллодюннаго способа принята =  i .

А. Фотографичесюе процессы съ проявлетемъ .
СвФ.точуветви- !

1одо-бромо-коллодюнная пластлнка, съ кислымъ жел-Ьзны.мъ тельность.

проявителемъ . . ............................  . . . . . . I
Бромо-серебряно-желятинная эмульая съ щелочнымъ и ща- 

велево-жел'Ьзнымъ проявителями, среднш продажный
с о р т ъ .....................................................................  . . . 5—4

1 Высокочувствительныя бромо- серебряно -желатинныя пла

С Os Сстинки .........................................................................................
Коллодюнныя сух\я пластинки съ кислымъ пирогалловымъ

проявителемъ................................................ .... ....................... V10

О



Св'Ьточувстви-
Коллодюниыя cvxia дластинки. съ щелочным-!, проявле- ; тельноеть.

ш емъ  • I */5 — 1/а
Дагерротинныя пластинки . . . .  ............... . . . : 1/js до 1/so
Хлоро-серебряно-желатинная эмульсия съ лимонно-жел'Ьз-

нымъ проявителемъ........................................  . . .  Чт до i
(При ламповомъ свгышъ хлоро-серебряпо-желатинная 

эмульЫя значительно нечувствитслънпе по отношетю 
ко бромо-серебряно-желатиннои эмулъеш).

Посеребренная хлоро-серебряная бумага съ проявлешемъ гал- !
ловою кислотою......................................................................... 1 /100 ДО 4/о00

Б. Ф отограф ичесме  процессы для непосредственнаго 
копировашя.

Хлоро-серебряная бумага, приготовленная погружешемъ бу- j 
маги въ растворъ поваренной соли и въ растворъ азотно
кислаго серебра ......................................................... I 1/зооо

Продажная альбуминная бумага, посеребренная въ ю°/о
серебряной ванн-Ь ......................................................... • ■ 1 1/вооо

Бромо-серебряная бумага, приготовленная погружешемъ бу- ; 
магм въ растворъ бромнстиго кал1я и въ растворъ азот
нокислаго серебра съ содержашемъ избытка посл-Ьдней
с о л и .....................................................................  ................ j 1/б00

Бромо-серебряная бумага, приготовленная такимъ же обра
зомъ, но съ содержашемъ избытка бромистаго ка.йя . 1 /1500

Хлоро-серебряно-коллолюнная и аристотипная бумаги . . . 1/2ооо
Пигментная б у м а г а ......................................................................... | Нглоо
Платиновая бумага (съ горячимъ щавелевымъ проявите-

лемъ).................................................   • . . . . i/i5oo
Платиновая бумаг а Пицигелли.................................................  , 1 /зооо до 1 /12000

Если экспозишя чрезмерно удлиняется, то бромо-серебряно- 
Желатинная пластинка наконецъ теряетъ совсЕмъ или отчасти 
способность чернЕть въ  проявителЕ. Вт, началЕ экспозицш чув
ствительный слой прю брЕтаетъ все большую и ббльшую способ
ность проявлять изображ еш е, но послЕ того, какъ дЕйспне свЕта 
достигло своего максимума, оно начинаетъ ослабляться, и чувстви
тельный слой болЕе или менЕе теряетъ способность чернЕть въ 
нроявителЕ. Тогда случается, что самыя освЕщенныя части не
гатива, которыя должны были бы проявиться съ наибольшею 
интенсивностью, выходятъ прозрачными; такъ , напр., при ланд- 
ш аф тахъ  небо, самая освЕщенная часть негатива, является въ 
этомъ случаЕ прозрачнЕе деревьев'ь, такъ что негагивъ превра
щ ается въ позитивъ. Это явлеше называется соляризащею (такъ 
какъ оно всего быстрЕе происходить на солнцЕ). Капитанъ Абней 
выводитъ заклю чете, что: а) соляризация происходить обыкно
венно вслЕдств!е окислешя образовавшихся сначала низшихъ соеди-
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нешй серебра (бромистаго или Годистаго)р;; б) юкйслНпе щрсде^о- 
дится д'Ьйств!ем'ь св'кта, при чемъ наименее преломляемые л у а д  
(красные) д-Ьйствуютъ наиболее сильно; в) присутствие тИлоид- 
ныхъ соединенш гцелочныхъ металловъ (хлористыхъ, бромистыхъ и 4 ‘v is* 
юдистыхъ солей кал1я и натр1я), а также минеральныхъ кислотъ, 
весьма способствуетъ соляризацш.

Ж ансенъ наблюдалъ, при непосредственномъ действш солнеч
наго света, следуюin.iя стад!и, черезъ которыя проходитъ про- 
цессъ соляризацш :

а) обыкновенное негативное изображеше;
б) первое нейтральное состоя ш е; пластинка при действш про

явителя равномерно темн'кетъ;
в) позитивное изображеше;
г) второе нейтральное состояше, противоположное первому, 

при чемъ въ проявителе пластинка равномерно светлеетъ;
д) второе негативное изображеше;
е) третье нейтральное состояше, при которомъ второе нега

тивное изображеше пропадаетъ, и пластинка въ проявителе 
принимаетъ равномерную темную окраску.

Химическая сила света, потребная для получешя втораго не
гатива, должна быть въ юо.ооо разъ более той, которая даетъ 
обыкновенное негативное изображеше.

Колебаше химической силы дневнаго света. Химическое дей- 
ств1е (актинизмъ) света весьма значительно изменяется въ различныя 
времена дня и года. Х одъ актинизма имеетъ важное значеше для опре- 
, гЬлешя продолжительности фотографической съемки (экспозицш).

Бунзенъ и Роско нашли, что химическая сила света находится 
въ зависимости отъ высоты солнца, что максимумъ ея бываетъ 
при наибольшей высоте солнца т. е. въ полдень и что въ равные 
до полудня и после полудня промежутки времени она одинакова, 
предполагая въ обоихъ случаяхъ совершенно чистое небо.

На практике однако оказывается, что светъ  до полудня дей- 
сгвуетъ несколько лучш е, нежели после полудня. Это можно 
объяснить п р и сугстем ъ  въ атмосфере водяныхъ паровъ, содер- 
ж аш е которыхъ при более высокомъ положен in солнца увеличи 
вается. Ими то ir поглощается часть актиническаго света. Утромъ 
Же, когда воздухъ свободенъ отъ большей части водяныхъ па
ровъ, осадившихся изъ него во время ночи, и не успелъ еще 
наполниться новыми, химическая сила света значительнее.

Висящая въ воздухе пыль, а также движеш я его, образующая 
слои различной плотности или вздымаю шдя пыль, уменыпаютъ 
прозрачность, а съ нею и силу сф£та. ' :

2
I / Г, , 4 i. J  • k. J  S Г,
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Т акж е и температура воздуха имТетъ вл1яш е: при равной вы
сот!; солнца химическая сила его т4змъ больше, чгЬмъ выше средняя 
температура воздуха.

Актинизмъ свёта значительно ослабляется присутствiемъ тумана 
и облаковь: уж е  самый легкш туманъ оказываетъ сильное погло
щающее Д'};йств1е на солнечные лучи, хотя глазъ и не зам-Ьчаетъ 
еще уменынешя св-fera.

Но между т'Ьм'ь бываютъ случаи, когда слегка покрытое обла
ками небо оказываетъ бол-fee сильное дёйствде, нежели чисто
голубое. Облака дёй ствую ть при этомъ какъ  рефлекторы, каковы, 
наприм-fep'b, бёлыя облака.

Облака, заслоняюшдя солнце и покрывающая часть неба, по- 
нижаютъ силу свёта  на 14 — 4о°/о. Ч ём ъ выше стоить при этомъ 
солнце, тёмъ бол-fee такое пониж ете.

Вполн-fe покрытое облаками, однообразно-c-fepoe небо ослабляет;. 
д -feftcTBie св-feTa бол-fee, чём ъ на половину, иногда даж е почти на 
75°/о. Бол-fee ж е  всего оно ослабляется, когда къ этому присоеди
няется еще туман ь или дож дь, при чемъ потеря доходить до 8с>0/о.

Т акъ  какъ химическая сила св-feTa въ различные месяцы не 
одинакова, то для опредёлешя времени съемки (экспозицш , 
см. главу V I)  это слёдуетъ  принимать въ разсчетъ. Н иж еследую 
щ ая таблица Голетчека, пересчитанная Лайнером;, * ) , указы вает, 
oTiiorneHie экспозицш цри взаимномъ дёйствш  солнечнаго и не- 
беснаго свёта, при чемъ за единицу принята наибольшая напря
женность актинизма 2 1  тоня.

1юнь. 1юль. Ав
густы

Сен
тябрь.

Ок
тябрь.

Но
ябрь.

Де
кабрь.

ЧАСЫ.
1 2 1 , 0 1 , 0 Ь .

•

1 ,6 -> , ’ > 3,9 5,°
ЧАСЫ. 

1 2  !

I  I 1 , 0 1 , 0 1 , 2 1,7 2  - 4 , 2 5п I

ТО 1 , 2 1 , 2 1 , 4 2 , о З»2 5,6 7,5 2

9 1 , 4 1 , 5 1 ,8 2,7 4,8 9,- 1 2 , о ->у
8 1 , 9 2 , о 2 , 6 4,6 9,> 2 1 , о 4 4 ,6 4
7 2 , 9 3,5 5,° 9,* 3 1 ,0 — — )
6 5,4 6,6 10 ,8 5 6 ,° — — — 6
5 1 2 ,0 1 5 ,6 95,о — — — — 7 !
4 7 5 , 2 — — ■ — — 8

Гюнь. Май. АпрЕль. Мартт.. Февр. Январь. Декаб.

*) Хотя эта таблица составлена для В-Ьны, но ею можно пользоваться и 
для другнхъ м-Ьстностей Европы, такъ какъ на практик-}, можно пренебречь т-Ьми 
незначительными отклонешями, которыя должны въ этомъ случа-t явиться.
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Нижеследующая таблица показывает, отношеше экспозицш 
при участш одного только небеснаго света, который въ мае, 
1юне и т л е  въ полдень въ четыре раза слабее света солнца.

2 1
1юня.

2 1
1юля.

2 1
Августа.

2 3
Сент.

2 1  2 1
Октября.j Ноября.

2 1
Декабря.

ЧАСЫ.

1 2 4>‘ 4 . ' 4 . 1 4)5 4,8 5)9 5.9

ЧАСЫ. I 

1 2

1 1 4 ,- 4 ’ 1 4 . 1 4.4 4.9 6 ,1 6,9 I

IO 4>‘ 4 . ‘ 4 , 2 4.6 5.4 6,9 8 ,. 2

9 4 , 2 4 ,2 4)4 5 .8 6,4 9.5 1 2 , 1 ■у ! 
J)

8 4п 4,6 5 .° 6,3 9.5 2 1 , 0 44,6
4

7 5,- 5н 6,4 I 0,2 30,5 — — 5
6 6,8 7п 10,9 56,0 — — — 6

5 1 2 , 0 I 5 . 2 9 5 . " — — — — 7 !
4 7 5 >2 — 8

1юня.
2 1

Мая.
2 2

Апреля
2 2

Марта.
2 0

Февраля
2 0

Января 
' 2 1

Декабря
2 1

Штеллингъ даетъ следующая отношешя химической интенсив
ности света въ Петербурге въ I часъ пополудни для разныхъ 
месяцевъ года ( 18 7 4 — 1875 гг.).

Я н в а р ь .......................... о ,027
Февраль . . . .  0,064
М а р т ъ ........................ о, 12о
Anpe.ni........................0,165
М а й ............................. 0,27-
1 ю н ь ............................. 0,292

1ю л ь ................................0,227
Августъ . . . .  —
Сентябрь . • . . .  —
О к т я б р ь ....................... —
Н о я б р ь ....................0,05 5
Д е к а б р ь ......................0,017

Измереше химической силы дневнаго света. Измерен!е 
химической силы света (фотометр1я или скорее актинометр1я) 
предпринимается въ фотографической практике главными, обра- 
зомъ при некоторыхъ позитивныхъ процессахъ для определения 
времени копировашя. Попытки построения инструмен говъ для изме
рения интенсивности света  при экспозицш въ камере хотя и про
изводились, но въ  практическомъ отношенш еще не дали поло- 
жительныхъ результатовъ; ниже мы будемъ говорить объ этихъ



инструментахъ подробнее. К ъ  этому ж е  о т д е л у  отнесены сенсито
метры, служ анке для опр ед е  л е т я  чувствительности ф отограф и - 
ческихъ препаратовъ; они такж е описаны ниж е.

I. Ф о т о м е т р ы  д л я  о п р е д 4 л е ш я  в р е м е н и  к о п и р о в а т я .  
Обыкновенно для этого употребляются инструменты, д ей ствую 
щие посредствомъ чувствительной бумаги, при чемъ различается 
два типа ихъ устройства: i )  бумага экспонируется до появлеш я 
нормальнаго окраш иваш я, 2 )  бумага экспонируется подъ шкалою, 
пропускающею постепенно уменьшающаяся количества света. Т ак ая  
шкала образуется обыкновенно наклеивашемъ на стекло посте
пенно утолщ аю щ агося слоя бумаги.

а) Фотометръ съ однимъ окрашиватемъ. Т ако й  фотометръ со- 
стоитъ изъ ж естяной  коробочки, въ  кры ш ке которой встав
лено круглое стекло въ  2 сантим. д1аметромъ, выкрашенное, 
за исключешемъ одной не широкой полоски, масляною кра
скою въ  шоколадно-коричневый ц ветъ , подобный тому, какой 
принимаетъ посеребренная альбуминная бумага на солнце въ  
1V 2 мин. Внутри коробки находится лента названной бум аги*), 
прижимаемая къ  стеклу пружиною . К огда ц в етъ  видимой 
черезъ незакрашенное отверс'пе стекла бумаги будетъ  вполне 
сходенъ съ цветом ъ  стекла, то это будетъ  означать одинъ 
градусъ фотометра. Передвинувъ чувствительную бум агу и 
снова экспонируя ее до получешя ц в е т а  стекла, получаемъ 
новый градусъ.- Употребляя такой ф отометръ въ позитив- 
номъ процессе для копировашя негативовъ, замечаю тъ число 
градусовъ, требуемое первой удачной кош ей съ негатива и 
продолжаютъ затем ъ последую щ ее копироваше на основанш 
времени получеш я требуемаго числа градусовъ , которое для 
известныхъ негативовъ бываетъ различно.

б) Фотометръ Вудбери. Это круглая металлическая коробка въ 
4 см. въ  Д1аметре и в ъ  I см. вышиною, въ кры ш ке которой 
находится стеклянная звездообразная ш кала, разделенная 
на 6 частей, окрашенныхъ въ различные тоны, отъ светлаго 
до самато темнаго. Въ средине шкалы сделано отверспе въ 
I см. д1аметромъ, подъ которымъ проходитъ полоска такой 
ж е бумаги, какъ  у  фотометра а. Смотря по качеству негатива, 
копироваше производится до получеш я того или другаго 
окраш иваш я бумаги изъ числа ш ести, представленныхъ на 
кры ш ке.

в) Фотометръ В идаля. Ш кала его разделена на 3 ряда, изъ

*) Для этого употребляется, такъ называемая, прочная альбуминная бу
мага (см. указатель).



нихъ каждый состоитъ изъ ю  кл"Ьточекъ, окрашенныхъ въ 
постепенно переходяшде отъ темнаго къ светлому тоны и 
снабженныхъ каж дая круглымъ отверсКемъ, подъ которымъ 
проходитъ чувствительная бумага. Надъ шкалою же поме
щаются пластинки слюды и такимъ образомъ, что первый рядъ 
покрывается однимъ, второй двумя, третш тремя слоями 
слюды. Такимъ образомъ получаются 30 различныхъ гра- 
дусовъ.

г) Фотометр ъ Д -ра  Фогеля. Этотъ фотометръ представляетъ 
собою ящичекъ, въ крышке котораго находится 25-ти гра
дусная шкала, образуемая подклеенною шелковою бумагою, 
такъ что плотность шкалы постепенно увеличивается отъ 
одного конца къ другому. Внутри ящика имеется пружина, 
прижимающая при закрыванш крышки къ шкале чувстви
тельную бумагу*). Каждый градусъ шкалы обозначенъ циф
рою или знакомъ, не пропускающими света, такъ что, раз- 
сматривая бумагу, после ея экспонировашя, можно видеть 
по появившейся на коричнеромъ ф о н е белой ц и ф р е, какъ 
далеко распространилось д е й с т е  света. Но такъ какъ светъ, 
проходящш черезъ шкалу, поглощается бумагою въ непро- 
порцюнальномъ количестве, то Фогель и даетъ таблицу ко
личества света, пропускаемаго различными градусами его 
фотометра.

Градусы. Количество
свЬта. Градусы. Количество

свГта.

; ....... 1 6 4 4 , 8 9

2 I  ? 6 l К 5 7 > ° ‘

4 2 , 5 9 г8 7 2 , и

6 4>'~ 1 9 9 2 , 0 8

8 6, 7 0 2 0 1 1 7 , ; °

1 0 1 0 , 8 4 2 1 г 4 9 , - 2

1 1 1 3 , 8 6 2 2 1 8 9 , 1 7

1 2 1 7 п 8 2 3 2 3 9 , 7“

П 2 2 , п 2 4 3  ° ° , 7о

1 4 2 7 , 8 8 2 5 3 9 1 , 9 “

1 5 3 5 > 4 5

*) Для этого фотометра употребляется хромовая бумага, приготовляю
щаяся посредствомъ двухминутнаго плавашя обыкновенной бумаги на поверх
ности раствора двухромовокислаго кал!я (Kalium bichromicum) 4  ч. на ю о  ч. 
воды. Можно, впрочемъ, употреблять и обыкновенную посеребренную бумагу



Т а к ъ , напр., ж елая негативъ, даюшдй хоропйя к о т и  при и ° ,  
копировать для известной цели вдвое б о л ее , доводятъ действ!с 
света  въ фотометре не въ 2 Х П ,  т. е. до 2 2 ,  но до 1 4 0.

2. Ф о т о м е т р ы  д л я  у п о т р е б л е г п я  при  э к с п о з и ц ш  в ъ  к а 
м е р е .  Х отя при подобныхъ инструментахъ самое правильное было 
бы опред'Ьлеше интенсивности видимаго на матовомъ стекле изо
браж еш я , но большинство ихъ, им'Ья это въ виду, онред’Ьляетъ 
однако оптическую силу света, тогда какъ въ этомъ случае 
им^етъ значеше лишь химическая сила света. Если примириться 
съ этимъ недостагкомъ оптическихъ фотометровъ и допустить 
ихъ только какъ некоторую  опору при определен!!! экспозицш 
начинающими, то изъ такихъ инструментовъ заслуживаетъ, напр., 
внимаше фотометръ Д екудена или, еще лучш е, такой ж е инстру- 
ментъ Герца. Этотъ фотометръ пмГетъ форм у и величину кар- 
манныхъ часовъ. Черезъ имеющееся стекло видна шкала, съ обо- 
значешемъ на ней различной продолжительности экспозицш: отъ 
6 мин. до 0,5 сек. В ъ  центре шкалы укреплена стрелка съ выхо
дящею н ар уж у кнопкою. При вращенш кнопки стрелка движ ется, 
а съ нею вмЕсгЕ движ ется и скрытый подъ шкалою кругъ, по 
окружности котораго расположены отвероля. Эти отверст!я раз
деляю тся на 1 6 отделеш й, изъ которыхъ каж дое здключаетъ въ 
себ е три маленькихъ и одно большое отверспя. К аж дое отделе- 
Hie отличается различною прозрачностью и при вращенш стрелки 
показывается въ последовательномъ порядке въ вы резе шкалы. 
Приборъ употребляется такимъ образомъ. Наведя камеру на ф о 
тографируемый предметъ, прикладываютъ ф бтометръж ъ матовому 
стеклу или, еще уд о б н ее , подвешиваютъ его посредствомъ ш нур
ка. Покрывъ камеру и голову, какъ обыкновенно, чернымъ сук- 
номъ, двигаютъ стрелку посредствомъ кнопки, до т ехъ  поръ, 
пока виднеюшдяся въ вы резе шкалы два маленыйя отверспя не 
пропадугъ совсем ъ, а большое будегъ едва пропускать светъ. 
Положеше стрелки указываетъ при этомъ продолжительность 
экспозиши. Наблю дете лучше всего производить на разстоянш 
около 25 см., что соо тветствует , разстоянш  яснаго зреш я. При 
употребленш малой д!афрагмы, когда сила света значительно осла
б е в а е т ,,  и большое отверстте измерителя можетъ не пропускать 
света. Въ такомъ случае для измерешя экспозицш лучше уп о
треблять большую д!аф рагм у и затемъ при зам ене ея меньшею 
соотве гствующимъ образомъ увеличивать экспозицш (какъ извест
но при употребленш въ 2 раза меньшей диафрагмы следуетъ  
экспонировать въ 4 , въ 3 раза меньшей —  въ 9 разъ более и т. д .)  
(см. главу «Экспозищ я»). Инструментъ наводится всегда на ту 
часть изображеш я, которая наиболее важна для съемки. Если ж е



изображеше изобилуетъ весьма различно освещенными частно
стями, то сл'кдуетъ измерять различныя части изображешя и 
затемъ брать среднее изъ полученныхъ чиселъ. При ландшафт- 
ныхъ съемкахъ не следуетъ наводить инсгрументъ на небо, за 
исключен!емъ только того случая, когда предполагается главными 
образомъ снимать облака. Данныя, значащаяся на ш кале, вычи
слены для пластинокъ обыкновенной чувствительности ( i 8 °  В . ) ;  
для высокочувствительныхъ пластинокъ достаточно брать '/г най- 
деннаго времени.

К ром е того, подобный инструментъ имеетъ еще тоть недоста- 
токъ, что онъ всецело зависитъ отъ остроты зреш я ф отограф а, 
и число, показывающее время экспозицш, мож етъ быть поэтому 
при одинаковых'!, услов1яхъ, определено весьма различно, смотря 
но состоянш зреш я того или другаго оператора.

Весьма остроумнымъ по конструкдш , но едва ли применимыми 
на практике является изобретенный въ 1890 г. фотометръ Вот
кинса, который хотя и определяетъ силу света не по изобра- 
женда на матовомъ стекле, а вообще, но изъ приложенной при 
инструменте таблицы является возможность урегулировать эти 
данныя смотря по качеству и величине д1афрагмы объектива, 
рода предмета и сорта пластинки. Фотометръ Воткинса состоитъ 
изъ меднаго цилиндра, около 6 см. длиною и 3 см. въ диаметре; 
въ немъ вставлена полоска чувствительной бромосеребряной б у
маги, которая и экспонируется черезъ имеющееся отверспе, пока 
тонъ ея окрашивашя не приметъ цвета прилегающаго края. 
С ъ  внешней стороны цилиндра имеются медныя кольца А , Р, 
S и D , означаюшдя:

А  —  актиническую силу света,
Р —  светочувствительность пластинки,
S —  цветъ и родъ предмета,
D —  д!афрагму объектива.
Если поставить стрелки сказанныхъ четырехъ колецъ на со

ответствующая этимъ факторамъ числа, то пятая стрелка Е  ука- 
ж етъ время экспозицш.

Для определения фактора А  имеется, какъ было упомянуто, 
актинометръ съ бромосеребряною бумагою. Д ля отчислешя вре
мени въ секундахъ и полусекундахъ (какъ при употребленш 
актиноме тра, такъ и для отсчнтывашя времени экспозицш въ ка
мере) имеется маягникъ.

При инструменте прилагается подробное описаше его употреб- 
лешя (на англшскомъ язы ке) *).

*) Ц-Ьна 1 5 иг. з п. и 18  ш. 3 п. съ перес. (посл'Ьдшй приспособлен-ь также для 
цЬлей копировашя и увеличешя). R. Field & С0, 14 2 , Suffolk Street Birmingham.
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3- С е н с и т о м е т р ы .  Подъ этимъ именемъ разумею тся инстру
менты, служанце для измтЬрсшя чувствительности фотохимиче- 
скихъ препаратовъ. Въ  практике такое измереше предпринимается 
почти исключительно по отношение къ бромо-серебряно-желатин- 
нымъ пластинкамъ, для каковой цели и пользуются обыкновенно 
приборомъ, известнымъ подъ именемъ сенситометра Варнерке. 
Этотъ приборъ представляетъ собою раму, съ одной стороны 
которой находится покрытая светящ ею ся бальменовою краскою 
(сернистымъ кальщемъ) пластинка, съ другой ж е —  стеклянная 
шкала съ 25 клеточками, окрашенными въ постепенно переходя- 
mie отъ свътлаго к ъ  темному оттенки и снабженными нумерами 
отъ I до 25. Подъ ш калу помещ ается, чувствительною стороною 
къ ней, бромо-серебряная пластинка, чувствительность которой 
желаютъ измерить. М еж ду шкалою и светящ ею ся доскою имеется 
выдвижная крышка, посредствомъ которой та и другая могутъ 
быть разделены м еж ду собою. Положивъ чувствительную пла
стинку, какъ указано, плотно задвигаютъ крышку. Затем ъ, 
открывъ окрашенную бальменовою краскою д оску, сожигаютъ 
передъ нею въ возможно близкомъ разстояши кусочекъ ленты 
магшя длиною въ  25 мм., вследств!е чего краска начинаетъ с в е 
титься. Смахнувъ пыль отъ магш я, доску закрываютъ. С пустя 
ровно минуту съ того момента, какъ магшй погасъ, открываютъ 
выдвижную кры ш ку и даютъ такимъ образомъ испускаемому 
упомянутою доскою св ету  возможность действовать черезъ ш калу 
на чувствительную пластинку. По истеченш 30 секундъ крышка 
снова задвигается и вынутая пластинка обработываегся про- 
являющимъ растворомъ, при чемъ высшш проявившийся съ доста
точною ясностью нумеръ показываетъ степень ея чувствительности. 
(См. также главу V ).

Искусственный светъ .  К ром е света солнца въ ф отограф ш  
пользуется довольно обширнымъ применешемъ искусственный 
светъ. При этомъ однако принимается въ разсчетъ не яркость 
такого света для глаза, а способность его действовать на ф о то 
графическую пластинку т. е. актиничность (химическое дФйств1е). 
Друммондовъ светъ  является, напр., для глаза въ хо разъ ярче 
света , испускаемаго горящею проволокою магшя, а м еж ду т е м ь  
его актиничность въ  4 раза слабее актиничности упомянутаго 
магшеваго света. Оптическая сила солнечнаго света въ 524 раза 
больше оптической силы света горящаго магшя, а м еж ду тем ъ  
актиничность перваго превосходитъ актиничность последняго только 
въ 5 разъ. Наиболее могущественными источниками искусствен- 
наго света являются элсктрическш сдшпъ и свгыпъ магшя. Элек-



трическля лампы съ вольтовою дутою, питаемыя большими динамо- 
машинами, развиваютъ силу свЬта, равняющуюся нЬсколькимъ 
тысячамъ св'Ьчей; св"Ьтъ, развиваемый при сожиганш \ — 5 гр. 
порошка маппя въ дробную часть секунды, равняется почти мил- 
люну св'Ьчей. Въ силу такой актиничности электрическаго св-Ьта 
и св-Ьта магшя прим'Ьнеше ихъ въ ф отограф ш  можетъ быть весьма 
разнообразно. Въ особенности св'Ьтъ магшя, не требующш слож- 
ныхъ приспособлении, быстро вошелъ въ употребление въ течете 
посл'Ьдняго времени * ) ;  тЬмъ бол-Ье, что съ нимъ возможно мо
ментальное фотографироваше модели. Изъ другихъ источниковъ 
св-Ьта наибольшее прим'Ьнеше имНЬетъ керосиновый св-Ьтъ, кото
рый можно найти въ каждомъ пом-Ьщеши; онъ употребляется 
главнымъ образомъ для цЬлей копировашя на бромосеребряной 
бумагЬ и для увеличен!я, а также при фотографирован!» кар- 
тинъ, рисунковъ и т. п. (рспродукщи) на ортохроматическихъ 
пластинкахъ. Сколикъ дЬлалъ также опыты фотографировашя 
портретовъ при этомъ освЬщенш, пользуясь чувствительными 
къ желтымъ лучамъ ортохроматическими пластинками (эритрозинно- 
серебряными), но эти опыты, съ прим'Ьнетемъ магшя, не им-Ьютъ 
практическаго значешя. Т акж е не им-Ьетъ бол-Ье значешя и при- 
м-Ьнеше къ съемкЬ портретовъ газоваго св-Ьта, развиваемаго силь
ными горТлками; газовый св-Ьтъ можетъ употребляться однако 
на ряду съ керосиновымъ свЬтомъ для упомянутыхъ выше ц-Ьлей. 
Друммондовъ св'Ьтъ пользуется прим'Ьнетемъ при проекции съ по
мощью волшебнаго фонаря и можетъ быть также съ пользою 
употребленъ при увеличен!», хотя для любителей въ виду слож
ности приспособлешя и опасности при неосторожномъ обращен!» 
онъ не можетъ быть рекомендованъ. О прим-Ьненш свЬта магн!я 
и керосиноваго освЬш,ен!я мы будемъ говорить подробнее при 
описанш отд'Ьльныхъ случаевъ разнаго рода фотографировашя. 
На примЬнен!и ж е электрическаго св'Ьта, какъ требующемъ слож- 
ныхъ и дорогихъ устройствъ, едва ли доступныхъ большинству 
фотографовъ, мы останавливаться не будемъ.

*) Теперь д'Ьлаются опыты замены магшя алюмишемъ, который также 
развиваетъ при гор-Ьнш сильный св-ferb. Ниже мы будемъ говорить объ этомъ 
подробн-Ье (см. указатель).
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II. ФотограФичеекШ  аппаратъ.

I . Камера. Камера представляетъ собою въ общихъ чертахъ 
четыреугольный ящ и къ, снабженный спереди круглымгъ отвер- 
спемъ для объектива, а сзади фальцами для вставлешя матоваю 
стекла или кассеты.

Матовое стекло, вставленное въ фальцы, служ ить для наве- 
деш я изображешя на ф окусъ  и состоитъ изъ рамы съ вдСлан
цы мъ въ ней маговымъ зеркальнымъ стекломъ, обращеннымъ своею 
матовою стороною во внутрь камеры.

Кассета представляетъ собою родъ плоскаго ящ ика, снабжен- 
наго выдвижною крышкою, и служ ить для пом'Ьщешя чувстви
тельной пластинки. Кассета помещается въ камеру на мТсто ма- 
товаго стекла и въ надлежащее время открывается посредствомъ 
выдвигашя крышки, при чемъ чувствительная пластинка подвер
гается действие исходящ ихъ отъ предмета световы хъ лучей.

Камера состоитъ изъ следующ ихъ главныхъ частей: основан!», 
передка, задка и меха. Основаше представляетъ въ большинстве 
случаевъ раздвижную доску, снабженную безконечнымъ вингомь 
или зубчатымъ ходомъ (кремальерою), посредствомъ которыхъ 
можетъ двигаться задокъ камеры. Передокъ и задокъ камеры 
иомеш.ены на основанш вертикально и параллельно одинъ д р у
гому, при чемъ передокъ укрепленъ неподвижно или откиды
вается на шарнирахъ, какъ въ складныхъ (дорож ныхъ) камерахъ, 
а задокъ, какъ сказано, можетъ перемещаться посредствомъ зуб- 
чагаго хода для отыскан!я наибольшей отчетливости изображешя 
(наведешя на ф окусъ). Передокъ и задокъ камеры соединены 
меж ду собою кожанымъ или коленкоровымъ мехомъ въ виде 
гармоники, сжимающимся или растягивающимся при передвиженш 
задка. Такое приспособеше даетъ возможность употреблять объек
тивы съ различными фокусными разстояшями, въ особенности 
при большомъ растя жен! и м еха, называемомъ двойнымъ раст л- 
женгемъ, необходиМомъ при воспроизведенш рисунковъ и т. п. въ 
одинаковую величину съ оригиналомъ.

Камеры делаю тся иЗъ совершенно сухаго дерева, преимуще
ственно краснаго или ореховаго. Камера сама по себе должна 
быть вполне непроницаема для света; св егъ  долженъ проходить 
только черезъ объективъ. Внутренность ея должна быть окра
шена черною матовою краскою для про т и в о д  е  й с т в !я световымъ 
рефлексамъ, образующимъ на чувствительной пластинке туман-



ныя сплошныя пятна (такъ называемые «вуали»). Работа должна 
быть весьма точна и аккуратна. Разстояше матоваго стекла и 
чувствительной пластинки отъ объектива долж но быть одинаково. 
Передокъ и задокъ камеръ должны быть параллельны между собою.

Кассеты. Чтобы сделать возможнымъ noM'tnu,cnie въ болышя 
кассеты пластинок'ь меньшей величины, въ кассеты вкладываются 
особыя рамки (вкладки), удерж иваю т!я соответствующ ую плас
тинку. Кассеты большею частда делаются изъ дерева и, такъ ж е 
какъ и камера, покрываются внутри черною матовою краскою. 
Выдвижная крышка кассеты обыкновенно устроена такимъ обра
зомъ, что при выдвиганш ея она или выходитъ совсемъ изъ кас
сеты, или ж е задерживается у  верхняго края последней особою 
пружиною или деревянною планкою, прикрывающею вм есте съ 
тём ъ и щель кассеты. Выдвижныя крышки, задерживающаяся у  
выхода изъ кассеты, обыкновенно делаются такимъ образомъ, что 
по извлечен!и ихъ изъ кассетъ, могутъ отгибаться или сверты
ваться на подоб!с жалюзи, во избежаш е сотрясен!я камеры при 
ландшафтныхъ съемкахъ, такъ какъ несгибающаяся крышка мо- 
ж етъ  быть легко поколеблена ветромъ.

Кассеты бываютъ простыя или двойныя. Первыя предназна
чаются для помещ еш я одной, последн1я для помещешя двухъ 
иластинокъ. Обыкновенно употребляются двойныя кассеты, такъ 
какъ оне обходятся дешевле, нежели д в е  простыя, и занимаютъ 
сравнительно меньше места. Двойныя кассеты имеются двоякой 
конструкции или он е состоять изъ двухъ раскрывающихся частей, 
изъ коихъ въ каждую  помещается по пластинке, или ж е оне не 
раскрываются, и вкладываше пластинокъ производится со стороны 
выдвижныхъ крышекъ. Кассеты перваго рода состоять изъ двухъ 
соединенныхъ шарнирами рамочекъ, закрывающихся вполне плот
но и снабженныхъ съ каждой стороны выдвижными крышками. 
Внутри имеется, кроме того, подвижная перегородка съ пружи
нами, изолирующая вложенныя въ фальцъ каждой-стороны чувстви- 
тельныя пластинки и , при закрыванш кассеты, плотно прижимаю
щая ихъ въ этихъ вместилищ ахъ.. Двойная кассета другой кон- 
струкши представляетъ собою неглубок1Й яш икъ, разделенный 
по средине неподвижною перегородкою и снабженный съ каж 
дой стороны фальцами для помещешя пластинокъ и выдвижными 
крышками. Пластинки вставляются съ единственно свободной сто
роны крышекъ, которыя для этого выдвигаются. Попадая въ 
фальцъ, пластинки удерживаются на своихъ местахъ посред- 
ствомъ мегаллическихъ уголковъ и скобочекъ. К ром е того, чтобы 
пластинки постоянно находились на одномъ ур овн е, въ д н е каж 
дой стороны кассеты прикреплены пруж ины , напирающая на зад-



нюю сторону пластинокъ и заставляющая ихъ плотно прилегать 
къ  металлическимъ задержкамъ. Въ т е  и д р уп я  кассеты плас
тинки помещаются такъ, чтобы ихт> препарированная (чувстви
тельная) сторона приходилась къ  выдвижной кры ш ке, т. е. въ 
камере обращена была къ объективу. При этомъ кассета къ 
известной камере должна быть устроена такимъ образомъ, чтобы 
положеше чувствительной пластинки было вполне одинаково съ 
положешемъ матоваго стекла, на которое наводится изображеше.

Чтобы выдвижныя крышки удерживались въ закрытомъ со- 
стояши на своихъ местахъ и не выдвигались при сотрясеши, оне 
задерживаются сверху металлическими пружинками или крючками.

Д ля употреблешя вместо чувствительной стеклянной пластинки 
чувствительной бумаги или пленки (см. главу V  «работа на нега
тивной бумаге и пленкахъ») изобретены особыя кассеты съ вали
ками, на которыя и натягивается негативная бумага. С ъ  одного 
валика она сматывается для экспонировашя, на другой перехо- 
дитъ по экспонировании Такимъ путемъ достигается возм ож 
ность получешя 24 и более снимковъ безъ перемены чувстви
тельной бумаги, которая продается для этой цели свертками.

Т акая кассета значительно облегчаетъ багажъ ф отограф а-ту
риста, такъ какъ заряженная на 24 снимка веситъ не более 
3 двойныхъ кассетъ съ чувствительными стеклянными пластин
ками. Стоимость наиболее употребительной теперь кассеты съ 
валиками конструкции Истменъ и Вокеръ равняется стоимости 
3 —  4 двойныхъ кассетъ.

Матовое стекло для камеры берется какъ можно лучше от
шлифованное, съ самыми мелкими зернами, оно заключается въ 
деревянную раму, легко, хотя и не слабо, ходящ ую  въ  фаль- 
цахъ. Если оно черезчуръ непрозрачно и плохо пропускаетъ 
све-гъ, то его смазываютъ прованскимъ масломъ, растирая н е 
сколько капель последняго по всей поверхности стекла. Но такъ 
какъ масло легко притягиваетъ пыль, то прозрачность опять на
рушается. Въ такомъ случае прёжнш слой масла удаляется бен- 
зиномъ и наводится новый слой. Ещ е лучш е, если покрыть стекло 
белкомъ, который не такъ сильно притягиваетъ пыль. Д ля этого 
яичный бЕлокъ сбиваютъ въ пЕ н у, даютъ ему сутки отстояться, 
процеж иваю тъ жидкость и обливаютъ ею матовое стекло. Смотря 
по степени прозрачности, растворъ употребляется разжиженный 
или неразжиженный. Н еж н ы я матовыя стекла получаются не 
шлифовашемъ, а травлешемъ стекла плавиковою кислотою.

И с п ы т а н i е к а м е р ы ,  а) Чтобы убедиться въ светонепро
ницаемости камеры, экспонируютъ, не открывая объектива, чув
ствительную пластинку, которую затемъ проявляютъ, наблюдая,



не замечается ли на ней влпяше св е т а . Въ  утвердительномъ слу
ч ае , нужно удостовериться, нетъ ли гд е  въ камере щелей или 
трещинъ, черезъ которыя могъ бы проникнуть светъ , хорошо ли 
сидятъ въ своихъ фальцахъ передняя доска, къ которой привин
чивается объективъ, и кассеты, и оказавпняся кашя либо по
грешности въ этомъ отношенш немедленно исправить. Если на 
внутреннихъ частяхъ камеры черная матовая краска стерлась или 
нрюбрела отъ какихъ либо причинъ, какъ напр, отъ слишкомъ 
усерднаго трсшя при чистке, блескъ, то это исправляется но- 
крывашемъ густою смесыо сажи съ клеевою водою или раство
ромъ шеллака въ спирте. Окрашиваше въ черную матовую краску 
съ успехомъ достигается также следующимъ образомъ. Вскипя- 
тивъ сишй сандалъ въ равномъ ему по в е с у  количестве воды и 
прибавивъ къ раствору несколько соды, кроютъ имъ желаемую 
поверхность (деревянную), пока цветъ  ея не достигнетъ наиболь
шей густоты. Вы суш ивъ, берутъ тряпку, напитанную 4 °10 раство
ромъ железнаго купороса, и трутъ ею дерево, которое въ мес- 
тахъ, окрашенныхъ сандаломъ, приметъ черный цветъ.

б) Д ля удостовереш я въ томъ, что положенная въ кассету 
чувствительная пластинка находится отъ объектива въ томъ ж е  
разстоянш, какъ и матовое стекло, служ ить следующее испы- 
таше. Берется отдельное матовое стекло и помещается въ оди
ночную кассету съ двумя крышками вместо чувствительной 
пластинки (матовою стороною къ объективу). Плотно укрепивъ 
его въ кассете (съ  помощью булавокъ), вставляютъ последнюю 
въ камеру и открываютъ какъ переднюю, гакъ и заднюю ея 
крышки. Камера наводится на поставленный вкось листъ газетной 
бумаги такъ, чтобы известным строки были ясно видны. Д ля 
установлешя отчетливости изображешя пользуются лупою. Затем ъ 
кассету вынимаютъ и, осторожно вставивъ на ея место матовое 
стекло камеры, наблюдаютъ, не изменилась ли теперь отчетливость 
изображешя. Если отчетливость пострадала, то посредствомъ пе- 
редвижешя задней части камеры до получен] я прежней отчетли
вости и отметки разстояшя на нижней д о ск е  можно определить, 
на сколько велика разница въ разстоянш.

г) Если матовое стекло камеры стоитъ не параллельно вклад- 
камъ кассеты или оптическая ось объектива не перпендикулярна 
къ плоскости матоваго стекла, то это подтверждается следую 
щимъ испыташемъ. Камера наводится на какой либо мелко напе
чатанный листъ и при томъ такъ, чтобы полная отчетливость изоб
раж еш я была только на одной стороне матоваго стекла, затемъ 
камера повертывается на своей подставке (стати ве), не сдвигая 
однако последней съ м еста, на столько, чтобы наведенное на
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ф о к усъ  изображение было видно на противоположной стороне 
стекла. Если отчетливость изображешя при этомъ не пострадаетъ, 
то означенный недостатокъ не сущ ествуетъ или ж е весьма нез- 
начителенъ.

д) Объективъ можетъ не верно сидеть въ своей нар'Ьзк'Ь. 
Чтобы убедиться въ этомъ, объективъ наводится на мелконапеча- 
танный листъ, при чемъ изображеше должно быть одинаково 
отчетливо по o6is стороны матоваго стекла. Объективъ поверты
вается загЬмъ въ нар'Ьзк'Ь на полъоборота, и если отчетливость, 
которая, конечно, при этомъ изменится, будетъ одинакова по 
обтЬ стороны матоваго стекла, то сказанный недостатокъ не 
сущ ествуетъ; въ противномъ случай —  наоборотъ.

О с о б е н н о с т и  к о н с т р у к ф и  камер ъ .  Размеры камеръ нахо
дятся въ зависимости отъ величины чувствительной пластинки. 
Самый малый разм ерь обыкновенно представляетъ камера на 11* 
пластинки ( 9 X 1 2  см.). Д ля работъ въ павильоне употребляются 
камеры болынаго размера, не меиЗзе какъ на целую пластинку 
( 18  X  24 см.). Болы ш я камеры, давая возможность экспонировать 
пластинки той величины, для которой онЗз предназначены, поз- 
воляютъ BM'fiCT'f; съ Т'Ьмъ, при помощи в клад о къ въ кассеты, 
пользоваться пластинками мёнынаго размера.

Камеры, служащая для съемокъ во время путешеств1я, отли
чаются незначительностью вЕса и удобствомъ упаковки; размЕрт. 
ихъ обыкновенно не превышаетъ целой пластинки. Д ля удобства 
упаковки вс'1. о ir  k делаю тся складньши. Солидность и точность 
работы Т'Ьхъ и другихъ камеръ равно необходимы.

Во вДзхъ камерахъ объективы вставляются не прямо въ пе
реднюю стЗзнку, а привинчиваются посредствомъ кольца къ особой 
д о щ е ч к е , которая вставляется въ имеюшдеся въ передней стЕнкЗ; 
камеры фальцы. Им Б я въ запаек несколько такихъ дощечекъ, 
получаютъ возможность употреблять для одной и той ж е камеры 
различные объективы. Д ощ ечка съ объективомъ можетъ дви
гаться въ вертикальномъ, а при нЗзкоторыхъ аппаратахъ и въ 
горизонтальномъ направлешяхъ, и закрепляться въ данномъ по
ложен! и посредствомъ винта. Вертикальное передвижеше объек
тива положительно необходимо, такъ какъ  дёлаетъ иногда не- 
нужнымъ вредный для правильности изображен! я наклонъ камеры. 
Въ  аппаратахъ, снабженныхъ вращающимся мЕхомъ обыкно
венно передвигается въ  вертикальномъ направленш такж е н ар уж 
ная стЕнка передка -камеры.

. Если, напр., при горизонтальномъ положенш камеры передний 
планъ занимаетъ слишкомъ много мЕста въ изображен in , то , 
двигая дощ ечку объектива вверхъ, досгигаютъ того, что часть
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передняго плана отрезается. Наоборотъ, опуская дощ ечку, до- 
стигаютъ того, что на матовомъ стекле является изображеше 
различныхъ расположенныхъ внизу предметовъ. Необходимость 
этого часто встречается при сьемкахъ съ какихъ либо возвышен
ностей или здашй.

Въ более тщагельныхъ камерахъ задокъ, гд е  помещается 
матовое стекло, имеетъ способность вращаться до известной 
степени вокругъ горизонтальной оси и принимать вследствГе этого 
некоторый наклонъ въ ту или другую сторону. Этимъ дости
гается возможность при наклонномъ положенш камеры сохранять 
параллельное положеше матоваго стекла по отношение къ пред
мету съемки, что безусловно необходимо для правильности изобра- 
ж еш я. Такое свойство задка называется уклономъ. К ром е того, 
задку камеры сообщается иногда способность вращ ешя по верти
кальной оси, называемая боковымъ движетемъ. Боковое д ви ж ете  
оказываетъ въ некоторы хъ случаяхъ съемки известную услугу, 
распределяя равномернее отчетливость изображеш я. Кром е того, 
для приведешь камеры въ горизонтальное положеше основаше 
ея у  более совершенной конструкции снабжается уровнями 
(ватерпасами).

Въ продаж е сущ ествую т-!» еще камеры, предназначенный для 
спещальньтхъ целей, какъ напр, стереоскопическая, панорамиче- 
ская, ручн ая для моментальныхъ съемокъ.

Стереоскопическая камера, дающая изображешя для сте
реоскопа, разделена въ длину легкою перегородкою п снабжена 
двумя объективами съ одинаковыми ф окусом ъ, вследспие чего 
на чувствительной пластинке получаются сразу, два изображешя 
одного и того ж е предмета, но съ различныхъ точекъ зреш я.

Панорамическая камера употребляется для съемки такихъ ви- 
довъ , для когорыхъ поле зреш я обыкновенныхъ аппаратов!», 
хотя бы снабженныхъ и спещальными объективами, недостаточно, 
каковы напр, виды мостовъ, фабрикъ, приморскie виды и проч. 
Изъ разнаго рода конструкций панорамичсскихъ камеръ заслужи
в а е т  внимаше камера Лизеганга въ Д ю ссельдорф е, вращаемая 
во время съемки вокругъ укрепленной въ доске статива оси, 
при чемъ кассета этой камеры, во время вращ еш я последней, 
получастъ равномерное боковое д ви ж ете .

В ь  последнее время появился предназначенный для той ж е 
цели интересный аппарата, П. Моэссара (M oessard) «иилиндро- 
граф?»», представляющий собою полукруглую камеру съ вращаю
щимся вокругъ вертикальной оси объективомъ, при чемъ все 
предметы, расположенные передъ камерою на окружности въ 170°, 
даютъ резкое изображеше на чувствительной пленке или бум аге,



помещающейся въ эластической кассете, способной принимать 
форму камеры, т. е. полукруга. Изъ новыхъ аппаратовъ выдается 
такж е аппаратъ Д амуазо, описанный въ «Фотографическомъ 
Ежегоднике» на 1892 г., стр. и .

Относительно ручны хъ камеръ для моменталъныхъ съемокъ 
см. указатель.

2. Стативъ для камеры. Стативы разделяются главнымъ 
образомъ на д в е  категории стативы для туристовъ и стативы 
для павильона. Первые отличаются незначительностью веса  и 
удобствомъ упаковки. Обыкновенная форма ихъ —  треножникъ. 
Вторые делаются гораздо солиднее и представляюгъ собою или 
т в е р д  о с то я ш i й треножникъ, или подставку въ виде стола. П а
вильонные стативы для болыпихъ камеръ снабжаются механиз- 
момъ для поднимашя и опус каш я верхней доски, а также для 
установлен!я ея въ горизонтальномъ и наклонномъ положешяхъ. 
Стативы для путешеств1я обыкновенно снабжены выдвижными 
ножками, которыя и укрепляются на желаемой высоте винтами. 
Головка статива снабжена винтомъ для укреплеш я камеры. Тре- 
боваше, которое можно предъявить ко всём ъ стативамъ вообщ е, 
это: прочность, надлежащ ая высота (до 2 метр, въ выдвинутомъ 
положенш) и удобство переноски. При неболыпомъ в е с е  стативы 
для туристовъ должны отличаться еще устойчивостью, а потому 
не слёдуетъ брать слишкомъ легкихъ, обыкновенно всегда ко
леблющихся, стативовъ. Кром е того, надо иметь въ виду, что 
стативъ, достаточно устойчивый для камеры на V 4 пластинки, 
можетъ оказаться непригоднымъ для более тяжелой камеры на 
1h  или целую пластинку. За границею появилось весьма полезное 
приспособлеше къ  складному стативу, называемое «закрёпите- 
лемъ». Въ более простой форме послёднш  представляетъ три 
медныя планки съ продольнымъ прорезомъ во всю ихъ длину, 
снабженныя съ одного конца круглыми медными шипами и соеди
ненным вм есте однимъ винтомъ съ гайкою. Чтобы воспользо
ваться этимъ приспособлешемъ, следуетъ , на разстоянш 20— 40 см. 
отъ верха статива, провернуть на внутренней стороне стенокъ 
пролета, образуемаго каждою изъ расправленныхъ н ож екъ, отвер- 
crie глубиною около V 2 см. и вставить въ  каждыя два отверстш 
шипы медной планки. Такимъ образомъ, отъ каждой ножки ста
тива будутъ направляться во внутрь его три .чедньтя планки, 
соединенным винтомъ, скользящимъ по ихъ продольному прорезу. 
К огда вингъ не закрепленъ, ножки можно свободно разставить 
въ  желаемомъ направленш. Закрепивъ ж е  медныя планки вин
томъ, уж е более не имёютъ возможности сдвинуть ножки. Въ та-
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комъ виде стативъ можно переносить съ места на лг]зс?о]*нЬ гга-̂  &  '1 
рушая даннаго ему первоначально положешя *). И М £ Н в

Вместо обыкновенной головки къ стативамъ для «сгупустовъ 
можно приспособить такж е имеющуюся въ продаж е унгШрпмьщВяН 
металлическую головку, способную принимать различные сз!кдсцы_
и вращешя и допускать подъемы, не требуя передвижешя ста-* 
тива. Такое приспособлеше весьма удобно во вс'Ьхъ чДхъ слу- 
чаяхъ, где неудобно переставлять ножки статива и г. п. Такой 
приборъ сгоитъ однако довольно дорого, около 20 р.

3- Объективъ. Фотографический объективъ имтЬетъ ифлыо 
проектировать изображеше снимаемаго предмета на чувствительной 
пластинке. Д ля конструкши объективовъ, какъ и для конструк
ции другихъ оптическихъ инструментовъ, употребляются оптиче- 
сщ я стекла сферической формы (линзы). Въ фотографической 
практике им'Ьютъ значеше только 'гЬ стекла или ихъ комбпнащи, 
которьтя даютъ д'Ьйствительныя изображешя, что, какъ известно, 
достигается посредствомъ выиуклыхъ (собирающихъ) стеколъ, а 
потому къ фотографическимъ объектнвамъ применяются чФ ж е 
законы преломлешя с в е т а , какъ и къ последнимъ.

Параллельно падаюшде па собирающее стекло лучи, прелом
ляясь, соединяются по выходе изъ него на известномъ разстоя- 
ищ въ одной то ч ке, которая называется фокусомь. Разстояше, 
на которомъ эта точка отстоитъ отъ центра стекла называется 
фокуснымъ. Т акъ  какъ почти параллельное направлеше лучей 
возможно только при весьма отдаленномъ разстоянш пред
мета, то на практике можно принять, что все  предметы, на- 
ходяшдсся отъ стекла на разстоянш более, чемъ въ сто разъ 
превосходящемъ ф окусное, даютъ въ ф о к усе  стекла съ доста
точною резкостью свое обратное изображеше **). Если пред-

*) Такой стативо-закрепитель (Reisestativ-Feststeller) .можно получить 
напр, въ ВТ.нЧ, у Bernhard Wachtl (Kirchberggasse 3 7 ) по ц-Ьн'Ь 5 г/2 флор, 
(около 5 рублей).

**) Напр, для объектива съ фокуснымъ разстоятемъ въ 25 см. для раз- 
личныхъ разстоянш предмета получаются сл'Ьдуюшдя разстояшя изображешя: 

Разстояше предмета Разстояше изображешя
отъ объектива. отъ объектива.

0,50  метр. =  2 фок. разст. 0,50  метр. =  2 фок. разст.
1.0 0  » 0,333 ”
2 .00 » 0,285 »
5.00 » 0,263 »

ю ,оо » 0,256  »
20.00  » 0,253  »
25.00  » = 1 0 0  фок. разст. 0 ,252  »
50.00 » 0 ,2 5 1 »

юо,оо » 0,250  »
200.00  » о-2 >о и О



метъ находится на двойномъ фокусномъ разстоянш отъ стекла, 
то и изображеше получается на двойномъ фокусномъ разстоянш. 
Если предметъ находится ближе, то изображеше заходитъ за 
пределы двойнаго фокуснаго разстояшя. Если предметъ нахо
дится на разстоянш ф окуса, то изображеше получится на без- 
конечно далекомъ разстоянш или, другими словами, его не бы- 
ваетъ. Такимъ образомъ каждый объективъ имЕетъ свой опре
деленный ф окусъ , называемый «главнымъ» и затЕмъ еще много, 
такъ называемыхъ, «сопряженных о» ф окусовъ , находящихся въ  за
висимости отъ разстояшя даннаго предмета. Что касается вели
чины изображеш я, то она зависитъ: а) отъ разстояшя предмета 
отъ объектива и б) отъ длины фокуснаго разстояшя. Изобра
ж еш е тЕмъ больше, чЕмъ ближе находится предметъ. Предметъ, 
находящейся на болЕе, чЕмъ двойномъ фокусномъ разстоянш, 
даетъ изображеше меньшей, нежели его натуральная, величины. 
Предметъ, находяшдйся на двойномъ фокусномъ разстоянш, даетъ 
изображеше въ натуральную величину. Это однако не значить, 
чтобы съ каждымъ объективомъ можно было получить изобра
ж еш е любой величины. Это зависитъ отъ того, на сколько ве
лико то поле зрЕш я, которое обнимается даннымъ объективомъ, 
такъ какъ всякш  объетивъ имЕетъ свой определенный уголъ 
зрЕшя. С ъ  двумя объективами, находящимися на одинаковомъ раз
стоянш отъ предмета, большее изображен!е получается съ тЕм ъ, 
фокусное разстояше котораго больп1е.

Недостатки, присушде оптическимъ стекламъ и вл!яющ!е на 
правильное образоваше изображения, свойственны и фотографиче- 
скимъ объективамъ. Эти недостатки: искривлете прямыхъ литй, 
искривлете плоскости изображешя, сферическая аберрацгя, хрома
тическая аберрацгя и астигматизмъ.

Искривлете прямыхъ литй изображешя зависитъ отъ неравно
мерной толщины стеколъ, в с л Е д с т е  чего крайше лучи поля зрЕ
ш я испытываюгь сильнЕйшее отклонен!е, нежели центральные лучи.

Искривлете плоскости изображешя, обусловливаемое самою ф о р 
мою стекла (сферическою), узнается по тому, что, при наведенш 
на ф окусъ  средины изображешя, отчетливость его къ краямъ умень
ш ается, при наведенш ж е на ф окусъ краевъ— уменьшается отчет
ливость средины.

Сферическая аберрацгя заключается въ томъ, что лучи, падаю- 
шде у  краевъ стекла, не соединяются по выходЕ изъ него въ той 
ж е  точкЕ, гдЕ и лучи центра, но въ другой; отсюда ф окусъ  
является уж е не точкою, а кругомъ.

Хроматическая аберрацгя заключается въ томъ, что, преломляя 
бЕлые лучи, стекла оказываютъ разсЕивающее дЕйспнс на ихъ



составные дв-Ьта. К рая изображешя окрашиваются при этомъ въ 
радужный цв'Ътъ. ПротиводФйсатйемъ этому является образован! с 
такъ называемаго «ахроматического» стекла, составленнаго изъ 
двухъ сортовъ стекла, обладающихъ различною степенью разсЬи- 
ван!я, обыкновенно флинтгласа и кронгласа, при чемъ получен
ная комбинащя должна быть ахроматическою не только въ опги- 
че'скомъ, но и въ химическомъ отношеши, чтобы не явилось дру- 
гаго недостатка: образован!я «химическаго ф окуса», несовпадаю- 
щаго съ фокусомъ оптическимъ и могущаго быть причиною 
неотчетливости изображешя. Это значить, чтобы лучи, являю- 
шдеся глазу наиболее светлыми и участвующ!е главнымъ образом-ь 
въ построен1и изображен!?: на матовомъ стекл’Ь, какъ напр, ж ел
тые, совпадали съ лучами, принимающими главное участие въ за- 
печатлгЬнш изображен!я на чувствительной пластинкТ, каковы, 
напр., cimie.

Астигматизмъ. Этотъ недосгатокъ обнаруживается, когда при 
полномъ отверетш объектива въ него попадаютъ лучи, слишком :, 
наклонные къ оси, которые, хотя бы исходили и изъ одной точки, 
не соединяются, однако, по выход'1; изъ стекла въ одной же точкТ, 
но каждая часть стекла даетъ имъ особое направлеше. Всл'1;дств!е 
этого достижеше полной отчетливости изображен!я становится 
затруднительнымъ. Т а к ъ , наприм'Ьръ, при наблюден!и на матовомъ 
стеклф изображен!я перпендикулярной къ оси объектива шкалы, 
состоящей изъ вертикальныхъ и горизонтальныхъ лин!й, можно 
легко заметить въ той части нзображен!я, которая лежитъ ближе 
къ краю, что вертикальным линш теряютъ въ отчетливости, когда 
наводятъ на горизонтальным и наоборотъ.

О тъ фотографнческаго объектива такимъ образомъ требуются:

а) наибольшая сила свФта;
б) наибольшая отчетливость изображен!я къ краямъ;
в) наибольшее, ровное поле зргЬшя;
г) передача прямыхъ лин!й безъ искривлешя;
д) O T c y r c T B i e  разницы въ ф окусЬ оитическихъ и химических !, ' 

лучей;
е) глубина фокуса, т. е. способность передавать съ достаточ

ною отчетливостью предметы, не одинаково отстояшде отъ 
объектива.

Т акъ  какъ сообщеше вс£хъ  этихъ качествъ одному и тому 
ж е  объективу весьма затруднительно, то и построено нисколько 
система, объективовъ согласно цтЬли, для которой они предназна
чаются.



А. Простые объективы.
Простой объективъ есть старейш ая форма фотографическихъ 

объективовъ. Первый ахроматическш простой объективъ, состоя
ний изъ двухъ склеенныхъ вм есте стеколъ: двояковыпуклаго изъ 
кронгласа и плосковогнутаго изъ флинтгласа*), изготовленъ былъ 

оптикомъ Шевалье въ П ариж е (Фиг. i) . Въ 
настоящее время простые объективы изготов
ляются обыкновенно изъ двухъ склеенныхъ 
вм есте менисковъ, собирающаго и разс+втаю- 
щ аго**), изъ коихъ первый состоитъ изъ крон
гласа, а второй изъ флинтгласа. Уголъ зрёш я 
нов'Ьйшихъ простыхъ объективовъ простирается 
до 50° и более, тогда какъ въ объективахъ 
прежней конструкдш онъ составляетъ около 
3 5°. Наибольшее действующее отверспе про

стыхъ объективовъ составляетъ около f/is***), но для достижения 
большей отчетливости и болыпаго угла зреш я часто приходится 
уменьшать его до f /зо —  f/«o и более. Такимъ образомъ простой 
объективъ обыкновеннаго типа обладаетъ незначительною светоси
лою. К ром е того, онъ искривляегъ прямыя лиши, а потому и не 
годится для съемки зданш и т. п. Главное назначеше простыхъ 
объективовъ —  фотографироваше ландшафтовъ; при незначитель
ности отражающихъ поверхностей, обыкновенно бывающихъ при

чиною известной туманности изоб
ражеш я, простой объективъ даетъ 
весьма ясныя изображешя и обла
даетъ порядочною глубиною ф о 
куса. Xopoinie простые объективы 
обыкновеннаго типа изготовляются 
въ настоящее время оптиками: 
Франсэ въ П ари ж е, Фогтленде- 
ромъ въ Браунш вейге и друг. 
Фиг. 2 представляетъ простой 
объективъ Гермажиса съ вращаю
щимися ;иафрагмамп.

*) Кронгласъ и флинтгласъ— особые сорта стекла, идуине главнымъ обра- 
зомъ для изготовлешя оптическихъ инструментовъ (см. на стр. 34  «хромати
ческая аберрашя»).

**) Собирающш или выпуклый менискъ есть вогнутовыпуклое, разсЬиваю- 
щш или вогнутый менискъ — выпукловогнутое стекло.

***) Размерь д-Ьйствуюшаго отверсня обыкновенно выражается въ видТ. 
дроби, означающей нзв-Ьстную часть фокуснаго разстояшя. f/15 означаетъ 
1 /i5 фокуснаго разстояшя.



Герце въ Берлине*) изготовляетъ съ нсдавняго времени до 
вольно светосильный простой объективъ «хороскопъ», снабженный 
моментальнымъ затворомъ, весьма пригодный по своей дешевизн-!; 
( 1 5  мар. для V* пласт.) для любительскихъ камеръ. Действующее 
отвероте этого объектива составляетъ около f/14, уголъ зреш я 
съ  малою дгафрагмою —  около 70°.

Даллъмейеръ въ Лондоне изготовляетъ Фиг. 5.
простые объективы изъ 3 склеенныхъ 
вм есте стеколъ. Длиннофокусный простой 
объективъ этого оптика (фиг. 3), испол
ненный въ 1886 г. по инищативе графа 
Ностица, обладаетъ угломъ зреш я около 
40° и предназначается главнымъ образомъ 
для съемки отдаленныхъ видовъ, въ осо
бенности морскихъ, при чемъ съ наиболь
шими действующими отверс'пемъ ( =  f/12)  
является полная возможность снимать мо
ментально. К ром е того, этими ж е фабри
кантами изготовляется широкоугольный 
простой объективъ (ф иг. 4), работавший съ отверс'пемъ въ f/15

и обладаюгцш угломъ зреш я до
Г о н г  Л ft ^ е>

90 , и прямолинейный простои 
объективъ (ф иг. 5), также состоя
ний изъ з стеколъ, изъ коихъ два 
склеены вм есте , а третье отделено 
слоемъ воздуха. 1 1 ослФ днш объек-

Фиг. 5 .

*) Представитель фирмы Герцъ въ Poccin: Оскаръ Кантъ въ Москв-Ь.



тивъ даегъ изображеше, свободное отъ искривлешя, такъ что 
онъ пригоденъ и для съемки зданш и т. п. Д'бйствующеее отвер- 
c'rie е г о =  f/14.  В се  произведешя фирмы Далльмейеръ отличаются 
хорошими качествами, но стоятъ, однако, дорого; последшй 
объективъ, напр., находится почти въ одной ц'Ьн'Ь съ более с в е 
тосильными апланатическими и другими двойными объективами.

Россъ въ Лондоне изготовляетъ также широкоугольный простой 
объективъ изъ 3 склеенныхъ вм есте стеколъ, обладаюшдй большимъ 
угломъ зр еш я, работаюгщй съ наиболыпимъ отвср сп ем ъ =  f/1 6 и 
дающш весьма отчетливым и ясныя изображешя при незначитель- 
номъ искривленш прямыхъ линш по краямъ. Стоимость этого 
объектива почти одинакова со стоимостью широкоугольнаго объек
тива Далльмейера (для форм. i 2 X i 6 1h  см.—  £  4. о. о.).

Д -ръ Гартнакъ въ  Потсдаме изготовляетъ анастигматическш 
ландшафтный объективъ съ весьма уменьшеннымъ астигматизмомъ 
и незначительнымъ искривлешемъ. Наибольшее действующее отвер- 
crie =  f/1 3 ;  наибольший уголъ зреш я съ малою дщфрагмою =  95°.

Б. Двойные и тройные объективы.
I. Симметричесме объективы (апланатичесше, прямолинейные и т. п.).

Типическимъ представителемъ этого рода объективовъ сле- 
дуетъ считать апланатъ Штейнгейля. В се  ж е остальные объективы, 
известные подъ именемъ прямолинейныхъ (rectilinear, rectilignes), 
симметрическихъ (sym m etriques, sym m etrical) суть только разно
видности этого типа.

Апланатъ. Апланагь, изобре
тенный въ 1886 году докторомъ 
А . Штейнгейлемъ въ Мюнхене, 
состоитъ изъ двухъ  симметриче
ски расположенныхъ системъ сте
колъ изъ флинтгласа, при чемъ 
каж дая система состоитъ въ свою 
очередь изъ двухъ  стеколъ, обла- 
дающихъ неодинаковою степенью 
преломляемости. Такимъ образомъ 
достигается устранеше сфериче
ской и хроматической аберрашй 
и искривлешя прямыхъ линш 
изображешя.

Различаются нижсследуюпис 
роды апланатовъ:

а) О б ы к н о в е н н ы й  а п л а н а т ъ

Фиг. 6 .



Фиг.

(фиг. 6), употребляюшдйся для съемки архитектурныхъ 
изображенш, ландшафтовъ, репродукцш, группъ на огкры- 
томъ воздухе и для моментальныхъ съемокъ. Наибольшее 
действующее отверстие =  f/6— f/7. Уголъ зр еш я =  бо°.

б) Л а н д ш а ф т н ы й  а п л а н а т ъ .  Отличается меньшею светоси
лою, нежели обыкновенный, а именно: съ наиболыиимъ дей- 
ствующимъ отверс'пемъ ( V 12— Vis фокуснаго разстояшя) рав
няется приблизительно Vs светосилы обыкновеннаго апланата. 
Обладаетъ значительною глубиною. Уголъ зреш я до 950.

в) Ш и р о к о у г о л ь н ы й  а п л а н а т ъ  д л я  л а н д ш а ф т о в ъ .  Дей
ствующее отверспе V20—  V 25 фокуснаго разстоянш. Съ 
уменыпешемъ силы света (около 1/ю обыкновеннаго апла
ната) значительно увеличена глубина изображен!я. Упо
требляется, когда требуется весьма большой уголъ зреш я 
(более 1040). Весьма нрпгоденъ для .съемки внутренности 
зданш.

г) Ш и р о к о у г о л ь н ы й  ап
л а н а т ъ  д л я  репр о д у  к- 
щ й  (фиг. 7). Отличается 
отчетливостью изобра
ж еш я и равномерною си
лою света, равною силе 
светапредъидущаго объ
ектива. Глубина фокуса 
уступаетъ глубине объ
ектива в, вслёдств1е чего 
настояний объективъ не ^  
годится для ландшафт
ной съемки.

Эйрископъ. Фогтлендеръ построилъ въ 1878  г. подобный апла- 
натамъ симметрически объективъ подъ назвашемъ эйрископа. Съ 
1888 г. этотъ оптикъ изготовляетъ эйрископы изъ новаго стекла, 
фабрикуемаго Ш оттомъ въ 1ене и дающаго бблыпую возможность 
исправить хроматическую и сферическую аберрацш и достигнуть 
лучшей отчетливости изображешя.

Эйрископы изготовляются въ несколькихъ cepiax'b, представ- 
ляющихъ различную светосилу и различный уголъ зреш я.

а) П о р т р е т н ы е  э й р и с к о п ы  II и III. Наибольшее действую
щее отверст1е f/4 —  f/5. Уголъ зреш я 53— 560.

б) У н и в е р с а л ь н ы й  э й р и с к о п ъ  IV . Наибольшее действую
щее отверсые f/5,6. Уголъ зреш я 70°. Значительная глуби
на фокуса. Этотъ объективъ допускаегъ весьма разно
образное применеше.



в)

г)

е)

Фиг. 8 .

Б ы с т р ы й  ш и р о к о у г о л ь н ы й  э й р и с к о п ъ  V . Наибольшее 
действующее отверспе f16. Уголъ зреш я 8о°. Хорош ъ для 
съемки группъ.
Ш и р о к о у г о л ь н ы й  э й р и с к о п ъ  V I. Наибольшее действую 
щее отверспе f/73/4. Уголъ зреш я 8о°. Весьма значительная 
глубина фокуса,

д ) Ш и р о к о у г о л ь н ы й  э й р и с к о п ъ  V II. Наибольшее д е й 
ствующее отверспе f / u .  Уголъ зреш я 930. 
Ш и р о к о у г о л ь н ы й  э й р и с к о п ъ  д л я  р е п р о д у к ц ш  V III. 
Наибольшее действующее отверспе f/14. Уголъ зреш я бо
лее 8о°. Ровное и отчетливое изображеше.

Прямолинейные объективы Даллъ- 
мейера. Весьма распространены и 
пользуются заслуженною славою пря
молинейные объективы Далльмейера 
въ Лондоне.

Б ы с т р о  ра б от аю ш д й  п р я м о 
л и н е й н ы й  о б ъ е к т и в ъ  (Rapid 
rectilinear lens фиг. 8). Наибольшее 
действующее отверспе =  f/8. При- 
годенъ для весьма разнообразнаго 
употреблешя, исключая съемку пор
третовъ въ павильоне, гд е  тре
буется более светосильный инстру- 
ментъ. Такимъ инструментомъ яв
ляется новая сер!я этихъ объекти- 
вовъ подъ назвашемъ extra rapid 
rectilinear lens, изготовленная изъ 
ieH C itaro  стекла, съ наиболыпимъ д ей - 
ствующимъ о твер сп ем ъ =  f/5,6. По- 
следнш  инструментъ по своей с в е 
тосиле хорошъ' для моментальныхъ 
съемокъ при недостаточно яркомъ 
освещ енш.

Ш и р о к о у г о л ь н ы й  п р я м о л и н е й 
ный о б ъ е к т и в ъ  (ф иг. 9). Наиболь
шее действующ ее отверспе =  tl 15 . 
Уголъ зреш я съ малою д!афрагмою = 
ю о°. А — пердняя линза, В — задняя.

Симметрические объективы Росса. 
На ряду съ объективами Далльмейера 
пользуются известностью произведе- 

ш я другой англшской фирмы: Россъ и К 0 въ Лондоне.

__и ilr с
1аши1 jii.i:i
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К ъ  числу этихъ объективовъ относятся:
Б ы с т р о р а б о т а ю ш д е  с и м м е т р и ч е с к 1е о б ъ е к т и в ы ,  подоб

ные прямолинейнымъ объективамъ Далльмейера. Изъ нихъ rapid 
symmetrical обладаетъ наибольшимъ действующим'!. отверспемь 
въ f/8, a extra rapid sym m etrical—- действуют,имъ отвсрспсмь 
въ f/ 5,6.

Ш и р о к о у г о л ь н ы е  с и мм е тр ич с с K'ie о б ъ е к т и в ы .  Порта
тивный симметрически! объективъ (portable sym m etrical lens) ра- 
ботаетъ съ наибольшимъ отверсыемъ въ f/i6, отличается замеча
тельною легкостью и обладаетъ угломъ зреш я до 85°. Ш ироко
угольный симметрическгй объективъ (новая сер1я) работаетъ съ 
наибольшимъ отверспемъ въ f/i6 и обладаетъ угломъ зрфшя 
более 90°.

Концентрическгй объективъ Росса ( P a t e n t  c o n c e n t r i c  le n s ) .  Этотъ 
недавно выпущенный, вычисленный математикомъ фирмы докто- 
ромъ Ш редеромъ объективъ состоитъ изъ двухъ симметрических !., 
ахромагическихъ комбинаций изъ склеенныхъ вм есте плосковы- 
пуклаго и плосковогнугаго стеколъ. Онъ свободенъ отъ астигма
тизма и даетъ ровное, равномерно освещенное поле изображешя. 
Наибольшее действующее отверсые =  f/22, Уголъ зреш я состав- 
ляетъ около 750. Этотъ объективъ предназначается для съемки 
ландшафтовъ, архитектурныхъ произведен!!! и репродукцш. Кон- 
ценгрическимъ онъ названъ потому, что внеш няя и внутренняя 
поверхности каждой комбинацш принадлежатъ концентрическим'!, 
сферамъ, въ противоположность обыкновеннымъ симметрическим !, 
объективамъ, у  которыхъ рад1усъ кривизны внутренней стороны 
длиннее радиуса кривизны наружной поверхности. Копструкшя 
этого объектива явилась возможною только благодаря употребле- 
н1ю новаго ieH C K aro  стекла.

Изъ произведен1й другихъ оптиковъ пользуются хорошею ре- 
nyrauieio объективы Гермажиса, Дарло, Бергьо, Франсэ и Праз- 
мовскаго въ П ариж е, Зутера въ Базеле (апланаты разныхъ серп!) 
и друг.

Изъ дешевыхъ объективовъ для любителей следуетъ упомя
нуть о двойныхъ объективахъ Герца въ Берлине, известныхъ 
подъ именемъ мшкеюскоповъ it парапланатовъ, которые представ- 
ляютъ довольно удовлетворительные инструменты.

II. Несимметричесюе объективы.

Портретный объективъ (фиг. ю ). Въ виду того, что для 
съемки портретовъ въ павильоне требовался особенно светосиль



ный объективъ, профессором!, математики въ B Петцвалемъ 
изобретешь, а оптикомъ Фогтлендеромъ построенъ былъ портрет

ный объективъ. Этотъ 
объективъ состоитъ 
изъ двухъ системъ сте- 
колъ, при чемъ перед
няя заключаешь въ себе 
двояко-выпуклое стек
ло изъ кронгласа и плос
ко-вогнутое стекло изъ 
флинтгласа, склеенныя 
BM'icT'fe канадскиыъ 
бальзамомъ, задняя 
ж е —  выпукло-вогну
тое стекло изъ флинт
гласа и двояко-выпук
лое изъ кронгласа, от
деленный одно отъдру- 
гаго кольцомъ. М еж ду 
обеими системами сте- 
колъ вставляется по
средствомъ имеющей
ся на трубке объек
тива щели д1афрагма. 
Безъ употреблешя д!а- 
фрагмы вполне отчет

ливою является только небольшая часть средины изображешя. 
Изображеше, получаемое посредствомъ портретнаго' объектива, 
не лишено неправильности (искривлешя прямыхъ лишй). Поле 
зреш я колеблется м еж ду 15  и 550, при употребленш большихъ 
Д1афрагмъ f/4 —  f/6 оно однако редко бываешь более 20° при 
наибольшей отчетливости.

Передняя система стеколъ .можетъ выниматься и, обращенная 
плоскою стороною къ предмету, употребляться какъ ландшафт
ный объективъ.

Въ 1878 и 1 88 1 г. Фогтлендеръ произвелъ некоторый улуч- 
ш еш я въ портретномъ объективе, а въ новейшее время, по при
м еру Далльмейера, изменилъ положеше флинтгласа и кронгласа 
въ  задней комбинацш. Последняя конструкция (быстро работаю
щ ая) 1885 г. обладаетъ наиболыиимъ отверспемъ въ f /3г/в и 
угломъ зреш я въ 50°.

Портретные объективы лредставляютъ наиболее светосиль
ные инструменты, но, по незначительной глубине ф о куса, огра-

Фиг. ю.



ниченности поля зр'Ьшя и не всегда правильной передаче пря
мыхъ линш, они дозволяютъ лишь ограниченное ирнм'Ьнстпе.

Антипланетъ Ш тейнгейля. Этотъ объективъ, построенный въ 
18 8 1  г., состоитъ изъ двухъ  несимметрическихъ комбинащй сте
колъ, обладающихъ противоположными недостатками по отно- 
шешю къ сферической и хроматической аберращямъ и т. п. Задняя 
система линзъ состоитъ изъ весьма толстаго с текла и занимаетъ 
большую часть оправы. Изъ двухъ 
выпугценныхъ имъ видовъ антипла- Фнг. п .
нета (для группъ и портретовъ) удер
жался главнымъ образомъ антипла
нетъ для группъ (фиг. и ) ,  который 
представляетъ собою универсальный 
инструментъ, въ особенности для 
любителя, пригодный для съемки 
группъ, ландшафтовъ и т. п. и 
обладающш большою глубиною ф о
куса. С ъ  нимъ можно работать даже 
съ полнымъ отверс'пемъ (f/e) и съ 
большими Д1афрагмами. Т акъ  какъ 
антипланетъ не искривляетъ прямыхъ 
линш, то онъ можетъ служить так
ж е для съемки здашй и репродук- 
шй въ неособенно большомъ формате. Въ виду значительной 
толщины стеколъ, возрастающей съ увеличешемъ размера инстру
мента, изготовленie крупныхъ нумеровъ представляетъ затруд- 
нен1е. Поэтому ангипланеты, покрывакшце съ большою Д1афраг- 
мою пластинку въ 1 8 X 2 4  см., представляютъ обыкновенно пре
дельную величину. Передняя и задняя комбииацщ стеколъ на
ходятся на весьма близкомъ разстоянш, такъ что приспособ- 
леше моменгальныхъ затворовъ, действуюпщхъ внутри оправы 
объектива между линзами, возможно только у  крупныхъ нумеровъ.

К- Фритшъ въ Btnri; также изготовляетъ антипланеты типа 
Ш'1 ейнгейля.

Анастигматы Цейса. К- Цейсъ изготовляетъ съ  1890 г. изъ 
новаго ieHCKaro стекла прекрасные инструменты, допускаюшдс са
мое разнообразное примёнен1е. Въ новыхъ объективахъ обращено 
главное внимаше на уничтожеше астигматизма, такъ что эти 
объективы могутъ работать съ сравнительно болыпимъ отверсйемъ 
и съ довольно значительнымъ угломъ зр еш я, давая ровное 
иоле изображешя и вм есте съ темъ обладая всеми другими ка
чествами, которым требуются отъ хорошихъ фотографическихъ 
объективовъ. На приготовлеше этихъ объективовъ К- Цейсомъ



дано также полномоч1е Зутеру въ Базеле, Фогтлендеру въ Браун
швейг}; , К раусъ  и К 0 въ П ариж е и Россъ и К 0 въ Лондоне.

А н а с т и г м а т ъ  f/7,2 
Фиг. 12. (фиг. 12 ) . Э тогь объ-

I ектпвъ, передняя си
стема котораго со- 
стоитъ изъ двухъ, а 
задняя изъ з склеен
ныхъ B M 'fc c r fc  стеколъ, 
представляетъ собою 
светосильный момен
тальный и широко
угольный объективъ, 
отличающийся значи
тельною глубиною ф о 
куса. IГолнос отвсрспс 
этого объектива со
ставляетъ f /б, а съ 
применешемъ наиболь
шей фафрагмы — д е й 
ствующее отверспе =  
f/7,2.  С ъ  д 1афрагмою 
въ f / 12 ,5  уголъ зрешя 

I составляетъ 5 3 °.
А н а с т и г м а т ъ  f/ 12 ,5 (широкоугольный). Этотъ объективъ со- 

стоитъ изъ двухъ системъ линзъ, изъ коихъ 
каж дая заключаетъ два склеенныя вм есте 
стекла (фиг. 13).  С ъ  д 1афрагмою f / i 8 ,  съ 
которою возможны при хорошемъ освещ енш  
моментальные съемки, достигается уголъ з р е 
ш я около 6о° .  Величина отверспя объек
тива =  f / i o ,  а размеръ наибольшей д1а- 
фрагмы =  f/ 1 2 ,5 .  Наиболышй уголъ з р е 
ш я =  ю о°.

А н а с т и г м а т ъ  f  / х 8 (широкоугольный) 
состоитъ изъ 4 попарно склеенныхъ сте
колъ (фиг. 14). Наиболышй уголъ з р е 
ш я =  I  io°.

Въ последнее время выпущено еще 3 
новыя cepixi анастигматовъ, а именно:

А н а с т и г м а т ъ  f/4,5. Наибольшая д 1афраг- 
ма =  f/4,5, а уголъ зреш я около 7 50. Пред

назначается въ особенности для портретовъ и группъ въ павильоне.

Фиг.



А н а с т и г м а т ъ  f /6,3. Наибольшая д1афрагма =  f/6,3, а уголъ 
зрФшя около 8о —  85°. С ъ  д1афрагмою f79 вполне возможны 
даже самыя быстрым съемки при посредственномъ освещении 
Низине нумера хороши, какъ универсальные объективы для лю
бителей, высние пригодны для съемокъ въ павильон'!;.

А н а с т и г м а т ъ  f/9. Наибольшая д!афрагма =  f/9, уголъ зр4зшя 
около 90°. Низнпе нумера могугъ служить для моментальныхъ 
съемокъ съ большимъ угломъ зрФшя, для съемки ландшафтовъ 
и внутренностей здагпй, высние нумера —  для портретовъ и боль- 
шихъ группъ въ павильоне, а также и для репродукцш.

Светосилы анастигматовъ разныхъ cepift относятся между со
бою такимъ образомъ:

Cepiu I f/ 4 , 5 ......................................................................... 16
» II fl 6 , 3 ...........................................................................8
» III f/ 7 , 2 ........................................................................... 6
» III* f / 9   4
» IV  f / l 2  ............................................................................................... 2
» V  f / 1 8    I

Анастигматы Цейса, въ особенности светосильные, стоять однако 
весьма дорого, такъ что крупные нумера едва ли доступны люби- 
телямъ.

Вотъ стоимость вс'Ьхъ объективовъ Цейса для формата 1 3 x 1 8 с м .

Форматъ 13 X  18  см.

С ер1я.
До об ъ
ектива.

Ф окусы , 
разст. въ  

мм.

Д 1аметръ 
стеколъ 
въ  мм.

Д 1аф рагм а.
Д Ь н а съ 

обыкн. 
д 1афр. j

I 5 2 б о 6 1 f/6,3 4 2 0 м ар .

I I 5 2 1 0 З6 f/9 1 8 0 5> I
I I I 4 * 9 5 З 1 f/ 12,5 1 2 0

55 '
I l i a ->

а 1 7 2 2 2 ,; f / .2, 5— f/,8 IO 5 55 ‘
I V А

4 1 ) 4 1 Ъ 5 55 У
V 2 1 1 2 9 » f/36 6 4 55 У
V I * * )

(трип- ,
летъ). 5 2 5 0 55 I 3 0

*) С ъ  вращ аю щ имися ф аф рагм ам п.
**) См. на сл ед ую щ ей  страниц-!, описаш е этого объектива.



Ф и г. 1 6,

Апохроматическш триплетъ Цейса (фиг. 15).  Этотъ объек
тивъ состоитъ изъ 2 простыхъ линзъ и третьей находящейся

между ними склеенной изъ 3 стеколъ линзы, 
Фиг. 15. которая служ ить для исправлешя сфериче

ской и хроматической аберращй. Величина 
наибольшей д!афрагмы =  f/6,3. Наиболышй 
уголъ зреш я =  90° Обладая значительною 
глубиною и светосилою при довольно обшир- 
номъ поле зреш я, этотъ объективъ можетъ 
служить для самаго разнообразнаго приме- 
нешя. Д 1афрагма помещается впереди трой
ной линзы довольно близко къ ней.

Триплетъ Даллъ- 
мейера (фиг. 16). Этотъ 
изобретенный въ i860 г. 
объективъ состоитъ изъ 
3 ахроматическихъ ком- 
бинащй стеколъ, изъ 
коихъ передняя и зад
няя представляютъ соби- 
раюшДя линзы, а тре
тья, находящаяся м еж ду 
ними, —  разсеивающую 
линзу. Этотъ объективъ 
не показываегь сфери
ческой аберрацш и сво- 
боденъ отъ искривлешя. 
О нъ можетъ заменить 
апланатъ, хотя въ свето
силе уступаетъ ему и 
имеетъ большее число от- 
ражающихъ светъ  поверх
ностей. Наибольшее д е й 
ствующее o T B e p c T i e = f  /10.

В. Телеобъективы.
Д ля фотографировашя отдаленныхъ предметовъ приходится 

употреблять длиннофокусные объективы, чтобы получить более или 
менее крупным изображешя. Это однако имеетъ свои пределы, 
требуя громаднаго растяж еш я камеры. Поэтому уж е давно д е 
лались попытки разрешить этотъ вопросъ употреблешемъ оптн- 
ческихъ инструментовъ соответствующей конструкции. Въ 1891  г.
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практическою разработкою этой задачи занялись одновременно 
Мите (Miethe) въ Потсдам!; и Далльмейеръ въ Лондон-!;, при чемъ 
оба пришли почти къ одинаковыми выводамъ, построивъ комби
нацию, состоящую из'ь выпуклаго стекла съ длиннымъ фокуснымъ 
разстояшемъ и вогнутаго стекла съ короткимъ фокуснымъ раз- 
стояшемъ, заключенныхъ въ способной раздвигаться оправ-в ). 
Съ такимъ объективомъ можно фотографировать на весьма зна- 
чительныхъ разстояшяхъ, при чемъ, въ сравненш съ обыкновен- 
нымъ объективомъ, получается въ н'1;сколы,'о разъ большее изобра
жеш е. Н аведете на ф окусъ  производится, независимо отъ поло- 
ж еш я матоваго стекла, посредствомъ незначительнаго передвижешя 
линзъ. Далльмейеромъ выпушено 2 сорта телеобъективовъ: простые, 
состояние изъ двойной передней и тройной задней линзы, и слож
ные, представляюшде усовершенствоваше носл!;дняго времени п 
состояние изъ сочеташя портретнаго объектива съ разс-Ьивающею 
апланатическою системою линзъ. Этимъ способомъ удалось испра
вить сферическую аберрацпо на всемъ иол!; изображен!я и до
вести искривлеше до минимума.

Въ последнее время Владиларскимъ (Ф от. люб., 92 г., №  6) 
и Ивономъ (Bull, tie la Soc. Franc, de Phot. 92, ЛЬ ю )  были с д е 
ланы сообщсшя о достиженш съ обыкновенными объективами 
увеличенныхъ изображен1й при употребленш добавочныхъ раз- 
с-Ьивающихъ стеколъ. Ивонъ, напр., прим!;няетъ съ 1885 г. сл!;- 
дующ1й способы внутри камеры за объективомъ привинчивается 
къ дощ ечк!; мфдная, состоящая изъ двухъ входящихъ одна въ 
другую частей, трубка, въ  конц!; которой вставляется двояко 
вогнутое стекло; трубка снабжена кремальерою, управление ко
торою производится извн-fc. Наведен1е на ф окусъ  совершается 
приближешемъ или удален1емъ трубки. Им!;я наборъ разсФиваю- 
щихъ стеколъ различной кривизны, можно варьировать степень 
увеличешя. Подобные объективы построены между прочимъ 
д-ромъ Штейнгейлемъ въ Мюнхен!; и Фритшемъ въ B F h ! ; .

Въ виду дороговизны новыхъ объективовъ Далльмейсра, такое 
простое приспособлеше можетъ оказать не малую услугу.

Уголъ зр!>шя телеобъективовъ весьма незначйтеленъ; онъ т-Ьмъ 
меньше, ч!змъ больше увеличен1е.

Г. Наборы объективовъ.
Стремлешя оптиковъ съ давняго времени были направлены къ 

тому, чтобы соединить въ одномъ набор!; дв!; или н-Ьсколько 
комбинащй объективовъ, обладающихъ различными качествами.

*) См. Фотограф. Ежегодникъ II. Дементьева на 1892  г., стр. 8 и 17 1



Такъ, наир., при съемкБ ландшафтов*!, весьма важно имБть такой 
наборъ, съ помощью котораго можно было бы комбинировать 
объективы съ различными фокусными разстояшями, чтобы съ 
одной и той ж е точки зрБшя получать по желашю изображешя 
различныхъ размБровь. Д ля этой цБли оптиками: Штеннгейлемъ 
въ МюнхенБ, Зутеромь въ БазелБ, Франсэ и Бертьо въ ПарижБ 
и другими изготовляются апланатичесшя комбинацш, основываю
щаяся на томъ принципБ, что всБ апланаты и эпрископы отли
чаются способностью давать вполнБ удовлетворнтельныя изобра
ж еш я и въ томъ случаБ, если одно стекло болыпаго апланата (съ 
длиннымъ фокусом ь) комбинируется съ другимъ стекломъ малаго 
апланата (съ короткимъ фокусомъ). Х отя эта комбинашя и не 
отличается строгою правильностью, тБмъ не менБе она представ
ляетъ хорошш объективъ, ф окусъ  котораго занимаетъ приблизи
тельно середину м еж ду дву.мя взятыми апланатами. КромБ того, какъ 
извБстно, заднее стекло апланатическаго объектива можетъ употреб
ляться съ малыми ;цафрагмамп, какъ простой объективъ, ф окусъ  
котораго приблизительно вдвое длиннБе ф окуса даннаго апланата.

Наборъ Ш т ейнгейля предназначается главнымъ образомъ для 
съемки ландшафтовъ. Онъ даетъ 7 сочетанш съ фокусными раз
стояшями отъ 2о до 62 см. Наибольшее действующ ее отверспе =  
f/1 2  —  f/15. О ь большою диафрагмою получается форматъ 13  X  
18  см., съ малою —  20 X  28 см.

Наборы, Зут ера. Большой наборъ даетъ слБдуюпця сочеташ я:

3 свБтосильныя
апланатиче скш 

комбинацш.

2 широкоуголь- 
ныя апланатиче- 
сщя комбинатж

Ф о к у с н о е  р а з с т о я н 1 е  в ъ  см.  
16 19 24

Ф о р м а т ъ  в ъ см.
12 X  16 13 X  18 18 X  24

Ф о к у с н о е  р а з с т о я н 1 е  въ см.  
16 19

Ф о р м а т ъ  в ъ с м.
1 8 X 2 4  2 4 X 3 °
к у с н о е  р а з с т о я н а е  в ъ  см.

2 простые ' w 36 ’ 48
объектива. Ф о р м а т ъ  в ъ см .

30 X  36
Малый наборъ предназначается для формата 9 X 1 2  см. и со

стоитъ изъ свБтосильнаго апланата и широкоугольнаго объектива 
Наборъ Франсэ (Objectifs rectilineaires a foyers multiples). 
Большой наборъ даетъ слБдуюшая сочеташя:

Ф о к у с н о е  р а з с т о я н 1 е в ъ  см.
38 34 30

Форматъ въ см. (съ полн. отверс’пемъ)
1 8 X 2 4  1 5 X 2 1  1 3 X 1 8

3 прямолинеи- 
ныя комбинации



3 широкоуголь- 
ныя комбинации

Ф о к у с н о е  р а з с т о я н 1 е в ъ  см.  
го 1 6,5 14
Форматъ въ см. (съ д1афраг.м.)

24 X  3 °  1 8 X 2 4  15 X 2 1

Ф о к у с н о е  р а з с т о я н а е  в ъ  см.
3 простые 
объектива. Форматъ въ см. (съ д1афрагм.)

24 X  50 18 X  24 1 5 X 2 1

Малый наборъ (для формата 13  X  18  см.) даетъ фокусныя 
разстояшя отъ 14  до 34 см.

К ъ  большому набору прилагается моментальный затворъ, 
действую щ ™ между линзами въ оптическомъ центре объектива.

Наибольшее отверсБе всФхъ этихъ комбинацш =  f/i о —  f/15.
Наборы Бертъо отличаются отъ предъидущихъ гЬмъ, что зад

нее стекло остается неподвижнымъ въ оправе, а переменяются 
только иередшя стекла. Т акъ, наборъ №  2bls, даюшдй съ боль
шою диафрагмою форматъ 12  X  15 см., состоитъ изъ одного зад- 
няго стекла и 4 отдельныхъ переднихъ стеколъ; при сочетанш 
того или другаго передняго стекла съ заднимъ получаются 4 ком
бинации съ фокусными раэстояшями отъ 19 до 34 см., изъ коихъ 
одна широкоугольная. Более дешевые наборы Бертьо состоять 
изъ 3 стеколъ, дающихъ при сочетанш 2 комбинацш: широко
угольную и светосильную апланатическую.

Таш е наборы объективовъ могутъ быть весьма полезны для 
пугешествующаго ф отограф а, значительно облегчая его багаж'ь. 
Но вм есте съ темъ нельзя не заметить, что лица не привыкппя 
къ аккуратному обрагцешю съ оптическими инструментами и не 
вполне изучивпня свойства всехъ  сочетанш комбинируемыхъ 
стеколъ, могутъ легко въ нихъ запутаться или ж е исцарапать и 
потерять отдельный стекла при необходимости частаго развинчи- 
вашя и свинчивашя ихъ, въ особен хрытомъ воздухе.

Для портретовъ. Д ля портретныхъ съемокъ въ павильоне тре
буется обыкновенно несколько объективовъ: для визитнаго, ка- 
бинетнаго и большихъ форматовъ. Выборъ объектива зависитъ 
главнымъ образомъ отъ длины павильона. Наибольшее разстояше 
требуется для визитнаго формата фигуры во весь ростъ; изобра
ж еш е бюста въ визитномъ формате требуетъ несколько более 
половины, а такое ж е  изображеше въ кабинетномъ формате 
этого разстояшя. Необходимым разстояшя между моделью и 
фотографическимъ аппаратомъ можно определить согласно поме-

В ы б о р т ь  о б ъ е



5 ° П. Д Е М Е Н Т Ь Е В Ъ .  Р У К О В О Д С Т В О  К Ъ  Ф О Т О Г Р А Ф ! И .

щенной ниже таблиц'!;. Разстояше это обыкновенно колеблется 
отъ 3 ,7  до 7 метр. При более близкомъ разстоянш является пре
увеличенная перспектива и неравномерное распред^лете р е з 
кости ; при слишкомъ далекомъ разстоянш изображенго не до- 
стаетъ пластичности и рельефности. Д ля портретныхъ объекти
вовъ Петцваля требуется, чтобы фокусное разстояше ихъ было 
приблизительно вдвое больше стороны желаемаго формата изо
бражешя.

Д л я  съемки д-£тскихъ портретовъ и бюстовъ въ визитномъ 
формат^ служ атъ быстроработаюшде объективы по системе П етц
валя съ фокуснымъ разстояшемъ отъ 17  до 25 см. (болыше 
нумера лучше). Д л я  ф игуръ во весь ростъ въ этомъ ж е  ф о р 
мате рекомендуются быстроработаюшде объективы по системе 
Петцваля, портретные эйрископы, быстрые апланаты (съ фокусн. 
разстояшемъ въ 20— 30 см.) и антипланеты.

Д л я  бюстовъ въ кабинетномъ формате употребляется быстро- 
работающш объективъ по системе Петцваля съ фокуснымъ раз
стояшемъ въ 30— 40 см. Д ля портретовъ во весь ростъ могутъ 
служить эти ж е объективы съ фокуснымъ разстояшемъ въ 3 5 —  
40 см. или портретные эйрископы съ фокуснымъ разстояшемъ 
въ 3 5 — 50 см.; необходимая длина павильона (для кабинетныхъ 
портретовъ во весь ростъ— 7V2 до 9 метр.).

Д л я  пзображенш въ 2 7 X 3 5  см. обыкновенно служить порт
ретный объективъ или еще лучше эйрископъ съ отверспемъ 
въ 1 5 см. и фокуснымъ разстояшемъ въ 4 5— 6о  см. Въ большин
стве случаевъ, какъ по отношешю къ стоимости, такъ и по 
отн ош ен т къ длине павильона, применяются эйрископы, анти
планеты и тому подобным конструкции Х отя они и несколько 
менее светосильны, но при настоящемъ развптш бромосеребряно- 
желатиннаго способа это менее принимается въ разсчетъ.

Объективы, которые могутъ служить для съемокъ въ па
вильоне съ среднею величиною отверспя въ f/4, суть: быстро- 
рйботаюиие портретные объективы (по системгь Петцваля) Фопп- 
лендера (f/31/e), патентованные портретные объективы Далъмейера 
(f/3— f/4), портретные объективы Зут ера, Франсэ, Бут а  и друг., 
портретные эйрископы Фопплендера ( f/4 7  а), портретные апланаты 
Зут ера (быстроработ.), свтпосилъные анастигматы и проч.

Д ля  группъ. Д ля съемки группа, требуются объективы съ при
близительно такою ж е светосилою, какъ портретные объективы, 
но съ болышшъ угломъ зреш я и большею глубиною. Д ля этого 
въ особенности пригодны антипланеты для группъ Ш тейнгейля, 
эйрископы Фопплендера (сер!я IV  или еще лучше ccpia V ), апла
наты Штейнгейля, быстрорабопгаюгиге прямолинейные объективы



Лалъмейера и симметрически’ Росса, анастигматы Цейса (серiя III 
f/7 ,2 , уголъ зр-Ьшя бол'Ье 8о°), триплеты Ц ейса  (f/6 ,3) и проч. 
светосильные апланатичесюе объективы. При съемкахъ на откры- 
томъ воздухе могутъ съ пользою служить широкоугольные апла
наты, эйрископы и анастигматы, которые даж е при довольно 
сильномъ дi афрагмирован i jI ихъ оказываются въ этомъ случае еще 
достаточно светосильными для бромосеребряно-желатинныхъ пла
стинокъ. Если ф отограф у приходится снимать довольно обшир
ную группу на небольшомъ дворе или въ неболыномъ саду, то 
не остается другаго выбора, какъ прибегнуть къ употребление 
широкоугольных'!, объективовъ. При съемке ж е въ павильоне 
предпочтительнее объективы средней светосилы (съ действую 
щими отверспемъ f/б до f/8) съ умеренными угломъ зреш я.

Для репродукций. Д ля репродукцш рнсунковъ, плановъ и т. п. 
весьма пригодны эйрископы, прямолинейные и симметричесте 
объективы (rectilinear), анастигматы и проч. съ фокусными раз- 
стояшемъ, по крайней м е р е , въ 50— 6о см. При употреблен!и 
объективовъ съ длинными фокусными разстояшемъ для воспро
изведений въ одинаковую величину съ оригиналомъ не прихо
дится слишкомъ приближать камеру къ оригиналу, такъ какъ 
въ последнемъ случае страдаетъ равномерность освёщ еш я и за
трудняется наведен! е на ф окусъ. Д ля репродукцш картъ и боль- 
шихъ форматовъ употребляется широкоугольный апланатъ Ш т ейн- 
гейля и такой ж е анастигматъ Цейса. При съемке на орто- 
хроматическихъ пластинкахъ съ употреблешемъ желтаго свето
фильтра приходится обыкновенно пользоваться более свётосильными 
объективами (f/6  —  f/8), какъ, напр., эйрископы, апланаты и т. п.

Для архитектурныхъ произведена. Д ля этого пригодны все  пра
вильно рисуюшде объективы (см. выше репродукцш), а въ случае 
незначительности разстояшя —  широкоугольные апланаты, эйри
скопы, анастигматы и т. п. Если только разстояше это позволяетъ, 
предпочтительнее пользоваться объективами съ угломъ зреш я не 
свыше 6о°- Ч

Для ландшафтовъ. Д ля выбора ландшафтныхъ объективовъ 
нуж но иметь, гъ виду:

а) величину изображешя;
б) уголъ зреш я или протяжеше снимаемаго предмета;
в) родъ изображешя— исключительно ли это ландшафтная, 

или ж е вмёстД съ темъ и архитектурная съемка.
Обыкновенно пользуются апланатами, эйрископами и другими 

подобными объективами.
Д ля обыкновенныхъ ландшафтныхъ съемокъ широкоугольные

объективы не пригодны, такъ какъ они до неузнаваемости пре-
*



увеличиваютъ перспективу. Подобные объективы употребляются 
въ ландшафтной фотограф ш  только въ т*Ьхъ случаяхъ, когда 
разстояше предмета отъ аппарата не достаточно велико, или ж е 
когда требуются панорамичесше виды съ болынимъ угломъ зр'кшя.

Д ля ландшафтныхъ съемокъ рекомендуется между прочимъ 
употреблеше бол-fee дешеваго простаго объектива*), который даетъ 
весьма рельефныя изображешя и обладаетъ достаточною св'кто- 
силою (большею, чНкмъ у  н^которых'ь широкоугольныхъ двой- 
ныхъ объективовъ), такъ что даетъ возможность съ самой малою 
дтфрагмою  получить на бромосеребряной пластинке въ нисколько 
секундъ выработанный негативъ. В м есте  съ ттЬмъ глубина про
стаго объектива больше, ч*Ьмъ у  снабженнаго диафрагмою порт- 
ретнаго объектива. Единственный недостатокъ— некоторое искри- 
BJienie лип iff, зам-Ьтное тогда, когда у  краевъ изображешя распо
ложены предметы, ограниченные прямыми лишями; это устра
няется пом*Ьщешемъ з дан in въ средин-fe изображешя.

Д ля ландшафтных'ь съемокъ съ преобладашемъ архитектур- 
наго характера употребляются апланаты, эйрископы, анастигматы 
и тому подобные правильно рисуюнпе объективы.

Д ля ландшафтныхъ съемокъ съ движущимися фигурами сл-fe- 
дуетъ пользоваться светосильными объективами, какъ для момен- 
тальныхъ съемокъ (см. ниже).

Для моментальныхъ съемокъ (на открытомъ воздухе). Д ля этого 
особенно пригодны антипланеты для группъ, апланаты, ана
стигматы и тому подобные светосильные объективы (см. стр. 50), 
та!£ъ какъ они обладаютъ короткимъ фокуснымъ разстояшемъ и 
даютъ правильное, равномерно освещенное изображеше. При 
особенно хорошемъ с в е т е  можно пользоваться для моменталь
ныхъ съемокъ (не особенно быстрыхъ) и простымъ ландшафтнымъ 
объективомъ.

Д л я  съемки отдгьльныхъ, находящихся въ быстромъ движенш 
предметовъ, могутъ служить портреггтые объекгпивы, но, не обла
дая достаточною глубиною, они непригодны для такихъ съемокъ, 
какъ напр, уличныя едены и т. п.

Д ля обыкновенных!» моментальныхъ съемокъ (уличныя сцены 
и т. п.), требующихъ экспозицш Чгъ —  Vso сек., ле*гомъ можно 
употреблять съ двойнымъ объективомъ д1афрагму приблизительно 
въ  f/2 0 , тогда какъ зимою следуетъ д1афрагмировать не более, 
какъ на f / i o  (при плохомъ св е т е  на f /4 —  f/5).

Для камеръ любителей и туристовъ. Д ля первоначальнаго обза

*) Для этого .можегь служить также заднее стекло апланатическаго 
объектива.



веден!я можно ограничиться прюбр'Ьтешемь одного объектива, 
но не простаго ландшафтнаго, допускающаго только ограничен
ное прим'Ьнеше, а апланат а, эйрископа или подобнаго имъ аплана- 
тическаго объектива, антипланета или анастигмата съ д'Ьй- 
ствующимъ отверс'пемъ f / 5 — f/8, и съ ф окусньш ъ разстояшемъ, 
равняющимся приблизительно наибольшей сторонФ избраннаго 
формата пластинки; такъ, напр.:

для формата 9 X 1 2  см. фокусное разстояше 1 2 — 14 см.
» » 1 3 X 1 8 »  » » =  около 1 8 »
» » 1 8 X 2 4  » » » =  » 2 4  »
Н о такъ какъ обыкновенно указываемые въ прейсъ-курантахъ 

оптиковъ форматы получаются съ надлежащею резкостью до
краевъ только при употребленш малой диафрагмы, то для мо
ментальныхъ съемокъ съ большою д1афрагмою нельзя получить 
рЬзкаго до краевъ изображен!я, а посему предпочтительнее ripi- 
обр'Ьтать нисколько бол"Ье крупные размеры объективовъ, кото
рые покрывали бы желаемый форматъ съ безукоризненною р е з
костью при употребленш большой диафрагмы.

Д ля болЬе совершеннаго обзаведешя следуетъ пр!обр'1;сти два 
объектива: г) светосильный объективъ, какъ выше указано,
съ действующимъ отверс'пемъ f/ 5 —  fI8, дающ!й съ большою дца- 
фрагмою резкое изображеше даннаго формата и обладающш
фокуснымъ разстояшемъ, превосходящимъ приблизительно въ 1V2 
раза наибольшую сторону изображешя; 2) широкоугольный 
объективъ для съемокъ на близкомъ разстоянш, съ фокуснымъ 
разстояшемъ, с ос т ав л я юш.и мт. около 2/з длины наибольшей стороны 
изображ еш я; такъ, напр.:

Светосильный объектива. , гг, Широкоугольным. „ (антннланеть, апланатъ, г - ,для формата. v , . ооъективъ съ фокус-^  г анастигматъ) съ фокусн. . J• нымл. разстояшемъ.разстояшемъ. г
9 X 1 2  см. около 1 6 — г8 см. около 9 —  хо см.

1 3 X 1 8  » » 2 4  —  2 8  » » 1 2  1 4  »
1 8 X 2 4 »  » 35 —  40 » » 17  —  2о »
Хорош о было бы такж е прюбр'Ьсти еще третш объективъ 

съ фокуснымъ разстояшемъ, длина котораго составляла бы средину 
м еж ду фокусными разстояшями двухъ приведенныхъ конструкций 
объективовъ.

И с п ы т а й т е  о б ъ е к т и в о в ъ .
Хороппй объективъ долженъ состоять изъ стеколъ одинаковой 

плотности во всехъ  своихъ точкахъ и съ хорошо отполирован
ными поверхностями. Несовершенная полировка вредить рельеф



ности изображешя, такъ какъ более или меггЬе матовыя части 
поверхности стеколъ отражаютъ разс4зянный св'Ьтгь по всЬмъ на- 
правлешямъ, а следовательно также и внутрь камеры, и т^мъ 
бол^е, чемъ хуж е полировка.

Присутствие ж е въ  стекле воздушныхъ пузырьковъ не имеетъ 
вл1яшя на качество объектива. М ожно работать даж е съ разби
тыми и затемъ склеенными стеклами, даж е въ томъ случае, 
если бы въ объективе не доставало части стекла, предполагая, 
конечно, что отверст1е заделано чемъ нибудь не пропускающимъ 
света, такъ какъ у  хорошаго стекла каж дая отдельная часть 
его даетъ такое ж е изображеше, какъ и целое стекло, съ тою 
только разницею, что обладаетъ меньшею светосилою.

Д ля обтирашя стеколъ объективовъ употребляется мягкая, 
чистая (мытая) бумажная ткань предпочтительно предъ замшею 
или полотномъ.

Внутренность оправы объектива должна быть окрашена мато
вою черною краскою, чтобы избежать световыхъ рефлексовъ.

Во избеж аш е проникашя пыли въ объективъ черезъ щель, 
куда вставляется д1афрагма, полезно надевать на оправу объек
тива резиновое кольцо, которое, натягиваясь, плотно прикрыва- 
етъ эту щель. Не меш аетъ употреблять его и тогда, когда диа
фрагма вставлена, чтобы лучше предохранить отверспе отъ про- 
никашя посторонняго света.

При испытан]и объектива внимаше должно быть обращено на

определение фокуснаго разстояшя; 
испыташе на искривлеше прямыхъ лишй; 
испыташе на сферическую и хроматическую аберрацш; 
опредЬлеше угла зр еш я ;
определеше действующаго отверстия и относительной 
светосилы, 

е) ncni.rranie на световой рефлексъ;
ж )  опред^лете глубины фокуса.
Затем ъ на основанш предъидущаго выводится: 
з) наиболышй форматъ отчетливаго изображ еш я; 
i) длина помещен1я для съемки портретовъ.
а) О п р е д е л е н 1е ф о к у с н а г о  р а з с т о я н г я .  Наведя объек

тивъ на какой либо отдаленный предметъ, измеряютъ разстояше 
м еж ду маговымъ стекломъ и обращенною къ нему стороною 
объектива и получаютъ такимъ образомъ длину фокуснаго раз
стояшя. Этотъ способъ измерешя довольно точенъ, если приме
няется къ объективамъ, состоящимъ изъ одной ахроматической 
комбинации стеколъ. Что ж е касается объективовъ, состоящихъ



изъ двухъ  или трехъ комбинащй стеколъ, то въ такомъ случае 
означенный способъ изм'Ьрешя не вполне пригоденъ. Бол'Ье при
ближающимся къ истине было бы определеше фокуснаго раз
стояшя двойнаго объектива из.\г1;решемъ разстояшя отъ изо- 
браж еш я до средины внутренней части объектива, где по
м ещ ается центральная д 1афрагма. Точное определеше ф окус
наго разстояшя производится практически такимъ образомъ. 
Камера наводится на какой либо весьма отдаленный предметъ, и 
разстояше матоваго стекла измеряется. Затем ъ камеру наводятъ 
на такой близкий предметъ, который при известномъ растяженш 
м еха (равномъ двойному фокусному разстоянш ) далъ бы на мато
вомъ стекле изображеше предмета въ натуральную величину *). 
Разстояш е матоваго стекла при этомъ снова измеряется. Разность 
м еж ду двумя измерешями и составляетъ искомое фокусное раз
стояше объектива.

Более легкш, но менее точный способъ определешя ф окус
наго разстояшя есть следую щ ш : камера наводится на какой либо 
удобный для измерешя предметъ, напр., нарисованную на ровной 
поверхности математическую ф игуру, до те хъ  поръ, пока на ма- 
товомъ стекле не появится изображешя ея въ натуральную вели
чину. Смеривъ разстояше между оригиналомъ и его изображе- 
шемъ на матовомъ стекле и разделивъ полученную величину 
на 4 , найдемъ фокусное разстояше даннаго объектива.

б) И с п ь г г а ш е  на и с к р и в  л е Hie п р я м ы х ъ  л и н 1й.
Листъ писчий бумаги дёлится карандашомъ на одинаковые

квадраты. Рисунокъ помещ ается противъ объектива на разстоянш, 
не м енее, какъ въ 5 разъ прсвышающемъ фокусное. Аппаратъ дол- 
ж ен ъ  при этомъ стоять вполне горизонтально. Полученное на 
матовомъ стекле изображеше наблюдается и измеряется, чтобы 
убедиться въ верности передачи оригинала.

в) И с л ы т а ш е  на с ф е р и ч е с к у ю  и х р о м а т и ч е с к у ю  абер- 
раили.

Передъ камерою на разстоянш, не менее 5-ти разъ превышаю- 
щемъ фокусное, помещается вертикально къ линт и а веден in

*) По сообщенда д-ра Штольце, можно избежать довольно затрудни
тельной задачи получешя на матовомъ стекл'1; изображешя въ натуральную 
величину. Для этого камеру наводятъ на вполн-fe параллельно поставленный 
къ ней рейсбретъ, на которомъ нарисованъ какой либо масштабъ. Съ мас
штаба снимаютъ фотографда произвольной величины, зам-),чая при этомъ 
положеше задней части камеры. Фокусное разстояше вычисляется затЬмъ 

Е ■ М  „
по формул-t: F = - s-  , гдЬ Е обозначаетъ разницу между двумя растя-
жешями M t x a ,  М— действительную величину масштаба, В— величину масштаба 
на полученной фотографш, которая для этого измеряется.



(проходящей изъ центра матоваго стекла черезъ центръ объек
тива) масштабъ, разделенный на ю о  равныхъ частей, а подъ 
угломъ вт, 45° къ линш наведенхя другой такой ж е масштабъ. 
Оба масштаба соединяются м еж ду собою въ долет и  50-мъ. 
Вставивъ самую большую дхафрагму, объективт, наводится на дй- 
леше 50-е такъ, чтобы въ т о ж е  время на наклоненном'!, подъ угломъ 
въ 45° масштабе довольно отчетливо было видно одинаковое число 
делений впереди и позади 50-ти или, лучше сказать, чтобы отчет
ливость равномерно уменьшалась по обе стороны. Матовое стекло 
заменяется затемъ чувствительною пластинкою, которая и экспо
нируется. Если на пластинке отчетливо проявится тотъ ж е нумеръ, 
который быль виденъ отчетливо оптически, то химическаго ф о 
куса (см. стр. 35 ) не сущ ествуегъ; если ж е проявится отчетливее 
нумеръ, лежащ ш  ближе къ камере, то фокусное разстояше хими
чески действую щ ихъ лучей короче оптическаго.

Переменивъ большую дхафрагму на дхафрахму съ отверегхемъ 
около 1/з д1аметра объектива, экспонируютъ новую чувствитель
ную пластинку. Если проявится отчетливо тогъ ж е нумеръ мас
штаба, что при большой д1аф рагм е, то и сферической абер- 
рацш н етъ ; если ж е отчетливее проявится более отдаленных! 
нумеръ, то фокусное разстояше средины объектива длиннее и, 
следовательно, сферическая аберрашя не уничтожена.

Разница ф окусовъ , оптическаго и химическаго, измеряется
также фоциметромъ Клоде. Это дере- 

ф и г . 1 7 . вянный цилиндръ ОКОЛО 2 0  см. длиною
на ножкахъ, на которомч, расположены 
въ форме круга по длине его, отдель
но одинъ отъ другаго, 8 нумерован-
ныхъ картонныхъ сегмехйтовъ (фиг. 17 )  
Нумерация начинается съ ближайшаго 
сегмента. Объективъ наводится на раз- 
стояши нЬсколькихъ метровъ на средний 
сегментъ №  5. Если №  5 не проявится 
вполне отчетливо, то существуетъ хи
мических ф окусъ. Если окаж ется, что 
.№№ 6, 7 или 8 вышли отчетливее, 
то химический ф о кусъ  длиннее опти

ческаго; если ж е отчетливее будутъ № №  I, 2, 3 или 4, то на 
обороть.

г)  О п р е д е л е н 1 е  у г л а  з р е н х я .
Уголъ, подъ к.оторымъ изображеше представляется изъ опти

ч е ск а го  центра объектива, называется угломъ зреш я. Уголъ 
зр -Ы я  находятъ посредствомъ построешя въ средине линш,



равной диаметру поля изображен!я *) , перпендикуляра, равнаго 
фокусному разстоянш. Соединяя конечный точки этихъ линш, 
получаемъ у  вершины перпендикуляра уголъ, который тт есть 
уголъ зрФшя. Величина его измеряется транспортиромъ.

Д л я  определен! я угла зрФшя Штейнгейль наводитъ аппаратъ 
на весьма отдаленный предметъ (разстояше =  ю о  фокуснымъ раз- 
стояшямъ можетъ считаться уж е весьма дальнимъ) и изм"Ьряетъ, 
употребляя различныя диафрагмы, д1аметръ отчетливаго изобра
ж е ш я , получаемаго съ каждою изъ ;пафрагмъ. Величину Д1аметра 
дФлятъ на величину фокуснаго разстояшя и отыскиваютъ въ 
ниже приведенной таблице соответствующий этому числу уголъ 
зреш я.

Т акъ , напр., объективъ съ фокуснымъ разстояшемъ въ 20 см. 
при наибольшей дгафрагме даетъ отчетливое изображеше въ 12  см. 
диаметромъ. Разделивъ 12  на 20 , получаемъ о,6о, чему соответ- 
ствуетъ, согласно таблице, уголъ 33 —  340.

г I II I II 1 11
Д1ам. изобр. 
д^ленн. на 
фок. разст.

Градусы 
угла зрФшя.

Д1ам. изобр. 
д’Ьленн. на 
фок. равст.

Градусы 
угла зр'Ьшя.

Д1ам. изобр. 
дйленн. на 
фок. разст.

Градусы | 
угла зр!>шя.|

0 ,o i8 I 0 ,2 8 1 1б 0,555 З 1
0 ,0 ', 5 2 0,299 1 7 0,574 З 2
0,055 0 , 31- 1 8 0,593 'l *»

У У
О^оуо 4 0,3 3 5 1 9 0 ,6 12 34
0,о88 5 0,353 2 0 0 ,6 31 35
0 , ю 5 6 0 ,5 7 1 2 1 0 . 650 З б
0 , 1 2 5 1 0 ,389 2 2 о CN -л 0 37
0 ,14 0 8 0,407 2 3 0,689 3 8  :
0 ,15 8 9 0,425 2 4 0 ,709 39
0,175 1 0 0,443 2 5 0 ,7 28 4 0
0 ,19 3 1 1 0,462 2 6 0 ,74» 4 Г
0 ,2 10 1 2 0,480 2 7 0,768 4 2  ,

0 ,228 13 0,499 2 8 0,788 43
0 ,2 4 ; 1 4 0 , 5*7 2 9 0,808 4 4
0 ,265 х 5 0 ,5 36 3 0 0,828 4 5

*) Изображеше, даваемое объективомъ, представляется въ вид-Ь круга, 
бол-fee или мен-fee р-Ьзко ограниченнаго, который на достаточной величины 
матовомъ стекл-t можно проектировать вполн-fe. РЬзкость такого круг лаг о 
изображешя сосредоточена только въ его средней части, но, по м-fepfe употребле- 
шя дiaфpaгмъ, она распространяется и къ краямъ, и т-Ьмъ бол-fee, ч-Ьмъ мен-fee 
употребленныя д1афрагмы. Такимъ образомъ съ каждою диафрагмою поду
чается наиболгье пригодное поле зр-Ьшя, которое и принимается въ разечетъ.



Г . .  I _ _ _ I I I I I I I I

Д 1а м .  и з о б р .  

д ’Ь л е н н .  н а  

ф о к .  р а з с т .

Г р а д у с ы  

у г л а  з р Ь т я .

Д д а м .  и з о б р .  

д ё . т е н н .  н а  

ф о к .  р а з с т .

Г р а д у с ы  

у г л а  з р £ ш я .

Д 1а м .  и з о б р .  

д £ л е п н .  н а  

ф о к .  р а з с т .

Г р а д у с ы  

у г л а  з р £ ш я .

0 , 8 4 9 4 6 Х , 2 7 6 5 1 , 8 о 8 4
0 , 8 7 0

4 7 1 , 3 0 6 6 1 , 8 3 8 5
0 , 8 9 1 4 8 Х , 3 2 б 7 1 , 8 7 8 6

| ° > 9 ‘ 2 4 9 1 , 3 5 6 8 1 , 9 ° 8 7

0 , 9 3 3 5 0 Г  , 3 7 6 9 1 , 9 5 8 8

0 , 9 3 > 5 1 1 , 4 0 7 0 1 , 9 7 8 9

0 , 9 7 6
5 2 Х  , 4 3 7 х

2 , 0 0 9 0

0 , 9 9 8
5 3 1 , 4 5 7 2 2 , 0 4 9 х

I I  , 0 2
5 4 1 , 4 8

7 3
2 , 0 7 9 2

; 1  , ° 4 5 5 I , 5 i 7 4 2 , „ 9 3

| I  , 0 6
5 6 1 , 5 3 7 5 2 , . 5 9 4

1 , 0 8
5 7

I  , , 6 7 6 2 , 1 8
9 5

1 , и 5 8 х  , 5 9 7 7 2 , 2 2 9 6

х , н 5 9 I  , 6 2 7 8 2 , д б 9 7

I  ,  X 6 6 о 1 , 6 5 7 9 2 , 3 ° 9 8

1 ,  1 8 6 1 1 , 6 8 8 о 2 , 3 4 9 9

I  , 2 0 6 2 1 , 7 * 8 1 2 , 3 8 1 0 0

1 . Ч 6 3 х  , 7 4 8 2 2 , 4 3 1 0 1

х , * 5 6 4 1 , 7 7 8 3 2 , 4 7 1 0 2

д) О п р е д е л е ш е  д ^ з й с т в у ю щ а г о  о т в е р с ш я  и о т н о с и 
т е л ь н о й  с в е т о с и л ы .

Въ фотографической практике за д1аметръ д-Ьйствующаго 
отверспя принимается обыкновенно наиболышй ддаметръ стекла 
объектива или, в е р н е е , д1аметръ внутренней оправы объектива. 
С ъ  прим^пегпемъ д 1афрагмъ точно такъ ж е  данное отверстге 
д1афрагмы принимается равнымъ действую щ ему отверстпо, что, 
однако, собственно шгЬетъ значеше только для простыхъ ланд- 
ш афтныхъ объективовъ съ находящеюся впереди д!афрагмою. 
Д 1аметръ диафрагмы никоимъ образомъ не можетъ служить ука- 
зателемъ величины действующ его отверсыя, и основьгваюитдяся на 
такихъ данныхъ вычислешя светосилы двойныхъ объективовъ 
имеюгъ только приблизительное значеше.

При апланатахъ, эйрископахъ и подобныхъ сложныхъ объекти- 
вахъ съ центральными д1афрагмами действую щ ее отверспе при
близительно на 1 /ю —  1 /12 больше диаметра диафрагмы.



Л учш ш  способъ опред'Ьлешя истиннаго действующаго отвер
стия объективовъ —- это способъ д-ра Штейнгейля въ М юнхенё, 
состояний въ сл'Ьдующемъ:

Камеру и объективъ устанавливаютъ на какой либо весьма 
отдаленный предметъ, загЬмъ зам'Ьняютъ матовое стекло экра- 
номъ (картономъ) съ выр'Ьзаннымъ въ средний его, гд е  прихо
дится ось объектива, круглымъ отверспемъ въ 3 — 4 мм. въ д!а- 
метр'1;. Позади этого отверспя помещается пламя свёчи, а объек
тивъ закрывается спереди натянутымъ на его оправу кускомъ 
шелковой бумаги; вставляя въ объективъ различный дгафрагмы, 
получаютъ на шелковой бумаг']; разной величины светлые круги, 
образуемые, при этихъ услов1яхъ, параллельно выходящими изъ 
объектива световыми лучами и изм'];ряютъ эти круги.

Найденныя числа (диаметры светлыхъ круговъ) даютъ соответ
ствующие различнымъ д1афрагмамъ дгаметры истинныхъ действую- 
щ ихъ отверстш.

Т акъ  какъ измерение светлаго круга на шелковой бумаге 
трудно произвести съ достаточною точностью, то рекомендуется 
производить ф о т о г р а ф и ч е с к о е  измереше, для чего къ объек
тиву прикрепляютъ спереди (въ темноте) чувствительную сухую 
пластинку, окугываютъ ее, какъ можно тщательнее, чернымъ 
сукномъ и фотографируютъ светлый кругъ. Чтобы удобнее ф о 
тографировать соответствующий действующему отверстию свет
лый кругъ И иметь В О З М О Ж Н О С Т Ь  вполне Т О Ч Н О  измерить его 
;цаметръ, вместо пламени свечи, предпочтительнее освещ ать 
пластинку сожигашемъ передъ отверспемъ экрана ленты магшя 
въ 3 см. длиною.

Д л я  определешя светосилы объектива имеетъ значеше отно- 
шеше действующаго отверстия къ фокусному разстоян т. С вето 
сила двухъ объективовъ прямо пропорциональна квадратамъ д!а- 
метровъ действующ ихъ отверстий и обратно пропорциональна квад
ратамъ фокусныхъ разстоянш. Если /  и F —  ф окусны я разстояшя, 
а  и А  —  ицаметры отверстш двухъ объективовъ, то отношеше

я2 А 2светосилы выражается, к а к ъ : - р  .

А  такъ какъ время экспозицш обратно пропорцюнально свето
силе, то отношеше времени экспозицш двухъ объективовъ вы-

,2 рЬ
раж ается, какъ

Другими словами: светосила объективовъ определяется деле- 
шемъ действующаго отверстия линзы или д!афрагмы на фокусное 
разстояше и возведешемъ получаемой дроби въ квадратъ



Портретн.
объективъ
Петцваля.

Антипла
нетъ

Штейн-
гейля.

Апланатъ.
Широкоуг. 
апланатъ. [

Напр, если отверспе, д-Ь-
| ленное на фокусное раз-
1 стояше — ........................ V* */5 1/« 1/го

! То отношеше св-Ьтосилы
1 выражается, какъ . . . (V/4)»=l/lG (1/5)2=V25 (1 'с,)2= :1/зб (г/го)2—1 /400

Посему отношеше времен» экспозицш »р» полмомъ отвер- 
ст1и будетъ

1 6 : 2 5 : 3 6 :  400 
или ж е I : 1Ч2 : 2 1/» : 25.

Такимъ ж е образомъ определяется отношеше светосилы при 
употребленш различныхъ Д1афрагмъ.

MHorie оптики выгравировываютъ въ настоящее время на Д 1 а -  

фрагмахъ числа отношешя времени экспозицш.
е) И с п ы т а ш е  на с в е т о в о й  р е ф л е к с ъ .
Часть света, падающаго отъ предмета на объективъ и проекти- 

рующаго по прохожденш черезъ стекла объектива на матовомъ 
стекле изображеше, отражается отъ каждой изъ нолированныхъ 
плоскостей стеколъ. Самъ по себе этотъ рефлексъ не вреденъ, 
такъ какъ онъ совершается не въ направлен»! изображешя, но 
светъ , отраженный отъ второй, третьей, или всякой дальнейшей 
плоскости, встречая на своемъ пути уж е пройденныя имъ плоско
сти, отчасти отражается отъ нихъ вторично, и этотъ рефлексъ, 
достигая изображешя, производитъ нарушетпе ясности и темъ 
сильнее, чемъ больше отражающихъ плоскостей. Число такихъ 
рефлексовъ возрастаетъ съ числомъ отдельныхъ стеколъ. Одно 
стекло даетъ I ,  два —  6, три —  15 ,  четыре 28 рефлексовъ. 
При этомъ необходимо, чтобы рефлексъ, прежде чемъ достиг
нуть изображеш я, какъ можно более расходился по разнымъ на- 
правлсчпямъ, въ противномъ случае онъ, концетрируясь, произ
водитъ при яркомъ освещ енш  светлое пятно въ средине пла
стинки (центральное пятно).

Наведя объективъ на отдаленный предметъ, направляютъ его 
затемъ на небо, и при томъ такъ, чтобы м еж ду ними пришелся 
какой нибудь непрозрачный предметъ (напр, дымовая труба). 
Если объективъ страдаетъ сказаннымъ недостатком!., то светлое 
пятно будетъ ясно видно на матовомъ стекле.



Блестящая поверхность оправы или ;цафрагмы можетъ быть 
такж е причиною св4;товаго рефлекса.

ж )  О п р е д 'Ь л е н 1е  г л у б и н ы  ф о к у с а .
Глубиною ф окуса называется, какъ мы у ж е  заметили на 

стр. 35, способность объектива передавать съ достаточною отчет
ливостью предметы, не одинаково отстояние отъ него. Глубина 
возрастаетъ съ уменыыешемъ дГйствуюшдго отверстия объектива 
и находится также въ зависимости отъ разстояшя предмета. 
Ч'];мъ предметъ ближе, тБмъ глубина меньше, ч'Ьмъ онъ дальше, 
тГмъ она относительно болГе *).

Сравнительное определеше глубины ф окуса производится пу- 
темъ пробныхъ съемокъ.

з) О п р е д е л е ш е  в е л и ч и н ы  и з о б р а ж е ш я .
Величина изображен! я обусловливается угломъ зрФшя и сте

пенью отчетливости къ краямъ. Поле изображешя представляетъ 
кругъ (см. стр. 5 7 ) , на плоскости котораго и можетъ быть но 
м'Ьш.енъ известной величины четыреугольникъ, какую форму пред- 
ставляютъ употребляемым въ фотографш  пластинки. Точно также 
вокругъ четыреугольника, принявъ его ;иагона;м> за дзаметръ, 
можно описать кругъ, который представитъ собою поле изображешя.

Д ля опредфлешя отношешя величины изображешя къ вели
чин'!; предмета и наоборотъ можетъ служить следующ ая таблица 
Зутера, въ которой послФднимъ приняты за основаше двФ еди
ницы: одна— соответствующая обыкновенной величине головы 
человека, т. е. 2 1  см. и служащ ая для портретной ф отограф ш , 
а другая— соответствующая среднему росту человека, т. е 175 см. 
и служащ ая для целей съемки видовъ и архитектурныхъ произ
веденш. Въ последнемъ случае нужно предварительно определить 
на глазъ, во сколько разъ высота даннаго предмета более чело- 
веческаго роста.

1 Отношеше 
I изображешя къ 

предмету.

Величина изобра
жешя цФлой 

фигуры.
Величина изобра

жения головы.

1 7 5 0  ММ. 2 1 0 ММ.
'U 8 7 5  » 1 0 5 ))
-/3 5 8 3  » 7 ° »

437 » 52 У)

*) Разстояше =  ю о фокуса.мъ считается, какъ было сказано на стр. 3 3 , 
уже весьма дальнимъ и всЬ предметы, находящееся на одномъ разстоянш 
или далЬе передаются объективомъ съ достаточною отчетливостью.



Отношеше 
изображешя къ 

предмету.

Величина изобра
жешя д'Ьлой 

фигуры.
Величина изобра

жешя головы.

4 , О мм. 4 2 ММ.
Чб 2 9 2 » 35 »

4  ч 2 5 0 » 3 ° »

Ч& 2 1 9 2 6 ))

Ч9 1 9 4 » 2 3 ))

4 l 0 1 7 5 2 1 »

” 7 » 14
'/»  о 8 8 » 1 1 ))

7о )) 8 ))
4,0 on СО » 7
1 / 3 > 5 0 » 6 »
' / 4о 44 г  и ))

* /« 39 » 43/4 »
4,0 35 )) 4 г/4 »
4бо 2 9 )) y U ))
4-о 2  5 » -»а »
4  8о 2 2 » 2 1/ 2 »
Ч9о 19 2 4 , »
1/ю  о 1 8 » 2 1 /  к »
1 j I 20 1 5 » 1 3/4 ))
1 / 140 Ч * 1 «/. ))
1 /  l6o 1 1 » i 4 , »
*/18 го )) 1 1/ 5 »

5/ 200 9 I ))

Т акъ , изображеше нфлон фигуры величиною 1 1 7  мм. =  l /i5, 
т. е. въ 15 разъ меньше д'Ьйствительнаго роста человека и на-



оборотъ, желая знать, какой величины будетъ изображеше при 
отношенш къ предмету, какъ 1/i5, получимъ 1 1 7  мм.

и) О п р е д " Ь л е н 1е д л и н ы  пом "Ьщ ен1я д л я  съем ки .
Зная величину фокуснаго разстояшя объектива и отношеше 

величины изображеш я, можно определить разстояше после дняго 
отъ предмета, для каковой дели служитъ следую щ ая таблица 
Секретана.

7 i l h 7 » 7 * 7 » 4 e 117 7 e 79 7 10 7 15

о 1
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 O,80 0,90 1 ,00 1,10 1 ,60

0,ю  ! 0,20 0,1$ 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0 ,11 0 ,1 1 0 ,n 0 ,ii

(/-V J 0,30 0,45 0,6o 0,75 0,90 1,05 I ,20 I>5S 1,50 1,65 2,40
0 , 4 ! 0,30 0,23 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16

( 0,40 0,6o 0,80 1 ,00 I ,20 1 ,40 I ,60 1 ,80 2,00 2,20 3,20
0,201 0,40 0,30 0,27 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21

f 0,50 0,75 1,00 1,25 1,5° 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 4,00
0,2S^ 0 , 5° 0,38 0,33 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27

0 I
0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,.o 2,40 2,70 3,00 3,5° 4,80

0,30, 0,60 0,45 0,40 0,58 0,36 0,55 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32

° j 3Ŝ
0,70 I,o; 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3 >1 s 3,5° 3,*> 5>6oj
0,70 0,53 0,47 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,59 0,39 0,57

О (
0,80 1,29 1,60 2,oo 2,4° 2,8o 3,20 3,60 4,oo 4,40 6,40

0,4o| 0,80 0,60 0,53 0, 5° 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,44 0,43!

0, 5° |
I ,00 1,50 2,oo 2,50 3,0° 3,)0 4,00 4 ,7° 5,oo 5,s° 8,oo|
1,00 0,75 0,67 0,63 0,60 0,58 0,57 0,56 0,55 0,55 0 ,53!

0,6o^
I ,20 I ,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,4° 6,00 6,60 9 ’6°
I ,20 0,90 O,8o 0,7 S 0,72 0,70 0,69 0,68 0,66 0,66 0,64

О f
1,40 2,io 2,8o 3)5° 4 ,2° 4,90 5,6° 6,30 7,00 7 ,7° II,2oj

0 ,7o< 1,40 I ,°5 0,93 0,87 0,84 0,82 0,8o 0,79 0,77 0,77 0 ,75)

0,So|
I ,60 2,40 3, 2° 4,00 4,80 5>fio 6,40 7,20 8,00 8,80 I 2 ,8oj
I ,60 1 ,20 1,07 1 ,00 0,96 0,93 0,91 0,90 0,88 0,88 0,85

О (
1,80 2,70 3,60 4>s° 5,40 6,50 7,20 8,xo 9 ,0° 9 >9° 14,401

0,90! I,8o 1,35 1 ,20 1,22 1 ,08 1 , 05 1,03 I ,01 0,99 0,99 0,96!

т Г 2,00 3,oo 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,oo I 1,10 X 6,00
I,oo< 2,oo 1,50 1,33 1,25 I ,20 I , i 7 1,14 I ,*3 I ,  I O I , IO 1,07



1 /ao V 25 11зо ‘ /40 Чь 0 Voo 1 ho V so 1ho V ioo
.......

ООNtH

; о ,ю |
2 ,10  
0 , 1 1

2 , 6o
O,io

3 ,10
0 ,10

4 , i °
о ,ю

5 ,ю
0,10

6 ,10
0 ,io

7 ,10
0 ,10

8 ,ю
0 ,io

9 ," °
0 ,io

I 0 ,10
0 ,io

2 0 ,io
0 ,io

3 n>
0 ,16

3 59°
0 ,i6

4 ,65
o ,.6

6 ,15
0 ,15

7 ,6> 92-5 10 ,6 5 1 2 , , 5 13 ,6 5 1 5 ,*5 3 ° ,  *5
0 , is 0 ,15 0 ,15 0 ,15 0 ,"s 0 ,15 0 ,"S

0 ,2 о |
4 ,2 °
0,21

5 , 2°
0 ,2 1

6,20
0 ,2 1

8,20
0 ,2 .

I 0,20 
0,20

I  2,20 
0,20

1 4-э2° 
0,20

I  6,20 
0,20

I 8,20 
0,20

20 ,20
0 ,io

4 0,20
0,20

О 2ч< 5 > 2 s 6 , 5° 7,75 10 ,2 5 12,75 152*5 I 7,75 2 0 ,25 2 2 ,7 5 2 5 ,2 5 5 ° , 2 s

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 o,»0‘f
6 , JO 7 ,8° 9 ,з° 1 2 , 3 ° 1 5>з° 18 ,3 0 2 1 , 3 ° 2 4 ,30 2 7 , 30 3 0 ,3 ° 60,30

, v-' > э и j 0 , J 2 0 ,3 1 0 ,3 1 0 ,3 1 0 ,3 1 0 ,3 1 0 , 3° 0,30 0 ,3 ° 0 ,30 0,30

! °> 3s {
7 >3S 9 ,10 10 ,85 1 4»3 5 17285 2  1,55 24 ,85 2 8 ,35 3 I , 8s 35 ,3 5 7 0 ,35
0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,55 0,35 0,35

; 0 ,+o|
8,40 I 0,40 I 2,40 I 6,40 20,40 24,40 28,40 32 ,4 0 3 6 ,4° 40,40 80,40
0,42 0,42 0,4 1 0 ,4 1 0,41 0 ,4" 0 ,4 1 0 ,4 1 0 ,4° 0 ,4 ° 0 ,4 °

О.чОч
10 ,50 1  3 , ° ° 1 5 >>° 2 0 ,50 2 5 ,>° 30 ,50 3 5 , 5° 4 0 ,50 4 5 , 5° 50 ,50 10 0 ,5 0

0,53 0,52 0,52 0 , 51 0 ,51 0 ,5 1 0 ,5 1 0 , 5" 0 , 5" 0 ,5 1 0 , 5°

0,6о/
I 2 ,6o 1 5>>° 18 ,6 0 24 ,60 30,60 3 6,60 42,60 48,6 0 5 4 , 6° 60,60 I2 0 ,6 o

0,65 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0 ,6 i 0,6" 0 ,6 i 0,6" 0,6o

0 С

14 ,70 I 8,20 2 1 ,7 0 28 ,70 3 5 *7° 4 2 ,70 4 9 ,7° 5 6 ,7 ° 6 3 ,7 0 70 ,70 1 4 0 ,7 °
0,74 °>73 0,72 0,72 0,71 0 ,7 1 0 ,7" 0 , 7" 0 , 7" 0 , 7" 0 ,7 °

• 0 ,8 o j
I  6,80 20,80 24 ,80 32 ,8 o 40,80 48,80 56,80 64,80 7 2,80 80,80 1 60,80

0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0 ,8 1 0 ,8 1 0,8" 0,81 0 ,8 : 0,80

1 0,9<>|
I 8,90 2 3 ,4 0  27 ,9 0 3 6,90 4  5 29° 5 4 ,9° 5 6 ,9° 72 ,9 0 8 1,9 0 90,90 1 80,90

0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,92 0 ,9" 0 ,9 1 0,91 ° , 9" 0,90

I o c J
2  I ,oo 2  6,00 3 I ,o o 4 1 ,0 0 5 1,00 6 X ,o o 7 1 ,0 0 8 1 ,0 0 9 I 5° ° I О I ,00 2 0 1 ,00

j AjUUv
I,o S I ,°4 1,04 1  ,°3 I ,02 I ,02 1 ,01 I , O I 1 ,0 1 I , O I I , o i

Первая вертикальная графа содерж итъ фокусны я разстояшя 
отъ ю  до ю о  см. Вторая вертикальная гр аф а, верхняя дробь 
которой V i указываетъ на отношеше меж ду предметомъ и изо
бражен! емъ, даетъ противъ каждаго изъ чиселъ первой графы 
два числа: первое изъ нихъ означаетъ разстояше предмета, вто
рое разстояше матоваго стекла. Сумма этихъ двухъ  чиселъ соста-



витъ разстояше предмета отъ изображешя. К ъ  этому сл'Ьдуетъ 
присчитать еще промежутокъ между центрами передняго и зад- 
няго стеколъ двойнаго объектива, что однако на практикЬ мо
ж етъ  быть оставлено безъ внимашя. Третья вертикальная графа 
содержитъ подобныя ж е  числа для изображешя въ г/г, четвертая—  
для изображешя въ Vз и т. д.

Положимъ, что мы хотимъ снять портретъ въ 1/в натуральной 
величины посредствомъ объектива съ фокуснымъ разстояшем-ь 
въ 30 см. Беремъ число 0,30 первой графы, атЬдуемь отъ него 
по горизонтальной граф'Ь до клЬтки, обозначенной вверху 
дробью Vв. Зд'Ьсь мы находимъ числа 2 , 10  и 0,35.  Первое показы- 
ваетъ, что предметъ долженъ быть удаленъ отъ объектива на 
2 м. I о см., а второе, —  что матовое стекло для наведешя на 
ф окусъ  должно быть удалено отъ объектива на разстояше 
около 35 см.

Наоборотъ, им'Ья пом'Ьщеше въ 4 метра, мы желаемъ знать, 
какая наименьшая величина изображешя можетъ быть въ немъ 
достигнута при употребленга объектива съ фокуснымъ разстоя- 
шемъ въ 40 см. Отсчитавъ сначала изъ этихъ 4 метровъ I метръ 
на мЬсто для модели и для аппарата, мы отыскиваемъ въ первой 
вертикальной граф'Ь число 0,40 и сл'Ьдуемъ отъ него по горизон
тальной граф'Ь, пока не найдемъ въ ней клтЬтки съ двумя числами, 
сумма которыхъ наиболее приближается къ 3. Такое число есть 
2,40 +  0,48 =  2,88. Сл'Ьдуя отъ него вверхъ по вертикальной граф'Ь, 
находимъ дробь x/s; это и есть самая меньшая величина изобра
ж еш я , которая можетъ быть получена въ данномъ помЬтценШ 
съ даннымъ объективомъ.

Д 1 а ф р а г м ы .  Въ предъидущемъ мы уж е не разъ упоминали о 
Д1афрагмахъ и о важномъ значенш ихъ для объектива. Мы узнали, 
что онЬ способствуютъ отчетливости и глубишЬ изображешя, но 
что однако при уменынеши отверст!я д1афрагмы уменьшается 
вм'Ьст'Ь съ тТмъ светосила объектива и вслЬдств!е этого увели
чивается время экспозицш. К ъ  этому остается еще прибавить, 
что при черезчуръ сильномъ уменьшены отверсыя д1афрагмы 
изображеше теряетъ въ рельефности, а при нарушенщ извЬстной 
границы уменыпешя—  изображегпе, вслЬдс'ппе диф ф ракцш  *), те
ряетъ и въ отчетливости.

Обыкновенная форма д!афрагмы— пластинка съ круглымъ отвер- 
спемъ по срединЬ. Въ свое время были рекомендованы дiaфpaгмы

*) Диффракщею называется изм-Ьнеше въ направленш св-Ьтовыхъ лучей, 
непосредственно обнимающихъ контуръ осв:Ьщеннаго ткля и проходящихъ 
черезъ малыя отверстия, ■—из,\гЬнеше, въ силу котораго они уклоняются отъ 
прямолинейнаго пути и проникаютъ внутрь геометрической т-Ьни тЗзла.



съ четыреугольными отверстиями и несколькими отверстиями, но 
ни т е ,  ни другйя не оправдали возложешныхъ на нихъ надеждъ.

Действйе дйафрагмы зависитъ отъ ея положения и рода употреблен
ной комбинацш стеколъ. Иные объективы, какъ мы знаемъ, трсбуютъ 
малыхъ дйафрагмъ, иные ж е допускаютъ употребление большихъ.

В ъ  простомъ объективе дйафрагма помещ ается впереди, а 
въ двойныхъ объективахъ обыкновенно м еж ду двумя системами 
стеколъ. П оследш я диафрагмы называются центральными и встав
ляются посредствомъ имеющейся въ оправе объектива щели.

Н аведете  изображеш я на ф о кусъ  производится обыкновенно 
съ большею дйафрагмою, которая заменяется потомъ меньшею, 
такъ какъ более освещ енное изображеш е, понятно, наводится 
на ф о к усъ  легче, нежели слабо освещ енное.

Д л я  сокращ ешя времени экспозицш иногда дЗзлаютъ такъ, что 
некоторую  часть времени экспонируютъ съ меньшею, а остальную 
часть —  съ большею диафрагмою.

Весьма удобны дйафрагмы, которыя составляютъ съ объективомъ 
одно целое и вследств1е этого не могутъ затеряться. Таковы днаф- 
рагмы простаго и некоторыхъ широкоугольныхъ объективовъ. О н е  
представляютъ способную вращаться пластинку въ виде круга, 
укрепленную въ оправе объектива и имеющую несколько отвер- 
стш  различнаго диаметра, которыя устанавливаются, по желанно, 
въ  объективе посредствомъ вращешя пластинки. Диафрагмы та
кой конструкции возможны однако только въ объективахъ, тре- 
бующ ихъ малыхъ отверстий, такъ какъ для большихъ отверстий 
нуж но было бы употребить слишкомъ большой кругъ и вслед- 
ств1е этого черезчуръ увеличилась бы самая оправа объектива.

Поэтому заслуживаетъ внимания предложенная въ 1887 г. днаф- 
рагма «Ирисъ», которая состоитъ изъ огдельныхъ подвижныхъ 
пластинокъ серпообразной формы, находящихся въ объективе и 
регулируемыхъ наружными кольцомъ или кнопкою. П оследш я снаб
жены обыкновенно шкалою съ деленннемъ по числу отверстий. При 
вращенш кольца серпообразный составныя части дйафрагмы рас
полагаются такимъ образомъ, что въ средине получается большее 
или меньшее отверст!е, смотря по тому, на какое деление шкалы 
установлена м етка кольца или кнопки.

К о м п е н з а т о р ъ  М и т е .  Въ виду того, что при употреблении 
некоторыхъ объективовъ, какъ, напр., широкоугольныхъ, светъ  рас
пределяется неравномерно по пластинкё, по большей части осла
б евая  къ краямъ, А . Мите рекомендуетъ приборъ, состоящий изъ 
д вухъ  пришлифованныхъ вм есте плосковыпуклаго и плосковог- 
нутаго стеколъ, изъ коихъ первое дымчатаго цвета, а второе без- 
цветно. Приспособлешемъ такой пластинки впереди или позади



объектива достигается более равномерное распределен! е света 
при увеличеши экспозицш въ 2— 3 раза. Такой приборъ изготов
ляетъ оптикъ Гартнакъ (H artnack) въ Потсдаме.

III. ФотограФичееюй павильонъ.

Ф отографическш  павильонъ имеетъ важное значете для ф о- 
тографа-портретиста, такъ какъ даетъ ему возможность регули
ровать освёщ еш е и управлять световыми эффектами.

С ветъ , которымъ пользуется фотографъ въ павильоне, можно раз
делить по отношенш направления лучей, падаюгцихъ на модель, на

а) верхнш светъ, падающш вертикально на модель,
б) переднш светъ, падаюшдй горизонтально на переднюю сто

рону модели,
в) боковой светъ , падаюнпй горизонтально на левую  или 

правую сторону модели.
Ни одинъ изъ этихъ родовъ освещенья самъ по себе не го

дится для получешя артистическаго портрета. Они годятся только 
въ комбинате и м еж ду собою. Кром е того, опытъ показалъ, что 
въ большей части случаевъ нужно избегать непосредственнаго 
действ!я солнечнаго света, а пользоваться преимущественно ен к- 
томъ неба. Количество 
последняго бываетъ 
тем ъ  более, чемъ бо
лее площадь сфериче
ской плоскости дейст
вующей части неба. Это 
заставляетъ строить па
вильоны на известной 
высоте, какъ напр., на 
крышахъ высокихъ до- 
мовъ, чтобы крыши и 
стены соседнихъ зда
ний не составляли пре- 
пятсттпя къ прохожде- 
шю светадействующей 
части неба.

Различаются три 
главныхъ рода конструкцш павильоновъ:

А . Павильонъ съ одностороннимъ оевгьщетемъ, наиболее распро-
*

Фиг. 1 8 .



страненная форма павильона (фиг. 18 ). Величина павильона обу
словливается имеющимся въ распоряжеши пространствомъ. Наи
более удовлетворяющею требовашямъ является длина въ 12 ,5  метр., 
ширина въ 6,2 метр. Почти такого размера, напр., известный па- 
вильонъ Лукгардта въ В (;ггк. Эти павильоны строятся обыкновенно 
стеклянною стороною на с+>веръ, хотя Лондоном й ф отограф ъ Вален- 
тинъ Бланшаръ достигалъ блестящихъ результатовъ и въ  павильо
н а ,  выходившемъ своею стеклянною стороною на югь, что под- 
тверж даетъ и Л изегангъ, производивший опыты въ павильоне 
подобной конструкции

Б . Павилъонъ съ двустороннимъ освгыцетемъ. Эта форма менТе 
употребительна и находитъ прим-^нопе большею частью тамъ, гд е  
здаш е, на которомъ строится павильонъ, тИ зетъ главное протяже- 
ше съ севера на югъ, такъ что упомянутая въ  А  форма павильона, 
осв'кщаемаго съ севера, не применима. Кры ш а делается при этомъ 
съ наклономъ на о б е  стороны и какъ она, такъ и о б е продоль
ным стБны покрываются въ  известной степени стеклами, которым 
й пропускаюсь весьма много свйта, падающаго на помещенную у  
южной короткой стены  модель. Ш тольце *) считаетъ эту форм у 
павильона наиболее подходящею, такъ какъ она даетъ вдвое бо
лее света, нежели вышеупомянутая. Сила освещ еш я для в се хъ  
точекъ модели одинакова, тогда какъ въ  помещении съ односто- 
роннимъ светомъ сила осв'1нцен{я двухъ  точекъ уменьшается съ 
увеличешемъ разстояш я каждой изъ нихъ и именно, какъ квад
раты этихъ разстоянш Такое равномерное освещ еш е въ особен
ности хорошо для группъ. Посредствомъ задергивашя гардинъ 
можно, по желашю, уменьшать светъ  и получать при этомъ о св е 
щеше подобное освещ еш ю  павильона А . Что касается до малой 
распространенности этой формы, то Ш тольце полагаетъ, что при
чиною этому н е б л а г о п р i я т н ы я условия температуры, такъ какъ 
подобный павильонъ быстро остываетъ зимою и сильно нагре
вается летомъ.

В . Павильонъ въ формть туннеля. Этотъ видъ павильона полу
чи лъ свое назваше отъ темной пристройки въ виде туннеля для 
помещ еш я аппарата, примыкающей къ передней светлой части 
павильюна. Такую  конструкций представляетъ павильонъ, изобра
женный на фиг. 19 : а  и с —  пространства, закрытая съ верху и 
съ боковъ, b снабжено окнами и стеклянною крышею. Окна и 
крыша имеютъ экраны, состояние изъ легкихъ рамъ, обтянутыхъ 
тонкою бумагою. Помещенные въ наклонномъ положенш, эти 
экраны не затемняютъ модели, расположенной въ  переднемъ за-



крытомъ пространств'^, но только удаляютъ лишшй св-Ьтъ. Т акж е 
употребительны и задергиваюицяся гардины.

Фиг. 1 9 .

Этотъ видъ павильона им-Ьетъ сл-Ьдуюшдя преимущества: при 
одинаково сильномъ св-Ьт-Ь о н ъ  болтЬе осв-Ьщаетъ модель, нежели 
павильонъ А  и защищаетъ объективъ отъ посторонняго св-Ьта. 
Туннель удобенъ для постановки печи и можетъ примыкать сво- 
имъ концомъ къ темной комнагЬ.

С н а б ж е ш е  п а в и л ь о н а  стеклам и.  Употребляемое для па
вильона стекло должно какъ можно мен-Ье препятствовать про
хождение актиническихъ лучей. Д ля этого выбирается стекло 
чисто-б'Ьлое или слабо-синеватое, но ни въ какомъ случаТ не ж ел
товатое, или зеленоватое. Оно не должно быть тонко, но и не 
слишкомъ толсто (обыкновенно бываетъ достаточно 3— 5 мм.). 
Тонкое стекло не въ состоянш выдерживать удары града и тя
ж есть сн-Ьга. Перекладины рамъ (переплеты) не должны слиш
комъ препятствовать прохождение св-Ьта; он-Ь могутъ быть уда
лены на lh  метра одна отъ другой.

Весьма вредно д-Ьйствуетъ накоплеше пыли на стеклянной 
крыш-is; поэтому пыль должна удаляться обмывашемъ стеколъ и 
всего лучше растворомъ соды.

Въ павильонахъ, гд-Ь им-Ьютъ доступъ солнечные лучи, или 
свТтовые рефлексы, весьма важно им-Ьть приспособлегпе для раз- 
с-Ьяшя св-Ьта безъ большой его потери. Не р-Ьдко для этого упо
требляется матовое стекло, которое однако поглощаетъ довольно 
много св-Ьга. Тонкая (шелковая) бумага составляетъ то неудоб
ство, что чрезвычайно скоро грязнится. Полезно покрывать стекла



слоемъ жидкаго крахмальнаго клейстера (въ  тепломъ состояши). 
Этотъ слой весьма прозраченъ и хорош о разс-Ьиваетъ св-Ьтъ, почти 
не поглощая его. При загрязнеши крахмалъ легко удаляется мок
рою губкою.

Вм есто безцв-Ьтнаго стекла, въ свое время было рекомен
довано употреблеше синяго или фю летоваго, но безъ особеннаго 
успеха.

Весьма трудно построенную изъ стекла и ж елЬза кры ш у па
вильона сделать непроницаемой для воды, такъ какъ коеф ф и - 
ш ентъ расширешя отъ теплоты стекла и жел'Ьза не одинаковъ. 
Въ  этомъ случае сов-Ьтуютъ меж ду прочимъ прокладывать м еж ду 
стекломъ и жел-Ьзомъ каучуковыя полоски. Вотъ, кроме того, еш,е 
средство: расплавляютъ I часть сала и 2 части смолы и погру- 
ж аю тъ въ эту см-Ьсь полоски холста, которыя зат'Ьмъ вкладываются 
въ наполненные обыкновенною замазкою пазы переплета. Стекло 
зажимается въ пазахъ, пока не застынетъ см'Ьсь.

Кром'Ь влаги, могущей проникнуть и звн е, непр1ятно такж е 
сгущ еш е водяныхъ паровъ на внутренней сторон е, неизбежное 
при сахмой плотной конструкцш . Во изб'Ьжаше стекашя образую
щейся такимъ образомъ и просачивашемъ извне воды советую тъ 
пристроивать къ  внутреннему переплету ж елобки, въ которыхъ 
вода могла бы собираться. Лукгардтъ советуетъ  при этомъ класть 
стекла такъ, чтобы одна сторона была несколько выше другой.

Г а р д и н ы .  Д л я  фотографической практики весьма важно, какъ 
это мы уж е видели выше, чтобы светъ  въ павильоне падалъ въ 
известномъ определенномъ направленш и чтобы падаюгцш въ 
другомъ направленш св етъ  былъ устраненъ. Д л я  этой дели слу- 
ж атъ  экраны и гардины.

Употреблеше экрановъ отличается отъ употреблешя гардинъ 
тем ъ, что первыми регулироваше с в е -ra производится вблизи мо
дели отдельно отъ оконъ, вторыми ж е оно производится вдали 
отъ модели на самыхъ окнахъ. Въ последнемъ случае, по мнешю 
Лизеганга*), теряется более света; кроме того, при употребленш 
экрановъ онъ достигалъ лучшихъ эф ф ектовъ  въ освещ енш , не
жели при употреблен1и гардинъ.

Но такъ какъ во многихъ случаяхъ, не говоря уж е о защ ите 
отъ солнечныхъ лучей, нельзя обойтись и безъ гардинъ, то не 
м еш аетъ  иметь въ  павильоне то и другое.

Гардины укрепляю тся на стеклянной стороне и кры ш е па
вильона, при чемъ первыя идутъ обыкновенно въ вертикальномъ, 
вторыя ж е въ наклонномъ направлен1и. О н е  делаются большею



частно изъ бумажной более или менее непрозрачной ткани. 
Лизегангъ рекомендуетъ серый шертингъ. Часто встречается си- 
шй цветъ.

Т акъ  какъ гардины должны легко передвигаться, то оне мо
гутъ быть укреплены на проволокахъ посредствомъ колецъ: Баденъ- 
Притчардъ*) такъ описываетъ устройство гардинъ въ павильоне 
Ш арвехтера въ Берлине: «тамъ не употребляется шнурковъ для 
вздергивашя гардинъ; после дш я, сделанныя изъ синей ткани, 
свободно свешиваются съ крыши, по всей длине которой идутъ 
параллельно, на разстояши 31* метра одна отъ другой, туго на
тян утая медныя проволоки. Проволоки проходятъ черезъ валикъ 
къ зубчатому колесику, съ помощью котораго и натягиваются. 
Д ля регулировашя гардинъ служитъ легкая камышевая палка, 
съ помощью которой легко скользят,1я гардины раздвигаются или 
собираются».

В ы с о т а  п а в и л ь о н а  и н а к л о н ъ  к ры ш и .  Павильонъ съ пе
реднею стеною около з метр, и заднею около 5 метр, считается 
низкимъ; павильонъ ж е съ переднею стеною около 5 метр, и 
заднею около 6 метровъ и более —  высокимъ.

Что лучше для портретной ф отограф ш : высощй или низкш 
павильонъ ? —  вопросъ спорный.

По д-pv Фогелю**), низшй павильонъ пригоднее для этой цели, 
такъ какъ более усиливаетъ контрастъ въ освещ енш  головы и 
ногъ. Голова, на которую обращается главнейшее внимаше въ 
портретной ф отограф ш , должна быть освещ ена сильнее ногъ. 
Если ж е требуется более равномерное освещ еш е, какъ, напри- 
мЕръ, при репродукшяхъ или съемке группъ, то предпочтитель
нее высошй павильонъ.

Наклонная крыша павильона должна облегчать скатываше снега 
съ нея и не давать собираться дождевой воде. Уголъ наклона въ 
45° считается вполне достаточными Въ практическомъ отношенш 
разница въ величине наклона не производитъ особеннаго вмят я  
на освещ еш е.

С о л н е ч н ы й  щ и т ъ  на  к р ы ш е .  Д ля устранешя солнечныхъ 
лучей служитъ также щ итъ, укрепляемый на крыше. Онъ мо
ж етъ быть или неподвиженъ, или ж е представлять подвижную 
раму, способную принимать различный наклонъ.

Такой щитъ весьма полезенъ для павильона, освещаемаго съ 
севера, въ особенности въ летше жары, когда онъ предохра- 
няетъ крышу отъ накаливашя. Д ля павильона, освещаемаго съ

*) The Photographic Studios o f Europe.
**) Lehrbueh der Photographie.



юга, этотъ экранъ безполезенъ. Тамъ употребительны только 
гардины и при томъ въ достаточномъ количестве. Кры ш а мо
ж етъ  быть снабжена белыми гардинами, поверхъ которыхъ идутъ 
обыкновенным непрозрачный.

Вен ти лй ндй.  Н уж но строго следить за соответствующей тем
пературою павильона. Зимою, когда стеклднныд стены быстро 
охлаждаютсй, нуж но позаботитьсй объ отопленш, летомъ о над
лежащей вентиляцш.

О к р а с к а .  Внутренность павильона окрашиваетсд предпочти
тельно матово-серою краскою , какъ наименее отражающею светъ , 
такъ какъ , въ случае надобности отражеше производитсд, соот
ветствующими рефлекторами (см. ниж е). Въ слабо-освещ енныхъ 
павильонахъ можно окрашивать внутренность въ светло-голубой 
цветъ.

Принадлежности павильона.

А . Экраны и рефлекторы. Въ 1875 году ф отограф ъ Клари 
пропагандировалъ употреблеше головнаго экрана. Этотъ экранъ

состоитъ изъ статива, въ которомъ имеется 
продольная щель; въ этой щели скользить 
закрепляемый посредствомъ винта брусокъ, 

/  къ  которому прикреплена на ш арнире планка 
съ  рамою, могущею принимать различный 
наклонъ съ помощью проходящаго черезъ 
верхнее отверсые статива шнурка (ф и г. 20). 
При употребленш этого экрана можно до
стигнуть различныхъ эф ф ектовъ  въ  осве- 
щ енш , въ особенности, если ф отограф ъ 
обладаетъ достаточным ъ  вкусомъ и лов
костью.

Яркое освещ еш е лица посредствомъ па- 
дающаго сверху света образуетъ резкая 
тени подъ бровями, носомъ и подбород- 
комъ, что придаетъ лицу непр1ятное выра- 
ж еш е. Смягчая это осггЬщен1е съ помощью 
гардинъ, мы отнимаемъ слишкомъ много 
света и удлиняемъ тем ъ время экспозищи. 
С ъ  помощью ж е  экрана лучи света задер
живаются на своемъ пути и разсеиваются 
по всемъ направлешямъ, вследсппе чегс 
р е з ю я  тени лица смягчаются.

Размеры экрана следуюш де: стативъ 2 метра вышиною, 5 см.



шириною и 2 см. толщиною; рама —  85 см.-въ квадрате; планка 
рамы 5 6 см. длиною.

Клари весьма справедливо зам'Ь- 
чаетъ, что употреблеше головнаго 
экрана оказывается более действ и- 
тельнымъ въ высокихъ павильонахъ, 
нежели въ низкихъ.

Д ля регулировашя боковаго света 
служитъ четыреугольная рама (около 
Д/2 метра шириною и 2 метра выши
ною) на ножкахъ. Вверху укреплены 
на ней д ве  толстая проволоки, изъ 
которыхъ на одной виситъ занавеска 
изъ белой, на другой —  изъ черной 
матерш. Эти занавески скользятъ по 
проволоке и, по ж еланш , могутъ пе
редвигаться. Вместо одной пары про- 
волокъ можно укрепить четыре пары 
ихъ на различной вы соте, какъ это 
видно изъ фиг. 2 1 .

Д ля осв’Ёщешя слишкомъ темной 
стороны какъ лица, такъ и корпуса 
служитъ рефлекторъ (фиг. 2 2 ) , со
стояний изъ подвижной рамы, оклеен
ной белой бумагой. Вышина его Д/з —
2 метра, ширина— 1 1/2 метра.

Вогнутый рефлекторъ, представ
ленный на фиг. 2 3 ,  служитъ преиму
щественно для лица. О стовъ его д е 
лается изъ дерева или проволоки и обтягивается белою , голу
бою, розовою или свДглофюлетовою матер1ей. Онъ у  к р ап л ет , 
посредствомъ винтовъ на деревянномъ стативй; и можетъ, по 
желанно, подниматься и опускаться.

Рефлекторъ, подобный фиг. 22, но состоящш изъ двухъ рамъ, 
представленъ на фиг. 24.

Б . Фоны. Ф оны , необходимые для позировашя модели, бы- 
ваютъ или декоративные, или простые. Декоративные фоны хо
роши, когда они нарисованы и применены со вкусомъ. Простые 
фоны представляютъ собою одноцветная плоскости, однотонный 
или оттЗшенныя, при томъ прямыя или вогнутыя. Декоративные 
фоны требуютъ соответствующих!) аксесуаровъ.

а) П р я м ы е  ф о н ы .  Д ля гладкихъ фоновъ берется одноцвет
ная бумага, бумажная ткань или одноцветное сукно. Для

Фиг. 2 1 .

Фиг. 2 2 .



отгкнеш я одной стороны, а такж е и въ  виде аксесуара, 
къ гладкому ф он у привешивается иногда драпри. Д ля ак-

сесуаровъ при съемке портретовъ во весь ростъ употреб
ляются къ  нему такж е неболыше красивые столики, ко
лонки, балюстрады, вазы съ подставками изъ картона или 
папье-маше. Оттененные фоны употребляются при съемке 
бюстовъ. Они делаются уж е съ готовымъ распредЬлешемъ 
света и теней, т. е. съ постепеннымъ переходомъ отъ света 
къ глубокой тени,

б) В о г н у т ы й  ф о н ъ .  Такой фонъ делается на подоб1е вогну- 
таго рефлектора. По Льеберу *) онъ делается следующимъ 
образомъ: два плоскихъ ж елезныхъ прута длиною 2 метра 
40 см., шириною 5 см., и толщиною I см. сгибаются дугою 
такимъ образомъ, чтобы разстояше м еж ду конечными точ
ками дуги было около I м. 30 см., что даетъ глубину въ 
8о см. О б е  дуги соединяются на разстоянш 2 м. 30 см. 
параллельно одна другой посредствомъ брусьевъ. К п  ниж 
ней д уге  приделываются ножки съ колесиками. Внутрен
ность обшивается тонкими узкими досками, чтобы не изме
нить формы кривизны, и затёмъ обтягивается гладкимъ ши- 
рокимъ сукномъ. Ц в е т ъ  выбирается серы й, коричневый

Фиг. 2 3 . Фиг. 2 4 .



или темносиши. С ъ  помощью вогнутаго ф она достигаются 
аф ф екты  от’Ншеннаго фона.

в) А л ы ^ о в о о б р а з н ы й  ф о н ъ  Фиг. 25.
А д а м а  С о л о м о н а  (ф и г. 25) 
есть родъ вогнутаго фона съ 
прид'Ьланньшъ къ  нему навгЬ- 
сомъ и отгибающимися верх- 
нимъ и боковыми крыльями 
для регулировашя света, какъ 
верхняго, такъ и боковаго.
Вышина фона 2 м. 25 см., 
ширина спереди 3 м., глу
бина кривизны I м. 50 см.
Крылья около I м. шириною.
У  Адама Соломона, бывшаго 
парижскаго фотограф а, внут
ренность этого фона была вы
крашена краскою шеколад- 
наго цв-Ьта. Крылья представ
ляли леыая рамы, обтянутыя 
б'Ьлымъ муслиномъ. Нав'Ьсъ 
состоялъ изъ двухъ половинокъ, представлявшихъ рамы, 
обтянутыя б'Ёдымъ толстымъ колен- 
коромъ и соединявшихся между собою 
посредствомъ шарнира. Крылья и на- 
в'Ьсъ управляются шнурками.

г) К о н у с о о б р а з н ы й  ф о н ъ  (фиг. 26).
Нью-1орксшй фотографъ Курнъ упо- 
требляетъ при съемке бюстовъ вместо 
отт4;неннаго конусообразный фонъ, 
имекнщй около I м. 25 см. въ диа
метре. Ф онъ этотъ делается изъ 
листовато динка и покрывается внутри 
картономъ сЬраго цвета.

д ) Н а т я г и в а ш е  д е к о р а т и в н ы х ъ  ф о 
но в ъ на раму.  Всрхнш край фона 
прикрепляется къ раме, начиная съ 
середины, гвоздиками на разстоянш 
5 см. одинъ отъ другаго; задняя сто
рона фона смачивается какъ можно
равномернее водою, и именно: при фонахъ, написанныхъ 
клеевою краскою, холодною, при ф онахъ, написанныхъ 
масляною краскою, теплою. При фонахъ, писанныхъ клее-

Фиг. 26.



Фиг. 2 7 .

вою краскою, нуж но остерегаться, чтобы вода не попала 
на лицевую сторону. Смочивъ такимъ образомъ ф онъ во
дою , прикр'Ьпляютъ къ раме и остальные края его.

е) П р и с п о с о б л е ш е  п р я м ы х ъ  ф о н о в ъ  в ъ  п а в и л ь о н е .  
К огда павильонъ не широкъ, то фоны натягиваются на рамы 
съ ножками, или ж е  укрепляются на круглыхъ палкахъ, на 
которыя они и навертываются на подоб1е шторъ. Внизу 
фона вшивается въ такомъ случае металличесшй прутъ, 
чтобы ф онъ при спускаши ровно натягивался. Палки ф о 
новъ укрепляю тся на двухъ идущ ихъ по о б е  стороны па
вильона брусьяхъ съ несколькими углублетям и , для того, 
чтобы фоны можно было перемещать, по желанно, дальше 
или ближе. Декоративные фоны натягивается предпочти
тельно на рамы. К огда павильонъ достаточно ш ирокъ, то 
наткнутые на рамы фоны могутъ скользить съ помощью 
К рЮ Ч К О В Ъ  Н а П рО Т Я Н уТ Ы Х Ъ  В Ъ  н е с К О Л Ь К О  рЯ Д О В Ъ  ТОлСТЫ ХЪ  
проволокахъ.

В. Головодержателъ (ф иг. 27). Чтобы дать 
опору голове позирующаго и вызвать тем ъ 
бблыную неподвижность въ этой столь важ 
ной для портретной ф отограф ш  части тела, 
употребляется гол овод ержатель. Но при 
этомъ нужно иметь въ виду то обстоятель
ство, что не модель должна приспособляться 
къ  положенш головодержателя, но послед 
ш й къ положенш модели. Головодержатель 
состоитъ изъ ж елезной колонки на тяж е
лой н о ж к е ; къ  колонке прикрепляется 
посредствомъ винта подвижной железный 
стержень съ железною  вилкою, которою и 
поддерживается голова модели. У  неко- 
торыхъ головодержателей ж елезная ко
лонка сгибается въ верхней своей части на 
шарнирахъ и тем ъ даетъ возможность при
водить вилку въ любое п олож ете. У  более 
совершенной конструкши головодержателей 
имеется еще приспособлеше для опоры туло
вища. К ром е описаннаго стоячаго голово
держ ателя, употребляются еще головодер- 

ж атели, привинчивающиеся къ стулу, но менее удобные
При употребленш того или другаго головодержателя нужно, 

главнымъ образомъ, заботиться, чтобы онъ былъ замаскированъ 
моделью.



I N S T R U  C T  I O N
pouii l ’ e m p l o i  d e

I ’OBTURATEUR UNIVERSEL s s j . g . d . g .

d e  Cl G (J E R R Y .
P our f ix e r  t.’ O b tu ra teu r sur l ’Ob je c t if .— Remonter totale- 

ment la vis depression V; introduire l’Objectif en tenant l’Obtu- 
rateur penchb comme ci-contre. (fig. 1) et le redresser ensuitej avec 
un doigt., malntenir la plaque tournante de la vis en traVers de 
1’Objectif et serrer moderement.

A r m e r  l ’ O b t u r a t e u r . —  Pour etre prfft a fonetionner, 
l’ Obturateur doit etre dispose coinme ci-contre (fig. 2), le  v o le t  d u  
bus o u v e r t ,  mais somme celui du haut esc rabattu par dessus, c’est 
ce dernier qr'il faut d ’abori ouvrir, pi ur cela preseer un peu la 
Poire de la main gauche, le volet s’ouvrira assez pour laisser ouvrir 
a son tour celui du bas. Pour cela, a p p u y e r  I 'in d e x  de la  m a in  
d r o ite  s u r  le  re sso rt  К  et ouvrir le volet en tournant la poulie avec 
le pouce et le grand doigt et en desserrant peu a peu la Poire.

M i s e  a  и  p o i n t . —  Presser la Poire.quand les volets seront dans 
une position horizontale (fig. 3), tourner ia clef du robinet, les volets 
resteronl. ouvert.

F o n c t i o n n e m e n t . — La pose sera d’autant plus courte que la 
pression de la Poire aura ete vive et, breve pour les instantaneites, un 
legev coup de poingsur la Poire double la vitesse. Le me me resultat 
est encore obtenu plus facilement en piquant la Poire du bout du 
doigt, mais aussi vite que si elle etait en feu.

TROIS COMBINAISONS 
P r e m i e r e  : P o u r  In s ta n ta n e ite s , V u es, G r o u p e s , a v e c  un e  

in te n s ite  d e  lu m ie r e  e y a le  s u r  to u te la  s u r fa c e  d e  la  g la c e .
La tige a fourchette doit etre tournee a plat dans le т ё т е  sens 

que la poulie et de roaniere a ne pas prendre la corde pendant revo
lution des volets, f.a corde doit litre engagde dans la gorge des pou- 
lies et a gauche (fig. 2).

D e u x i e m e ;  P o u r  V ues in sta n ta n ees  a y a n t  les d e ls  b ea u co u p  
m oin s po ses q u e  les  p r e m ie r s  p la n s . •

I,a fourchette a plat comme pour la premiere combinaison. A pres 
la mise au point, il suffit de tourner la fourchette en travers de la 
poulie, pour lui faire prendre la corde pendant [’operation (gravure 
du prospectus).

T r o i s i e m e  : Transformation en u n  Obturateur a  simple volet, 
pour temps de pose a voloute et de plus de 1/4 de seconde (Portraits, 
Groupes. Vues sorabres, e tc ).

La fourchette a plat comme dans la premiere combinaison ; faire 
echapper la corde de la gorge de la poulie inferieure et la laisser libre 
sur la droite (fig. 4) Le volet superienr fonctionnera seul.

O B S E R V A T I O N S  D I VE RS E S

La longueur de la corde des poulies doit etre telle que les volets 
soient a peu pres paralleles.

Si rObturateur ne se maintenait pas ouvert pendant la mise au 
point une fuite d’air existerait. File a lieu le plus souvent par la 
clef du robinet qu'il suffit de graisser et resserrer. On verifie sou bon 
etat en pressant la Poire sous l’eau le robinet fermi, il ne doit pas se 
produire de bulles d ’air.

Les bouts du tuyau de caoutchouc s’elargissant a la longue, il 
faut en couper un centimetre de temps a autre Si le fuite venait de 
l’interieur, il faudrait- ouvrir la boite du mecanisme et changer le 
recepteur a soufflet ce qui est tres facile.

Le №  qui convient est indique sous le couvercle.

On v e n d  s d p a r e m e n t :  R o b in e t s ,  P o i r e s ,  T a b e s ,  e tc .

C es a rt ic le s  sont fa b r iq u e s  tout sp e c ia le m e n l d 'u n e q u a lit e  e x ce p tio n n e lle  
et ne sont g a r a n t is  qu e c e u x  p o r t a n t  т а m a rq u e  :

(IS).IMP. OCPLPNCHt . PARIS - v C L .  G U E R R Y





IV. Темная комната.

Темная комната, играющая весьма важ ную  роль въ фотогра
фической практик'];, представляетъ пом'Ьщеше, лишенное актини- 
ческаго cirlrra. Смотря по роду работъ, различаютъ темную ком
нату для негативнаго и темную комнату для позитивнаго процес- 
совъ. Особенно важ на и требуетъ наиболее предосторожностей 
первая.

Т е м н а я  к о м н а т а  д л я  н е г а т и в н а г о  п р о ц е с с а .  Описываемое 
пом'Ьш.еше предназначается главнымъ образомъ для наполнен!я кас
сетъ, проявления и прочихъ работъ съ бромосеребряными и другими 
светочувствительными препаратами. Д л я  приготовлешя бромосе
ребряной эмульсш и пластинокъ, требующаго болынихъ предо
сторож ностей, въ спещальныхъ лабораторшхъ имею тся особыя 
темныя помещ еш я. Д ля любителя ж е , которому встретится не
обходимость заняться этою работою въ неболыномъ р азм ер е, мо
ж етъ  послужить та ж е темная комната, если только она доста
точно поместительна.

Помещение должно быть вполне непроницаемо для белаго 
света. С ъ  помощью обойщика и столяра имеющаяся окна снаб- 
ж аю тъ деревянными рамами съ открывающимися дверцами. П о- 
след ш я обтягиваются въ  два слоя чернымъ грубымъ сукномъ, если 
Желательно вполне затемнить окна. В ъ  противномъ ж е  случае 
часть рамы снабж ается, какъ  сказано ниж е, неактиническими 
стеклами или ж е  обтягивается неактиническимъ холстомъ.

В с е  имеющаяся щели должны быть тщательно закрыты. Всего 
лучш е, если дверь выходитъ въ какое нибудь слабо освещ енное 
пом ещ еш е, какъ, напр., корридоръ. Обыкновенно д'Ьлаютъ двой- 
ныя двери, оставляя м еж ду ними столько м еста , чтобы можно 
было свободно поместиться въ пром еж утке и затворить первую 
дверь, преж де чем ъ  отворится вторая. Но частое отпираше и 
запираше дверей, у ж е  непр1ятное само по себе, производитъ д о 
вольно сильное колебаше воздуха, поднимающее пыль. Наивоз- 
можное охранеше темной комнаты отъ пыли есть м еж ду тем ъ  
одно изъглавныхъ требованш фотографической практики. Поэтому 
внутреннюю дверь темной комнаты лучше заменить непрони
цаемыми для света  двойными гардинами, принимая при прохож - 
денш т е  ж е  предосторожности, что и съ дверями. Возможность 
выполнешя этихъ условш  дозволяетъ работать днемъ, въ против
номъ ж е случае наиболее подходящими является вечернее время.



На бромосеребряно-желатинную эмульсш д'Ъйствуютъ в с 1; 
цвета спектра, за исключешемъ рубиново-краснаго, который если 
и д-Ьйствуетъ на нее, то только при весьма продолжительной 
экспозицш. Поэтому ос1г1пден1е темной комнаты для работъ съ 
бромосеребряною эмульаею должно производиться посредствомъ 
рубиново-краснаго св'Ьта. Въ комнате, служащей для работъ съ 
готовыми пластинками, можно воспользоваться имеющимся тамъ 
окномъ, снабдивъ его рубиново-красными стеклами или обтянувъ 
такого ж е цвета Marepieio (см. ниже). Но такъ какъ сила днев- 
наго свтЬта весьма изменчива, то было бы затруднительно верно 
судить о степени проявлешя и получать одинаковаго характера 
негативы. Поэтому предпочитается употреблеше более постоян- 
наго искуссгвеннаго св'Ьта.

■
Д ля работъ по приготовленпо чувствительной желатинной 

эмульсш употреблеше дневнаго света вообще не можетъ быть 
рекомендовано, такъ какъ онъ даетъ слишкомъ сильное красное 
о сви щ ете , могущее при продолжительномъ действш вредно ото
зваться на эмульсш.

Источникомъ искусственнаго ciHrra служитъ обыкновенно керо
синовая лампа, помещенная въ ф онарё с'ь красными стеклами 
или такая ж е лампа съ краснымъ цилиндромъ, или ж е свеча съ 
красными, колпакомъ. Наиболее соответствующими цели оказы
вается фонарь, такъ какъ сказанныя лампа и свеча снабжены

приспособлешемъ —  для предотвра- 
щешя проникашя неокрашеннаго 
света и (какъ у свечи) для под- 
держивашя пламени на одномъ уров
н е — могущими легко испортиться и 
наделать хлопотъ, и, кроме того, 
легко даютъ копоть.

Фиг. 28 представляетъ американ- 
скш фонарь для темной комнаты, 
Д в е  стороны его снабжены крас
ными стеклами, третья ж е снабжена 
молочными стекломъ и запирается 
непроницаемыми для света дверцами. 
Это стекло служитъ для разсматри- 
вашя готовыхъ негативовъ (прояв- 
ленныхъ и отфиксированныхъ). Въ 
верхней части фонаря вставлено еще 

кроме того желтое стекло, служащее для разсматривашя прояв- 
ленныхъ, но еще не отфиксированныхъ изображений. Это стекло 
закрывается, въ случае ненадобности, имеющеюся при немъ крыш



кою. Колесико ламповой гор'Ьлки, служащее для регулировашя 
пламени, выходитъ наружу, вс ледени е чего можно удобно умень
шать или увеличивать пламя лампы, не раскрывая фонаря.

Фиг. 29 представляетъ болЕе простой, но довольно удобный 
фонарь, который можно устроить своими средствами при помощи 
столяра и жестяника. Остовъ его, состояний изъ тонкихъ брус- 
ковъ съ фальцами, делается изъ дерева (а). Въ крышке прод'1;-

Фнг. 29.

лывается отверспе, въ которое вставляется коленчатая железная 
труба (б) съ колпакомъ. Д но снабжено отверст! ям и , которыя при
крываются деревяннымъ, также снабженнымъ небольшими отвер
ст i ям и , возвышешемъ для пом'{;щешя лампы. Дверца фонаря вы
двигается въ фальцахъ. Въ фальцы брусковъ вставляются красныя 
стекла, несколько выдающаяся сверху, вследств1е чего они легко 
вынимаются. Для закрывания получающейся въ крышке щели отъ 
фальцевъ, въ которую проходитъ светъ , служатъ накладки (в) 
съ сделанными въ нихъ углублен! ям и для накладывашя на выдаю
щейся конецъ стекла. Д ля того, чтобы фонарь не слишкомъ на
гревался, его следуетъ делать внутри достаточно просторнымъ. 
Фонарь долженъ быть вполне непроницаемъ. Если будутъ как!я 
нибудь щели, то ихъ необходимо законопатить и заклеить.

Находящаяся въ продаж е красныя стекла часто оказываются 
непригодными для темной комнаты, такъ какъ вм есте съ крас
ными лучами пропускаютъ и друпе, действующее на чувствитель
ную пластинку. Надежныя красныя стекла можно приготовить 
самому по следующему рецепту Э. Фогеля:

Если взять два обыкновенныя стекла и, покрывъ одно изъ 
нихъ растворомъ красящаго вещества, известнаго подъ назвашемъ



родамина, а другое— растворомъ другаго красящаго вещества, ауран
цш , соединить ихъ вмЕстЕ, то получится красное стекло, даю
щее надежный красный свЕтъ. Растворъ аурашгли получается 
растворешемъ I грм. этого вещества въ ю о  кем. дистилл. воды. 
Если растворится не все, прибавляютъ нисколько капель наша- 
тырнаго спирта. Д ал Е е , 20 грм. желатина растворяютъ при на- 
грЕванш въ ю о  кем. воды и смЕшиваютъ 25 кем. этого раствора 
съ 25 кем. раствора ауранцш. Для приготовлешя раствора рода
мина 8 грм. этого вещества растворяютъ въ 250 кем. воды. 30 кем. 
этого раствора смЕшиваютъ съ 25 кем. упомянутаго раствора 
желатина. Оба раствора фильтруютъ черезъ фланель.

Затемъ берутъ стекла, хорошо промываютъ ихъ и , протеревъ 
тряпочкою съ нисколькими каплями виннаго спирта (алкоголя), 
обливаютъ слЕдукицимъ растворомъ, который способствуетъ луч
шему приставант окрашеннаго слоя къ стеклу:

ж е л а т и н а ............................... i грм.
в о д ы ........................................................■ 2 5 °  ксм-
раствора хромов. квасцовъ ( i  ч.

на 50 ч. в о д ы ) ............................. 6 »
Облитыя этимъ растворомъ стекла высушиваютъ въ  вертикаль

номъ положенш и затЕмъ помЕщаютъ на ровную, горизонтально 
установленную (съ  помощью ватерпаса) плоскость и обливаютъ 
вышеописанными окрашенными растворами желатина. Обливаше 
производится возможно осторож нее, чтобы избЕжать образования 
пузырьковъ воздуха. Д ля формата 1 8 X 2 0  см. раствора ауранцш 
требуется 30 кем., а раствора родамина— 45 ксм.

Если хорошо вычищенныя стекла протереть съ помощью тря
почки порошкомъ талька и облить имеющимся въ продаж е 2°/о
коллодюномъ *), а затЕмъ но высыханш его —  описаннымъ кра- 
сящимъ растворомъ съ желатиномъ, то по совершенномъ высы- 
ханш этого слоя его подрезываютъ по краямъ ножомъ и легко 
отделяютъ отъ стекла. Д в Е  такдя пленки, окрашенныя одна рода- 
миномъ, другая ауранщею, помещаются вмЕстЕ между двумя 
обыкновенными стеклами и служатъ вмЕсто краснаго стекла.

ВмЕстЕ с ъ  краснымъ стекломъ въ фонарь вставляется еше

*) Обливание коллодю н ом ъ производится т а к ъ : пластинку д ер ж утъ  з а  ниж - 
нш  л'Ьвый уголъ и на середину ея  наливаю тъ достаточное количество колло- 
дю н а, которое соотв'Ьтствую щ имъ наклонеш емъ пластинки р асп р еделяется  сна
ч ал а  въ  верхний правый у го л ъ , затймъ въ  верхнш  л4 вый уго л ъ , въ  ннж ш й 
л'Ьвый уголъ и наконецъ в ъ  ниж нщ  правый у го л ъ , откуда избы токъ ж и д к о 
сти сли вается.— К о л л о д ю н ъ , состоя  изъ раствора пироксилина в ъ  см'Ьси эф и ра 
и ал к о го л я , п редставляетъ о г н е о п а с н у ю  ж и д к о с т ь ,  которую не сл-Ьдуетъ 
подносить близко къ  огню.



матовое, чтобы красный св-Ьтъ разс^ивался и, вм'ЬсттЬ съ тгЬмъ, 
чтобы не раздражать зреш я виднеющимся черезъ стекло пламе- 
немъ лампы.

Д ля замены дорогихъ красныхъ Фиг. 30.
стеколъ существуютъ въ продаже 
более дешевые: красная пергамент
ная бумага и красный коленкоръ.
Сложенные въ два-три раза они до 
известной степени заменяютъ крас
ное стекло. Въ фонарь бумага или 
коленкоръ вкладывается меж ду двухъ 
простыхъ стеколъ или ж е плотно 
обертывается вокругъ одного стекла.

Красный светъ , нещчятно дей
ствующий на зреш е, можно для ра
ботъ съ готовыми сухими пластин
ками, какъ то: вкладываше въ кас
сеты, проявлеше, заменить оранже- 
вымъ светомъ, если работать на 
некоторомъ разстоянш отъ фонаря 
и вообще принимать предосторож
ности, чтобы не подвергать плас
тинку напрасно действш  света. Ilpi- 
ятное освещ еше, и при томъ до
вольно неактиничное, получается, 
если взять два слоя существующаго 
въ продаж е желтаго коленкора и 
четыре слоя темнокоричневой, пред
варительно промасленной папиросной 
бумаги и заключить все это между 
двумя обыкновенными стеклами или 
приклеить по краямъ къ одному 
стеклу *).

Фотографамъ- туристамъ, имфю- 
щимъ въ виду проявлять или пере
менять свои пластинки въ какой 
нибудь импровизированной темной 
комнате во время дороги, можно 
рекомендовать простой фонарь, пред-

*) А вторъ обыкновенно пользуется этимъ осв'Ьщ еш емъ, употребляя въ  
ф онарЬ маленькую керосиновую лампу въ 3 свЗ;,чи. О свещ еш е получается не 
особенно сильное, но пргятное д л я  глазъ  и достаточно надеж ное.
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ставленный на фиг. 30. Онъ состоитъ изъ трехъ частей а, 6, в: 
а — с т е н к и  фонаря, состояния изъ четырехъ стеклянныхъ пласти
нокъ около 2 0 X 8  с м . величиною. Bc'f; четыре пластинки соеди
няются одна съ другою посредствомъ оклейки ихъ однимъ кускомъ 
желтаго холста, сложеннаго въ четверо и при томъ такъ, чтобы 
каж дая пластинка свободно отгибалась, т. е. чтобы сттЬнка а склады
валась въ четыре раза; 6— деревянное дно на нож кахъ и съ углуб- 
лешями для вставки ст-Ьнокъ; имеющееся въ средине отверспе 
прикрывается, какъ въ  оиисанныхъ выше фонаряхъ, возвыше- 
шемъ съ отверспями, на которомъ помещ ается въ жестяной под
ставке огарокъ свеч ки ; в— деревянная обложенная жестью крыша 
фонаря для надеваш я ея на стенки въ имеюшдяся въ ней углуб
ления ; посредствомъ проволоки къ ней подвеш ена жестяная плас
тинка несколько мёныпаго размера, защищающая отверспе отъ 
прохож деш я света, но не препятствующая прохож денш  воздуха; 
г— изображаетъ фонарь въ готовомъ виде. С тенки а разгибаются 
и вставляются въ  ви де четыреугольной призмы въ соответствую 
щая углублен!я дна б, после чего надевается крышка в.

Д ля практическаго испыташя неактиничности освещ еш я темной 
комнаты отвинчиваютъ объективъ камеры и получившееся отвер
спе прижимаютъ къ стеклу фонаря. Сзади помещаютъ кассету 
съ чувствительною пластинкою и, открывъ крышку кассеты до 
половины, экспонируютъ пластинку около 15  минутъ.

Если светъ  не актиниченъ, то 
экспонированная часть пластинки 
не должна изменяться въ прояви
теле, а оставаться тождественною 
съ неэкспонированною.

Темная комната, освещаемая 
фонарями и обыкновенно служ а
щая для занятщ несколькимъ 
лицамъ, должна хорошо венти
лироваться. Если обыкновеннаго 
вентилятора недостаточно, то 
можно пользоваться вентилято- 
ромъ, изображеннымъ на фиг. 3 1 ,
который приделывается къ ф о р
точке. О нъ состоитъ изъ дере- 
вяннаго ящ ика съ деревянными 
ж е перегородками. Передняя 

крышка можетъ при помощи шнурковъ открываться до желаемой 
степени. Весь ящикъ около 1h  метра высотою и столько ж е глу
биною и окрашенъ внутри черною краскою. У  наружнаго отвер-

Фиг. 3 1 .



сп я  приделывается, въ случае надобности, щитъ для охранешя 
отъ света и непогоды.

Любителю, не имеющему возможности располагать особою тем
ною комнатою, приходится или работать по вечерамъ, когда стем- 
неетъ, или ж е , всего лучше, устроить себе небольшую темную 
комнату въ виде просторнаго шкафа. Остовъ такого помещения 
сколачивается изъ деревянныхъ брусковъ, а сверху набивается 
шведскш картонъ и клеенка. Высота такой комнатки должна быть 
несколько более роста человека. Н уж но, конечно, позаботиться, 
чтобы комнатка была светонепроницаема и имела плотно запираю
щуюся дверь. Отверстие для окна обтягивается въ несколько 
слоевъ желтымъ и краснымъ коленкоромъ и освещ ается снаружи 
лампою. Въ комнатку нужно провести съ помощью каучуковой 
трубки воду; для стока грязной воды можно иметь ведро; по 
стёнамъ устраиваются полочки для растворовъ и посуды, а подъ 
окном'ь устанавливается столъ для работъ. Д ля вентилящи мо
гутъ служить две жестяныя коленчатым трубки около 3 1 /з дюйм, 
въ диаметре, приспособленным одна вверху около потолка, другая 
внизу— близь пола комнатки; внутренность трубокъ окрашивается 
черною матовой краскою.— Такая комната можетъ однако слу
жить лишь для ограниченнаго применен]я, такъ какъ неболыше 
размеры ея стесняютъ действ1я и делаютъ продолжительное пре- 
бываше въ ней неудобнымъ.

Чтобы убедиться въ светонепроницаемости темной комнаты, 
следуетъ остаться въ ней на V* часа безъ освещ еш я. Глазъ, при- 
выкнувъ къ темноте, легко заметитъ все щели и отверстия, че- 
резъ которыя проникаетъ светъ. Если таковыя окаж утся, то ихъ 
следуетъ тщательно заделать.

Комната, назначенная исключительно для фотографическихъ 
работъ, должна быть устроена вполне удобно, такъ какъ боль
шинство операцш, и притомъ самыхъ важныхъ, приходится про
изводить въ темной комнате. М ежду темъ большая часть темныхъ 
комнатъ, даже у  профессюнальныхъ фотографовъ, грешигъ по 
этой части.

Д ля занятш требуется, по крайней м ер е , два стола: одинъ 
большой— для проявлешя, фиксировашя и т. п. работъ, другой 
поменьше— для вкладывашя пластинокъ въ кассеты, резаш я бу
маги и т. п. более или менее опрятныхъ работъ. Последнщ 
столъ можно снабдить шкафикомъ для помещешя химическихъ 
веществъ и растворовъ. Если въ комнате нетъ  водопровода, то 
рядомъ съ болыпимъ столомъ, несколько повыше его, устанав
ливается на деревянномъ табурете резервуаръ съ водою, снаб
женный краномъ и крышкою. Подъ краномъ резервуара на одномъ



уровнЕ со столомъ помЕщается также съ помощью табуретки со- 
судъ для стока воды, излишекъ которой сливается затЕмъ въ 
поставленное подъ табуреткою ведро. Н уж но имЕть въ виду, что 
общие воды есть непремЕнное условде темной комнаты, такъ какъ 
всЕ фотографичесш я операцш требуютъ значнтельнаго расхода 
воды. По стЕнамъ темной комнаты слЕдуетъ приспособить полки 
для помЕщешя посуды и т. п. На полъ полезно разослать клеенку, 
которая предохраняетъ его отъ загрязнешя и задерживаетъ под
нимающуюся при ходьбЕ пыль. Лишнюю мебель нагораживать не 
слЕдуетъ, такъ какъ при скудномъ освЕгценш темной комнаты 
нельзя было бы въ такомъ случаЕ свободно двигаться.

Т е м н а я  к о м н а т а  д л я  п о з и т и в н а г о  п р о ц е с с а  предназна
чается для работъ по изготовленда позитивовъ различными спо
собами, за исюпочешемъ позитивовъ, получаемыхъ на бромосере
бряно-желатинной бумагЕ, для обработки которой «служитъ тем
ная комната съ краснымъ или темно-желтымъ освЕщешемъ (какъ 
для негативнаго процесса). Она освЕщается желтымъ свЕтомъ, 
для чего можно пользоваться окномъ, обтягивая его въ два или 
три слоя желтымъ холстомъ. Одно или два стекла лучше не об
тягивать, а закрывать картономъ, который, въ случаЕ надобности, 
.можно было бы отнимать. Вечеромъ употребляется фонарь съ 
обтянутыми такимъ ж е  холстомъ стеклами, а при нЕкоторыхъ 
процессахъ, какъ напр., серебрсше альбуминной бумаги, обыкно
венная лампа. Въ болынинствЕ случаевъ нЕтъ необходимости въ 
отдЕльном'ь помЕгценш, а можно производить работу и въ опи
санной выше комнатЕ, если располагать кромЕ краснаго еще ж ел
тымъ фонаремъ.

П о с у д а .  КромЕ обыкновенной химической посуды какъ то: 
химическихъ стакановъ, колбъ, мензуръ, воронокъ и т. п., ф о 
тограф у необходимы плосше сосуды для обработки негативовъ 
и позитивовъ. Д л я  этого служатъ такъ называемый «.ванночки», 
или «кюветы», дЕлаюгщяся изъ стекла, ф ар ф ора, цинка, жести, 
эбонита (твердой резины), целлулоида и папье-маше. Кюветы изъ 
эбонита, целлулоида и папье-маше хороши для дороги, такъ какъ 
онЕ легки и не бьются. Если въ послЕднихъ станетъ сходить 
покры ваю т™  ихъ лакъ, то испорченное мЕсто исправляется по- 
крывашемъ растворомъ асфальта въ хлороформЕ или сЕрнистомъ 
углеродЕ. Металлическая кюветы употребляются не иначе, какъ 
эмальированными или лакированными, и то только для промывашя, 
такъ какъ эмаль ихъ очень легко портится. Д еш евая кювета 
приучается изъ деревяннаго ящ ика, дно котораго удаляется, а 
вмЕсто него вставляется въ сдЕланный для этого фальцъ стек
лянная пластинка. Щ ели заливаются расплавленнымъ шеллакомъ,



а стенки ящика покрываются нисколько разъ толстымъ слоемъ 
раствора шеллака въ спирт!; или упомянутымъ выше растворомъ 
асфальта.

Д ля заливашя деревянныхъ кюветъ можетъ служить также 
следующая смесь:

к а н и ф о л и ............................   . I ч. по весу.
в о с к а ........................................... 2 » » »
п а р а ф и н а ............................. 3 » » »

См'ксь наносится въ горячемъ состоянш съ помощью кисти, 
при чемъ кювета, на сколько возможно, нагревается.

Т акъ  какъ кюветы большихъ разм'кровъ весьма дороги, то по- 
лучеше дешевыхъ кюветъ, удовлетворяющихъ потребностямъ ф о 
тографа, весьма желательно. Самыя лучная и вм есте съ теми, 
самыя доропя кюветы —  стеклянныя. О не лучше выдерживають 
вл1яше фотографическихъ растворовъ и потому лучше отмы
ваются Глазурь же фарфоровыхъ кюветъ часто страдаетъ отъ 
дейсппя употребляемыхъ растворовъ и вс;г1;дств!е этого мсн'кс 
гарантируется чистота сосуда. Соблюдете ж е ч и с т о т ы  и  акку
ратности —  одно изъ главныхъ условш фотографической прак
тики. Лучше всего, если каж дая изъ кюветъ имеетъ свое спе- 
щальное назначеше.

V. Негативный процеесъ.

Приготовлеше фотографическихъ клише или иегативовъ про
изводится въ настоящее время почти исключительно по бромо
серебряно-желатинному способу, дающему возможность получать 
cyxiK, въ высшей степени чувствительныя къ свету и способный 
долго сохраняться, пластинки.

1. Приготовлеше бромосеребряно-желатинныхъ пластинокъ.

Д ля получешя бромосеребряно-желатинныхъ пластинокъ не
обходимо прежде всего приготовить бромосеребряно-желатинную 
эмульеш.

Эмульаею въ фотографическомъ смысле называется жидкость 
со взвешенною въ ней въ мелко раздробленномъ состоянш свето
чувствительною солью, отчего жидкость принимаетъ видъ молока.

Бромосеребряно-желатинная эмульшя есть растворъ желатина 
съ висящею въ немъ бромо-серебряною солью. Бромосеребряная



соль (бромистое серебро) образуется при осажденш растворимыхъ 
солей серебра бромомъ или растворимыми бромистыми солями.

Бельгшскш химикъ Стасъ указалъ въ 1874  г. на то,  что бро
мистое серебро можетъ образоваться въ 6 различныхъ состояшяхъ, 
при чемъ онъ описалъ и услов1я получешя ихъ.

Эти состояш я:
а) клочковато-белое,
б) клочковато-желтое,
в) порошкообразное ярко-желтое,
г) порошкообразное жемчуж но-белое,
д ) зернистое беловато-желтое,
е) кристаллическое или плавленное ярко-желтое.
Въ зернистомъ состоянш бромистое серебро оказывается са- 

мымъ с в 'J; т о ч у в с тв и тел ьн ы м'ь т^лонъ. Стасъ получалъ его, вливая 
разболтанное въ воде клочковатое или порошкообразное бромистое 
серебро въ кипящую воду, а также осаждая кипящш растворъ 
азотнокислаго серебра ( i  : 1000) кипящимъ ж е  весьма слабымъ 
растворомъ бромистаго аммошя.

Что касается до бромосеребряно-желатинной эмульсш, то взве
шенное въ ней бромистое серебро, образовавшееся отъ смешива- 
ш я раствора азотнокислаго серебра съ растворомъ бромистой 
соли и желатина, представляетъ сначала состояше малочувстви
тельное (порошкообразное), а затемъ превращается, съ помощью 
известныхъ n p ie M O B 'h , въ состояше въ высшей степени светочув
ствительное (зернистое).

В се  употребляемые для приготовлешя эмульсш химичесше про
дукты должны отличаться наивозможною чистотою. Важнейшие 
изъ этихъ продуктовъ суть: желатинъ, азотно-кислое серебро, 
бромистыя и юдистыя соли и a.MMiaKi).

Ж е л а т и н ъ .  Ж елатинъ имеетъ большое вл1яш е на качество 
эмульсш и, какъ вещество, легко подверженное изменешямъ, тре- 
буетъ подробнаго разсмотрешя его свойствъ.

Ж елатинъ, употребляемый въ ф отограф ш , приготовляется 
двухъ сортовъ: твердый и мягкш. Первый быстро застываетъ, 
образуя твердый студень, и обыкновенно не скоро разбухаетъ въ 
в о д е ; второй ж е отличается противоположными свойствами. Твер
дый желатинъ, вследств1е быстроты застывашя, облегчаетъ и 
ускоряетъ работу въ летнее время и при томъ лучше держится 
на стекле. Но онъ имеетъ также и своп недостатки, каковы: мед
ленность проявлешя, образоваше облакообразныхъ пятенъ, тон
кость изображешя. Вс ледени е этого твердый желатинъ большею 
частно смешивается съ мягкимъ. Обыкновенная пропорщя такого 
смеш иваш я: I ч. твердаго желатина на I ч. мягкаго, которая однако



мож етъ, смотря по обстоятельствамъ, изменяться; зимою на I ч. 
'гвердаго желатина приходится иногда брать до 2 ч. мягкаго, а 
.т£томъ на I ч. мягкаго до 3— 4 ч. твердаго.

Главнейппя фабрики, приготовляющая желатинъ для эмульсш, 
суть: X . В. Гейнрихсъ въ ГехсгЬ (Hochst) на М ай н е; Винтертур
ская желатинная фабрика въ Винтертуре (Ш вейцар]я), имеющая 
отделе nie такж е въ Г ехсте ; Нельсонъ, Дэль и К 0 въ Лондоне 
( 14  Dowgate H ill); Коанье (Coignet) въ П ариж е.

При выборе желатина для эмульсш следуетъ руководство
ваться нижеследующими указашями относительно качествъ, кото
рыми онъ долженъ обладать, и способовъ его испыташя:

а) Ж елатинъ не долженъ содержать жира —  примеси, наи
более часто въ немъ встречающейся. Присутстые жира 
узнается следующимъ простымъ способомъ: водный рас- 
творъ 2о— 40 гр. желатина оставляется на несколько дней 
въ хорошо закрытомъ сосуде въ тепломъ, покойномъ м е
сте. Если ж иръ содержится въ ж елатине, то онъ мало по 
малу соберется на поверхности раствора въ виде глазковъ.

б) Размельченный и размоченный въ продолжеше 11ч —  I часа 
въ воде желатинъ долженъ при нагреванш на водяной 
бане *) мало - по - малу вполне раствориться. Растворъ не 
долженъ изобиловать нерастворимыми частицами и быть по 
возможности прозрачнымъ и безцветнымъ. Полная прозрач
ность и бездветность раствора обыкновенно не достигается. 
Раствореше желатина въ воде должно последовать при 
температуре не выше 40 —  уо° Ц.

в) Д ля сравнения несколькихъ сортовъ желатина, въ  особен
ности при определеши ихъ твердости, можетъ служить 
испыташе способности ихъ воспринимать воду. При этомъ 
нужно иметь въ виду, что съ возвьпнешемъ температуры 
количество поглощаемой воды увеличивается, и производить 
поэтому сравнительным испыташя при одинаковыхъ усло- 
шяхъ температуры. Кроме того, желатинъ различныхъ фа- 
брикъ отличается по свому внешнему виду: куски, нити, 
листы. Чаще всего встречаются листы. Д ля сказанныхъ 
пробъ необходимо предварительно привести испытываемые

*) Водяная баня способствуетъ равномерному нагр'Ьвашю. Простое устрой
ство водяной бани состоять въ следующемъ: берется кастрюля, на дно ко
торой помещается согнутая изъ толстой проволоки подставка для сосуда, 
который долженъ нагреваться. Для такой подставки можно употребить также 
гагЬюпиеся въ продаже для химическихъ целей маленьюе треножники. Въ 
кастрюлю наливается вода такъ, чтобы она покрывала до половины стоящш 
на подставке сосудъ. Затемъ кастрюля ставится на огонь.



сорта желатина къ одинаковому внешнему виду, именно: 
превратить въ листы. Д ля этого концентрированный рас- 
творъ желатина наливается тонкимъ слоемъ въ плосшй со- 
судъ. По застыванш слой осторожно отделяется и высу
шивается при обыкновенной комнатной температуре, после 
чего онъ готовъ для пробъ. Самое испыташе производится 
следующимъ образомъ: отвесивъ известное количество
Желатина, мочатъ его сутки въ в о д е , имеющей температуру 
около 15 ° Ц ., затемъ разбухшш желатинъ вынимается, об
сушивается съ поверхности протечною бумагою и взвеш и
вается. Полученный прпростъ въ в е с е  указываетъ на ко
личество поглощенной воды,

г) Важно знать точки плавлешя и застывашя желатина, хотя 
определеше ихъ простымъ способомъ, всл'1;дств]е трудно
сти точно уловить переходъ изъ студенистаго состоянш въ 
жидкое и наоборотъ, требуетъ большаго внимашя и осто
рожности. 4 грамма желатина растворяютъ въ 96 куб. см. 
воды и, прекративъ нагреваше, опускаютъ въ растворъ 
стеклянный химический термометръ въ виде трубки, про
буя имъ по временамъ, не начинается ли застываше ж ид
кости, и замечаютъ градусы, какъ при начале, такъ и по 
окончанш застывашя.

Сосудъ съ студенистымъ желатиномъ ставится въ водя
ную баню, которая слегка, мало-по-малу, нагревается. К акъ  
только будетъ заметно размягчеше студня съ краевъ, огонь 
удаляютъ и ж д утъ  дальнейшаго расплавлешя, оставляя 
сосудъ въ водяной бане. Въ предупреждеше быстраго 
остывашя водяной бани, ее можно окутать сукномъ или 
какою либо другою шерстяною тканью. Если студень д ей 
ствительно будетъ продолжать расходиться, то термомет- 
ромъ определяютъ температуру жидкости. Въ противномъ 
случае, нагреваютъ далее и при наступившемъ плавленш 
поступаютъ, какъ сказано.

Означенный 4°/0 растворъ желатина начинаетъ застывать 
около 2 2 , 1 °  Д ., при чемъ максимумъ точки застывашя на
ходится при 2 5 , 1 °  Ц ., минимумъ при 1 6,9° Ц . Полное засты
ваше наступаетъ въ среднемъ около 20° Ц ., максимумъ его 
при 2 30 Ц., минимумъ при 15 ,2°  Ц. Точка плавлешя нахо
дится въ среднемъ при 28,8° Д ., максимумъ ея при 30,5° Д ., 
минимумъ при 25,2° Ц. ю °/0 растворъ плавится и застываетъ 
при высшей температуре. Вообще точка плавлешя жела
тина лежитъ на 8 —  ю °  Ц. выше точки полнаго его засты- 
вашя. Желатинная эмульая плавится и застываетъ при



'пЬм'ь высшей температур'];, чБмъ болБе она содержись 
желатина.

д) Важно знать, насколько легко желатинъ переходитъ въ 
состояше гшешя. Д ля этой цБли 5 °/0 растворъ желатина 
ставится въ неплотно закрытомъ сосудБ на нисколько дней 
въ теплое мБсто (30 —  40° Ц .). Сорта желатина, имФкнще 
щелочную peanuiro, уж е черезъ 3 —  4 дня развиваютъ ам- 
мхакъ. Большая ж е часть сортовъ, имБющихъ кислую реак- 
щ ю , развиваетъ ам.мдакъ только черезъ ю  дней или еще 
позже. При выборБ желатина предпочитается, конечно, 
болБе постоянный сортъ.

е) Важно опред'Ьлеше реакцш раствора желатина, для чего 
употребляются имБюпцяся въ продажБ лакмусовыя бу
мажки, изъ которыхъ синяя краснБетъ въ присутствш 
свободной кислоты, а красная синБетъ въ присутствш 
свободной щелочи. Д ля способовъ образовашя эмульсш безъ 
употреблешя амм1ака необходима кислая или нейтральная 
реакщя желатина, но не щелочная, для способовъ ж е съ 
амм1акомъ это безразлично.

Очищете желатина. Ж елатинъ, дающщ на пластинкахъ пятна 
вслБдс'ппс содержашя ж ира, можетъ быть (по Даванию) очищенъ 
нагрБвашемъ съ альбуминомъ. К ъ  литру 15  °/0 раствора желатина 
прибавляется бБлокъ одного яйца, предварительно взбитый или ж е 
обработанный уксусной кислотою, при чемъ нБтъ необходимости 
фильтровать альбуминъ*). РазмБшавъ хорошенько смБсь, ее на- 
грБваютъ на водяной бан'к въ теченш десяти или пятнадцати ми- 
нутъ. Альбуминъ свертывается отъ теплоты, увлекая за собою жи- 
ровыя частицы. Охладивъ до 3 0 — 400 Ц., жидкость фильтруютъ 
черезъ бумажный фильтръ. Чтобы жидкость была прозрачна, 
часть ея, профильтрованная вначалБ и собранная въ отдБль- 
номъ сосуд"];, фильтруется второй разъ (нагрБтая до 400 Ц.).

Чтобы удалить изъ желатина различный растворимыя въ водБ 
примБси (въ присутствш которыхъ можно убБдиться, раз.чочивъ 
желатинъ въ дистиллированной водБ и выпаривъ профильтрован
ную жидкость до суха, при чемъ долженъ получиться остатокъ), 
размоченный желатинъ промываютъ нисколько разъ обыкновенною 
и послБднш разъ дистиллированною водою. Гендерсонъ совБтуетъ

*) Выливъ известное количество б'Ьлковъ въ стаканчикъ, прибавляютъ на 
каждые ю о  кем. ихъ ю  кем. воды, подкисленныхъ i кем. уксусной кислоты 
(Acid, acetic, glaciale) и м-Ьшаютъ стеклянною палочкою до тЪхъ поръ, пока 
см'Ьсь сделается однообразною и достаточно жидкою, посл-Ь чего она остав
ляется на 2 часа въ покое. Изъ жидкости выделяется осадокъ. Находящейся 
надъ нимъ слой жидкаго альбумина осторожно сливается.



промытый желатинъ оставлять на ночь въ растворе бромистаго 
кал1я (5 ч. на 480 ч. воды) и затемъ, сливъ растворъ, промы
вать желатинъ водою.

Т акж е совтЬтуютъ для очищешя промывать желатинъ нисколько 
разъ въ слабомъ аммиаке ( i  : 18 )  и затемъ хорошенько въ воде.

ВагЬдсппе нерастворимости желатина въ алкоголе онъ мо
ж етъ  быть также очигценъ осаждешемъ изъ воднаго раствора 
алкоголемъ.

Н. А . А др1ановъ сов'(;туетъ помещать куски желатина въ банку, 
налитую водою, и для лучшаго промывашя взбалтывать деревян
ною мешалкою. ПеремтЬнивъ воду нисколько разъ, разбухш1й ж е 
латинъ отжимаютъ отъ избытка воды, расплавляютъ въ  высокомъ 
стакане на водяной бане и затемъ возможно медленнее застуде- 
няютъ, не встряхивая и не перемешивая. Вынутый изъ стакана 
студень будетъ представлять въ своей средней части наиболее 
чистый желатинъ, который и берется для эмульсш; верхняя ж е 
и нижн1я части удаляются роговымъ ножомъ.

Измгьнете желатина при нагрпванги. При продолжительномъ 
(въ теченш несколькихъ дней) кипячен in желатинъ разлагается, 
теряя способность застывашя.

При продолжительномъ нагреваши до 3 0 — 5о0 Ц. является, 
хотя несколько позж е, потеря способности застывашя, сопровож
даемая почти всегда гшешемъ.

Кипячеше съ неболынимъ количествомъ амлпака или кислоты 
быстро вызываетъ потерю способности застывашя. Если ж е жела
тинъ нагревается съ I — 2 %  амм1ака не выше 400 Ц ., то даже 
после З 'хъ  часоваго нагреваю я понижеше точки застывашя не
значительно. При 4°/о растворе желатина съ 2°/о воднаго аммиака, 
после 5 минутнаго нагреваш я до 30— 400, точка застывашя пони
ж ается на 0,5— о,8° Ц ., после 3 часоваго нагреваш я при той ж е тем
пературе— на 1 °  Ц . Вообще желатинъ становится при этомъ мягче.

Т акъ  какъ изменеше с в о й с т в а  желатина при нагреваши мо- 
ж еаъ неблагощмятно повл1ять на качество пластинокъ, то въ та- 
комъ случае обыкновенно часть желатина примешивается къ эмуль
сш  уж е по изготовлеши последней.

Эм ул ьая , содержащая разложившийся во время нагревашя 
желатинъ и образующая вследствие этого при дальнейшей обра
ботке пластинокъ на слое пузыри, а такж е легко отстающая отъ 
стекла, можетъ быть отчасти исправлена обработкою алкоголемъ, 
извлекающимъ изъ эмульсш некоторые продукты разложешя ж е 
латина. Кроме того, такая эмульая исправляется отчасти после - 
дующимъ промывашемъ водою, которая также извлекаешь разло
жившийся желатинъ.



А з о т н о к и с л о е  с е р е б р о  (а'зотно-серебряная соль или ля- 
писъ). Эта соль должна быть прежде всего свободна отъ всякихъ 
постороннихъ примесей. Въ продаже можно найти достаточно 
чистые сорта, и именно, въ двухъ видахъ: плавленномъ (въ виде 
палочекъ) и кристаллическомъ. Такъ какъ плавленное азотнокис
лое серебро, имеющее обыкновенно нейтральную реакцпо, можетъ, 
всл-);дств1е разложешя при нагр'Ьванш, содержать азотисто-кислую 
соль серебра, то лучше брать кристаллическое, которое, однако, 
должно также показывать нейтральную реакцпо. Что касается 
растворимости этой соли, то х ч. ея растворяется въ 1 /ч ч. воды 
обыкновенной температуры и въ Vю ч. кипящей воды, въ алко
голе она растворяется при обыкновенной температуре довольно 
трудно ( i  : 10 ), при нагр4званш ж е его до киггЬн1я— легче ( i  : 4).

Б р о м и с т а я  соль.  Изъ бромистыхъ солей для эмульеш упот
ребляются обыкновенно бромистый калш и бромистый аммошй.

Бромистый калш легко растворяется въ вод'й: I ч. при 15 0 Ц. 
въ 1,62 ч. воды. Кристаллы его не изменяются на воздухе. Онъ 
не долженъ иметь щелочной реакши, которая указываетъ на по- 
стороншя къ нему примеси. Въ продаж е можно получить его въ 
достаточно чистомъ виде.

Бромистый аммошй образуетъ мелше кристаллы, сыреющхе на 
во зд ухе; I ч. его растворяется въ 1,29 ч. воды. I ч. бромистаго 
аммошя по содержашю въ немъ брома соответствуешь 1 , 2 15  ч 
бромистаго кал1я.

А мм i а къ  в о д н ы й  (растворъ аммхачнаго газа въ во де) имеется 
въ продаж е трехъ степеней крепости: простой уд. в. 0,96, двой
ной уд. в. 0,925, тройной уд. в. 0 ,91. Остальные более крепю е 
сорта въ мелочной продаж ё (по крайней м е р е , у  насъ въ Рос- 
сш) почти не встречаются, а приготовляются химическими заво
дами по особому требованш. Испыташе крепости производится 
ареометромъ Боме или ж е просто взвешивашемъ ю о  кем. амм!ака 
при 17 0 Ц. Въ последнемъ случае, разделивъ полученный весъ  
на ю о , узнаемъ удельный весъ  жидкости. Ч емъ меньше удель
ный в есъ , темъ растворъ крепче.

1 о д и с т ы й  к а л ш  встречается въ продаже въ достаточно чис
томъ виде; онъ легко растворяется въ воде, но трудно въ алкоголе

Образоваше эмульеш.

Бромистая соль, употребляемая для образовашя бромистаго 
серебра въ эмульеш, берется обыкновенно въ избытке, такъ какъ 
точное отвешиваше необходимаго количества ея практически не 
выполнимо; npncyrcTBie ж е свободнаго азотнокислаго серебра въ



эмульеш вредно отзывается на ея качестве, всл^дств1е разложено! 
этой соли при нагр-Ьванш съ желатиномъ.

О тнош еш е, въ какомъ должны быть взяты бромистая соль и 
азотнокислое серебро, не • одинаково въ различныхъ рецептахъ. 
Д -ръ  Эдеръ указываешь, какъ на лучшее: 5 в'Ьс. частей азотно
кислаго серебра, 4 в"Ьс. части бромистаго кал1я или 3,3 вес. части 
бромистаго аммошя.

Полученная первоначально эмульшя отличается малою чувстви
тельностью. Она должна подвергнуться «созртЬванпо » —  процессу, 
имеющему ц'клыо приведен! е бромистаго серебра въ чувствитель
ное состояше.

Созр'Ьвате эмульеш можетъ происходить безъ употреблешя 
и при употребленш нагрЬвашя. Созр'Ьвате безъ употреблешя 
нагрЬватпя применяется къ эмульеш въ жидкомъ и студнеобраз- 
номъ видахъ. Д ля того, чтобы эмулье in оставалась жидкою во 
время созрЬван1я въ холодномъ состоянш, она должна содержать 
весьма мало желатина. Остальное количество после дняго прибав
ляется уж е после. Въ нейтральномъ или кисломъ растворе созре- 
ваше такой эмульеш происходитъ весьма медленно, въ течение 
несколькихъ дней, гораздо быстрее въ присутствш некотораго 
количества амм1ака или углекислаго аммошя. Застывшая въ сту
день эмульая съ нейтральною или кислою реакщею созреваетъ 
незначительно, достигая въ лучшемъ случае двойной чувствитель
ности. Присутств1е ж е  амдпака или углекислаго аммошя способ
ствуешь увеличенпо чувствительности (при температуре ю — 20° Ц .) 
и въ этомъ случае.

Созревай!е посредствомъ нагреватя производится:
а) настаивашемъ эм улье in въ течете несколькихъ дней при 

3 0 — 40° Ц., при чемъ прибавлете I —  2°/о амм1ака сокра
щаешь время с о зр е в а тя ,

б) нагревашемъ при высшей температуре въ течете несколь
кихъ часовъ и

в) нагревашемъ при ю о ° Ц. въ течете 20 —  6о минут ь (кипя- 
четем ъ или варкою). Прибавлете амм1ака действуешь и въ 
двухъ последнихъ случаяхъ благотворно, но только по 
охлажденш эмульеш до 35 —  450 Ц.

Что касается количества желатина, применяемаго для изго- 
овлешя эмульеш, то оно также имеетъ значительное влгяше на 

чувствительность препарата.
Если бромистое серебро смешать съ водою, содержащею много 

желатина (приблизительно столько, сколько было взято азотно
кислаго серебра), то созреваше идетъ медленно. Если ж е при 
томъ ж е количестве бромистаго серебра и воды взять только Чю



прежняго количества желатина, то созр^зваше идетъ значительно 
бы стрее, какъ при настаиванш съ аммдакомъ, такъ и при кипяче- 
нш, и даетъ бол'Ье чувствительный препаратъ.

Э го также составляетъ причину, отчего употребляюшдйся для 
изготовлешя эмульсш желатинъ не примешивается весь сразу, а 
обыкновенно по частямъ: до созревашя и после созревашя.

Вуаль.

Когда покрытая бромосеребряною эмульаею пластинка чер- 
н']зетъ въ проявителе, более или менее скрывая световое изобра
ж еш е, то такое изменеше ея называется вуалемъ*^). Вуаль можетъ 
произойти вследспие того, что на пластинку слишкомъ долго 
действовалъ светъ темной комнаты, или ж е ея коснулся посто- 
роннш белый светъ. Это такъ называемый «световой вуаль».

Самая операщя приготовлешя эмульаи можетъ быть также 
причиною образовашя вуаля, который въ этомъ случае называется 
«химическимъ».

Тотъ  и другой роды вуаля основываются на более или менее 
сильномъ возстановленш бромистаго серебра въ низшее бромистое 
соединеше, чернеющее при действш на него проявителя.

Причины происхождешя химическаго вуаля могутъ быть 
следую шдя:

а) Если эмульая съ слабою кислою реакщею настаивается при 
температуре 30— 40° Ц ., то чувствительность ея увеличи
вается съ каждымъ днемъ; но приблизительно на седьмой 
день въ ней начинается разложеше, вызывающее потомъ 
вуаль.

б) При слишкомъ продолжительномъ кипяченш эмульсш ( 3Э 
до I часа), при чемъ продолжительность его много зави- 
ситъ и отъ сорта желатина. Въ нейтральномъ растворе 
вуаль образуется быстрее, нежели въ растворе съ слабо
кислою реакщею.

в) Употреблеше амм1ака при настаиванш при 30— 40° Ц. мо
ж етъ также иногда вызвать вуаль. Употреблеше ж е аммиа
ка при температуре выше 6о —  у о0 влечетъ за собою черезъ 
несколько часовъ неисправимую порчу эмульсш, а при ю о ° 
происходитъ почти моментальное разложеше.

Д ля п р о ти во д ей стя  образованно вуаля служ атъ:

*) Поняме о вуал'Ь и его предупрежденш предшествуетъ описанпо изго- 
товлен1я пластинокъ, изложенному ниже, такъ какъ онъ можетъ быть гЬсно 
связанъ съ эмульаею.



а) Прибавлеше къ бромистому серебру юдистаго серебра. 
1одо-бромо-серебряная эмульшя не такъ легко изменяется 
при кипяченш.

б) Избытокъ растворимой бромистой соли во время нагрБва- 
ш я эмульсш.

Что касается до исправлешя готовой эмульсш, дающей вуаль, 
то въ этомъ случаБ могутъ оказать помощь нижеслБдуюшдя 
средства:

а) Прибавлеше на I литръ эмульсш отъ 5 капель до 3 кем. 
раствора бромистаго кал!я ( i  : 10).

б) Купаш е готовыхъ пластинокъ въ растворБ I ч. двухромо- 
вокислаго кал1я, 3 ч. соляной (или сБрной) кислоты и 
Iоо— 150 ч. воды и затБмъ тщательное промываше ихъ въ 
водБ въ продолжеше нБсколькихъ часовъ. Это средство 
однако значительно понижаетъ чувствительность пластинокъ.

в) Весьма энергическое дБйств!е оказываетъ на эмульсш бром
ная вода*). Промытая эмульшя плавится и смБшивается съ 
ст» алкоголемъ, котораго берется на каждые ю о  кем. эмуль
сш отъ 2 до з кем. При постоянномъ помБшиванш къ эмуль
сш прибавляется бромная вода и именно: при слабомъ вуалБ 
I капля, при сильномъ 8— ю  капель. С осудъ съ эмульаею 
закрывается затБмъ стеклянною пластинкою и ставится на 
\/г часа въ теплое мБсто, чтобы дать время брому произ
вести желаемое дБйствге. Образовавшееся низшее бромистое 
соединеше серебра онъ снова переводить въ высшее. Изли- 
ш екъ брома соединяется съ алкоголемъ, образуя ароматиче- 
CKie эфиры, такъ что по прошествш V * часа вмБсто запаха 
брома долженъ явиться щчятный запахъ этихъ эфировъ. Ч ув
ствительность эмульсш при этомъ почти не понижается.

1одиетое серебро въ эмульсш.

Выше было упомянуто, что прибавлеше юдистаго серебра къ 
бромосеребряной эм улье in противодБйствуетъ образованно вуаля 
при болБе продолжительномъ кипяченш послБдней. КромБ того, 
эмульая, содержащая 1одистое серебро, работаетъ вообще гораздо 
чище при проявленш. Большая часть продажныхъ сухихъ пласти
нокъ содержитъ отъ I до 5°/о юдистаго серебра. Образоваше 
юдистаго серебра въ бромосеребряной эмульсш производится 
обыкновенно посредствомъ прибавлешя юдистой соли къ раствору

*) Вода, содержащая нисколько раствореннаго въ ней брома, что дости
гается посредствомъ см^Ьшивашл и встряхиван1я ея съ посл-Ьднимъ.



бромистой соли и желатина; при см'Ьшиванш этого раствора с'ь 
растворомъ азотнокислаго серебра образуется юдистое и броми
стое серебро.

Работы по приготовлешю эмульсш.

а) Ч и с т к а  и п о д г о т о в к а  с т е к о л ъ .  Стекла для обливашя 
эмульаею должны представлять ровную поверхность безъ пу- 
зырЬковъ и царапинъ и быть тщательно вычищены. Д ля этого 
они кладутся въ смесь х ч. обыкновенной серной кислоты и 2 
воды, г д е  и оставляются на 12  часовъ, затемъ хорошо промы
ваются и подвергаются механической чистке посредствомъ по- 
рошкообразнаго м-Ьла (такъ называемаго « очищеннаго») или ж е 
посредствомъ изв^стнаго порошка Грюне *). Т отъ  и другой раз- 
м'Ьшиваютъ при употреблен! и съ водою въ  виде кашицы и на- 
носятъ последнюю на стекла, растирая ее по всей ихъ поверх
ности мягкою тряпкою. Затем ъ  стекла споласкиваются водою и 
обтираются на сухо чистою тряпкою, после чего берутъ ни
сколько капель чистаго алкоголя и полируютъ имъ поверхность 
стекла до улетучивашя алкоголя.

Старыя употребленныя стекла Кладутся предварительно въ 
горячш растворъ соды ( i  : io )  на I — 2 часа, после чего промы
ваются въ вод'Ь и подвергаются затемъ такой ж е  обработал!;, какъ 
сказано выше. Чтобы стекла, положенныя одно на другое, не 
склеивались меж ду собою въ  кислоте или растворе соды и т1;мъ 
не затрудняли доступа сказаннымъ жидкостямъ, ихъ переклады- 
ваютъ тонкими лучинками, помещенными на два противополож
ные угла каждаго стекла.

На стеклахъ, вычищенныхъ порошкомъ Грюне или м-Ьломъ, 
эм ульая растекается хорош о, на вычищенныхъ ж е другимъ 
способомъ она расходится хуж е. Д ля лучшаго растекашя и при
ставят я эмульсш стекла покрываются смесью изъ I ч. жидкаго 
кал1еваго стекла и 2оо частей дистиллированной воды. Ж идкость 
наносится на стекло тряпочкою, какъ можно, ровнее, после чего 
оно вытирается на-сухо, но осторожно, чтобы не удалить со- 
всем ъ слоя жидкаго стекла.

б) С м е ш и в а ш е  р а с т в о р а  а з о т н о к и с л а г о  с е р е б р а  с ъ  
р а с т в о р о м ъ  б р о м и с т о й  с ол и  и ж е л а т и н а .  Растворъ азотно
кислаго серебра примешиваютъ къ раствору бромистой соли и 
желатина по-немногу, всякш  разъ хорошо встряхивая или меш ая 
жидкость. Въ противномъ случае часть бромистаго серебра мо-

*) Продается у F. U. Benekendorf, Berlin, Friedrichstrasse, № 236 .



Фиг. 32 .

жетъ выделиться. Д ля лучшаго встряхивашя жидкость должна 
помещаться въ просторной колбе. Д ля помешивашя ж е смеси, 
которая въ этомъ случае должна находиться въ широкогорломъ 

со суд е , употребляется деревянная мешалка въ 
роде мутовки или ж е мешалка Брауна изъ твер- 
даго каучука, приспособленная къ крышке сосуда 
(фиг. 32) и приводимая въ д ви ж ете  колесикомъ. 
Д ля приливашя раствора азотнокислаго серебра 
могутъ съ успехомъ употребляться шарообраз- 
ныя или дили ид р и ч е с к i я  воронки съ притертою 
пробкою и краномъ *).

. Даваннь рекомендуетъ употреблеше двухъ 
колбъ, соединенныхъ вм есте горлышками по- 
средствомъ пробки, такъ что колба меньшей 
величины находится надъ большею. Въ пробке 
сделано отверстие, въ которое вставляется стек
лянная, несколько вытянутая на конце, трубка. 
Въ маленькой колбе трубка не выдается изъ 
пробки, въ большой ж е она проходитъ до сере
дины сосуда и обращена туда своимъ острымъ 
концомъ. Если растворъ бромированнаго ж ела
тина поместить въ большую колбу, а въ малень

кую влить растворъ азотнокислаго серебра и подвергнуть при- 
боръ встряхивашю, то последнш растворъ будетъ понемногу 
проходить въ большую колбу и смешиваться съ жидкостью.

в) H a r p е в  ан i е э м у л ь с ш .  Сосуды для нагревашя эмульсш 
берутся стеклянные или фарфоровые. Д ля этой цели служатъ 
колбы узкогорлыя и широкогорлыя коничесшя (Эрленмейера), 
химичесше стаканчики, фарфоровыя инфудирки, употребляемыя 
въ фармацш и фарфоровыя круж ечки**).

Самое нагреваше совершается посредствомъ водяной бани, 
для которой употребляется достаточно высокш металлическш со- 
судъ въ видё кастрюли съ крышкою или безъ крышки. Со- 
судъ наполняется водою, которая затемъ нагревается до желае
мой температуры. Чтобы водяная баня не слишкомъ скоро осты
вала, ее обвертываютъ въ несколько разъ сукномъ или другою 
шерстяною матертею. При кипяченш эмульсш, когда водяная баня 
должна поддерживаться несколько времени въ  состоянии кипения,

*) Можно получить у Ритинга въ С.-Петербург-Ь (Вознесенскш просп. 20 ) 
подъ назвашемъ «разд'Ьлительныхъ воронокъ». См. прейсъ-курантъ этого 
магазина.

**) См. прейсъ-курантъ магазина Ритинга.



нужно им'кгь такое приспособлеше, чтобы при нагр^Ьванш бани 
(на газовой, спиртовой или бензинной лампахъ) въ темной комнате 
не былъ виденъ светъ  отъ источника теплоты. Въ продаж е 
имеются дорог ! я приспособлешя для нагревашя, не пропускающая 
света. Простьшъ ж е способомъ этого можно достигнуть, заклю- 
чивъ лампу въ просторный деревянный ш кафикъ, обитый внутри 
жестыо. Въ одной изъ сНзнокъ имеется дверца для полгЬщегпя 
лампы, а въ  двухъ другихъ приспособлены кол'Ьнчатыя трубки 
для притока и выхода воздуха. Въ верхней доске ш каф а имеется 
выр'Ьзъ для пом'Ьщен!я водяной бани. Необходимо также снаб
дить водяную баню плотно приходящеюся крышкою съ колен
чатою трубкою для выхода пара и отверсКемъ для помещешя 
круглаго термометра (посредствомъ обыкновенной пробки).

Чтобы сосудъ съ эмулъшею не касался дна водяной бани, такъ 
какъ въ этомъ случае нижняя часть сосуда нагревалась бы силь
нее, нуж но поместить на дно бани деревянную или проволочную 
подставку, а въ крайнемъ случае тряпку.

Т акъ  какъ колбы весьма легки, то, при сод ер ж ан т неболь- 
шаго количества жидкости, оне не стоятъ въ водяной бане. Если 
горло колбы достаточно длинно и водяная баня не закрыта крыш
кою, то колбу можно 
утвердить въ вертикаль- 
номъ положенш, заж авъ 
ея горло въ  вилкообраз- 
номъ де'ревянномъ ста
тнее винтомъ*). Если ж е 
этого сделать не удобно, 
то для удержания колбы 
въ вертикальномъ поло
женш  употребляется при- 
способлеше, представлен
ное на фиг. 33. а  —  во
ронкообразное вмести
лище для колбы съ двумя отверстиями по бокамъ и съ отверстиями 
на поверхности. 6 — двойное дно изъ жести на нож кахъ; промежу- 
токъ м еж ду двумя днами наполненъ дробью; по бокамъ имеются 
язычки съ маленькими отверспями, приходяшдеся въ боковыя 
отверспя у  а. в показываетъ употреблеше прибора. Колба ста
вится на дно 6, затемъ на нее надевается воронка а , такъ чтобы 
черезъ боковыя о твергая  ея высовывались язычки б, которые и

Фиг. зз.

*) Можно получить у Ритинга (Вознесенсюй просп. го) или Ниппе (Деми- 
довъ иер. 2 ) въ С.-ПетербургЬ.



удерживаются въ этомъ ноложенш посредствомъ деревянныхъ 
колышковъ. Такое приспособлеше служитъ вм'Ьст'Ь съ тФмъ под
ставкою для колбы, не допуская ее прикасаться ко дну бани.

г) 3  а с ’г ы в а п i e э м. у  л ь с i и. По изготовленш, эмульДя застужи
вается, для чего она наливается въ плоскш сосудъ и ставится въ 
холодное место. Сосудъ хорошо закрывается, чтобы въ него не 
проникъ св'];тъ. Зимою застываше производится скоро и легко. 
Л'Ьтомъ ж е приходится прибегать къ помощи льда. Эмульоя 
должна застыть достаточно твердо, въ противномъ случай при 
промываши она вберетъ въ себя много воды, отчего могутъ полу
читься тонше, вялые негативы.

д) Р а з м е л ь ч е ш е  и п р о м ы в а ш е .  К ром е нерастворимой бро
мистой соли серебра и желатина, эмульшя содержитъ еще избы- 
токъ растворимой бромистой соли (калиевой или аммошевой) и 
образовавшейся черезъ двойное разложеше бромистой соли и 
азотнокислаго серебра— азотнокислый кал in или азотнокислый ам- 
мошй, чтб должно быть удалено, иначе при высушиванш пласти
нокъ означенныя соли могутъ выкристаллизоваться на слое и какъ 
понизить его чувствительность, такъ и сделать негативы слиш- 
комъ жесткими и мало детальными. Удалеше этихъ солей совер
шается пpoмывaнieмъ эмульсш. Д ля удобства промывашя необхо
димо привести эмульсно въ размельченное состояше. С ъ  этою 
ц'Ьлыо эмульДя продавливается черезъ обыкновенную канву для 
вышивашя гарусомъ съ отверспями отъ Д/з до 2 мм. (крупный 
сортъ). Для этого хорощо застывшая эмульДя реж ется роговымъ 
ножомъ на куски и помещается въ  достаточно большой лоску- 
токъ канвы, углы котораго собираются на подоб1е мешочка. Д ерж а 
мешочекъ надъ водою, его сжимаютъ и скручиваютъ чистыми 
руками, пока вся эмульДя не пройдетъ черезъ отверсКя въ виде 
червячковъ. Д ля размельчешя большихъ количествъ эмульсш удоб
нее употреблять приборъ, состояний изъ четыреугольной полой 
призмы изъ твердаго дерева; съ одного конца она снабжается 
медною посеребренною сеткою съ такими ж е  отверсыями, какъ 
у  канвы, съ другого конца въ нее плотно вставляется массивный 
деревянный поршень, снабженный ручкою для удобнаго подни- 
машя и опускашя его. Эм улье! я помещается во внутрь призмы и 
движешемъ поршня продавливается черезъ сетку.

Д ля промывашя размельченная эмульДя помещается въ про
сторный сосудъ съ чистою водою (фарфоровый пли глиняный), 
выстланный чистою полотняною тряпкою или салфеткою, и хо
рошо размешивается деревянною или серебряною ложкою. Черезъ 
пять минуть тряпку собираютъ за углы, поднимаютъ надъ сосу- 
домъ и отжимаюгъ воду. Вода въ сосуде заменяется свеж ею , и



тряпка съ эмульсчею снова разстилается. Такимъ образомъ про- 
мываше продолжается дал"Ье. Тряпку можно заменить волосянымъ 
ситомъ въ деревянной оправ-i. Ч-£мъ чаще переменяется вода 
въ сосуде, темъ промывашс идстъ быстрее. На быстроту промы
ваш я имеетъ вл 1яте  также толщина червячковъ эмульсш: чемъ 
они тоньше, темъ быстрее промываются. Т акъ , изъ опытовъ проф. 
Эдера видно, что червячки въ  i — I 1/* мм. толщиною достаточно 
промывать l h — 3/4 часа въ  протечной и почти столько ж е  въ 
часто переменяемой стоячей воде, червячки ж е въ 4 мм. толщи
ною требуютъ 1V2— 2 часа промывашя въ протечной и 3 часа и 
более въ часто переменяемой стоячей воде. Наконецъ, продол
жительность промывашя находится также въ зависимости отъ 
температуры воды и твердости желатина. Воду следуетъ брать 
въ 1 2 — 1 50 Ц ., такъ какъ при высшей температуре желатинъ 
можетъ слишкомъ разбухнуть. Промывка толстыхъ червячковъ 
хотя и продолжается долее, но они уносятъ менее механически 
пристающей къ нимъ воды, нежели тонще червячки. П роф. Эдеръ 
полагаетъ, что промывашс можно считать оконченнымъ, если 
эмульая содержитъ о,1°/о растворимой бромистой соли*).

Собравъ эмульсш после промывашя на полотняную тряпку, 
даютъ стечь воде, для чего тряпку съ эмульаею завязываютъ и 
подвешиваютъ на некоторое время, затемъ отжимаютъ ее ру
ками для освобож деш я отъ остальной механически поглощенной 
воды.

е) П л а в л е ш е  и ф и л ь т р о в а ш е .  Промытая и хорошо отж а
тая эмульая плавится въ водяной бане, нагретой не свыше 50° Ц.

*) Не м'Ьшаетъ заметить, какъ производить опред'Ьлеше содержашя рас
творимой бромистой соли въ эмульсш. Приготовляется растворъ изъ 1 7  гр. 
чистаго сухаго азотнокислаго серебра въ ю о ксм. дистиллированной воды, 
но растворенш котораго жидкость разбавляется дистиллированной водою до 
ю оо ксм. На этикете стклянки съ этимъ растворомъ пишется:

I ксм. =  0 ,0 17  ГРМ- азотнокислаго серебра.
» 0 , 0 1 1 9  я бромистаго кал1Я.
» 0,0098 » бромистаго аммошя.

ЗагЬмъ беруть 25 гр. эмульсш, плавятъ, разбавляютъ равнымъ количе- 
ствомъ воды и прим^шиваютт, сюда 2— 3 капди слабаго раствора срёдняго 
хромовокислаго кал1я (kalium chromicum flavum). Наполнивъ бюретку раство
ромъ азотнокислаго серебра, приливаютъ его по каплямъ при пом-Ьшиванш къ 
жидкой эм улье in, пока не образуется не исчезающее при пом-Ьшиванш красно
ватое окрашиваше. Зам'Ьчаютъ число употребленныхъ куб. сантим, раствора
азотнокислаго серебра и, если растворимая бромистая соль была бромистый
калш, умножаютъ это число, согласно надписи на этикетЬ, на 0 ,0 1 1 9 ; если 
же это былъ бромистый аммонш, то на 0 ,0098. Полученный результатъ ука- 
жетъ количество растворимой бромистой соли въ 23 гр. эмульсш, а умножен
ный на 4 — выразить это содержаше въ процентахъ. •

»



11лавлеше эмульеш производится лучше всего въ химическомъ 
стаканчике, при чемъ не слтЬдуетъ держать эмулъсно долее, чтЬмъ 

этого требуетъ процеесъ плавлешя, такъ какъ 
Фиг. 34 . перегр'Ьваше можетъ быть также иногда причи

ною вуаля. Лучше даж е брать водяную баню 
ниже 50° Ц., приблизительно въ 40 —  450.

Расплавленная эмулыля фильтруется. Фильт- 
роваше производится съ ифлыо очшцешя ея отъ 
механическихъ прим'Ьсей. Д ля этого имеется въ  
продаж е приборъ Брауна (фиг. 34), состояний 
изъ стекляннаго сосуда, нижнее отверспе кото
раго обтянуто замшею, а верхнее снабжено 
плотно закрывающеюся крышкою съ каучуко- 
вымъ баллономъ. Сжимая баллонъ, заставляютъ 
влитую въ сосудъ эмульсто вслЛдсппе давлешя 
воздуха проходить черезъ замшу. Видоизм'Ьне- 
Hie этого аппарата представляетъ фиг. 35. Это 
стеклянный колоколъ съ выдающимся краемъ 

внизу и горломъ вверху. Внизу натянута и хорошо привязана
къ выдающемуся краю пред- 

Фиг. 35- варительно размоченная въ
воде замша. Въ горлышко 
вставлена пробка съ стеклян
ною трубкою, съ которою сое
диняется каучуковая трубка 
съ двумя шарами. Фильтро- 
ваше черезъ этотъ приборъ 
происходитъ весьма быстро и 
рекомендуется для большихъ 
количествъ эмульеш.

Небольшое количество удоб
но фильтруется черезъ обыкно
венную предварительно нагрБ- 
тую или ж е такъ называемую 
воронку Плантамура *), со
стоящую изъ стеклянной во
ронки съ жестянымъ футля- 
ромъ, между «Диками кото
раго наливается теплая вода. 
При остыванш воды жестяной 

футляръ подогревается на спиртовой лампе. Фильтромъ служ ить

*) См. ирейсъ-курантъ Ритинга.



плотная тонкая фланель, предварительно размоченная въ теплой 
вод'1; и зат'Ьмъ отж атая.Такъ какъ при фильтрованш не редко 
образуются пузырьки воздуха, которые потомъ являются на нега- 
тив']; въ вид'1; прозрачныхъ пятенъ, то при употреблен!и при- 
боровъ, д'Ьйствующихъ давдешемъ воздуха, полезно к ром-]; замши 
натягивать еще фланель, выложивъ пространство между ними 
слоемъ чистой конопли или ваты (такъ называемой «гигроскопи
ческой»). При употребленш воронокъ сл'Ьдуетъ направлять струю . 
фильтрующейся эмульсш на станки сосуда.

ж )  О б л и в а ш е  стеколч>. Прежде Фиг. 36.
всего нужно позаботиться о вполне 
горизонтальной плоскости для поме
щения облитыхъ эмулыпею стеколъ. Для 
этого употребляются толстыя зеркаль- 
ныя стекла, мраморныя или металличе- 
сш я доски. Д ля приведешя ихъ въ 
горизонтальное положеше служатъ ни- 
веллировальные станки: треугольныя
рамы изъ дерева или металла, опираю
щаяся на з винта (фиг. 36) ,  или ж е 3 отдельные массивные 
винта (фиг. 37). На доску ставится ватерпасъ. Посредствомъ 
регулирован! я высоты винтовъ 
достигаютъ того, что воздушный 
пузырекъ ватерпаса приходится 
въ самой середин'1; посл^дняго, 
что доказываетъ горизонтальное 
положеше плоскости. Ватёрпа- 
сомъ пров'1;ряютъ в с е  четыре сто
роны доски, которая сама по себ е 
долж на представлять вполне ров
ную поверхность.

Эм ульсш  можно наливать на стекла подобно коллодюну, 
т. е. распределяя ее соответствующими паклонешемъ пластинки 
по всей поверхности последней и удаляя избытокъ черезъ одинъ 
изъ угловъ въ особый сосудъ (не въ  тотъ, откуда выливается 
эмульоя, иначе она можетъ скоро охладиться). Лучш е ж е  нали
вать на стекла известное отмеренное мензуркою количество 
эмульсш. На I кв. сантим, требуется среднимъ числомъ 0,04 кем. 
ж идкой эмульсш, такъ что, напр., для пластинки въ 13  X  18 см. =  
234 кв. см. нужно 2 3 4 X 0 , 0 4 = 9 , 3 6  кем., то-есть отъ 9 до ю  кем. 
Мензурки, употребляемым для отмеривашя, долж ны  быть пред
варительно нагреты и въ  томъ м есте, до котораго наливается 
эм ульая, отмечены толстою черною чертою, такъ какъ стенки



мензурки пачкаются отъ эмульсш и потомъ бываетъ трудно при 
скудномъ осв'кцеши темной комнаты найти нужную мЕтку.

Слой эмульсш на пластинке долженъ быть настолько толстъ, 
чтобы, при разсматриванш его на пламя свечи, последнее не 
просвечивало. Тонкш  слой даетъ тонкие вялые негативы.

При обливанш стеколъ посредствомъ отмЕривашя мензуркою 
действую'Гь следующимъ образомъ:

Обмахнувъ стекло мягкою кистью, кладугь его на край гори
зонтальной плоскости, наливаютъ на средину стекла отмеренное 
мензуркою количество эмульсш и, взявъ стекло за край, движ е- 
шемъ руки распределяютъ по немъ ж идкость, которая направ
ляется во все  углы последовательно. Затемъ, покончивъ съ однимъ 
стекломъ, отодвигаютъ его для застывашя и берутъ другое. Если 
эмульая плохо распределяется по поверхности стеклянной пла
стинки, то этому помогаютъ нагретою стеклянною палочкою. 
Воздушные пузырьки, если они окаж утся, уничтожаются стеклян
ною палочкою или чистымъ пальцемъ, но пока еще эмульая не 
начала застывать.

Застываше пластинокъ должно продолжаться не долЕе 5 ми
нуть, такъ какъ быстро застывающая эмульая даетъ более чистый 
слой, нежели медленно застывающая. При температуре отъ 12  до 
i 6 ° P .  оно совершается въ 2 —  5 минутъ; свыше ж е  i 6 ° P .  засты
ваше замедляется и въ этомъ случае приходится прибегать къ 
охлаждешю горизонтальной плоскости, для чего подъ нее поме
щается ледъ.

Температура эмульсш при обливанш должна быть не ниже 
40° П ., а потому следуетъ держать' наготове водяную баню и 
при охлажденш подогревать на ней эмульсш.

Въ большихъ фабрикахъ чувствительныхъ пластинокъ обли- 
ваше производится посредствомъ машинъ, такъ какъ только 
этимъ способомъ достигается въ крупномъ производстве равно
мерность слоя.

з) С у ш к а  п л а с т и н о к ъ .  По застываши слоя производится 
сушка пластинокъ. На фабрикахъ она происходить въ особыхъ 
сухихъ помЕщ еш яхъ, защищенныхъ отъ влхятя актиническаго 
света, свободныхъ отъ пыли и снабженныхъ хорошею вентиля- 
щею. Пластинки сохнугъ при этомъ въ продолженш ю — 18 ча- 
совъ. Д ля размЕщешя пластинокъ имеются особыя полки или 
подставки съ брурками, на которым пластинки ставятся ребромъ. 
С уш ка не должна продолжаться более 24 часовъ. Въ противномъ 
случаЕ помЕщеше сыро или недостаточно вентилируется. ВслЕд- 
cTBie слишкомъ продолжительной сушки является наклонность 
къ  образовант вуаля. Что касается до ускореш я сушки возвы-
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шешемъ температуры, то эта мера, при отсутствш хорошей тяги, 
также бываетъ вредна, сообщая слою способность пузыриться и 
завертываться при последующей обработке его растворами.

11ри приготовлении пла
стинокъ въ ограниченныхъ ф иг
размерахъ сушка произво
дится въ ш кафахъ, снабжен- 
ныхъ искусственною тягою.
Такой ш каф ъ представленъ 
въ разрезе на фиг. 38. О нъ 
сделанъ изъ сухаго дерева 
и снабженъ плотно запираю
щимися дверцами или выд
вижною крышкою, а  и а '— 
отверспя для притока и 
выхода воздуха, защищен- 
ныя деревянными короб
ками би б' съ экранами в и 
в '; г —  отверспе въ коробке б, въ которое вставляется железная 
труба д ; е —  керосиновая лампа, помещенная въ коробке б подъ 
трубою д ; ж— выдвижная крышка, снабженная краснымъ стекломъ 
и служ ащ ая для помегцешя и вынимашя лампы е. Внутри сделаны 
полки для помегцешя пластинокъ, отстояния не менее 5 см. одна 
отъ другой и не препятствующая пир- 
куляцш  воздуха. Лампа производитъ 
необходимую тягу.

Ф иг. 39 представляетъ другой щ каф ъ 
для сушки нагретымъ воздухомъ ( 2 5 —
30° Ц .). Ш ирокая труба A D E  окру- 
ж аетъ узкую  трубу С, въ  которой го- 
ритъ помещенная внизу лампа и ко
торая служ итъ для отвода продуктовъ 
гореш я. У зкая труба нагревается и 
заставляетъ нагреваться такж е воз- 
д ухъ , циркулирующий въ  широкой 
трубе. Нагретый воздухъ  проходитъ 
черезъ отверст1е въ стен к е  во внут
ренность ш каф а и распространяется 
тамъ въ направленш стрелки. Попадая 
внизъ, воздухъ выходитъ въ отверст1е, сделанное въ части В, 
откуда онъ непосредственно достигаетъ лампы и улетучивается 
вм есте съ продуктами гореш я черезъ верхшй открытый ко- 
нецъ трубки С.

Фиг. 39 .



и) Р Е з а н 1е п л а с т и н о к ъ .  Пластинки малаго формата полу
чаются обыкновенно рЕзашемъ болыпихъ пластинокъ.

РЕзаше производится алмазомъ по препарированной сторонЕ 
пластинки, при чемъ сначала слегка надрЕзается самый слой, а

затЕмъ уж е рЕжется 
Фиг. 40 . стекло. РЕзаше състек-

лянной стороны удоб- 
н Е е, но при разламы- 
ванш можетъ легко 
мЕстами отодраться 
слой. Д ля рЕзашя 
можно пользоваться 
изображеннымънафиг. 

40 приспособлешемъ. По краю гладкой толстой доски приклеивается 
поперечная планка въ 3 мм. толщиною, а подъ прямымъ угломъ 
къ ней по слЕдующему краю— другая въ 2 мм. толщиною. П ослед
няя планка, равно какъ и параллельный ей край доски, дЕлится 
на сантиметры. По доскЕ движется линейка, закрЕпляемая, по
установленш въ данномъ положенш, винтомъ. Чтобы разрЕзать,
напр., пластинку въ 26X36 см. на 4 пластинки въ 1 3 X 1 8  см., 
кладутъ ее на доску въ уголъ, образуемый двумя планками, и 
притомъ такъ, чтобы бблыная сторона пластинки приходилась 
къ планкЕ съ дЕлешсмъ. ЗатЕмъ, установивъ линейку на дЕленш 
18  см., ее нЕсколько отодвигаютъ на толщину алмаза и закрЕп- 
ляютъ винтомъ, послЕ чего проводятъ алмазомъ и разламываютъ 
по чертЕ. Полученным пластинки 2 6 X 18  см. помЕщаются въ 
свою очередь большею стороною къ планкЕ съ дЕлешсмъ и раз- 
рЕзаются пополамъ, т. е. по дЕленйо 1 3 см.

i) У п а к о в к а .  Готовыя пластинки упаковываются для сохра- 
нешя. Д ля собственнаго употребления удобно сохранять пластинки 
въ имЕющихся въ продаж Е ящикахъ изъ дерева или металла, 
снабженныхъ светонепроницаемою крышкою и фальцами для 
вставлешя пластинокъ. Д ля продажи ж е пластинки укладываются 
одна на другую , такъ, чтобы препарированным стороны не со
прикасались. Д ля этого пластинки отделяются или узкими кар
тонными рамками, или картонными полосками, сложенными гар
моникообразно, или ж е , наконецъ, надЕтыми на углы пластинокъ 
бумажными колпачками, получаемыми при складыванш въ 4 раза 
квадратнаго кусочка бумаги. Перекладываше листами бумаги ре
комендовать нельзя, такъ какъ отъ соприкосновешя съ бумагою 
пластинки даютъ иногда во время проявлешя пятна.

Пластинки укладываются обыкновенно по 12  ш тукъ и при томъ 
такъ, чтобы первая и послЕдняя лежали наруж у непрепариро-



ванными сторонами. Пластинки обвертываются обыкновенно чер
ною или темнокоричневою бумагою )  и помещаются въ коробку 
изъ папки, которая заклеивается снаружи черною бумагою. Сохра
нять пластинки следуетъ въ сухомъ м есте .

к) Р е ц е п т ы .

Эмулъс1я  по д-ру Эдеру съ измтьнетями Сколика.
(Die Photographie mit Bromsilbergelatine von L. David und Ch. Ckolik).
Этотъ способъ даетъ пластинки въ 3 раза чувствительнее 

мокрыхъ коллодюнныхъ и, представляя наибольшую гарантно за 
усп ёхъ , можетъ быть рекомендованъ любителямъ.

а) Бромистаго а м м о ш я   20 грм.
Бромистаго кал i n   24 »
Раствора юдистаго кал1я ( i  : 10 ) . . . 5— 10 кем.
Дистиллированной в о д ы   55°  ®

Растворить и прибавить: 
зимою: желатина Винтертургскаго тверд. . . .  45 грм.

желатина Гейнрихса мягкаго . . . .  45 *
•лётомъ: желатина Винтертурскаго тверд. . . . 65 »

желатина Гейнрихса м я гк аго .................... 25 »
Оставляютъ стоять полчаса для разбухашя желатина.
б) Азотнокислаго с е р е б р а .....................................6о грм.

Дистиллированной в о д ы    . 550 кем.
По растворенш нрибавляютъ по каплямъ ж идкаго амм1ака 

(уд. в. 0,925 или 0,91 безразлично), пока образовавшшея бурый 
осадокъ окиси серебра снова не растворится и жидкость не с д е 
лается прозрачною. Растворъ следуетъ помешивать при прибав- 
ленш амм1ака и наблюдать за концомъ реакцш (растворешемъ 
образовавшагося осадка), чтобы не прибавить избытка.

Растворъ а нагревается на водяной бане въ 55 —  6о° Ц . до 
растворешя желатина. Затем ъ въ темной комнате къ нему при-

*) Какъ показали опыты Э. Фогеля мл., бумага, въ которую заверты
ваются пластинки, часто бываетъ причиною ихъ порчи. По его изсл-Ьдова- 
шямъ, только шведская фильтровальная, шелковая обыкновенная и шелко
вая, пропитанная парафиномъ, бумаги не оказали никакого д-Ьйств1я на пла
стинки, остальные же употребляемые для упаковки сорта действовали более 
или менее сильно. Для испытания данной бумаги вырезаютъ изъ нея какую 
нибудь фигуру и зажимаютъ последнюю вместе съ пластинкою (чувствитель
ною стороною къ бумаге) въ копировальную раму, которую сохраняютъ не
сколько недель въ абсолютно-темномъ месте. Затемъ пластинку обработы- 
ваютъ проявителемъ. Если бумага подействовала, то на пластинке появится 
изображеше данной фигуры.



бавляютъ растворъ 6 (стр. 95). Остатокъ на ст4 нкахъ сосуда 
споласкивается ю о  кем. воды и также прибавляется къ а.

См'Ьсь ставятъ въ постепенно остывающую водяную баню, ко
торая употреблялась для растворешя желатина, и оставляютъ тамъ, 
пока капля жидкости, взятая пипеткой или стеклянной палочкой 
и нанесенная тонкимъ слоемъ на кусочекъ стекла, не будетъ, при 
разематриваши на пламя св'Ьчи, окрашивать посл^дняго въ сине
ватый цв'Ьтъ.

Застываше эмульеш не должно длиться более 12  час.

Способъ съ варкою д-ра Эдера.

По этому способу получается мягко и рельефно работающая
эмульая средней чувствительности ( 1 6 — 18 0 В.).

См-кшиваютъ въ 3-хъ отд"Ьльныхъ сосудахъ:
A . Бромистаго а м м о ш я ........................................20 грм.

Желатина твердаго (Винтертурскаго) . . 20 »
Раствора юдистаго кал1я ( i  : го) . . . . 6 кем.
Дистиллированной в о д ы .................................200 »

Если желательна большая прозрачность, то содержаще рас
твора юдистаго кал1я увеличивается до 8— ю  кем., но при этомъ 
получаются более тонше негативы.

Б. Азотнокислаго серебра крист......................  30 грм.
Дистиллированной в о д ы ................................. 125  кем.
Азотной кислоты слабой (на 5 ч. воды I ч.

чист, азотной кисл. 4 0 ° )   5 капель
B. Твердаго ж ел ати н а..........................................  30 грм.

Воды о б ы к н о в е н н о й .......................................500 кем.
Часть твердаго желатина можно заменить съ выгодою мягкимъ; 

такъ, напр., л'Ьтомъ брать 20 гр. твердаго и ю  гр. мягкаго ж е
латина (Коанье или Нельсона), зимою— ю  гр. твердаго и 2о гр. 
мягкаго.

ВсЬ три сосуда нагреваются на водяной бане до 6о° Ц ., при 
чемъ достигается раствореше желатина и другихъ составныхъ 
частей.

Нагретые растворы А  и Б смешиваютъ, прибавляя понемногу 
при встряхиванш последнш  растворъ въ первый. Образовавшуюся 
эмульеш ставятъ въ предварительно нагретую до кипения водя
ную баню и оставляютъ тамъ на г о— 15  мин. При более продол
жительной варке (отъ 30 до 6о мин.) достигается бблыпая чув
ствительность, но не редко въ ущербъ прозрачности.

Вынутая изъ водяной бани чувствительная эмульая выливается 
въ растворъ желатина В , но такъ, чтобы незначительный крупно-



зернистый или творожистый осадокъ остался въ сосуд-i;, такъ 
какъ онъ трудно распределяется въ эмульсш и можетъ сообщить 
ей круинозернистость. Смесь хорошо встряхивается и ставится 
въ холодное место для застуживаш я. Промываше эмульсш и обли- 
ваше ею пластинокъ производится, какъ описано выше.

Ббльш ая чувствительность можетъ быть достигнута, если къ  
готовой эмульсш (смешанной съ остальною порщею желатина 
и охлажденной до 40° Ц .) прибавить при сильномъ помеши- 
ваши 16  ксм. раствора углекислаго аммошя ( i  : 10 )  и затемъ за
студить се.

Ещ е ббльшая чувствительность и более значительная интен
сивность достигается, если после х/2-часовой варки охладить 
эмульсш до 35° и до смеш иваш я ея съ желатиномъ В обрабо- 
тывать въ продолжеше 1 /2 часа при 3 5 — 400 Ц. растворомъ ам- 
MiaKa (0 ,9 1)  въ количестве 3°/0 на данное количество эмульсш.

Д ля достижеш я большей мягкости подвергаютъ варке 9/ю 
смеси, a Vio прибавляютъ после и затемъ смешиваютъ эмульспо 
съ растворомъ углекислаго аммошя.

Способъ Монкювена, измененный Сколикомъ.
(Die Photographie mit Bromsilbergelatine von L. David und Ch. Skolik).
а) Дистиллированной в о д ы   1 .300 ксм.

Бромистаго а м м о ш я   48 грм.
Раствора юдистаго кал1я ( i  .' ю )  . . . 5— ю  ксм.

По растворенш прибавить:
зимою: желатина Гейнрихса м я г к а г о .......................45 грм.

желатина Винтертурскаго твердаго . . .  45 »
летом ъ: желатина Гейнрихса мягкаго . . . .  30 »

желатина Винтертурскаго твердаго . . . 6о »
Оставить стоять 1U  часа.
б) Азотнокислаго с е р е б р а ..............................................72 грм.

Дистиллированной в о д ы ........................................... 350 ксм.
Оба раствора нагреваются до 6о° Ц. и, когда желатинъ раство

рится, смешиваютъ б съ а. Затем ъ смесь помещается въ водяную 
баню въ 6о° Ц ., гд е  и оставляется около V* часа, при чемъ тре
буется частое встряхиваше.

Черезъ V* часа, когда температура раствора понизится до 
4 5 — 50° Ц., прибавляютъ 35 ксм. амм1акао,91 при сильномъ встря
хивании С ъ  этого момента черезъ каждыя 5— ю  минутъ делаютъ 
пробы, нанося каплю эмульсш тонкимъ слоемъ на стекло и смотря 
черезъ него на пламя свечи , при чемъ последнее должно окра
шиваться въ синевато-фюлетовый цветъ. Это достигается въ те-



чеше 20— 30 минуть по прибавленш амлйака. Э м ульая выливается 
въ плоскш сосудъ для застывашя и оставляется на ночь.

Способъ Гендерсона.
(Dr. J. М. Eder. Ausf. Handbuch d. Phot. Heft 1 0 ).

На водяной бане въ  500 Ц. растворяютъ 2— 3 грм. желатина 
въ  75 кем. дистиллированной воды (предварительно давъ желатину 
размокнуть). По растворенш прибавляютъ 3 грм. углекислаго ам
мошя, 22 грм. бромистаго аммошя и 3 кем. раствора юдистаго 
кал(я ( i  : 10 ). Наконедъ, приливаютъ 2оо кем. 92°/0 алкоголя и 
9 кем. амм1ака 0 ,9 1 и даютъ жидкости охладиться.

Растворяютъ 30 грм. азотнокислаго серебра въ 150  кем. ди
стиллированной воды и приливаютъ этотъ растворъ къ вышеопи
санному раствору.

Первые два часа смесь часто встряхивается. Во избеж аш е уле- 
тучивашя аммюка, колба закрывается пробкою. Эмульая оставляется 
на I о часовъ или на ночь для созревашя при обыкновенной тем
пературе (не свыше 300 Ц.).

М еж ду темъ размачиваютъ въ течеше получаса 40 грм. Винтер- 
турскаго желатина въ количестве воды, достаточномъ для его 
покрывашя. Излишняя непоглощенная вода сливается. Желатина, 
плавится и приливается къ нагретой до 350 Ц. эмульеш, которая 
затемъ застуживается. При долгомъ стоянш на холоде масса мо
ж етъ  легко застыть въ твердый комокъ, что затруднить размель- 
чеш е; поэтому застуживаш е должно продолжаться не более часа 
или двухъ, смотря по температуре.

При первоначальномъ способе Гендерсона эмульая не засту
живалась, но прямо осаждалась алкоголемъ. Крепкий алкоголь 
въ количестве боо— 700 кем. приливался тонкою струею къ ж ид
кой эмульеш при помешиванш стеклянною палочкою, на которой 
и собирался осажденный алкоголемъ желатинъ. Последнш разре
зался на мелше куски и хорошо промывался водою. Но дорого 
обходящееся осаждеш е алкоголемъ можно безъ ущерба заменить 
промывашемъ обыкновеннымъ путемъ.

Мелкозернистая малочувствительная бромосеребряная эмульеш для
дгапозитивовъ.

По способу проф. Спенсера Б. Ньюбери (Internat. Annual Anth. Phot.
Bulletin 1 8 9 1 ).

8 грм. желатина Нельсона №  I  обливаютъ 300 кем. дистилл. 
воды. Д авъ желатину размокнуть въ продолжеше ю  мин., рас- 
плавляютъ его при умеренномъ нагреванш въ водяной бане. З а
темъ прибавляютъ къ раствору желатина 4 кем. слабой соляной



кислоты ( i  ч. кр'Ьпкой соляной кислоты на ю о  ч. воды) и, сливъ 
смесь въ стклянку съ притертою пробкою, вводятъ туда 32,5 грм. 
азотнокислаго серебра въ крист, и взбалтываютъ до растворешя 
названной соли. После сего къ жидкости прибавляютъ 25 грм. 
бромистаго кал1я (всего лучше въ довольно крупныхъ кристаллахъ) 
и такж е взбалтываютъ до растворешя. Д ал ее, ю  грм. твердаго ж е 
латина (Винтертурскаго) хорошо размачиваютъ въ во д е  и , освобо- 
дивъ отъ излишка ея , расплавляютъ на водяной бане. Получен
ная вышеописаннымъ пугемъ эмульая вливается въ этотъ ра
створъ желатина и хорошо перемешивается, загЬмъ смесь ставится 
въ холодную воду и оставляется для застывай 1я на несколько ча- 
совъ или на всю ночь. Застуденившаяся эмульая вынимается изъ 
сосуда, продавливается черезъ канву и промывается. Промытая 
эм ульая освобождается отъ избытка воды и смешивается съ но
вою nopnieio желатина. Д ля этого ю  грм. твердаго желатина раз
мачиваютъ въ воде и расплавляютъ на водяной бане, после чего 
къ теплому раствору прибавляютъ эмульсш и хорошо иеремеши- 
ваютъ при умеренномъ нагреванш. Температура плавлешя не долж 
на превышать 500 Ц . К ъ  эмульсш прибавляютъ, при поме* 
шиванш, еще 50 кем. алкоголя и доводятъ объемъ ея до боо кем. 
прибавлешемъ воды. П осле этого эмульая оставляется на 2— 3 
дня въ покое.

Покрываше эмульаею стеклянныхъ пластинокъ совершается 
какъ обыкновенно. При проявлении щавелевожелезнымъ или гид- 
рохиноннымъ проявителями получаются красивые коричневые 
тоны. Погружешемъ пластинокъ после фиксировашя и промы
вашя на несколько минутъ въ  х°/о растворе сТрной кислоты до
стигается большая прозрачность изображешя. Слабое усилеше 
сулемою съ амм1акомъ даетъ пурпурные тоны.

л) С м е ш и в а ш е  э м у л ь Д й  р а з л и ч н о й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и .
Это особенно важно при крупномъ производстве, давая воз

можность исправлять змульспо и получать одинаковаго качества 
пластинки.

Исправлеше высокочувствительной эмульсш, дающей вялые не
гативы, производится смешивашемъ ея съ малочувствительною, 
при чемъ, если взятое количество последней не достигаетъ по
ловины всего количества смеси, то чувствительность первоначаль
ной эмульсш обыкновенно не понижается; если ж е  количество 
примешанной малочувствительной эмульсш составляетъ половину 
или более всего количества смеси, то чувствительность пони
ж ается, оставаясь, впрочемъ, всетаки выше, нежели средняя 
чувствительность обеихъ смешанныхъ эмульсш. Т а к ъ , эм ульая



Гендерсона въ 2 2 — 23° В., дающая недостаточно сильныя изобра
ж еш я , не теряетъ своей чувствительности, если ее смешать 
съ l l i  менее чувствительной эмульаей (напр, эмульая Эдера по 
С колику), но прюбретаетъ способность давать более плотныя 
изображешя.

Т а к ж е , иаоборотъ, улучшается малочувствительная, дающая 
слишкомъ плотныя изображешя эмульая смешивашемъ ея съ 
более чувствительною. Т акъ , эмульсш Монкговена, показываю
т с я  вследсппе недостаточнаго созреваш я 1 4 — 15°  В. и дающая 
слишкомъ сильныя изображешя, смешивается съ равнымъ ей ко- 
личествомъ эмульсш Гендерсона, отчего получается весьма мягко 
работающая чувствительная эмульая.

Отношение, въ какомъ должно быть произведено смешнваше, 
устанавливается предварительными опытомъ.

м) C o x p a H e n ie  с т у д н е о б р а з н о й  э м у л ь с ш .
Студнеобразная эмульая долго сохраняться не можетъ. Jie- 

томъ, не редко уж е черезъ три дня, она претерпеваетъ разло
ж еш е, при чемъ мало-по-малу делается мягче и, наконецъ, раз
ж иж ается. Но уж е при начале разложешя употреблапе такой 
эмульсш влечетъ за собою некоторые недостатки, главными изъ 
которыхъ является отставаше слоя после фиксирования пласти
нокъ.

Д ля предупреждешя гш ешя эм улье in къ ней примешивают/, 
различныя антисептическхя средства. Наиболее употребительными 
изъ нихъ служитъ растворъ I ч. хим. чистой карболовой кислоты 
въ 20 ч. алкоголя абсолютнаго. На I литръ расплавленной эмуль
сш  берется 50 ксм. такого раствора.

Эмульая также долго не подвергается гш енш , если после 
размельчешя и промывашя облить ее достаточными количествомъ 
не особенно крепкаго алкоголя и заключить въ хорошо закупо
ренный сосудъ. Употреблапе такой эмульсш несколько обстоя
тельно. Она предварительно промывается въ продолжееш 24— 48 
часовъ водою, затемъ расплавляется въ водяной бане и разбав
ляется одинаковыми или половинными количествомъ дистиллиро
ванной воды, смотря по тому, въ какой степени содержавшаяся 
въ эмульсш вода поглощена алкоголемъ.

н) С у х а я  э м у л ь Д я .
Несравненно дольше сохраняется эмульая въ сухомъ виде. 

Д ля этого промытая водою и разрезанная на кусочки студне 
образная эм улье in промывается алкоголемъ, извлекающими изъ 
нея часть воды, и затемъ сушится въ течеше несколькихъ дней 
въ абсолютно-темномъ, хорошо вентилируемомъ помещении По 
вы суш ке она представляетъ твердые кусочки. Иногда ж е по обра-



боткФ алкоголемъ эмульсия плавится и выливается на плоское 
блюдо. По застыванш слой отдирается и сушится. Вместо про- 
мывашя алкоголемъ эмульспо можно осаждать имъ, что произ
водится вливашемъ въ алкоголь жидкой эмульеш.

При употребленш сухая эмульая отвеш ивается и обливается 
водою, въ которой и оставляется на 24 часа. Разбухш ая эмуль
а я  плавится и разбавляется водою. При употребленш 8 —  го грм. 
сухой эмульеш объемъ жидкости долженъ быть доведенъ до 
ю о  кем.

о) И с п ы т а ш е  б р о м о с е р е б р я н о -ж е л а т и н н ы х ъ  п л ас т и 
н о к ъ .

Ж елая испытать изготовленную эмульспо до промывашя, об- 
ливаютъ ею несколько стеколъ и по застыванш слоя иромываютъ 
пластинки около получаса въ часто переменяемой воде. Затемъ 
пластинки погружаются въ алкоголь и наконёцъ въ эф иръ, по
сле чего оне весьма скоро сохнуть. Окончательное испыташе 
производится съ пластинками, покрытыми промытою эмульаею и 
высушенными обыкновеннымъ пугемъ.

При испытанш обращается внимаше: а) на внеш нш  видъ 
пластинокъ, б) на ходъ проявлешя и в) на чувствительность.

а) О дну пластинку следуетъ осмотреть при дневномъ св ете , 
чтобы знать, какъ удалась обливка: н етъ  ли какихъ либо 
пятенъ, равномеренъ и не тонокъ ли слой.

б) При проявлении первымъ деломъ наблюдаютъ, не даютъли 
пластинки вуаля. Д ля этого употребляется щавелево-же
лезный проявитель безъ примеси бромистаго кал1я (стр. 1 13 ) . 
Но такъ какъ не в с е  пластинки проявляются одинаково 
хорошо во всехъ  проявителяхъ, то и нельзя окончательно 
судить объ ихъ достоинстве, не попробовавъ другихъ 
проявителей.

в) Чувствительность определяется вышеописаннымъ (стр. 24) 
сенситометромъ Варнерке.

Остается только прибавить следующее:
Проявлеше экспонированныхъ въ сенситометре пластинокъ 

производится щавелево-железнымъ проявителемъ (стр. 1 1 3 )  безъ 
всякихъ примесей. Продолжительность проявлешя 3 — 4 минуты. 
Вышедшие нумера разематриваютъ после фиксироваш я, держа 
пластинку на возможно далекомъ разстоянш отъ глаза противъ 
неба или матоваго стекла. П оследнш  удовлетворительно вышед- 
ш ш  нумеръ даетъ м еру чувствительности. Плотность окраски 
отдельныхъ квадратиковъ должна у  хорошихъ пластинокъ ослаб
ляться съ гармоническою постепенностью.

Чтобы узнать, во сколько разъ известный нумеръ чувстви-



телыгЬе другаго, пользуются приложеннымъ къ инструменту кар- 
тоннымъ круж комъ, состоящими собственно изъ двухъ  к р уж 
ков!): маленькаго неподвижнаго, по окружности котораго раз
мещены числа отъ 2 до 25 съ вырезомъ на м есте  цифры I, и 
большаго вращающагося съ двумя рядами чиселъ по окружности, 
изъ коихъ одинъ рядъ съ числами отъ I до 25 расположены 
такъ, что, при вращенш большаго круга, въ отверстш маленькаго- 
показываются эти числа, тогда какъ другой рядъ, идушдй по- 
верхъ маленькаго круга, снабженъ числами: I ,  1 1/з, I 3/*, 2 1/з,
з, 4, 5, 7, 9, 12 , 16 , 2 1 ,  27, 36, 48, 63, 84, н о ,  14 5 , 192,
253* 334> 44°» 580 и 795.

Положимъ, что испытаны д ве  пластинки, изъ коихъ одна 
показала I X,  другая— 15 . Число i 5 устанавливается посредствомъ 
вращешя большаго круга въ вы резе маленькаго, после чего 
отыскивается число I I  на маленькомъ круге. Стоящее противъ 
I I  число з вверху большаго круга означаетъ, что №  15  въ 3 
раза чувствительнее №  I I .

№  ю  сенситометра принимается равнымъ чувствительности 
мокрой коллодюнной пластинки.

2. Употреблеше бромоееребряно-желатинныхъ пластинокъ.

Задумавъ произвести съемку, укладываюТъ въ темной ком
нате желаемое количество пластинокъ въ кассеты, причемъ 
какъ пластинки, такъ и кассеты обмахиваются мягкою, сухою 
кистью. После съемки приступаютъ къ проявленш пластинокъ. 
Проявлеше можетъ быть произведено и не сряду после съемки, 
а черезъ несколько дней и даже недель. Продолжительность 
сохранешя световаго впечатлешя зависитъ отъ качества эмульсш 
и тщательности упаковки экспонированныхъ пластинокъ.

Проявлеше.

Наливаютъ въ соответствующую величине проявляемыхъ пла
стинокъ кювету такое количество проявителя, чтобы пластинка 
покрывалась имъ. Затем ъ осторожно вынимаютъ изъ кассеты пла
стинку, не дотрогиваясь до ея чувствительной стороны пальцами, 
и погружаютъ въ проявитель, препарированною стороною вверхъ. 
При погруженш пластинки всего лучше приподнимать одинъ 
край кюветы, чтобы жидкость собралась на другомъ конце ея,
и, поддерживая кювету въ этомъ положенш , помещать одинъ 
край пластинки въ верхнюю часть кюветы, другой ж е держатъ 
на в е су ; затемъ опустить кювету, опуская вм есте съ тёмъ и 
пластинку, вследств1е чего последняя вся сразу покрывается



жидкостью. Пузырьки воздуха, препятствующие д'Ьйствда про
явителя на слой, уничтожаются встряхивашемъ жидкости посред
ствомъ покачивашя кюветы или ж е прикосновешемъ мягкою, 
влажною кистью. Если жидкости немного и она плохо покры- 
ваетъ пластинку, то кювету покачиваютъ во все время проявле- 
ш я , чтобы проявитель равномерно распределялся по всей по
верхности пластинки. Покачиваше не меш аетъ и при достаточ- 
номъ количестве проявителя. Наилучшая температура жидкости 
около 1 5° Р. Слишкомъ теплый проявитель можетъ вызвать вуаль, 
слишкомъ холодный придаетъ изображение ж есткость, т. е. ли- 
шаетъ мягкихъ полутеней. Чтобы не пачкать пальдевъ, вынимаше 
пластинки изъ жидкости производится съ помощью роговаго 
крючка или надеваемаго на палецъ металлическаго крючка Брауна.

А . П р о я в и т е л ь  съ  щ а в е л е в о к и с л ы м ъ  ж е л е з о м ъ .
а) Воды д и с т и л л и р о в а н н о й ............................. ю о  кем.

Щ авелевокислаго кал!я нейтральнаго . 30 грм.
За неимешемъ дистиллированной, можно брать обыкновенную 

профильтрованную воду. Образующийся при растворенш осадокъ 
щавелевокислой извести (вследств1е содерж аш я въ во д е  известко- 
выхъ солей) удаляется фильтровашемъ.

Растворъ долженъ иметь нейтральную или слабую кислую 
реакц ш , но не щелочную. Испыташе реакцш производится лакму
совыми бумажками *). При окрашиваши красной бумажки въ сшпй 
цветъ, т. е. при щелочной реакцш, къ жидкости прибавляютъ 
по каплямъ растворъ щавелевой кислоты до получешя слабой 
кислой реакцш, т. е. когда синяя лакмусовая бумаж ка будетъ 
слегка краснеть. Испыташе реакцш раствора производится к аж 
дый разъ при его употребленш. Растворъ можетъ сохраняться 
неопределенно долгое время. При появленш мути онъ филь
труется.

б) Дистиллированной (или обыкнов.) воды ю о  кем.
Ж елезнаго купороса очищеннаго. . .  30 грм.
Виннокаменной кислоты   0,5 »

Этотъ растворъ долго сохраняться не мож етъ, такъ какъ
окисляется на во зд ухе , что сопровождается изменешемъ зеле- 
наго цвета жидкости въ желтый. Если стклянка герметически 
закупорена (съ притертой пробкой) и растворъ налитъ по самую 
пробку, то онъ сохраняется около 2 —  3 недель. При сохранеши

*) Лакмусовую бумагу, красную и синюю, можно получить готовою въ
продаж'!;.



раствора въ темномъ мЕстЕ окислешс его происходить быстрее, 
нежели при доступе света.

С м есь з частей (по объему) раствора а съ I частью ра
створа 6 составляетъ проявитель.

в) Бромистаго к ал 1я ............................................... ю  грм.
Дистиллированной в о д ы  ю о  ксм.

Этотъ растворъ служитъ для замедлешя проявлешя и упо
требляется для исправлешя передержанныхъ пластинокъ, а такж е 
для сообхцсшя большей ясности, плотности и контрастности 
изображению. Излишекъ в можетъ вызвать жесткость.

i) Серноватистокислаго н а т р !я   I грм.
Бромистаго кал1я ............................   6 »
Дистиллированной воды.................................. 6о ксм.

Этотъ растворъ, предложенный Гедике *) , служить сред- 
ствомъ, усиливающими проявлеше при недостаточной экспозищи.

При нормальной экспозищи изображеше проявляется въ 3 —  4 
минуты. Черезъ 30— 40 секундъ являются первые следы изобра
ж еш я , а именно: самыя свЕтлия м еста, затемъ мало-по-малу 
образуются полутени. Если послЕ 2 —  3 минутнаго проявлешя 
показывается лепий вуаль, то на ю о ксм. проявителя прибавляютъ 
отт, 2 до ю  капель раствора в. Если экспозищя была недоста
точно продолжительна, то изображеше проявляется медленно и 
въ тЕняхъ недостаетъ деталей. Наоборотъ, при слишкомъ про
должительной экспозищи изображеше проявляется весьма быстро; 
какъ темныя, такъ и свЕтлыя мЕста показываются одновременно, 
вслЕдc t b i c  чего получается болЕе или менЕе вялое изображеше. 
Въ первомъ случаЕ (при недодержкЕ) исправляютъ проявлеше 
тЕмъ, что на каж ды е хо ксм. жидкости прибавляютъ I каплю 
раствора г; во второмъ случаЕ (при передерж кЕ) на ю о  кем. 
жидкости прибавляютъ отъ 2 до ю  капель раствора в.

КромЕ того недодерж ку исправляютъ еще слЕдующимъ обра
зомъ. ОтмЕриваютъ нужное для проявлешя количество щавелево- 
кал1еваго раствора и прибавляютъ на ю о  кем. его 2 капли 
раствора сЕрноватистокислаго натр1я хим. чист, ( i  : 20). Въ эту 
жидкость погружаютъ пластинку и оставляютъ I —  3 минуты. 
ЗатЕмъ сливаютъ растворъ, прибавляютъ къ нему х/е ч. раствора 
купороса б и проявляютъ пластинку. Если понадобится, то прибав
ляютъ купороса еще, но, понятно, не болЕе, какъ въ размЕрЕ, пред- 
писанномъ рецептомъ, т. е. на 3 ч. а I ч. 6. БолЕе сильное дЕйств1е

*) Phot. Mittheilungen. 1 88 6 . Февраль 2 .



производитъ растворъ с'Ьрноватистокислаго натр1я I : ю о о  съ ни
сколькими каплями раствора сулемы (двухлористой ртути) i : 200. 
Пластинка оставляется въ немъ 2 минуты, затемъ тщательно 
споласкивается и погружается въ проявитель. При передержке, 
если она довольно значительна, помогаетъ такж е погружеше 
пластинки до проявлешя на 3 минуты въ растворъ бромистаго 
кал1я I : 30.

Вообще отЬдуетъ заметить, что передержка исправляется зна
чительно легче, нежели недодержка; если последняя довольно 
значительна, то она чаще всего неисправима.

Если неизвестно, нормальна ли экспозищя или нЕтъ, то по- 
ступаютъ сл-};дующимъ образомъ:

3 ч. раствора а смЕшивають съ V* ч. раствора 6. Остальные ж е 3/« 
держ атъ въ запасе. Составленнымъ такимъ образомъ проявителемъ 
проявляютъ пластинку. Если последняя передержана, то изобра
ж еш е проявится и съ этимъ количествомъ купороса; если ж е 
изображеше не проявляется или проявляется слишкомъ медленно, 
то, вынувъ пластинку изъ кюветы, прибавляютъ къ жидкости 
еще 1/4 ч. раствора 6, а затемъ, въ случае надобности, и осталь
ные 2/* и снова проявляютъ. Д ля сообщешя изображешю боль
шей силы, прибавляютъ къ жидкости подъ конецъ проявлешя 
несколько капель раствора в.

Чтобы судить о степени силы изображ еш я, вынимаютъ нега- 
тивъ изъ кюветы и разсматриваютъ его на светъ  желтаго ф о 
наря. Обыкновенно изображеше достигаетъ силы тогда, когда 
светлыя места его будутъ видны съ обратной стороны негатива, 
и когда изображеш е настолько потемнеетъ, что детали его не 
видны иначе, какъ при разсматриванш негатива на светъ.

Смешанный проявитель не можетъ сохраняться безъ соблю- 
дешя особыхъ меръ предосторожности, такъ какъ быстро окис
ляется. Одною изъ такихъ меръ служитъ гюкрываше жидкости 
слоемъ очищеннаго керосина при сохранеши въ хорошо закупо
ренной стклянке, при чемъ для этого берется стклянка съ кра
номъ около дна, чтобы можно было удобно пользоваться н и ж 
ними слоями жидкости, не бывшими въ соприкосновенш съ керо- 
синомъ. Употребленный, но еще хорошо сохранившийся прояви
тель можетъ служить для примеси къ свеж ем у проявителю въ 
разм ере Vs до Vs ч. Проявитель, выделивший осадокъ или зеле
ные кристаллы, уничтожается *).

*) Можно было бы возстановить окислившшся щавелевокислый прояви
тель, но, при нын-Ьшнихъ дешевыхъ ц-Ьнахъ на щавелевокислый калш ней
тральный, это не представляетъ особенной выгоды, т-Ьмъ бол-fee, что такой 
проявитель всетаки не вполн-fe зам-Ьняетъ св-Ьжеприготовленный.



Б. П р о я в и т е л и  съ  п и р о гал л о в о й  ки сло тою .

Пирогалловый проявитель съ содою.

а) Дистиллированной в о д ы  ю о  кем.
Сернистокислаго HaTpiH (Natr. sulfuro-

sum ) *) нейтральнаго въ крист. . . 20 грм.
Серной кислоты хим. чистой . . . .  з капли.
Пирогалловой к и с л о т ы .............................  2,8 грм.

Вещества растворяются въ означенномъ порядке. Растворъ 
фильтруютъ.

б) Воды дистиллированной . . ю о  кем.
Углекислаго натр1я (соды ). . ю  грм.

крист. **).
Оба раствора сохраняются въ хорошо закупоренной стклянке 

долгое время. Если пирогалловая кислота вполне чиста, то 
растворъ а  безцветенъ.

Для проявлешя берется:
раствора а   i ч. по объему

» 6   I » » »
воды . . . . .  . I » » »
в) Воды дистиллированной . . . ю о  кем.

Бромистаго кал1я . . . . . ю  грм.
Этотъ растворъ служить средствомъ, замедляющимъ проявлеше.

г) Амм1ака уд. в. 0,925 . . .  ю  кем.
В о д ы ............................. .....  30 »

Средство, ускоряющее проявлеше.
И зображеше начинаетъ проявляться въ V* —  V 2 минуты и 

въ 2— 4 минуты достигаетъ полной силы. Смешанный проявитель 
можетъ некоторое, время сохраняться, пока не сделается совсемъ 
темнымъ. Онъ делаетъ изображеше контрастнее. Проявлеше 
можно начинать съ него и оканчивать свеж им ъ проявителемъ. 
Слишкомъ старый проявитель можетъ сообщить изображение
жесткость.

*) СЬрнистокислый натрш съ несколько щелочною реакщею, какъ онъ 
обыкновенно встречается въ продаже, требуетъ ббльшаго количества серной 
кислоты, нежели указано. Въ такомъ случае ее прибавляютъ по каплямъ, 
пока красная лакмусовая бумажка будетъ окрашиваться только весьма слабо 
въ сишй цветъ. Тогда прибавляютъ еще 3 капли серной кислоты и темъ 
заканчиваютъ нейтрализацда. Хорошъ сернистокислый натрш немецкой фаб
рики Шеринга.

**) Кальцинированной соды берется половинное количество.



Передержанные негативы исправляются употреблешемъ; рас
твора в; з— 4 капли его на ю о  кем. проявителя производят;, 
уж е заметное д-Ьйств1е, 20 капель исправляютъ значительно пере
держанный негативъ. Если ж е  экспозищя была въ  50— ю о  разъ 
бол-fee нормальной, то берется до ю  ксм. раствора в на ю о  ксм. 
проявителя.

Недодержанные негативы исправляются употреблешемъ рас
твора г. Черезъ I — 2 минуты, если т-Ьни не показываютъ деталей 
и пластинка не завуалена, на ю о  кем. проявителя прибавляютъ 
2 — з капли раствора г. Н-Ькоторыя пластинки даютъ при этомъ 
легкш зеленоватый вуаль, который однако не вредить негативу.

При увеличенш количества воды въ ироявител-fe д-Ьйспне его 
замедляется и изображеш е прюбр-Ьтаетъ бблыпую мягкость.

При проявленш негативовъ съ передержкою рекомендуется 
всегда начинать съ разведеннаго водою проявителя. Если изобра
ж еш е показывается черезъ 1 5— 30 сек., то продолжать проявлеше 
такимъ образомъ, прибавляя подъ конецъ или раствора а, если 
сила изображеш я недостаточна, или ж е раствора 6, если мало 
подробностей въ т-Ьняхъ. Если ж е изображеше появляется ско
р-fee, то къ разведенному проявителю прибавляютъ раствора в; 
пластинка въ это время вынимается изъ кюветы и споласкивается 
водою. Д ля усилешя изображеш я прибавляютъ подъ конецъ 
проявлешя раствора а съ нисколькими каплями раствора в.

Пирошлловый проявитель съ поташемъ.

а) Воды д и сти лли рован н ой .....................................ю о  ксм.
СЕрнистокислаго натр!я нейтр. . . .  25 грм.

(см. стр. п б  прим. i).
С/Ьрной кислоты хим. чист...........................  3 капли.
Пирогалловой к и с л о т ы ..............................  ю  грм.

Вещества растворяются въ означенномъ порядк-fe, посл-fe чего 
растворъ фильтруется.

б) Воды дистиллированной ю о  кем.
СДрнистокислаго натр1я нейтр. . . . 12 ,5  грм.
Углекислаго кал1я (поташа чистаго *) . 45 »

Растворить и профильтровать.

*) Некоторые сорта продажной углекалхевой соли содержать прим-Ьсь 
хлористаго калш, вредящаго при проявленш, а также соды, всл'Ьдстгпе чего 
соль не растворяется вполн-fe въ данномъ количеств-}; воды, выд-Ьляя зерни
стый осадокъ. Присутств1е хлористаго кал1я узнается по мути, которая яв
ляется, если въ растворъ соли, смешанный съ азотною кислотою до появ- 
лешя слабой кислой реакцш, прилить н-Ьсколько раствора азотнокислаго 
серебра.



При употреблении берется:
воды ........................
раствора а 

» 6

ю о  кем.
3 » 
3 »

в) Воды дистиллированной 
Бромистаго кал!я

ю  кем. 
I грм.

Средство, замедляющее проявлеше.
Изображеше проявляется въ 2 —  3 минуты. При передержке 

употребляется примесь несколькихъ капель раствора в, который 
дЕйствуетъ при этомъ весьма заметно. При незначительной 
передержке лучше проявлять слабымъ проявителемъ, смешивая 
съ ю о  кем. воды по */s— 1 кем. растворовъ а  и б. Въ случае 
надобности прибавляютъ мало-по-малу и остальное количество 
а и 6, всяшй разъ сливая жидкость съ пластинки въ особый 
сосудъ и затемъ по смешиванш снова выливая въ кювету.

Этотъ проявитель действуешь очень энергично и поэтому 
пригоденъ главнымъ образомъ для проявлешя моментальныхъ 
съемокъ.

Серную  кислоту можно заменить въ пирогалловомъ прояви
теле лимонною кислотою, какъ это предложено А . Лайнеромъ*). 
Рекомендованный имъ проявитель даетъ весьма xopoinie резуль
таты. Онъ составляется следующимъ образомъ:

2оо грм. сернистокислаго натр1я растворяютъ въ горячей 
в о д е , после чего прибавлешемъ воды доводятъ растворъ до 
I литра. Д ля составлешя раствора пирогалловой кислоты берутъ: 

Упомянутаго раствора сернистокисл. натр1я . . 180 кем.
Раствора лимонной кислоты ( i  : 2 ) ,  составленнаго

при употребленш горячей в о д ы ........................ 2 »
Пирогалловой к и с л о т ы   3 грм.

Д ля проявлешя употребляется смесь изъ 
2о частей (по объему) раствора пирогалловой кислоты 
2о » » » соды ( i : 5) или поташа чист, ( i : ю )
2о » » воды.

Проявитель, составленный съ поташемъ, действуешь несколько 
энергичнее и сильнее кроешь.

Пирогалловый проявитель съ мета-двустърнистокислымъ калгемъ 

Вместо сернистокислаго натрш было рекомендовано (въ Англш

Пирогалловый проявитель съ лимонною кислотою.



и А мерике) употреблеше въ пирогалловомъ проявителе мета-дву- 
сЪрнистокислаго кал!я* ) , который лучше сохраняешь проявитель, 
оказывая, однако, при проявлен!и замедляющее действие (ч'Ьмъ 
большее количество, т"Ьмъ значительнее).

П роф. Эдеръ получалъ xopomie результаты съ следующимъ 
проявителемъ:

А . Пирогалловой к и с л о т ы ............................. 4 грм.
Мета-двусернистокислаго калгя . . . Н/г »
В о д ы ....................................................................... ю о  кем.

Б. Соды крист........................................................... ю  грм.
Сернистокислаго натр1я нейтр. . . .  15  »
В о д ы ....................................................................... ю о  кем.

Д ля употреблешя смешиваютъ:
Раствора А .............................................  2о кем.

» Б ................................................... 2о »
В о д ы ........................ • ..................................20 »

Этотъ проявитель действуешь въ i ' h  раза медленнее обыкно- 
веннаго содо-пирогалловаго проявителя. Онъ сообщаешь негати- 
вамъ пр1ятный ц ветъ , неж ность и прозрачность въ теняхъ. Д ля 
получешя более тонкихъ негативовъ воды берутъ 30 —  40 кем. 
Д ля получешя ж е большей плотности увеличиваютъ содержаше 
соды, уменьшая въ то ж е время количество воды.

В. Г и д р о х и н о н ъ .

Гидрохинонъ, относящейся къ дифеноламъ, былъ полученъ 
впервые въ  1 820 г. перегонкою хинной кислоты. На употреблеше его 
для проявлешя указано было въ 1880 г. Абнеемъ.

В'ь виду того, что гидрохинонъ лучше сохраняется въ рас
творе и не пачкаетъ р ук ъ , какъ пирогалловая кислота, а также 
легче допускаетъ регулирование проявлешя, онъ сделался въ на
стоящее время однимъ изъ наиболее употребительныхъ прояви
телей среди фотографовъ-любителей.

Э. Фогель даетъ следуюгцш рецептъ хорошо работающаго 
проявителя съ гидрохинономъ: Сначала рас

творяютъ при
i )  Гидрохинона    . I грм. с^а[ , ^ а1” и

Сернистокислаго натр1я нейтр. . . 5 » лыйнатрйГ"
Воды дистиллированной . . . .  6о кем. зат-Ьмъ при

бавляютъ 
. гидрохинонъ.

*) Им-Ьется у D-r Schuchardt (химический заводъ) въ Goerlitz.



2) Углекислаго натр1я (соды хим. чист.) I грм.
Воды дистиллированной . . . .  8 кем.

Д ля употреблешя см^шиваюгь 3 ч. №  I съ i ч. №  2.
Д ля проявлешя моментальныхъ снимковъ всегда употребляется 

св"Ьж1Й проявитель. Проявлеше же выдержанныхъ снимковъ по
лезно начинать старымъ (бывшимъ въ действш ) проявителемъ 
или ж е св'Ьжимъ съ прибавлешемъ н'Ьсколькихъ капель раствора 
бромистаго кал1я ( i  : 10). Если старый проявитель дЕйствуетъ 
медленно, прибавляютъ къ нему св-Ьжаго или, наконецъ, употреб- 
ляютъ св'Ьжш проявитель.

Д -р ъ  Эдеръ рекомендуетъ слНЬдуюшдй проявитель съ пота- 
шемъ, действующей нисколько энергичнее.

а) Г и д р о х и н о н а .....................................................  ю  грм.
Сернистокислаго натр1я ..................................... 40 »
Воды дистиллированной .................................400 кем.

б) Поташа чист, (углекислаго кал!я) . . .  2о грм.
Воды дистиллированной • ................................ 200 кем.

Д ля употреблешя смешиваютъ 40 кем. раствора а съ 20 кем. 
раствора 6. Проявлеше длится 4 —  8 мин. Д ля ускорешя его и 
получешя большей силы берутъ 2о кем. а и 20 кем. 6 или даже 
20 кем. а и 40 кем. 6.

Особенно быстро работающее проявители съ гидрохинономъ 
выработаны А. Лайнеромъ*); наиболее пригодными оказываются 
рецепты отъ №  II по №  V  включительно

Растворы А.

Составным части.
Р

II

е ц е 

III

Л Т 1>Г

r v
.
V

Воды дистилл.................................. IOOO ю оо ю оо ю оо

Сернистокислаго натр1я крист.
8онейтр................................................ 4 0 30 35

Ж елтаго синь-кали (kalium  bo-
russic. f l a v . ) .............................. 1 2 0 90 25 3°

Гидрохинона .................................... IO го 1 0 1 2

*) См. подробное описаше въ «Фотографическомъ Ежегодник^» на 
1892 г., стр. 5 7 .



Растворъ Б.

ТЗдкаго кали или натра . . . . . .
Воды д и сти лли рован н ой .........................

Д ля употребдешя смешиваютъ:
6о част, по объему А  

х —  12  » » » Б.

1.000
250

Ч ем ъ больше бсрутъ раствора Б, темъ мягче становится нс- 
гативъ. При нормальныхъ услов1яхъ проявлеше оканчивается въ 
I минуту. Рецептъ II действуетъ наиболее энергично; для про- 
явлешя весьма быстрыхъ моментальныхъ снимковъ берутъ на 
6о ксм. А  около 6 ксм. Б. Рецептъ V  даетъ наименее энергич
ный проявитель, который вслёдств1е болынаго содержашя сер- 
нистокислаго натр1я дольше сохраняется и допускаетъ проявлеше 
значительнаго количества негативовъ въ одномъ и томъ ж е рас- 
створ е; вообще бывнпй въ употребленш проявитель следуетъ 
сохранять и прибавлять его къ свёж ем у проявителю. —  Если н е 
которые сорта пластинокъ будутъ давать вуаль, то нужно при
бегнуть къ употребленш раствора бромистаго кал!я ( i  : 10 ) , при
бавляя его однако въ довольно значительномъ количестве, а 
именно отъ 5 до ю  кем. на указанную пропорцию смеси. 
Въ  некоторыхъ случаяхъ помогаетъ также разбавлеше прояви
теля водою (даж е въ одинаковомъ по объему количестве).

В се  эти проявители по быстроте своего дёйств1я особенно 
полезны для проявлешя моментальныхъ снимковъ и вообще не
достаточно выдержанныхъ пластинокъ.

Д ля туристовъ можетъ быть пригоденъ следуюхцш концентри
рованный проявитель Лайнера.

А ) При нагреваши растворяютъ въ ю о  ксм. воды 25 до 30 грм. 
сернистокислаго натр) я  и ю  грм. гидрохинона, затемъ также въ 
ю о  ксм. воды —  25 грм. желтаго синь-кали. Оба раствора см е
шиваютъ.

Б )  Д ал ее въ ю о  кем. воды растворяютъ 50 грм. едкаго кали, 
или въ 90 ксм. воды 30 грм. едкаго натра.

Д ля употреблешя смёшиваютъ:

или

А   ..............................
В о д ы ..............................
Б  (едкое кали 1 : 2 ) 6 —  8 »

ю  ксм. 
40 »

А ю  ксм. 
40 »
ю  »

В о д ы ........................................
Б (е,дкш натръ 1 : 3 ) .  .



Если смешать 200 кем. раствора А  съ ю о  кем. Б , то полу
чаются 300 кем. смешаннаго концентрированнаго проявителя, 
который для употреблешя разжижается водою, и именно, для 
быстраго проявлешя на хо кем. берется 30 кем. воды. Такимъ 
образомъ изъ 300 кем. концентрированнаго раствора выходишь 
1.200 кем. готоваго проявителя, который, для более медленнаго 
проявлешя, разжижается въ свою очередь 1.000 кем. воды, такъ 
что ю  гр. гидрохинона даютъ более 2 литровъ обыкновеннаго 
проявителя.

Д алее Лайнеръ рекомендуетъ еще проявитель съ примесью 
глицерина и бромистаго кал1я для проявлешя не слишкомъ 
быстрыхъ моментальныхъ и обыкновенныхъ снимковъ. Количество 
примешиваемаго бромистаго кал1я зависитъ отъ большей! или 
меньшей способности пластинокъ работать мягко. Примесь гли
церина способствуешь сохранение прозрачности негативовъ и 
не вредитъ чувствительности; старый проявитель, содержащш 
глицеринъ, сохраняется несколько долее, нежели безъ этой 
примеси.

Растворъ А.
В о д ы .........................................................................  550 кем.
Сернистокисла1ю натр1я   8о грм.
Ж елтаго синь-кали............................................ 30 »
Бромистаго кал!я въ раств. (х : ю )  . . ю — 20 кем.
Г и д р о х и н о н а ......................................................ю — 12 грм.
Глицерина (безцветнаго) ......................... 40 i x c m .

Растворъ Б.
В о д ы .........................................................................  550 кем.
'Вдкаго к а л и   50 грм.

Д ля употреблехйя отмериваютъ А  и Б  по 50 кем. и прибав
ляютъ къ 50 кем. А  сначала 5 кем. Б ,  а затемъ, смотря по ходу 
проявлешя, увеличиваютъ примесь раствора Б  и, въ случае надоб
ности, прибавляютъ также раствора бромистаго кал!я I : ю  и т. д.

Д ля обыкновенныхъ повседневныхъ работъ любителя, въ осо
бенности, не вполне владеющаго искусствомъ проявлешя, реко
мендуется способъ Ж - Баляньи *), даюшдй возможность регулиро
вать проявлеше сообразно степени экспозицш.

Составление растворовъ.
Растворъ А.

В о д ы   ю оо кем.

*) «Фотографическш Ежегодникъ» на 1892  г. стр. 64 .



Сернистокислаго натр1я ..................................  250 грм.
Гидрохинона въ крист. ....................... 20 »

Сначала растворяютъ при нагреванщ сернистокислый натрш, 
зат'Ьмъ ггримГшиваютъ гидрохинонъ. Растворъ хорошо сохраняется.

Растворъ Б.
В о д ы ..................................................900 кем.
1эдкаго кали . . . . . . . . .  ю о  грм.

По растворенш прибавляютъ слГдуюппй растворъ, который 
приготовляется при нагр-Ьванш:

В о д ы    ю о  кем.
Ж елтаго синь-кали 50 грм.

Растворъ В.
В о д ы ............................................ ....  . ю о  кем.
Бромистаго кал1я ....................... ю  грм.

Проявлеше моментальныхъ снимковъ.

СмГшиваютъ :
Раствора А .....................................  8о кем.
В о д ы ................................................ 40 »
Раствора В ...................................... 2 »

и, погрузивъ въ эту жидкость негативъ, оставляютъ его въ ней 
около I минуты, чтобы нисколько размягчить слой. ЗатГмъ, вливъ 
съ  пустой стаканчикъ 2 или 3 кем. раствора Б ,  сливаютъ туда 
водержимое кюветки и , смГшавъ хорошенько ж идкость, снова 
обливаютъ ею находящуюся въ кюветке пластинку. Если изобра
ж еш е не появится приблизительно въ 3 сек., впускаютъ въ ста- 
канъ новое количество раствора Б  и, см-Гшавъ съ нимъ находя- 
хщйся въ кюветкГ проявитель, продолжаютъ проявлеше далГе. 
Если въ этотъ разъ изображеше не появится въ  течете 30 сек. 
до I мин., то повторяютъ ту ж е one рацио снова и такъ посту- 
паютъ и далГе до тГхъ  поръ, пока не будетъ найденъ предГлъ, 
съ котораго начинается дГйств1е проявителя. С ъ  этого момента 
дальнейшее прибавлеше щелочи прекращается; только въ томъ 
случае, когда тени долго не вырабатываютъ подробностей, можно 
допустить еще прибавку раствора Б  въ указанномъ количестве.

Б ы вш и  въ употребленш проявитель можно сохранять и при
бавлять его при следующемъ проявлен!и къ свеж ей  ванне, ко
торая въ этомъ случаё составляется такъ:

бывшаго въ употребленш проявителя . . . .  6о кем. 
раствора А ......................................................................... 40 »



Бромистаго калия прибавлять не нуж но, такъ какъ его доста
точно уж е содержится въ старомъ проявител'Ь.

Проявлеше совершается такимъ ж е способомъ, какъ описано. 
Отработанный проявитель сливается въ ту же стклянку, гдтЬ 

былъ старый проявитель, излишекъ котораго выливается вонъ. 
Т акъ  поступаютъ и впредь.

Раствора Б  прибавляется каждый разъ по 2 ксм. и прояв
леше ведется такимъ ж е образомъ, какъ описано выше; между 
каждымъ новымъ прибавлешемъ щелочи д4;лаютъ паузу отъ 30 сек. 
до I мин., пока, наконедъ, изображеше не появится. Тогда нужно 
оставить прибавлеше щелочи, чтобы сначала выступили св+.та, и 
только когда посл'Ьдше начнутъ уплотняться въ ущербъ выра
ботка 'Нзней, сл"Ьдуетъ прибавить еще щелочи.

Избгъжате желтизны негативовъ. Во изб'Ьжаше желтизны не
гативовъ, проявленный пластинки споласкиваются водою и погру
жаются на 30 сек. до i мин. въ кислую ванну, для которой 
Баляньи рекомендуетъ брать растворъ 25 грм. виннокаменной 
кислоты въ I литр"Ь воды.

А . Лайнеръ сд4злалъ наблюдеше * ) , что небольшое прибавле
ше раствора ю да въ слабомъ алкоголБ (г грм. юда растворяется 
въ 50 ксм. алкоголя и разбавляется 50 дсм. воды) къ контрастно 
работающему гидрохинонному проявителю д'Ьйствуетъ весьма бла
готворно, смягчая контрасты и выработывая полутоны. При
бавлять сл'Ьдуетъ около г —  4 капель упомянутаго раствора на 
40 ксм. проявителя; большее количество можетъ вызвать плос
кость изображешя.

Эйконогенъ, одно изъ производныхъ нафталина, открыть 
д-ромъ М. Андрезеномъ въ БерлишЬ и приготовляется Берлин- 
скимъ акщонернымъ обществомъ для производства анилина. Въ 
продаж ^ онъ имеется въ вид£ б"Ьлой кристаллической муки, 
отличающейся большею прочностью при сохранении, нежели вы
пущенный рашЬе эйконогенъ въ кристаллахъ. Эйконогенъ прояв- 
ляетъ довольно энергично и первое время считался въ этомъ 
отношеши превосходящимъ друпе проявители, въ особенности

Проявленге обыкновенныхъ снимковъ.

Воды . . 
Раствора А  
Раствора В

8о ксм. 
40 »

6 »

Г. Э й к о н о ге н ъ .



A c t i e n - G e s e l l s c h a f t  fur  Anil infabrikation,  Berlin S.O.
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Dr.
Vorschriften zura Entwickeln.

120  gr schwefligsaures Natron (krystallisirt).
50 gr kohlensaures Kali (reine Potasche) nnd 
30 gr Eikonogen lose man zusammen in 

1 Liter k ocb en d em  W a sso r  nnd tulle die Losnng noch 
warm in gut zn verschliessendo Flaschen ab.

Diese Losnng ist unbegrenzt baltbar. wenn k ocb en d es  
Wasser. sowio frisches, n och  n ic b t v e r w it te r te s  schweflig- 
satires Natron verwendet wurde.

Wirkt der Entwickler zn kraftig, so verdunne man entsprechend 
mit Wasser.

W ill man b eson d ers weiche Negative erzielen, so nehme 
man beim Ansetzen nnr etwa die H&lfte der Potasche.

1st Ueberexposition zn befurchten, so Ъегшпе man die Ent- 
wieklnng mit stark verdnnnter. frisclier Losnng unter Znsatz 
einiger Tropfen Bromkalinmlosnng. oder besser nocli. man verwendo 
a lte n . w ie d e rh o lt  g e b ra u c h te n  E n tw ic k le r .

Zum Entwickeln von Bildern anf Bromsilbergelatine-Papier 
i Eastman-Papier) verdunne man den Entwickler mit 5 Theilen 
Wasser.

Photograpben. welche es vorziehen, mit getrennten Losungen 
zn arbeiten. den fertigen Entwickler also erst knrz vor dem 
Gebranche herznstellen, empfehlen wir folgende Yorschrift:
IS. П) 2СЮ gr schwefligsaures Natron (krystallisirt) werden in 

1 3 Liter Wasser aufgelost. Hi^rzu giebt man 50 gr Eikonogen
nnd schiittelt. bis dasselbe sich gelost bat.

2; 150 gr krystaliisirte Soda werden in 1 Liter Wasser anfgel5st.
Zum Gebranch mischt man:

3 Theile der Losnng 1 mit 
1 Theil der Losnng 2.

Flxirbad.
Die mit Eikonogen entwickelten nnd gn t g e sp iilte n  Flatten 

nnd Papiere konnen mit wesentlichen Yortheilen in folgendem 
Bade fixirt werden:

50 gr schwefligssnres Natron (krystallisirt) werden in 
1 Liter Wasser gelost nnd mit 6 ccm ( =  11 gr.) concentrirter 
Scbwefelsaure angesauert. Hierzu fuge man 200 gr Fixir- 
natron.

Dieses Fixirbad bleibt beim Gebranche k la r  nnd w a sse r -  
h e ll ; es h a rte t die Schicht etwas nnd giebt stets fur das Copiren 
se lir v o r t b e i lb a f t  g e fa r b te  Negative.

M. AndreseiTs Eikonogen.
Formulae for  developing.

I*  4 parts Sulphite of Sodinm. 2 parts Carbonate of Potassium 
and 1 part Eikonogen are dissolved in 40 parts of b o i l in g  water. 
an*l the solution, when still warm, put into bottles that allow of 
tight stopping.

This mixtnre will keep any length of time provided b o ilin g  
water and w ell c o n d itio n e d  Snlpbito of Sodium have been 
employed. Should the developer prove too strong, it should be 
weakened by adding water as required. I f  s p e c ia l ly  d e lic a te  
negatives be wanted only half the quantity of Potassium should 
be used.

Should over-exposition be feared, start developing with a much 
weakened, fresh solution, adding a few drops **f a solution of 
Bromide of Potassium, or better still, employ a mixture repeatedly 
used before. To develop pictures on Bromide of Silver Gelatine 
Paper (Eastman's Paper) the mixture should be weakened by 
adding 5 parts of water.

To Photographers, preferring to work with separate solutions, 
i. e. to produce the developer only shortly before using it, we 
recommend the following recipe:

i i .  1) 4 parts of Sulphite of Sodium to he dissolved in 
60 parts of water. To this add 1 part of Eikonogen and shake till 
the latter be dissolved.

2̂  3 parts crystallized Carbonate of Soda to be dissolved in 
20 parts of water. To use it mix

3 parts o f solution No. 1 with 
1 part of solution No. 2.

F ix in g  Bath.
Plates which have been developed ny means of Eikonogen 

should be w ell w ash ed  and will greatly benefit by being fixed 
in a bath prepared in the following way:

dissolvo 5 parts Sulphite of Sodinm in 100 parts of water 
and acidulate tho solution by adding 1 part concentrated 
sulphuric acid- To this add 20 parts hyposulphite of Soda 
and dissolve.

This fixing bath remains even after frequent usage as light 
and clear as water, it hardens the gelatine and always yields 

1 r negatives very well coloured for copying purposes.

Procedes pour developper.
Ж* Faire dissoudre ensemble

120  grammes de sulfite de sonde (cristallis6).
50 „ „ carbonate de potasse (potasse pure),
30 „ d’Eikonogen. dans

1 Litre d’eau b о n il 1 a n te  et verser la solution encore 
chaude dans des bouteilles que Ton devra fermer berm£tiquemont.

Si Гоп a fait usage d’eau b o n il la n te . ainsi que de sullite 
de eoude frais. non encore decompose, cette solution peut se con- 
server indefiniment.

Si lo d£veloppateur agit trop ёnergiquemont, il faut diluer 
convenablement avec de Геаи.

Si l’on veut avoir des negatives particuli£rement tendres. il 
ne faut prendre qu’environ la тоШ ё de potasse.

S’il у a a craindre une surexposition. commencer le d6velop- 
page avec de la solution fraiche, fortement diluee. en 5* ajoutant 
quelquce gouttes do solution de bromure de potassium, on. mieux 
encore, employer da vieux dёveloppаtenr, ayant dёj l̂ servi plu- 
sienrs fois.

Pour dёveloppeгdes images sur le papier au g61atino-bromurc 
d’argent (papier Eastman) diluer le developpateur avec 0 parties 
d’eau.

Pour les photographes qui p^ferent орёгег avec des solutions 
кёрагёев. cTest a dire ргёрагег le ddveloppateor au moment d'en 
faire usage, nous recommandons le procёdё snivant:
11 . 1 ) 200 grammes ce bisulfite de soude (cristallise) sont dissons 

dans 3 litres d’eau. On у ajoute 50 grammes d'Eikonogen 
et on agite jnsqu’a complete dissolution.

2) 150 grammes de sonde cristallisee sont dissous dans 1 litre 
d’eau.

On тё1яп£в pour l’emploi:
3 parties de la solution 1 avec 
1 - - * „ *2-

B a i n  «le F i x a g e .
On pent fixer, avec de sensibles avantages. les plaques et 

papiers dёveloppёs avec de FEikonogen et bien гшеёз, dans le bain 
de fixage snivant:

50 grammes de sulfite de soude (cristallise) sont dissons dans 
un litre d’eau que l’on acidnle avec 6 centimetres cubes 
( =  1 1  gr.) d’acide sulfurique concents. et auquel on ajoute 
200 grammes de sonde de fixage.

Ce bain de fixage reste. pendant l’emploi, clair et limpids: il 
dnrcit nn pen la coucbe et fournit tonjours, pour la copie. des 

' r nёgatives trfes avantageusement со1огёез.
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Preise Prices P rix
far

Dr. M. Andresen’s Eikonogen
of

Dr. M. Andresen’s Eikonogen
t a k e n  a t  B e r l in

c l e  r s i ^ o n o g ' e n

du Dr. M. A n d r e s e n

a b  B e r l in M a r c h a n d is e  p r is e  a  B e r l in

In  «/. K o .-Packu n g . . M. 25.— pr. Ко. In '/« ft  tins . . . . 11 s. 6 d. pr. Tt 

» , 19 _В / - Я  Я .......................Я Я Я П

Я / 4 Я Я .......................в в в я

я */«• я я .......................16  я — я я я

E u  boites de '/• Ко. . Francs 31.25 le Ко.

В */■* Я я 71 26 .--- J,

71 /l0 71 7) я 30 --  „

Я Vго Я В . . .  - 35.--

я » 1 4 я • г 32.50 т

71 Я V - Я • Я 3 ( 5 0  „

я я ';-0 я • я -13.75 „
Я , 16 Я Я .......................^  я я я я

Eikonogen -P atronen

a Sebachtel, entbaltend 10 Stuck, M. 3 .— .
Eikonogen Cartridges

3 s. per box o f 10 Cartridges.

Capsules d’Eikonogen

Francs 3.75 la  boite de 10  capsules.

■ .......................... — ~c

: \

B e r l in ,  August 1891.
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И M f  К ;
гидрохинонъ. Впосл4;дствш , однако, по опытал#ъ д,ру-
гих'ь оказалось, что эйконогенъ обла даетъ меньшею"'" ш<$Ыага- 
новляющею способностью, нежели гидрохинонъ,' гг хотя вна
чале проявляетъ быстро, но подъ конецъ требуетъ бол-fee вре
мени для дости ж еш я той ж е  силы изображ еш я, какую  даетъ 
гидрохинонъ. К ром -fc того, эйконогенъ гораздо скорее портится 
при сохраненш , нежели гидрохинонъ. Преимущество его —  спо
собность давать мягш я и н4зжныя изображ еш я. Въ  больш инства 
случаевъ онъ употребляется въ  см4;си съ гидрохинономъ, 
чЬмъ устраняется возможность получеш я тонкихъ негативовъ. 
Дал'Ье мы приведемъ рецептъ такого проявителя; сначала ж е 
дадимъ рецепты проявителя съ  однимъ эйконогеномъ.

Д -р ъ  А . Крю генеръ даетъ  следую щ ая указаш я относительно 
состава этого проявителя:

Д л я  портретовъ и ландшафтовъ.

А . 2оо грм. сЬрнистокислаго натр1я (N atr. su lfurosum ) нейтр. 
въ крист, растворяю тся въ  3 литрахъ дистиллированной воды. К ъ  
этому раствору прибавляютъ 50 грм. эйконогена.

Б. 15 0  грм. кристаллической соды растворяются въ I литре 
дистиллированной воды.

Д л я  употреблеш я смеш иваю тъ 3 ч. А  съ I ч. Б .

Д л я  моментальныхъ снимковъ съ детективною камерою.

Д ля этого служ итъ предшествующей рецептъ, съ  тЬмъ только 
изм'Ьнешемъ, что сода заменяется такимъ ж е  количествомъ чи- 
стаго поташ а (углекислаго калгя).

Д л я  очень короткихъ моментальныхъ снимковъ.

С ернистокислаго н а т р ч я ......................... : . . .  lo o  грм.
Углекислаго кал1я (чистаго поташ а) . . . .  40 »
Э й к о н о ге н а  20  »
Воды д и ст и л л и р о в ан н о й  боо ксм.

Растворить, нагр^въ воду до кш гЬ ш я, и по охлажден!и, слить 
въ стклянку, которую  затем ъ хорош о закупорить.

Э. Ф огель мл. получалъ xoponiie результаты съ меныпимъ ко
личествомъ щелочи. Вотъ предложенный имъ-рецептъ:

I. СДрнистокислаго н а т р ч я ....................................... 40 грм.
Э й к о н о г е н а ............................................................. 5 »
Воды дистиллированной...................................... 500 кем.



II. Углекислаго кал!я (или кальцинир. угле
кислаго н а т р 1я ) .......................................6о— 75 грм.

Воды дистиллированной 500 ксм.
Д ля употреблешя смешиваютъ равныя части I и II.

Д ля начала проявлешя рекомендуется брать бывппй въ упо- 
требленш проявитель или ж е, за неимГшемъ таковаго, свеж ш  про
явитель съ прибавлешемъ несколькихъ капель раствора броми
стаго кал1я ( i  : 10).

Д ля туристовъ имеются въ продаже выпущенные уиомяну- 
тымъ выше Берлинскимъ заводомъ эйконогенные патроны, содер
жание эйконогенъ, сернистокислый натрш и соду. При употре- 
блеши патронь разрываютъ и содержимое его растворяютъ въ 
ю о  ксм. воды.

Эйконогенно-гидрохинонный проявитель.

В. Ангереръ рекомендуетъ следуюшдй составъ проявителя, 
могущаго съ успехомъ служить и для проявлешя моменталь
ныхъ снимковъ:

а) Воды ди сти лли рован н ой  12 50  ксм.
Сернистокислаго натр1я нейтр. . . .  15 0  грм.
Эйконогена.....................................................  х 2 1 / 2 »
Г и д р о х и н о н а ................................................  7V2 »

б) Воды дистиллированной 250 ксм.
Углекислаго кал1я (чист, поташа) . . 75 грм.

Д ля употреблешя смешиваютъ 5 ч. а съ I ч. 6.

Д ля получешя большей силы безъ потери полутоновъ прибав
ляютъ на ю о  ксм. проявителя ю — 15  капель раствора желтаго 
синь-кали въ воде ( i  : 10).

Д . П а р а м и д о ф е н о л ъ .

На применение этого вещества, принадлежащаго къ амидо- 
производнымъ фенола, для проявлешя было впервые указано 
д-ромъ Андрезеномъ въ 1889 а въ 18 9 1 г. А  и Л. Лумьеръ 
подробнее занялись разработкою этого вопроса на практике и 
нашли, что парамидофенолъ, какъ проявитель, обладаетъ энер- 
riero, способностью сохраняться и безцветностью. Парамидофе
нолъ представляетъ подернутые с Г  р о - ф  i о л ет ов ы м ъ налетомъ кри
сталлы, которые довольно медленно и трудно растворяются въ 
воде. Д ля составлешя проявителя употребляется большею часtjeo 
хлористоводородный парамидофенолъ (chlorsaures Paramidophenol),



Actien-Gesellschaft ffir Anilin-Jabritation,
B e r l i n  S .О.

Gebrauchs-Anweisung,
I . |n Ю О О  e e m  d e s t i l l i r t e m  W a s s e r  lose 

man zunachst 
4 g r  P a r a m i d o p h e n o l  ( s a lz -

s a u r e s )  auf, luge alsdann 
5 0  g r  s e h w e f l i g s a u r e s  N a t r o n  

( k r y s t . )  sowie 
2 5 g r P o t a s e h e  hinzu und schiittele,bis 

die Substanzen sich gelost haben. Der 
Entwickler ist dann gebrauchsfertig.

Ц .  In L O O  e e m  W a s s e r  lose man
3 0  g r  K a l i u m m e t a b i s u l f l t  und da- 

rauf
LO  g r  P a r a m i d o p h e n o l  i s a l z s a u r . )

auf. Zu der erhaltenen Losung setze 
man nun unter Umruhren langsam 
concentrirte Aetznatronlauge, bis der 
anfangs abgeschiedene Niederschlag 
sich eben wieder auflost. Diese Losung 
ist gut verstdpselt aufzubewahren und 
zum Gebrauch mit 10 30 Th. Wasser 
zu verdiinnen.
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который готовится Берлинскими акцюнернымъ общ ествомъ для 
производства анилина *). Водный растворъ парамидофенола даж е 
съ  прибавлешемъ щелочи сохраняется въ присутствш  Д>рнисто- 
кислаго натр1я довольно долго безъ изм'Ьнешя; небольшая ж ел
тизна, которая м ож етъ яви ться, впрочемъ, такж е не вредитъ 
д'Ьлу. Парамидофеноловый проявитель д'Ьйствуетъ энергично и 
хорош о выработываетъ подробности, но склоненъ, подобно эйко- 
ногенному проявителю, давать тонш я изображ еш я. В ъ  виду не
значительной растворимости парамидофенола зам ечено, что въ 
холодную  погоду онъ способенъ выкристаллизовываться изъ кон- 
центрированныхъ растворовъ, всл'Ьдств1е чего эн ерп я прояви
теля м ож етъ значительно ослабнуть. Поэтому рекомендуется со
хранять парамидофеноловый проявитель при нормальной тем
ператур'!;.

Д -р ъ  Э деръ  рекомендуетъ проявители слфдующаго состава: 

Парамидофеноловый проявитель съ содою.

Воды дистиллированной .......................................ю о о  ксм.
СДрнистокислаго н а т р г я    8о грм
Соды  (кальц и н и рован н ой )  40 »
Парамидофенола   4  м

Парамидофеноловый проявитель съ поташемъ.

Воды ди сти лли рован н ой ............................................ю о о  ксм.
ОЬрнистокислаго н а т р 1я ...............................................12 0  грм.
П о т а ш а   40 »
П арамидофенола   4 »

А кш онерное общ ество для производства анилина сообщ аетъ 
слфдуюшде рецепты проявителя съ  хлористоводороднымъ пара-
мидофеноломъ:

I.

Воды дистиллированной . . .  ................ ю о о  кем.
Хлористоводороднаго парамидофенола . . 4 грм.
ОЬрнистокислаго натр!я нейтр. крист . . .  50 »
П оташ а ч и с т а г о ..............................................  25 »

И.
Растворяю тъ въ ю о  ксм. воды 30 грм. мета-двус'Ьрнистокис- 

лаго кал!я, прибавляютъ ю  грм. парамидофенола и къ  получив-

*) Actien-Gesellschaft fur Aniliti-Fabrication, Berlin. S. О. ( 3 5 ).



шемуся раствору медленно приливаютъ при постоянномъ пом-к- 
шиванш концентрированный растворъ фдкаго натра, пока обра
зующийся сначала осадокъ не растворится снова. См-ксь сохра
няется въ хорошо закупоренной стклянк'к и разбавляется при 
употребленш 10  —  30 част. воды.

А . и JI. Лумьеръ нашли, что поташ ъ, сода и Фдкш  литинъ 
(окись лиДя) способствуютъ растворенш значительныхъ коли- 
чествъ парамидофенола, который трудно растворяется въ вод"};, 
и выработали сл'кдуюшдй составъ проявителя:

Раствора окрнистокислаго нагр1я 25 °/0 . . ю о о  кем.
Парамидофенола чист.............................................  20 грм.
ГВдкаго литина...........................................................  5 »

Такимъ образомъ получается весьма энергичный проявитель, 
весьма пригодный для проявлешя моментальныхъ снимковъ и не
достаточно выдержанныхъ негативовъ. Разбавляя его на половину 
водою, замедляютъ д^йстлпе проявителя, могущее при нормальной 
экспозицш или передержк'к оказаться слишкомъ энергичнымъ. 
Необходимо сохранять проявитель въ хорошо закупоренныхъ 
стклянкахъ, какъ можно полнее налитыхъ жидкостью.

К акъ  сказано было выш е, парамидофенолъ им-кетъ наклон
ность давать T O H K ie негативы, въ особенности при проявленш 
моментальныхъ снимковъ. О дра (A u d ra) рекомендуетъ поэтому 
комбинировать парамидофенолъ съ гидрохинономъ. О нъ беретъ 
ю °/о водный растворъ скрнистокислаго натр1я и прибавляетъ на 
I литръ этого раствора при нагр-Ьванш 3 грм. хлористоводород- 
наго парамидофенола и 2 грм. гидрохинона. О бразуется почти 
безцв'ктная ж идкость, могущая довольно долго сохраняться и 
дающая при см'кшиванш съ болыпимъ или меныпимъ количе
ствомъ насыщеннаго раствора углекислаго кал1я (поташа) энергич
ный проявитель для моментальныхъ снимковъ. Обыкновенное от- 
ношеше, въ которомъ происходитъ смешивайie обоихъ раство- 
ровъ— это I : ю ,  т. е. на ю  ч. гидрохинонно-парамидофеноло- 
ваго раствора берется I ч. щелочи. Д ля проявления выдержан
ныхъ снимковъ рекомендуется разжижать этотъ проявитель на 
xh  или даж е на 1h  водою.

Акцюнерное общество для производства анилина пустило въ 
продажу готовый парамидофеноловый проявитель подъ именемъ 
родинала, составленный, какъ сообщаетъ ж урналъ Die Photo
graphic со словъ Chem iker-Zeitung, подобнымъ ж е образомъ, какъ. 
приведенный выше проявитель И.



Pour des poses a l’atelier on etendra 40 cent. cub. a 80 cent, cub, et pour des photographies dc paysages 
20 cent, cub A 60 ou 90 cent. cub.

Le reveiateur au Metol permet d’operer avec des poses plus courtes que celles qui sont necessaires avec les 
revelateurs actuels. Les solutions des melanges se conservent mieux que tous les revelateurs actuellement connus et 
elles peuvent servir plusieurs fois.

Les proportions indiquees ici font apparaitre l’image dans tous ses details au bout de 4 a 10 secondes.
Qu'on ne s’effraye pas pour cela; il faut continuer a developper en ne jugeant du resultat que par transparence.
Comme l’image pAlit pendant le fixage il у a lieu de developper un peu plus vigoureusement.
Avec des plaques voilees on pourra ajouter jusqu’a 20 gouttes de Bromure de potassium a 1 : 10, ou 20 gouttes 

de Soude de fixage a 1 :10; ajoutes en plus fortes proportions le Bromure de potassium et la Soude ralentissent Faction 
du reveiateur. La duree de cette action est de 2 a 4 minutes.

Afin de pouvoir mieux suivre le developpement de 1’image et remedier en meme temps aux defauts de pose
qu’on у aurait reconnus, on n’ajoutera pas la solution В en une fois, mais on commencera par une addition faible.
Pour des pauses beaucoup trop longues, la solution A employee seule pourra suffire pour le developpement complet de 
l’image. On peut arriver au meme resultat, c’est-a-dire compenser des defauts de pose, en employant des solutions qui 
ont deja servi et dont Taction sera d’autant plus nette et plus dure qu’elles ont ete employees plus souvent. II у a lieu 
par consequent de recommander de commencer par l’emploi de solutions ayant deja servi. Des pelliculles et des plaques 
a pouvoir lent seront traitees de preference avec un melange compose de 30 cent. cub. A, 30 В et 30 d’eau ou de 
15 A,, 40 B, et 15 d’eau.

Papier au Bromure d’argent.
Pour des agrandissements on se servira des negatifs ordinaires, tels que ceux que Ton emploie pour des copies

par contact. On developpera avec un melange de 40 A, 7 В et 60 d’eau ou 30 A,, 15 B, et 60 d’eau ou bien on
diluera de 3 a 6 fois le reveiateur termine III.

Plagues au Chlorure d’argent.
II n’est pas possible d’etablir des regies spedales pour le developpement de diapositifs a cause des grandes 

differences que Ton rencontre dans ces esp£ces de plaques.
En general pour obtenir des tons noirs (avec des poses courtes) on employera la solution A soit seule soit en 

у ajoutant une faible proportion de B, mais en diluant dans ce dernier cas de 2 a 3 fois, de preference sans ajouter de 
Bromure de potassium. Des tons plus chauds (avec des poses plus longues) peuvent etre obtenus en ajoutant au 
reveiateur par 100 cent, cub., 10 A 30 cent. cub. (et non 10 a 30 gouttes) d’une solution au 1:10 de Bromure de potassium.

P r i x  d u  M e t o l :
i Flacon de 250 gr. Fs. 21 .— ; 1 Flacon de 100 gr. Fs. 9.— ;
1 » » 50 ,, ,, 4-75! 1 л >i 25 ,, „ 2.50

Reveiateur pret a servir pour Amateurs en Boites de 6 Tubes Fs. 2.50 par boite.

Se troure cliez les N£gociaiits en Produits Photographiques.

Fabrique: J. HAUFF, Feuerbach, Wurttemberg.



Nouveau Revelateur Photographique.
« • - 1 — ................ . i.......— I

M B T O L - H A U P P .
V  .................................— 1  ■»

ВКЕУЕТЁ DANS T O U S  LES PAYS.
Brevet Francais No. 215944 , Brevet Beige No. 9 6 4 1 4  etc.

Mode d’emploi pour Plaques au Bromure d’argent.

I. Metol- Potasse.
I E a u ...................................................  1000 gr

Solution  A I M cto l................................................ 10 „
f Sulfite de soude cristallise pur . . 100 „ .
( E a u ...................................................  1000 gr

Solution  В j p0Usse........................................ 100 ^
On fera dissoudre le Metol dans l’eau avant d’y ajouter le Sulfite.

Ordinaire: Doux: Dur:
A 60 cent. cub. 60 cent. cub. 30 cent. cub.
В 20 „ „ 10 „ „ 30 „
Eau— „ — я 20 „ „ .

Pour des photographies de paysages, ajouter a cette solution 120 a 180 cent. cub. d’eau.

Pour poses A l’atelier <

II. Metol- Soude.
I E a u .................................................... 1000 gr

Solution  A, | M iitol  15 „
I Sulfite de soude cristallise pur . . 150 „ .

„  , ( E a u .................................................... 1000 gr
о u ion , | Soude cristallisee 120 „ .

On fera dissoudre le M<kol dans l’eau avan t d’y ajouter le Sulfite.
Ordinaire: Doux: Dur:

At 30 cent. cub. 30 cent. cub. 15 cent. cub.Pour poses A l ’atelier D ,rdo „ „ 1j  „ „ 45 „ „
I Eau 15 „ „ — „ „ .

Pour des photographies de paysages on etendra ces solutions jusqu’a 100 4 150 cent. cub.

III. Revelateur concentre termine.
E a u   1000 gr
M6t o l   15 „
Sulfite de soude cristallise p u r   100 „
Soude cristallisee .   120

On fera dissoudre le Metol dans l’eau a van t d’y ajouter le Sulfite.



Вотъ ггккоторыя правила, которыя нужно соблюдать при упо- 
требленш родинала:

При нормальной экспозицги берутъ I ч. родинала и 30 ч. воды. 
При меньшем/ь разбавленш водою родиналъ проявляетъ весьма 
быстро и контрастно; при большемъ разбавленш водою онъ ра- 
ботаетъ, напротивъ, медленнее и мягче.

При передержкгь прибавляется бромистый кал!й или употреб
ляется старый (бывший нисколько разъ въ работ'Ь) проявитель.

При недодержкгь разбавляютъ проявитель ббльшимъ количе- 
ствомъ воды.

Для нроявлегпя пластинокъ, экспонированныхъ при хорошемъ 
свДгк (ландшафты при солнечномъ осв'кгценш и т. п.) рекомен
дуется употреблеше см'Ьси i ч. родинала въ 30 ч. воды.

Для проявлешя снимковъ, сд'кланныхъ въ пасмурную погоду, 
при недостаточно рельефномъ осв'кщенш, рекомендуется брать 
I ч. родинала на 20 ч. воды. Для замедлешя дтЬйс’ппя концен
трированной смЕси, какъ напр. I : 1 0 — 1 : 2 0 ,  прибавляется рас- 
творъ бромистаго к ал in ( 1  : 10 ) , при чемъ такое прибавлеше можно 
производить въ весьма значительныхъ количествахъ, безъ опасешя 
повредить этимъ характеру негатива, такъ какъ бромистый калш 
въ этомъ проявител'к играетъ исключительно роль замедлителя.

Ланге (Phot. Wochenblatt 92 г. №  18) совНЬтуетъ, во изб"!;- 
жаше получения тонкихъ негативовъ, погружать проявленный 
родиналомъ, недостаточно плотный негативъ, по предваритель- 
номъ споласкиванш водою, въ сл'Ьдующш гидрохинонный проя
витель: гидрохинона ю  грм., с-Ьрнистокислаго натр1я 40 грм., 
поташа 75 грм., воды ю оо кем., щД черезъ lh — 1 мин. нега
тивъ прюбрЛтаетъ желаемую силу.

Е. Метолъ.
Метолъ, выпущенный химическимъ заводомъ Гауфа въ Фейер- 

баХ’Ь близъ Штутгардта, представляетъ собою б'Ьлый растворимый 
въ вод"к порошокъ и служитъ для составлешя весьма энергич- 
наго проявителя. Химическое назваше этого веш,ества моно-метил- 
пара-амидо-мета-крезолъ. Этотъ проявитель въ особенности хо- 
рошъ для проявлешя быстрыхъ, моментальныхъ снимковъ, въ 
каковомъ случай онъ оставляетъ за собою всЕ друпе проя
вители.

Для составлешя проявителя съ метоломъ рекомендуются сл’к- 
дуюшде рецепты:

I. Метоло-поташный проявитель.
А. Воды дистиллированной...............................ю оо кем.



С ерн и стоки слаго  Hatpin н ей тр . в ъ  крист, юо грм.
М етола  ю  »

Б. Воды д и сти л л и р о ван н о й  юоо кем.
П оташ а чистаго   ю о грм.

Д л я  уп отреблеш я берутъ:
Раствора А ..............................6о кем.

» Б  20 »
Въ хорошо закупоренныхъ с т к л я н к а х ъ  растворъ А  м о ж е т ъ  

сохраняться весьм а  долго (въ чемъ а в т о р ъ  им'Ьлъ случай у б е д и т ь с я ) .
При п р о яв л ен ш  нормально экспонированныхъ пластинокъ изо

бражен!^ п о я в л я е т с я  почти моментально. Сначала оно т о н к о  и 
вяло, но затчЬмъ мало-по-малу прю брЗзтаеть силу и при бли зи
тельно въ 2 — з м инуты  проявление м о ж н о  считать оконченны м ъ. 
Такъ какъ при фиксировании изображ ение нисколько о сл аб л я е т ся , 
какъ и при больш и н ства другихъ проявителей, то пластинки 
следуетъ н и с к о л ь к о  перепроявлять. ИзмНЬнешемъ пропорттди см Теи 
растворовъ А  и Б  можно легко с о с т а в и т ь  проявитель ж ел аем ы хъ  
качествъ, со о б р а зн о  сорту п л асти н о къ  и требовангямъ ф о т о - 
графа.

Для болТе медленнаго проявления, когда желательно полу
чить весьма м я г и я  изображешя, рекомендуется брать м ен Т е  по
таша и при бавлять воды, какъ напр.

Р а с т в о р а  А   .................................................6о кем.
« Б ................................................ ю »

В о д ы  ................................................................ 20 »
При ув ел и ч ен ш  ж е количества п о т а ш а  проявлеше у с к о р я е т с я  

и св'Ьтлыя м Т с т а  изображен1я б ы стр о  и  сильно уплотняю тся.
За медли теле м ъ  служитъ растворъ бромистаго кал! я ( 1  : I о).

II. Метоло-содовый проявитель
Растворъ А .

Воды дистиллир................................................
С ернистокислаго натр!я нейтр. в ъ  крист. .
Метола ................................  ..................................

Растворъ Б .
Воды ди сти л ли р ..............................................................i .o o o  к ем .
Соды к р и с т ................................................................... ю о  грм .

Для уп о т р е б л е ш я  смешиваютъ равн ы я части А  и Б . Э тотъ  
проявитель р а б о т ае т ъ  нисколько м едл ен н ее поташнаго. Д л я  полу
чешя большей мягкости, см-fecb разбавляю тъ  на половину водою 
или же б е р у т ъ  н а г ч. раствора A  1 /e —  */г ч. раствора Б .

i.ooo к ем . 
ю о  грм .

IO »



Actien-Gesellschaft fiir Anilin - Fabrikation
Pliotograpliische Abtheilung.

BERLIN S.O. (3 3 )

—*>S~• an der T rep tov /e r  Briicke. —

Giro.;Conto bei der Reic'isbank. Tclcgramm-Adresse: „Anilin Berlin".

Dr. M. Andresen’s

Vorschriften zum Entwickeln.
In  1000 ccm. W asser lOse man zunachst

200 g schwefligsaures Natron (cryst.) und d arau f 
20 g  Am idol auf.

Diese Losung wil’d zum Gebrauch mit 3— 4 Tlieilen W asser verdlinnt.

' Man beaclite:

1) Ein besonderes A lk a li, wic Soda, Potasche oder Aetznatron i.st iiielit 
ert'orderlich.

2 ) Brom kalium  (1 : 10) w irkt sclion in geringen Mengen verzogeriul und 
kliirend.

3 ) Potascbeloiung (1 : 5 ), tropfenweise zugefiigt, b esch leu n igt die Ent- 
wicklung.

4 ).S ian  verwcnde stets frisclies, noch niclit dureli Verw ittern  verdorbenes 
sclnvcdligs. Natron (cryst.)

5) D er Entw ickler blcibt w asserliell beim Gebraucb und kann mebrere 
M ale liintereinander benutzt werden.

F i x i г b a d .
Zum Fix iren  kann man das gewOlmliche B ad  aus unterschweflig- 

saurem  Natron verwenden, zuverlassiger jedocli arboitet stets ein saures 
F ixirbad .

Hierzu lose m an:
1) 1 Then F ix ir s a lz  (als Neuheit von der Actien-Ge,sellsr‘baft fiir

A n ilin -Fab rikation  in den Handel ge brae lit) 
in 8 Tlieilen W asser; \

oder man Rise:
2) 50  g  scliweiligs. Natron (cryst.),

in 1 L ite r  W asser, sauerc mit
6 ccm (' 1 1 g) conc. Scliwefelsiiure an und gebe zulctzt

200  g  F ix ir-N atron  hinzu.



Ж . А м и дол ъ .

Амидолъ (доамидо-фенолъ) приготовляется также химическими 
заводомъ Гауф а въ Фейербах-!; и представляетъ собою новый типъ 
проявителя, а именно онъ не требуетъ прим'Ьси щелочи, работая 
весьма быстро съ однимч, сФрнистокислымъ натр!емъ*). Въ гЬхъ 
случахъ, когда употребление щелочей не желательно, какъ напр., въ 
жаркую погоду, амидолъ является весьма иолезнымъ подспорьемъ. 
Въ сравненш съ метоломъ онъ дФйствуетъ мен-be быстро и потому 
бол'Ье пригоденъ для проявлешя выдержанныхъ снимковъ.

Д -ръ  Эдеръ получалъ xopoinie результаты съ следующимъ 
растворомъ: ,>

А м и д ол а  5 грм.
С'Ьрнистокислаго натр1я . . . .  50 »
В о д ы   1.000 кем.*

*

3 ,тсггь проявитель дфйствуетъ значительно скорее, нежели 
пирогаллово-содовый проявитель. Изображеше быстро прюбр-i- 
таетъ силу и получаетъ xopoinie полутоны. 1 [роявитель можетъ 
служитъ нисколько разъ, n o a r i чего онъ однако принимаетъ 
желтое окрашиваше и д-Ьйствуетъ мен-i е энергично. Замедлите- 
лемъ служ ить' бромистый калш въ ю°/о раствор-i. Д ля уско- 
решя проявлешя увеличиваютъ содержаше С'Ьрнистокислаго натр!я; 
если последняя соль содержится въ двойномъ противъ вышена- 
званнаго количеств-i, то проявитель дгЬйствуетъ не только вдвое 
быстр-ie, но лучше выработываетъ подробности въ Д ш яхъ  при не
достаточно выдержанныхъ пластинкахъ, изображеше кром-i того 
становится мягче.

Прибавлеше щелочи вообще не рекомендуется, такъ какъ оно 
вызываетъ окрашиваше проявителя и кром-i того даетъ тонюе, 
завуаленные негативы.

Въ своихъ «Recepten und Tabellen» 1892 г. Эдеръ даетъ o r i-  
дуюшдй рецептъ концентрированнаго проявителя:

А м и д ол а.................................................. 2 грм.
С'Ьрнистокислаго натр1я ............... 20 »
Воды . . у .................................................. ю о  кем.

При употребленш разбавлять 4 обгьемами воды.
Прибавлеше нФсколькихъ капель раствора'лимонной кислоты 

( i  : 10) служитъ средством-i, противъ вуаля; бол-ie значительное

*) Хотя друпе проявители, какъ эйконогенъ и парамидофенолъ, могутъ 
также проявлять безъ щелочи съ однимч, сТ.рнистокислымч, натр!емъ, но д+>й- 
ствуютч, при этомч, крайне медленно.

*



количество этого раствора замедляетъ проявлеше и дГлаетъ нега
тивы тонкими. Д ля противод'Ьйств1я образованно вуаля можно 
также смешивать св^ж ш  проявитель со старымъ.

3 . Г л и ц и н ъ *) .

Кром'Ь двухъ вышеупомянутыхъ проявителей: метола и амидола, 
химическимъ заводомъ Гауф а изготовляется еще третье вещество 
«глицинъ», получающееся дтЬйств1емъ хлороуксусной кислоты на 
амидофенолъ.

Глицинъ представляетъ легкую, блестящую, порошкообразную 
массу, растворяющуюся въ водТ лишь по прибавленш щелочей. 
Гастворъ почти безцв'Ьтенъ **) и съ прибавлешемъ сЬрнистокислаго 
натр!я можетъ сохраняться. Глицинъ даетъ менТе энергичный 
проявитель, нежели метолъ, амидолъ, гидрохинонъ и пирогалловая 
кислота, но отличается т'Гмъ, что работаетъ безъ всякаго вуаля, 
образуя прозрачные и нуж ны е негативы. При употребленш бро
мистаго кал!я проявлеше можетъ быть еще бол'ке замедлено, ч"£мъ 
дается возможность исправлешя весьма значительной передержки.

I. Глицино-поташный проявитель. в
-

Г л и ц и н а .........................   . . . . .  5 прм.
Сернистокислаго натр1я крист. . . 15  » %
П о т а ш а ................................................  25 » V *
В о д ы ........................................................  90 кем.

При употреблеши разбавлять 3— 4 объемами воды.

II. Глицино-содовый проявитель.

Г л и ц и н а ........................................... 3 грм.
СТрнистокислаго натр!я крист. . 1 5 »
Соды к р и ст .......................................... 22 »
В о д ы ........................................................... 2 0 0 -кем.

Ф икси ро ва те  и промы вате.

Проявленная пластинка должна быть подвергнута фиксирова
нно— процессу, имеющему ц-Ьлью удадеше изъ слоя не измёнив- 
шагося отъ дтЬйствкя св-Гта бромистаго серебра (такж е хлористаго 
и юдистаго). Такимъ образомъ изображеше закрепляется, т. е. ста-

*) Глицинъ еще не им-Ьется въ продаж'!;, такъ какъ фабрикантъ хочетъ 
обождать, пока спросъ на него увеличится.

**) Полученная авторомъ проба глицина дала желтый растворъ.



новится не изменяющимся отъ действ1я света. Фиксирная ванна 
состоитъ изъ раствора серноватистокислаго натр1я (Natrum  hypo- 
sulfurosum ) въ воде. На I ч. серноватистокислаго натр1я берутъ
4— 5 ч. воды. Удобнее иметь въ запасе насыщенный раствора, 
(т. е. содержаний такое количество вещества, которое можетъ 
раствориться въ данномъ объеме воды при данной температуре), 
который при употребленш разбавляется 3— 4 ч. воды.

Если фиксироваше почему либо не удобно произвести тотчасъ 
ж е после проявлешя, какъ напр., во время путешеств1я, то Реебъ 
советуетъ погружать проявленный пластинки на 1h — I мин. въ 
2°/о растворъ виннокаменной кислоты, после чего оне могутт, 
безъ вреда подвергаться д ей ствш  разсеяннаго света.

Передъ погружешемъ въ фиксирную ванну вынутыя изъ про
явителя пластинки несколько разъ споласкиваются водою. При 
фиксирование белый цветъ  слоя, видимый при наблюден!и обрат
ной стороны пластинки, исчезаетъ, по м ере растворешя броми
стаго серебра. Пластинку нужно, однако, оставить въ ф и ксаж е 
еще минутъ на ю , чтобы дать раствориться образующейся въ 
слое двойной серноватистокислой соли серебра и натрия. Остав
шись въ слое, это соединеше можетъ вызвать при действш  днев- 
наго света желтое окрашиваше пластинки. Съ этою ж е  целыо 
рекомендуется даже погружать пластинку во вторую фиксирную 
ванну, чтобы лучше удалить сказанную двойную соль.

Одинъ и тотъ ж е ф иксаж ъ можетъ употребляться въ продол- 
ж еш е двухъ или трехъ дней, пока онъ не окрасится въ грязно
желтый цветъ. Тогда нужно заменить его свежимъ.

П осле фиксировашя пластинки споласкиваются несколько разъ 
водою и погружаются на ю м и н . въ 5°/о растворъ квасцовъ, сооб
щающей слою бблыпую твердость, затемъ хорошо промываются 
водою для удалешя изъ слоя механически приставшаго сернова
тистокислаго натр!я, присутств!е котораго можетъ повл1ять разру- 
шительнымъ образомъ на изображеше.

Д ля негативовъ, проявленныхъ пирогалловымъ, гидрохиноннымъ, 
эйконогеннымъ и другими щелочными проявителями, рекомендуется 
употреблеше кислагу» фиксажа, который сообщаетъ бблыпую проз
рачность пластинкамъ и удаляетъ желтизну. Этотъ ф иксаж ъ Д"Ь- 
лаетъ отчасти употреблеше квасцовъ излишними. Кислый ф и к
сажъ приготовляется следующимъ образомъ: i )  къ ю о  кем. ра
створа нейтр. сернистокислаго натр!я (natrum sulfurosum ) ( i  ч. 
на 4 ч. воды) прибавляютъ 7 кем. соляной кислоты и затемъ 
берутъ для подкислешя отъ 50 до ю о  кем. этой смеси на 
i.ooo кем. раствора фиксирной соли (серноватистокислаго натр1я), 
или ж е 2 )  70 кем. раствора нейтр. сернистокислаго натр1я ( i ; 4)



смешиваютъ съ 30 кем. раствора виннокаменной кислоты ( 1 : 2 )  
и прибавляютъ эту смесь къ 1.000 кем. обыкновеннаго фиксажа.

Изъ множества построенныхъ для удобства промывашя при- 
боровъ  можно рекомендовать изображенный на фиг. 4 1 недоро

гой приборъ, который можно 
заказать любому жестянику. 
Этотъ приборъ представляетъ 
ящикъ изъ цинковой жести, 
окрашенный внутри и снаружи 
масляною краскою. К ъ  сделан
ному въ нижней части одной 
изъ стенокъ отверстно при
паяна свинцовая трубка (а), 

дъиствующая подооно сифону; какъ скоро уровень воды въ 
ящ и ке превосходить высоту трубки, вода начинаетъ вытекать 
черезъ трубку. Такимъ образомъ вода, льющаяся въ ящ икъ до
статочно сильною струею, будетъ постоянно на уровне трубки (а). 
К о  дну и на некоторомъ разстоянш отъ дна м еж ду стенками 
прикрепляются планки (6 и в )  для помещения негативовъ. По- 
следш е ставятся на дно ящ ика, гд е  удерживаются планками 6 
и прислоняются къ верхнимъ планкамъ в. Ящ икъ помещается поди, 
кранъ водопровода или резервуара съ водою; трубка (а) сооб
щается посредствомъ надетой на конецъ ея каучуковой трубки съ 
раковиною водопровода или ведромъ, которое, по наполнении его 
водою, опоражнивается. Приспособленный такимъ образомъ при
боръ действуетъ почти автоматически.

Промывате при постоянномъ притоке и стоке воды можетъ 
быть произведено въ два часа; промываше ж е въ стоячей воде, 
переменяемой ю — 12  разъ, требуетъ 4— 5 часовъ. Промываше 
значительно сокращается, если серноватистокислый натрий уничто- 

. ж ается химическимъ путемъ. Такимъ средствомъ служитъ ж аве- 
лева вода (E au  de Javelle), употребляемая въ количестве 30 ч. 
на 2.000 ч. воды, а такж е рекомендованный Белицкпмъ растворъ 
хлорноватокислаго цинка. Последшй приготовляется следующими 
образомъ:

20 грм. хлорной извести стираются въ ступочке съ посте
пенно прибавляемою водою въ жидкую кашицу. Последняя до
бавляется водою до I литра и смешивается съ растворомъ 40 грм. 
цинковаго купороса (сернокислаго цинка) въ ю о  кем. воды. 
Смеси даютъ отстояться. Стоящ ая надъ осадкомъ жидкость, за
ключающая растворенный хлорноватокислый цинкъ, осторожно 
сливается въ стклянку съ притертою пробкою. Въ темномъ м есте 
растворъ можетъ долго сохраняться. При употребленш берется

Ф и г. 4 1 .



I ч. раствора на 6 ч. воды. Въ эту жидкость погружаютъ на 2 
минуты пластинки. Она остается до тЕхъ поръ годною къ упо
требление, пока еще издаегь запахъ окиси хлора.

Вымытые негативы сушатся въ защищенномъ отъ ныли мЕстЕ 
при комнатной температур ];. Д ля ускорения сушки пластинки по
гружаютъ на часа въ алкоголь (95й).

Д ля испытан;я на содержаше въ промывной вод-], сЕрновати- 
стокислаго натрия, воду вливаютъ въ пробирный стаканчикъ и 
прибавляютъ туда нисколько капель раствора азотнокислаго се
ребра хим. чист, ( i  : 20). При содержанш серноватистокислаго 
патр1я жидкость окрашивается, въ особенности при нагрЕванш, въ 
желтый или коричневый цвЕть, смотря по количеству содержаша- 
гося въ ней серноватистокислаго натр1я. При отсутствш ж е  по- 
слЕдняго, жидкость остается прозрачною.

Усилеже.

Если негативъ недостаточно плотенъ, то его усиливаютъ. Наи- 
бол^е распространенъ способъ усилешя двухлористою ртутью 
(сулемою) *).

Если требуется не очень значительное усиление, то отфикси- 
рованный, хорошо промытый и высушенный негативъ погружается 
въ слЕдующш растворъ;

2 ч. двухлористой ртути (сулемы).
2 » бромистаго кал1я.

I оо » воды.
Растворъ долженъ показывать кислую реакцпо, вслЕд еппе чего 

къ нему прибавляютъ нисколько капель соляной кислоты.
Негативъ принимаетъ сначала сЕрый, затЕмъ бЕлый цвЕть. 

Вынимая изъ жидкости негативъ сЕрымъ, получаютъ незначитель
ное усилеш е; вынимая ж е  негативъ вполнЕ побЕлЕвшимъ, дости- 
гаютъ наибольшаго усилешя.

Вынутый негативъ нЕсколько разъ споласкиваютъ водою и 
погружаютъ въ растворъ I ч. сЕрнистокислаго натр1я (Natrum  
sulfurosum ) нейтр. въ ю  ч. воды, гдЕ негативъ мало-по-малу 
чернЕетъ; послЕ этого онъ хорошо промывается и сушится.

Жесткие, передержанные негативы усиливаются однимъ только 
погружешемъ въ растворъ сулемы безъ послЕдующаго чернешя, 
вслЕдетше чего они даютъ болЕе мягкие отпечатки.

*) Соблюдать осторожность, такъ какъ сулема — сильный ядъ! Остерегаться 
проливать жидкость на полъ, чтобы высохппя частицы этой соли не проникли 
съ воздухомъ въ дыхательные органы!



Ббльш ая плотность, нежели въ вышесказанномъ случаф, до
стигается при погружении вынутаго изъ раствора сулемы и хорошо 
(какъ посл-Ь ф и ксаж а) промытаго негатива въ смЬсь изъ ю  ч. 
амм1ака и ю о  ч. воды. Особенно ж е значительное усилеше до
стигается погружешемъ поб'ЬгЬвшаго въ растворЬ сулемы и хо
рошо промытаго негатива сначала в'ь растворъ ю  грм. юдистаго 
к алия въ ю о  ксм. воды, гдЬ негативъ принимаетъ коричневую 
окраску и зат'Ьмъ въ см'Ьсь го ч. аммкака и ю о  ч. воды. Передъ 
погружешемъ въ амм1акъ негативъ моется.

ВсЬ упомянутые растворы могутъ сохраняться и употребляться 
нисколько разъ.

Если желаютъ произвести местное ycnnenie, т. е. шЬкоторыя 
части негатива сдБлать сильнее, то побБлБвшш въ сулемФ и 
хорошо отмытый негативъ держ ать усиливаемою частью надъ 
стклянкою съ амм1акомъ, пока это мЕсто не почернЬетъ. Затемъ 
негативъ споласкивается и кладется въ растворъ С'Ьрнистокислаго 
натр1я (см. выше), гдЬ вся поверхность негатива равномерно 
черн'Ьетъ, такъ что не получается рЬзкихъ гранидъ отъ усилешя.

МБстное усилеше производится еще другимъ способомъ. Вы
мытый и высушенный негативъ кладется на несколько минуть 
въ воду, затемъ вынимается и освобождается отъ излишней 
влаги умереннымъ прижимашемъ протечною бумагою, после чего 
требуюгщя усилешя части его аккуратно обмазываются съ помощью 
кисточки растворомъ сулемы, пока не достигнуть надлежащей 
плотности. Д алее негативъ споласкивается водою, и поб'Ьл'Ьвипя 
отъ сулемы части его чернятся растворомъ сернистокислаго натря. 
При обмазыванш сулемою следуетъ строго придерживаться кон
тура, такъ какъ этотъ способъ усилешя делаетъ заметными гра
ницы усиленныхъ м есть *).

*) Что касается химической реакцш при усиленш сулемою, то она объяс
няется такимъ образомъ:

Д'Ьпслйемъ двухлористой ртути на серебро негатива образуется хло
ристое серебро и однохлористая ртуть въ вид'Ь б-Ьлаго налета, который 
хотя и плотенъ, но пропускаетъ много актиническихъ лучей, а потому для 
ц'Ьлей печаташя негативу нужно сообщить темный щгЬтъ. Для этого служатъ 
сернисто кислый натрщ, способствующш образованно мелкораздробленной Ме
таллической ртути въ вид'Ь чернаго осадка, и ащпакъ, растворяюгцш хло
ристое серебро и образующш съ ртутью черное соединеше. Если при этомъ 
употребляется юдистый калш, то образуется юдистое серебро и одноюдистая 
ртуть. 1 0дистое серебро не растворяется въ aMMiaicb,. а потому и увеличиваетъ 
плотность негатива. ВмЬсто С'Ьрнистокислаго натр1я или амлпака можно также 
обработывать побЬл'Ьвшую пластинку, предварительно хорошо промытую въ 
вод'Ь, щавелевожелЬзнымъ или старымъ гидрохиноннымъ проявителями, ко
торые возстановляютъ серебряную и ртутную соли.



Изъ другихъ способовъ усилешя, въ которые не входить 
въ составь сулема, опишемъ следу юнце:

и , Усилете бромистою мпдъю.

а) Бромистаго кал i n ...............................  I ч
В о д ы ...........................................................25 »

б) М-Ьдиаго купороса................................ i »
В о д ы ...........................................................25 »

Оба раствора смешиваютъ и, давъ образовавшемуся осадку 
осесть на дно, сливаютъ или отфилътровчваютъ находящуюся 
надъ нимъ прозрачную жидкость.

Употреблен]е таково: отфиксированный негативъ тщательно 
промывается въ воде и погружается въ описанную ж идкость, 
въ которой онъ черезъ нисколько секундъ принимаетъ красивый 
жемчужно-б'Ьлый цветъ, при чемъ 'гЬни остаются замечательно 
чистыми и прозрачными. Если берется уж е высушенный негативъ, 
то, передъ усилешемъ, его слЕдуетъ, для размягчешя слоя, поло
жить на 5— ю  мин. въ воду. С ъ  лакированныхъ негативовъ, 
конечно, нужно предварительно удалить лакъ, всего лучше по
средствомъ алкоголя, и подвергнуть обильному промыванпо водою. 
Пластинка промывается въ протечной вод]; для удалешя всякаго 
слЕда мЕди и затЕмъ обливается разжиженнымъ растворомъ 
амм1ака, состоящимъ изъ

раствора амм1ака крЕпкаго . . . i ч.
в о д ы ................................................................. 12  »

Изображ еше вскоре принимаетъ шекояадный тонъ, который 
довольно неактиниченъ.

Усилете урановою солыо.

I. Воды дистилл  ю о  кем.
Азотнокислаго урана . . .  I грм.

II. Воды дистилл  ю о  кем.
Краснаго синь-кали . . .  i грм.

Д ля употреблешя смешиваютъ:
раствора I . 50 ч. по объему,
ледянаго уксуса . . ю — 12  » » »
раствора II . . .  50 » » »

Смешанный усилитель сохраняется въ темноте.

Хорош о отмытая отъ ф иксаж а пластинка погружается въ усили
вающую смесь въ мокромъ или сухомъ виде и принимаетъ



тамъ коричневый, а при продолжительномъ дЕйствш красный 
тонъ; посдЕдшй сильно замедляетъ копироваше. Поэтому пла
стинку не слЕдуетъ долго держ ать въ жидкости, а нужно вы
нимать ее преж де достиж еш я желаемой плотности. Усиленная 
пластинка промывается около 1 5 минуть. БолЕе продолжительное 
промываше ослабляетъ изображеше. Коричневый тонъ уничто
ж ается такж е обработкою слабымъ растворомъ амлнака. ПослЕд- 
нее средство даетъ возможность вполнЕ или отчасти ослаблять 
усиленные негативы.

Усиленге солъю Ш липпе.

Крёнке (KrOhnke) рекомендуетъ слЕДующее усилеше, дающее 
бблыпую плотность, нежели усилеше съ сулемою, и сообщающее 
прозрачность тЕнямъ. КромЕ того, это усилеше не требуетъ тщ а
тельной промывки негативовъ послЕ фиксировашя и удаляетъ 
могуицй случиться при проявленш желтый вуаль.

Растворяютъ I ч. юда и 2 ч. юдистаго кал!я въ Ю ч. воды 
и берутъ для употреблешя i ч. этого раствора на ю о  ч. воды. 
Въ этотъ послЕдшй растворъ погружаютъ негативъ и оставляютъ 
его тамъ, пока онъ вполнЕ не пожелтЕетъ. Тогда негативъ про
мывается, до тЕхъ поръ, пока вода перестанетъ окрашиваться 
въ желтый цвЕтъ, и обливается х ° / о  воднымъ растворомъ соли 
Шлиппе *) съ прибавлешемъ нЕсколькихъ капель раствора Едкаго 
натра ( i  : 10 ). Негативъ окрашивается при этомъ въ коричневый 
цвЕтъ. По окончаши усилешя негативъ промывается и сушится.

Ослаблеше.

Если при проявленш негативу сообщена слишкомъ большая 
плотность, затрудняющая копироваше, то слЕдуетъ прибЕгнуть къ 
ослаблешю. Эта операция вполнЕ удается, когда негативъ богатъ 
деталями и плотность его равномЕрна. Негативы ж е  съ нЕжными 
полутЕнями и слишкомъ плотными свЕтовыми частями исправ
ляются труднЕе.

*) Соль Шлиппе есть тю-орто-сурьмянонатровая соль (Na3SbS4). Она по
лучается при кипяченш измельченныхъ трехс-Ьрнистой сурьмы (ВЬгБз) и с-Ьры 
съ растворомъ -Ьдкаго натра. Вм-Ьсто 'Ьдкаго натра можно брать также соду 
и 'Ьдкую известь. Въ посл1;днсмъ случа-fe обыкновенно кипятятъ 9 частей крист, 
соды, з ч. -какой извести, 3 ч. трехс-Ьрнистой сурьмы и i ч. с-Ьры съ водою. 
При Bbinapimanin освобожденнаго фильтровашемъ отъ выд-Ьлившагося угле
кислаго кал1я раствора, соль Шлиппе кристаллизуется въ большихъ бл-Ьдно- 
желтыхъ тетраэдрахъ, которые на воздух-i; покрываются коричневымъ нале- 
томъ пятиекрнистой сурьмы (Sb2Ss).



Д ля негативовъ перваго рода хорошъ сл'1;дуюлии способъ: 

Приготовляются два запасные раствора:
а) Хлорнаго ж елеза (ferrum  sesquichloratum) . i n .

В о д ы .................................................................................. 8 »
б) Щ авелевокислаго кал!я нейтр................................ 2 »

В о д ы ..................................................................................8 »
При употреблеши а  и 6 смешиваются въ равныхъ по объему 

количествахъ. Несколько куб. сантим, смеси прибавляются къ с в е 
жему крепкому раствору с'Ьрноватистокислаго натр1я. Въ труд- 
ныхъ случаяхъ на I ч. последняго употребляется 1U до 1/з ч. 
смеси а и 6.

Погруженный въ жидкость негативъ быстро и равномерно 
ослабляется, такъ какъ часть серебра переходить въ хлористое 
соединеше, растворяющееся въ ф и ксаж е. По достиженш ж елае
мой степени ослаблешя негативъ вынимается изъ жидкости и 
хорошо промывается водою.

Негативы втораго рода исправляются следующимъ способомъ: 
Отфиксированный и отмытый негативъ погружается въ  смесь 
3 ч. соляной кислоты,
I ч. двухромовокислаго кал!я (kali bichromicum),

150  ч. воды,
5 ч. квасцовъ,

пока онъ не побелеетъ (при наблюденш съ обратной стороны 
такж е). И зображеше теперь весьма тонко и состоитъ изъ хло- 
ристаго серебра. Затемъ негативъ хорошо промывается, при чемъ 
полезно оставлять его на несколько времени въ часто переме
няемой воде. После этого негативъ обливается (на свету) ща- 
велевожелезнымъ или гидрохиноннымъ нроявителемъ, который 
постепенно вызываетъ мягкое изображеше. Не следуетъ только 
передерживать пластинку въ  проявителе. После проявлешя нега
тивъ споласкивается водою, фиксируется и промывается.

Местное ослаблеше слишкомъ плотныхъ м есть негатива про
изводится следующимъ образомъ:

Негативъ погружается въ воду, пока слой его не размягчится, 
затемъ части, которыя не должны быть ослаблены, высушиваются 
осторожнымъ прижимашемъ протечной бумаги, а на проч!я на
носится кисточкою смесь

ю о  кем. раствора серноватистокислаго натр1я I : 10 ,
5 » » краснаго синь-кали

(kalium borussicum rubrum) 1 : 5 .
Пластинка кладется при этомъ горизонтально; для удобнаго 

наблюдешя хода операцш пластинку 'освещаютъ снизу зерка-



ломъ. По достиженш желаемаго ослаблен 1я пластинка промывается 
1h  часа водою.

Ослаблеше черезчуръ усиленных'!, сулемою негативовъ дости
гается обработкою ихъ */2— 2°/о растворомъ серноватистокислаго 
натр1я.

К акъ  ослабляюгцш растворъ, действуегь также упомянутый 
на стр. 109 кислый ф и ксаж ъ , для каковой дели фиксирный 
растворъ смешивается съ одинаковымъ количествомъ подкисляю- 
щаго раствора. Кислый ф и ксаж ъ, какъ ослабитель, действуетъ 
медленно, въ продолжеше несколькихъ часовъ, но при томъ 
равномерно. Завуаленные при проявленш негативы прюбретаюгь 
въ этомъ растворе бблыдую прозрачность.

Лакироваше.

Х отя высохвдш желатинный слой негатива и обладаетъ доста
точною твердостью, но для предохранешя отъ порчи полезно 
снабжать его слоемъ лака. Это въ особенности важно при ко- 
пированш на свежепосеребренной альбуминной бум аге, такъ 
какъ содерж ащ ееся въ ней азотнокислое серебро можетъ обра
зовать на не защищенномъ лакомъ слое коричневым пятна. Ла- 
кироваше производится такж е для удобства ретуши и для пре
дохранешя последней отъ стирашя.

Вотъ нЛсколько рецептовъ для приготовлешя лаковъ:

по Монкювену: А л к о г о л я .............. ю оо  кем.
С а н д ар ак а ...........  ю о  грм.
Роснаго лад она . . . .  50 »
Кастороваго масла . . .  i кем.

по Робинзону: А л к о г о л я ...............ю оо ч.
С ан д ар ака...........  160 »
К а м ф о р ы ............ 24 »
Венещанскаго терпентина 90 »

по Лут ардт у: А л к о г о л я ...............ю оо »
С ан д ар ака...........  16 7  »
Кастороваго масла . . .  3 3 я
К а м ф о р ы ...........  17  »
Венещанскаго терпентина 17  »

по Абнею: А л к о г о л я .............................   1 6 »
Ш е л л а к а ...........  2 »
Са нда ра ка . . . . . .  2 »
Канадскаго бальзама . . 1 /в »
Лавандоваго масла . . .  i »



Раствореше названныхъ веществъ въ алкоголе ускоряется 
нагревашемъ въ водяной бане. По раствореши твердыхъ ве
ществъ и охлажден!и лакъ фильтруется черезъ фильтровальную 
бумагу. Чтобы алкоголь не испарялся,
Хорошо удовлетворяем  этой дРли во
ронка, представленная на фиг. 42.

а —  стеклянная воронка, вставленная 
въ пробку стклянки.

6 —  деревянная хорошо пригнанная 
къ  воронке крышка.

в —  стеклянная трубка въ крыш ке 
воронки, соединенная посредст
вомъ каучуковой трубки съ дру
гою стеклянною трубкою въ проб- 
к'1; стклянки.

Означенные лаки разбавляются при 
употребленш равнымъ количествомъ алко
голя (9 50) и требуютъ нагреваш я нега
тива. Нагр^ваше посл'кдняго произво
дится съ помощью четыреугольной ж естя
ной коробки, наполненной водою въ 6о° Ц.
Совершенно сухой негативъ кладется на 
нисколько минуть на крышку такой коробки. По нагрЕваши не
гативъ берут'ь въ руки и обливаютъ лакомъ, такимъ образомъ, 
какъ производится обливаше коллодюномъ (прим. стр. 8о).

Если лакированная поверхность окажется по высыханш мато
вою, то это значить, что негативъ былъ недостаточно нагреть 
или ж е успЕлъ остыть во время обливашя. Въ такомъ случае 
онъ снова нагревается и еще разъ покрывается лакомъ.

Сливаемый съ пластинокъ излишекъ лака, какъ содержащей 
попавшую изъ воздуха пыль, елфдуетъ собирать въ особый со
судъ и затЕмъ очищать фильтровашемъ.

Въ продаж е существуютъ такж е лаки, употребляемые безъ 
нагр'квашя пластинокъ, каковы, напр.: янтарно-хлороформный и 
янтарно-бензинный. Кроме того, недавно появился въ продаж е 
запоновый лакъ представляющей растворъ целлулоида въ уксусно- 
амиловомъ эф ире. Этотъ лакъ употребляется безъ нагреваш я; 
онъ хорошо растекается и образуетъ ровную поверхность.

Хороши! негативный лакъ долженъ удовлетворять слЕдующимь 
требовашямъ:

а) быть достаточно твердымъ;
б) не пропускать влаги и не портиться отъ нея;

воронка накрывается. 

Фиг. 42.



в) выдерживать температуру до 50 — 6о° Ц. безъ расплавлешя.
г) обладать достаточною безцв’кгностью и прозрачностью.

Если при неудачном'ь лакированш или для какихъ либо дру- 
гихъ ц'Ьлей нужно удалить слой лака съ негатива, то посту- 
паютъ слЕдующимъ образомъ:

Негативъ обливается алкоголемъ и по прошествш V * часа, 
осторожно трется ватою, загЬмъ кладется на Vs часа въ св^ж ш  
алкоголь. Если после этого хотятъ усилить или ослабить негативъ, 
то: кладутъ его въ воду и колыхаютъ въ ней, пока вода не бу- 
детъ сливаться сч> негатива, не оставляя маслянистыхъ полосъ. 
ПослЛ этого можно приступить къ желаемой операцш.

Другой способъ удалешя лака состритъ в ь  томъ, что нега
тивъ обливается смесью изъ 90 ч. алкоголя и ю  ч. раствора 
едкаго кали ( i  : го). По прошествш несколькихъ минутъ лакъ 
такъ размягчается, что можетъ быть легко удаленъ трешемъ ва
тою. Затемъ негативъ кладутъ на некоторое время въ алкоголь 
и, наконецъ, смываютъ водою.

3. Негативы на бумаге и на пленкахъ.

Негативы на стекле иредставляютъ некоторыя весьма суще- 
ственньтя неудобства, какъ то: ломкость, значительность в е са , 
невозможность печаташя съ любой стороны стекла вследствие 
его толтнины. Это заставило искать замены стекла другимъ ма
териалом!,. Такимъ образомъ явились сначала негативная бумага, 
а затемъ пленки.

Особенно обратили на себя внимаше произвелешя американ
ской к ом пан in Иетменъ, которая и въ настоящее время зани
мает'!, видное место, не переставая появляться съ разными ф о 
тографическими новинками. Спросу на негативную бумагу и 
пленки способствовало, въ особенности, изобретете названною 
компашею упомянутой на стр. 28 особой кассеты съ валиками, 
въ которой негативная бумага или пленка употребляется въ виде 
длинной ленты, достаточной для 24 и даж е 48 снимковъ.

Т акая  лента продается уж е намотанною на скалку, снабжен
ную съ обоихт, конновт, надлежащими углублешями для помещешя 
ея въ кассетЕ съ, валиками. Одними, конпомъ скалка примыкаетъ 
къ особому колесику, а съ другого конца закрепляется на винте. 
Свертокъ пленки- разрезывается, часть пленки сматывается съ 
него и пропускается чувствительною (матовою) стороною Наружу, 
черезъ помешенный ниже направляющий валикъ на деревянный 
мостикъ, а оттуда, черезъ второй направляющий : валикъ, лежаний



вверху, на вались, предназначенный для сматывашя экспониро
ванной пленки, гд е  и закрепляется посредствомъ особой метал
лической скобки. К ъ  этому по-
следнемуваликупримыкаетъвы- Фиг. 4 3 .
ходячий наружу ключъ. Ослаб- 
лешемъ небольшой напирающей 
на зубчатое колесо пружинки, 
служащей для противодействуя 
обратному движешю валика, и 
повертывагйемъ ключа пленка 
натягивается, после чего пру
жинка опять спускается.

Способъ употреблешя кас
сеты сводится исключительно 
къ повертывашю ключа, до
гЬхъ поръ, пока имКонийся Фиг. 4 4 .
снаружи небольшой указатель 
с ь вращающимся кружкомъ не 
издастъ сигнала, означающаго, 
что экспонированная пленка 
намотана на соответствующий 
валикъ и на ея место посту
пила съ запаснаго валика новая пленка. Пленка между прочимъ 
снабжается на одномъ изъ направляющих'/, валиковъ проколами,

разгранивающими одинъ снимокъ отъ другаго, по которымъ она 
потомъ и разрезывается, всего лучше съ помощью отмеривашя 
снимковъ посредствомъ накладнвашя стеклянной пластинки соот-



в'ктсгвуюшдго формата. Ф иг. 43 представляетъ наружный вида, 
разобранной кассеты съ валиками, фиг. 44 представляетъ ту ж е 
кассету въ разрезе и, наконецъ, фиг. 45 и 46 показываютъ спо
собъ заряж аш я кассеты пленкою.

Первая негативная бумага Истмена была непрозрачна, а по
тому требовала промасливашя полученныхъ на ней снимковъ для 
удобства копирования; не смотря однако на промасливаше, рису- 
нокъ всетаки страдалъ отъ зернистости бумаги. Во изб'];жаше 
этого недостатка была выпущена негативная бумага съ отделяю
щимся слоемъ, которая давала возможность снять желатинный 
слой и перенести его на стекло. Употреблеше этой бумаги было 
сопряжено однако съ лишними хлопотами, а потому нужно было 
подумать о зам ене ея матер1аломъ, не требующими, такой слож
ной обработки.

Этотъ вопросъ былъ разрешенъ применешемъ, вместо бу
маги, целлулоида— прозрачнаго, эластическаго вещ ества, приго- 
товляемаго посредствомъ обработки пироксилина древеснымъ спир- 
томъ и камфорою и выдерживашя получающагося при этомч, 
студня подъ высокимъ давлешемъ. Компашя Истменъ является 
въ настоящее время единственною, готовящею целлулоидныя 
пленки для кассетъ съ валиками. К ром е длинныхъ полосъ, 
навитыхъ на деревянный валикъ, эта фирма продаетъ также 
целлулоидную пленку, нарезанную по величине стеклянныхъ 
пластинокъ разныхъ форматовъ для употреблен in въ обыкновен
ныхъ кассетахъ. При этомъ требуется однако употреблеше осо- 
быхъ деревянныхъ рамокъ для натягивашя пленокъ или липкихч, 
пластинокъ, *).

Употреблеше целлулоидныхъ пленокъ таково:
Передъ проявлсшемъ оне погружаются въ воду и по выпрям- 

ленш поступаютъ въ проявитель, которымъ и обработываются 
такъ ж е , какъ стеклянныя пластинки. Проявители употребляются 
т е  ж е , что и для пластинокъ. Компашя Истменъ рекомендуетъ 
между прочимъ следующш пирогалловый проявитель:

i )  Сернистокислаго натр1я ................................... 180 грм.
Теплой в о д ы ...........................................................960 кем.

По охлажденш прибавляютъ:
Пирогалловой кислоты . . . . . .  . 30 грм.

*) Послфдшя состоять изъ стекла или картона, покрытаго клейкою мас
сою въ род-fe гектографной, какова напр, следующая:

Растворяютъ въ 20  ч. воды 5 4. желатина и прибавляютъ въ растворъ 
25 ч. патоки и 50 ч. глицерина.

См. также клейкую массу, приведенную въ отд-Ьл'Ь «объ ореолахъ» стр. 1 5 9 .



2) Углекислаго цагр1я (соды чист.) . . .  90 ксм.
» кал1я (поташа чист.) . . .  30 »

В о д ы  960 »

Д ля употреблешя см'Ьшиваютъ :
I ч. раствора №  I
1 » » » 2
2 » воды.

Замедлителемъ служить растворъ бромистаго кал1я ( i  : ю ) .
ПослФ проявлешя пленки споласкиваются водою, погружаются 

на 2 мин. въ растворъ квасцовъ, затемъ промываются и фикси
руются.

Отфиксированные негативы промываются какъ обыкновенно 
и погружаются засимъ на I минуту въ смЕсь 15  ч. глицерина 
и 480 ч воды. Этотъ растворъ служ ить для устранения сверты
вания пленокъ. Обработанныя имъ пленки вНЬшаются для сушки, 
всего лучше такимъ образомъ, чтобы он з̂ оставались ровными:
для этого прикалываютъ ихъ за уголки къ доск+> или растяги-
ваютъ меж ду двумя деревянными планками. Высохшие негативы 
отнюдь не скручивать, а сохранять ровными, всего лучше подъ 
подъ какимъ либо легкимъ прессомъ (меж ду книгами, въ копиро
вальной рамтЬ и т. п.).

Если желательно лакировать целлулоидные негативы, то д.пя 
этого нельзя пользоваться спиртовымъ лакомъ, а нужно брать
водный растворъ шеллака, приготовляюпцйся слфдующимъ обра
зомъ: 30 грм. буры растворяютъ въ 500 ксм. кипящей воды и 
прибавляютъ къ этому раствору 150  грм. размельченнаго бЕлен- 
наго шеллака, нагрЕвая жидкость до совершеннаго растворешя 
послчЬдняго. Ж идкости даютъ отстояться въ продолжеше нФсколь- 
кихъ дней и сливаютъ осторожно прозрачный растворъ, который 
для употреблешя разбавляется, по мЕрНЬ надобности, водою. 
Пленки погружаются въ эту жидкость и оставляются въ ней ни
сколько минутъ, пока желатинъ вполн^ не пропитается раство
ромъ, заткмъ вынимаются и вешаются для сушки.

Вотъ цТны пленокъ, кассетъ съ валиками и рамокъ компанш Истменъ 
(The Eastman photographie materials Co, ltd, Lo don, W. 1 1 5  Oxfordstreet; 
Paris, 4  Place Vendome).
Пленки шириною въ 9 см. для 24  снимковъ 9 X 12  см...........  5 шилл.

(films) » 13  » » 2 7  » 1 3 X 18  » . . . .  13  »
» 18  » » 24 » 1 8 X 1 4 » . . . .  20  »

Катушки для 48 снимковъ разсчитываются вдвое дороже.
Кассеты съ валиками (Roll Holder) для 48 снимковъ:

9 X  1 2  см.  ................................................2 фунта — шилл. — п.



13 X  1 8 см. 
i 8 X 24 м

2 фунт. 15 шилл. — п.
? » ю » — »

Рамки для обыкн. кассетъ 9 X 12  см
1 3 X 1 8  » 
1 8 X 24 »

))
» »

))

— ))
6 »

»

Кассеты съ валиками Истменъ могутъ быть приспособлены ко 
всякой камере *).

К ром е комнаш и Истменъ наргъзанныя пленки изготовляются 
такж е многими другими фирмами. Изъ нихъ изв'Ьстны, напр, аме- 
рикансшя целлулоидныя пленки Карбутта и желатинно-коллодюн- 
ныя пленки Баляньи въ П ар и ж е, изготовляемыя известною ф а 
брикою сухихъ пластинокъ А . Лумьеръ съ сыновьями в'ь Люнф. 
Эти пленки носятъ назваше plaques souples Balagny и продаются 
у  изобретателя въ Париже." 1 1 rue Salneuve; оне отличаются вы
сокою чувствительностью, не содерж ать ни камфоры, ни целлу
лоида и заслуживают!» по своимъ качествам!» полнаго внимашя.

Употреблеше нарезанныхъ пленокъ въ обыкновенныхъ кассе- 
тахъ не представляетъ, какъ сказано, особенныхъ преимугцествъ, 
а потому явилась необходимость построить особыя кассеты съ 
магазинами для помещенья такихъ пленокъ. Одна изъ такихъ 
кассетъ построена Ш рейнеромъ и хотя и не представляетъ въ  
этомъ отношенш последняго слова, но за то отличается простотою 
устройства. Д -ръ  Фогель рекомендуетъ употреблеше этого при
бора, говоря, что необходимый навыкъ въ щиемахъ, по неслож
ности ихъ, прюбретается очень легко

Смотря по толщине листковч», эта кассета имещаеть ихъ 50 
и более. Передняя часть этой кассеты (фиг. 47) снабжена, какъ 
у обыкновенной кассеты, выдвижною крышкою, позади которой 
находится зеркальное стекло; къ нему и прижимается посред
ствомъ особой управляемой рычагомъ крышки (фиг. 48) пленка; 
при вертикальномъ положенш рычага крышка отходить и даетъ 
возможность вложить пленку, которая при закрыванш рычага 
плотно прижимается къ стеклу. Въ задней части кассеты нахо
дится .магазинное отд-клешс (фиг. 49), вмещающее въ себе за- 
пасъ пленокъ и снабженное светонепроницаем!,шъ мешкомъ. 1 1е- 
ремена пленокъ производится одною рукою, которую просовываютъ 
въ упомянутый меш окъ; ею открывают!, наружную дверцу мага-

*) Кром-Ь кассегь съ валиками системы Истменъ появились разныя друпя 
системы (такъ, напр,, во Францш кассеты съ валиками Graffe et jougla и Bar- 
пёге, въ Германш— Dr. Kriigener и Harbers), которыя однако еще недостаточно 
распространены. Кассета Истмена получила также н-Ькоторыя добавлешя, 
такъ напр., Надаръ въ Парижф снабдилъ ее счетчикомъ, показывающммъ число 
произведенныхъ снимковъ



зина, а затемъ и крышку, отдгЬпяюгцую переднюю часть кассеты 
отъ задней, вынимаютъ экспонированную пленку и помФщаютъ

Фиг. 4 7 . Ф и г. 48.

ее въ переднюю часть разд'Ъленнаго запаснымъ 
зеркальнымъ стекломъ магазиннаго пространства, 
послФ чего берутъ одну изъ лежагцихъ позади 
запаснаго стекла пленокъ и вкладываютъ ее въ 
переднюю часть кассеты на мтЬсто бывшей пленки.

Ц'Ьны такой кассеты у Rob. Schreiner въ Берлин'!. (5 
Prinzessinnenstrasse) сл'Ьдуюнпя:

для формата 9 X 1 2  см....................... 25 марк.
»  »  i j  X  1 8  « .......................3 0  »

Въ заключеше приведешь способъ приготов- 
лешя пленокъ, предложенный Феррье:

Хорошо вычигценныя и протертыя талькомъ 
стекла обливаются коллодюномъ, составленнымъ 
изъ I грм. пироксилина и хоо кем. смФси равныхъ частей алко
голя и эфира, а затФмъ по высыхал!и покрываются на горизон
тальной плоскости 1 5°/° растворомъ желатина и оставляются для 
сушки. По совершенномъ высыханш этого слоя, пластинки снова 
обливаются коллодюномъ и сушатся, поелф чего он4; натираются 
жидкимъ стекломъ (стр. 95) и обливаются бромосеребряно-жела
тинною эмулылею. При подрФзываш’и краевъ высохнувшаго слоя 
эмульеш пленки легко отстаютъ отъ стекла.

О т д Ф л е н iе ж е л а т и н н а г о  слоя о т ъ  стекл а .

Д ля нФкоторыхъ фотографическихъ и фотомеханическихъ про- 
пессовъ, какъ напр., пигментное иечаташе сч, простымъ перено
сом'!,, фототишя, требуются перевернутые негативы, т. е. таше,

Фиг. 4 9 .



которые давали бы отпечатки сч, перем'Ьщешемъ правой стороны 
оригинала на левую  и левой на правую. Всего проще это до
стигается, если производить съемку прямо на описанныхъ выше 
пленкахъ, которыя допускаютъ копироваше съ той и другой сторо
ны. Если ж е  съемка производится на стеклянныхъ пластинкахъ, то 
сл'Ьдуетъ употреблять им'Ьюшдяся въ продаж е пластинки со съем
ною пленкою, стоюгцдя нисколько дорож е обыкновенныхъ. Пластин
ки со съемною пленкою получаются слЕдуютцимъ образомъ:

Передъ обливкою эмульшею стекла натираются растворомъ 
I грм. б'клаго воска въ 200 ксм. бензина (каменноугольн.); края сте
колъ покрываются на lh  см. растворомъ каучука въ бензине*). 
Паа Емъ стекла обливаются 2°/о коллод1©номъ и по высыханш его 
натираются жидкимъ стекломъ (стр. 95). Дал'Ье слЕдуетъ обли- 
ваше эмульшею и сушка.

Готовый негативъ (обработанный передъ сушкою 2°/о раство
ромъ глицерина) обливается снова 2°/о коллодюномъ съ нисколь
кими каплями глицерина, а по высыханш послГдняго кладется на 
горизонтальную плоскость и обливается слабо нагрГтымъ раство- 
ромч> желатина:

Ж елатина .  75 грм.
В о д ы ......................................................... 500 ксм.
Глицерина . . .  ю  »

такъ чтобы слой нисколько возвышался надъ стекломъ. По вы
сыханш края слоя подрГзаютъ ножомъ и осторожно отдираютъ 
пленку отъ стекла.

О тдГлеш е желатиннаго слоя отъ обыкновенныхъ пластинокъ 
безъ предварительной подготовки представляетъ болтЬе трудно
стей и не всегда увенчивается успГхомъ.* Поэтому рекомендуется 
предварительно проделывать эту олерацно на какомъ нибудь не- 
годномъ негативе, снятомъ на пластинке той ж е  фабрики, какъ 
и данный негативъ. Вотъ, наир., способъ Тево (T hevoz):

Если данный негативъ не былъ , ъ квасцовой ванне, то его 
обработываютъ насышеннымъ растворомъ квасцо ъ. По высыханш 
негативъ обли аютъ 2°/о коллодюномъ такъ, чтобы получился до
вольно толстый слой (для этого пластинку устанавливаютъ въ 
горизонтальномъ гюложеши). Промывъ пластинку после облива- 
Н1Я подъ краномъ, погруж аю тъ ее въ растворъ фтороводородной 
кислоты (3 5  ксм. на I литръ воды). Негативъ оставляется въ 
ж идкости до т е х ъ  поръ, пока не начнутъ отставать отъ стекла 
края слоя. Т огда негативъ вынимаютъ, кладутъ на него кусокъ

*) Мелко нарезанный каучукъ обливается бензиномъ. См-Ьсь настаивается 
2— 3 дня, зат'кмт фильтруется и сохраняется въ хорошо закупоренной стклянк-Ь.
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Les lodernes Fixateurs
FIXE-PAPIERS d i'h yposu lfite  a n y  dr e e t  h I'acdtale ch loru rd .

G’est une poudre blanche et inalterable, qu’ il suffit de faire dissoudre dans 
l’eau ordinaire pour avoir un bain de fixage ou il ne se produit aucun depdt de 
soufre par l ’action des acides organiques.

Ghacun sait, en effet, que les papiers sensibles contiennent de l ’acide 
citrique ou de l’acide tartrique. Or, il est facile de verifier que si on ajoute 
une solution de ces acides au F ix e -P a p ie r s ,  ce bain reste transparent, 
tandis que si on ajoute a un bain I’hyposulfite de soude pur seul, celui-ci 
laisse rapidement deposer du soufre.

G’est ce soufre qui, se p ro d u isa n t dans le co rp s  т ёт е de I’dpreu ve  
a v ec  les f ix a teu rs  o rd in a lres  h I’h yp osu lfite  de sou d e  т ё т е  pur et neuf 
viendra plus tard altdrer et jaunir cette dpreuve, malgrd les meilleurs lavages. 
Get inconvenient n’existant pas avec le F ix e -P a p ie r s  de M. P. Mercier, 
l ’ image fixfee avec ce produit peut se conserver indefiniment et sans jaunir 
par le temps.

Le Fixe-Papiers, етр1оуё par les photographes de profession aussi bien 
que par les amateurs, convient pour toutes les epreuves vir6es aux sels d’ or.

P r ix  : 1 fr . 5 0  la  d o se  p ou r  1 litre

FIXE-CUCHES Ce produit est peut-Stre plus remarquable encore que le 
prec£dent. — С отрозё d’hyposulfite de soude anhydre et d’alun, сЫогигё 
et additionnd de citrate de soude, il dissout rapidement le bromure d’argent, 
durcit la gёlatine au point qn’elle pourrait ensuite C^pDOrter т ё т е  l’eau 
chaude, dclaircit le сПспё et produit toujours une image'tres brillante.

II ne laisse jamais ddposer de soufre et se conserve inddfiniment. On peut 
encore l’employer pendant tres longtemps т ё т е  lorsqu’ il a d6ĵ . servi.

De plus, et c ’est une de ses plus curieuses qualitds, il n e  se tro u b le  pas  
a u  co n ta c t  d’un  rdvdlateur q u e lcon q u e  : il permet done a la fois de sup- 
p r im e r  le  ba in  d ’a lun  et d'd v iter  le lava ge du clichd  apres le develop- 
pem ent: celu i-ci peut en effet ё1ге plongё directement dans ce fixateur sans 
se ternir par un dёpдt blanc d ’alumine.

Ce produit — le seul qui possede toutes ces qualm s гёишев — peut ёЬге 
utilise pour tous les positifs et nёgatifs, sur verre ou sur papier, obtenus 
par dёveloppement.

P rix : 1 fr. 50  la dose pour 1 litre

M E S O L
V ira g e  F ix a te u r  sim p le , n eu tre  et com plet, au talc et a l ’htpo-  

sulfite anydre en poudre, a ssu ra n t la co n serv a tio n  des d preuves.
Le M dsol (de m dsos, neutre, et O los, complet, auquel il ne manque rien) 

est basd sur les d o n e e s  scientifiques les plus ^centes et les plus prdcises. 
C’est une poudre blanche unique, qu’ il suffit de faire dissoudre dans l’eau 
pour obtenir le m eilleu r  v i r o - f ix a te u r  p o ss ib le , convenant h toutes les 
v a ^ te s  de papier et donnant les tons les plus agreables.

Grfice au talc qu’ il contient et qui noircit h la longue, le bain lui- т ё т е  
reste toujours lim p id e, toujours chimiquement neutre, et garde to u jo u r s  
son a ctiv ild . De plus, comme dans le Fixe-Papiers cite plus loin, et pour la 
т ё т е  taison, I’acidite des papiers n’y produit ni soufre precipite dans le 
corps de l’ image, ni aucun autre сотр обё  sulfurant, de telle sorle que l’on 
est certain que les dpreuves virdes et fixdes dans ce bain seront dans les condi
tions voulues pour ne pas s’altdrer plus tard et ne jauniront pas avec le temps. 

P r i x  ; Dps© p o u r  1 l i t r e ,  4 f r , ; p o u r  1/3 l i t r e ,  3  f r ,  5Q,
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Parfait Revelateur
й l'H YD R O Q U IN O N E et & l’^ O S IN E

d e  M . - P .  M E R C I E R

м  dyeloppatenr rose & 1 'Hydroqulnone et A VEoHne, d'aprAs lea pins belles deconvertea do la science, 
M  puriliA de tontes traces de soude libre, inalterable dans nn senl flacon, tonjonrs prct it l’usage

sans rien у ajouter, et donnant avec tontes les glaces et pellicnles, des cliche* magnifiques, 
J W  nets, yigourenx, fonillda dans les details, JAMAIS VOILES

Le meme bain pent servir tres longtemps. II ne taclie pas les mains. — Pins pnis-ant que l’acide 
pyrogalliqne, moins alterable que 1’IconogAne, pins pratique mAme que le fer et donnant des images 
plus pnres et plus harmonieuses, 11 rend le divelpppement Iris facile, ,  CORRIGE LES fcCARTS DE POSE,
permcl d’oblenir toujours de beaui por- //\/QTA/\ITA/\lf-Q------------------------------------
tra its  on p a y s a g e s  et les plus ra p id .es HeO I n n  / n / l L u ,

La reussite est oertaine et les epreuves sonttres belles.

,'TOUJOURS SANS RIVAL, le Parfait RevAlateur, agissant assez lentement, 
mais d’une grande puissance, a acquis depuis longtemps uner6putation excep- 
tionnelle aupres de tous ceux qui aiment la photographie, et obtenu les plus 
flalteuses apprkciations des artistes et des amateurs qui tiennent surtout &
fa ir e  b ien .

Ce d6veloppateur, к base d 'H yd roq u in on e, et contenant de YEosine, dont 
la fluorescence arrSte к la surface du liquide une partie des rayons actiniques, 
se distingue surtout par 1’emploi de Carbonate et de Sulfite de soude remarqua- 
bleinent purs, priv6s de Sou d e l ib re , et additionn£s d’un c o r r e c t i f  organique 
capable ae neutraliser les plus faibles traces qu’ ils en peuvent retenir.

Le developpement se trouve retard6 de quelques minutes sans que la puis
sance soit diminuke, et c ’est ainsi que les glaces les plus sensibles peuvent <Hre 
laissees dans le bain ju sq u 'd  ce que l'6preu ve a it acquis tou te  I’in ten sitd  
d is ira b le  et sans que le vo ile  si redoutd  et s i  fr iq u e n t  a vec les rAvAlateurs 
o rd in a ires , se m a n ifeste .

Quelle que soit la marque des plaques employkes, l’ image est toujours tres 
pure et tres vigoureuse, car elle se produit dans toute l’ epaisseur de la couche 
sensible et seulement lk ou la lumikre a agi.

La solution se conserve des mois entiers sans alteration. On peut dkvelop- 
per 10 к 15 plaques dans le т ё т е  bain sans 6puiser son pouvoir r6ducteur, etpar 
suite reveler plusieurs douzaines de cliches ayec une seule dose.

Le developpement d’un cliche quelconque se fait comme avec les autres 
r6veiateurs. — Mais il n’est pas necessaire d ’agiter continuellement la cuvette, 
pourvu que la plaque baigne enticem ent. II suffit d’y introduire celle-ci et 
d’attendre la venue de l’ image.

On sait que la g ra n d e d ifficultd , en photographie, est d’evaluer exactement 
le temps qu’ il faut poser, selon l’£clairage du sujet к reproduire, la quality des 
glaces, celle de l’objectif, etc.

Avec le Parfait Rdvelateur, l e  t e m p s  d e  p o s e  n ’ a  p a s  b e s o i n  d ’e t r e  
a b s o l n m e n t  e x a c t ;  ii peut varier dans de notables proportions autour 
de ses limites habituelles, sans que les cliches cessent d’Atre tres vigoureux et 
toujours tres transparents.

La N o tic e  d6taillee qui accompagne chaque paquet donne tous les renseigne- 
ments que l ’on peut d6sirer sur le d6veloppement, le fixage, etc.

T res  nom breuses a tte s ta tio n s . — Eviter les imitations со1огёез en rose 
par l’Eosine.

LE PARFAIT REVELATEUR
se vend en paquets de 4  fr. pour 1 litre et 2 fr. 5 0  pour le 1 /2  litre/ envoi franco 

15 f r .  le p a q u et de 5 doubles-doses p o u r  5 litres. S contremandat



Papier ISO-VIREUR
AU NITRATE D’URANE

PAPIER ARTISTIQUE
DONNANT DIR ECTEM EW T

sans virage, par simple fixage
ET APRfiS SECHAQE COMPLET 

les m eilleurs tons photographiques

nouveau p a p ie r  sen sib le , sem i-brill'ant et em inem m ent a rtistiq u e , 
§[!* perm et de su p p rim er le  v ira g e , ses inconv^nients et ses insuccfes.

L ’d preu ve t i r e e & la  lumi&re. com m e к l ’ o rd in a ire , est p longee 
directem ent, sans lavage  p rea lab le , dans le  bain de fixag e , ou e l l e  
prend un ton ro s6  plus o u m o in s s e p ia ;  i l  suffit ensu ite de la  la v e r  et 
de la  la is se r  d essech er p o u r ob ten ir un ton ph otograp h iq ue r o s e -  
p o u rp re  qui se fonce spontanem ent.

De p lus, les ep reu ves pren n en t instantanem ent ju sq u ’au x  tons 
v io le ts  n o ir s  p a r  le  sa tin a ge  m em e, ou p a r  la  seu le a p p licatio n  d ’un  
fe r  a re  a s s e r  chaud. — L e  changem ent de cou leur est a lo rs  su rp re -  
nant par sa  soudainete, la  te in te  pren d  tout & coup une v ig u e u r in at- 
tendue, et I’on obtient, en m em e tem ps que l’asp ect de la  g ra v u re , 
des tons v io le t s -n o ir s  tres  a g re a b le s  et un b rillan t p a rticu lie r  qui 
p e u te g a le r  celu i du p a p ie r  album ine o rd in a ire , m ais d’un effet b eau - 
coup plus a rtis tiq u e . On peut o b ten ir ainsi p lu sieu rs nuances tre s  
belles avec la  plus gran d e  fa c ilite .

L e  Р Л Р 1 Е Н  I S O - V I K K U H ,  au  n itra te  d T Jran e , peut 
aussi, si on le  desire^ 6tre v ire  & tous les v ira g e s  connus : les bains 
les p lus fa ib les d’o r  ou d e p la tin e  re u ss is se n t  egalem ent bien, et p e r- 
m ettent d’o b ten ir, a  volonte, les ie in tes les p lu s rich es  et les p lu s  
v a riees . On peut m em e en core  v ir e r  & l’o r , et longtem ps ap re s  leu r 
fix ag e , les e p reu v es  d e ji  v ir^ e s  spontanem ent : e lles ont tou jou rs 
I’aspecf a rtistiq u e  et la finesse des ddtails qui les caracterisen t.

Le Papier Iso- Vireur, vire au Phosphate d’Or, donnedes epreuves 
splendides ay ant les tons noirs du fusain ou de l’encre d’imprimerie.

E n  o u tre , le m em e p a p ie r  p erm et egalem ent de fa ire  soi-m em e 
av e c  lacilitd , des 6 cran s et v i t r a u x  tra n sp a re n ts  (ou non tran sp aren ts 
к vo lon te) d eto u tes  d im ensions et d ’un aspect n o u v e au  et r^ellem ent 
aplendide. ( V o ir la  notice c i -jo inte a  chaque etu i.)

•RIX : fruis de 24 feullles 9 X  12  : 2  fr. 5 0 .  — 1 3  X  18  : 4  fr. 5 0  — 18 X  24 : 9  fr.
(Ajouter 10 o. pour poste) “ i.

£tuls de 6 feuilles 44 X  56: 12 ir. (Ajouter 0 fr. 60 pour colis-pesialj



P H O SP H A T E  D O R
( A U R A T E  S O D I Q U E  P H O S P H A T E )  

d e  M . -P .  M E H C IE R

nouveau sel d’or, qui vient d’etre obtenu pour la presa&re fois pat
M M. Mercier, donne, par sim ple d isso lu tio n  dans 1’еак, sans aucutu.

a d d itio n  d’acetate de soude, de borax, de tungstate ou de tout autre sel» 
le veritable virage normal, aussi neutre que po ssib le , etr6unissant, par suite, 
tous les avantages offerts par ce genre de bains : Conservation excellente, 
action rapide, richesse et abondance des tons obtenus, et stabilit6 des 6preuves 
termin6es.

II remplace 6galement le chlorure d’or, si variable dans sa composition, 
dans toutes les formules et pour tous les usages.

Le virage au phosphate d’or conserve ind6 finiment sa limpidite. A l’en- 
contre des bains nettement alcalins, il peut Stre ргёрагё h l’avance et agit 
encore un grand nombre de jours apres sa preparation.

II vire avec f a c i l e  tous les papiers sensibles usuels, т ё т е  les papiers 
aristotypiques. De plus, il donne toute la  gam m e  des tons photographiques 
fournis par les sels d’or, depuis le pourpre rose jusqu’aux riches tons bleus- 
noirs si a d m its  et si recherches : ce sont ces dernieres nuances que l ’on 
obtient avec le plus de 1асШ 1ё lorsqu’on ne se contente pas de virer modere- 
ment.

Avec le Papier Iso-Vireur, on obtient les tons noirs purs de l’encre
d ’ i m p r i m e r i e .

II permet d’utiliser entierement et sans la moindre perte tout l’or metalli- 
que qu’ il renferme ; aussi est-il extr6mement dconom ique.

Une notice remise avec chaque flacon donne tous les renseignements desi- 
rables pour l’emploi, ainsi qu’un гёзитё des proprietes differentes des divers 
bains de virage aux sels d’or : virages a lc a lin s , neutres, acid u les , acides , et 
vira ges-fixateu rs  (1).

La beaute et la Constance des resultats obtenus avec le phosphate d’or sont 
dus h sa neutralite : il se conserve parce qu’ il n’est pas alcalin ; il donne jus
qu’aux tons bleus-noirs, et les epreuves, т ё т е  peu virees, ne s’alterent pas 
аргёв fixage, parce qu’il n ’est pas acide.

Le phosphate d’or est toujours vendu sous la marque de l ’inventeur. П 
est Iivre en plaques jaunes, cristallines, comme le chlorure d’or. — La quantity 
ordinaire pour 1 litre de bain est de 5 grammes environ. (Prix : 2  fr. 7§J. 
— Cette uantite peut au besoin servir <t ргёрагег 2 litres de rkage,

II est ёgalement fait des flacons de 30 grammes. (Prix : 15 fr.)
Envoi franco contre mandat-poste.

( lj. Voir Virages et F ges. Trailc liistorique, theonqoe ct pratique, par M.-P. Mercier. — Gaulliie* 
Villars, editeur, 55, quai des Grands-Au^ustins, et tous fouruisseurs.



GRAPH O L
R6v61ateur Simple

P U I S S A N T ,  Ш А Ь Т Ё К А  B L E
A  L ’ l C O M O G E M E

de M .-P . M E R C I E R , Chimiste (Med. d’Oi?)
■ ' —

€ e  р г о Ы ё т е  p h o to g r a p h iq u e  ta n t  c h e r c h e  : la  r e a l is a t io n  d ’ u n  
R 6 v e ia t e u r  CO M PLET, к la  fo is  puissant! e t inalterable, p o u v a n t  
s ’ e m p lo y e r  p u r  e t  s e u l, sa n s  a u c u n e  a d d it io n  de  s u lf it e ,  de  c a r 

b o n a te  de  so u d e , d ’a m m o n ia q u e  ou  de to u t  a u t r e  p r o d u it ,  a  t r o u v e  sa 
s o lu t io n  p a r  la  c re a t io n  d u  GRAPH O L.

L e  Graphol n ’e s t p a s  s e u le m e n t  une  c u r io s it e  r e m a r q u a b le ;  i l  
c o n s t it u e  a u s s i le  d e v e lo p p a te u r  le  p lu s  p r a t iq u e  q u e  l ’ on  p u is s e  
d e s ir e r ,  r e u n is s a n t  en  lu i- m e m e  ce s  q u a l i t y  e m in e n te s  : tres grande 
facilite de preparation du bain, conservation parfaite, rapidite frac
tion e t  puissance de developpement.

L e  G r a p h o l ,  r f r v e la te u r  s im p le  e t  a b s o lu m e n t  c o m p le t ,  e s t une 
seule poudre blanche, in a lt e r a b le ,  q u i s ’e m p lo ie  p u re ,  sans aucun 
autre produit chimique.

L a  d o se  o r d in a ir e  e s t d e  6 g r .  e n v ir o n ,  s o it  la  v a le u r  d ’ une  
p le in e  c u i l l e r  к ca fe , p o u r  100 g r .  d ’e au  d is t i l le e  o u  d 'e a u  de p lu ie .  
O n  o b t ie n t  a in s i,  in s ta n ta n e m e n t ,  u n  b a in  d e v e lo p p a te u r  r a p id e ,  
d ’ u n e  fo r c e  r d d u c t r ic e  c o n s id e ra b le ,  d o h n a n t  de s c l ic h e s  trfes d o u x  
d o n t  le s  d e ta i ls  s o n t  e x t r e m e m e n t  fo u i l ie s .

T a n d is  q u e  le  Parfait Revelateurл m o in s  r a p id e ,  r e u n i t  to u s  le s  
a v a n ta g e s  d e  l ’H y d r o q u in o n e  (energie de faction, densite de Vimage 
obtenue et transparence du cliche), le  G r a p h o l  a I’ l c o n o g e n e  r e u n i t  
to u te s  le s  q u a li t e s  d e  ce  r .e d u c te u r  ('rapidite assez grande du deve
loppement, delicatesse de Vimage et douceur remarquable dans les 
ombres et dans les details). —  II e s t m o in s  r a p id e  q u e  le  F lu o r 6 a l .

L a  s o lu t io n  de  G r a p h o l  e s t v e r t - t e n d r e ,  c o m m e  le s  r d v ^ la te u rs  
o r d in a ir e s  c o n te n a n t  de  l ’ l c o n o g e n e ; m a is ,  a u  c o n t r a i r e  do  c e u x - c i ,  
e l le  se  c o n s e rv e  t r e s  lo n g te m p s ,  p re s q u e  a u s s i b ie n  q u e  le  G ra p h o l 
Iu i- т ё т е ,  e t p e u t  s e r v i r  к d e v e lo p p e r  u n  g ra n d  n o m b re  de  c l ic h e s .

L e  G r a p h o l  n e  t a c h e  p a s  le s  d o ig ts  e t n e  p r o d u it  .jam a is  de  v o i le ;  
a u s s i so n  e m p lo i  n ’ o f f r e - t - i l  a u c u n e  d i f f i c u l t e ; i l  s u f f it  de  p lo n g e r  la  
p la q u e  d a n s  le  b a in  e t de  s u r v e i l l e r  le  d e v e lo p p e m e n t ,  q u i  e s t d ’u n e  
r a p id i t e  t r b s  s a t is fa is a n te .

P R I X  :

B o ite s  de 30  g ra m m e s  p o u r  1/2 l i t r e . . . . . . . », 2  f r .  »
  60 —  —  1 l i t r e   3  f r .  5 0
__  250 —  —  4 l i t r e s ............ 1 2  f r .  *

Envoi franco avec Notice contre mandat-poste.



е V IR A G E  A U  P L A T I N E  remplace le virage A l’or qui ne peut le rem- 
placer dans tous les cas. II donne A volonte toutes les teintes photo- 
graphiques depuis Ie P O D R P H E  1ёдег Jusqu’au i j m n  Г|Г P D A V flM  

en passant paries tons les plus chauds, les plus riches, HUI l l  L i t  l i f l H l U N  
les plus agreables et les plus varies.

Le V IR A G E  A U  P L A T IN E  se conserve indeflniment. II vire mieux et plus 
vite que les viragos alcalins aux sels d’or et permet d'obtenir, avec le papier 
sensible ordinaire A l’argent, des photographies ayant l’A sp e ct de  la  G ravure* 
comme les epreuves tournies par les papiers au platine, mais avec toute la dou
ceur, la finesse et le modele qui manquent A celle-ci.

Le V I R A G E  A U  P L A T IN E , basA sur des donnAes scientifiques exactes, 
est aujourd’hui chose сгёёе et AprouvAe.

Par ie V I R A G E  A U  P L A T IN E , on obtient avec le papier albuminA ordi
naire, des photographies ayant A volontA des tons pourpres, ou le ton de la 
g ra v u re  l ith o g r a p h iq u e , et les ёpreuves prAsentent tout le brillant et le m o- 
delA qui manquent aux papiers au platine. —  Avec les papiers mats (papiers 
salAs) ou sem i-brillant (papier Iso-Vireur) on a des Apreuves plus ou moins 
mates ou brillantes tres apprAcides. Lorsqu’on vire au Platine le papier I s o -  
V ir e u r , 1’effet produit est excessivement beau, car l ’on obtient l’apparence de 
la gravure jusqu ’A l’ illusion. C'est aussi le  p lu s  b ea u  v ir a g e  q u e Von p u is s e  
e m p lo y e r  p o u r  P A r is to ty p ie .

Le V ira g e  au  p la t in e  prAsente done, rAunis, les avantages du virage A l’or 
et des papiers au platine.

FabriquA par i’inventeur M .-P . MERCIER, et vendu sous sa m arqu e.il est 
livrA sous forme de p o u d r e  cr is ta llin e  d e s s e ch e e , en petits flacons qu’ il 
suffit de rem plir d’eau distillAe pour avoir le v ir a g e  co n ce n tre  et inaltA- 
rable.

La solution ргёрагёе et prAte A servir est inaltArable.
Chaque dose du V ir a g e  au P la tin e  M E R C IE R  peut servir А ргёрагег de 

un A deux litres de bain, com m e l ’indique la notice qui l’accompagne et qua 
nous conseillons de lire avec soin.
P R I X  • i 4  la ^ose Pour 1 ou 2 litres de V irage. — Par la poste : 4  fr. 4 0  

f L e  fla co n  de 5 d oses г ё и п г е е  : 15  francs.
------- 1 IT EM I-------

Virage Tricolor к l’Osmium
xwwOmme le V ir a g e  a u  P la tin e , le V ir a g e  T r i c o lo r  a V O sm ium  de M .-P . 

M E R C IE R  est prAsentA sous forme de sel dessAchA inaltArable, qu’ il suffit 
de faire dissoudre dans la quantitA voulue d’ eau distillAe pour obtenir le 

bain de virage prAt A servir.
Les photographies virAes A l’Osmium, surtout sur papier mat ou sem i-bril

lant, ont un aspect tres curieux et tout A fait inattendu. Elies prAsentent outre les 
B L A N C S  du papier, d eu x  a u tres  co u leu rs  to u tes  d i ^ r e n t e s : B R U N - 
R O U G E  dans les parties foncAes, et B L E U E  dans les parties plus claires. 
A u ss i  re ssem b len t-e lles  b ea u cou p  p lu s  й des a q u a re lles  p a r t ic u l id r e e  
qu'd. des p h o to g r a p h ie s  o r d in a ir e s .

Le bain de V ir a g e  A l ’ O sm ium  se conserve trAs bien tout ргёрагё et 
peut servir pour virer un tr&s grand nombre d’Apreuves. P r i x : 3  fr. 5 0  
pour 1/4 de litre, 12  fr. la dose pour 1 litre, pouvant Atre dAdotrblA. {E n vo i»
franco contre mandal-fio9te) .



Г К и Ш Ш ' З  b F L L l A U X
d e  M . - F .  M E R G I E R

R 6v 61ateurs Znalterables
F L U O  R E A L ,  au Sulfite an/iydre. a la  Lithine et a la  Fluorescdine. D eveloppateur 

raplde extrfim em en t pu issant, d on n an t des c lic h e s  A la  fo ls  tres fo u ille s  et 
tres vigoureux. — L ’im a g e  apparait en  20 a 40 secon d es . O n p eu t su iv re  le 
d ev e lop p em en t dans to u te s s e s  phases. Le c lic h e  est term in e  en  2 a 4 m inu tes, 
selon le  tem ps d e  p o se  et le s  p la q u es em p loy ees . — F lu o re sce n ce  con sid era b le  
et splendide.— Le p lu s  siir d es  revelateurs rapides. — G onvient p o u r  portra its , 
p a y sa g es  et instantanes. Sert ju s q u ’a epu isem en t. — P aquet d e  d e u x  se ls  diffe- 
ren ts , non h y g ro m e tr iq u e s . D o s e  p o u r  1/2 litre  : 2  fr . s o ;  p o u r  1 l i t r e : a. fr.

P A R F A IT  REVELATEUR ,a  VHydroqumone et а V E osin ep n vdd ’alcali. P aquet d e  
3 p rod u ils  s e p a re s .q u e l ’o n  fait d issou dre  co m m e  a l ’o rd in a ire .— A g it p lu s  le n te - 
m en t, m a is  to u ta u ss l pu issan t q u e le  Fluoreal, et p resq u e  a u tom a tiq u e .— II faut 

' 8 a 10  m in u te s  p o u r  d ev e lo p p e r  u n  c lic h e  ord inaire, m a is  le temps de pose n ’a 
pas besoin d ’etre absolument e x a c t : le s  c lich es  son t a la fo is  tres  v ig o u re u x  et 
tres  transparents, la reu ss ite  es t certa in e  et les  ep reu ves  son t tou jou rs  tres 
b e lle s . — C oloration .rose ilu o re sce n te , souvent im ite e  dep u is  la  crea tion  de  ce t  
e x ce lle n t  p ro d u it.— Sert ju s q u ’a ep u isem en t.— Prix : 4 fr. la  d o se  p o u r  1 l it r e ; 
2  fr . s o  p ou r  1/2 litre . P aquet d e  5 d oses  : 1 5  fr.

G R A PH ОL d I’Iconogene. R ev e la teu r Simple. Une seule poudre in alterab le  dans 
u n e  se u le  b o lte  : il  sufflt d e  fa ire  d issou dre  la  quantite  q u e  1’on  desire  p ou r  
o b te n ir  le  b a in .— in term ed ia ire , co m m e  rapid ite, entve le  F lu orea l e t le  Parfait 
R evela teu r.— L’im a g e  q u i apparait en  u n e  m in u te  est d ev e lop p d e  en  7 a 8 m in u tes . 
— D on n e d es  c lich e s  d o u x  ex trem em en t fou ille s , et co n v ie n t su rtou t aux p or
traits e t  a u x  paysages presen tan t b ea u cou p  de d em i-te in tes . — C oloration  vert- 
tendre. — Sert ju sq u a  ep u isem en t. S p ecia lem en t re co m m a n d e  a u x  tou ristes .— 
B oites  p o u r  1/2 l i t r e : 2  f r . ; p o u r  1 litre  : з  fr. s o  ; p ou r  4 litres  1 2  fr.

Virage s
P H  OS PH  A ТЕ D’OR, neutre. N ou veau  com p ose  ch im iq u e  in a lterab le , rem placant 

le c h lo r u r e  d ’or, a u q u e l il re sse m b le , dans tou s ses u sages. — II su fflt d e  le  m ire  
d issou d re , sans у  a jo u te r  a u c u n  sel, p ou r ob ten ir  le  ba in  d e  v ira ge  norm al 
n eu tre . — V ire  tou s  le s  pap iers, m P m e le  papier a risto typ iqu e . — D onne tous 
le s  ton s , d u  p ou rp re  a u x  p lu s  r ich e s  violets-noirs. — E c o n o m iq u e : Se co n se rv e  
le  m ie u x  d e  tou s  le s  b a in s  d ’or- On p eu t u tiliser en tierem en t le  m eta l p r e c ie u x  
q u ’il ren ferm e . — D ose  d e  5 g ra m m es : 2 fr. 7 5  ; 30 gra m m es : 1 5  fr

V I R A G E  A U  P L A  T IN E .  ----- M elange salin  tou t prepare, p rod u isa n t im m ed iate-
m en t par sim ple  so lu t io n  dans l ’eau, u n  ba in  d e  v irage inalterable  servant 
ju sq u 'a  ep u isem en t.— D on n e fa c ile m e n t les to ils  pou rp res  et v ire  ju s q u ’au noir 
de gram ire. L ’a sp ect des e p r e u v e s  est plus ch aud  et p lu s  m o d e ie  q u e  ce lu i des 
ep re u v e s  sur papier au p la tin e .— L e p lu s b e a u e t  le  m e ille u r  v ira g e  pour l ’aris- 
totypie. — D ose p ou r  l  litre  : 4  fr. F la con  de S d oses  : i s  fr.

V I R A G E  A L O S M I U M ,  d it  Virage Tricolor. — D’un  em p lo i d e lica t, mais don n e  
des epreuves les  p lu s  cu r ie u s e s  : brun-sepia dans le s  o m b re s  et bleues dans les  
dem i-teintes, lesS/awcs du  p a p ier  restant to u jo u rs  tree b la n c s ; au ss i re sse m b le n t- 
elles surtout a d es  aquarelles p a rticu lie res .— P eut se rv ir  a v e c  le  pap ier a lb u - 
mine, m ais don n e  les  p lu s  b e a u x  resultats a v e c  le s  papiers sales. — Dose 
pour 1/4 de litre : 3  fr. 5 0 .

Papier Artistique
P A P IE R  ISO-V/REUR, au N itra te  d’ Urane. — Papier a rtistlqu e , sem i-brillan t, 

perm etta n t de su p p rim er le  v ira g e .— II sufflt d e  f ix e r  1’ep re u v e  a l ’h y p o - 
su lflte , la ver  et s e cn e r  co m p le te m e n t p ou r  ob te n ir  le  ton  p h otog ra p h iq u e .— On 
arrive  a u x  ton s v io le ts -n o irs  e n  passant su r l ’e p reu v e  un  fe r  d  repasser cnaud.— 
P en t r jjss i &tre v ire  d tous-les virages connus, т ё т е  le s  p lu s  fa ib le s : o n  ob tien t 
a lors le s  n u a n ces  le s  p lu s  b e lle s  et le s  p lus v a riees . — Par e tu is  d e  24 feu illes  : 
9 X 1 2 : 2  ft- SO ; — 13 x  18 • ■* fr. 5 0  — 18 X  24 : 9 fr.
UNE NOTICE D tT A IU LEE  ACCOMRAGIME CH AQ U E  PRODU

E xig er la. v r a i e  SXargu.e HT.-E. HXEFICIER 
aveeles mots : Laboratoire et Fabrique  A  JTavisy-a.-Orge (S.-tf-Omi

P a r is . —  Im p A . JOU ANbEAU X. 458. fa n b . S t-M a rtin .



бумаги форматомъ нисколько менее пластинки и съ помощью 
перочиннаго нож ика, отгибаютъ края слоя на бумагу, прижимая 
ихъ къ последней. Такимъ образомъ слой прилегаетъ къ бумаге 
и можетъ быть легко отдтЬленъ вм есте  сгь нею отъ стекла. О т
деленный слой накладывается на стеклянную пластинку, покры
тую коллодюномъ, причемъ бумага удаляется. Если пленку при 
этомъ обернуть другою стороною, то получается перевернутый 
негативъ, который можно во всякое время снова отделить отъ 
стекла (Phot. Archiv, 1 891 ,  №  667).

4 . Ортохроматически пластинки.

Ортохроматическими (а такж е изохроматическими) называются 
пластинки, чувствительный къ такъ называемымъ «неактиниче- 
скимъ» ц ветам ъ : зеленому, желтому и , более или менее, оран
жевому и красному.

Профессоръ Г. В. Фогель нашелъ въ 1873 г., что примешан
ный къ бромосеребряному коллодюну известныя красяшдя ве
щества делаю тъ его чувствительнымъ къ  зеленымъ, желтымъ, 
оранжевымъ и красными, лучамъ, смотря по тому, каше лучи по
глощаются данными красящими веществами (стр. 14 ). С ъ  введе- 
шемъ бромосеребряно-желатиннаго способа первыя ортохромати
ческая пластинки, .окрашенныя эозиномъ и вследств1е этого 
чувствительный къ желтымъ лучамъ, были пущены въ продаж у 
Атту Тайльферомъ и Клейтономъ во Франщ и. Въ 1884 г. про
фессоръ Фогель употребила, для окрашиваю я бромосеребряно- 
желатинныхъ пластинокъ изобретенное имъ красящее вещество 
«азалинъ», сообщающее чувствительность не только къ желтымъ, 
но и къ оранжевокраснымъ лучамъ, и передалъ право приготов- 
лешя этихъ пластинокъ сначала ф ирм е Заксъ  и К 0 въ Берлине, 
а въ настоящее время фирме Перутцъ въ Мюнхене. Въ томъ 
ж е году профессоръ Эдеръ, такж е занимавппйся изучешемъ сен- 
сибилизирующаго д'1;йств1я красящ ихъ вещества, ва. теоретиче- 
скомъ и практическомъ отнош ешяхъ, приготовилъ первыя въ 
Австрш о р т о х р о м а т и ч е с к i я пластинки и передала, право ихъ 
производства ф ирм е Леви и Пленеръ въ В ен е.

С в е т о ф и л ь т р ы . Чтобы ослабить действ ie синихъ лучей, орто
хроматическую пластинку необходимо экспонировать череза. ж ел 
тое стекло (называемое въ этомъ случае «светофильтромъ»), по
мещенное внутри объектива, иередъ объективомъ или позади него. 
Вследс'ппс этого время экспозицш более или менее удлиняется 
соответственно степени окрашивания желтаго стекла, выборъ ко
тораго зависитъ ота. болыпаго или меньшаго содерж аш я въ мо



дели синихъ пигментовъ. Слишкомъ темныя стекла значительно 
удлиняютъ экспозищю, слишкомъ светлы я — недостаточно осла- 
бляютъ д гЬйств1е синяго цвета.

Д ля свДгофильтровъ не годятся обыкновенныя желты я стекла, 
имеюшдяся въ п р о д аж е, а необходимы спещально для этого из
готовленный отшлифованный стекла съ вполне параллельными по
верхностями *). Это въ особенности требуется для точныхъ ра - 
ботъ. Д ля обыкновенныхъ целей можно приготовить светоф иль
тры своими средствами. Вотъ несколько способовъ ихъ полу
чешя:

Если светофильтры желательно поместить передъ объекти- 
вомъ или позади него, то для этого обливаютъ окрашеннымъ кол
лодюномъ хорошее белое ровное стекло (зеркальное). 0,3 грм. ауран- 
цш  растворяются въ 25 кем. теплаго алкоголя и прибавляются 
къ 75 кем. 2 °/о коллодюна. Получаемый слой имеетъ темножел
тую окраску. Д л я  светложелтаго цвета беругь 0,2 грм. ауранцш 
на ю о  кем. смеси.

Если желтый светофильтръ долж енъ быть помещенъ внутри 
объектива, то для этого удобнее всего окрашенныя пленки.

Д ля приготовления желтой пленки хорошо вычищенное и натер
тое талькомъ зеркальное стекло обливается окрашеннымъ ауранщею 
4°/о коллодюномъ и помещается для застывашя на вполне гори
зонтальную плоскость. Эта операщя производится при комнатной 
температуре; на холоде слой получается матовымъ. К огда слой 
высохнетъ, его надрезаютъ съ краевъ и отдираютъ отъ стекла, 
после чего кладуть въ бумагу и , по м ер е  надобности, выре- 
заютъ изъ пленки куски надлежащ ей величины, которые наклеи
ваются на обыкновенныя центральным лдафрагмы. Д 1афрагма на
мазывается для этого клеемъ и прижимается къ лежащей на 
бум аге пленке, которая натягивается затемъ возможно равно
мернее пальцами. Некоторый морщинки, образующаяся вслед - 
ств1е растяжегпя слоя, не вредятъ дЕлу и могутъ быть удалены, 
если слегка нагреть д!афрагму.

Вместо колло дю нныхъ, можно употреблять такж е желатин
ным пленки. Вотъ, напримеръ одинъ изъ способовъ ихъ полу
чешя:

*) Таше светофильтры доставляет!,, напр., Комп. Ильфордъ вь Лондоне 
(The Britannia Works Co. Ilford, London E.) по цене 7 1/s пшлл. вместе съ рамоч
кою для укрЬплешя позади объектива къ доске камеры; во Францш свето
фильтры (ecrans colores) изготовляетъ оптикъ J. Radiguet въ Evreux; у него 
имеются светофильтры различныхъ нюансовъ и размёровъ и стоятъ смотря 
по д 1аметру, начиная отъ 21/з фр. (20  мм.) до 35 фр. (ю о  мм.).



Приготовляютъ два раствора:
I. Ж е л а т и н а ....................................

Глицерина ....................................
В о д ы ......................................................
Раствора ауранцш въ алкоголНЬ

950 »
ю  »

( х/з °/о) 50 » 

75 »II. Ж елатина
Глицерина ю  »

I ооо »Воды

См-Гшивая эти два раствора въ различныхъ пропорщ яхъ, по
л у чаютъ различное окрашиваше. См'ксь фильтруется и наливается 
на горизонтально установленную пластинку, предварительно хо
рошо промытую въ азотной кислот-15 и въ вод-]; и натертую ра
створомъ воска въ бензин-1; (стр. 148). Натираше растворомъ воска 
повторяется 3 —  4 раза при иагрГванш пластинки на спиртовой 
л а мп'Ь; затГмъ пластинка протирается чистою фланелью до уда- 
лешя излишка воска съ поверхности. К р ая пластинки осво
бождаю тся отъ воска на lh  кем. съ помощью фланели, намо
ченной эфиромъ или бензиномъ и обмазываются посредствомъ 
кисточки растворомъ альбумина.

По высыханш желатиннаго слоя на стеклянной пластинк-fe его 
подр'Ьзаютъ съ краевъ ножикомъ и отдткляютъ отъ стекла.

Въ виду того, что коллодюнъ иногда даетъ пленки съ структурою, 
Видаль *) рекомендуетъ употреблеше раствора пироксилина въ ук- 
сусно-амиловомъ эфир-Ь (am ylium  aceticum ) въ количеств-1; 3 грм. 
перваго на ю о  кем. втораго. Облитое этимъ коллодюномъ, какъ  
выше сказано, стекло сушится въ свободномъ отъ пыли м-fccrl;, 
поел-]; чего погружается въ воду, гд-fe пленка отстаетъ отъ стек
ла. Пленку высушиваютъ м еж ду пропускною бумагою и сохра- 
няютъ для употреблен1я.

Иные сов-кгуютъ такж е употреблять для получегпя пленки 
растворъ целлулоида въ уксусно-амиловомъ эфир-1;. Д ля этого 
можно пользоваться старыми целлулоидными пленками, счистивъ 
съ нихъ слой желатина.

При употребленш желтаго стекла позади или впереди объектива 
требуется, чтобы наведете на ф окусъ  производилось съ дан- 
нымъ стекломъ, иначе, если стекло вставляется поел-i; на ведения, 
мож етъ произойти всл-1;дств1е преломлен!я лучей значительное 
изм'кнегпе ф окуса. При употребленш пленокъ разница въ фокусНЬ 
значительно меньше.

*) Manuel pratique d’orthochromatisme par Leon Vidal, 1 8 9 1 .



Вместо употреблешя светофильтра Видаль иредлагаетъ такж е 
окрашивать самый слой пластинокъ пикриново-кислымъ аммо- 
ш емъ, примтЬненнымъ впервые д-ромъ Альбертомъ въ его орто
хроматической коллодюнной эмульсш. О краска производится та
кимъ образомъ: въ насыщенный растворъ пикриновой кислоты , 
нейтрализованной амм1акомъ, погружаютъ на 2 —  3 минуты д ан 
ную ортохроматическую пластинку, споласкиваютъ ее дистил
лированною водою и высушиваютъ. Ж елтую  окраску можно 
получить большей или меньшей интенсивности, смотря по про
должительности обработки пластинокъ, указаннымъ растворомъ. 
Цветные светофильтры, если они не вполне совершенны, мо
гутъ  быть причиною неотчетливости изображен 1я, тогда какъ  
при окраске самыхъ пластинокъ этого случиться не можетъ. 
К ром е того, какъ говоритъ Видаль, эта окраска не м еш аетъ 
окрашиванш тем ъ или другимъ красящимъ веществомъ для 
сообщешя пластинке ортохроматическихъ свойствъ, какъ это 
будетъ указано ниже.

Употреблеше светло-желтаго светофильтра удлиняетъ экспо- 
зицго среднимъ числомъ въ 3 раза, употреблеше ж е темно-жел- 
таго— отъ 5 до ю  разъ.

К р а с я ш л я  в е щ е с т в а  д л я  о р т о х р о м а т и з а ц ш .  Изъ гро- 
маднаго числа красящ ихъ веществъ, которыя были испытаны какъ 
сенсибилизаторы бромистаго серебра, лишь немнопя имфютъ 
практическое значеше. Изъ нихъ выдаются особенно следующая:

А залинъ, употребляемый д-ромъ Фогелемъ для сенсибилизашп 
его пластинокъ. По сообщение д-ра Фогеля, растворъ азалгша 
получается следующ имъ образомъ: растворяютъ 0,03 грм. Chino- 
linroth (хинолинная красная краска) и 0,03 грм. щанина, каж дое 
вещество порознь, въ 15  кем. алкоголя 9 6 °; Chinolinroth раство
ряется медленно, а потому смесь нужно хорошо меш ать (или 
встряхивать) и подогревать; оба раствора фильтруются; смеш и
вая 12 ,5  кем. раствора Chinolinroth и 1 /з кем. раствора щанина, 
получаютъ растворъ азалина. Следовательно азалинъ есть смесь 
двухъ красящ ихъ веществъ: хинолинной красной и щанина, кото
рые можно получить на химическомъ заводе д-ра Т . Ш ухардта 
(Chem . Fabrik D -r T h . Schuchardt, Goerlitz) въ Германии

Ш анинъ  или хинолинная синяя краска— лучший сенсибилиза- 
торъ для красныхъ и оранжевыхъ лучей. Въ  продаж е онъ встр е
чается въ виде юдистаго соединеш я, употреблеше котораго вь  
ортохроматическомъ способе часто сопровождается образовашемъ 
вуаля. Д -ръ  Эдеръ советуетъ поэтому вместо юдистаго щанина 
применять хлористый щанинъ, который даетъ более чистыя пла
стинки. Превращеше юдистаго щанина въ хлористый совершается 
такимъ образомъ:



HiaHHH'b измельчают!, и обливаютъ въ фарфоровой или пла
тиновой чаш ке некоторым!, количествомъ воды и соляной ки
слоты. При сильномъ помешиванш ж идкость выпариваютъ на 
водяной бан'Ь д о - с у х а ,  затемъ смачиваютъ остатокъ соляною 
кислотою и снова выпариваютъ. Таким ъ образомъ при выдТ- 
ленш юднстаго водорода получается въ остатк и хлористый ш а -  
нинъ, содержаний слЬды соляной кислоты и потому шг/лошш 
не вполн'Ь сишй цв'Ьтъ *). Если чаш ку осторожно патрЬвать на 
песчаной бан-fe или черезъ проволочную сЬ тк у , пока края остатка 
не начнутъ темнфть (съ металлическимъ блескомъ), то соляная 
кислота удаляется вполне. Впрочемъ, незначительные слфды ея 
не могутъ принести особеннаго вреда, такъ какъ для ц'Ьлей 
сенсибилизацщ къ щанину обыкновенно прибавляется амм1акъ, 
который и нейтрализуетъ соляную кислоту. Если вЕсъ чашки 
былъ определена, заранее, то получившейся по выпариванш при
в е с ь  указывает!, образовавшееся количество хлористаго щанина, 
который и растворяется въ соответствующем'!, количестве алко
голя.

Въ остальном'!,, что касается его роли, какъ сенсибилизатора, 
хлористый щанинъ вполне сходенъ съ юдистымъ.

Эозинъ —  сенсибилизатор!, для зслсныхъ, желтозеленыхъ и от
части желтыхъ лучей. Употребляются 2 сорта: эозинъ съ сине- 
ватымъ и эозинъ съ желтоватымъ отливомъ. Первый представ
ляет!, кал!евую соль тетра-юдофлуоресцина, а второй ка.невую 
соль тетра-бромофлуоресцина.

Эритрозинъ (съ  синеватымъ отливом!,)— хорошей сенсибилиза- 
торъ для желтыхъ лучей. Сколикъ и Малльманъ, которые въ  
1886 году производили съ нимъ опыты, нашли, что съ примене- 
шемъ эритрозина возможны репродукшонныя и даж е портрет
ный съемки при керосиновомъ освегценш, богатомъ желтыми 
лучами, безъ употреблешя желтаго стекла и при весьма короткой 
экспозиции Эритрозинъ принадлежит!, также къ эозинамъ и пред- 
ставляетъ Harpieeyio соль юдофлуорссцина. Сюда же относится 
красящ ее вещество, известное подъ именемъ «бенгальской розы» 
(rose de Bcngale). Эритрозинъ можно получить у  T h . Schuchardt 
въ Goerlitz.

П р и г о т о в л е ш е  о р т о х р о м а т и ч е с к и х ! ,  п л а с т и н о к ъ .  Д л я  
сообщешя пластинкамъ надлежащаго сенсибилизатора сущ е- 
ствуютъ два способа: i )  растворъ даннаго сенсибилизатора при
мешивается къ жидкой эмульсш до покрывашя ею пласти-

*) Щанинъ обезцв'Ьчивается кислотами, а съ алкоголемъ снова стано
вится синимъ.



нокъ; 2 )  готовыя сух1я пластинки погружаются въ слабый ра
створъ сенсибилизатора и загЪмъ высушиваются. Pairfee счи
тался наиболее нрактичиымъ первый способ'ь, какъ даюшдй 
особенно чистый слой, но въ последнее время было обращено 
внимаше на преимущества втораго способа, дающаго возмож
ность превращать покупныя чувствительный пластинки въ орто- 
хроматичесшя, мен-fce понижающаго общую чувствительность пла
стинокъ и, при н'Ькоторыхъ предосторожностяхъ, сообщающаго 
слою не меньшую чистоту. Во всякомъ случай первый способъ 
даетъ пластинки большей прочности, нежели второй.

Весьма важна степень концентрацш сенсибилизатора. Л уч
ине сенсибилизаторы д-Ьлаютъ пластинки не годными, если не 
в'Ьрна концентращя. Избытокъ сенсибилизатора сильно понижает ], 
общую чувствительность пластинки, недостатокъ ж е его оказы
ваетъ слишкомъ незначительное сенсибилизирующее д-Ьйств1е.

Въ общемъ на i литръ бромосеребряной эмульеш (содерж а
щей одно бромистое серебро или такж е незначительное коли
чество юдистаго серебра) берутъ 15  —  20 кем. раствора крася- 
щаго вещества ( i  ч. въ 500 ч. воды).

Сколикъ даетъ елфдуюппя практичесшя указаш я относительно 
сенсибилизащи первымъ способомъ, т. е. прим-1зшивашемъ сенси
билизатора къ эмульеш, употребляя въ одномъ случа-fe эозинъ, 
въ другомъ эозинъ и щанинъ.
I. а) Растворяю тъ, хорошо встряхивая, 0 ,5 грм. эозина съ жел-

товатымъ отливомъ въ 750 кем. алкоголя 950.
б) Растворяю тъ, хорошо встряхивая, 0 ,5  грм. эозина съ си- 

неватымъ отливомъ въ 750 кем. алкоголя 950.
На ю о о  кем. эмульеш, приготовленной по способу Монк- 

говена (стр. 1 07) ,  прибавляютъ передъ фильтровашемъ ея 15  кем. 
а  и 15  кем. 6, хорошо см-книвають стеклянною палочкою и филь- 
труютъ, затГмъ приступаютъ къ обливашю пластинокъ. К ъ  эмуль
еш , приготовленной по способу Гендерсона (стр. 10 8 ), можно 
прибавить вдвое большее количество, не опасаясь сильно пони
зить общую чувствительность.
II. в) Растворяютъ, при встряхиваши, 0 ,5 грм. щаиина въ ю о о  кем.

алкоголя 95°.
На ю о о  кем. эмульеш по Монкговену берется 25 кем. а  и 5 кем. в. 

К ъ  эмульеш по Гендерсону можно прибавлять вдвое больше.
Вс+, растворы красящихъ веществъ слГдуетъ фильтровать. 

Окрашенную описаннымъ способомъ эмульеш Сколикъ кладетъ на 
8 дней въ алкоголь, а затемъ промываетъ, всл'Ьдств!е чего уда
ляется всяк1й излишекъ красящаго вещества и остается только 
необходимое для сенсибилизащи количество.



Относительно сенсибилизацш погружешемъ готовыхъ пласти
нокъ въ растворъ сенсибилизатора Фогелемъ, Ш уманномъ и 
Сколикомъ даются нижесл'Ьдуюпця практичесщя указашя.

Сенсибилизащя азалиномъ (по д-ру Фогелю). 4 кем. вышеопи- 
саннаго раствора азалина, прилитые къ см-Ьси ю о  кем. воды и 
х кем. амм1ака, даютъ сенсибилизирующую ванну, достаточную 
для 20 пластинокъ 1 3 X 1 8  см. Если желательно скорЕе высушить 
пластинки, то вместо ю о  кем. воды берутся 70 кем. воды и 
30 кем. алкоголя. Пластинку оставляю т, въ ваннЕ I минуту.

Сенсибилизацiл цгапиномъ (по Ш ум анну).
Пластинки, не содержащая юдистаго серебра, опускаются 

въ ванну, составленную изъ
ю о  кем. воды дистиллированной.

Ч* —  2 » аммхака,
зат-];мъ, черезъ д в е  минуты вынимаются и погружаются въ сл е
дующую смесь:

ю о  ч. воды дистиллированной,
1 —  2 » амм1ака,
5— io  » алкоголя,
2 —  5 » раствора щанина въ алкоголе ( i  : 500).

Большое содержахпе алкоголя въ щанинной ванне препят- 
ствуетъ ея слишкомъ быстрому измененш; но такъ какъ это 
обстоятельство затрудняетъ проникаше жидкости въ слой, то 
последшй и размягчается въ предварительной амм1ачной ванне.

Приготовленныя такимъ образомъ пластинки могутъ сохра
няться огъ одной до двухъ недель безъ изменешя. Летомъ ж е  
при долгомъ сохраненш оне претерпеваютъ изменен1е, обнаруж и
вающееся темъ, что при проявлеши возстановлен1е совершается 
неправильно и края покрываются вуалемъ.

Сенсибилизащя эритрозиномъ съ щаниномъ (D -r. Е . Vogel. 
Prakt. Taschenbuch der Photographie).

Раствора щанина ( i  грм. щанина
на ю о о  кем. чистаго алкоголя) 4 кем

Алкоголя 9 б °/о  20 »
Раствора эритрозина ( i  : 1000) . 30 »
Воды дистиллированной. . . . 150  »
Амм1ака (уд. в е сь  0,96) . . .  2 »

Эта ванна сообщ аегь пластинкамъ чувствительность къ ж ел- 
тымъ, зеленымъ и краснымъ лучамъ. Обработанный ею пластинки 
сохраняются около недели.



Сенсибилизация эритрозиномъ (по Сколику).

Пластинки (съ  содержашемъ д аж е до 1°/о юдистаго серебра)
погружаются сначала въ  следующую ванну:

Дистиллированной воды . . . 200 кем.
А м л п а к а   2 »

гд е  оставляются 2 минуты, затемъ, давъ  стечь излишку ж идкости, 
погружаютъ ихъ въ сенсибилизирующую ванну:

Дистиллированной воды . . .  175  кем.
Амм1а к а ........................ . . .  4 я
Воднаго раствора эритрозина

( i  : 1 0 0 0 )   25 »
г д е  пластинки оставляются х —  i l l* минуты.

О ба раствора могутъ служить для дюжины пластинокъ, стоить 
только при погруженш седьмой или восьмой прибавить къ  каж дой 
ваннтЬ по I кем. амм1ака.

Тотъ ж е  рецептъ и т-Ь ж е  npieMbi пригодны и для сенсиби
лизацш эозиномъ (съ  синеватымъ отливомъ).

Во время пребывашя пластинокъ въ  ванне кювету слДдуетъ 
покачивать. Вынутыя изъ ванны пластинки ставятся сначала на 
пропускную бумагу, а затемъ на станокъ. С уш ка производится 
въ совершенно темномъ помещен in при комнатной температуре.

О р т о х р о м а т и ч е с к а я  п л а с т и н к и  с ъ  э о з и н н ы м ъ  и 
э р и т р о з и н н ы м ъ с е р е б р о м ъ.

См4 сь эритрозина или эозина съ азотнокислымъ серебромъ 
даетъ въ  осадке соединеше серебра, весьма чувствительное къ 
желтому свету и действую щ ее, какъ сенсибилизаторъ, сильнее, 
нежели названныя красяшдя вещества сами по себе. Такимъ 
образомъ получаются ортохроматическая пластинки, по чувстви
тельности не уступающая обыкновеннымъ и для портретныхъ и 
ландшафтныхъ съемокъ не требуюхщя желтаго светофильтра. 
Последш й употребляется только при съем ке картинъ съ преобла- 
дашемъ синяго цвета.

Д -ръ  Эдеръ въ своихъ Recepte &  Tabellen ( 1 89 2  г.) даетъ 
следуюхцш рецептъ:

Воднаго раствора эозина (съ  ж елтов. отли
вомъ), или эритрозина ( i  : 10 0 0 ) . . . .  25 кем.

Воднаго раствора азотнокислаго серебра ( 1 :8о) i »
Амм1а к а ......................................................................... . х/а »
Воды дистилли рованной.......................................75 »



Д -ръ Э. Фогель въ своей Prakt. Taschenbuch der Photogra- 
phie ( 1 8 9 1  г.) даетъ другую формулу:

Воднаго раствора эритрозина ( i  : 1000) . . 50 кем.
Воды дистиллированной.............................................ю о  »
Воднаго раствора азотнокислаго серебра

( i  : 1 0 0 0 ) .......................................................... , . 50 »
Амм1ака (уд. в'Ьсъ 0 ,9 6 )  2 »

Т ак !я  пластинки сохраняются около недели. Если oirk будутъ 
давать вуаль, то нужно брать раствора азотнокислаго серебра 
мешке.

М. JI. Матэ (M athet) *) рекомендуетъ сл'кдующш способъ 
ортохромагизацш, дававш ш  ему весьма чистыя пластинки:

Воды д и с т и л л и р о в а н н о й ........  150  кем.
Раствора щанина въ алкоголик ( 1 : 5 0 0 )  го— 15 капель.
Воднаго раствора эритрозина ( i : ю о о ) 2о кем.
Раствора эозина съ синеват, отливомъ 

(эозина I грм., воды ю о о  кем., 
амм1ака ю  к е м . )   5 м

По см-кшиванш прибавляютъ 
Воднаго раствора азотнокислаго сере

бра ( i  : ю о о ) ...........................  25 кем.
Пластинки погружаются въ эту ванну на 2 минуты, rroe.irk чего

вынимаются, освобождаю тся отъ избытка жидкости стекашемъ и 
опускаются въ кювету съ дистиллированною водою. Черезъ 20 
секундъ пластинки вынимаются изъ воды и ставятся для сушки.

Сколикъ даетъ сл'кдующш способъ приготовлешя эритро- 
зинно-серебряныхъ пластинокъ, отличающихся большею проч
ностью.

Вечеромъ при св4;чахъ нагр'кваютъ на водяной банЕ 50 кем. 
раствора эритрозина ( i  : ю о о ) и прибавляютъ къ нему по кап- 
лямъ раствора азотнокислаго серебра ( i  : ю ) , пока не переста- 
нетъ образоваться осадокъ и отстоявш аяся надъ осадкомъ ж и д 
кость не сд-клается безцв'ктною. О садокъ собирается на фильтръ 
и нисколько разъ промывается холодною дистиллированною во
дою. II ромы ваше прекращается, если фильтратъ не даетъ по при- 
бавленш соляной кислоты б-клаго осадка (реакщ я на серебро). 
Находящейся на фильтр-k осадокъ растворяется въ 2 —  4 кем. 
амм1ака, см'кшанныхъ съ 20 кем. воды. П рош едш ая черезъ фильтръ 
жидкость снова сливается туда и такъ повторяется до т-кхъ поръ,

*) Etude thdorique et pratique sur les procddds iso-chromatiques, 1 889 .



пока не растворится весь осадокъ. Т огда фильтратъ разж и ж ается 
200— 300 ксм. воды и служитъ въ такомъ вид'!; ванною для пла
стинокъ, въ которой он-fc остаются I минуту. Передъ погруж е
шемъ пластинки размягчаются въ водф, къ которой прибавляется 
нисколько капель амлйака. Употребляемым бромосеребряным пла
стинки не должны содержать свободнаго бромистаго к ал !я , 
прибавляемаго иногда къ эмульсш для достижения большей чи
стоты при проявленш. Бромистый калш разлагаетъ эритрозинное 
серебро.

Въ продаж'!; существуютъ прочныя эозинносеребряныя пла
стинки П ерутца*), приготовленным по способу Обернеттера и 
Ф огеля и могушдя сохраняться въ продолжеш е нЬсколькихъ м-Ь- 
сяцевъ. При долгомъ лежанш является по краямъ вуаль, который 
съ течешемъ времени все бол'Ье и бол'Ье усиливается.

Х орош \я ортохроматическая пластинки готовитъ такж е ком- 
паш я Ильфордъ въ  Лондон'!;, выпуская ихъ два сорта: средней 
чувствительности (m edium ) и высокой чувствительности (instane- 
vus). Посл'Ьдшя вполн'Ь пригодны для моментальныхъ съемокъ,. 
чего, напр., нельзя сказать о пластинкахъ Перутца.

' ^ О б р а щ е ш е  с ъ  о р т о х р о м а т и ч е с к и м и  п л а с т и н к а м и .

При приготовлен!и ортохроматическихъ пластинокъ, вкладыва- 
нш ихъ въ кассеты п проявленш нуж но принимать нЬкоторыя 
предосторожности относительно осв'Ьщешя темной комнаты. К р ас
ный фонарь долж енъ быть возможно темнее, и, вообщ е, вся 
работа должна производиться по возможности въ гЬни, въ  осо
бенности при чувствительности пластинокъ къ красному цвФту. 
Ш уманнъ рекомендуетъ для фонаря темнокоричневую тонкую (ш ел
ковую) бумагу, которая складывается въ 4 или 5 слоевъ. При та
комъ осв'Ьщенш, если принять нФкоторыя предосторожности, 
можно работать и съ пластинками, чувствительными къ ж елтом у 
и оранжевому цвЬтамъ. Положивъ пластинку въ проявитель, за
крывают'!, кю вету крышкою. С екундъ черезъ двадцать приподни- 
маютъ крышку, чтобы узнать, какъ идетъ проявлеше; когда ж е  
оно приближается къ концу, то крышку можно снять.

Проявлеше можно производить любымъ ироявителемъ, хотя 
въ большинства случаевъ обыкновенно рекомендуется пирогалло- 
вый проявитель. Т акъ , напр., Ш уманнъ употребляетъ для щанин- 
ныхъ пластинокъ поташно-пирогалловый проявитель, П ерутцъ ре
комендуетъ для своихъ пластинокъ с.тгЬдуюгщй содово-пирогал- 
ловый проявитель:

*) Haltbare farbenempfindliche Eosinsilberplatten, Otto Perutz, Miinchen.



а) Сернистокислаго натр1я кристалл ю о  грм.
Воды дистиллированной 500 кем.
Пирогалловой кислоты (хим. ч и с т . )   14  грм.

б) Углекислаго натр1я (соды) кристалл  50 »
Воды дистиллир 500 кем.

Д ля проявлешя берутъ равныя части а и б и воды и прибав
ляютъ несколько капель раствора бромистаго кал1я ( 1 :  ю ) .

Компаш я Ильфордъ даетъ следуюшдй рецептъ пирогалловаго 
проявителя*):

Запасный растворъ.

Пирогалловой кислоты   3 1 грм.
Воды до получешя объема в ъ .......................... 17 0  кем.
Азотной кислоты (хим. чист.) . . . .  2о капель.

Растворъ А .

Запаснаго р а с т в о р а   I ч. по объему.
В о д ы   9 » » »

Растворъ Б .

Соды крист, (углекислаго натр1я) хим.
чист......................................................................  56 грм.

Сернистокислаго натрдя нейтр  62 »
Бромистаго кал1я ............................................  1,3  »
Воды до получешя объема въ . . . .  568 кем.

Д ля употреблешя смешиваютъ равныя части А  и Б . При пере
д ер ж к е берутъ менее раствора А ; при н едодерж ке разбавляютъ 
проявитель равнымъ количествомъ воды.

5. Уетранеше ореоловъ.

Ореоломъ или аяш ем ъ (Irradiation, Halation, Aureoles, L icht- 
hol) называется светлая полоса вокругъ светящ агося или сильно- 
освещ еннаго предмета, получающаяся при съем ке его на темномъ 
ф о н е  и увеличивающая вследош е итого размеръ изображен1я 
светлаго предмета. Примером-!) такихъ светлыхъ предметовъ м о
гутъ служ ить: окна при съемке комнатъ, части неба м еж ду д е 
ревьями при съем ке ландгаафтовъ и т. н. На фиг. 50 представ

*) Эхоп. рецептъ служить п для прояпдехпя обыкновеиныхъ пластинокъ 
Ильфордъ.



лено изображеш е горящей лампы, снабженной матовымъ (св'Ьтло- 
розовымъ) шаромъ, показывающее весьма характерный ореолъ въ

виде св'Ьтлаго, постепен- 
Ф иг 5°- но уменьшающегося въ

интенсивности, кольца, 
которое окруж аетъ ска
занный шаръ. При съем
к е  внутренности здашя съ 
окнами, ореолъ обнару
живается въ виде свет
лой туманности, распро
страняющейся отъ про
света окна на прилегаю- 
mie темные предметы, 
какъ , iianpmrisp'b, гар
дины, шторы, И Т . 11. 
Ве к предметы, попадаю
щее попутно въ область 
ореола, заволакиваются 
своего рода вуалемъ и те- 
ряютъ отчетливость. При 
съем ке ландшафтовъ, 
верхушки деревьевъ, гра
ничащая съ небомъ, рас
плываются и становятся 
неясными. Въ  научномъ 
примененш ф отограф ш  

ореолъ особенно даетъ себя чувствовать въ астрономш при 
съем ке звезд ъ  и т. п. При съем ке ландшафтов )» ореолъ является 
еще сравнительно не часто и, кроме того, не составляетт» осо
бенно значительнаго препятеппя. Д ругое дело при съем ке вн у
тренности зданш, гд е  часто приходится изъ боязни ореола от
казываться отъ многихъ интересныхъ съемокъ или ж е  прибегать 
къ более или менее искуснымъ пр!емам-ь, часто не всем ъ  и 
не везде доступными».

П реж де, шЬмъ перейти къ обсужденпо меръ, служ ащ ихъ для 
устранения ореола, скажемъ несколько словъ о причинахъ этого 
явлешя.

Наиболее распространенный родъ ореоловъ, именно готъ, о 
которомъ мы говоримъ *), зависитъ отъ отражения части падаю-

*) Есть еще друпе, зависание отъ несовершенства объектива, отъ отра- 
жешя свЕта отъ находящихся вблизи объектива предметовъ, отъ химиче- 
скихъ причинъ.



щаго на пластинку свЕта, разсЕиваемаго чувствительнымъ слоемъ, 
отъ задней стороны стекла. Если чувствительный слой обладаетъ 
значительною прозрачностью, то количество разсЕиваемаго свЕта 
весьма ничтожно, а потому и образоваше ореола почти не имЕетъ 
мЕста, какъ, напр., преж ш я альбуминный пластинки.

Если слой обладаетъ цвЕгомъ малой актиничности и достаточ
ной толщиной, то световые лучи, пройдя черезъ слой и отразив
шись отъ задней стороны стекла, оказываютъ незначительное дЕй- 
C T B ie .  Такъ, мокрый коллодюнный слой, обладая прозрачностью 
и цвЕтомъ малой актиничности, рЕдко образуетъ ореолы. М еж ду 
тЕмъ бромосеребряно-желатинный слой, будучи менЕе прозраченъ 
и пропуская болЕе актиничесще лучи, сильно разсЕиваетъ свЕть, 
который, отразившись отъ задней стороны стекла, возвращается, 
въ постепенно уменьшающемся количестве, къ слою. Въ образованш 
ореола участвуютъ главнымъ образомъ тЕ свЕтовые лучи, которые 
испытываютъ такъ называемое полное отражете. Ддаметръ ореола 
увеличивается съ толщиною пластинки. Поэтому, чЕмъ незначи
тельнее толщина пластинки, тЕмъ меньше распространеше ореола. 
При употребленш пленокъ образоваше ореола поэтому весьма 
незначительно, а при толщине ихъ въ о,2— 0,3 мм. оно положи
тельно ничтожно.

К ъ  сож алЕнш , употреблеше пленокъ по многимъ нричинамъ 
еще весьма ограниченно и господство пластинокъ продолжится, 
по всей вероятности, еще долго. А  потому не мешаетъ позабо
титься объ улучшенш ихъ въ этомъ отношенш, т. е. объ отыс- 
канш удобоприменимаго способа для устранения ореоловъ.

Если привести въ тесное сонрикосновеше съ заднею сторо
ною пластинки среду, показатель преломлешя которой прибли
ж ается къ показателю преломлешя стекла, то световые лучи про- 
никнутъ въ эту среду безъ отражеш я отъ плоскости раздЕлешя 
двухъ  срединъ. Если данная среда обладаетъ кромЕ того способ
ностью поглощать актиничесше лучи, то возможность во зд Е й ош я 
ихъ на светочувствительный слой устраняется вполнЕ. Веш.ества, 
имЕюшдя показатель преломлешя, приближающиеся къ показателю 
преломлешя стекла, суть желатинъ, декстринъ, сахаръ и т. д .; ве
щ ества, поглощаюшдя актиничесше лучи, суть терра-ди-сьенна, 
карминъ и мнопя д р уп я  красяшдя вещества.

Изъ средствъ, предложенных!, съ этою цЕлью, назовемъ сл е
дующая :

Д -ръ  Ш тольце рекомендуетъ покрывать заднюю сторону пла
стинокъ коллодюномъ, окрашенными ауриномъ. Приготовляется 
концентрированный растворъ аурина въ абсолютномъ алкоголЕ и 
I ч. этого раствора смЕшивается съ 3 ч. по объему 2°/о колло-

N



дюна, къ которому прибавляется I °/о кастороваго масла. Облива- 
H ie  пластинки коллодюномъ производится обыкновеннымъ спо- 
собомъ (стр. 8о прим.). Слою даютъ затемъ высохнуть и вклады- 
ваютъ пластинку въ кассету. Передъ проявлешемъ окрашенный 
ауриномъ слой коллодюна удаляется тряпочкою, намоченною въ 
алкоголе; въ противномъ случае слой мож етъ отделиться въ про
явителе и, приставъ къ лицевой стороне пластинки, помешать 
проявлешю. Если передъ обливкою коллодюномъ покрыть стекло 
альбуминнымъ подслоемъ *), то коллодюнный слой лучше держ ится 
на пластинке и не сползаетъ при проявленш.

Е. Готгардъ (E d er’s Jahrbuch, 90 г.) рекомендуетъ употребле
ше типографской краски, разведенной льнянымъ масломъ до та
кой густоты, чтобы можно было крыть кистью. Краска наносится 
равномернымъ слоемъ, который защищается отъ стирашя посред
ствомъ стеклянной пластинки, прикрепленной по угламъ сургу- 
чомъ, но не соприкасающейся съ краскою

Дебенгамъ (D ebenham ) советуетъ покрывать заднюю сторону 
пластинки смесью раствора желатина, ж ж енаго сахара и китай
ской туши.

Brit. Jo u rn . o f  Phot, въ №  1 6 1 5  рекомендуетъ покрываше пла
стинки смесью равныхъ частей ж ж еной терра-ди-сьенны, гумми
арабика и глицерина; смесь разбавляется виннымъ спиртомъ до 
густоты сметаны и наносится кистью. К раска скоро сохнетъ и 
передъ проявлешемъ легко удаляется влажною губкою.

Корню (C o rn u ) предлагаетъ для этого смесь гвоздичнаго и 
терпентиннаго маслъ съ ламповою копотью.

Л. Видаль употребляетъ, подобно Ш тольце, 2°/о коллодюнъ, 
густо окрашенный хризоидиномъ и метилфюлетовою краскою.

В се  эти способы, какъ бы хороши они ни были, страдаютъ 
однимъ недостаткомъ: сложностью и неудобствомъ манипуляцш. 
Покрывать обратную сторону чувствительной пластинки въ темной 
комнате при красномъ освещ енш  коллодюномъ или краскою—  
задача совсемъ не легкая. Приходится бережно охранять чувстви
тельный слой, могущш легко пострадать при неосторожномъ по- 
крыванш обратной стороны тем ъ или другимъ составомъ. К ром е 
того, во время nyTemecTBin, гд е  часто приходится довольство
ваться мало-мальски сноснымъ уголкомъ, способнымъ заменить 
темную комнату, такая сложная операщя почти немыслима. Т ем ъ  
более, что передъ проявлешемъ приходится снова возиться съ пла-

*) Альбуминный подслой приготовляется такимъ образомъ: б-клокъ яйца 
взбивается въ п-Ьну, загЬмъ отстаивается; отстоявшаяся жидкость разбав
ляется водою и фильтруется. Для лучшаго сохранешя къ ней прибавляютъ 
H 'feсколько капель карболовой кислоты



стинкою для удалешя слоя коллодюна или краски, а это опять
таки операщя не совсФмъ пр1ятная. При всФхъ этихъ манипуля- 
щ яхъ пластинка подвергается кроме того слишкомъ продолжи
тельному действие све-га фонаря или лампы, что часто, въ осо
бенности при ортохроматическихъ пластинкахъ, которыя такж е 
не избавлены отъ ореола, не остается безнаказаннымъ и обнару
живается въ вид-!; более или менее сильнаго вуаля.

Оттого то способы для предохранения отъ ореола сравнительно 
мало применяются въ повседневной практике.

Обойти эти неудобства можно было бы применешемъ отдельно 
препарированнаго слоя, который приводится въ соприкосновение съ 
стеклянною стороною пластинки и обладает-], качествами, прису
щими вышеупомянутымъ составамъ. Т аш я попытки делались по
средствомъ накладывашя на стеклянную сторону пластинки окра
шенной бумаги или покрытой соответствующимъ составомъ мате- 
рш, но все  оне не могутъ назваться удачными и, главнымъ обра
зомъ, потому, что делаютъ невозможнымъ необходимое въ этомъ 
случае тесное соприковновеше слоя съ стекломъ (оптический кон- 
тактъ). Лучш е, можетъ быть, въ этомъ отношен!и предложение 
Ж оли (Jo ly ) (Bull, de la Soc. frang. de phot., 90 г.), употреб- 
ляюгцаго обыкновенную черную пигментную бумагу, которая пред
варительно размачивается некоторое время въ смеси воды съ 
глицериномъ.

Авторъ настоящаго руководства съ уснехомъ употребляетъ 
особыя липк1я пленки, окрашенныя темъ или другимъ красящимъ 
веществомъ или смесью несколькихъ.

Т ак 1я липк1я пленки не требуютъ никакого смачивашя и отлично 
держ атся на стекле, давая хорошш оптическ1й контактъ; иередъ 
проявлетемъ оне легко удаляются, не оставляя никакихъ сле- 
довъ на пластинке. Весь трудъ заключается въ приготовленш 
этихъ пленокъ, которое можетъ происходить при любомъ осве* 
щенш и въ любое время, а потому и не соединено ни съ какими 
неудобствами; если заготовить себе разъ навсегда известное ко
личество пленокъ всевозможныхъ форматовъ, то можно надолго 
избавить себя отъ повторешя этой работы.

Приготовлеше такихъ пленокъ производится следующимъ 
образомъ:

Берутъ возможно ровную, чистую, стеклянную пластинку ж е- 
лаемаго формата, запудриваютъ ее тонкимъ порошкомъ талька и, 
смахнувъ излишекъ последняго, а также стеревъ талькъ на н е 
сколько миллиметровъ съ краевъ съ помощью влажной тряпки, 
обливаютъ пластинку 2°/о колло дюномъ съ примесью несколь
кихъ капель кастороваго масла. Когда слой коллодюна вполне

*



засохнетъ, пластинку помтЬщаютъ на установленную по ватерпасу 
горизонтальную плоскость и обливаютъ хо°/о растворомъ желатина 
съ примесью небольшаго количества глицерина. Когда и этотъ 
слой высохнетъ, пластинка покрывается снова 2°/о коллодюномъ 
съ касторовымъ масломъ. По высыхаши втораго коллодюннаго слоя 
пластинку обливаютъ на горизонтальной плоскости липкимъ раство
ромъ желатина съ прибавлешемъ краски.

Липкш растворъ желатина составляется следующ имъ образомъ:
Размачиваютъ 12  грм. желатина въ 90 кем. воды, затРмъ рас- 

плавляють на водяной бане и прибавляютъ 8 грм. сахара и 8о кем. 
глицерина.

Красящими веществами, которыя, по желанно, могутъ быть 
заменены другими, служили ауринъ, хризоидинъ и метилфюлето- 
вая краска, растворенные до насьицешя въ алкоголе.

Д ля покрывашя пластинки разм'Ьромъ въ 1 3 X 1 8  см. было 
/употреблено :

6о кем. липкаго раствора желатина съ примесью 2 кем. рас- 
I твора хризоидина, 2 кем. раствора аурина и Vs кем. метилфюле- 
i товой краски.

Ж идкость тщательно размешивается, чтобы получить возможно 
| равномерную окраску всей массы, затемъ процеж ивается черезъ 
I фланель, всего лучше сът помощью воронки съ двойными стен 

ками * ) , м еж ду которыми наливается горячая вода и, наконецъ, 
1 осторожно наливается на вышеупомянутую пластинку, гд е  бы- 
f стро распределяется по всей поверхности стеклянною палочкою. 

Пластинку оставляютъ на горизонтальной плоскости до полнаго 
застывашя смеси, затемъ снимаютъ и даютъ несколько подсох
нуть въ продолжеш е I — 2 сутокъ въ защищенномъ отъ пыли м е 
сте . Затем ъ поднимаютъ ножичкомъ края слоя и отделяю тъ 
пленку отъ стекла.

Окрашенная упомянутымъ способомъ пленка имеетъ красивый 
малиновый ц ветъ ; она эластична и обладаетъ съ одной стороны 
липкостью. Липкую пленку нельзя сохранять непосредственно въ 
бумаге, а предварительно накладывать ее липкою стороною на 
какую либо стеклянную пластинку.

Накладываю е липкой пленки на заднюю сторону чувствитель
ной пластинки не представляетъ никакихъ трудностей. Н уж но 
только запастись каучуковымъ валикомъ, какой употребляется для 
приглаживашя пигментной и другихъ желатинныхъ бумагъ, или 
просто какимъ либо гладкимъ деревяннымъ или металлическимъ

*) Такъ называемый воронки Плантамура. Можно получить въ магазинТ 
Ритинга и К°, Спб., Вознесенскш просп. ЦТна i р.— i Р- 5° к-



THOMAS’S 
“S A N D E L L ” PLATE.

(P R O T E C T E D  I N  N I N E T E E N  C O U N I-K IE S .)

G E N E R A L AND ESPEC IA L.
?H E S E  plates are made o f  combinations o f films o f  accurately graduated (legrees o f  sensitiveness, arrived at after a 

| long series o f  experiments. The films are composed of Gelatine Emulsions, separator made and washed, boiled and
made with alkali, mixed in the proportions best calculated to prevent that bugbear o f  photography with Rapid 
Gelatine Plates— H a l a t io n .

It will be readily perceived that the compound structure o f the film, whilst perfectly obstructing the passage o f  reflected light 
from the glass or support to the most sensitive film, thus preventing halation, effects another object, and this a most important 
one—it allows a latitude o f exposure altogether impossible with any single film, for one is able to give such an exposure that the 
sensitive salt in the upper film or films is absolutely solarized or reversed, whilst a perfect image may still be secured in the lower 
strata.

From a consideration of these attributes, it will be at once conceded that a field for development in the practice o f photo
graphy has been opened, hitherto undreamt o f by practical workers.

The old dictum o f Collodion days—Expose for your Shadows, and let the High Lights take care o f themselves—is once more 
a practical one, and at the same time the long-lamented C o llo d io n  B r il l ia n c y  is ajfain a reality. Unfortunately perhaps, the 
price must be enhanced, but when the myriads o f plates which are spoilt by the lack o f /latitude incidental to the ordinary plate are 
taken into consideration, the actual outlay for plates, even by the beginner, will be foul'd not to be increased, whilst the results 
are much nearer technical perfection.

D ir e c t io n s  f o r  U s e . G e n e r a l  P l a t e . Sens. No. 28 W .—The General Plate is to be used for all ordinary purposes, 
i.e., Portrait, Landscape, Interiors, or Instantaneous.

E x p o s u r e .—The minimum must be that given in our Exposure Table for 
stood that all these tables being founded on the capabilities o f ordinary or sir
exposure required to properly render the better illuminated portion o f  a subject- Therefore, to reproduce a landscap<

he Cyclist Plates, but it must be under- 
ple films, are necessarily based on the

probably four or six times that o f  the 
to the entire absence o f  halation, and to 

ithout necessity of modifying development.

or object with contrasts, as it is seen by the eye, a longer exposure is necessary 
tables. This m aybe considered the normal exposure for the “ Sandell ” plate; but owii 
the film or films in reserve, a large increase even to this normal exposure may be given \

Any o f  the Developers published in our “  Pall M all” plate prospectus may be usl^, but we especially recommend our New 
Developer “  Cyclol,” which combines all the good features o f Pyro, Quinol, Rodinal am' Eikonogen without their defects.

W hen a Normal or Instantaneous Exposure has been given, the development is>reciscly the same as for an ordinary plate, 
i.e. with the developer o f a normal strength. On no account must the plate be soaked >n water, neither should a weak developer
be used. For these exposures the image must not be expected to be visible on the baejs but density may be judged by through
examination, and this may be done closer to the light than with the ordinary plate, because o f the comparatively insensitive 
nature o f  the bottom film.

When the image rushes up, and the shadows become all obscured, development may still be continued with normal 
developer, but it will be apparent that the negative must be obtained below the first film, so prolonged development is indicated, 
and then density must be determined by the amount o f  image visible at the back, -fa this case, after fixing, it will probably 
be found nececsary to clear the negative by means o f the following bath : Ferricy^nide Potassium solution (2 ozs. to 1 pint 
water), 1 dram, to water 10 ozs., into which put the plate on coming from the fixing bath. But if the value o f  the exposure is 
known, this operation may be avoided by addition of Bromide o f Potassium to Developcr-

E s p e c ia l  P l a t e . Sens. No. 28.— For difficult interiors or the most violent contrasts, the principles o f development with 
these plates are the same as for the G e n e r a l  P l a t e .

F i x in g .— After the negative has been well washed, say for three or four minutes, jinder the tap, proceed to fix in a bath of 
Hypo., 8 ozs. to the pint. The temperature o f the bath should not be allowed to fall bepw 6o° Fahr. In this case the fixing is 
expeditiously effected, in about five minutes for the General, eight minutes for the Especial. The negative should be kept from 
exposure to white light until this operation is thoroughly completed.

W a s h in g .—This is necessarily a longer operation than with the ordinary plate. Soak the plate for two hours (the plate 
being in a vertical position), after which place it under a tap for an hour for the General and two hours for the Especial.

A l u m .— If alum is used, the plate, after being washed from fixing, must be allowed to remain in the alum bath (2 ozs. to the 
pint) for at least five minutes, otherwise a doubling o f the image may ensue from unequa. shrinkage o f the films. The same result 
may be brought about when alcohol is used to quicken drying ; but both operations may ^e carried out with safety and advantage 
if  care is taken to thoroughly soak the plate with the alum or alcohol, as tne case may b^

D r y in g .— This is best effected by placing the negatives in a current of air, as by an open window, care being taken that 
they may not be splashed by rain, otherwise spotting will result. The water from washing must also be drained evenly from the 
surface, removing tears with the finger.

B. W . TH O M A S & CO., Limited, 10 T A L L  M A L L .
L O N D O N ,  S . W .

Telegrams : R U H T R A , LO N DO N. Telephone Nos. 35037 , 9365.



цилиндромъ около 2V2 см. въ  дааметр-Ь. О перащ я эта, конечно, 
долж на производиться въ темной комнатЕ, передъ пом'Ьщ ешемъ 
пластинки въ  кассету. П олож ивъ чувствительную пластинку, слоемъ 
внизъ, на лист"Ь чистой бумаги, накладываютъ на оборотную сто
рону пластинки липкую пленку (липкимъ слоемъ къ  стеклу), обра
щ ая внимаше на то, чтобы пленка легла ровно, т. е. не скриви
лась. При такомъ накладываиш, безъ помощи валика, трудно 
однако и зб еж ать  образоваш я пузырьковъ воздуха, а потому пленку 
приподнимаютъ съ одного края до половины пластинки и, уста- 
новивъ въ этомъ M 'icT'i валикъ, откидываютъ на него пленку, 
зат'Ьмъ начинаюгъ постепенно 
опускать ее при одновременномъ 
нажиманш валикомъ; то ж е  самое 
прод'Ьл ывают'ь и съ другою по
ловиною пленки. При такомъ спо
соб^ приглаж иваш я, который на 
самомъ д'Ьл'Ь гораздо проще, не
жели при описанш, достигается 
вполнЕ тЕсное соприкосновеше 
пленки съ пластинкою.

Ф и г. 5 1  представляетъ изоб
раж еш е той ж е  лампы, но у ж е  
безъ ореола, уничтож еннаго по
средствомъ примЕнеш я описан
ной пленки.

Том асъ и К 0 въ  Лондон'!; вы
пустили недавно новыя бромо- 
серебряныя пластинки, не даюшдя 
ореола, подъ назвашемъ «Sandell».
Устранеш е ореоловъ достигается 
въ  этихъ пластинкахъ тЕмъ, что 
онЕ покрыты слоями эмульеш раз
ной чувствительности: сверху на
ходится слой высокой чувствительности, а внизу —  слой малой 
чувствительности, который оказываетъ противодЕйств(е про- 
никашю въ  него св-Ьта. Пластинки «Sandell» имею тся д в ух ъ  
сортовъ: G en eral и Especial. Первый употребляется для всякаго 
рода съемокъ обыкновеннаго характера, какъ  то : портреты, ланд
ш аф ты , архитектурным произведения, моментальные снимки и т. п.; 
второй ж е  предназначается главнымъ образомъ для болЕе труд- 
ныхъ случаевъ ф отограф и роваш я, какъ  т о : внутренности здаш й 
и т. п. съемки съ сильно контрастнымъ освЕщ еш ем ъ. При проя- 
влен1и нормально держаннаго или моментальнаго снимка употреб-

Ф и г .  5 1 .



ляю тъ проявитель обыкновенной силы ( безъ предварителънаго раз- 
м а чи ват я  пласт инки въ водгъ). В ъ  этомъ сл уч ае  изображ еш е на
ходится въ верхнемъ сло е пластинки; поэтому о плотности нега
тива н уж н о  судить при разсматриванш на прозрачность, не д о 
ж и д ая сь , пока изображ еш е буд етъ  видно съ обратной стороны 
стекла, отъ котораго оно отделен о однимъ или д вум я нейтраль
ными слоями. При обильной экспози ц ш , когда изображ еш е 
появляется все сразу и тен и  темнею т ь , н уж н о продолж ать про
явление нормальнымъ проявигелемъ д а л е е , пока изображ еш е не 
станетъ видно съ обратной стороны пластинки. В ъ  этомъ случае 
процессъ  проявлеш я проходитъ и черезъ остальные слои эмульсш. 
В ер хн ш  слой представляется завуаленньтмъ, а потом у пластинку 
обработываю тъ ослабляющею ванною , составленною изъ см еси  
растворовъ серновагистокисллаго нагр1я и краснаго синь-кали 
(стр. 13 9 ) .  Промываше этихъ пластинокъ длится дольш е, нежели 
обыкновенныхъ. При употребленш  квасцовой ванны пластинки 
оставляю тся въ ней не д о л ее  5 мин. во и з б е ж аш е  неравномер- 
наго р астяж еш я слоевъ. П о этой ж е  причине не след уетъ  
обработывать ихъ алкоголемъ для ускор еш я суш ки. При экспози- 
ц ш  пластинокъ н уж н о , главнымъ образомъ, иметь въ  виду тен и  
предмета,  не заботясь о светахъ .

6 . Неудачи при р аботе на бромосеребряно -  ж елатинной
эм ульсш .

1. Э м у л ь ш я  с л и ш к о м ъ  ж и д к а ,  содерж и тъ  много воды и 
д аетъ  поэтом у недостаточно плотный слой. П ричины . При см е- 
ш иванш  было взято слиш комъ много воды или размельченная 
эмульшя была плохо о т ж ат а , или наконецъ эмульсгя была недо
статочно застуж ена и поглотила при промыванш много воды. 
И справлем е. При изготовлен!и эмульсш  строго придерж иваться 
рецепта относительно количества воды , хорош о застуж ивать (ле~ 
том ъ съ  помощью льда) и сильнее отж им ать размельченную 
эмульсию. И м ею щ аяся ж и д кая  эмульшя исправляется прибавле- 
ш емъ на ю о  кем. эмульсш 2 — '3 грм. размоченнаго въ  в о д е  
твердаго ж елатина или ж е  новымъ застуж иваш ем ъ  и размельче- 
ш ем ъ е я , причемъ червячки эм улье! и собираю тся въ  сосудъ  
съ  алкоголемъ, г д е  и оставляю тся на полчаса, затем ъ  вынимаются 
и несколько обсуш иваю тся на в о зд у х е . При плавленш , если 
н уж н о, прибавляютъ воды.

2. Э м у л ь с 1 я  р а з ж и ж а е т с я  с а м а  с о б о ю ,  такъ  что при 
оборачиванш  стклянки стекаетъ  со ст ен о к ъ  последней. П ричины .



•MC T  Я .  В  X j  £  s  *♦
FOR CORRECT EXPOSURE OP

THOMAS’S “ PALL MALL’’ PLATES.
DRfiCPJFTIOl» OP ftu

L1XD60AP* CTTERIORA PORTRAITS.

PLATS. Bn. Opes.
With
Ивету

Police.
Under
Tree*.

F*lrt>
IAjhted.

BwUy
Lighted.

Oood
Htndio
Light.

От»! в* 
Doora.

Is
Ordinary

Room.

LANDSCAPE ............
8»ж
tA

веж Im. Ъ и . ►'* 
0 16

Ml**.
0

Swe.
16

Hr».
0

«Dm*.
4

Ml-».
0

6ar«.
4

am
«

Mlaa. веж 
0 6

f/5 .8 5 ? EXTRA R A P ID ............ tin 0 4 0 4 0 I 0 1 A 0 1|
CYCLIST ..................... m STS A 0 2 0 2 0 5 0 A A 0  1
LANDSCAPE ............ A Л 1 0 32 0 32 0 8 0 3 1 0 12

f/b EXTRA RA PID ............ A A 0 в 0 8 0 2 0 * » 0  3
CYCLIST ..................... do d? A 0 4 0 4 0 1 0 * A o 4
LANDSCAPE ............ 1 t I 4 I 4 0 16 0 6 4 0 24

f/И.» EXTRA R A P ID ... ... I 0 16 0 16 0 4 0 4 i 0 6
CYCLIST .................. r* TO 0 8 0 8 0 2 0 i 0 3
LANDSCAPE ............ 1 4 2 8 2 8 0 32 0 12 5! 0 48me EXTRA RA PID ............ с 0 32 0 32 0 8 0 3 S 0  12
C Y C L B T  ..................... da u 0 16 0 16 0 4 0 Ц 1t 0 6
LANDSCAPE ............ t * 3 4 16 4 16 1 4 0 24 6 1 39/'22 9 EXTRA R A P ID ........... i 1 1 4 1 4 0 16 0 6 u 0 24
CYCLIST ..................... A A 5 0 32 0 32 0 8 0 3 1 0 IS

LANDSCAPE ............. 5A
1 в 8 32 8 32 2 8 0 48 10 3 19

//3 2 EXTRA R A P ID ............ ♦ 4 2 в 2 8 0 32 0 12 25 0 48
CYCLIST ..................... r r * 1 1 4 1 4 0 16 0 6 0 24
LANDSCAPE ............ 1 2 12 17 0 17 0 4 15 1 36 20 8 24

f /4 5  2 EXTRA R A P ID ............ t * S 4 16 4 16 1 4 0 24 » 1 39
CYCLIST ..................... A 4 2 8 2 8 0 32 0 12 4 0 46
LANDSCAPE ............ i 4 24 34 0 34 0 8 30 s 12 40 12 48

//9 4 EXTRA R A P ID ... ... 1 1 в 8 32 8 32 4 8 0 48 10 3 19
CYCLIST ..................... 5 \ S 4 16 4 16 1 4 0 24 5 1 36

t p E E  E xposures given are for brilliant light during the hours from  9 a-m.
till 3 p.m. in the months o f April, May, June, July, August; from 9 a.m. to sunrise, or 3 p.m. to 

eurtset^thc time must be gradually increased to six times the given exposures In dull, cloudy weather, 
also, the Exposure must be considerably increased; in March or September, from 10 a.m. to  2 p.m., 
ftO per cent more is to be given, gradually increased to four times at 7 a.m. or 5 p.m. In February and 
October double the exposures ot March and September. In November, December, and January, again 
double the Exposure o f the two preceding months, excepting for Landscape Views with Snow, when 
double the Exposure o f the Tables should be given during the hours from it) a.m. till 2 p.m. The 
Development understood is to be with the Normal Solutions as given in our various published formula».

R. W . THOMAS & CO., LIMITED, 10 PALL MALL, LONDON, S.W.
F actory : T H O R N T O N  H E A T H , S U R R E Y .

VclnnsU c Ad or MAI “ SVITSA , L o s se s .*



D I P P I N G  B A T H .
Co rrected  Fo rm ula  fo r Stock  Solution No. 1.

Erythrosine..............................  5 grs. or -3 grammes
Meth. Spirit.............................  5 ozs. „ 140' „
Water ..............   to 1 pint „ 600- „



It is probably пеесПезз to remark that more or less Magnesium may have to be used on account of greater or less density of the Negation, or 
possibly on account of its having a stain.

FIXING BATH .
We recommend the following as giving great immunity from stain :—

lly p o ................................................................................................... 5 oz. or 140' grammes.
Sulphite of Soda............................................................................... 1 ,, „ 30' „
Water ........................................    20 „  „  600- „

Dissolve and add Sulphuric Acid 1 drachm, or 3* „
but our ordinary Bath of Hypo 8 oz., Water 20 oz., answers perfectly, especially where Hydrokinoue is used.

Many transparencies that, through under-development or too flat a negative, are of a poor washy lone may be made passable or even good by 
toning after wash from fixing in the following :—

TONING BATH .
Sulphocyanide Ammonium..........................................................  i  oz. or 7- grammes.
Carbonate of Ammonia ................................................................. 20 grs. „  1-3 „
Water ...........................................................................................to 1 pint „ G00- „

Dissolve and add
Chloride Gold ................................................... 8 grs. or -5 „

Dissolved in Water ....................... 4 ozs. „  120- „
This lasts a considerable time and may be used repeatedly, or the Transparency may be Intensified as follows :—After it has been washed free 
from Hypo., soak until quite white in a saturated Aqueous Solutiou of Bichloride of Mercury, wash thoroughly, and immerse in a bath of 
Ammonia (1 drm. o f Liq. Ammonia -880 to Water 8 oz.), rinse and dry ; this is not recommended for Lantern Slides, which, if lacking density, 
should be rejected. Should the Transparency be over-developed, it may be thinned and cleared by a slight soaking in the following, after a rinso 
from the Hypo :—

THINNING BATH .
Strong Solution Perchloride Iro n ............................ .'  £ oz. or 7- grammes.
Pure Hydrochlorio A c id     ) „  ,, 14- „

Water  to 20 „  „  600- „
To be used with care, it being a powerful reducer.

The use of these plates after being dipped in the following Erythrosine Bath, is strongly recommended for Microphotographic Work and 
the copying of Coloured Pictures and Oil Paintings; for the latter work especially a yellow screen (preferably a turmeric dyed Collodion film 
attached to the diaphragm) should be used :—

DIPPING BATH .
Stock Solution No. 2.

Ammonia -880 ............................... 2 ozs. or G0‘ grammes.
Water ....... to 1 pint, „  600- „

Stock Solution No. I.
‘ C Erythrosine ...................................  5 grs. or -3 grammes.

,/«№■ Meth. Spirit...................................  G ozs. „  140- „
• ®Г For use take 1 oz. of each solution and make up to 10 oz. with water, boiled or distilled ; or 30 cc. of each solution to 300 cc. water, boiled or
xer -  iled.

The plate should remain in the bath three minutes at ordinary temperatures; it is advisable, аз a precaution, to guard against dust or air bells, 
to sweep the surface of the plate whilst immersed thoroughly with a swansdown or felt squeegee, or wide camel-hair brush. Rinse the plate well in 
clean water after removal from the bath, and see the water drains evenly from the surface, aud then dry. Drying may be accomplished in a few 
minutes by soaking the plates for a short time in Methylated Spirit, t t e  entire operation should be conducted in a Ruby Light. The dipping 
increases the general sensitiveness of the plate to one showing 15 on the Warnerke Sensitometer, and furnishes a plate for slow Landscape work 
which gives as fine results as the best Collodion, and scarcely to be distinguished from it. For ordinary copying aud enlargements they are
exquisite. The Dipped plates retain their Orthocliromatic properties for at least six weeks.

T h o m a s ’s “ P a l l  M a l l ”  E X T R A  R A P I D  P la te s  a re  th e  q u ic k e s t  ( e x c e p t in g  o u r  C y c l is t )  i n  th e  M a r k e t ,  y e t  
s o ld  a t  th e  p r ic e  o f  o th e r  m a k e r s ’ S lo w  o r  O r d in a r y ,  a n d  r ic h ly  co a te d .

O u r  T h ic k ly  C o a te d  E x t r a  R a p id  a n d  L a n d s c a p e , a t  o ne  p r ic e , y ie ld  r e s u lt s  in c o m p a r a b ly  good , a n d  a re  
g re a t  fa v o u r ite s  w i t h  t h e  b e s t  w o rk e r s .

T h e  C y c l is t ,  T h ic k ly  C o a te d  ( i ’s, 5 x  4 in .  a n d  12 x 9  c m , o n  T h in  G la s s ) , 2 8  W ., a re  a d m it te d  b y  m o s t 
P h o to g r a p h ic  C y c l is t s  a n d  T o u r is t s  g e n e ra lly  to  h a v e  p ro v id e d  f o r  a  g re a t  w a n t ,  th e  q u ic k e s t  p o s s ib le  p la te  
w i t h  th e  le a s t  w e ig h t .

T h e  “ P a l l  M a l l ”  T H I C K L Y  C O A T E D  C e l lu lo id  F i lm s  a re  e a sy  f i r s t  a m o n g s t  F i lm s .
T h e  “ P a l l  M a l l ”  O P A L  P L A T E S  a n d  G R O U N D  G L A S S  T R A N S P A R E N C Y  o n ly  n e e d  th e  t r ia l  to  d e c id e  

t h e  u s e r  n e v e r  to  u se  a n o th e r  b ra n d .
T h e  T R A N S P A R E N C Y  P L A T E S ,  o n  o r d in a r y  g lass, a re  co a te d  i n  a l l  s iz e s  a t  o u r  E x t r a  R a p id  p r ic e s . 

T h e  L A N T E R N S ,  3} x 3 i in . ,  a n d  81 x 8 1 cm ., a re  co a te d  o n  th e  t h in n e s t  g la s s  a t  p r ic e  o f  E x t r a  R a p id  i ’s.

Complete fl>rtce 3Ltet to be obtained of anv? гесооШзеЬ 2>ealer, or of

R. W . THOMAS &  Co., L im ited,
I O ,  F A .2 L j L

Telegraphic Address “  RUHTRA, LONDON.” LONDON, S.W. Telephone
I No. 35,037.

ESTABLISHED 1829. THE OLDEST PHOTOGRAPHIC FIRM.

Furveyors of Photographic Chemicals, Collodion, &c., to most of Her Majesty’s 
Government Departments and Colonial Governments for the past 40 years.

OUR READY-MADE DEVELOPERS, in Travelling Cases, command an enormous sale.



“ P A L L  M A L L ” PLATES.

T R A D E  MARK.

HE P A L L  M A L L  P L A T E S  are manufactured in a building specially constructed for the purpose, lighted 
throughout by Electricity, and fitted with the most perfect machinery necessary to the production of a 
PEEFECT PLATE.

DRY PLATE FACTORY,
P A L L  M A L L .

F O R M U L A  FOR D E V E L O P M E N T .
HYDROQUINONE-SODA.

No. I.
Hydroquinone  1(10 grains ..................  or 15-
Sodium Sulphite  2 ozs.......................... „ 100-
Citric Acid ............... 60 grains ..................  „ 5'
Potassium Bromide... 40 ... ...........................  „  4-
Water....................... to 20 ounces   „ 900'

grammes.
No. 2.

Sodium Hydrate  160 grains ................... or
Water ..................  to 20 ounces ........................

15-
900'

grammes.

Mix equal parts of each as below.

Except in cold weather dilute this developer with equal quantity of water, and in hot weather an extra 3 or 4 grains of Bromide of Putassiuvi 
per ounce of developer may be added. In cases of over-exposure the sky and high lights should be brought up with the diluted developer plus the 
extra Bromide and Ц grains Carbonate Ammonia per ounce;'when sufficient density is obtained, bring up shadow detail with the normal 
developer.

N.B.—With this development do not use the alum bath until after fixing, unless the plate is soaked in water for at least one minute, and then well washed;
it is a frequent source of bad markings in the negative.

EIKONOGEN.

1

No. I.
Eikonogen.................160 grains..................... or IP
Sulphite Soda................ Ц  oz......................... „ 45-
Warm Water  to 1 p in t......................  „ 600’

Take 1 Jounce of No

grammes.
No. 2.

Carbonate Soda Crystals  3 o z ....
Boiled or Distilled Water ....... 1 pint

or 90' 
„  600'

1 to J ounce of No. 2 ; or 45 cc. No. 1 to 15 cc. No. 2.

grammes. f

I

PYRO G ALLIC  
No. I.

ACID-AM M ONIA.-IO^  
No. 2.

Liquid Ammonia, -880... 1 oz. ... or 10" grms. 
W ater 7..................... 10 „    100' „

Potassium Bromide ... 1 oz. 
W ater.......................to 10 „

or 10- grms. 
„ 100- „

Pyrogallic Acid  1 oz........  or 10- grms.
Sodium Sulphite   3 „    „  30' „
Citric Acid   J     2 5 „
Distilled or BoiledWater to 10 oz.. „  100- „

To form one ounce of developer, take 10 minims of each Solution, Nos. 1, 2, and 3, and dilute with water to one ounce (this quantity is 
sufficient for a  J  plate). When image is well out, add 10 minims more of No. 2 to increase density; or 1 cc. of each solution to 45 cc. water.

S o l u t i o n s .  

No. 3.



PYRO-POTASII.
No. I. No; 2

Pyrogallic Acid.................... 1 ounce   or 23" grammes.
Sodium Sulphite ................ 4 ounces   100- „
Citric Acid...........................  \ ounce   6' „
Water...............................to 20 ounces   „  500" „

For use take one drachm of each solution to every ounce of water, or 8cc. of each solution to 60 cc. water.

I R O N .

Carbonate l’otasli............... Bounces ..................  or 75' grammes.
Sodium Sulphite............... 2 „    „  50' „
Water..........................  to 20 „    „  500' „

No. I.
Neutral Oxalate Potash ... 6 ounces .................... or 150- grammes.
Potassium Bromide 20 grains ......................., 1' „
Water..........................  to 20 ounces  .*...........  „  500' ,,

No. 2.
Protosulphate Iron   8 ounces ..................  or 200' grammes.
Sulphuric Acid .............  J drachm    1'5 „
Water........................... to 20.ounces......................  ,, 500' „

For use, take three ounces of No. 1 and add one ounce of No. 2, or 90 cc. of No. 1, and add 30 cc. No. 2.

EXPOSURE ( See Erasure Tables, enclosed with Camera Plates.)

D EVELOPM ENT.—This takes place in from two to three minutes, at a temperature of 60°, provided the normal exposure has been given, aud 
the Developer used of normal strength. Ou no account should the Plate be Hooded with water from a tap—in fact, preliminary soaking in water is 
quite unnecessary. It is a prolific source of air bells, which fix out as clear spots on the negative. Use plenty of developer, and take care that the 
Plate is covered instantly. It is especially advised in districts where the water contains much lime, or is unusually gaseous, that nothing but 
boiled or distilled water be used for making the Developing Solutions.

A L U M .—The Alum Bath (Alum 2 oz., Water 1 pint) should be used after washing from development. It is not only a safeguard against 
frilling, but at the same time removes all Pyro stain, prevents the so rapid discoloration of the fixing bath, and by hardening the film insures 
much quicker drying after the final wash. N o t e .—In  the manufacture of these Plates we advisedly use as soft a film as is consistent with free
dom from frilling with solutions at a temperature of 80°. Our great experience has taught us that the cumulative hardening action of Chrome 
Alum added to emulsion in manufacture is the chief cause of rapid deterioration of Plates in tropical climates. We therefore advise when the
developing solutions are above a temperature of 80°, and ice is not obtainable, the Plates should be soaked in a solution of Chrome Alum (20 gr.
to 1 oz.) for two or three minutes, then well washed. This slows development, and a stronger developer is necessary.

_ _ _ _ _ _ _  „  , „ „  , . ( Soda Hyposulphite........  8 ounces, or 250' grammes.
T H E  F IX IN G .— Prepare the following solution :— 1 ...  ,* 6 I Water   15 „  „  500' „

This operation should be carefully conducted, and the use is recommended; of a vertical dipping bath. By this means the negative is more 
perfectly fixed, and the operation of dissolving out the Silver Bromide more effectually performed. The proportion of Hypo given is larger than 
usual on account of the richness in silver o f  the films of T h o m a s 's  Plates. This necessitates a stronger solution of Hypo in order that the operatiou 
of fixing may take place in the same time as in plates poor in silver. Extra care must be taken to see that the Thickly-coated Plates are 
sufficiently fixed, or staining will result.

T H E  W A S H IN G .—Soak the negative in water for one hour, then place vertically in running water for half an bour ; after which set up 
to dry spontaneously. Rather longer washing is advisable for the Thickly-coated Plates.

D R Y IN G  TH E N E G A T IV E .—This should always be effected in a current of air, by an open window for instance, care being taken to 
protect from rain splashes, which ruin the negative with spots. If desired to dry very quickly, when Alum has been used, if the Plate be soaked 
for two or three minutes in Methylated Spirit, it may be held at a reasonable distance from the fire and dried in a few minutes. Drops of liquid 
forming on the surface must be at once removed with the finger.

If more than a few Prints are required it is recommended to coat the negative with T h o m a s ’ s  P l a i n  Co l l o d i o n , and then varnish with 
T h o m a s 's  D r y  P l a t e  V a r n i s h , the best Varnish manufactured either for Gelatine or Collodion Plates.

T h e  a b o v e  form u la : p ro d u ce  w ith  T h o m a s ’s  P lates resu lts un equ a lled  b y  a n y  p lates h ith e rto  m a n u fa ctu red .

It should be well noted in the use of our Thickly-coated Plates:—1st. The development must be carried further, as the films are so opaque 
the image seems denser than it is in reality. 2nd. Fixing, as a matter of course, takes longer. 3rd. Washing must be more efficiently carried out, 
but the results will easily convince all of their immense superiority over the thin, starved plate.

R. W. THOMAS & Co., L i m i t e d ,
10, PALL MALL, LONDON, S.W.

N.B.—P L A T E S  F O R  E X P O R T  A R E  SP E C IA L L Y  P A C K E D .

AGEN T:
Telegraphic Address :— “  R U H T R A , L O N D O N .” T E L E P H O N E  No. 35 ,037 .

T U R N  O V E R .



THOMAS’S “ PALL MALL”
Xantem ov transparency plates.

The only perfect substitute for Collodio-Bromido in every kind of Transparency Work.

A L L  T O N E S  A R E  E A S I L Y  O B T A I N A B L E  F R O M  B L A C K  T O  R E D  ( See INSTRUCTIONS below .)

F O R M U L M
W e recom m end either o f  the follow ing :—

F O R  D I I E L O F E S S .
IiYDROKUNOWE.

N o. I. Solution.
Hydrokinone 160 grs. or 15'grms.
Sodium Sulphite —  2 oz. „  100' „
Citric A c id ................. 60 grs. „  5• „
Potassium Bromide.. 40 „  „  4' „

Water —  to 20 oz. „  900- „

Pyrogallic Acid .......... 1 o:
Sulphite S o d a  3
Citric A cid ................... J

Water to 10 ,

No. 2 . No. 3.
Bromide Ammonium 2oz. or 90' t 

Water ............20 „  „  900-

N o. 4 .

PYROGALLIC
No. 2.

Liq. Ammonia -880... 1 oz. or 10' grms. 
W ater.. . .  to 10 „  „  100' „

A C I D .
N o. 3 .

Bromide Am m onium .. 1 oz.orlO- grms. 
W ater to 10 „  „100- „

N o. 4 .

“1 0  ■

INSTRUCTIONS FOR USE.
CONTACT PRINTING.

In our previous prospectus we have given the exposure by  the Gas F lam e, but prolonged experience convinces us that the results obtainable 
by  it are decidedly in ferior to those where the Magnesium L ig h t is used, so we now adopt the latter ; we may say here, however, that the nearest 
equivalent to our old  prescription o f  30 seconds to the gas flame at 1 foo t is 1 inch o f  Magnesium R ibbon  burnt at a distauce o f  3 feet.

REDUCTIONS IN THE CAMERA.
In  good  diffused m id-day summer light, using stop f /8  for B la c k  To n e , E xposure  from  J plate, 25 seconds ; from  J plate, 18 seconds ; from  

-{• plate, 12 seconds. B r o w n  T o n e , from  5 to 7 minutes, developm ent as below. F or the varying pow er o f  the light, accord ing to time o f  day or 
year, make the alterations given  in our Table o f  Exposures attached to every packet o f  our Camera Plates aud B’ ilms.

The negative taken as a standard is a brilliant black toned one o f  good  printing density, taking about 15 minutes in good  diffused m id-day
light to furnish a satisfactory A lbum enized  P aper Print.

Magnesium Ribbon used is  the ordinary Commercial Article, one foo t o f  w hich weighed 2£ grains.
EXPOSURES AND DEVELOPMENT F0RMUL2E with approxim ate time required for  developm ent at temperature o f  60°.

BLACK
HYDROKINONE.

E x p o s u r e , lin . Mg., Distance 3 feet, or 3 centimetres at 1 metre.
Developer No. 1 ...................................    J oz. or 15 cc.

„  No. 2 ............................................................  £ „  „  15 „
W ater to 2 oz. T im e , about 2 minutes, or Water to 60 cc.

HYDROKINONE.
E x p o su r e , 2in. M g., Distance 1 foo t, or  6 cms. at 35 cms.

D eveloper No. 1 ........................................................ i  oz. or  15 cc .
No. 2 .......................................................  i  „  15 „

„  No. 3 .................. 1...................................  15 minims or 1 cc.
„  No. 4 ....................    15 „  1 „

W ater to 2oz. T im e , about 7 minutes, or Water to GO cc.

TONE.
P Y R O .

E x p o s u r e , same as with H ydrokinone.
D eveloper N o. 1 ............................................. 30 minims, or 2 cc.

N o. 2 ............................................. 30 „  „  2 „
N o. 3 ............................................. 30 „  „  2 „

W ater to 2 oz. T im e , about 2 minutes, or  W ater to 60 cc.

B R O W N .
P Y R O .

Ex p o s u r e , same as with H ydro.
Developer N o. 1     30 minims or 2 cc.

N o. 2   30 „  „  2 „
„  N o. 3   45 „  „  3 „
„  N o. 4   45 „  „  3 „

W ater to 2 oz. TlMB, about 7 minutes, or W ater to 60 cc.

P U R P L E  .
HYDROKINONE.

E x p o su r e , 3in. Mg., Distance 1 foo t, or 9 cms. at 35 cms.
D eveloper No. 1   £ oz. or  15 cc .

„  No. 2 ........................................................  h »». „  15 „
„  N o. 3 ..........   30 m in im sor2 cc .
„  No. 4 ........................................................  30 „  „  2 „

W ater to 2 oz. T im e , about 10 minutes, or  W ater to 60 cc.

P Y R O .
Ex p o s u r e , same as with H ydro.

Devoloper N o. 1 ...............................................  30 minim s or 2 cc.
., N o. 2 ...............................................  30 „  „  2 „
„  N o. 3 .............................................. 120 „  „  8 „
„  No. 4 .............................................. 120 „  „  8 „

W ater to 2 oz. T im e , about 10 miuutes, or Water to 60 cc.

R E D .
HYDROKINONE.

Ex p o s u r e , 6in. Mg., D istance 1 foot, o r  18 cms. at 35 cms.
Developer N o. 1   £ oz. or  15 cc.

No. 2 .............................................................. i  „  „  15 .,
„  N o. 3 ..............................................................  90 minims, 6 cc.
„  N o . 4 ..............................................................  90 „  6 „

W ater to 2 oz. T im e , about 15 minutes, or  W ater to 60 cc.
N.B.— For the warm tones, developm ent must be carried m uch beyond what is apparently sufficient, so m uch is lost at fixing. A yellow light 

is recommended to be used, as it greatly facilitates judging o f tone, it should also be m entioned that richness o f  tone is entirely dependent ou 
depth to w hich developm ent is carried.



Это явлеше— сл,Ъдств1е гшешя эмульсш— часто встречается при 
сохраненш эмульсш въ течете одной или н-Ьсколькихъ недель 
въ летнее время. При обливанш пластинокъ такою эмульаею 
слой не застываетъ. Не смотря на прибавку желатина, такая 
эмульая даетъ вуаль и легко отстаетъ отъ стекла после фикси- 
ровашя. Предупреждете. Употреблеше антисептическихъ средствъ 
(стр. н о )  или сохранеше въ алкоголе (стр. 1 1о). Разложившуюся 
эмульсш исправить нельзя; она причисляется къ остаткамъ.

3. Э м у л ь н я  о к р а ш и в а е т с я  в ъ  к о р и ч н е в ы й  или ф ш л е -  
т о в ы й  ц в е т ъ .  Если на эмульсш долгое время действовалъ бе
лый светъ . то она получаетъ серофю летовое окрашивание, но 
внутренняя часть ея, куда не проникъ светъ , можетъ быть еще 
годна. Безъ доступа света окрашивается въ коричневый цветъ 
при долгомъ сохраненш эм ульая, содержащая избытокъ азотно
кислаго серебра, и становится тогда негодною къ употребленш.

4. П о л о с ы  и н е р о в н о с т и  при  о б л и в а н ш  п л а с т и н о к ъ .  
Причины. Пластинки слишкомъ холодны; эмульая мало нагрета или 
содержитъ недостаточно воды, или ж е слишкомъ много квасцовъ. 
Полосы происходятъ иногда и оттого, что взятое для чистки 
Жидкое стекло было слишкомъ концентрировано или его осталось 
много на пластинкахъ. Предупреждете явствуетъ изъ причинъ.

5. П у з ы р ь к и  в о з д у х а .  Причины. Передъ обливашемъ эмуль
а я  не была профильтрована черезъ вату или при обливанш вы
соко держали мензурку съ эмульаею. Предупреждете явствуетъ 
изъ причинъ. Отдельные пузырьки можно удалить съ незастывшей 
еще пластинки пальцемъ.

6. Э м у л ь Ф я  не з а с т ы в а е т ъ  на п л а с т и н к е ,  а) Причина. 
Высокая температура помещешя. Предупреждете. Зимою остуж и
вать комнату, лётомъ охлаждать льдомъ нивеллирную доску,
б) Причина. Низкое содержание желатина въ эмульсш. Исправ- 
леше. На ю о  ксм. эмульсш прибавляется 2 —  3 грм. твердаго 
желатина, который размачивается предварительно въ воде и по 
удаленш ея плавится, в) Причина. Разложеше желатина всл (.д- 
ств1е слишкомъ продолжительнаго настаивашя эмульсш съ значи- 
тельнымъ количествомъ амм1ака или вследстте многократнаго 
плавлешя и застуживашя эмульсш, въ особенности при дурномъ 
качестве желатина. Предупреждете явствуетъ изъ причины.

7. К о л ь ц е о б р а з н ы й  п я т н а ,  заметныя на пластинкахъ при 
отраженномъ св е т е  и нередко вредяшдя изображенш. Причины. 
Неравномерная сушка пластинокъ: слишкомъ медленная сушка 
при плохой тяге  или слишкомъ быстрая сушка при возвышенной 
температуре; частое открываше сушильнаго шкафа. Предупреждете 
явствуетъ изъ причинъ.



8. П л а с т и н к и  к а к ъ  бы р а з р и с о в а н ы  м о р о з о м ъ ,  съ мато- 
вымъ узоромъ на блестящей поверхности слоя. Причины. Вы де
ление солей всл'1;дств!е дурнаго промывашя эмульеш; выделение 
серноватистокислаго натр1я вследств1е дурнаго промывания пла
стинокъ после фиксирования. Предупреждете явствуетъ изъ 
причинъ.

9. М а т о в ы я  п я т н а .  Причины. При ускоренш сушки застыв- 
шихъ пластинокъ погружешемъ въ алкоголь являются иногда 
после высыхашя матовыя пятна, заметныя потомъ и на негативе. 
В м есте съ матовыми встречаются и блестяиця пятна, также за
метныя на негативе. Если пластинки медленно застываютъ летомъ 
и начинаютъ сохнуть преж де, нежели наступило полное засты
вание, являются подобныя ж е пятна. Предупрежденie. К'ь суш ке 
посредствомъ алкоголя прибегать только въ крайнихъ случаяхъ 
при пробе пластинокъ. Д ля ускорешя застывашя охлаждать л е 
томъ нивеллирный станокъ льдомъ.

ю . Н е р а в н о м е р н а я  т о л щ и н а  с л о я .  Причины. Доска 
плохо нивеллирована. Стекла неровны. Предупреждете явствуетъ 
изъ причинъ.

1 1 .  П л а с т и н к и  п о к р ы в а ю т с я  п л е с е н ь ю .  Причина. Сохра- 
неше въ  сыромъ м есте. Предупреждете. Сохранение въ сухомъ 
м есте. Обвертываше пакетовъ съ пластинками въ резиновую ткань. 
Прибавление къ эмульеш антисептическихъ средствъ (стр. н о ) .

12 . Н е п р а в и л ь н ы й  о б л а к о о б р а з н ы я  п я т н а  и р а з в о д ы .  
Причины. Распределение эмульеш по пластинке холодною сте
клянною палочкою или кисточкою, напитанною полузастывшею 
эмульшею. Быстрое застываше эмульеш вследств1е употреблешя 
одного твердаго желатина. Кроме того, образоваше подобныхъ 
пятенъ зависитъ также отъ количественнаго отнош еш я, въ ка- 
комъ находятся м еж ду собою бромистое серебро, желатинъ и 
вода. Если эмульшя содержит), одинаковыя количества броми
стаго серебра и желатина и мало воды, то пятна образуются 
почти всегда; при двойномъ количестве желатина и достаточ- 
номъ содержании воды этотъ недостатокъ почти не встречается, 
причемъ рекомендуется смешивать твердый желатинъ съ мягкимъ. 
Предупреждете явствуетъ изъ причинъ.

13 . Я ч е и с т а я  с т р у к т у р а  слоя.  Причина. Слишкомъ боль
шое содержание алкоголя въ эмульеш. Предупреждете. Въ при- 
бавлеши алкоголя къ эмульеш соблюдать осторожность. С охра
нявшуюся подъ алкоголемъ эмульеш хорошо промывать передъ 
употреблешемъ.

14. П л а с т и н к и  п л о х о  с м а ч и в а ю т с я  п р о я в и т е л е м ъ .  При
чины. Пластинки сохранялись долгое время въ весьма сухомъ



м'Ьст'Ь, или ж е къ эмульсш было прибавлено слишкомъ много 
квасцовъ. Предупреждете. Въ первомъ случай размачиваютъ пла
стинки передъ проявлешемъ въ вод'Ь; во второмъ случае при
бавляютъ къ эмульсш нисколько капель глицерина и при прояв
ленш щелочными проявителями размачиваютъ пластинки пред
варительно въ слабомъ раствор-]; соды или поташа. Крайне твер
дый слой размягчается въ теплой воде (около 40° П.).

15 . И з о б р а ж е ш е  з а в у а л е н о ,  и именно; вуаль проявленнаго 
и отфиксированнаго негатива им'Ьетъ соотв'Ьтствующш ему тонъ, 
т. е. проявленныя щавелевожел'Ьзнымъ проявителемъ пластинки 
показываютъ серый вуаль, проявленныя пирогалловымъ —  более 
или менее коричневатый вуаль.

а) Причина. Если завуалена вся пластинка, исключая краевъ, 
которыми она прикасалась къ кассете, то это значить, что 
она передержана или въ камеру проникъ постороншй свКгь. 
Предупреждете. Передержанные негативы проявлять, какъ 
сказано (см. «проявлеше» стр. 1 1 2 ) .  Сильный вуаль можетъ 
сделать изображеше негоднымъ. Испытать на свНЬтонепро- 
ницаемость камеру и кассеты.

б) Причина. Если вуаль покрываетъ пластинку, не исключая 
краевъ, то это значить, что во время вкладывашя въ кас
сету или проявлен]я къ пластинкамъ им'{;лъ доступъ акти- 
ническш свтЬтъ. Предупреждете. Испытание темной комнаты 
и фонаря на светонепроницаемость.

в) Разложеше бромистаго серебра во время приготовлешя 
эмульсш: при слишкомъ продолжительномъ настаиванш 
при высокой температуре, в сл е д о ж е  излишка аммгака или 
вследств1е начавшагося г т е т я  употребленнаго желатина.

г) Медленная сушка пластинокъ. Если для просушки пла
стинокъ требуется 3— 6 дней, то обыкновенно по краямъ 
оне работаютъ чисто, въ средине ж е является большое 
круглое пятно.

д) Суш ка при высокой температуре. Следствие перегревашя 
пластинокъ.

д) Сохранеше пластинокъ въ дурной и сырой атмосфере или 
въ нечистой бумаге. Нечистый воздухъ, въ особенности 
присутств1е сЕроводорода, вредитъ пластинкамъ. При упа
ковке пластинокъ обращается внимаше на то, чтобы 
верхняя и нижняя пластинки лежали наруж у стеклянными 
сторонами (стр. 104).

16. К р а с н ы й  или ж е л т ы й  в у а л ь  при щ е л о ч н ы х ъ  про я-  
в и т е л я х ъ  (п и р о гал л о в о м ъ ,  г и д р о х и н о н н о м ъ  и т. д.). При
чины. Слишкомъ долгое проявлеше. Плохое нромываше передъ



фиксировашемъ. Предупреждете. Погружать пластинки после 
проявлешя въ кислую ванну (стр. 124). Употреблять кислый фик- 
саж ъ (стр. 133) .  Исправлеше. Способъ превращениябромосеребрянаго 
изображешя въ хлоросеребряное и вторичнаго проявления, какъ 
для исправлешя контрастовъ (стр. 139 ). Э. Гарбъ (Photo-Gazette, 
1892) весьма рекомендуетъ слфдующш способъ: см'Ьшиваютъ рав
ныя части глицерина и воды и растворяютъ въ смТси, не прибе
гая къ нагревание, серноватистокислый натрш въ такомъ коли
честве, какое только можетъ раствориться (40— 5°°/ 0 растворъ). 
Э ту жидкость наносить кистью на пожелтевшей негативъ и ос
тавляюсь его на ровной поверхности въ защищенномъ отъ пыли, 
не слишкомъ тепломъ м есте , на некоторое время въ покое. 
Смотря по степени окрашивашя, вуаль исчезаетъ черезъ более 
или менее продолжительное время (отъ I до 24 час.). Исправ
ленный негативъ промывается обыкновеннымъ порядкомъ. Т а
кимъ способомь Гарбъ иснравлялъ даж е старые, долго лежав- 
tuie негативы.

Если желтый вуаль представляетъ налетъ, отливающш серебромъ 
при отраженномъ с в е т е  («серебряный» вуаль), то Э. Фогель сове* 
туетъ тотчасъ ж е после фиксировашя погружать негативы въ 
ослабляюшдй растворъ изъ ю о  кем. раствора серноватистокислаго 
иатр!я ( i  : 5) и I — 2 кем. раствора краснаго синь-кали ( i  : 5), после 
чего пластинки моютъ около получаса въ воде.

17 . К р а с н ы й  или ж е л т ы й  в у а л ь  при щ а в е л е в о - ж е л е з -  
н о м ъ  п р о я в и т е л е .  Причины, а) Если проявитель плохо отмытъ, то 
ф иксаж ъ окрашивается въ желтый ц ветъ  и сообщаетъ его нега
тиву. Подобное ж е окрашиваше легко получается, если въ одномъ 
и томъ ж е ф и к саж е фиксируются проявленный щавелево-желез- 
нымъ и пирогалловымъ проявителями пластинки, б) Растворъ к у
пороса долго сохранялся и не былъ подкисленъ). в) Излишекъ се р 
новатистокислаго Harpin, прибавленнаго для ускореш я проявлешя. 
Исправлеше. Употреблеше свеж аго фиксаж а. Обработка пожел- 
тевш ихъ пластинокъ кислой ванною ( ю о  ч. воды и 3 ч. соляной 
кислоты). Въ случае «серебрянаго» вуаля (см. п. 17 )  употребляютъ 
указанное выше средство.

18. З е л е н ы й  в у а л ь  при п и р о г а л л о в о м ъ  п р о я в и т е л е .  П ри
чина. Вуаль этотъ, повидимому, имеетъ связь съ раствореннымъ 
въ эмульсш бромистымъ серебромъ. Всего более подвержены ему 
высокочувствительный эмульсш, приготовленный посредствомъ про- 
должительнаго настаивашя съ неболынимъ количествомъ амм1ака. 
Большею частно вуаль этотъ характеризуется тем ъ , что отфи- 
ксированные негативы являются при отраженномъ св е т е  зелеными, 
а при проходящемъ— слегка красноватыми. Исправлеше. Весьма на



дежное средство рекомендовано Абнеемъ: отфиксированный и 
отмытый негативъ погружается въ растворъ:

Хлорнаго ж елеза (Ferrum  sesquichloratum). I ч.
Бромистаго кал1я    I »
Воды...........................\ ................................................2о— 50 »

Побёлёвщгй негативъ хорошо промывается и обработывается 
щавелево - жел'Ьзннмъ проявителемъ.

Проф. Фогель сов'Ьтуетъ погружать отфиксированные и от
мытые негативы въ растворъ:

1 о д а   I грм.
1одистаго кал^я . . .  4 »
В о д ы ...................................ю оо кем.

и оставлять тамъ до т"Ьхъ поръ, пока зеленый вуаль не превра
тится въ желтый. Тогда негативы вынимаются и кладутся къ 
фиксаж'ь, послё чего промываются.

19. М олочн ы й в у а л ь  при щ а в е л е в о - ж е л Т з н о м ъ  п р о я в и 
т е л е  появляется при употребленш, до или после проявления, воды, 
содержащей известковыя соли, вследств1е чего образуется белый на- 
летъ щавелевокислаго кальщя. Этотъ вуаль не вредитъ, такъ какъ 
хорошо пропускаетъ светъ , а при лакированш негатива дТлается не- 
замётнымъ. Слабый растворъ соляной кислоты удаляетъ этотъ вуаль.

20. Н е г а т и в ъ  п о к р ы в а е т с я  ж е л т ы м ъ  п о р о ш к о м ъ .  При
чины. а) Щавелево-железный проявитель составленъ неверно: 
купороса взято больше, чемъ следуетъ. б) Вместо средняго ща
велевокислаго кал1я взята кислая соль или ж е растворъ средней 
соли подкисленъ слишкомъ болыпимъ количествомъ кислоты. 
Исправлены. Испорченный проявитель быстро сливаютъ, и, уда- 
ливъ желтый налетъ съ пластинки мокрою ватою, употребляютъ 
свеж ш  проявитель вернаго состава.

2 1 .  Б ё л ы я  или п р о з р а ч н ы я  п я т н а ,  заметныя на негативе 
отчасти уж е при проявленш, въ особенности ж е после фикси
рования при наблюдении при проходящемъ с в е т е , могутъ иметь 
различный причины.

а) П я т н а  р а зл и ч н о й  ве личины ,  въ среднемъ величиною съ 
булавочную головку, съ темнымъ центромъ. Часто они за- 
ключаютъ въ средине черную точку, и тогда причина 
кроется въ плохихъ стеклахъ, какъ, напр., при употребле
нии старыхъ стеколъ. Часто въ срединё свётлаго пятна 
видны волоконца. Если эмульая жидка и плохо застываетъ, 
то также обнаруживается этотъ недостатокъ. Предупрежде
те. Погружение стеколъ для чистки въ соляную или сер 
ную кислоту. Опрятность при работе и устранеше до-



ступа ныли. Охлаждеше нивеллирнаго станка при засты- 
ваши пластинокъ. Увеличение содержашя желатина въ 
эмульсш.

б) В'Ьлыя п я т н а ,  п о х о ж 1 Я  на п р е д ъ и д  ушля,  но б е з ъ  
т е м н а г о  ц е н т р а .  Причины. Это присущш эмульсш, не 
легко исправимый недостатокъ. Всего болНкс онъ обнаружи
вается, когда эмульая не была достаточно застужена пе
редъ промывашемъ, а потому поглотила много воды и раз
мягчилась. КромЕ того, некоторые сорта желатина болЕе 
или менЕе вызываютъ этотъ недостатокъ. Пятна эти бы- 
ваютъ замЕтны уж е на застывшихъ, но еще не высохшихъ 
пластинкахъ. Предупреждете. Недостатокъ этотъ можно 
уменьшить или даж е устранить, если къ ю о  ксм. эмуль
сш прибавить з грм. желатина и нисколько хромовыхъ квас
цовъ, хорошо взболтать и процедить черезъ замшу. Т акж е 
помогаетъ погружеше размельченной эмульсш на 2 нед'кли 
въ алкоголь.

в) П р о з р а ч н ы й  п я т н ы ш к и ,  какъ будто отъ укола булавкой. 
Они очень малы и часто бываютъ разбросаны по всей по
верхности. Ихъ не слЕдуетъ смЕшивать съ пятнами б. Ис
правление. Они часто исчезаютъ, если эмульсш нагрЕть пе
редъ обливатемъ до 50— 6о° Ц. и затемъ оставить стоять 
въ умЕренно-тепломъ мЕстЕ въ совершенномъ покоЕ около 
часа. Если потомъ осторожно слить эмульсйо, то часто на 
днЕ остается зернистый осадокъ, послЕ чего эмульая ра- 
ботаетъ чисто. КромЕ того, пятнышки эти иногда исчезаютъ, 
если размельченную и промытую зм улье по положить въ 
алкоголь, а такж е, если эмульсш расплавить, застудить и, 
покрывъ слоемъ алкоголя съ карболовою кислотою, поста
вить на нисколько недЕль въ холодное мЕсто.

г) Б Е л ы я ,  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  р Е з к о  о г р а н и ч е н н ы й  т о ч к и  
или к р у г л ы  я п я т н ы ш к и ,  замЕтныя уж е во время прояв- 
л е т я  и представляющаяся послЕ фиксировашя прозрачными, 
зависятъ отъ воздушныхъ пузырьковъ, пристазшихъ къ 
пластинкЕ при проявленш и мЕшавших'ь доступу прояви
теля. Подобный ж е пятнышки образуются отъ попавшей 
на пластинки пыли. Исправлете. Усиленное колыхаше ж ид
кости при проявленш или удалеше пузырьковъ прикосно- 
вешемъ пальца или кисточки. Обмахиваше пластинокъ мяг
кою кистью передъ вкладывашемъ въ кассеты.— Пузырьки 
воздуха въ самомъ сло-fc отличаются обыкновенно тЕмъ, 
что въ бЕломъ прозрачномъ пятнЕ виденъ кругъ, завися
щей отъ заключеннаго въ немъ воздуха. Мелюе пузырьки



внутри слоя могутъ быть легко смешаны съ пятнами в. —  
Д ля предупреждения этого недостатка сл'Ьдуетъ остере
гаться взбалтывать готовую эмульеш и нужно хорошо 
фильтровать ее. Эмульспо ж е , обладающую этимъ недостат- 
комъ, плавятъ, фильтруютъ черезъ вату, застуживаютъ и 
употребляютъ только черезъ н'Ьсколько дней.

22. К р у г л ы я ,  м а т о в ы я  п я т н ы ш к и ,  зам'Ьтныя на пластинке 
до проявлешя и образуют,in большею частно неболышя углубле- 
ш я , а на проявленномъ и отфиксированномъ негативе являюшдяся

\ въ виде темныхъ м'^стъ. Причины. Въ большинства случаевъ 
причиною служитъ неверная пропорщя бромистаго серебра, ж е 
латина и воды. Ч-Ьмъ болтЬе желатина по отношенпо къ броми
стому серебру, гЬмъ р-Ьже встречается этотъ недостатокъ; на- 
противъ того, онъ легко образуется, если эмульсия весьма богата 
водою. Исправлеше. Всего лучше прибавить къ эмульеш жела
тина. Если кромЕ того прибавить несколько раствора хромовыхъ 
квасцовъ (г : 50), чтобы ускорить застываше, и класть облитыя 
пластинки на охлаждаемую льдомъ плоскость, то можно избе
жать этого недостатка.

23. Ч е р н ы я  пятна .  Причина. Прикосновеше къ слою паль
цами, запачканными серноватистокислымъ натр1емъ. Предупрежде
те. Стараться работать такъ, чтобы все манипулящи съ серно
ватистокислымъ натр1емъ производить одною рукою, другую ж е 
оставлять чистою, чтобы брать ею пластинки изъ кассетъ, класть 
ихъ въ проявитель и вынимать оттуда. Д ля вынимания пластинокъ 
изъ проявителя и ф иксаж а употребляются роговые или никелли- 
рованные крючки.

24. Н е п р а в и л ь н ы й  р е з к о  огра н и ч е н н ы й  л и ш и  и пятна .  
П ричина: Недостаточное количество проявителя, вслед cTBie чего 
онъ неравномерно распределяется по пластинке. Предупреждете. 
Предварительное погружение пластинокъ въ воду, что даетъ воз
можность обойтись и съ неболынимъ количествомъ проявителя. 
Колыхаше кюветы.

25. И з о б р а ж е ш е  вял о.  Причина. Излишекъ экспозицш и 
слишкомъ крЬпкш проявитель. Предупреждете. Увеличеше содер- 
ж аш я бромистаго кал1я въ проявителе или употреблеше более 
слабаго проявителя (см. проявлеше стр. 12 )  Высокочувствитель- 
ныя эм улье in скорее даютъ (при ненадлежащемъ проявленш) 
вялыя изображешя, нежели малочувствительный.

26. И з о б р а ж е ш е  гармон и чн о,  но с л и ш к о м ъ  слабо.  При
чины. а) Слишкомъ короткое проявлеше или слабый проявитель, 
б) Недостатокъ, свойственный эмульеш. в) Тонкость слоя на пла- 
стинкахъ. Исправлеше. а) Употреблять достаточно крепкш  про-



явитель или проявлять дольше, б) Исправлять эмульсш посред
ствомъ смешивашя ея съ другою противоположнаго характера 
(стр. 109) в) Обливать пластинки опред^ленным-ь количествомъ 
эмульсш.— К ром е того полученные негативы можно исправить 
усилешемъ (стр. 1 3 5).

27. И з о б р а ж е ш е  ж е с т к о ,  л и ш е н о  д е т а л е й  въ т е н я х ъ .  
Причины, а) Недостаточная экспозишя. б) Избытокъ бромистаго 
кал1я въ проявителе, в) Эмульая плохо промывалась и содерж ись 
вследств1е этого много растворимой бромистой соли. Эмульсья не 
достаточно созревала и содерж ись малочувствительное броми
стое серебро. Предупреждете. а) Употреблять более энергичный 
проявитель или усиливать его действ1е способами, указанными въ 
«проявление», стр. 1 12.  Вообще ж е следуетъ экспонировать лучше 
более, чемъ менее, б) Употреблеше свеж аго проявителя. При
бавлеше бромистаго кал!я производить согласно уКазанью (см. 
«проявлеше» стр. 1 1 2 ) .  в) Лучше промывать эмульсш. Контрастно 
работающую эмульспо исправлять посредствомъ смешивашя съ 
другою противоположнаго характера (стр. 109).

28. Н е г а т и в ъ  б о г а т ъ  д е т а л я м и ,  но с л и ш к о м ъ  п л о т е н ъ .  
Причины. Слишкомъ продолжительное проявление. Большое содер- 
ж аш е пирогалловой кислоты въ пирогалловомъ проявителе или 
избытокъ бромистаго кал1я въ щавелево-железномъ проявителе 
способствуют!» уплотненно негатива. Исправлеше. Ослаблеше не
гатива описаннымъ способомъ (стр. 138) .

29. С в е т л ы я  м е с т а  и з о б р а ж е ш я  о к р у ж е н ы  о р е о л о м ъ .  
Причина и предупреж дете подробно указаны на стр. 159).

30) Н е г а т и в ъ  п р е в р а щ а е т с я  во в р е м я  п р о я в л е ш я  в ъ  
п о з н т и в ъ .  Причины, а) Явлеше, называемое «солярнзашею» (стр. 
16 )  и происходящее вследствге сильнаго излишка въ экспозицш 
б) Иногда и короткая экспозишя вызываетъ «соляризацш», если 
на пластинку до этого подействовалъ разсеянный актиническш 
светъ. в) Сильный избытокъ серноватистокислаго натр1я въ щаве
лево-железномъ проявителе. Предупреждете бываетъ иногда воз
можно въ первомъ случае при употреблеши весьма слабаго про
явителя, которому не даютъ безъ надобности долго действовать. 
Въ другихъ ж е случаяхъ «соляризащя» обыкновенно сопряжена 
съ значительньтмъ вуалемъ.

3 1 .  О т с т а в а ш е  с л о я  о т ъ  с т е к л а ,  з а к р у ч и в а ш е  с л о я ,  
в ы с т у п а ш е  его  за к р а я  с т е к л а ,  о б р а з о в а ш е  с к л а д о к ъ  и 
п у з ы р е й ,  и с к а ж е ш е  нега ти ва.  Причины, а) Употреблеше слиш
комъ мягкаго желатина, не дающаго твердаго студня. Долгое со
зреванье эмульсш посредствомъ настаивашя въ теплоте и начав
шееся разложенье желатина, б) Слишкомъ теплые растворы и



вода, какъ, напр., во время лФтнихъ жаровъ. Исправлеше. Обла
дающая подобными недостатками эмульая исправляется прибавле- 
шемъ 2 —  з грм. желатина на гоо кем. эмульеш съ небольшимъ 
количествомъ раствора хромовыхъ квасцовъ. Готовыя пластинки 
исправляются погружешемъ въ насыщенный растворъ квасцовъ, 
что производится между проявлешемъ и фиксировашемъ. Въ труд- 
ныхъ случаяхъ фиксажа'» также смешивается съ квасцами: I ч. 
на V *—-2  ч. насыщеннаго раствора квасцовъ и употребляется но 
отстаиванш осадка и фильтрованш. Лайнеръ даетъ следующей 
рецептъ получешя квасцово-фиксирной ванны безъ мути: i .ооо кем. 
насыщеннаг'о раствора квасцовъ, i.ooo кем, насыщ. раствора серни
стокислаго натр1я и i.ooo кем. фиксажа.

Более энергическое действ1е производить квасцово-фиксирная 
ванна Крамера.

I. Воды i.ooo кем. Растворя-
Сернистокислаго натр1я крист. . . 120  грм. ютъвъука-
Серной кислоты........................  15  кем. занномъпо-
Хромовыхъ квасцовъ въ порошке 90 грм. рядке.

II. Серноватистокислаго натр1я . . . • 1.000 грм.
Воды .................................................... 3.000 кем.

Д ля употреблешя оба раствора смешиваютъ въ одинаковыхъ 
по объему количествахъ.

Пластинки остаются въ ванне 5 —  ю  мин.
Энергически действуетъ также предложенная Э. Фогелемъ 

таниновая ванна:
Крист, сернистокисл. натр1я (natr. sulfuros.) . . .  10  грм.
Т а н и н а ..................................................................................................2 »
В од ы ................................................................................................500 кем.
Крепкой соляной к и с л о т ы  5 м
Растворъ можетъ сохраняться. Вынутые изъ проявителя нега

тивы погружаются въ этотъ растворъ безъ предварительнаго про- 
мывашя. Действ1е его замечается уже черезъ несколько секундъ.

При завертыванш краевъ полезно покрывать пластинки, передъ 
проявлешемъ, по краямъ растворомъ каучука въ бензине или 
негативнымъ лакомъ, который наводится кисточкою около самой 
грани въ виде узкой полоски, заходящей на слой.

32. Н е г а т и в ъ  ф и к с и р у е т с я  с л и ш к о м ъ  долго.  Это зависитъ 
отъ особенности молекулярнаго строешя бромистаго серебра при 
различныхъ способахъ приготовлешя эмульеш, отъ значительнаго 
содерж ат я юдистаго серебра въ эмульеш и отъ толщины слоя. 
Слишкомъ концентрированный, или слишкомъ слабый, а равно 
свеж ш  фиксажъ действует!, также медленнее.



33. П я т н а  во в р е м я  у с и л е ш я  с у л е м о ю .  Причины, а) СтЬр- 
новатистокислый натрш былъ плохо отмыт ь и въ соприкосновенш 
съ ртутною солью образовалъ черную сернистую ртуть, б) Н едо
статочное промываше негатива посл'Ь д'Ьйсгв1я сулемы. Предупреж- 
дете понятно изъ причинъ.

34. П о я в л е г п е  на с л о е  о т ф и к с и р о в а н н а г о  н е г а т и в а  бе* 
л ы х ъ  р а з в ' Ь т в л е н ш  и зв^Ьздочекъ.  Выл.'Ьленте серноватисто- 
кислаго натр1я всл'Ьдствте плохой промывки.

35. Л а к и р о в а н н ы е  н е г а т и в ы  п у з ы р я т с я .  Причина. Д оступъ 
влаги. Исправленге. Удалеше лака и вторичное лакироваше.

VI. Экепозиц1я.

1. Установка аппарата и наведете на фокусъ.

Д ля производства съемки прежде всего устанавливается стативъ, 
иожки котораго закрепляются на желаемой высоте винтами. Верхъ 
статива долженъ находиться въ возможно горизонтальномъ поло- 
женш . Затем ъ на него ставится камера и закрепляется непо
движно винтомъ. К ъ  камере привинчивается желаемый объективъ. 
Нели камера снабжена уровнемъ, то горизонтальное положеше 
определяется съ помощью его указа шй посредствомъ надлежащей 
установки нож екъ статива. Зная длину фокуснаго разстояшя дан- 
наго объектива, растягиваютъ м ехъ камеры приблизительно на 
такое ж е разстояше, для чего не меш аетъ иметь на доске камеры 
отметки, соответствующая фокуснымъ разстояшямъ имеющихся 
объективовъ. Прежде чемъ приступить къ наведенш , следуетъ 
посмотреть, не запоте.гь ли объективъ или не покрытъ ли онъ 
пылью, въ каковомъ случае его обтираютъ. Въ объективъ встав
ляется д1афрагма бблыпаго размера, нежели та, съ которою хотятъ 
произвести съемку. На камеру накидывается непроницаемая ма
терия, какъ, напр., черное сукно или бархатъ, такъ чтобы она све- 
щивалась съ задней части и боковъ камеры, а переднюю часть съ 
Объективомъ оставляла открытою. Покрывало можетъ быть при
креплено посредствомъ завязокъ къ стативу или нижней доске 
камеры. Ф отограф ъ прячетъ голову подъ покрывало и, двигая, 
посредствомъ имёющагося у  камеры приспособлешя, м ехъ , наблю- 
даетъ изображеше на матовомъ стекле. Когда изображеше достиг- 
нетъ въ средине такой отчетливости, что малейшее передвиже-



H ie въ состоянш нарушить ее, наведете считается, оконченным']» 
Ф отограф ъ закр'Ьпляеть мъхЪ) вставляетъ въ объективъ другую 
меньшую .иафраг.чу н, удаливъ матовое стекло, ном'Ьщаетъ кас
сету. Т акъ  какъ заключенная въ кассете пластинка м ож егь, въ 
особенности, если она нисколько меньше по размеру,  во время 
переноски передвинуться вверхъ, а при экспозицш снова опуститься 
и т'1;мъ испортить съемку —  не м'Ьшаетъ передъ вставлешемъ стук
нуть по верху кассеты рукою, чтобы заставить случайно застряв
шую вверху пластинку опуститься внизъ. Закрывъ объективъ 
крышкою, выдвигаютъ подъ покрываломъ крышку кассеты и за- 
•тъмъ,. нодождавъ, пока аппаратъ прпдетъ въ совершенный покой, 
снова открываюсь крышку объектива. Когда назначенное время 
экспозицш прошло, закрываютъ сначала объективъ, заттЬмъ кассету 
и удаляюсь последнюю изъ камеры. Если вторая съемка того ж е 
предмета не требуется, то па м'Ьсто вынутой кассеты ставится 
матовое стекло. Открываше и закрываше объектива должно совер
шаться со всею осторожностью, чтобы избежать колебанш аппарата, 
могущихъ иметь пос.т1;дсТ1пемъ неотчетливость изображешя.

При съемке иредметовъ съ мелкими деталями, которыя жела
тельно получить возможно отчетливее, пользуются при наведенш 
на фокуса, имеющимися въ продаж е лупами. Лупу нужно также 
предварительно установить на фокусъ сообразно 3p'iniiio ф ото
графа. Д ля этого на матовомъ стекле камеры, съ внутренней 
стороны, делаю сь несколько черточекъ карандашемъ и, устано- 
вивъ лупу на наружной стороне стекла, передвигаютъ ее до гкхъ  
поръ, пока сде.ианныя карандашомъ черточки не будутъ видны 
вполне отчетливо. Съ помощью имеющагося у  лупы приснособ- 
лешя, ее закрепляюсь въ этомъ иoлoжeнiи и затемч, употребляютъ 
при наведенш на фокусъ,  установивъ на матовомъ стекле и дви
гая мехъ камеры до пол учен! я наивозможной резкости.

Полезно отмечать въ записной книж ке после каждой съемки: 
число, предмета., время, состояше освещен!я и т. п. Такимъ пу- 
темъ прюбретаются весьма ценныя для опред-клетя времени экспо
зиции данныя. Вотъ образецъ таблицы, въ которую вносятся ташя 
данныя и которая служитъ вм есте съ темъ реес громъ негативовъ.
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2. Опред-блеше времени экспозицш.

Опредёлеше времени экспозицш въ фотографш  есть несо
мненно вопросъ крайней важности; но оно зависитъ отъ столь- 
кихъ причинъ, что дать кашя либо точныя правила представляется 
крайне затруднительными О предёлеше времени экспозицш въ 
большинстве случаевъ есть дело практики. Несколько предвари- 
тельныхъ опытовъ достаточно, чтобы определить время экспозицш 
въ павильоне. Более труднымъ является определеше времени экспо
зицш на открытомъ воздухе. Т ут ъ  можно помочь, однако, умелым ь 
проявлетемъ. Вообще лучше нёсколько передерживать пластинки, 
нежели недодерживать, такъ какъ въ лервомъ случае оне исправ
ляются усп еш н ее , нежели во второмъ. Весьма полезнымъ для 
опредёлешя экспозиши изъ предшествуюшаго опыта является 
ведеше записей, какъ было указано выше.

I [рпчины, обусловливающая время экспозицш, можно разделить 
на три главныя группы: оптичесшя, химичесюя и физичесшя.

А . П р и ч и н ы  о п т и ч е с ш я ,  зависяшдя главнымъ образомъ 
отъ свойства фотографическаго объектива и величины снимаемаго 
предмета.

Свойства объектива, не говоря объ его конструкцш , окраскё 
стеколъ, бол'Ье или менее совершенной пхъ полировке, находятся 
главнымъ образомъ въ зависимости отъ длины фокуснаго разстоя
шя и дгаметра отверспя.

Время экспозицш прямо пропортоналъно квадрату фокуснаго 
разсгпояпгя объектива. Отсюда с л е д у е т ,  что объективъ, ф о к ус
ное разстояше котораго въ 2 , 3 или 4 раза более фокуснаго 
разстояшя другаго объектива съ одинаковымъ отверсыемъ, тре
бует!, въ 4 , 9 , 1 6 разъ большей экспозицш.

Время экспозицш обратно пропортоналъно квадрату дгаметра 
огпверстгя объектива. Это правило регулирует, измёнешя времени 
экспозиши при употребленш различныхъ дгафрагмъ, т. е. если 
объектнвь съ дёйствующимъ отверс'пемъ дтметромъ въ I см. 
даетъ изображеше въ 8 секундъ, то для действующаго отверстия 
въ 2 см. требуется только V* этого времени—2 секунды, для 
отверстия въ 3 см.— 1/э =  8/9 секунды.

Н а основанш величины отверстия и длины фокуснаго разстоя
ш я определяется, какъ уж е было сказано на стр. 59, светосила 
объектива, а вм есте съ темъ и время экспозицш. Соответствую 
щее данному объективу время экспозиши выражается формулою

Z  =  т .  е. к в а д р а т  ф о к у с н а г о  р а з с т о я ш я  F , д е л е н н ы й  н а  к в а д 

р а т  д г а м е т р а  о т в е р с т а я  о б ъ е к т и в а  D .



Мы уж е упоминали на стр. 6о, что большинство оптиковъ 
выгравировываетъ на д1афрагмахъ объективовъ отношеше экспо- 
зиши; числа эти, однако, определяются не у вс-Ьхъ одинаковымъ 
образомъ. Такъ напр. Россъ и К 0 принялъ систему, рекомендо
ванную Великобританскимъ фотографическимъ обществомъ, и 
обозначаетъ свои д1афрагмы числами х, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,  
256,  такъ что каждая последующая д1афрагма требуетъ вдвое 
большей экспозищи, нежели предъидущая. Числа эти соответ- 
ствуютъ следующимъ отверс-пямъ:

f/4, f/5,657, f/8, f / i х,3,  f/16,  f/22,6, f/32,  f/45,2, f/64.

Прямолинейные объективы Далльмейера (Rapid rectilinear lens) 
снабжены д1афрагмами съ следующими числами:, 7,5, io , 15 , 
25, 50, 100. Чтобы получить указанные выше числа Росса, нужно 
числа Далльмейера помножить на ю  и разделить на 16. Если 
принять диафрагму Далльмейера, обозначенную числомъ ю  за 
единицу, то получится такое отношенш экспозищи: 3U : 1 : 1V2 : 
2V2 : 5 : 10 . Цейсъ принялъ за единицу о тверсп е= £Ч о о  и снабдилъ 
свои д1афрагмы числами, выражающими отношете свгьтосилы, 
а именно:

V  I , . f/ioo № ' 64 . . f/12,5
» 2 f/71 » 128 . • » 9
» 4 f/50 » 192 . ■ f/7,2
» 8 . . f/36 » 256 . . f/6,3
» 16 . f/25 » 5 12  . • f/4,5
» 32 . f/18

Т акъ  какъ время экспозищи обратно пропорщонально свето
силе, то для отношешя экспозищи получатся следующая числа:

5 1 2 ;  256 ;  128;  64; 32;  I 6; 8;  4; 2 ,6 ; 2 ; I.

т. е., какъ и у  Росса, каж дая д 1афрагма требуетъ вдвое большей 
экспозищи, нежели предъидущая, за исключешемъ д!афрагмы 
съ отверст1емъ =  f/7,2.

Что касается до величины снимаемаго предмета, то весьма 
отдаленный предметъ даетъ на матовомъ стекле изображеше, 
почти совпадающее съ главнымъ фокусомъ стекла. Въ этомъ случае 
экспозищя —  наикратчайшая. Если снимается весьма отдаленный 
панорамическш видъ, то требуется половина времени, потребнаго 
для съемки ландшафта съ переднимъ планомъ. Если снимается 
предметъ въ естественную величину, то изображеше получается 
на разстоянш, равномъ двойному фокусному разстоянш. Въ та- 
комъ случае требуется, при сохраненш другихъ условШ, значи
тельно ббльшая экспозищя, нежели при съемке отдаленнаго пред



мета. Время экспозищи еще бол-fee возрастаетъ, если предметъ 
снимаютъ въ увеличенномъ вид-fe (см. главу «Увеличешя»).'

Б . П р и ч и н ы  х и м и ч е с к i я , зависят,ш  отъ степени чувстви
тельности пластинокъ, обусловливаемой способомъ ихъ прнготов- 
лешя (см. стр. 85).

В. П р и ч и н ы  ф и з и ч е с щ я ,  зависяшдя отъ качества с в -feTa и 
качества снимаема го предмета.

Ц в-ferb и o c B - fe m e n ie  снимаемаго предмета оказываютъ не- 
обходимымъ образомъ громадное в.;пяше на продолжительность 
ЭКСП ОЗИ Щ И .

Сиш е и фюлетовые, а такж е розовые, карминово-красные 
съ преобладашемъ синихъ тоновъ дв-Ьта требуютъ въ половину 
или даж е мен-fee экспозицш, нежели желтые, зеленые и коричне
вые тоны. Почти черными выходятъ слЕдуюшдя краски: всЕ виды 
коричневой (не исключая свЕтлой), киноварь, хромовая ж елть, 
гуммигутъ, зеленая (съ преобладашемъ желтаго тона). При упо- 
требленш ортохроматическихъ пластинокъ услов1я существенно 
изменяются (см. стр. 149 ) .

При опредЕленш экспозищи принимаются въ разсчетъ не 
освЕгценныя части предмета, т. е. свЕта, а главнымъ образомъ 
темныя, т. е. тЕни. При съемкЕ ландшафтовъ съ плохо освЕщен- 
нымъ переднимъ планомъ экспозищя соображается съ тЕнями 
передняго плана. Ещ е разъ повторяемъ, что лучше всегда экспо
нировать долЕе, нежели недодерживать, такъ какъ передержан
ная пластинка въ большинствЕ случаевъ исправляется при про
явление, тогда какъ недодержанная часто оказывается непопра
вимою.

Относительно измЕнешя въ актинической силЕ свЕта см. стр. 17 .
Д ля оиредЕлешя времени экспозищи придуманы также раз

личные инструменты, которые однако на практикЕ едва ли могутъ 
быть пригодны. О нихъ мы говорили уж е на стр. 22.

Д ля начинающихъ могутъ быть полезны составленным нЕ- 
которыми практиками таблицы для опредЕлешя экспозицш при 
различнаго рода съемкахъ.

ПолнЕе всЕхъ  нижеслЕдующая таблица Бёртона, назначаю
щая время экспозицш для различиыхъ д!афрагмъ объектива. 
Въ первой граф Е дано отношен!е диаметра д!афрагмы къ ф окус
ному разстоянш , т. е. величина дЕйствующаго отверст!я объек
тива. Подъ назвашемъ «море и небо» разумЕется открытый мор
ской видъ съ отдЕльными предметами, какъ, напр., кораблями, 
являющимися почти только темными силуэтами. Подъ назвашемъ 
«открытаго ландшафта» разумЕется: свободный передшй планъ, 
дома приблизительно на среднемъ планЕ, деревья ж е только на



заднемъ. За норму принять хороши! разсФяшшй св'Ьтъ въ лФтнш 
полдень. Пластинки подразумеваются средней чувствительности; 
при употребленш высокЬчувствительныхъ пластинокъ время экспо
зицш уменьшается въ 2— 4 раза.
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Следую щ ая таблица принадлежитъ Дарвалю.

С о л н ц е . РазеЬянный
ев'Ьтъ. Пас

П Р Е Д М Е Т  Ъ.
Днемъ. Утромъ.

Вечеромъ.
Днемъ.

Утромъ.
Вечеромъ.

мурная
погода.

Панорам ичесшй видъ . I 2 2 4 6

Т о ж е, но съ обильною 
л и с т в о ю ......................... 2 4 4 8 1 2

Видъ съ переднимъ пла- 
номъ и светлыми зда- 
ш я м и .............................. 2 4 4 8 1 2

Видъ съ переднимъ пла- 
номъ и темными зда-
Н 1 Я М И ............................................ л) 6 6 1 2 1 8

л е с ъ , тенистые берега, 
скалистым ущелья . . IO 2 0 25 4 0 бо

Одушевленн. предметы, 
портреты и группы на 
открытомъ воздухе . 4 8 1 2 24 4 °

j Т о ж е , но вблизи окна 
или подъ крышею . . 8 1 6 2 4 48 5°

Репродукцш въ одина
ковую величину и уве
личешя фотографш , 
гравюръ и пр. . . • 6 12 1 2 24 8о

При этомъ день разумеется летомъ съ 9 до 4 часовъ, зимою 
съ и  до 2 часовъ.

Первая таблица назначаетъ время экспозицш въ мин. и секун- 
дахъ, Вторая ж е  беретъ числа отвлеченным, принимая за единицу 
время Экспозицш при съемке панорамическаго вида безъ перед- 
няго плана.

Д ля практическаго определешя нормальной экспозицш экспо
нируюсь при одинаковыхъ условшхъ или несколько пластинокъ, 
каж дую  различное время, или ж е одну пластинку, выдвигая 
крыш ку кассеты не всю сразу, но по частямъ, такъ что первая



часть будетъ экспонирована наибольшее, последняя —  наименьшее 
время. Проявлять следуетъ темъ проявителем'!., съ которымъ 
обыкновенно работаютъ, но безъ прибавления замедлителя или 
усилителя. Пластинка или часть пластинки, проявившаяся наибо
лее удачно, считается экспонированною нормально.

VII. Позитивный процеееъ на альбуминной и 
матовыхъ еоленыхъ бумагахъ.

Основателю, этого процесса служитъ изменение хлористаго 
серебра въ присутствш азотнокислаго серебра отъ действ! я света. 
Если бумагу, заключающую въ себе хлористая соли, привести въ 
соприкосновеше съ растворомъ азотнокислаго серебра, то обра
зуется хлористое серебро и, кроме того, механически поглотится 
некоторое количество азотнокислаго серебра. Препарированная 
такимъ образомъ и высушенная бумага содержитъ хлористую и 
азотнокислую соли серебра. Азотнокислое серебро мало чувстви
тельно къ свету, хлористое серебро значительно чувствительнее, 
но не даетъ интенсивной окраски; только черезъ взаимное дей- 
ств!е обоихъ веществъ получаются изображешя надлежащей силы. 
Причина кроется въ томъ, что хлоръ, выделяющейся изъ хлори
стаго серебра при действ!и света, действует-!, па свободное 
азотнокислое серебро и образуетъ снова хлористое серебро, ко
торое въ свою очередь разлагается светомъ, выделяетъ хлоръ и 
т. д При печатанш на альбуминной бумаге часть азотнокислаго 
серебра соединяется кроме того химически съ альбумпномъ, обра
зуя такж е чувствительный къ свету препаратъ.

I. Альбуминная бумага.

Позитивный процеееъ на альбуминной бумаге въ  настоящее 
время самый распространенный. Потребная для этого альбуминная 
бумага приготовляется въ громадныхъ количествахъ на загранич- 
ныхъ фабрикахъ. Приготовлен! с ея заключается въ  покрыванш 
обыкновенной хорошей бумаги слоемъ альбумина съ примесью 
растворимыхъ хлористыхъ солей въ количестве I — 2 °/о. Пригод
ная для этого бумага выработывается на фабрикахъ Бланшэ въ



РивЕ (R ives) близъ Гренобля (Ф р а н т я )  и Ш тейнбаха (Papier do 
Saxe) въ Мальмеди (прирейнская Прус с in). Она хорошо проклеена 
и вгхолнЕ свободна отъ пятенъ и просвЕтовъ.

Смотря по толщинЕ и формату, стопа бумаги (480 л.) обла
даетъ различи ымъ вЕсомъ, чЕмъ часто пользуются для обозначе- 
нiя желаемаго сорта бумаги. Т акъ, напр., бумага въ 8 и ю  килог. 
имЕетъ форматъ 4 6 X 5 8  см., бумага въ 12  килог.—  4 6 X 6 0  см., 
13  килог.—  5 3 X 6 3  см.; 2о, 27 и 39 килог. обозначается бумага 
болынаго формата: отъ 5 8 X 9 2  см. до 9 2 X 1 1 6  см.

Альбуминная бумага различается простая и двойная. ПослЕд- 
няя покрыта двоинымъ слоемъ альбумина и даетъ изображешя 
большей сочности и глубины, нежели простая. Слой альбумина 
бываетъ или безцвЕтенъ, или окрашенъ анилиновыми красками въ 
розовый, фюлетовый, голубой или зеленоватый цвЕта. Розовая и 
фиолетовая бумага идетъ обыкновенно для портретовъ, голубая и 
зеленоватая для ландшафтовъ.

С о о б щ е т е  б у м а г Е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и .  Д л я  этого альбу
минная бумага, какъ сказано, приводится въ соприкосновеше съ 
растворомъ азотнокислаго серебра (серебряною позитивною ван
ною). КрЕиость позитивной ванны можетъ быть различна: отъ 
12 до 8°/о. НаиболЕе подходящая пропорция— ю°/о. ЛЕтомъ, при 
обилш свЕта, можно брать растворъ слабЕе, зимою— крЕпче. При 
серебрении происходитъ свертываше (коагулироваше) альбумин- 
наго слоя; чЕм'ь ванна крЕпче, тЕмъ плотнЕе дЕластся альбуминъ 
и тЕмъ болЕе затрудняется проникаше въ него раствора для 
образовашя хлористаго серебра. Содерж аш е хлористыхъ солей, 
которое бываетъ весьма различно, понятно, также вл!яетъ на про
должительность серебрения. При употребленш слишкомъ слабой 
ванны (около 6°/о) альбуминъ не коагулируется, а растворяется 
въ жидкости; вообще -продолжительность серебрешя значительнЕе 
при употребленш крЕпкихъ ваннъ, нежели при употребленш сла- 
быхъ. Купивъ партию бумаги, не мЕшаетъ поэтому предварительно 
испытать ее, для чего серебрятъ въ ю°/о ваннЕ, каждый разъ 
измЕняя продолжительность серебрешя, нЕсколько листовъ визит- 
наго формата и затЕмъ копируютъ каждый съ одного и того ж е 
негатива. Наилучпнй отпечатокъ укаж етъ надлежащую продолжи
тельность серебрешя. Понятно, на каждомъ листкЕ нужно пред
варительно отмЕтить на оборотЕ, сколько времени онъ находился 
въ ваннЕ.

Раствореше азотнокислаго серебра производится въ дистил
лированной водЕ. Растворъ долженъ показывать нейтральную 
реакщю.

Д л я  употреблешя нЕкоторое количество раствора фильтруется



А Л Ь Н У Л Н Н Н А Я  И С ОЛ ЕНЫ  Я Б У М А Г И .

въ кювету, и именно такое,! чтобы; дно последней покрывалось 
растворомъ не менее, какъ на -/2— i см. Затемъ берутъ1 альбу
минную бумагу, нарезанную листами форматомъ несколько ме
нее величины кюветы, сгибаютъ ее, держа за д ве  противо- 
положныя стороны или 
два противоположные по 
диагонали угла, какъ на 
фиг. 5 2, покрытою альбу- 
миномъ стороною внизъ, и 
опускаютъ на поверхность' 
раствора сначала выдаю- 
ш.еюся среднею частью, 
а затемъ постепенно и 
боковыми частями. Б у 
мага должна плавать на 
поверхности раствора, но отнюдь не погружаться въ него, такъ 
какъ на техъ  местахъ, куда попадетъ съ обратной стороны ра
створъ, могутъ легко образоваться пятна. При заворачиванш краевъ 
бумаги следуетъ на нее несколько подышать, вследствие чего она 
ляжетъ ровно. Чтобы устранить могу mi е образоваться между бума
гою и жидкостью нузырькп воздуха, препятствую т!е доступу ж ид
кости, следуетъ осторожно поднять роговымъ пинцетомъ каж 
дый изъ угловъ бумаги по-очередно и имеюшдеся пузырьки уда
лить стеклянною палочкою. Серебрение альбуминной бумаги тре- 
буетъ около I —  2 минуть времени при употребленш ванны въ 
ю°/о. Полезно сообщить альбуминной бумаге передъ серебрешем ь 
некоторую влажность, для чего она оставляется на ночь (но не 
долее) въ  сыромъ м есте , а за неиметемъ таковаго, веш ается въ 
хорошо закрывающемся ящ ике или ш к аф е , на дне котораго 
помещается чашка съ теплою водою.

По окончанш серебрегня захватываютъ роговымъ пинцегомь 
одинъ край бумаги и начинаютъ медленно поднимать ее съ ж ид
кости. Д авъ  раствору стечь, вешаютъ бумагу для просушки съ 
помощью деревянныхъ зажимовъ, прикрепленныхъ къ углами, 
бумаги (фиг. 53). Чтобы уменьшить потерю раствора серебра при 
стеканш во время сушки, можно протягивать бумагу при снима- 
нш съ серебряной ванны черезъ стеклянную палочку, при чемъ 
удаляется большая часть излишняго раствора. Стеклянная палочка 
кладется въ такомъ случае на д ве  противоположный стенки кю
веты и посредствомъ шнурковъ, привязанныхъ къ  концамъ па
лочки, и гвоздиковъ, вбитыхъ въ столъ и соединенныхъ со ш нур
ками, удерживается въ этомъ положении

С уш ка посеребренной бумаги производится въ помещенш,



имНЬющемъ температуру 16 — 1 7 0 Р. Тогда она происходитъ до
вольно быстро, что необходимо для получешя хорошихъ копш.

Когда бумага начнетъ заворачиваться, ее выни- 
Ф "г- 53- маютъ изъ зажимовъ, кладутъ въ чистую, белую  

протечную бумагу и пом'кщаютъ на нисколько 
времени подъ прессъ (не слишкомъ сильный).

Н уж но тщательно избегать трогать пальцами, 
какъ до серебрешя, такъ и посл'1; серебрешя, 
лицевую сторону бумаги, иначе посл'Ьдсыпемъ 
будетъ образоваше пятенъ.

Серебреше можно производить въ слабо осв'Ь- 
щенномъ дневнымъ свётомъ номещ енш ; сушка 
ж е производится при отсутствш дневнаго св'Ьта. 
Альбуминная бумага изменяется только при днев- 
номъ с в е т е ; светъ  ж е искусственный не произ- 
водитъ на нее заметнаго действия. 11омёщ еш е 
можетъ быть поэтому освещ ено свечею или керо
синовой лампою.

С о х р а н е ш е  п о с е р е б р е н н о й  б ум аги .  По
серебренная альбуминная бумага сохраняетъ свой 
белый ц ветъ  только въ продолжение несколькихъ 
часовъ или одного дня, затемъ она начинаетъ 
ж елтеть вслед с тв ie разложешя свободнаго азотно
кислаго серебра при действш  на органическое 
вещество бумаги. Въ начале желтей! я бумага 
еще годна для употреблешя, затемъ ж е, когда 
процеесъ разложешя подвинулся дальше, ее нельзя 
употреблять безъ вреда для отпечагковъ, белыя 

места которыхъ получаютъ желтый оттенокъ. Лизегангъ *) со- 
ветуетъ  следующ ее средство для сохранешя бумаги несколько 
дней: растворяютъ i ч. двууглекислаго натр!я въ 20 ч. воды и 
погружаютъ въ растворъ листы протечной бумаги. Затем ъ склады- 
ваютъ пропитанные растворомъ листы одинъ на другой и при- 
томъ такъ, чтобы каждый пропитанный листъ сменялся не про- 
питаннымъ, слегка сжимаютъ подъ прессомъ и вынимаютъ для 
сушки. Каж дый листъ посеребренной бумаги перекладывается 
листолрь описанной бумаги, затемъ вся пачка обертывается сна
чала этою последнею, потомъ черною матовой бумагою и кладется 
въ легшй прессъ (напр, толстую книгу).

Въ продаж е сущ ествуетъ кроме того прочная посеребренная 
бумага, сохраняющаяся долго белою, но она обыкновенно усту-



А Л Ь Б У М И Н Н А Я  И С О Л ЕН Ы Я Б У М А Г И IS ?

паетъ по качеству к о т и  агЬже-иосеребренной бумагЬ и даетъ 
худипе тоны.

Вотъ нисколько рецептовъ приготовлешя долгосохраняющейся 
бумаги.

а) Альбуминная бумага серебрится на ю°/о вашгк; за'НЬмъ» 
когда она подсохнетъ vcb поверхности, удаляютъ протеч
ной бумагою избытокъ жидкости въ углахъ и кладутъ бу
магу обратною стороною на поверхность раствора I ч. 
лимонной кислоты въ 1 5 ч. воды, где оставляютъ ее пла
вать секундъ ю , после чего сушатъ.

в) Но д-ру Штольце, разработавшему способъ Абнея съ азо- 
тистокал!евою солью, нужно посеребрить бумагу обык
новенным'!, способомъ, при чемъ достаточно одной минуты, 
а затНЬмъ последовательно промыть въ трехъ кюветахъ съ 
водою. Бумагу погружаютт, въ воду и вынимаютъ оттуда вч> 
то время, когда посеребрится сл4;дуюпнй листъ. Изъ третьей 
кюветы съ водою бумага перемещается въ кювету

соли на ю о  ч. воды, въ которомъ бумага остается, пока 
не понадобится вынуть новый листъ изъ кюветы съ водою. 
Потомъ бумагу сушатъ и навертываютъ, альбуминною сто
роною наруж у, на палку; когда будутъ навернуты во1> 
листы, тогда палка обвертывается сухою пропускною бу
магою, предварительно пропитанною подобнымъ ж е раство
ромъ азот исто кал ieBofi соли. Свертокъ хранится въ тем- 
номъ м есте.

С о д е р ж а Д е  в ъ  п о р я д к е  с е р е б р я н о й  п о з и т и в н о й  в а н 
ны. Серебряная ванна подвергается при употребленш некото- 
рымъ изменешямъ. Самое ближайшее изъ нихъ—  это уменыпеше въ 
ней содержашя серебра. Каждый посеребренный листъ 4 6 Ж  58 см. 
уноситъ среднимъ числомъ 2,5 грамма азотнокислаго серебра. 
При употребленш крепкихъ ваннъ (въ 12 °/0 и более) это 
обстоятельство не особенно шпяегь на ходъ д ел а , такъ какъ 
даж е при уменьшеши содержашя серебра на 5°/0 ванна въ со
с т о я т  и работать удовлетворительно. Другое дело  при слабыхъ 
ваннахъ. Истощеше ванны выразится тотчасъ ж е  вялостью полу- 
ченныхъ отпечатковъ: черныя места явятся недостаточно силь
ными, светлыя —  серыми, все изображ еш е— монотоннымъ, или

б) Бумага серебрится въ следующей ванне:
Азотнокислаго серебра 
Лимонной кислоты
Алкоголя ........................
В о д ы .............................

5  »

5 ксм 
6о »

5 грм.

ромъ азотистокислаго кал!я (kalium nitrosum



ж е отставашемъ альбуминнаго слоя. Въ виду того сл'Ьдуетъ но 
временамъ пополнять содержаше серебра въ ваннё. Существующее 
въ продаж е аргентометры для измЬрешя содержаш я серебра въ 
растворе могутъ съ пользою употребляться лишь, пока ванна 
свеж а. Когда ж е она будетъ содержать, какъ мы увидимъ да
л е е , кроме серебра, д pyrin вещества, показания его способны 
ввести въ заблуждеше. Самое лучшее —  определеше серебра пу- 
темъ анализа, что однако можетъ быть для некоторыхъ слиш
комъ обстоятельно *). Въ такомъ случае остается помечать посе
ребренное количество листовъ и на этомъ основаши перюдически 
пополнять содержаше серебра въ ванне. При этомъ нужно по
полнять и убыль воды, для чего долженъ быть извесгенъ пер
воначальный объемъ ванны. Д ал ее , въ ванну попадаютъ при се- 
ребреши альбуминной бумаги азотнокислым соли, образующаяся 
черезъ двойное разложеше хлористыхъ солей бумаги и азотнокис
лаго серебра, что однако, по' видимому, не вл!яетъ на качество 
отпечатковъ. Но кроме этого ванна нолучаетъ еще некоторым 
органичссшя примеси вследств1е растворен!я альбумина бумаги, 
которое более или менее происходитъ при серебрения Значи
тельное содержаше органическихъ веществъ характеризуется из- 
менен!емъ цвета ванны. Она при этомъ краснеетъ и не можетъ 
долее употребляться безъ вреда для отпечатковъ. Ее нужно обез- 
цветить. Легкая краснота удаляется прибавлен!емъ къ ванне не- 
большаго количества раствора двууглекислаго натргя, осаждаю- 
щаго углекислое серебро, которое увлекаетъ органическ!я веще
ства за собою. Обезцвечен!е сильно покрасневшей ванны произ
водится следующими способомъ: къ ванне прибавляютъ по кап
лями 5°/0 раствора марганцовокислаго кал!я (kalium  hyperm anga- 
n icum ), меш ая стеклянною палочкою, пока ванна не обезцветится. 
Прибавляютъ еще каплю и, если ванна приметь слабо-розовый

*) Для опредЬлешя содержашя азотнокислаго серебра нужно притотовить 
растворъ 58,3 грамма сухаго хлористаго натр1я (Natrium chlorat. puriss.) въ 
дистиллир. водЬ, который затЬмъ добавляютъ до литра водою. На этикетЬ 
пишется: г кем.=со,0583  грм. хлористаго натр1я ; i ксм .= 0 , 1 6 9 5  грм. азотнокисл, 
серебра. Берутъ 50 кем. данной позитивной ванны и наполняютъ ею бюрету. 
ЗатЬмъ огливаютъ въ чашку ю  кем. раствора хлористаго натр!я, прибавляютъ 
къ нему 2 — з капли раствора средняго хромово-кислаго кал1я и выпускаютъ 
туда по каплямъ жидкость изъ бюреты, помЬшпвая при этомъ смЬсь стек
лянною палочкою, пока не образуется красный осадокъ, не исчезаюпнй при 
помЬшиванш. Тогда замЬчаютъ число истраченныхъ куб. сантим, ванны. Такъ 
какъ взятые ю  кем. раствора требуютъ по надписи на этикетЬ 1 ,695  грм. азот
нокисл. серебра то это количество серебра и должно заключаться въ уио- 
требленномъ количествЬ ванны, а отсюда простымъ вычнелешемъ выражаютъ 
это содержаше въ процентахъ.



А Л Ь Б У М И Н Н А Я  И С О Л Е Н Ы Я  Б У М А Г И .

цв'Ьть, не исчезающий при помёши ваши, то марганцовокислаго 
ш ш я прибавлено достаточно; въ противномъ случаё нродолжаютъ 
прибавлять его до получешя не исчезающаго при помёшиванш 
слабо-розоваго цвёта. Послё этого серебряная ванна, налитая 
въ стклянку бёлаго стекла, выставляется на свётъ. Когда розо
вая окраска исчезнешь, ванна (фильтруется. Иногда помогаетъ 
исправлешю ванны кппячетпе последней. Въ этомъ случай ванну 
выливаютъ въ фарфоровую  выпаривательную чаш ку, которая ста
вится на огонь. Если ванна не щелочна, то дёлаютъ ее щелоч
ною прибавлешемъ амлнака. Ваннё даютъ кипёть, при чемъ она 
темнёетъ и образуетъ на поверхности металлическш налетъ. Д авъ  
выпариться 1/4 или 1/з прежняго объема ж идкости, снимаютъ ее 
съ огня и остуживаютъ. Затёмъ фильтруютъ, опредёляюгъ, какъ 
сказано въ примёчанш, содержаше серебра и, если нуж но, при
бавляютъ дистиллированной воды. Если ванну нельзя исправить, 
то ее обработываютъ на металлическое серебро (см. главу «Обра
ботка фотографическихъ остатковъ»).

Наконецъ обращается внимаше на реакщю ванны. Наилучппе 
результаты даетъ нейтральная ванна. Не рёдко бываешь, что 
сначала нейтральная ванна делается потомъ кислою, если реакшя 
бумаги была кислая. Въ этомъ случай нейтрализуютъ ванну ириба- 
влешемъ раствора двууглекислаго натр1я до образовашя нераство- 
ряющагося при помёшиванщ бёлаго осадка углекислаго серебра, 
который оставляютъ въ стклянкё. Слабая щелочная реакш я, по
являющаяся при этомъ, не вредитъ дёлу. Сильную ж е щелочную 
p e a K u i io  уничтожаютъ осторожнымъ прибавлешемъ слабой азотной 
кислоты. Если вслёдств!е небольшаго излишка кислоты получится 
кислая реакш я, то нейтрализуютъ, какъ сказано выше, раство
ромъ двууглекислаго натр1я.

О к у р и в а ш е  амм1аком ъ. Настоящая операщя не составляетъ 
непремённой необходимости и потому часто выпускается. Почти 
неизбежна бываетъ она однако при употребленш слабой пози
тивной ванны, а также готовой посеребренной бумаги (стр. 18 7  ) и 
при копированш слабыхъ негативовъ. Окуриваше амм1акомъ уве- 
личиваетъ чувствительность бумаги, сообщаетъ отпечаткамъ больше 
сочности и облегчаешь вирироваше. Любителю достаточно имёть 
для этой цёли 4-хъ-угольный деревянный ящикъ съ плотно при
ходящеюся крышкою. Но дно ящика ставится блюдечко съ нали- 
тымъ въ него жидкимъ аммгакомъ. С ъ  внутренней стороны крышки 
прикрепляется съ помощью штифтиковъ высушенная посеребренная 
бумага, альбуминною стороною наружу. Затёмъ крышка запирается 
и бумага подвергается н'1зкоторое время д ё й с т в т  паровъ аммгака. 
Д ля ф отограф а, которому приходится окуривать значительное ко



личество бумаги, служ ить ящ икъ, изображенный на фиг. 54, раз
меры котораго зависятъ огъ формата употребляемой бумаги. Въ 
нижней части ящ ика, которая выдвигается, ставится сосудъ съ 
Жидкимъ амм1акомъ. Аммгачный газъ проникаетъ черезъ проды

рявленное двойное дно въ верхнее по.\г{;- 
щеше ящика, гд е  находится бумага. П о
следняя укр'1зпляется въ вертикальном*!, 
положена! на поперечныхъ перекладинахъ 
съ помощью деревянныхъ зажимовъ. Вни
зу бумаги привешены зажимы, приделан
ные къ деревянной планке, что способ- 
ствуетъ выравниванию бумаги. К акъ  ска
зано, бумага должна быть суха. Въ сырую 
погоду въ нижнее помещение ящика 
можно поставить ещ е, для поглогцешя 
влажности, сосудъ съ хлористымъ каль- 
щемъ. Продолжительность окуривашя за
висать отъ крепости амм1ака и состояния 
температуры. Въ теплой температуре до
статочно несколько минуть, въ холод

ной ж е  требуется до 15  минутъ. Т акъ  какъ окуриваше амм1акомъ 
сообщаетъ бумаге некоторую влажность, то въ сырую погоду 
следуетъ  бумагу просугшпъ передъ помещешемъ въ копироваль
ную раму; въ сухую ж е погоду эта влажность действуетъ бла
гоприятно. Окуренная бумага весьма скоро ж елтеетъ, такъ что 
эту операции нужно производить передъ самымъ копировашемъ. 
М еж ду тем ъ, не м еш аетъ по окуриванш предварительно дать бу
маге ю  —  15  минутъ проветриться (въ темной комнате), чтобы 
не пострадалъ при копировании лакъ негативовъ отъ шпяшя ам- 
Miauuaro газа. Во и з б е ж а т е  отделеш я влажности можно вместо 
жидкаго амм1ака употреблять углеаммошевую соль, которая д е й 
ствуетъ такимъ ж е образомъ, отделяя однако сухой амм1ачный газъ.

К о п и р о в а ш е .  Высушенная посеребренная бумага разрезается 
на листы соответствующей величины, которые помещаются затемъ 
вм есте съ негативомъ въ копировальную раму и выставляются на 
светъ . Обыкновенная форма копировальной рамы изображена на 
фиг. 55. аппа —  рама изъ твердаго дерева съ вложеннымъ въ ея 
фальцъ зеркальнымъ стекломъ, вв— деревянная крышка, состоящая 
изъ двухъ (или трехъ) половинъ, соединенныхъ петлями. Рама снаб
ж ена поперечинами съ пружинами, которыя, закрываясь, ирижи- 
маютъ крышку и тем ъ способствуютъ более совершенному нрилс- 
ганно бумаги къ негативу. 11ри употреблена! обе поперечины отги
баются , крышка вынимается изъ рамы и на вычищенное зеркальное



стекло кладется негативъ желатинною стороною, т. е. стороною изоб
раж еш я, вверхъ. На негативъ помешается листокъ чувствительной 
альбуминной бумаги, препарированной стороною внизъ, т. е. къ нега
тиву. Сверхъ чувствительной бумаги кладется несколько листовъ 
мягкой протечной бумаги и, въ случае надобности, для предохране- 
ш я отъ влажности непромокаемая ткань. В се  эти вкладки должны 
быть вполне чисты и размеромъ въ зеркальное стекло рамы. Окон-

чивъ вкладываше, выставляютъ раму на светъ , при чемъ обыкно
венно сильные, контрастные негативы копируютъ на солнце, слабые 
ж е и мягше при разсеянномъ св е т е ; иногда, если негативъ очень 
тонокъ, покрываютъ раму шелковою бумагою, чтобы еще более раз- 
сеять светъ. О тъ времени до времени открываютъ одну половину 
крышки копировальной рамы и, поднявъ за уголъ коппо, смотрятъ, 
какъ далеко подвинулся процеесъ. Наблюдете это следуетъ произ
водить въ полуосвещенномъ м есте, чтобы предохранить копш  отъ 
действ1я света. Открывая одну половину крышки, другою удержи- 
ваютъ кошю въ первоначальномъ положенш и темъ самымъ делаютъ 
невозможнымъ его нарушеше. Копироваше продолжается до техъ  
поръ, пока въ светлыхъ местахъ будутъ видны малейпня детали, 
и все изображеше будетъ значительно силънгье, нежели это ж е 
лательно на готовомъ отпечатке. Последнее необходимо, потому 
что копш бледнеютъ при вирирован!и и фиксироваши.

Кром е конировальныхъ рамъ съ зеркальными стеклами, въ про
д а ж е  имеются более дешевыя американешя рамы безъ  стеколъ, 
куда прямо вкладывается въ фальцы самый негативъ. Т аш я рамы 
м ож но, однако, употреблять лишь для негативовътого формата, 
на который оне устроены, тогда какъ въ рамахъ съ зеркальными 
стеклами можно копировать и съ пластинокъ меныпаго формата.

Фиг. $ 5 .

а.



Довольно удобную раму с'ь зеркальными стекломъ, открываю
щуюся со всЕхъ  четырехъ сторонъ, представляю т. фиг. 561 1  57.

В и р и р о в а н i е. Передъ вирпровашемъ Konin промываются 
Вт. вод-i. Пфль промывашя—  удалеше неразложившагося при

Ф и г .  5 6 . Ф и , с .  5 7 .

копированш азотнокислаго серебра, присутствш котораго повре
дило бы вирированпо. Д ля этого изображеш я погружаются въ кю
вету съ водою и приводятся въ д в и ж е т е  качашемъ кюветы. 
Вода мутится всл-Ьдств1е выд-Кгешя хлористаго серебра, обра
зующегося при действ in содерж ащ егося въ вод-i хлористаго 
HarpiB на азотнокислое серебро. Какъ эту, такъ и следующую 
промывныя воды присоединяютъ къ остаткемъ для обработки на 
серебро. ЗатЬмъ Konin промываютъ еще нисколько разъ, пока 
вода не будетъ бол-ie мутиться. Въ первыхъ двухъ  водахъ копш 
оставляютъ леж ать по 5 минуть. Остальныя перем еняю т. скор-ie 
и выливаютъ вонъ, такъ какъ содерж аш е серебра въ  нихъ не
значительно. Если промываютъ много копш , то следуетъ наблю
дать, чтобы он-i не склеивались м еж ду собою и -Дмъ не затруд
няли промывашя. Сейчасъ ж е посл-i промывашя приступаютъ 
къ вирировашю. Вирироваше производится съ цфлью улучшенш 
тона изображ еш я, такъ какъ въ противномъ случа-i к о т и  при
няли бы въ ф и ксаж -i некрасивый р ы д ш  цвЕтъ. При вирирова- 
нш возстановленное серебро к о т и  д-Мствуетъ на употребляемый 
при этомъ растворъ хлористаго золота, вслфдствге чего образуется 
хлористое серебро, а металлическое золото осаж дается на M'icri



iNOTICE SL R  L EMPLOI

D U

V I R A G E  A L 'OSMIUM
LilT

V I R A G E  T R I C O L O R

М. P. МЕПС1ЕП, cliiiuiele

( m e d a i i .l k  d ’o k )

L'emploi du V irage & Г O sm ium  prdsentant des difficultds qui n’existent 
pas avec les viragcs ordinaires h l’Or ou au Platine, nous conseillons de lire 
ires allentivement la pi dsenle notice, et d’cn suivre avec soinles indications

P reparation  du b a in .— Le bain oblenu & l’eau froide dtant beaucoup 
plus lent, nous recommandons, pour avoir un virage actif et rdgulier, de 
toujours preparer le bain avec de l'eau distillee tiid ie  й 50° ou  60° au  
p lu s ; on obtient celle-ci en melangeant siinplement parlies egales d’eau 
distillee bouiilante ( 1 ) et d’eau distillee froide к la temperature ordinaire.

1 1  est bon de suivre exactement la marclie suivanle :
Pour la dose de 1/4 de litre, par exemplc : on fait chauffer la moitid du 

1/4 de litre d’eau distillde jusqu’a ce qu’elle soil bouiilante,— on у ajoute 
I’aulrc in )ite froide, — on retire le vase du feu, — et on ajoute aussilot le 
sel d Osmium. — On verse alors le tout dans un ilacon et on agite pour que 
la dissolution soi-t complete et on fait refroidir rapidement en plongeant le 
flacon dans de l’eau froide.

II est inutile de liilrer. Le bain peut servir iinmediateinent.
La dose de -1 litre se prepare de mftme en melangeant 1/2 litre d’eau dis

tillee froide et 1 / 2  litre d’eau distillee bouiilante, puis en ajoutant aussilot 
le sel d’Osmium, dont la dose est de 16 gr. par litre.

Ce bain doff etre employe tel quel pour les epreuves sur papier albumind, 
qui virent assez lenlement. — Pour les epreuves sur papier sale, qui virent 
beaucoup plus vite, on peut etendre la solution et mfitne la dedoubler avec 
de l ’eau distillee. Le virage devient plus lent, mais, lorsque I'on a seulement 
quelques epreuves it virer, on peut ainsi economise!* le bain.

C on servation . — Le V irage й iO sm iu m  bien prepare et n’ayant pas 
servi, se conserve longtemps tout prepare dans un flacon Louche et & l’abri 
de la lumiere.

Le bain qui a servi it virer des epreuves sur papier albumine se conserve 
seulement quelques jours. — Celui qui a servi avec le papier sale peut ftlro 
gencralement garde plus longtemps.

On doit evi er de touclnr successivement au fixage et au virage, celui-ci 
etant mis hors d'usage par des traces d’hyposullite de soude qui le colorcnt 
en brun ou en bleu, et tachent les epreuves.

(1) Celle-ci no doit pas eire e.liaulliio dans nn vase mdlallique. II no faut jamais mcltre I’Osmirm 
dans l’eau bouiilante ni cb alter direc ement an feu la solution, car uoo trop grande chalcur pro-' 
fluirait un ui;di noir de uietal et aUiirer.iit le bain.



O bservations gen era les. — Pour avoir de forles oppositions bleues et 
brinies sur iond blanc, on doit :

1° Choisir des cliches vigoureux sans durele, et presentant eux-mfimes des 
oppositions marquees; ceux qui, tout en 6tanl tres transparents, presenlent 
des demi-teintes delaiil6es, avec un ciel ou des grands biancs bien opaques, 
sont aussi ceux qui donnent les plus vives oppositions, c’est-u-dire les' plus 
beaux resultats.

Les cliches doux ou faibles ne sauraienl produire des teintes bien tranchees,
2 ° Tirer les epreuves tres vigoureuses, plus vigoureuses que pour les, 

virages h Tor, car d ies baissent nolablement dans le bain d’Ostnium (surtoul 
dans le bain neuf), puis dans le fixage. Des epreuves qui seraientpcu impres- 
sionnees dans les demi-teintes, ne resisteraient pas assez aux liams succes- 
sifs, et ne donueraient que des tons piles, uniformes, peu agreables.

3° Laver parfaitement les epreuves, de preference & l ’eau courante, avant 
de les virer, el apres le virage, avant de les fixer, pour les debarasser du sei 
d’osmium, qui se colorerait par l’hyposulfile de soude du bain de lixage. — 
Ces lavages, doivenl, comme toujours 6tre eireclues, ainsi que le virage lui- 
inemc, a l'abri de la grande lumiere.

Le fixage, ainsi que le lavage final, qui doit (Hre complet, peuvent avoir 
lieu en pleine lumiere sans inconvenient.

4° Employer de prdferencc le papier non albubind, dit papier sale
V ira g e . — Cela dit, les rdsultats que l’on obtiendra dependant surtout du 

moment ou Ton arrdtcra l’operation du virage, nous allous, a tin que chacun 
puisse reussir autant que possible des la premiere fois ( 1 ), ddcrire avec soin 
cette operation en la divisant arbitrairement en 4 phases :

l a Les dpreuves lavces sont p o rU es dans la quanlitd de virago  
necessaire p o u r bien les reco u vrir.
• On observe bientot que les dem i-teintes commencent d p re n d re  une 
coloration  p lu s  / oncde ou tendant au violet.

Ьлг lei retirant da bain a ce moment, ies epreuvee lavees et llxees aaront uniquement one coo- 
ieur bistre ou plus ou moius bran-rouge.

2° On voit les dem i-teintes prendre une Idgere coloration bleue 
(papier sale), ou blcue-violelte (papier albumine). d'autant plus rosde que 
le bain a plus servi.

Les epreuves termheo- aaront encore un ton brun-rouge uniforme et ce n’est qn’en les laissant 
tres longtcmps dans le bain de fixage qn’elles linissent par prentbe uno faible coloration blene dans 
les demi-teintes C’est un indice certain que les epreuves n’ont pas old asscz virces, ou que Je bain 
est epuiso. (Mais 1c bain qui semble cpuisd pour le papier aibumind vlre encore Ires bien le pa
pier said).

3° L a  coloration  bleue ou v io le t-ro se , se vo it trds nettem ent dans 
les dem i-teintes, surtout en regardant les epreuves par transparence, tandis  
que les fortes om bres out p r is  une couleur p lu s  brunc.

C’e t̂ b. ce moment qnel’on retire les epreuves que Гоп v^nt avo r franchemenl bleues el bistres.
— Un les lave et on les porte dans le bain fixa'eur. Lb, elbs se changenl de tciutes et semblent con 

•linu.r a virer, Le bleu s’, tend pen a peu et de pins en plus dans it s parlies peu ombrdes, tandi 
quo, si I’ericave a did vigoureuscment tiret', les parlies foncees de I’ image reslcnl parfaitemeut biunes 
el d autant pins brunes que le virago a die plus prolongd, solott l’intcusitd des epreuves.

(i)'Pour cela, nous conseillons de faire tin petit apprentissagc en sacrifiant une bonne dprenve» 
Apres Tavoir lavee. on la decoupe en tranches de 4 ou 2 centimetres de largeur que Гоп place 
cole h cote dans la cuve te a virage. Les que lo ebangement de tcinle commence a se manifee- 
ter, on r. tire successivemf-nt les fragments d^dpreu'C : un toutes les 1/2 minutes avec le papier 
salt*, un toutes les 2 minutes avec le | ajucr albumine ; on les lave, puis on les fixe tous ensemble,
- be cettc fagon, rn v. it rapidement les elTets produiis par le virage ct l’on se rend compte imrao- 

diatenffnt du moment ou il convient de relirer les dpreuves pour obtenir exactcment les nuances que 
won trouve prdfdr^bles, soit avec le papier olburaind, soit avec le papier said.



4е Ld Ыси p a ra lt  ju s q u e  dans les om bres.
Si Гоп allcnil .ce moment pour rctiier les epreuves du bain de virage, on obti.nt, an lieu de denx 

tninles bicn irani luies, des photographies d’une leiuto uniforine, bleu-sepia avec le papier sale, e I 
d’uu jileu plus on moius bistre ou vert avec le papier albumino.

F ix a g e . — Les epreuves,; virees au point que Ton ddsire sont 
imm 6dialement plong6es dans une cuvelle d ’eau p u re , ou on les lave 
suflisatntnent pendant 5 a 10 minutes, puis portees dans un bain de fixage 
n’ayanl pas servi, ou non encore colore par l’usage.

Ainsi que nous l’avons dit, elles changcnl de teintc, et le virage paralt 
se continuer pen it peu ; le bleu devient plus apparent et gagne de plus en 
plus dans les parlies peu ombrdes, tandis que la couleur Prune se modifie 
mais persiste Leaucoup plus longlemps dans les grands noirs.

Le fixage demande au moins 5 it 10 minutes pour dtre complet. On 
attend ensuite pour retirer les epreuves qu’elles aient atleint les propor
tions que l’ondesite conserver dans les nuances ; on peut toujours, pourvu 

que les epreuves aient 6te assez virees, augmenter l’elendue des colorations 
bleucs en prolongeant le temps du fixage.

Pour les papiers salce, le bain de fixage ordinaire (100 gr. d’hypoeulfite de eonJe poor 1 Hire 
d e.iu) peut generalement etre employe avec lo virage neuf. Mais avec le bain qui a eervi, et 
surtoul avec les papiers albumiues, les demi-teintes se rapprocbent plus de la nuance violoite que 
de la nuance bletie : on obtiendra toujours des demi-tfintcs bleues en ajoutant au bain de 
fixage du bisulfite ou mieux du sulfite de soude. Aussi recoinmaudons-nous d'employer seulement 
le bain de fixage euivant :

Sulfite de soude. . . 50 gr. ) n ... ,,,... . , ° > Pour un litre d eau.HyposuUite de soude. 1 00  gr. )
N ota. — La rapiditd du virage et les tons oblenus varientun pen avec les 

papiers.seusibles des divers fabricants. Avec les papiers albumines, il faut 
generalement 1 0  it 20  minutes pour que la teinle bleue commence it apparattre, 
<5t les ombres se rapproehcnt davantage de la couleur terre de Sienne qu’avec 
les papiers sales qui dounent des ombres plus brunes et ne demaudent que 
4 it 8  minutes pour virer dans le bain pur.

Les epreuves sur papier said convenablement virees ii l’osmium n’ont 
plus en rien l’aspeet des photographies ordinaires. On peut les vernir apres 
les avoir d’abord enduitesau pinceau d’unc legdt’e cotiche d’empois d’amidon 
ou de colic de farine. Placdes sous verre, elle font encore un meilleur effet.

Avec les papiers sales, les blancs sont toujour^ Ires purs, pourvu que les 
lavages soient toujours bien fails.

Pour les epreuves sur papier albumine, on aura surtout les blancs purs en 
cvitant de pousser le virage trop loin.

On peutdn reste renilre les blancs pins blancs en plongeant les epreuves. fixites, et yarfaitemenl 
lav6c>, c’est-«4-dire tout a fait terininces, pendant 15 a 30 secondes dans une solution do 1 gr. de 
bichlorurc de im-rcnre pour i litre dVau distdloe.

On peut aussi employer la incme solution pour aogmenter Ttitendue des nuances bleues dans les 
dcmi*leintes, lorsiju’on s’apergoit qu’tme epreuve termmee trop vig^ureuse u’a pas etc virco sufti- 
samment. — Ce Irailemeiit au meicure doit toujours etre suivi d un lavage immodiut.

11 est liremarquer que le bain d’Osmium qui a dejit vire quelqucs epreuves 
est meilleur quo le bain absolument neuf : les epreuves virent moins vite et 
paraisseut venir plulot roses que bleues, mais elles desccndent moins dans 
le bain et Ton obtient finulement, apres fixage, de tres jolis tons parfaite- 
ment bleus et bruns.

L E  V IR A G E  A  L ’O SM IU M  P E U T  E T R E  A D D IT IO N N E  DE 
V IR A G E  A U  P L A T IU E  en diverges proportions ; il suffit d’ajouler do 
1 it 3 parlies do ceiui-ci pour 10 parties de bain u’Osmiuin : on obtient ainsi 
des virages qui peuvent fonrnir avec les dilTdrents papiers pbolographiques, 
une grande varictc de tons, tres cbauds et Ires agreables.



E N  R E S U M E , pour avoir des dpreuvcs prdsentant des teintes bleues et 
bruues bien tranchdes, il faut :

A .  Prdparer le bain en suivantla mdthode indiquee par la prdsente notice.
B . Choisir des clichds ayant des demi-teintes et des oppositions bien 

accusees.
C . En tirer dts dpreuves suffisamment vigoureuses, et de preference sur 

papier said.
D . Bien laver les epreuves avant et apres le virage, et toujours, It l’ abri 

d'une trop grande lumiere.
E  Virer sufiisamment, et arrfiter le virage lorsque les ombres de l'image 

deviennent brun-violet, et que les demi-teintes ont pris une coloration 
blcue ou bleue-rosde.

F. Fixer avec le mdlango de sulfite et d ’hyposulfite de soude que nous 
indiquons ci-dessus.

NOTA
Lorsque le virage est bien conduit, avcc de bonnes dpreuves, on obtient des 

rdsullats qui peuvent filre vraiment splendides.
■ La beau Id des dpreuves obtenues est encore plus grande et plus frappante 
lorsqu’on les place pour dtre vues en tra n sp a ren ce , & une fendlre, par 
exemple : grdce d la difference de tcintes, d ies prennent ainsi un relief ab- 
solument remarquable surtout lorsqu’elles ont de vives oppositions. — Des 
epreuves trop ou trop peu virdes mais vigoureuses, qui, apres sechage, pa- 
raissenttrop uuiforrues, sont souvent Ires jolies'en tran-parence : on peut soit 
les coller sur verrc, soit les placer entce deux glaces, dans un cadre conve- 
nable.

Les stdrdoscopies virdes к l'Osmium, sont dgalement remarquables.

LE VIRAGE A L’OSMIUM
D I T  V I R A G E  T R I C O L O R

Do M . P . M ER C IER

S c ven d  cficz les p r in c ip a u x  fo u r n is s e u rs  de p ro d u ils  
photo g ra p  h iq u es.

(Exiger la marque de l’inventeur et seul fabricant.)
С La dose pour 1/4 de liIre...................................  3 fr. 60

P R IX  : ? La dose pour 1 l i t r e   12 »
(  Flacou do 5 doses de 1 litre reuuies................. 5 0  »

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT- POSTE

Laboratolre et fabrique A Jnvisy-sur-Orge (3eine-et-0ise).

j u r i \ i x i M B  f t  j I o v a n  d b a u x ,  f A V o .  f i r -  I a n i i n ,  > } l .



Д ля виража (золотой ванны) употребляется хлористое (хлорное) 
золото (въ  бурыхъ кристаллахъ) и двойная соль хлористаго золота и 
хлористаго кал1я (aurum  m uriaticum  cum kali). Названный соли про
даются запаянными по I грамму въ  стеклянныя трубочки. К.упивъ I 
граммъ той или другой соли, надпиливаютъ трубочку напильникомь 
и отламываютъ одинъ ея конецъ. Загкмъ бросаютъ ту и другую 
части трубочки въ стаканчикъ и обливаютъ 20 ксм. дистиллир. воды. 
Разм’кшиваютъ ж идкость палочкою до растворешя соли золота и 
сливаютъ въ  стклянку съ притертою пробкою. Д ал ее прибавляют ), 
въ  стаканчикъ еще 20 ксм. и , разм/кшавъ, сливаютъ въ  стклянку 
и , наконецъ, тож е самое проделывают-!, еще съ ю  ксм. воды. 
Полученные 50 ксм. раствора соли золота обозначаютъ на этикет-!; 
назвашемъ «нормальнаго раствора хлористаго золота» и употреб- 
ляютъ для составлешя виражей.

Виражи.

1 )  Уксуснокислаго натр1я  плавленнаго. . . 1,5  грм.
Воды дистиллированной....................................... 200 ксм.

Растворяю тъ и прибавляютъ:
Нормальнаго раствора хлористаго золота 2V2 ксм.

Употреблять черезъ день по составлеши. Э тотъ вираж ъ мож етъ 
сохраняться некоторое время. При ослабленш усиливается несколь
кими каплями раствора золота. Синеватые тоны.

2 ) Уксуснокислаго натр1я кристаллич. . . 2 грм.
Воды дистиллированной.................................  200 ксм.

Растворяю тъ и прибавляютъ:
Нормальнаго раствора хлор, золота съ

кал1емъ.    3 ксм.

Употреблять черезъ 24 часа по составлеши. Сохраняется дол
гое время. Усиливать несколькими каплями нормальнаго раствора 
хлористаго золота. Коричнево-фю летовые тоны.

3) Вольфрамовокислаго н а т р ш ...................... 2 грм.
Воды к и п я щ е й ..................................................  300 ксм.
Нормальнаго раствора хлористаго золота 3 »

Употреблять по остыванш. М ож етъ  сохраняться. Усиливается 
нормальнымъ растворомъ хлористаго золота съ растворомъ вольф ра
мовокислаго н атр1я, при чемъ на I ч. перваго берется 2 ч. последняго. 
П остоявъ , ванна принимаетъ красный ц в е т ъ , что однако не вре- 
дитъ д ел у . Д аетъ  пурпурные тоны.



4) Буры ж ж еной (Borax u s t a ) ........................ 1V2 грм.
Воды дистиллированной............................... 200 кем.
Нормальн. раствора хлористаго золота съ

к а л 1е м ъ   3 »

Вираж ъ этотъ скоро разлагается, а потому каждый разъ со
ставляется св-Ьж1й- Онъ даетъ коричневатые тоны.

5) Воды дистиллированной  200 кем.
Нормальн. раствора хлористаго золота 5 »
М-Ьла (отмученнаго) . •   I грм.

Этотъ вираж ъ употребляется черезъ нисколько часовъ но со- 
ставленш; онъ мож етъ сохраняться.

6) Воды дистиллированной....................................... 1 .500 кем.
Уксуснокислой и звести *)................................ 2 7>5 ГРМ-
Раствора хлористаго золота ( 1 : 5 0 0 )  . . 500 кем.

Эта ванна рекомендуется, какъ заслуживающая предпочтете 
передъ виражемъ съ  уксуснокислымъ натр!емъ, такъ какъ быст
р е е  д'Ьйствуетъ, лучше сохраняется и не ослабляетъ изображешя.—  
При дальнъйшемъ употребленш полезно прибавлять за '/г часа до 
вирировашя 1/ю по объему воды и немного раствора хлористаго 
золота.

7) Виражъ для сохраняющейся посеребренной бумаги.

а) Воды дистиллированной. . 1.000  кем. л Растворяю гь при
БУРЫ ............................,•  ю  грм. нагр'Ьванш.
Вольф рамовокислаго натрш 40 » )

б) Воды дистиллированной . . 1.000  кем.
Хлористаго зо л о та ..... I грм.

Оба раствора см'Ъшиваютъ въ равныхъ по объему частяхъ 
за три часа до употреблешя.

Кош и кладутся въ виражъ стороною изображешя внизъ. Чтобы 
вираж ъ д'Ьйствовал'ъ равном ернее, кювета качается. Пинцетомъ 
поднимаютъ отъ времени до времени кошю и смотрятъ, какъ 
далеко подвинулось вирироваше. Отвирированныя копш посту-

*) Уксуснокислую известь можно приготовить самому, для чего взять 
отмученный м4лъ и , промывъ его дистиллированною водою, облить св-Ьжею 
водою, затЬмъ прибавлять до тЬхъ поръ крепкой уксусной кислоты, пока 
большая часть мЬла не растворится при шип-Ьнш. Растворъ нЬскольКЬ разъ 
энергично встряхиваютч,, затЬмъ фильтруютъ и выпариваютъ до кристаллиза- 
цш. Маточный растворъ сливаютъ по охлажденш жидкости и кристаллы со- 
бираютъ.



А Л Ь Б У М И Н Н А Я  И С О Л Е Н Ы Я  Б У М А Г И .  1 9  у

паютъ въ кювету съ водою , а оттуда черезъ нисколько минутъ 
въ  ф иксаж ъ. ,

Если вирируется въ  одно и то ж е время нисколько копш , то 
наблюдаютъ, чтобы онЕ не склеивались, и съ этою цЕлью иере- 
мЕгцаютъ нисколько разъ верхш я копш  вн и зъ , а нижи!я наверхъ. 
Чтобы не ошибиться въ тонЕ при вирированш, полезно разсмат- 
ривать кош и на свЕтъ. И спортившшся вираж ъ присоединяется 
къ  остаткамъ для обработки на золото.

П ередъ вирировашемъ долго сохранявшейся альбуминной бумаги 
полезно для ускореш я процесса погруж ать коши на 3 мин. въ 
смЕсь I ч. уксусной кислоты и 50 ч. воды , вслЕдстше чего слой 
альбумина нисколько размягчается. Засимъ коп in промываютъ н и 
сколько разъ водою и кладутъ въ виражъ. При обработка свЕж ей 
бумаги подобная мЕра излишня.

Ф и к с и р о в а н 1е. Ф иксироваш е производится съ цЕлью удале- 
ш я неизмЕнившагося хлористаго серебра. Ф и к саж ъ  состоитъ изъ 
15°/о раствора сЕрноватистокислаго натр!я. П огрузивъ туда копш , 
приводятъ ж идкость качашемъ кюветы въ  движ еш е. Фиксирование 
совершается въ ю  —  15  минутъ. О тфиксированная кош я при раз- 
сматриваши на свЕтъ  не должна показывать въ бЕлыхъ мЕстахъ 
мелкихъ темныхъ пятенъ, происходящихъ отъ нерастворившагося 
хлористаго серебра. Употребленная ванна присоединяется къ  остат
камъ. Она мож етъ служ ить только въ продолжеш е одного д н я ; 
на следующий ж е  составляется новая, такъ какъ  употребленная 
принимаетъ желтую  о кр аск у , которая мож етъ сообщиться и ко- 
ш ямъ. Ф и ксаж ъ  не долж енъ имЕть кислую реакщю. Если таковая 
о каж ется, го прибавлять по каплямъ слабаго амлнака, пока она 
не сменится легкою щелочною реакшею. Иногда при фиксирова- 
нш  или послЕ него на кош яхъ  являются пузыри, которые по вы- 
сыханш копш оставляютъ болЕе или менЕе замЕтные слЕды. О бра
зованно ихъ противодЕйствуетъ употреблеше всЕ хъ  ваннъ воз
можно одинаковой температуры и прибавлеше къ  ф и к саж у нЕ- 
сколькихъ капель амм1ака, а такж е слЕдующ ее средство: вмЕсто 
того, чтобы, окончивъ ф иксироваш е, положить копш  изъ ф и к 
саж а въ  в о д у ,— мало-по-малу разбавляютъ фиксирную  ванну 
водою , всякш  разъ сливая избытокъ ж и дкости , п о ка, наконецъ, 
будетъ  удаленъ весь ф и ксаж ъ  и въ кюветЕ останется одна вода. 
Т а к ж е  помогаетъ небольшое содерж аш е поваренной соли въ пер
вой промывной послЕ ф и ксаж а водЕ. Н аконецъ, совЕтую тъ погру
ж ать вынутыя изъ рамы копш  на 5 мин. въ смЕсь I ч. глицерина 
и 6 ч. воды, послЕ чего промывать, какъ обыкновенно, водою, 
или ж е  погружать копш  послЕ вирировашя на короткое время 
въ  горячую воду.

*



При ф и ксировали  нуж но соблюдать крайнюю аккуратность, 
чтобы ф и ксаж ъ  не попалъ въ золотую ванну и т'Ьмъ ея не испор- 
тил ь. Поэтому фиксирная ванна должна стоять въ изв-Ьстномъ 
отдаленш отъ золотой ванны. К ю вета, служ ащ ая для ф иксиро
вания, не долж на употребляться ни для какихъ либо другихъ ра- 
створовъ (то ж е самое и относительно другихъ кю ветъ); для золо
той и фиксирной ваннъ должны быть отдельные пинцеты.

11р о м ы в а н 1е. О т- 
Фмг. 5 8 . фиксированные отпе

чатки содерж атъ зна
чительный избытокъ 
серноватисто - кислаго 
натр1я, который дол
ж ен ъ  быть удаленъ 
промывашемъ. Иначе, 
оставш ись въ  бум аге, 
онъ скоро разлагается, 
при чемъ выделяется 
сёра иотпечатки вслед- 
CTBie этого ж елтею тъ. 
Промываше продол
ж ается несколько ча- 

совъ, требуя частой перемены воды. Любитель можетъ доволь
ствоваться частою переменою воды въ кювете, обсуш ивая копш 
каждый разъ при погруженш въ новую воду чистою губкою , 
при чемъ онъ можетъ такж е пользоваться теплою водою, чередуя 
ее съ холодною. Ф отограф у ж е требуется для промывашя значи- 
гельнаго количества копш автоматический аппаратъ, подобный 
представленному на фиг. 58. Аппаратъ ставится подъ краномъ 
водопровода или резервуара, наполненнаго достаточнымъ коли
чествомъ воды. Коши находятся въ ящ и ке, въ которомъ укреп
лены подвижные ковши. К огда одинъ изъ нихъ, наполняясь во
дою , падаетъ, то его место занимаетъ другой, который въ свою 
очередь наполняется водою и, падая, поднимаетъ первый и т. д. 
Такимъ образомъ вода переменяется въ ящ и ке черезъ известное 
правильные промежутки времени. Избытокъ воды вытекаетъ че
резъ сифонъ какъ у ящика на фиг. 4 1. Коши находятся въ 
этомъ аппарате въ постоянномъ движ енш , что препятсТвуетъ 
ихъ склейванпо. П реж де чемъ положить копш въ аппаратъ, 
нужно промыть ихъ несколько разъ въ кювете. Вода должна 
течь въ аппаратъ достаточно сильною струею. Обыкновенно остав- 
ляютъ к о т и  въ  такихъ аппаратахъ на ночь. Серноватистокислый 
натрш довольно трудно удаляется изъ бумаги, а потому не сле
дуетъ скупиться на воду



Чтобы узнать, достаточно ли промыты к о т и , полезно испы
тывать промывную воду на серноватистокислый натрш, как'ь 
указано на стр. 1 35.

Промытыя коп in суш атъ , или подвеш ивая ихъ съ помощью 
заж им овъ, или ж е  пом ещ ая м еж ду пропускною бумагою. Чтобы 
узнать, не содерж итъ ли последняя серноватистокислаго натр in 
(который иногда прибавляется къ бумажной м ассе после белен in 
ея хлоромъ), размачивакхгь ее въ воде и испытываютъ воду, 
какъ  сказано выше.

О  наклейке копш  и дальнейшей ихъ о тд ел к е  см. главу 
«О тделка бумажныхъ позитивовъ».

И с п р а в л е н и е  п о ж е л т е в ш и х ъ ,  не в и р и р о в а н н ы х ъ  а л ь б у -  
м и н н ы х ъ  к оп 1Й  (по способу Яндаурека).

Весь способъ сводится къ  употребленш ниж еследую щ ихъ ви
раж а и ф и ксаж а. Промываше Konift передъ вирирован1емъ совер
ш ается , какъ обыкновенно, по крайней м е р е , въ  трехъ водахъ. 
К ъ  предпоследней в о д е  не дурно прибавить немножко поварен
ной соли, чтобы коггш были яркокраснаго ц вета.

Вирированге. а) Вольфрамовокислаго натр!я. . . .  20 грм.
Воды дистиллированной............. 1 .000 кем.

б) Чистаго м е л а ............................... I грм.
Хлорной и звести ........................... l U »
Хлористаго золота съ калпемъ . I »
Воды дистиллированной...........  ю о  кем.

Д аю тъ стоять сутки,  затем ъ фильтруютъ.

Н а листъ альбуминной* бумаги берутъ 15 0  кем. раствора а и 
смешиваютъ съ 5 —  8 кем. раствора 6. Промытыя к о т и  кладутъ 
въ вираж ъ по одной и приводятъ все время въ д в и ж е т е . О  тон е 
следуетъ  судить при разематриванш на прозрачность. Вирирова- 
Hie не долж но происходить слишкомъ быстро, вследств1е чего 
золото въ  ванне не долж но содерж аться въ избытке.

Фиксировате. Н а листъ альбуминной бумаги берутъ 15 0  кем. 
вышеописаннаго раствора а  и растворяютъ въ  немъ 1 5 грм. сер
новатистокислаго натр1я. При движ енш  копш  ф и кси р о вате  длится 
I о —  15  минутъ. Слиш комъ пож елтевнпя копш  оставляются до 
т е х ъ  поръ, пока совсем ъ  не исчезнетъ ихъ ж елтизна; въ случае 
надобности можно оставить ихъ въ ф и к с а ж е  даж е на несколько 
часовъ. П осле ф иксироваш я производится, какъ  обыкновенно, 
основательная промывка водою.



2. Матовая соленая бумага.

Кромтк альбуминной, въ продаж'Ь существуютъ еще другйя 
соления бумаги, представляющая матовую поверхность и изв-йст- 
ныя подъ назваш емъ: аморфной, аррорутной и алгеинной бумагъ. 
Т ак ая  бумага особенно хороша для изображен!и, требующихъ 
обильной ретуши и для раскрадаивашя. Xopouiie результаты она 
даетъ съ платиновымъ виражемъ, при чемъ получаются изобра
ж еш я, подобныя изображенйямъ на платиновой бумагф. Употре
блеше матовой бумаги таково ж е , какъ и альбуминной; только 
серебряная ванна берется значительно крепче, обыкновенно въ 
1 5°/о, а серебреше ведется скор-ie, обыкновенно около мин. 
Д л я  получешя большей силы и глубины изображения рекомендуется 
пользоваться вышеописаннымъ окуривашемъ аммйакомъ. Д ля ви- 
рированйя золотомъ могутъ служить вышеприведенные вираж и, въ 
особенности вираж ъ съ м-Ьломъ и вираж ъ съ бурою. Д ля вири
роваш я платиною употребляется следую щ ая ванна:

Воды дистиллированной..........................................500 кем.
Двойной соли двухлористой платины и хло

ристаго калйя (Kalium platinchlortir) *) . . 1 грм.
Азотной кислоты хим. чист....................................  2 кем.

Въ случай надобности (для замедлешя д-Мствйя) вираж ъ 
разбавляется водою; для усиления ж е  дЛйсппя увеличиваютъ 
содерж аш е платиновой соли и азотной кислоты.

Покупная аррорутная и т. п. бумага часто даетъ недоста
точно сильныя изображешя. Поэтому рекомендуется приготовлять 
матовую соленую бумагу у себя дома.

Исходнымъ матерйаломъ можетъ служить бумага Ривъ, Ш тейн- 
баха и различныя рисовальныя бумаги, въ особенности, ват
манская.

Солеше бумаги производится однимъ изъ сл-Ьдуюш,ихъ спо
собовъ:

- а) по М аусону:
А р р о р у т а   12  грм.
Хлористаго аммошя . . . . . .  8 »
Углекислаго натр in (соды ) . . .  1 6 »
Лимонной к и с л о т ы   4 »
Воды дистиллированной . . . .  560 кем.

*) Эту двойную соль платины Pt K't CU можно получить на химическомъ 
завод-Ь д-ра Шухардта въ Гёрлитц-Ь, у Щеринга (Scherings grline Apotheke) 
въ БерлинЬ и въ фотографическихъ складахъ въ Петербург-fe. Не см-Ьшивать 
этой соли съ двойною солью четыреххлористой платины и хлористаго кал!я 
P tK iC h , почти не растворимою въ вод-fe. Первая представляетъ красные кри
сталлы, вторая—желтый крес-й»ллическш порошокъ.



А Л Ь Б У М И Н Н А Я  И С О Л Е Н Ы Я  Б У М А Г И .

А рроругь растирается съ водою и варится до получешя ж ид- 
каго прозрачнаго клейстера, въ которомъ растворяются осталь- 
ныя веш,ества. Растворъ оставляюгь на ночь, зат'Ьмъ фильтруютъ. 
Бумага солится настилашемъ на поверхность этого раствора, гд е  
она и остается около 3 минутъ. Зат'Ьмъ бумага удаляется, кла
дется на некоторое время на горизонтальную поверхность и, на-
конецъ, подвешивается для сушки. (Phot. W ochenbl. 1892,  №  27).

> ,
б) по Бипсу. Бумага солится следующимъ растворомъ:

Ж е л а т и н а .........................................   . 8 грм.
Хлористаго н а т р и я ......................... ю  »
Воды дистиллированной . . . .  1.000 ксм.

О перащ я солен!я производится такъ ж е , какъ описано выше.

в) А . К . ЕржемскШ (Ф отограф . Ежегодникъ, 1892 г., стр. 220) 
сов-Ьтуетъ брать для солешя водный з°/о растворъ какой-либо 
хлористой соли и прибавлять къ этому раствору около 0,05 грм. 
лимонной кислоты и I грм. желатина на 200 ксм. жидкости.

Если бумага, на которой предполагается копировать отпечатки, 
не проклеена или проклеена плохо, такъ что промокаетъ, то 
преж де, ч"Ьмъ обработать ее, какъ сказано было выше, раство
ромъ хлористой соли, ее нужно еще проклеить. Д ля этого вы- 
мачиваютъ въ воде 5 грм. желатина, пока онъ не разбухнетъ, 
затемъ слегка нагреваютъ 2оо куб. сантим, чистой воды и въ ней 
при постоянномъ размешиванш растворяютъ разбухш ш  желатинъ. 
Въ  растворъ прибавляютъ 2 — 3 капли карболовой кислоты, чтобы 
предохранить его отъ разлож еш я, и фильтруютъ черезъ гигро
скопическую вату. Проклейка производится погружешемъ листа 
бумаги въ теплый растворъ желатина на 2— 3 минуты; чтобы 
снять избытокъ раствора, листъ протягивается черезъ стеклянную 
палочку или черезъ край кюветки, затемъ высушивается.

Серебряная ванна берется, какъ сказано выш е, довольно креп 
кая. Маусонъ рекомендуетъ для своего способа следующую ванну.

а) Лимонной к и с л о т ы  12,5 част.
Воды дистилли рованной................................ 12 0  »

б) Азотнокислаго с е р е б р а ..................................30 »
Воды дистиллированной 120  »

Оба раствора смешиваютъ при встряхиваши.
Время серебрешя посредствомъ настилашя на поверхность 

ванны онъ определяетъ въ  3 мин.
Биггсъ употребляетъ серебряную ванну крепостью въ 2$°1о, 

къ  которой приливаетъ столько амм1ака, чтобы образовав лпйся 
коричневый осадокъ окиси серебра снова растворился.



О куриваш е амлпакомъ можетъ быть полезно и для этихъ 
бумагъ.

Копироваше производится возможно сильнее до получешя 
металлическаго отлива въ глубокихъ 'Нзняхъ.

Д ля ф иксироваш я полезно брать кислый ф и ксаж ъ (см . сгр. 133) .

Э. Валент а  (F.. V alenta) выработалъ сл'Ьдующ1Й способъ при- 
готовлешя просоленной бумаги *), дающей ббльшую чистоту въ 
свНЬтлых-ь и большую глубину въ темныхъ м^стахъ:

а) растворяютъ ю  грм. нашатыря въ ю о  кем. воды;
б) размачиваютъ 3— 4 грм. желатина въ во д ф  и
в) з— 4 грм. светлой французской канифоли въ тонкомъ по

рош ке обмыливаютъ амм!акомъ, для чего сначала кипятятъ воду, 
затемъ приливаютъ къ ней некоторое количество амм1ака и при
бавляютъ при пом-Ьшиваши мало-по-малу канифоль.

Прозрачный растворъ смолянаго мыла в смёшиваютъ съ раз- 
бухшимъ желатиномъ и по растворенш посл’Ьдняго, прибавляютъ 
растворъ нашатыря а. Полученный растворъ доливаютъ до i литра 
мягкою (дистилл. или дож девою ) водою и осторожно нейтрали- 
зуютъ слабою соляною кислотою, после чего къ  жидкости при- 
м'Ьшиваютъ, до получешя сильной кислой реакцш, концентриро
ванный растворъ лимонной кислоты въ во де . Д ейсппем ъ кислоты 
смола вы деляется изъ раствора въ мелкораздробленномъ состоя
н ш , при чемъ жидкость принимаетъ видъ молока. Эта то ж и д 
кость и служ итъ для препарировашя бумаги.

Изъ различныхъ сортовъ бумаги пригоднее всего бумага Ривъ 
(R iv e s) , не ж елтею ш ая и дающая чистые белые света.

По к ры ваше бумаги вышеописаннымъ растворомъ всего лучше 
производить такимъ образомъ: сначала смочить бумагу теплою 
жидкостью посредствомъ губки, затемъ дать ей плавать на по
верхности теплаго раствора въ течете 3 мин.

Суш ка производится въ хорошо натопленномъ помегценш, 
при чемъ бумага подвеш ивается посредствомъ зажимовъ на ве
ревке.

М ожно покрывать бумагу и холоднымъ растворомъ, но для 
этого рекомендуется производить эту операщю дважды.

Д ля сообщ еш я просоленной бумаге чувствительности, ее се- 
ребрятъ въ ю — 1 2 °/0 растворе азотнокислаго серебра въ теч е т е  
2 — 3 мин. (настилашемъ на поверхность раствора).

Высушенную въ темномъ м есте  посеребренную бумагу уио- 
требляютъ для копировашя. Передъ копировашемъ полезно о к у

*) Ф ото г р аф ич е с к i й Ежегодиикъ на 1892  г. (годъ I-й) стр. 1 2 2 .



ривать бумагу парами амм!ака, для чего ее прикрёпляютъ ш тиф 
тиками къ внутренней стороне крышки деревяннаго ящика и, 
поместивъ въ ящ и ке блюдечко съ крепкимъ растворомъ аммгака, 
закрываютъ крышку. Бумагу держатъ надъ парами амм!ака около 
ю  мин. П осле этой операцш она печатаетъ быстрее и даетъ 
лучппя изображешя. Копировать нужно довольно сильно, въ осо
бенности, если копш будутъ вирироваться платиною, такъ какъ 
оне при этомъ обыкновенно несколько бледнею тъ.

Д ля пол учетп я черныхъ изображешй, похож ихъ на платино- 
выя, поступаютъ следующимъ образомъ;

Промытыя коши погружаются сначала въ  вираж ъ, составлен
ный изъ 0,3 грм. хлористаго золота, 8 грм. буры и i.ooo ксм. 
воды, и оставляются тамъ до получешя темнофюлетоваго тона 
(на прозрачность); затемъ ихъ вынимаютъ изъ этой ванны, спо- 
ласкиваюгъ водою и кладутъ въ описанный выше платиновый 
виражъ.

Фиксироваш е производится въ ю — 1 5 °/0 растворе серно
ватистокислаго натргя, подкисленномъ кислымъ сернистокислымъ 
натргемъ (см. стр. 133)-  Невирированныя копш , промытыя н е 
сколько разъ водою, принимают, въ ф и ксаж е красновато-корич
невый тонъ.

VIII. Позитивный процеееъ на хлоро-ееребря- 
номъ коллодюн'Ь.

Процеееъ на хлоро-серебряномъ коллодюне изобретенъ въ 
1865 г. Симпсономъ и употребляется для получешя позитивовъ 
на бумаге и на стекле, а также для перенесешя коллодюнной 
пленки на друп я поверхности.

I. Позитивы на бумаге.

Процеееъ на хлоро-серебряно-коллодюнной бумаге, известный 
также подъ именемъ «аристотипш», сравнительно мало приме
няется въ фотографической практике. Большему распространенно 
этого способа помёшало появлеше на рынке аристотипныхъ бу- 
магъ, препарированныхъ съ хлоро-серебрянымъ желатиномъ и 
дающихъ отпечатки подобнаго ж е характера. Впрочемъ въ послед
нее время въ п родаж е начали появляться готовыя хлоро-сере-



бряно-коллодюнныя бумаги, отличающаяся прочностью и носяшдя 
назвашя «целлоидинныхъ (какъ напр., целлоидинная бумага д-ра 
К ур д а  въ Вернигероде на Гарце). Резкостью  передачи вс-Ьхъ д е
талей негатива, чувствительностью, а такж е красотою и неизме
няемостью изображенш *) хлоросеребряно-коллодюнный процесса 
превосходитъ альбуминный. Стоимость его не многимъ болёе стои
мости последняго. Сущ ность процесса состо и т, въ томъ, что 
приготовляется хлоросеребряно-коллодюнная эмульая и ею обли
вается бумага, которая употребляется затемъ для печаташя, по
добно альбуминной.

Бумага, употребляемая для покрывашя коллодюнною эмуль- 
cieio, должна быть не слишкомъ тонка и пропитана крахмаломъ 
или желатиномъ, чтобы воспрепятствовать п рон и кан т коллодюна и 
его отставашю по просуш ке. Д ля этого годна бумага, покрытая 
слоемъ аррорута, а такж е бумага, употребляемая въ пигментномъ 
печатанш для переноса и покрытая тонкимъ слоемъ желатина съ 
хромовыми квасцами; наконецъ, въ продаж е имеется особо пре
парированная для этой цели баритовая бумага. Лизегангъ описы- 
ваетъ следующимъ образомъ ея приготовлеше: растворяютъ 5 грм. 
желатина и I грм. гумми-арабика въ 240 кем. воды и увариваютъ 
растворъ до половины, затемъ смеш иваю тъ съ такимъ количе- 
ствомъ blanc fixe (сернокислый баритъ) въ п орош ке, чтобы 
см есь хорошо крыла, и наносятъ последнюю мягкою щеткою на 
белую  проклеенную бумагу. Черезъ 24  часа суш ки операщя эта 
повторяется. Н. А д р 1ановъ даетъ другой способъ приготовлешя 
баритовой бумаги, а именно: въ I литре воды размешиваютъ 
50 грм. аррорута съ ю  грм. сернокислаго барита и всю эту 
см есь при постоянномъ перемешиваши доводятъ до кипеш я. 
З атем ъ , давъ остыть смеси, удаляютъ съ поверхности образовав
ш ую ся п ен к у  и наносятъ полученный клейстеръ на бумагу по
средствомъ губки. С ухая  бумага выглаживается м еж ду сатиниро- 
вальными вальцами. Препарированная такимъ образомъ бум ага**) 
несколько ломка и потому ее не следуетъ сильно сгибать или 
свертывать.

С луж ащ ая для обливашя бумаги хлоро-серебряно-коллодюнная 
эмульая составляется по Кроненбергу следующимъ образомъ:

Сначала приготовляютъ коллодюнъ, растворяя 2о грм. пирок
силина"’5**) въ смеси 400 кем. алкоголя абсолюта, и 400 кем. эфира
А  - —  -~-

*) Известны случаи сохранешя коллодюнныхъ изображенш на бумаге 
въ ихъ первоначальной свежести въ теченш 1 7  л'Ьтъ.

**) Можно получить у Эд. Лизеганга въ Дюссельдорфе, имЬюшаго все 
принадлежности этого процесса.

***) Для этого пригоденъ существуюгцш въ продаж^ фотоксилинъ Манна 
(г р. го к. */2 унщ и= 1 5 гр.), а также более дешевый деллоидинъ Шеринга.



абсолютн. Ж идкость хорошо встряхиваютъ и оставляютъ сутки
черезъ чистую вату (такъ называе- 
имёюгцуюся въ продаж ^ стеклянную 
mie улетучивашя эфира, можно поль

зоваться описаннымъ на стр. 14 1  приборомъ.
Д ал ее приготовляютъ слёдуюшде растворы:
а) 5 грм. хлористаго стронщя растворяютъ при нагрёванш въ 

6 кем. дистиллирова!Шой воды и прибавляютъ при помёши- 
ванш къ горячему раствору 74 кем. абсолютнаго алкоголя,

или же, вместо этого, берутъ 1,6  грм. хлористаго ли- 
п я  и растворяютъ при помёшиванш въ 8о кем. абсолют
наго алкоголя.

б)  4 грм. лимонной кислоты растворяютъ въ 6о кем. абсолют
наго алкоголя.

в) 20 грм. азотнокислаго серебра растворяютъ при нагревай!и 
въ 1 5 кем. воды и прибавляютъ по-немногу при помеш и
ванш 8о кем. абсолютнаго алкоголя. Если при этомъ азот
нокислое серебро выделится, то нагреваютъ жидкость и, 
помешивая, снова растворяютъ его.

С м еш авъ а и 6, приливаютъ жидкость къ 8оо кем. описан- 
наго вначале коллодюна и встряхиваютъ смесь. Затемъ, при 
отсутствш  дневнаго света, прибавляютъ по-немногу растворъ в, 
всякш  разъ хорошо встряхивая эмульспо. Д ля прибавлешя сере
бра можно воспользоваться стеклянною воронкою съ краномъ. 
Если растворы а и б не достаточно прозрачны, следуетъ профиль
тровать. Готовая эмульёя хорошо встряхивается. Встряхиваще по 
временамъ повторяется.

Вотъ еще рецептъ по д -pv Эдеру:
I. Хлористаго лиФя • . 1,5  грм. |

Лимонной кислоты . 1,5  > I Растворять при нагрЬванш и 
, прилить къ раствору II.

Алкоголя 900 . . . .  50 к е м . )

ПослЕдши представляетъ собою кр-Ьпкш студень, приготовляемый посредством?, 
размачивашя пироксилина въ см-Ьси алкоголя и эфира и прессовашя. Въ 
этомъ вид-Ь пироксилинъ не представляетъ ни малЬйшей опасности при 
Пересы л к-]; и можетъ быть полученъ у Шухардта (Chemische Fabrik Dr. Th 
Schuchardt) въ Гёрлитц-Ь и у Шеринга въ Берлин-!;. Пластинка целлоидина 
в-Ьситъ въ св-Ьжемъ состоянш около 200 граммъ и содержитъ 40 грм. пирок
силина. Стоимость ея з м. 32 пф. Означенные въ рецепт); 20 грм. пирокси
лина соотвЬтствуютъ поэтому V2 плитки или приблизительно ю о  грм. Изли- 
шекъ въ 8о грм. составляетъ около 105 кем. см-Ьси равныхъ частей абс. 
алкоголя и эфира, которые и слЬдуетъ вычесть изъ обозначеннаго въ ре- 
цепт-fe количества алкоголя и эфира. Уд-кльный вЬсъ смЬси равныхъ частей 
абс. алкоголя и эфира равняется приблизительно 0 ,7 5 5 . При растворенш цел
лоидина жидкость встряхиваютъ и оставляютъ стоять, повторяя встряхиваше 
отъ времени до времени, пока онъ не разойдется вполнЬ.

стоять. Затём ъ фильтруютъ 
мую гигроскопическую) или 
шерсть, при чемъ, во избёж



II. Нормал.4°/околлодюнъ 500 ксм.
III. Азотнокислаго серебра 14  грм. I Растворить при нагреваши

г> » о I азотнокислое серебро въводв,
Воды дистиллированной о ксм. / затЬмъ прибавить нагретый
Алкоголя 95° . . .  15 0  » ) алкоголь.

Растворъ III прибавляется по-немногу при встряхиванш къ 
смеси растворовъ I и II. К ъ  полученной эм улье in прибавляютъ 
4— 6 грм. глицерина. Э м ульая не мож етъ долго сохраняться и 
потому долж на быть приготовлена въ количестве, потребномъ на 
нисколько дней.

Наконецъ, считаемъ не лишнимъ привести способъ, опублико
ванный Фолленбрухомъ въ Deutsche Phot. Zeitung Д ля получешя 
I литра эмульсш требуется:

Коллодюна з°/о................................  8оо ксм.
Хлористаго стронщя .

» лиДя . . . 
Лимонной кислоты . 
Глицерина безщЛггнаго
Э ф и р а ........................
Алкоголя . . .  
Азотнокислаго серебра

4 грм. 
2 »
8 »

1 2 ------ 1 4  К СМ .
ЮО »
ю о  » 
28 грм.

Берутъ д в е  болышя стклянки вместимостью около 2.000 ксм. 
каж дая и четыре мёныпаго размера и обозначаюсь нервыя лите
рами А  и В , после,дш я—  С, D , Е  и F. Стклянки А  и В  напол
няются каж дая 400 ксм. з°/о коллодюна. В'ь стклянке С  раство
ряютъ 28 грм. азотнокислаго серебра въ  8 ксм. дистиллирован
ной воды. В ъ  стклянку D  вливаютъ 50 ксм. алкоголя, а въ стклянке 
Е  растворяютъ 4 грм. хлористаго стронщя и 2 грм. хлористаго 
лиДя въ 5,6 ксм. воды и прибавляютъ этому къ раствору 25 ксм. 
алкоголя. Н аконецъ, въ стклянке F  растворяютъ въ 25 кем. 
алкоголя 8 грм. лимонной кислоты. К огда все растворится, содер
жимое стклянокъ С  и D  смешивается и прибавляется при встря- 
хиванш къ содержимому стклянки А . Тогда смешиваютъ такж е 
содержимое стклянокъ Е  и F  и приливаютъ смесь къ коллодюну 
въ стклянке В. П осле всего этого содержимое стклянки В  вли
вается небольшими количествами при встряхиванш въ стклянку А .

К ъ  образовавшейся эмульсш прибавляютъ ю о  ксм. эфира и 
отъ 12  до 14  ксм. глицерина. Эмульсш даютъ стоять несколько 
часовъ и затемъ фильтруютъ черезъ вату.

Обливаше бумаги коллодюнною эмульаею можно производить 
на соответствую щ ей величины гладкой деревянной дощ ечке, снаб
женной внизу ручкою. Бумага укрепляется на дощ ечке съ по-



мощью черныхъ булавокъ такъ, чтобы д ве смежныя стороны ея 
нисколько выдавались. Всего же лучше производить обливаше 
съ помощью имеющихся въ продаж ^ *) деревянныхъ рамъ 
(фиг. 59. ). Подобная рама состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ 
между собою петлями; одна часть снабжена 
выдающимся фальцемъ. При употреблеши Фиг. 59.
рама раскрывается и на фальцъ ея накла
дывается, лицевою сторонбю внизъ, бумага 
такого размера, чтобы края ея нисколько 
заходили за фальцъ. Рама сначала закры
вается на столько, чтобы ближайппй къ сгибу 
рамы край бумаги былъ притиснутъ; затФмъ 
натянувъ бумагу за переднш ея край и при- 
жавъ углы его кончиками ножей, закрываютъ 
раму и удерживаютъ бумагу въ этомъ поло- 
ж енш  съ помощью н'Ьсколькихъ деревян
ныхъ зажимовъ. Бумага при этомъ натяги
вается вполне гладко, что составляетъ не
обходимое услов1е при ея обливанш. З а
темъ отливаютъ изъ стклянки въ стаканчикъ 
около ю о  кем. эмульсш, направляя при 
этомъ струю жидкости на края, чтобы из
б еж ать  образовашя пузырьковъ и, взявъ 
раму, обливаютъ лицевую сторону бумаги эмульаею. Ж идкость 
направляется на верхнюю правую часть бумаги и распределяется 
затемъ соогветствующимъ наклонешемъ рамы по всей поверх
ности бумаги, т. е. сначала влево вверхъ, затемъ влево внизъ и, 
наконецъ, вправо внизъ. Избытокъ сливается черезъ имеющшея 
у  рамы желобокъ опять въ стаканчикъ и оттуда въ стклянку. 
Но такъ какъ жидкость еще продолжаетъ капать, то остатокъ 
ея собирается въ особую стклянку.

Этотъ остатокъ, когда его наберется достаточное количество, 
Кроненбергъ советуетъ разбавлять смесью равныхъ частей алко
голя и эфира, при чемъ на ю о  кем. эмульсш берется около ю  кем. 
смеси. Ж идкость хорошо встряхивается, оставляется на I день 
стоять и затемъ фильтруется черезъ вату. Если эта эмульая 
будетъ давать вялыя коши, то нужно прибавить на ю о  кем. ея 
I грм. азотнокислаго серебра, предварительно растворивъ его въ 
I кем. воды и прибавивъ 6 кем. алкоголя. Прибавлять нуж но его 
по-немногу, каждый разъ встряхивая эмульсш.

К огда капаше эмульсш съ рамы прекратилось, бумага выни

*) У Эд. Лизеганга въ Дюссельдорф-!..



мается и веш ается съ помощью зажимовъ для просушки, которая 
при комнатной температуре требуетъ не более 20 минутъ. П осле 
каж даго обливашя рама заботливо очищается отъ приставшей 
эмульсш. Обливаше совершается, конечно, при отсутствш днев- 
наго света. Высуш енная бумага разрезается ножницами на листы 
желаемой величины, при чемъ следуетъ  какъ можно менее до- 
трогиваться до бумаги руками, въ  особенности до ея препариро
ванной стороны. Всего лучше брать бумагу за углы.

Хлоросеребряно-коллодюнная бумага, приготовленная описан
ными способами, подобно альбуминной, не можетъ долго со
храняться.

Копироваш е производится такж е, какъ и при альбуминномъ 
процессе. Не следуетъ  только слишкомъ перекопировывать.

Отпечатки моются передъ вирировашемъ въ  в о д е , которую 
несколько разъ переменяютъ. Первыя д в е  воды собираю т, для 
вы делеш я серебра. Если копш будутъ свертываться въ в о д е , то 
сливаютъ воду и оставляютъ ихъ такъ леж ать минутъ 7. Затем ъ 
кош и поступаютъ въ  виражъ. Т ак ъ  какъ коллодюнная бумага 
более склонна къ  образованш  пятенъ при вирированш, нежели 
альбуминная, то следуетъ стараться, чтобы копш были въ  дви- 
ж ен ш  все время. Н ередко образовавппяся въ начале пятна исче
заютъ при дальнейшемъ вирированш.

Д ля вирироваш я хлоросеребряно-коллодюнной бумаги рекомен
дую тся следуюшде вираж и:

1 )  А . Роданистаго а м м о ш я   70 грм.
Воды дистиллированной............................. 1.000 ксм.

Б . Хлористаго з о л о т а ......................................  I грм.
Воды дистиллирбванной............................. 1 .500 ксм.

О ба раствора смешиваются передъ употреблешемъ въ равныхъ 
объемахъ. Вираж ъ м ож етъ сохранятся, но передъ употреблешемъ 
усиливается прибавлешемъ несколькихъ куб. сантим. А  и Б.

2 ) А . Воды дистиллированной 500 ксм.
Хлористаго золота  I грм.

Б . Воды дистиллированной . . . .  300 ксм.
Серноватистокислаго HaTpin хим. чист. 5 грм.
Уксуснокислаго натр1я плавл. . . .  30 »

Растворъ А  вливаютъ по-немногу при помешиванш въ растворъ 
Б  и даютъ смеси стоять въ продолжеше сутокъ.

Этотъ вираж ъ мож етъ сохраняться. Д ля усилешя его къ нему 
прибавляютъ несколько раствора золота. При образованш въ ви
р а ж е  бураго осадка, последш й удаляютъ фильтровашемъ.



3) В и р а ж ъ - ф и к с а ж ъ  К у р к а :
Воды дистиллированной . ............................ 2.000 кем.
Серноватистокислаго натр1я ........................  500 грм.
Роданистаго а м м о ш я ....................................  58 »
К васцовъ въ порош ке....................................  15  »
Лимонной кислоты . . . . . . . .  15  »
Уксуснокислаго с в и н ц а ..............................  20 »

Растворить въ указанномъ порядке при нагреванш и при
бавить :

Раствора хлористаго золота ( 1 : 2 0 0 )  . . 1 5 0  кем.
Вираж у даютъ стоять нисколько дней, пока онъ не сделается 

прозрачнымъ, после чего его можно употреблять.
Konin погружаются въ вираж'ь-фиксаж'ь деэъ предварительнаю 

промыватя.
K onin, обработанный последнею ванною, не требуютъ отдель- 

наго фиксироваш я; коши ж е , вирированныя въ обыкновенныхъ 
вираж ахъ, должны быть подвергнуты фикспрованпо въ растворе 
серноватистокислаго натр!я, который берется несколько слабее 
(около ю °/0), нежели въ альбуминномъ процессе.

Промыван1е производится такимъ ж е образомъ, какъ и въ 
альбуминномъ процессе, только значительно скорее, именно: 
требуется не более 2 часовъ.

Въ пролаж-Ь имеется также русская коллодюнная бумага— «Универсальная 
бумага Лебедзинскаго», годная какъ для обыкновеннаго печаташя, такъ и 
для печаташя съ проявлешемъ. Проявлеше хлоросеребряниыхъ пзображегпй воз
можно и на другихъ бумагахъ, о чемъ будетъ сказано подробнее ниже (про
явлеше хлоросеребряно-желатинной, такъ называемой, аристотипной бумаги). 
Для проявлешя нужно печатать до гЬхъ поръ, пока будутъ видны главныя 
подробности рисунка. Лебедзинскш рекомендуетъ слГдуюппй проявитель:

Воды дистиллированной  1 .000  кем.
Галловой кислоты....................................  4 грм.
Лимонной или уксусной кислоты . . .  6 »
Уксуснокислаго натр!я крист................  20 »

Растворить и прибавить:
ю°/о раствора уксуснокислаго свинца . 8 — ю  кем.

При появлеши мути растворъ фильтруютъ.
Проявитель можно разбавлять водою, въ каковомъ случаЬ онъ работаетъ 

медленнее и мягче.
Проявленные отпечатки вирируются всего лучше въ виражъ-фиксажГ.

2. Позитивы на стекле.

Д ля позитивовъ на стекле (д!апозитивовъ) употребляется мо
лочное и опаловое, а такж е обыкновенное, возможно ровное и 
прозрачное стекло. П оследш я служ атъ преимущественно для уве
личений, для волшебнаго фонаря и т. п.



Монкговенъ даетъ въ  своемъ T raite de Photographic с.тНздую- 
п r,i й рецептъ эмульсш для .лдапозитивовъ:

а) 5 грм. кристаллизованной хлористой магнезш растворяютъ 
въ 500 кем. горячаго алкоголя 900, загЬмъ фильтруютъ и 
оставляютъ остыть.

б) з грм. пироксилина обливаютъ ю о  кем. раствора а и при
бавляютъ въ нисколько npieMOB'b при встряхиванш ЮО кем. 
эфира. Д аю тъ отстояться въ продолжеш е 2 недель.

в) 8 грм. азотнокислаго серебра растворяютъ при нагр^ванш 
въ 8 кем. воды, прибавляютъ по немногу 200 кем. алкоголя 
и оставляютъ остыть. Затем ъ прибавляютъ 6 грм. пиро
ксилина и 200 кем. эфира. Встряхиваютъ смесь и даютъ 
отстояться въ продолжеше нед'Ьли; при употреблеши поль
зуются верхними прозрачными слоемъ ж идкости.

г) Наконецъ 18  грм. лимонной кислоты растворяютъ въ  18  кем. 
кипящей воды и, прибавивъ г62 кем. алкоголя 90°, филь
труютъ.

См'Ьшиваютъ для употреблешя 200 кем. 6 съ 200 кем. в, встря
хиваютъ и прибавляютъ 4 кем. г и 8 капель аммзака, после чего 
снова встряхиваютъ.

Этотъ коллодюнъ представляется при проходящемъ св'1зт'1з 
опаловнмъ и можетъ быть употребленъ черезъ день посл'1; см4 - 
шивашя. Черезъ нисколько м"Ьсяцевъ онъ становится молоко- 
образнымъ, вы деляя хлористое серебро и становясь более непри
годными.

Стекла подготовляются къ обливашю эмулъаею следующ ими 
образомъ:

5 грм. желатина растворяются при умеренномъ нагреванш  
въ ю о  кем. ледянаго уксуса (acid, acetic, glaciale). Растворъ филь
труется. Безукоризненно вычищенныя стеклянный пластинки обли- 
ваются этимъ растворомъ и хорошо высушиваются въ теч ете  су- 
токъ. Затем ъ производится обливате ихъ кoллoдioннoю эмуль- 
cieio такъ ж е , какъ  обыкновенно коллодюномъ (см. примеч. на 
стр. 8о), при чемъ излишекъ эмульсш сливается какъ можно 
медленнее.

Вместо желатина пластинки можно покрывать такж е раство
ромъ альбумина.

Д ля этого берутъ:
Б ел о къ  одного яйца
Амм1а к а ........................ 16  кем.
Карболовой кислоты . 5 кап.

и, поместивъ въ стеклянку съ чистыми осколками стеколъ, тря-



суть въ продолжеюе 1 j* часа. Этотъ коннетриров. растворъ мо
ж етъ сохраняться долгое время. Д ля употреблешя I ч. его см'Ь- 
шиваютъ съ 20 ч. воды и жидкость фильтруютъ.

Наливъ на пластину часть этого раствора, распред'йляютъ его 
кисточкою и сливають избытокъ. После этого на пластинку снова 
наливаютъ альбуминный растворъ, который на этотъ разъ долженъ 
распределиться самъ. Облитыя пластинки ставятъ въ вертикаль
номъ положенш для сушки.

При употребленш хлоро - серебряно - коллодюнныя пластинки 
обыкновенно подвергаются окуриванйо парами аммдака, для чего 
на дно описаннаго на стр. 190  ящика ставится сосудъ съ порошко- 
образнымъ углекислымъ аммошемъ, см'Ьшаннымъ съ некоторымъ 
количествомъ гашенной извести, а надъ сосудомъ, на разстоянш 
около ю  см., помещаются пластинки. Черезъ 5 минутъ пластинки 
вынимаются и экспонируются.

Если между окуривашемъ и экспозищею прошло порядочно 
времени, то необходимо снова повторить окуриваше. Окуриваше 
амм1акомъ считается средствомъ, дающим ь и зображ ен т большую 
силу.

Для копировашя д1апозитивовъ на прозрачномъ стекле употреб
ляется обыкновенная копировальная рама. Д ля наблюдешя хода 
копировашя половина крышки открывается и изображеше раз- 
сматривается на прозрачность. Д ля д 1апозитивовъ ж е на молоч- 
номъ и опаловомъ стеклахъ, въ каковомъ случае наблюдеше при 
проходящемъ с в е т е  не вполне возможно, приходится или при
бегать къ  такимъ пр1емамъ, какъ, напр., наклейке на негативъ 
стеклянныхъ полосокъ толщиною не более данной пластинки, ко
торыми обозначается положение пластинки на негативе, чтобы- 
вынувъ последнюю изъ рамы, можно было положить ее опять въ 
прежнемъ положенш , или ж е употреблять спещальныя для этой 
цели копировальныя рамы, состояния изъ 2 раскрывающихся ча
стей, въ которыхъ какъ пластинка, такъ и негативъ, при раскры- 
ваши рамы, не изменяютъ своего положешя.

Копировать следуетъ довольно сильно. П осле копировашя пла
стинки споласкиваются водою, вирируются въ одномъ изъ опи- 
санныхъ виражей (стр. 206) и фиксируются въ ю°/о растворе сер
новатистокислаго натр1я. Затемъ диапозитивы хорошо промываютъ 
и суш атъ, после чего покрываютъ растворомъ каучука или раз- 
жиженнымъ посредствомъ бензина копаловымъ лакомъ, чтобы 
предохранить слой отъ атмосферическихъ и другихъ вл1янш. В м е
сто покрывай!я лакомъ д1апозитивъ (какъ , напр., для волшебнаго 
фонаря) защищается такж е другимъ стекломъ, съ которымъ онъ 
соединяется посредствомъ склеивашя краевъ полосками бумаги.



3. П еренесете коллодюннаго изображешя на друпя
поверхности.

П ерен есете  коллодюннаго изображеш я производится для укра- 
ш еш я предметовъ изъ ф ар ф о р а, слоновой кости, дерева и проч., 
а такж е и для получеш я возможно резки хъ  д1апозитивовъ, какъ 
наир, для увели чеш я, въ томъ случай , когда копироваше на стекле, 
вслёдстже неровности его и происходящаго отъ того недоста
точно плотнаго прилегашя пластинки и негатива, является не
удобными.

И зображ еш я, которыя должны быть перенесены, печатаются 
на покрытой желатиномъ бумаге, ю  грм. желатина размачиваютъ 
ВЪ ХОЛОДНОЙ В О Д е  И , С Л И В Ъ  П О С Л едН Ю Ю , р а С Т В О р Я Ю Т Ъ  В Ъ  1 2 0  кем. 
теплой. З атем ъ  прибавляютъ i кем. глицерина и фильтруютъ ж и д 
кость. Растворъ наносится возможно равномернёе широкою мяг
кою кистью на бумагу (Ривъ  или ПГгейнбахъ), которая затем ъ 
суш ится. Вы суш енная бумага помещ ается на сутки въ прессъ.

О бливаше коллодюномъ, печаташ е, вирироваше и фиксиро- 
ваше производится вышеописаннымъ путемъ. Д л я  дгдапозитивовъ 
нуж но копировать сильнее, нежели для перенесешя на непро
зрачный поверхности.

При перенесенш изображеш я прямо съ бумаги на стекло или 
другой предметъ получается перевернутый рисунокъ, въ котором ь 
правая сторона оригинала перемещена налево, а левая направо. 
Д ля получеш я при переносе правильнаго полож еш я рисунка по- 
следш й переводится предварительно на особую переносную бумагу.

Т ак ая  бумага приготовляется следующими образомъ: тонкая, 
но плотная бумага обмазывается смесью копаловаго лака съ н е 
которыми количествомъ эфира и хорошо просушивается въ тече
т е  несколькихъ дней.

М окрая кош я кладется лицевою стороною на лакированную 
бумагу и приглаживается резиновою гладилкою. Затем ъ  обе б у 
маги кладутся въ горячую воду, въ  которой желатинный слой 
бумаги изображ еш я растворяется и она легко удаляется, остав
ляя изображ еш е на лакированной бумаге. Коллодюнное изобра
ж еш е освобож дается подъ водою съ помощью мягкой кисти отъ 
приставшаго желатина. Предметъ, на который должно быть 
перенесено изображ еш е, покрывается растворомъ 4 грм. жела
тина въ ю о  кем. теплой воды. З атем ъ , лицевою стороною внизъ, 
на него кладется изображеше на лакированной б ум аге, а сверху 
протечная бумага. Разглаживашемъ удаляютъ избытокъ желатина 
и осторож но снимаютъ лакированную бумагу съ приставшаго къ 
поверхности предмета изображешя. При накладыванш бумаги въ



томъ и другомъ случаяхъ нужно избегать образован!я воздуш- 
ныхъ пузырьковъ.

М ожно отделить коллодюнное изображеше, которое должно 
быть, однако, сильно отпечатано, и отъ баритовой бумаги, упо
требляемой для бумажныхъ позитивовъ (стр. 2 0 2 ) , если посту
пить при этомъ следующимъ образомъ:

Вынутую изъ воды готовую K o n i io  кладутъ, лицевою сторо
ною внизъ, на дно кюветы и обливаютъ небольшимъ количе- 
ствомъ горячей воды, повторяя эту операщю еще раза два. 
Черезъ несколько минутъ бумагу можно отделить отъ изобра
ж еш я, при чемъ послёднее принимается на покрытую желати- 
номъ стеклянную пластинку. Когда изображеше высохнстъ, уда- 
ляютъ съ него мокрою ватою слой барита.

К л еф ф ель*) даетъ следующий способъ получен1я на бумаге 
позитивовъ, подобныхъ позитивамъ на молочномъ или опаловомъ 
стекле.

Хорош о вычищенная стеклянная пластинка покрывается рас
творомъ белаго воска въ эф ире. Слой хорошо растирается тряп
кою. Въ 360 кем. воды размачиваютъ 30 грм. желатина, затемъ 
нагреваютъ до его растворешя, прибавляютъ 7 ,5  грм. цинко- 
выхъ белилъ и 4 грм. глицерина, размешиваютъ и фильтруютъ 
черезъ размоченную въ горячей воде фланель. С м есь сливается 
въ кювету. Засимъ берутъ бумагу и осторожно кладутъ ее на 
несколько секундъ на поверхность ж идкости, избегая образова- 
н!я пузырьковъ. Образовавннеся пузырьки немедленно удаляются. 
Пока бумага покрывается растворомъ желатина, нуж но позабо
титься, чтобы онъ не застывалъ, и иметь для этого подъ рукою 
водяную баню. Снятую съ поверхности раствора бумагу кладутъ, 
лицевою стороною вверхъ, на горизонтальную поверхность для 
просушки, при чемъ защиш.аютъ бумагу, по возможности отъ пыли. 
Пластинка, натертая воскомъ, обливается коллодюнною эмульаею , 
копируется, вирируется и фиксируется, какъ обыкновенно. Затемъ 
берется препарированная, какъ выше описано, бумага, опускается 
въ холодную воду и накладывается на изображеше. Всего лучше 
поступать такимъ образомъ, что сначала одинъ конецъ бумаги 
привести въ соприкосновеше съ пластинкою, а затемъ мало-по
малу опустить и всю бумагу. Сверху кладутъ несколько листовъ 
протечной бумаги и растираютъ гладилкою, всегда начиная съ 
середины, пока не будетъ удаленъ излишекъ влаги и образо- 
вавппеся вначале воздушные пузырьки не исчезнуть. Наконецъ 
оставляютъ все для просуш ки, которая въ тепломъ м есте  продол-



ж ается около д вухъ  часовъ. Когда просуш ка окончилась, иод- 
дЕваю тъ ножикомъ одинъ изъ угловъ бумаги и осторожно сни- 
маютъ ее вмЕстЕ сч> иэображешемъ съ пластинки.

IX. Пигментное печаташ е.

Настоянцй процеееъ, начало которому положено главным ь 
образомъ французскимъ химикомъ Пуатвеномъ, основывается на 
присущемъ см^си желатина съ двухромовокислымъ калнемъ свой
стве делаться нерастворимой при дЕйствш  света. Если къ смЕси 
прибавить красящее вещество (пигментъ) и, нанеся ее на бумагу, 
экспонировать подъ негативомъ, то при обработке такой бумаги 
теплою водою, защищенныя о гь  свЕта мЕста слоя растворяются, 
а не защищенныя остаются, удерж ивая и примЕшанную краску. 
Такимъ образомъ получается позитивное изображение. П роцеееъ 
называется пигментнымъ или такж е угольнымъ, такъ какъ красящим и 
веществомъ служ итъ обыкновенно уго л ь: одинъ или въ связи съ 
другими пигментами Состояний изъ желатина и пигмента слой 
обладаетъ извЕстною толщиною и расположенъ на поверхности 
бумаги. Въ свЕтлыхч. мЕстахъ негатива свЕ'гь дЕ й ствуеть без- 
ирепятственно черезъ весь слой, который загЕмъ при обработке 
водою остается и образуегь темныя мЕста позитива. Темныя ж е  
мЕста негатива защищаюгъ слой отъ дЕйстш я св Е т а , вслЕдсттпе 
чего онъ при обработке водою растворяется и образуегь бЕлыя 
мЕста позитива Въ  полутЕняхъ дЕйств1е свЕта ослабляется и, 
начиная сверху , доходитъ только до извЕстной глубины слоя. 
При обработке теплою водою защ ищ енны й о гь  дЕйстшя свЕта 
части слоя, растворяясь, увлекаютъ за собою эти до извЕст- 
ной степени нерастворимыя части, вслЕдств1е чего изображен1е 
теряетъ полутЕни.. Чтобы сохранить ихъ, изображен1е не про
является на первоначальной бумагЕ, а переносится на другую, 
такъ называемую бумагу для простаю переноса. Полученное изо
браж еш е сохраняетъ въ этомъ случаЕ всЕ полутЕни, только на
ходится въ обратномъ положенш. Если это представляетъ зна
чительное неудобство, то прибЕгаютъ ко второму переносу, при 
чемъ сначала переносятъ слой на бумагу для проявлеш я, гдЕ и 
проявляютъ, а затЕмъ переводятъ на бумагу для двойнаго пере
носа. Д ля Д1апозитивовъ не требуется двойнаго перенесешя, такъ
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какъ, при наблюдет и ихъ съ обратной стороны, изображение 
является въ надлежащем'!, положенш.

I. П и гм е н т н а я  б у м а г а  и ея  п р и г о т о в л е н !е . Т акъ  назы
вается бумага, равномерно покрытая слоемъ окрашеннаго ж ела
тина. Прим'Ьшивашемъ двухромовокал!евой соли къ желатину можно 
6 1 .1ЛО бы сделать бумагу чувствительною при самомъ ея приго- 
товленш; но такъ какъ подобная бумага не могла бы долго со
храняться, то продажная пигментная бумага не содерж игь дву- 
хромовокалпевой соли, а прюбретаетъ чувствительность посред
ством!, погружен!я ея въ растворъ последней (см. ниже).

Бум ага, покрываемая окрашеннымъ желагиномъ, должна им-кгь 
гладкую поверхность, обладать достаточною твердостью и быть 
не сильно проклеенною, чтобы легче пропускать воду при про- 
явленш. Бумага Ривъ и Штейнбахъ соотвътствуетъ этимъ тре- 
бован!ямъ.

Ж елатинт,, употребляемый для этой цели, долженъ быть ней- 
траленъ и растворяться не очень легко, но и не очень трудно, 
т. е. быть средней твердости. Чтобы сообщить желатину более 
эластичности и проницаемости, примешиваютъ къ нему сахара 
и мыла.

Изъ красящихь веществъ первое место следуетъ отдать ки
тайской туш и, содержащ ей уголь въ мелко - раздробленномъ 
состоянш. На 30 ч. сухаго желатина берется обыкновенно I ч. 
сухой туши. Т уш ь размачивается въ в о д е , растирается и филь
труется для устранения грубыхъ частицъ. При употребленш дру- 
гихъ красокъ выбираютъ таш я, которыя не изменяются отъ 
дейс’ппя света. Вотъ некоторый смеси красящихъ веществъ:

для черно-коричневаго тона: 2 ч. коричневой Вандика,
3 ч. венещанской красной,
I ч. индиго,
I ч. ализариннаго л ака*),

1 5 ч. ж ж еной кости; 
для красно-коричневаю тона 3 ч. китайской туши,

4 ч. ализариннаго лака,
4 ч. коричневой Вандика;

для такъ наливаем аю фо-
тографическаю тона: 4 ч. китайской туши,

*) Ализаринный лакъ приготовляется сл-Ьдующимъ образомъ: ю  грм. су
хаго ализарина растворяются въ см'Ьси 50 кем. амм1ака и i литра воды; за- 
г!;мъ растворяютъ въ любомъ количеств-i; воды 50 грм. чистыхъ амм1ачныхъ 
квасцовъ и, приливъ къ упомянутому раствору, встряхиваютъ см'Ьсь. Нако
нецъ прибавляютъ 50 грм. хлористаго кальщя или 8о грм. с'Ьрнокислой маг- 
незш, собираютъ осадокъ на фильтр-!; и высушиваютъ (Лизегангъ).



3 ч. ализариннаго лака, 
5 ч. индшской красной;

для черпаю тона: 20 ч. китайской туш и , 
2 ч. индиго,

для дгапозитивовъ:
1 ч. карминнаго лака;
2 ч. китайской туш и,
3 ч. индшской красной, 
5 ч. карминнаго лака.

Соответствую щ ую  пропорции для общей смеси даетъ сле-
дуюшдй рецептъ:

В о д ы ............................................. .....
Ж е л а т и н а ..................................................
М ы л а ............................................................
Сахара .......................................................
К расящ ихъ вещ ествъ въ твердомъ

400 кем.
Юо— 13 0  грм. 

12  грм.
20 »

виде 3— 6 грм.

Ж елатинъ, сахаръ и мыло погружаю тъ въ воду и оставляютъ 
на I часъ стоять. М еж д у тем ъ растираютъ курантомъ краски, 
сначала каж дую  порознь, затемъ в с е  в м е ст е , съ некоторымъ 
количествомъ воды. Ж елатинъ распускается на водяной бане. 
Н екоторую  часть его стираютъ съ красками и прибавляютъ по
немногу при помеш иванш  въ остальной растворъ ж елатина, под
держ ивая его въ тепломъ состоянш. Въ заключеше смесь еще 
разъ хорош о перемеш ивается и, если н уж н о , фильтруется че
резъ кисею.

Покрываше бумаги окрашеннымъ желагиномъ производится 
на фабрикахъ такимъ образомъ, что натянутая на валахъ въ ви д е 
безконечной полосы бумага проводится по поверхности ж идкой 
смеси. Д ля приготовлешя пигментной бумаги своими средствами, 
можно рекомендовать следую щ ш  способъ покрывашя: хорошо 
вычищенная пластинка зеркальнаго стекла натирается растворомъ 
бычьей желчи *) или растворомъ воска въ бензоле **) нивели
руется и обливается окрашеннымъ желатиномъ, который передъ 
аДмъ распускается въ водяной бане. Ж идкость распределяютъ 
по всей пластинке соответствую щ имъ движ еш емъ последней.

*) Fel tauri аптекъ.
**) Берутъ желтый воскъ, обливаютъ его чистымъ бензоломъ, встряхива

ютъ и оставляютъ на сутки въ поко'Ь, затЬмъ фильтруютъ. Покрываше пла
стинки всего лучше производить такимъ образомъ: облить ее растворомъ и, 
но улетучиванш бензола, растирать тонкш слой воска фланелевою тряпочкою, 
чтобы удалить его избьггокъ и придать поверхности равномерный глянцъ. 
Нужно остерегаться, однако, чтобы совсЬмъ не стереть воска.



Воздушные пузырьки удаляютъ тонкою кистью или кускомъ б у
маги. Ж елатинъ скоро застываетъ. Не давая ему совс-Ьмъ вы
сохнуть, смачиваютъ водою листъ бумаги, чтобы онъ быль слегка 
сырымъ, и осторожно накладываютъ (сначала одинъ уголъ, за
тем ъ постепенно остальное) на слой. Бумага хорошенько прити- 
тирается къ слою и вм-^сгЬ съ Т'Ьмъ устраняются все  могушде 
образоваться воздушные пузырьки. После этого пластинки ста
вятся для сушки. К огда все хорошо просохнетъ, бумага о т д е 
ляется отъ стекла вм есте съ слоемъ при подниманш или надр^- 
зыванш краевъ остр1емъ ножа. Пигментную бумагу следуетъ со
хранять въ сухомъ М^сте *).

2. Б у м а г и  д л я  п е р е н о с а  и п р о я в л ен и я .

а) Бумага для простаго переноса. Эта бумага приготовляется 
погружешемъ бумаги для двойнаго переноса въ 5°/о рас
творъ квасцовъ или обработкою обыкновенной хорошей бу
маги растворомъ шеллака, получаемымъ посредствомъ ки- 
пячешя з ч. шеллака и I ч. буры въ 3 ч. воды. Она имеется 
въ продаж е.

б) Бумага для двойнаго переноса, хо грм. желатина раство
ряютъ въ ю о  ксм. воды и прибавляютъ I — 2 грм. глице
рина. При постоянномъ помешиванш прибавляютъ къ смеси 
по каплямъ io  ксм. насыщеннаго раствора хромовыхъ квас
цовъ. Смеш ивая желатинъ съ нерастворимыми белыми или 
другими красящими веществами, получаютъ более гладкую 
поверхность. Д ля этого глицеринъ стирается сначала съ 
4 грм. blanc fixe и небольшими количествомъ индиго, уль
трамарина и карминнаго лака, затемъ съ частью раствора 
желатина и, наконецъ, по-немногу сливается съ остальными 
растворомъ желатина. Хромовые квасцы прибавляются по
следними, незадолго до употреблешя. Покрываше этой 
бумаги производится такъ ж е ,  какъ и пигментной. Имеется 
въ продаж е.

в) Бумага для проявлешя. Д ля этого можно употребить при
готовленную съ шеллакомъ бумагу для простаго переноса, 
натеревъ ее упомянутымъ ниже растворомъ воска. Ещ е 
лучш е, если обработать растворомъ шеллака бумагу для 
двойнаго переноса. Бумага для проявлешя можетъ употреб
ляться несколько разъ, если каждый разъ ее высушивать 
и хорошо натирать за несколько минутъ до употреблен!я

*) Въ продаж!; можно получить очень хорошую пигментную бумагу раз- 
ныхъ цв4товъ Автотипной Компанш въ Лондон!;.



растворомъ ю  грм. желтаго воска и 40 грм. канифоли въ 
I литре скипидара. И меется въ продаж е подъ назвашемъ 
бумаги Сойера (Sow yer).

3. С о о б щ е ш е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  п и гм е н т н о й  б у м а г е .  
Это совершается посредствомъ погружен!я бумаги въ раствора, 
двухромовокислаго кал1я.

Л'Ьтомъ на I литръ диет, воды берется 30 грм. двухромово
кислаго кал1я (kalium  bichromic. puriss), а зимою на то ж е коли
чество воды 40 грм. двухромовокислаго кал1Я, при чемъ для пе
чаташ я слабыхъ негативовъ Монкговенъ рекомендуетъ растворъ, 
состояний изъ I литра воды и 20 грм. двухромовокислаго кал1я. 
К ъ  раствору прибавляютъ нисколько капель амм1ака (нашатырнаго 
спирта).

Ч'1;мъ крепче растворъ, Н,мъ мягче отпечатки; ч'кмъ слабее, 
Т'кмъ жестче. Поэтому для печаташя ж есткихъ негативовъ слтЬ- 
дуетъ употреблять кр'-Ьпкш растворъ, для печаташ я мягкихъ не
гати вовъ —  слабый. Притомъ нужно заметить, что слабый рас
творъ д'клаетъ бумагу мен'ке чувствительною и требуетъ посему 
более продолжительной экспозицш.

Температура раствора не долж на превышать 20° Ц ., иначе 
желатинъ можетъ сильно размягчиться и отделиться отъ бумаги. 
Л'Ьтомъ поэтому приходится охлаждать растворъ льдомъ.

Вливъ профильтрованный растворъ въ достаточномъ количе
стве въ кю вету, опускаютъ гуда, лицевою стороною вверхъ, 
пигментную бум агу, нарезанную листами несколько меньшей ве
личины, нежели величина кюветы, и обтертую чистою тряпкою 
для удалеш я пыли. Завертываюшдеся при погруж енш  края бумаги 
удерживаю тъ въ  жидкости стеклянною палочкою. Затемъ, прово- 
дятъ по поверхности бумаги во в сехъ  направлешяхъ мягкою ш и
рокою кистью, чтобы уничтожить образовавгшеся пузырьки воз
духа. П осле этого бумагу перевертывают, лицевою стороною 
внизъ. Бумага оставляется въ растворе до те хъ  поръ, пока ж е 
латинъ не размякнетъ, что занимаетъ отъ i l h  до 3 минуть, 
смотря по степени твердости желатина и температуре раствора. 
При вынимаши бумаги изъ раствора можно последнюю обтереть 
объ обмоченную въ  томъ ж е  растворе стеклянную палочку, по
ложенную на края кюветы (см. серебреше альбуминной бумаги, 
стр. 18 5 )  для удалешя избытка жидкости. Т о  ж е  самое дости
гается въ большей степени, если бумагу положить желатинною 
стороною на чистую стеклянную пластинку и, -накрывъ резиновою 
тканью, слегка проглаживать «гладилкою» (каучуковою линейкою 
или, еще лучше, каучуковымъ валикомъ), начиная каж дый разъ 
съ середины.



П И Г М Е Н Т Н О Е  П Е Ч А Т А Ш Е .  1 \ " j

ЗаН ;м ь бумага веш ается, посредствоомъ деревянныхъ за- 
ж им овъ, для суш ки, при чемъ къ большимъ листамъ, во изб');- 
ж аш е свертывашя, прикрепляются внизу два заж им а, прид^лан- 
ныхъ къ  легкому деревянному бруску. М ож но такж е класть б у
магу на деревянные или картонные цилиндры около 25 ксм. въ 
дцаметр Ь, на которые предварительно помещ ается протечная бумага.

Чтобы бумага не коробилась при вы суш иваш и, ее можно ра
зостлать на стеклянную пластинку соответствующ ей величины и, 
закрепивъ края зажимами, высушить въ этомъ положенш. Т а 
кимъ образомъ она сохраняется ровною, чемъ достигается луч
шее прилегаше ея къ негативу во время копировашя.

Въ мокромъ состоян1и пигментная бумага мало чувствительна 
и поэтому погруж еш е ея въ  растворъ можно производить даже 
при слабомъ дневномъ с в е т е , но какъ скоро бумага начнетъ сох
нуть, она делается все чувствительнее. Поэтому сушка произво
дится въ  сухомъ темномъ помегценш при обыкновенной темпе
ратуре, всего лучше при 1 50 Р., и продолжается около 4  —  5 ч а '  

совъ. Если препаривать бумагу вечеромъ, то на следующ ее утро 
она будетъ готова для копировашя. За неимешемъ удобнаго для 
сушки помещ еш я, можно употреблять описанный на стр. 103 
ш каф ъ для сушки пластинокъ, вынувъ изъ него полки и укр^;- 
пивъ деревянныя перекладины для развеш иванш  бумаги. Для 
спеш ны хъ работъ проф. Фогель применяетъ следующий способъ 
сообщ еш я чувствительности: бумага прикалывается, пигментною 
стороною вверхъ, посредствомъ штифтиковъ на ровную доску и 
покрывается, съ помощью широкой мягкой кисти, хромовымъ рас
творомъ, при чемъ покрываше производится ровнымц штрихами 
сначала въ одномъ направлеши, затемъ крестообразно въ дру- 
гомъ; при осторожномъ покрывал in бумага впитываетъ немного 
раствора и потому гораздо скорее сохнетъ.

Чувствительная пигментная бумага можетъ сохраняться только 
нЬсколько дней и то въ  сухомъ м е ст е ; въ сыромъ ж е не долее 
сутокъ. Заключенная въ герметически закупоренныя жестяньтя 
коробки бумага сохраняетъ свою чувствительность долее.

П осле многократнаго употреблешя хромовая ванна темнеетъ 
и становится тогда негодною. Поэтому ванну, золотисто-желтый 
ц ветъ  которой изменился, следуетъ заменить свежею .

4. К о п и р о в а ш е . Т ак ъ  какъ при копированш на пигментной 
бумаге изображешя не видно, то для определешя времени экспо
зицш употребляется фотометръ (стр 2о).

Копироваше производится въ обыкновенной копировальной 
раме (стр. 19 1) . К акъ  сама рама, такъ и вкладываемым въ нее, 
для лучшаго прижимашя, протечная бумага, сукно и т. п. должны



быть защищены отъ влажности. Передъ вкладывашемъ въ раму 
(что совершается въ  темной комнате) поверхность пигментной 
бумаги обтирается чистою мягкою тряпкою для удалешя могущей 
случиться пыли, при чемъ нуж но избегать дотрогиваться до ж е -  
латиннаго слоя пальцами.

Д л я  печатанья изображеш я съ виньеткою поступаютъ следую - 
щимъ образомъ:

Берется обыкновенная копировальная рама размеромъ несколько 
больше негатива, затемъ стеклянная пластинка величиною со стекло 
рамы и такой ж е  величины листъ желтой бумаги для маски. Б у 
мага кладется на стеклянную пластинку такимъ образомъ, чтобы 
каше либо изъ угловъ гой и другой совпадали. Предположим-!,, 
что совпадетъ съ угломъ бумаги верхнш левый уголъ пластинки. 
Тогда желтую бумагу накладываютъ на негативъ и, д ерж а его 
на св е т ъ , пригоняютъ желаемой формы металлическш шаблонъ. 
Обозначивъ карандашомъ положеше шаблона на бум аге, вырф- 
зываютъ резцомъ *) соответствующ ую маску. Маска кладется на 
стеклянную пластинку, чтобы опять верхнш левый уголъ послед
ней совпалъ съ соответствующимъ угломъ первой. Внутреннш вы- 
резъ  маски намазывается клейстеромъ и прижимается къ  пла
стинке какъ разъ въ отверстье маски. Затем ъ въ копировальную 
раму помещаютъ негативъ, а на него кладутъ упомянутую маску 
изъ желтой бумаги, но такъ, чтобы уголъ ея, который совпадалъ 
съ верхнимъ левымъ угломъ пластинки, приходился въ верхнемъ 
левомъ углу рамы. Пигментная бумага обрезается такъ, чтобы 
одинъ изъ ея угловъ былъ прямой, и кладется имъ въ тотъ ж е 
уголъ рамы, какт, и маска. Рама закрывается и выставляется на 
светъ. П осле этого пигментная бумага снимается съ негатива и 
кладется на стеклянную пластинку съ наклееннымъ на ней вырФ- 
зомъ маски такъ, чтобы верхше левые углы совпали, и снова экс
понируется въ раме.

С ъ  тонкими небогатыми деталями негативами трудно достиг
нуть успеш ны хъ результатовъ. ВслФдствАе этого таше негативы 
часто обливаются съ стеклянной стороны матовымъ лакомъ или 
окрашеннымъ коллодюномъ (см. главу «Ретуш ь»). Л у ч ш е  отпе
чатки получаются съ такихъ негативовъ, которые съ прозрач
ностью соединяютъ богатство деталей.

К рая негатива оклеиваются на 1h  см. полоскою черной или 
желтой бумаги, при чемъ. пигментная бумага не долж на выда
ваться за края негатива. Оклеиваше краевъ производится съ целью

*) Р-Ьзцы съ ножемъ-колесикомъ по 2 р. 50  к. за штуку можно получать 
въ складахъ фотографическихъ принадлежностей, равно какъ и шаблоны.



сделать эту часть бумаги растворимою и т'Ьмъ облегчить про
явлеше.

Т акъ  какъ для опред'ктешя времени копировашя употреб
ляется фотометръ, то необходимо знать, до какого градуса ф о 
тометра сл'Ьдуетъ экспонировать. 1Нггь необходимости определять 
продолжительность экспозицш для каж даго негатива. Н уж но 
только ум^ть разделять негативы по внеш нему виду на 3 группы: 
слабые, средше и сильные и определить граду съ фотометра для 
каж дой изъ нихъ. Определенный такимъ образомъ градусъ для 
всей группы будетъ вм есте  съ темъ градусомъ и для каж даго 
изъ негативовъ, составляющихъ группу. Въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ приходится прибегать къ отдельнымъ оиределешямъ. Д ля 
определешя градуса фотометра берутъ негативъ и экспонируютъ 
его такимъ образомъ, чтобы первая четверть его копировалась 
до известнаго градуса (выражаемаго нумеромъ или извёстнымъ 
оттенкомъ чувствительной бумаги фотометра), а остальныя три 
четверти копировались бы каж дая однимъ градусомъ выше дру
гой. Это достигается т е м ъ , что соответствую щ ая часть негатива 
закрывается всякш  разъ черною бумагою, когда экспозищя до- 
стигнетъ желаемаго градуса. Чтобы удобнее производить это за- 
кры ваш е, лучше копировать негативъ безъ стекла копироваль
ной рамы. М ожно пользоваться вместо рамы стекляною пла
стинкою или гладкою дощечкою, при чемъ негативъ съ бу
магою прижимается посредствомъ деревянныхъ зажимовъ. С а 
мое закры вате производится посредствомъ наклейки на стеклян
ную сторону негатива полоски непрозрачной бумаги. Откопиро- 
ванное такимъ образомъ изображеше проявляется. Та часть его, 
которая окаж ется наиболее удачно экспонированною, указы- 
ваетъ градусъ фотометра, до котораго должна производиться 
экспозищя.

При копироваши фотометръ ставится въ  томъ ж е положе- 
Н1 и ,  какъ  и рама. Если нужно посмотреть градусъ фотометра, 
какъ напр., при фотометрахъ съ нумерами, или передвинуть бу
магу для копировашя слёдующ аго градуса, какъ при фотометре 
а  (стр. 2о), то рама перевертывается изображешемъ внизъ, ф о 
тометръ закрывается и уносится въ темную комнату, где и про
изводится наблюдете или передвижеше бумаги. Если желаемый 
градусъ достигнутъ, копироваше окончено. Въ противномъ слу
чае фотометръ и рама снова ставятся на свое мёсто

5. П р о с т о й  п е р е н о с ъ . При этомъ процессе пигментное 
изображеше получается, какъ сказано выше, въ обратномъ по- 
ложенш. Чтобы избеж ать этого, следуетъ употреблять или об
ратные негативы (стр. 147)? или негативный пленки (стр. 14 2 ) ,  съ



которыхь можно печатать съ той и другой стороны, или ж е из
брать двойной переносъ (см. ниже).

А . Переносъ на бумагу. Отрёзаютъ кусокъ бумаги для про
стаго переноса величиною несколько больше пигментной копш 
и опускаюсь ту и другую въ холодную воду такъ, чтобы избе
ж ать образовашя воздушныхъ пузырьковъ. Черезъ минуту (или 
ранее, смотря по температуре воды), обе бумаги вынимаются 
изъ воды, препарированными сторонами вмЕстЕ, и кладутся на 
стеклянную пластинку Сверху кладутъ резиновую ткань и трутъ 
гладилкою, сначала слегка, затемъ сильнее, после чего помЕ- 
щаютъ въ протечную бумагу и оставляютъ въ такомъ положенш 
минутъ на 15 . Затем ъ приступаютъ къ проявленш. Д ля этого 
к о т я ,  приставшая къ переносной бум аге, опускается въ теплую 
воду въ 30 —  40° Ц. Вскоре окрашенный желатинъ выстуиаетъ 
изъ-подъ краевъ пигментной бумаги, при чемъ последняя начи- 
наетъ отделяться. Удерживая переносную бумагу за одинъ изъ 
углов'ь, осторожно снимаютъ подъ водою пигментную бумагу. 
На переносной бумаге остается тогда слой окрашеннаго ж ела
тина, подъ которымъ скрывается изображеше. М адо-по-малу 
приставной желатинъ растворяется и изображеше делается все 
заметнее и заметнее. Проявленш помогают, легкимъ покачива- 
шемъ кюветы и поливашемъ изображен!я теплою водою, что про- 
должаютъ до техъ  поръ, пока вода не будетъ более окраши
ваться. Ч емъ теплее вода, темъ энергичнее проявляется изобра
жеш е. Этимъ обстоятельствомъ можно пользоваться при прояв- 
ленш перекопированныхъ изображении Если бумага отстаетъ очень 
легко и изображеше является слишкомъ светлымъ, то оно не
достаточно экспонировано. Если ж е бумага отстаетъ трудно, то 
изображеше передержано или бумага была испорчена.

Проявленное изображеше кладется на */* часа въ 4 %  ра
створъ квасцовъ. Т утъ  растворяется хромовая соль, которая могла 
бы сообщить изображешю со временемъ зеленоватый тонъ; вмЕ
стЕ съ тЕмъ желатинъ болЕе затвердЕваетъ. ПослЕ этого изо
бражеш е промывается ю  минутъ въ холодной вод-i; и веш ается 
для сушки.

Б. Переносъ на стекло. Этотъ процеееъ служ ить для полу
чешя д!апозитивовъ. Изображеше должно быть откопировано го
раздо сильнЕе, нежели для перевода на бумагу. Есть даж е осо
бый сортъ пигментной бумаги для д1апозитивовъ.

30 грм. желатина Нельсонъ размачиваются въ  боо ксм. холод
ной воды и растворяются на водяной банЕ.

2 грм. хромовыхъ квасцовъ растворяютъ въ 30 ксм. воды и 
прибавляютъ по каплямъ въ  растворъ желатина при помЕшива-



нш иослкдняго, пока онъ не сгустится, для чего потребуется 
1 2 — 15 кем. раствора хромовыхъ квасцовъ. По сгугцеши ж ела
тина, прибавляютъ къ нему, помеш ивая, по каплямъ ледянаго 
уксуса, пока растворъ не сделается снова жидкимъ. Его филь- 
труютъ черезъ вату.

Полученный растворъ служ ить для покрывашя стекла. Х о 
рошо вычищенное стекло покрывается на 1/* дюйма отъ края 
посредствомъ кисти растворомъ желатина, гюсл'к чего оно су
шится. ЗатФмъ стекло согревается и кладется на нивеллирный 
станокъ. На средину стекла наливается растворъ желатина и 
распределяется по всей его поверхности. Покрытыя желатиномъ 
стекла сушатся.

Откопированное изображеше погружается въ воду, куда кла
дется такж е покрытое желатиномъ и высушенное стекло. Бумага 
помещ ается подъ водою на стекло, желатинною стороною внизъ. 
Затем ъ стекло съ бумагою вынимается и последняя прижимается 
къ нему, какъ сказано при переносе на бумагу. Проявлеше про
исходите какъ описано, съ тою только разницею, что бумагу не 
отделяютъ, а выжидаютъ, пока она сама отстанетъ.

После проявлешя изображеше на стекле обрабатывается такъ 
ж е , какъ изображеше на бумаге.

6. Д в о й н о й  п е р е н о с ъ .
А. Перенося посредствомъ бумаги для проявлешя. Этотъ про- 

цессъ даетъ матовыя изображешя на бумаге.
Бумага для проявления берется нёсколько больше, нежели 

экспонированная пигментная бумага и погруж ается, препариро
ванною стороною вверхъ, въ  холодную в о д у ; черезъ нёсколько 
.минутъ она распрямляется въ воде. Въ тотъ ж е сосудъ погру- 
ж аю тъ, препарированною стороною внизъ, пигментную бумагу, 
избегая образовашя воздушныхъ пузырьковъ. Зат кмъ обе бумаги 
вынимаются изъ воды , прижимаются съ помощью гладилки, какъ 
сказано выше, при простомъ переносе, и черезъ 1П, часа про
являются описаннымъ способомъ, после чего изображеше по
груж ается въ растворъ квасцовъ, моется въ во д е  и въ мокромъ 
состоянш переносится на бумагу для двойнаго переноса. П о
следняя размачивается для этого несколько минутъ въ теплой 
воде (30 ° Ц .) и затемъ погруж ается вм естё съ изображешемъ 
въ холодную воду, гд е  о б е  бумаги и приводятся въ соприкосно- 
веше. П осле этого о б е  бумаги вынимаютъ и , поместивъ сверху 
резиновую ткань, трутъ гладилкою, а засимъ веш аю тъ для 
с у ш к и . По просуш ке переносную бумагу отделяютъ вм есте съ 
изображешемъ отъ бумаги для проявлешя.



Б. Переносъ посредствомъ стекла. Этотъ процеесъ даетъ сильно 
глянцовитыя изображешя на бумаг-i.

На хорошо вычищенную стеклянную пластинку наливаютъ 
достаточное количество раствора г ч. желтаго воска въ ю о  ч. 
бензола и распред^ляютъ его фланелевою тряпочкою по всей 
поверхности пластинки. Затемъ, давъ бензолу нисколько испа 
риться, полируютъ пластинку сухою фланелью. Последнюю 
не сл'кдуетъ сильно прижимать. Ч ём ъ бол-ie она употреблялась, 
т. е. ч'1;м:ь больше пропитана воскомъ, T-iM'b надежн-ie идеть 
д iл o . Новою ж е фланелью часто можно совс^мъ стереть воскъ. 
Не сл^Ьдуетъ так ж е, во изб'Ьжаше пятенъ, дышать на пластинку. 
Затемъ стекло обмахивается кистью и обливается i °/о коллодю- 
номъ, состояшимъ изъ равныхъ частей алкоголя и эфира. К огда 
коллодюнъ застынетъ (минуты черезъ дв-i), пластинка опускается 
въ кювету съ холодною водою, въ которой и оставляется до 
т'Ьхъ поръ, пока при выниманш изъ воды слой не перестанетъ 
показывать маслянистыхъ полосъ. Экспонированная пигментная 
бумага размачивается въ холодной вод-i, пока она не распря
мится, при чемъ образующееся воздушные пузырьки удаляются ки
стью. Размоченная бумага кладется на мокрую коллодюнирован- 
ную пластинку, накрывается резиновою тканью (гладкою сторо
ною вверхъ) и прижимается гладилкою. Пигментная бумага не 
должна выдаваться за края стекла. Если бы, при наблюдеши, съ 
обратной стороны стекла видны были воздушные пузырьки, то 
лучше снять бумагу, снова размочить ее и повторить накладыва- 
ше. Иногда случается, что края бумаги не пристаютъ къ колло- 
дюну. Это въ особенности бываетъ, если бумага долго сохра
нялась, или если отпечатки слишкомъ долго лежали въ холод
ной вод-i. Въ такомъ случа-i нужно положить сверху протечную 

, а на нее стеклянную пластинку съ грузомъ и оставить 
такъ на lU часа. Если заготовляется много кош й, то стекла по- 
M 'im a io T 'b  одно на другое. Неболышя изображешя переводятъ 
по нисколько на одно стекло. Если пигментная бумага; плохо сма
чивается водою и не держится на коллодюн-i, то это значитъ, 
что она испортилась.

Проявлеше производится теплою водою въ 3 0 —  350 Ц. Когда 
бумага начнетъ отставать съ какого-либо угла, ее удаляютъ подъ 
водою. Посл-i проявлешя сл'1>дуетъ обработка растворомъ квас
цовъ и промываше (см. выше стр. 220).

Проявленное на стекл-i изображеше переносится на бумагу. 
Для этого вырезается по величине стеклянной пластинки бумага 
для двойнаго переноса и, какъ въ А ,  размачивается сначала въ 
теплой в о д е , потомъ погружается въ холодную воду. Стекло съ



изображешемъ такж е опускаю гь на нисколько секундъ въ холод
ную воду. ЗатЬмъ на него накладывается переносная бумага, а 
сверху резиновая ткань, гладкою стороною вверхъ, по которой 
трутъ гладилкою. К акъ  скоро переносная бумага высохнетъ, она 
отделяется отъ стекла вм есте  съ изображешемъ.

7. П е р е н о с ъ  и з о б р а ж е ш я  с ъ  б у м а г и  д ля  пр о я в л е н и я  
на д р у ш я  п о в е р х н о с т и .

К ром е переносной бумаги пигментное изображеш е можно 
переносить съ бумаги для проявлешя на всякую другую покры
тую желатиномъ поверхность.

20 грм. желатина растворяютъ въ 400 кем. воды; къ этому 
раствору прибавляютъ по-немногу, при постояннолгь помешиванш, 
растворъ I грм. хромовыхъ квасцовъ въ 2о кем. воды. Ж идкость 
наносится въ тепломъ состоянш посредствомъ широкой кисти на 
данную поверхность, после чего последняя сушится. Д ля пере
носа данная поверхность и бумага для проявлеш я, на которой 
имеется изображ еш е, погружаются въ холодную воду и приво
дятся въ соприкосновеше. Вынувъ изъ воды, бумагу прижимаютъ 
къ поверхности гладилкою и оставляютъ для просуш ки, после 
чего она отделяется, а изображеше остается на данной поверх
ности. Такимъ образомъ переносятъ изображ еш я на полотно, 
молочное стекло, ф ар ф оръ  и проч.

Если изображеше переносится на холстъ для раскрашивашя 
его масляными красками, то требуется, чтобы оно возможно лучше 
соединилось съ холстомъ и чтобы слой изображ еш я былъ воз
можно тоньше. Д ля этого употребляютъ довольно прозрачные 
негативы и пигментную бум агу, содерж ащ ую  какъ можно больше 
красящаго вещества. Обыкновенный холстъ для живописи натя
гивается на доску и вытирается жесткою щ еткою , напитанною 
растворомъ соды, после чего его моютъ, суш атъ и покрываютъ 
возможно равномерно вышесказаннымъ растворомъ желатина, 
повторяя покрываше три раза и после каж даго раза высушивая 
холстъ. Проявивъ изображеше на бумаге для проявлешя, но не 
вы суш ивая, накладываютъ его на обработанный такимъ образомъ 
и смоченны*й водою холстъ, затчЬмъ прижимаютъ гладилкою и 
суш атъ , после чего бумага удаляется.

При переносе на рисовальную бумагу для раскрашивашя 
акварелью или пастелью поступаютъ следуыщимъ образомъ: 40 грм. 
желатина растворяютъ въ 400 кем. воды и I грм. хромовыхъ 
квасцовъ въ 20 кем. воды; цоеледшй растворъ приливается по
немногу, при помеш иванш , къ желатину. Ж идкость равномерно 
наносится на натянутую на рейсбрете рисовальную бумагу. По 
просуш ке перваго слоя, наносятъ второй и снова сушатъ.



Рисовальная бумага кладется затЕмъ въ воду въ 40° Ц., а 
бумага для проявлешя съ изображешемъ— въ холодную воду. 
Когда слой желатина размягчится, рисовальная бумага погружается 
тоже въ холодную воду. О 61; бумаги подъ водою приводятся въ 
соприкосновеше, затЕмъ вынимаются, прижимаются гладилкою и 
высушиваются. При отдЕленш бумаги для проявлешя изображеше 
остается на рисовальной бумагЕ. ПослЕдняя можетъ быть глад
кою или шероховатою.

8. Н е у д а ч и ,  и х ъ  причины и испра в ле ние .

Пр и  п о г р у ж е н ш  б у м а г и  въ х р о м о в у ю  в а н н у  ж е л а 
т и н ъ  с т е к а е т ъ  съ б у м а г и  полос ами.  Хромовая ванна слиш
комъ тепла. Охладить льдомъ.

П р и  с у ш к Е  т о ж е  я в л е т е .  Выжимать бумагу на стеклЕ, какъ 
сказано, или высушивать въ прохладномъ помЕгценш.

П р и  с н и м а н ш  со с т е к л а  на б у м а г Е  о к а з ы в а е т с я  пыль 
или в о л о к н а . —  Стекло не было чисто.—  При выжиманш всегда 
употреблять резиновую ткань, препятствующую отдЕленш воло- 
конъ при тренш.

П р и  к о п и р о в а н ш  б у м а г а  не п р и л е г а е т ъ  р о в н о  к ъ  не
г а тив у .  Бумага слишкомъ быстро высушена и должна впитать 
въ себя нЕсколько влажности, чтобы сдЕлаться эластичнЕе.

Б у м а г а  п р и л и п а е т ъ  к ъ  н е г а т и в у .  Бумага, негативъ или 
вкладки рамы сыры.

В о с к ъ  с т е к л а  не п о л и р у е т с я .  Стекло слишкомъ холодно, 
воскъ не чисть или тряпка сыра.

П р и  н а к л а д ы в а н ш  м о к р о й  э к с п о н и р о в а н н о й  б у м а г и  на 
п л а с т и н к у  о б р а з у ю т с я  п у з ы р ь к и  в о з д у х а ,  в и д и м ы е  ч е р е з ъ  
с т е кло. —  Оставлять бумагу нЕсколько долЕе въ водЕ и накла
дывать ее осторожнЕе. Прижимашемъ маленьаде пузырьки не 
удаляются. Лучше снять бумагу и снова опустить въ воду.

С л о й  д Е л а е т с я  в ъ  к о р о т к о е  в р е м я ,  при с о х р а н е н ш  в ъ  
т е м н о м ъ  м Е с т Е ,  н е р а с т в о р и м ы м ъ .  Этому причиною часто 
бываетъ теплый, влажный воздухъ. Прибавлять къ хромовой ваннЕ 
I%> соды. Амм1ака при этомъ не употреблять. Сушить при тягЕ 
( 4 — 5 часовъ).

Б у м а г а  не п р и к л е и в а е т с я  к ъ  п л а с т и н к Е ,  к р а я  п о д н и 
мают ся .  Бумага долго лежала въ во д Е , слишкомъ долго экспо
нировалась или испортилась (отъ продолжительности хранешя 
или атмосферическихъ 'вл1янш). Въ первомъ случаЕ помогаютъ 
прилегашю бумаги, положивъ сверху нея на 5 минутъ или долЕе 
стекло съ грузомъ. Чтобы узнать, годна ли бумага, кусочекъ не
экспонированной бумаги кладется' въ теплую во д у : если жела-
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тин'ь растворится, то бумага годна; если ж е желатинъ не смачи
вается водою ̂  то бумага испорчена.

П ри п р о я в л е н ш  п и г м е н т н а я  б у м а г а  не о т д е л я е т с я  или 
ж е  о т д е л я е т с я  т р у д н о ,  а т а к ж е  и з о б р а ж е ш е  не в п о л н е  
п р о я в л я е т с я ,  о с т а в а я с ь  темнымъ.  Слишкомъ долгая экспо- 
зи щ я, слишкомъ долгое xpanenie после копировашя или порча 
бумаги до копировашя. Употреблять более теплую воду или 2°/о 
растворъ соды.

Б у м а г а  о т д е л я е т с я  с л и ш к о м ъ  б ы с т р о  и и з о б р а ж е н ь е  
с л и ш к о м ъ  с в е т л о .  Слишкомъ короткая экспозищя. Проявлять 
менее теплою водою.

П р и  п о г р у ж е н ш  в ъ  т е п л у ю  в о д у  на о б р а т н о й  с т о р о н е  
б у м а г и  п о я в л я ю т с я  п у з ы р ь к и  в оз  д у х а .  Вода слишкомъ тепла. 
Сначала брать воду холоднее и только потомъ возвышать темпе
ратуру, или ж е погружать изображеш я сначала въ  холодную, а 
затёмъ уж е  въ теплую воду. При размачиванш пигментной копш 
въ воде удалять пузырьки воздуха съ лицевой стороны бумаги 
осторожнымъ прижимашемъ мягкою губкою.

К о л л о д ш н ъ  о т д е л я е т с я  в м е с т е  съ и з о б р а ж  е ш е м ъ .  
Воскъ содержитъ сало (прибавить канифоли). Коллодюнъ слиш
комъ высохъ передъ погружешемъ въ воду, или ж е  края стекла 
не были препарированы. Въ  последнемъ случае, передъ облива- 
шемъ коллодюномъ, следуетъ  стереть съ краевъ на разстоянш 
около xh  см. воскъ посредствомъ обмоченной въ бензоле тряпки 
и покрыть края альбуминомъ (взбить яичный б ел окъ , дать от
стояться, разбавить 8о ч. воды и профильтровать).

П у з ы р и  м е ж д у  и з о б р а ж е ш е м ъ  и с т е к л о м ъ  или б у м а 
г о ю д л я  п р о я в л е ш я .  Бумага недостаточно осторожно положена 
или недостаточно прижата. Прижимаше и разглаживаше на
чинать всегда съ середины бумаги, а не съ краевъ.

Б е з ч и с л е н н ы я  т р е щ и н к и  на и з о б р а ж е н ш .  Бумага слиш
комъ долго была въ  хромовой ванне или последняя была слиш
комъ крепка или тепла.

С е т ч а т а я  или з е р н и с т а я  с т р у к т у р а  и з о б р а ж е ш я .  Бумага 
была недостаточное время въ  соприкосновенш съ поверхностью, 
на которой проявлялось изображеше. Бумага пострадала после хро- 
мировашя отъ влгяшя какихъ либо вредныхъ паровъ или газовъ. 
Бумага была слишкомъ быстро высушена. Это явлеше особенно 
часто обнаруживается въ ж аркую  погоду. Въ такомъ случае хро
мовую ванну нуж но охлаждать льдомъ и подвергать бумагу мед
ленной суш к е. Воду для размачивашя бумаги брать не свыше 8° Ц., 
для каковой цели прибавлять къ ней льду. С уш к у после накла- 
дывашя переносной бумаги следуетъ производить въ прохлад-



номъ M 'fccrk Употребляемый для обливашя стеколъ коллодюнъ 
не долженъ быть густъ; въ противномъ случай нуж но разбавить 
его смесью равныхъ частей эфира и алкоголя.

П о л у т о н ы  в ъ  с в ' Ьтлыхъ м е с т а х ъ  и з о б р а ж е ш я  о т с у т -  
с т в у ю т ъ .  Негативъ слишкомъ плотенъ (въ  этомъ случай сл'Ь- 
дуетъ подвергнуть чувствительную бумагу до или после экспози
цш действие св'кта въ течеше нНЬсколькихъ секундъ), или бумага 
слишкомъ быстро высушена и потому черезчуръ растворима. Т о ж е , 
если употребляли слишкомъ слабую или старую хромовую ванну, 
или ж е слишкомъ сильно прижимали бумагу.

С л а б ы е  о т п е ч а т к и  получаются съ тонкихъ негативовъ, если 
хромовая ванна слишкомъ крепка. Брать ванну слаб-ie.

П ри  п е р е н о с -i и з о б р а ж е ш я  оно о т д е л я е т с я  о т ч а с т и  
или не о т д е л я е т с я  с о в с е м ъ .  Бумага или стекло были недо
статочно размочены; воскъ весь стертъ при полировке; изобра
ж еш е не вполне высохло.

Б у м а г а  о т д е л я е т с я  б е з ъ  и з о б р а ж е ш я .  Переносная бумага 
была погружена въ  горячую воду, отчего растворился желатинъ. 
И зображеше слишкомъ долго держалось въ растворе квасцовъ.

И з о б р а ж е ш е  в ъ  б л е с т я щ и х ъ  п я т н а х ъ ,  п р е и м у щ е 
с т в е н н о  в ъ  с в е г л ы х ъ  м е с т а х ъ  и в о к р у г ъ  к о н т у р а .  Вода, 
въ которой размачивалась переносная бумага, была недостаточно 
тепла или бумага мало въ ней лежала. С в е ж а я  переносная б у
мага требуетъ менее теплую воду, нежели старая (свеж ая  30° Ц., 
старая 4 0 — 50° Ц.). Этотъ недостатокъ предупреждается, если 
находящееся на стекле изображеш е, после погруж еш я въ квас
цовую ванну и промывки, облить, не вы суш ивая, теплымь рас
творомъ желатина (4°/о) и оставить въ вертикальномъ положенш 
для просушки.

X. П латинотитя.

Платинотишя основывается на присущемъ солямъ закиси ж е 
леза свойстве выделять металлическую платину въ виде тончай- 
шаго осадка изъ растворовъ ея солей. Т акъ , если бумагу покрыть 
растворомъ светочувствительной соли окиси ж елеза и выставить 
ее по просуш ке подъ негативомъ на светъ, то въ местахъ, под
вергнувшихся действие света, соль окиси ж елеза возстановляется 
въ соль закиси. Если образовавшееся слабое изображеше обрабо-



тывать растворомъ платиновой соли, то платина выделяется изъ 
раствора и, осаждаясь на изображенш, сообщ ает!, ему c-iponep- 
ный цветъ. Т а т я  изображешя отличаются большою прочностью 
и, походя на гравюры, усообщаютъ ф отограф ш  своеобразный ха- 
рактеръ, весьма ценимый въ художественном!, отношении

Вследств1е некоторыхъ измененш въ способе приготовлешя 
бумаги и проявлешя ея въ настоящее время различается н е 
сколько сортовъ платинотипной бумаги, а именно: а) бумага съ 
горячимъ проявленгемъ, 2 ) бумага съ холоднымъ проявленгемъ и 
З) бумага для непосредствен наг о копггроватя.

1. П латинотитя съ горячимъ проявлешемъ.

Э т о т ъ  способъ, изобретенный Виллисомъ ( 1 8 7 3  г.) въ Апглш 
и сохранявпнйся въ свое время въ секрете, былъ в ъ 1 8 8 з  г. само
стоятельно разработанъ и опубликовать I. Пиццигелли и А . Гюб- 
лемъ (H iibl) въ В ен е .

Светочувствительнымъ слоемъ служитъ здесь смесь щавелево- 
кислой окиси желгъза Б ег^ С гО Р )  и двойной соли двухлористой пла
тины гг хлористаго калгя PtK*CJA. К о ш я проявляется горячимъ 
растворомь щавелевокислаго калия и для удалешя неразложив- 
шейся соли окиси ж елеза обработывается слабою соляною кислотою.

А . В ы б о р ъ  и п о д г о т о в к а  бумаг и.  Д л я  платинотипш уп о
требляется всякая проклеенная, равномерная и свободная отъ при
месей, въ особенности отъ металлических!, частицъ, бумага. К р ом е 
того обращается внимаше на крепость бумаги и на свойство ея 
поверхности. Обыкновенные сорта фотографической бумаги, ка
ше главнымъ образомъ употребляются для альбуминнаго процесса, 
недостаточно крепки для этого способа и могутъ легко разор
ваться при обработке, въ особенности, въ болыномъ формате. 
При томъ и самыя изображешя выходятъ на крепкой бумаге 
гораздо лучше, нежели на слабой. Фабрики въ Ри ве (R ives) и 
Ш тейнбаха приготовляютъ для платинотипш особые сорта бумаги 
(съ  гладкою и шероховатою поверхностью). Что касается свойства 
поверхности, то смотря по тому, будетъ ли изображеше подвергаться 
значительной ретуши или нетъ, выбираютъ шероховатую или 
гладкую поверхность. При выборе бумаги съ шероховатою поверх
ностью обращаютъ внимаше на то, чтобы она не была зернистою, 
какъ некоторые сорта рисовальной бумаги, но бархатистою. Б у 
мага, подкрашенная ультрамариномъ, какъ это бываетъ у  боль
шей части продажныхъ сортовъ, желтЬетъ при последующей обра
ботке ея соляною кислотою. Предпочитается бумага, подкрашен
ная шмальтою.

*



Передъ сообщешемъ бумаг'!; чувствительности она подвер
гается еще предварительной обработать, состоящей въ покры
вший ея растворомъ желатина или аррорута и имтЬющей Ц'Ьлью 
нисколько закрыть поры, чтобы растворъ, сообщающий чувствитель
ность, не впитывался слишкомъ въ глубину. Крепость растворовъ 
желатина или аррорута зависитъ отъ степени проклейки бумаги: 
слабо проклеенная бумага требуетъ бол-ie концентрированный 
растворъ, нежели сильно проклеенная. Въ большей части случаевъ 
удовлетворяетъ i°/o растворъ.

Растворъ желатина: го грм. желатина размачиваются въ про
должеше получаса въ 8оо кем. воды. Затъмъ вода сливается въ 
чистый фарфоровый сосудъ и нагревается до 6о° Ц ., после чего 
прибавляется желатинъ. Когда послёднш растворится, прибавляютъ 
еще 3 грм. квасцовъ и 200 кем. алкоголя. Этотъ растворъ, не за- 
стываюшдй при i8 ° Д ., фильтруется въ кювету несколько ббль- 
шаго размера, нежели препарируемая бумага, и въ такомъ коли
честве, чтобы онъ не менее, какъ на 3 см. въ  вышину, покрывалъ 
■дно кюветы.

Растворъ аррорута: ю  грм, аррорута растираются въ ступке 
съ неболыпимъколичествомъ воды и прибавляются по-немногу, при 
помешиванш, къ 8оо кем. кипящей воды. Д авъ  жидкости не
сколько вскипе-гь, снимаютъ ее съ огня и разбавляютъ образо
вавшийся ж идкш  клейстеръ 200 кем. алкоголя. Растворъ филь
труется въ кювету.

Д ер ж а покрываемую сторону внизъ и начиная съ одного изъ 
узкихъ краевъ, онускаютъ мало-по-малу, каждый листъ бумаги 
порознь, въ тотъ или другой растворъ. Если образовались воздуш 
ные пузырьки, то немедленно удаляютъ ихъ кистью. С делавъ  это, 
бумагу медленно вынимаютъ изъ раствора и, обернувъ препари
руемою стороною вверхъ, снова погружаютъ въ  жидкость. Кю 
вета качается, чтобы бумага все время оставалась погруженною 
въ жидкость. Черезъ 2— 3 минуты берутъ бумагу за два угла, 
быстро вытаскиваютъ изъ раствора и вёшаютъ посредствомъ де- 
ревянныхъ зажимовъ для сушки. Суш ка производится въ хорошо 
отопленномъ помет,енш; температура должна быть такова, чтобы 
желатинъ стекалъ, а не застывалъ внизу листа. Т акъ  какъ при 
высыханш въ вертикальномъ положенш нижняя сторона всегда 
содержитъ больше желатина, нежели верхняя, то вышесказанная 
манипулящя повторяется, после чего бумага веш ается для сушки 
въ обратномъ положении Высушенная бумага можетъ сохраняться 
неопределенное время, если будетъ защищена отъ пыли и влаж
ности. Д ля прим'Ьнешя въ маломъ виде удобнее сл'Ьдующш спо
собъ препарировашя бумаги по Э. Фогелю:



Бумага прикрепляется штифтиками къ рейсбрету или къ ров
ному столу и равномерно покрывается посредствомъ кисти изъ 
мягкой щетины оиисанщлмъ растворомъ аррорута, но безъ прибав
лю шя алкоголя. К акъ  только бумага подсохнетъ съ поверхности, 
ее вешаютъ для сушки.

Б. С о о б щ е ш е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  б ум аге . Д ля приготов- 
лешя сообщающаго чувствительность раствора требуется, какъ 
сказано: а) двойная соль двухлористой платины и хлористаго ка
лия (Kalium platinchloriir) и 6>) щавелевокислая окись ж елеза *).

Первое вещество, т. е. соль платины, должно вполне раство
ряться въ 6 ч. холодной воды. Полученный растворъ не долженъ 
показывать кислой реакцш. ОнЪ сохраняется безъ особенньтхъ 
предосторожностей.

Второе вещество, .т. е. соль железа, приготовляющееся въ 
виде раствора, испытывается следующ ихъ образомъ: прибавлете 
раствора красна го синь - кали не должно вызывать синяго 
окрашивания; вскипяченный съ  ю  ч. воды и затем ъ разбавленный

*) Пиццигелли и Гюбль даютъ слЬдуюпця указав!я относительно приго- 
товлешя этихъ препаратовъ.

1 1 р и г о т о в л е н i е платиновой соли. 50 грм. продажной четыреххлористой 
платины (PtCU) растворяются въ ю о  кем. воды. Растворъ, если нужно, филь
труется и нагревается въ водяной банЬ приблизительно до ю о° Д. Черезъ 
жидкость пропускается струя газообразной сЬрнистой кислоты. Черезъ ни
сколько времени желтый цвЬтъ жидкости начинаетъ краснЬть. Это знакъ, 
что ббльшая часть четыреххлористой платины обратилась въ двухлористую. 
Отъ времени до времени берутъ стеклянною палочкою каплю жидкости и 
смЬшиваютъ ее съ каплею раствора хлористаго аммошя (нашатыря). Образо- 
B.anie желтаго осадка указывает!., что реакщя еще не кончена. Если же оса
докъ не образуется, то струя газа тотчасъже прекращается. Операщя требуетъ 
полной внимательности, въ особенности подъ конецъ реакцш, чтобы не впу
стить избытка сЬрнистой кислоты. Къ охлажденной жидкости приливается, 
при помЬщиванш, горячш растворъ 25 грм. хлористаго шипя въ 50 кем. воды. 
Платиновая соль выдЬляется въ видЬ кристаллической муки, которую черезъ 
24 часа собираютъ на фильтръ и промываютъ сначала небольшимъ количе- 
ствомъ воды, затЬмъ алкоголемъ, до тЬхъ поръ, пока онъ не будетъ болЬе. 
показывать кислой реакцш. Промытая соль высушивается въ темнот'1,.

П ри готов леш е  щ а в е л е в о к и с л о й  окиси желЬза. 500 грм. хлорнаго. 
желЬза (Ferrum sesquichloratum) растворяются въ 5 — 6 литрахъ воды. Въ на- 
грЪтый до кипЬшя растворъ прибавляется растворъ Ьдкаго натра до тЬхъ 
поръ, пока появится щелочная реакщя. Для этого нужно около 2 50  грм. Ьдкаго 
натра. Осадившшся гидратъ окиси желЬза промывается посредствомъ декан- 
тировашя (наливая воду, размЬшивая, давая отстояться осадку и снова осто
рожно сливая ее) горячею водою, пока послЬдняя не будетъ бодЬе показы
вать щелочной реакцш. Промытый осадокъ отжимается отъ большей части 
воды и смЬшивается съ 200  грм. кристаллизованной щавелевой кислоты. СмЬсь 
оставляется нанЬсколько дней въ темномъ мЬсгЬ при температурь, не превы
шающей 30° Ц. Первоначальный зеленый цвЬтъ жидкости превращается сна
чала въ желтоватозеленый, затЬмъ въ зеленоватокоричневый. При наступленщ



водою растворъ не долженъ показывать мути. Первая реакшя 
указываетъ на отсутствле солей закиси, вторая —  на отоутс'ппе 
основныхъ щавелевокислыхъ солей окиси.

Д л я  платинотипш требуется:

а)  Нормальный растворъ платиновой соли, содержаний г ч. 
соли въ 6 част. диет. воды.

б) Нормальный растворъ соли ж елеза, содержаний въ ю о  ксм. 
2о грм. щавелевокислой окиси ж ел еза и 1 ,2 — 1,6  грм. сво
бодной щавелевой кислоты.

в) Нормальный растворъ соли ж елеза съ хлорноватокислымъ 
кал1емъ, содержаний кроме указанныхъ въ 6 веществъ 
еще 0,4 грм. хлорноватокислаго кал in (бертолетовой соли) на 
на хоо ксм. раствора.

Чувствительный растворъ приготовляется смФшивашемъ а съ 
6 и в.

этого момента ж и д ко сть  отф и льтровы вается отъ нераствори вш агося гидрата 
и п одвер гается  количественном у анализу, им ею щ ем у п'Ьлью оп р ед елеш е со- 
д е р ж а ш я  въ  ж и дкости  щ авелевоки слой  окиси ж е л е з а  и свободной щ авеле
вой кислоты. П о сл е  этого ж и дкость разбавляется такимъ количеством ъ ди
стиллированной воды , чтобы въ  ю о  ксм. ея  сод ер ж ал о сь  20  грм. щ авел ев о 
кислой окиси ж е л е з а  .Frs 3(620-1) и прибавляется ещ е  столько кристаллизо
ванной щ авел ево й  кислоты , чтобы, со в клю чеш ем ъ у ж е  н ахо д я щ ей ся  в ъ  рас
творе, с о д ер ж аш е сво бо дн ой  кислоты р авнялось 6 — 8°/о со д ер ж аш я  щ авел ев о 
кислой окиси ж е л Ь за .

Вейсен бергеромъ предложенъ въ Phot. Korr. 89 IX и XII более простой 
способъ приготов'лешя этого посл-Ьдняго препарата. 40  грм. хим. чист, безводной сер
нокислой окиси железа, или еще лучше 96 грм. желЬзноамм i а ч н ыхъ  квасцовъ 
растворяютъ въ 400  ксм. горячей воды и прибавляютъ къ жидкости, при 
ном-Ьшиваши, растворъ 86 грм. хим. чистой кристаллической соды въ 200  ксм. 
горячей воды. Образовавшиеся осадокъ полностго иереносятъ въ 4 -литровый 
стаканчикъ и промываютъ холодною водою, каждый разъ осторожно сливая 
ее, до т'Ьхъ поръ, пока погруженная въ промывную воду красная лакмусовая 
бумага, въ продолжеше ю  минутъ, не будетъ более син-Ьть. Тогда бблыную 
часть воды сливаютъ и переносятъ, посредствомъ ополаскивашя сосуда ди
стиллированною водою, осадокъ на фильтръ, где и оставляютъ его на 24 — 
30  часовъ, пока вода не стечетъ и осадокъ не разделится самъ собою на 
нисколько частей. Въ этомъ состоянш его легко удалить съ фильтра стеклян
ною палочкою. СдТлавъ это, отвТшиваютъ 49 грм. хим. чистой щавелевой 
кислоты, измельчаютъ ее въ порошокъ и смешиваютъ посредствомъ стеклян
ной палочки съ осадкомъ. При этомъ происходитъ выделеше углекислоты и 
полное раствореше щавелевой кислоты. Если осадокъ достаточное время 
оставался на фильтре, то получается менТе 187  ксм. жидкости и въ такомъ 
случае ее доводятъ водою до этого объема. Такимъ образомт, получается 
растворъ щавелевокислой окиси желЬза, содержаний 2о°/о этой соли и 6°/о 
съ количества последней свободной щавелевой кислоты. Въ такомъ виде онъ 
можетъ непосредственно употребляться въ платинотипш.
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Если требуется, чтобы темныя лгЬста изображ еш я не были 
вполн'Ъ черными, какъ напр,  при репродукции рисунковъ каран- 
даш омъ, то указанные растворы можно разбавлять половинным!, 
или одинаковымъ по объему количествомъ воды. Если растворъ 
наносится на сильно проклеенную и сатинированную бумагу, то 
можно совсЬмъ не прибавлять указанной въ рецепгЬ воды.

Чувствительный растворъ составляется 
незадолго до употреблешя въ количеств'};, 
соотв'Ьтствующемъ формату бумаги. У к а 
занное количество (50 кем.) достаточно 
для покрывашя 5 листовъ 50 X  66 см. Б у 
м ага, на которую долж енъ быть нанесенъ 
чувствительный растворъ, кладется всего 
лучше на толстую стеклянную пластинку, 
нисколько превосходящую разм-Ьромъ бу
магу, и удерж ивается на ней съ помогцыо 
заж имовъ. При этомъ можно рекомен
довать следующее приспособлеше (фиг.
6о): стеклянная пластинка А , углы кото
рой ср'Ьзываются на i l h  —  2 см., удерж ивается съ помощью 
4 деревянныхъ планокъ а  на ровной доск'Ь Б  въ неподвижномъ 
положенш . Въ углахъ доски укр'Ьплены крючки 6, 6, б , б , къ 
которымъ привязаны съ помощью резиновыхъ ш нурковъ в , в, 
в, в деревянные зажимы 1 ,  i,  г, г. Бумага кладется на стеклян
ную пластинку А  и натягивается съ помощью заж имовъ г, за-

Ф и г. 6о.



хватываюшихъ свободные углы бумаги. Такимъ способомъ бумага 
остается и во время нанесешя раствора натянутою: по мТр'Ь 
того, какъ она при этомъ растягивается, резиновые шнурки 
укорачиваются вслёдств1е сжимашя.

При покрываши неболынихъ листовъ, или. при производств !', 
опытовъ, достаточно прикреплять бумагу съ помощью штифти- 
ковъ къ ровной д о с к е , покрытой часто переменяемою протеч
ною бумагою, при чемъ нужно избегать соприкосновешя чув- 
ствительнаго раствора съ штифтиками.

Чувствительный растворъ наливается въ плоскш сосудъ и 
равномерно наносится на бумагу посредствомъ фланели, кото
рою водятъ слегка по всемъ направленшмъ бумаги, пока по
следняя не станетъ равномерно влажною и не исчезнуть по
лосы. Вместо фланели можно съ пользою употреблять для нане
сешя раствора плоскую кисть изъ мягкой щетины, а для урав- 
нешя слоя мягкую круглую кисть. Покрываше производится при 
весьма слабомъ дневномъ св е т е , такъ какъ при ламповомъ трудно 
различить покрытия растворомъ места отъ непокрытыхъ.

Фланель, служ ащ ая для нанесешя 
раствора, должна заменяться каж ды я х 5 
минутъ новою; производя покрываше при 
слабомъ дневномъ с в е т е , подвергаютъ 
фланель во время работы дей ствш  света, 
вследсипе чего происходитъ, хотя и не
значительное , возстановлегие ж елезной 
соли. При продолжительномъ употребле
нш одной и. той ж е  фланели, часть воз- 
становленной соли можетъ сообщиться 
бумаге и причинить при проявленш пятна 
и полосы на изображении При употреб- 
ленш кистей отъ времени до времени 
моютъ ихъ въ чистой воде.

Приготовленная такимъ образомъ бумага веш ается въ тем- 
номъ помещенш для сушки. К акъ  скоро поверхность бумаги н е 
сколько высохнетъ, сушка оканчивается при умеренномъ нагре- 
ванш (до 30 —  40° Ц .) вблизи печи. Время сушки не д о л ж н о , 
однако, продолжаться долее ю  минутъ, начиная съ момента со- 
общ еш я чувствительности. У добнее высушивать въ ш каф у.

Такой ш каф ъ  изображенъ на фиг. 6 1. О стовъ его изъ де
рева и обитъ, за исключешемъ в е рх а , папкою. Верхъ ж е  обтяги
вается темною тканью, не пропускающею св е т а , но не меш аю 
щею выходу влаги. Дверца А  двигается въ фальцахъ. Внутри 
ш каф а имеются 4 —  5 деревянныхъ рамъ Б , обтянутыхъ полот-



номъ или кисеею. Величина рамъ зависитъ отъ формата бумаги, 
разстояше ихъ м еж ду, собою составляетъ около ю — 1 5  см. Рамы 
л еж ать  на укр'Ьпленныхъ по обтЬимъ сторонамъ ш к аф а брускахъ 
и могугь выдвигаться на подоб1е ящиковъ. На дгНз ш каф а на
ходится ж естяная коробка В въ 5— 6 см. вышиною. Черезъ вы
даю щ ую ся наруж у трубку а коробка наполняется передъ упо- 
треблешемъ горячею водою. Т рубка а закрывается пробкою. 
К огда температура внутри ш к аф а достигнетъ 30 — 40° Ц . (что по
казываешь согнутый подъ прямымъ угломъ термометръ, одно ко- 
л'1;но котораго входить во внутренность ш к аф а), приступаютъ 
къ покрыванш  бумаги чувствительнымъ растворомъ. Изготовивъ 
первый листъ, кладутъ его на самую верхнюю рамку ш каф а; 
изготовивъ второй, перемРшдютъ первый листъ на следующ ую 
рам ку, а второй кладутъ на верхнюю. Такимъ образомъ продол- 
ж аю тъ дал'Ье, пока в с е  листы не будутъ лежать одинъ на дру- 
гомъ на последней рамке. Оставляютъ бумагу еще на V* часа 
въ  ш к аф у , зат+>м'ь, убедивш ись, что она вполне высохла, выни- 
маютъ ее оттуда. Д л я  опустош еш я ж естяной коробки на про
тивоположной стороне ея приделывается кранъ.

В. С о х р а н е н 1 е  ч у в с т в и т е л ь н о й  б у 
маги.  Высохнувгше листы бумаги, равно 
какъ и готовыя копш , сохраняются въ 
ж естяны хъ коробкахъ съ хлористымъ 
калыцемъ. Ф иг. 62, I и II, показываешь 
устройство такой коробки. А  —  помегце- 
ш е для бумаги, В —  кры ш ка, состоящ ая 
изъ двухъ  частей: ниж няя часть, н ад е
ваю щ аяся на коробку, снабжена проды- 
рявленнымъ на подобге ситечка помещ е- 
т е м ъ  для хлористаго кальщ я, который 
кладется туда завернутымъ въ кисею; 
верхняя часть служ ить крышкою этого 
помещ еш я. В ъ  местахъ м и н, гд е  обра
зуются отъ соединешя крышки съ короб
кою скваж ины , полезно надевать резиновыя кольца.

О тъ времени до времени следуетъ  смотреть, сухъ ли хло
ристый кальцш ; въ  противномъ случае онъ заменяется сухимъ. 
Влажный хлористый кальцш можно опять сделать годнымъ къ 
употребленш : стоить только нагреть его до улетучиваш я влаги.

Ф иг. 6 з изображаешь другую коробку для сохранешя бумаги. 
По устройству она вполне соответствуетъ коробке, изображен
ной на фиг. 62, только въ поперечномъ р азр езе  представляется не 
круглою , а четыреугольною, что иногда является более удобнымъ.

Фиг. 62 .



Фиг. 6 3 .

Частицы хлористаго кальщя не должны какимъ - либо образомъ 
попадать внутрь коробки, иначе онФ могутъ произвести белы я 
I гятна на чувствительномъ сло'к бумаги.

Г. К о п и р  о в а Hie. Д ля достиж еш я хоро- 
шихъ копш требуется, чтобы бумага была 
совершенно суха , какъ передъ копирова- 
шемъ, такъ во время и после копировашя. 
По этой причине необходимо класть въ  
копировальную раму позади чувствительной 
бумаги кусокъ непромокаемой ткани, за
щищающей бумагу отъ в.ишшя влажности. 
Вкладки въ раму следуетъ предварительно 
высушивать.

Копироваше на платинотипной бумаг); 
требуетъ иФкотораго упражнения, чтобы быть 
въ  состоянш следить за ходомъ копирова
ш я , такъ какъ получаемое изображеше 
весьма слабо и достигаетъ силы только при 
проявлении Ж елтый цвтЬтъ бумаги перехо- 

дитъ подъ вл!яшемъ свДга въ серо-коричневый, который при 
дальнейшем'/, экспонированш снова свтЬтл-Ьетъ, такъ что силь- 
ныя тФии могутъ получиться при этомъ св'Ьтл'Ье, нежели слабыя.

Относительно времени копировашя трудно сказать что либо 
положительное, такъ какъ оно вполне зависитъ отъ плотности 
негатива и отъ данныхъ св-Ьтовыхъ условш. Одно можно ска
зать съ положительностью, что платинотипная бумага по крайней 
M'ip'b въ три раза чувствительнее альбуминной и что эта чув
ствительность ея еще бол'1зе обнаруживается въ  пасмурную по
году, нежели въ ясную. Причина этого явлешя кроется, по всей 
вероятности, въ большей чувствительности щавелевокислой окиси 
ж елеза къ менее преломляемымъ лучамъ спектра.

Если бы начинающему показалось затрудшггельнымъ опре
делять время экспозицш на глазъ, то можно прибегнуть къ по
мощи фотометра. О предЕлете градуса фотометра, до котораго 
следуетъ копировать данный негативъ, производятъ такимъ ж е  
образомъ, какъ описано на стр. 219.

Более всего подходящий для этого фотометръ есть фотометръ 
съ бумажною скалою на подоб!е фогелевскаго (стр. 2 1 ) * ) .

Д.  П р о я в л е н ! е .  Д ля проявлешя требуется насыщенный хо-

*) Такъ какъ чувствительность посеребренной бумаги не соотвТтствуетъ 
платинотипной, то для фотометра употребляется негативная фанотипная бу
мага (см. указатель).



лоднымъ путемъ растворъ нейтральнаго щавелевокислаго кал!я, 
подкисленный щавелевою кислотою. О нъ нагревается до 8о°— 85° 
Ц. При проявленш значительнаго числа к оп ш , въ особенности, если 
оне болыпаго ф орм ата, следуетъ позаботиться, чтобы растворъ 
не остывалъ, для чего всего лучше соединить сосудъ для про
явлешя съ водяною банею, которую отъ времени до времени 
подогреваютъ. С осудъ  для проявлешя можетъ быть фарфоровый 
или изъ эмальированнаго ж елеза.

При проявленш каж дая кош я опускается въ сосудъ отдельно 
и медленно проводится черезъ жидкость. Проявлеше совершается 
быстро, при чемъ серо-коричневый ц ветъ  изображ еш я пере
ходить въ  черный.

Если некоторый части к о т и  случайно не пришли въ сопри- 
косновеше съ проявителемъ, какъ напр., всле,дств1е приставшихъ 
къ нимъ воздушныхъ пузырьковъ, то можно еще разъ погру
зить копш  въ ж идкость, при чемъ т а т я  места выравниваются.

Если имеется опасеше, что изображеш я перекопированы, то 
можно употребить проявитель низшей температуры.

При продолжительномъ нагреванш  жидкости можетъ, вслед- 
c T B ie  разложешя осевш аго на стенкахъ щавелевокислаго кал1я, 
образоваться углекислый калий, при чемъ растворъ принимает, 
щелочную реакцпо. По этой причине необходимо отъ времени 
до времени испытывать проявитель лакмусовыми бумажками и 
въ случае надобности подкислять щавелевою кислотою до полу
чешя кислой реакцш.

Употребленный проявитель можетъ сохраняться для следую- 
щаго употреблешя. Испарившаяся вода добавляется, а такж е, по 
м ер е надобности, приливается свежей растворъ щавелевокислаго 
кал1я.

Прибавлешемъ къ горячему раствору щавелевокислаго кал!я 
неболынаго количества двухлористой ртути (сулемы) достигается 
получеше более теплыхъ тоновъ. На ю о  кем. проявителя при
бавляется 20 кем. 4°/о раствора сулемы. При этомъ проявитель 
можетъ служить только одинъ разъ, такъ какъ онъ выделяетъ 
коричневый осадокъ, парализующш его дейотн е въ  указанномъ 
смысле, но онъ м ож етъ служить для обыкновеннаго проявлешя 
въ черномъ тоне

Е. З а к л ю ч и т е л ь н ы й  о п е р а ц ш .  Т отчасъ  ж е  после прояв
лешя изображеш я погружаю тся въ смесь i ч. соляной кислоты 
и 8о ч. воды и остаются тамъ до полнаго удалеш я заключаю
щейся въ  бумаге соли ж ел еза , при чемъ смёсь заменяется св е 
ж ею , какъ только приметь желтоватую окраску. Обыкновенно 
б ы вает , достаточно три раза переменять смесь и оставлять въ



ней коши каждый разъ на Iо  минутъ. Засимъ изображешя кла
дутся въ сосудъ съ водою и промываются ю — 15 минутъ для 
удалешя соляной кислоты.

Часто по высушивай in изображешя являются слишкомъ вя
лыми и монотонными, что происходить вероятно отъ потери бу
магою, при обработка горячимъ растворомъ, некоторой доли ея 
клея. Ленгардъ*) сов'Ьтуетъ поэтому проклеивать бумагу, отчего 
изображешя выигрываютъ. Это производится такимъ образомъ: 
125  грм. чистаго желатина растворяются при нагреваши въ I 
литре воды, после чего растворъ мало-по-малу доводится до 
кип^шя. С нявъ жидкость съ огня, всыпаютъ въ нее 12 5  грм. 
квасцовъ (калгевыхъ) въ порош ке и растворяють ихъ при по- 
мНЬшиванш. Д ля употреблешя г ч. раствора смешиваютъ съ 2 ч 
воды, выливаютъ въ кювету и нагр+>ваютъ на водяной бане 
Коши погружаются въ эту жидкость и оставляются въ ней на 
несколько минутъ, после чего переносятся въ сосудъ съ холод
ною водою, где оне такж е остаются некоторое время. Выну- 
тыя изъ воды изображешя сушатся м еж ду пропускною б у
магою.

ж. Н е у д а ч и ,  и х ъ  п р и ч и н ы  и и с п р а в л е ш е .

Изображенге сальное, но болгъе 7/ли метье эавг/аленное.

а) На бумагу подействовалъ светъ. —  Н уж но сообщать бу
маге чувствительность при слабомъ дневномъ с в е т е , суш ку 
производить въ  полной темноте или при ламповомъ свете . 
При наблюденш во время копировашя, а такж е при по- 
мещенш бумаги въ рамы избегать слишкомъ сильнаго 
света.

б ) Суш ка производилась при слишкомъ высокой темпера
туре.— С ледуетъ  сушить при температуре не свыше 40° Д .

в) Растворъ ж елеза испортился. —- Сохранять его отъ д ей 
ств! я света въ  темныхъ стклянкахъ. Передъ употребле
шемъ можно сделать испыташе посредствомъ краснаго синь- 
кали (kalium  borussic. rubrum ), свободенъ ли растворъ отъ 
закиси ж ел еза  (сишй осадокъ указываетъ на присутств1е 
ея). Если растворъ содержитъ только следы закиси, то онъ 
можетъ быть исправленъ осторожнымъ прибавлешемъ хлор- 
новато-кислаго ка л in. Д ля этого на ю о  ксм. раствора 
ж елеза прибавляется несколько куб. сантим, нормальн. 
раствора ж елеза съ хлорноватокислымъ кал!емъ.



г) Слишкомъ долго копировано.— Копировать меньше.— Konin 
проявлять менНЬе горячимъ проявителемъ.

Изображеше является при проявлены вялымъ.

а) Отсыр'квшая бумага. —  Сохранять бумагу въ коробкахъ съ 
хлористымъ калыпемъ, а такж е и копш , если оггЬ не 
тогчасъ проявляются.

б) Слишкомъ долго сохранявшаяся бумага. —  Хорош о защи
щенная отъ св'кта и влажности бумага мож етъ сохра
няться по крайней м'Ьр'Ь 6 —  8 недель. По истечеши ж е  
изв'Ьстнаго времени она начинаетъ мало-по-малу изме
няться и даетъ вслФдсппе этого вялыя и завуаленныя 
изображ еш я *).

в) Вялые негативы. —  Чувствительный растворъ приготовлять 
съ бблыпимъ содерж аш емъ хлорноватокислаго кал!я.

Изображеше является при проявлены сильнымъ, но по просушить 
дгьлается вялымъ.

а) Недостаточно проклеенная бумага, всл'Ьдстше чего изо
браж еш е погруж ается внутрь ея. —  Д л я  недостаточно 
проклеенной бумаги брать бол-ie кр4 пщй растворъ ж е 
латина или аррорута. Обработывать кош и , какъ сказано 
на стр. 236.

б) Слишкомъ продолжительная суш ка по сообщ енш чувстви
тельности бумаге.

Бгьлыя мгьста изображешя являются по просушить болтье или 
ментье желтоватыми.

а) Чувствительный растворъ или проявитель недостаточно 
подкислены.

*) По В. К. Бертону, испорченную бумагу можно исправить если вместо 
щавелевокислаго кал1я употреблять для проявлешя бромноватистокислый 
натрш, который образуется въ раствор-fe при см-Ьшиванш:

Раствора соды 5 °|о........................ ю оо кем.
Водного раствора брома 3 °/о . . 5— 20  » (смотря по степени вуа-

лировашя).
Прибавлеше бромной воды можно опред+.лить путемъ опыта, погружая 

въ с м Б с б  п о л о с к и  данной бумаги.
Копировать на такой бумаг-fc нужно дольше, нежели на св-Ьжей, чтобы 

вьнпли вс-Ь полутоны. Лучше нисколько перекопировывать и прекращать про
явлеше въ надлежащш моментъ, иначе свБта могутъ потерять чистоту.

См-Ьсь употребляется въ холодномъ вид-1;.
(Фотограф. Ежегодникъ 1892  г. и Pizzighelli’s Handbuch der

Photographie).



б) Недостаточное промываше копш соляною кислотою. —  
Н ужно промывать до тёхъ  поръ, пока жидкость не пе- 
рестанетъ (даж е при обработка ею копш въ течете де
сяти минуть) окрашиваться въ желтоватый цвётъ.

в) Бумага содержитъ ультрамаринъ, ж елтёю щ ш  при обра
ботка его соляною кислотою.

Изображеше жестко.

а) Недостаточно экспонировано.
б) Излишекъ хлорноватокислаго кал1я въ чувствительномъ 

растворё.

Пятна и полосы.

Грязная кисть, грязные сосуды, прикосновение къ бумагё 
влажныхъ пальцевъ.

Черным точки.

а) Металличесшя частицы, заключающаяся въ  бумажной масс!, 
и способствующая возстановленпо платины.

б) Нерастворимыя примёси къ  платиновой соли. —  Фильтро
вать чувствительный растворъ.

2. П латинотитя съ холоднымъ проявлетемъ.

Въ 1891  г. Платинотипной Компашей (Platinotype-Com pany) въ 
Лондонё, состоящей самымъ крупнымъ поставщикомъ платино
типной бумаги съ проявлешемъ, выпущена новая бумага Вил- 
.лиса, препарированная съ одною солью ж елёз а и требующая 
примёси соли платины къ проявителю, который при этомъ упо
требляется въ  холодномъ В И Д ё .

Т акая бумага готовится такимъ ж е образомъ, какъ выше 
указанная съ тою только разницею, что платиновая соль исклю
чается изъ чувствительнаго раствора.

Чтобы сообщить изображешямъ болёе теплый тонъ, къ ра
створу щавелевокислой окиси ж елеза примешивается небольшое 
количество двухлористой ртути (сулемы), а именно:

Нормальнаго раствора ж е л ё з а ...................... 480 кем.
Двухлористой ртути (сул е м ы ).................... i — iV< грм.

Бумага эта такж е сохраняется въ коробкахъ съ хлористымъ 
калыцемъ. Передъ копировашемъ, для достиженья большей мяг
кости копш, слёдуетъ сообщать бумагё нёкоторую влажность. 
Д ля этого зимою оставляютъ ее на l h  часа въ холодномъ помё- 
m enin, а лётомъ такое ж е время въ сыромъ помёщенш, какъ



пока на бумагЕ не появится серое изображеше на желтомъ 
ф он -!;, хотя и слабое, но со всЬми деталями. На влажной 
бумаге изображен)е видно х у ж е , нежели на сухой. Поэтому 
начинающими можно посоветовать сначала употреблять сухую  
бумагу. Лучнпе отпечатки получаются на влажной бум аге, или 
на сухой, но подвергнутой после копировашя действно влаж 
ности и проявленной не дальш е, какъ черезъ часъ после копи
ровашя. Если м еж ду копировашемъ и проявлен! емъ проходить 
не более 6 часовъ, то отпечатки сохраняются въ  обыкновенной 
деревянной коробке. Если ж е проявлеше наступить только че
резъ несколько дней, то отпечатки просушиваются у  печки и 
сохраняются въ коробке съ хлористымъ кальщемъ.

Д ля проявлешя бумаги Виллиса служ итъ следуюшдй составь 
проявителя:

Разбавляя смесь равнымъ количествомъ воды и зам еняя по
ловину раствора 6 насыщеннымъ растворомъ хлористаго iyuiin, 
можно замедлить действге проявителя въ случае перекопировашя.

Проявлеше совершается или настилашемъ бумаги на поверх
ность ж идкости, или погружешемъ ея въ ж и дкость, или ж е , 
наконецъ при большихъ изображеш яхъ посредствомъ наведешя 
проявляющаго раствора широкою кистью. Въ  последнемъ случае 
отпечатокъ укрепляется на папке и наведеше производится бы
стрыми и равномерными штрихами.

Въ последнее время вышеозначенная Компашя выпустила но
вую бумагу съ холоднымъ проявлешемъ, которая употребляется 
такимъ ж е образомъ, какъ платинотипная бумага съ горячимъ 
проявлешямъ, съ тою только разницею, что проявитель не тре
буетъ нагреваш я. Бумага отличается прекрасными качествами

а) Щ авелевокислаго калш • • • 
О рто-фосфорнокислаго кал1я 

(Kalium  phosphoricum ) . 
В о д ы ..................................................

8 »
I  JO ксм.

I 6 грм.

6) Двойной соли двухлористой платины и
хлористаго кал1я ..............................

В о д ы .................................................................
I грм. 

i6  кем.

Д ля употреблешя смешиваютъ:

Раствора а
» 6 

Воды . .
1 »
2 »



и значительно большею прочностью, нежели бумага съ горячима» 
проявлешемъ *).

Проявлеше можно регулировать, разбавляя проявитель водою 
при тонкихъ негативахъ или прибавляя къ нему немного глице
рина при вялыхъ негативаха,.

Окончательная обработка копш производится и въ способ'}; 
съ холоднымъ проявлешемъ такимъ ж е образомъ, какъ выше.

3. П латинотитя для непосредственнаго копировашя.

Этотъ способъ выработанный пять л ё гь  тому назадъ Пиц- 
цигелли и доведенный ва» "последнее время до ббльшаго усовер- 
шенствоваш я, значительно облегчаетъ получение платинотишп, 
такъ какъ необходимая для этого бумага, болёе прочная, не
жели обыкновенная съ проявлешемъ, имёется въ п родаж ё и 
употреблеше ея сводится къ тремъ операщямъ: копирование, 
обработкё кислою ванною и промывкё. Копироваше не представ
ляетъ затруднеш я, такъ какъ оно производится обыкновенными 
путемъ т. е. изображеш е доводится до желаемой силы.

Бумага уж е содержитъ въ с е б ё , какъ соль окиси ж е л ё за , 
такъ и необходимый для образующейся соли закиси раствори
тель (щавелевокислый калш, натрш или аммошй), а равно и пла
тиновую соль. Возстановлеше платиновой соли совершается во 
время копировашя.

Н а основанга своихъ послёднихъ опытовъ, Пиццигелли реко- 
мендуетъ **) употреблять для приготовлешя этой бумаги вмёсто- 
предписанныхъ ранёе двойной щавелевокислой срли окиси ж е 
лёза и натр in, какъ свёточувствительнаго вещ ества, и щавелево
кислаго натрш, какъ проявляющаго вещ ества: двойную щавелево
кислую соль окиси ж елёза и аммошя (Am m onium ferrioxalat) и 
легче растворяюшдйся щавелевокислый калш. Препарироваше б у
маги можно производить тремя способами, изъ коихъ два первые 
требуютъ предварительнаго покрывашя бумаги аррорутнымъ клей- 
стеромъ или I°/о алкогольяымъ растворомъ канифоли, даммары 
и т. п., третш ж е способъ, наиболёе пригодный для домашняго 
приготовлешя бумаги, не требуетъ такой подготовки, такъ какъ  
сенсибилизирующш растворъ сгущается посредствомъ прибавлешя 
къ нему гумми-арабика.

*) Но произведенными авторомъ опытамъ бумага оставалась безъ мал1 .й- 
шей порчи при xpaHeHin отпечатковъ нынЬшнею зимою въ продолжеше H'tc- 
колькихъ нед'Ьль въ копировальной рам-fc безъ непромокаемой вкладки.

.*■*) Eder’s Jahrbuch 1892  г., стр. 42 .



В о гь  этотъ посл-Ьдшй способъ нриготовлешя бумаги :

A . Двойной соли двухлористой платины и хлористаго
кал1я (Kalium platinchlortir) *)  ю  грм.

Воды дистиллированной 6о кем.
Б. Двойной щавелевокислой соли аммошя и окиси

жел'Ьза (A m m o n iu m ferrio xa lat)........................................40 грм.
Гумми-арабиЬа въ  п о р б щ к 'Ь  4 °  *
Раствора щавелевокислаго кал1я (s  : ю о )  . . . .  ю о  кем.
Глицерина  3 я

B. Раствора Б   ю о  »
Раствора хлорноватокислаго кал1я ( i  •' 20) . . .  8 »

Г. Раствора двухлористой ртути (5 : ю о ) ...................20 »
» щавелевокислаго кал1я (5 •' ю о )  . . . .  40 »

Гумми-арабика въ  п о р о ш к Г ...................................  . . 24 грм.
Глицерина  2 кем.

Приготовлеше раствора Б  совершается такимъ образомъ: въ  на- 
грГтомъ до 40— 50° Ц. растворГ щавелевокислаго кал1я растворяютъ 
двойную щавелевокислую соль и глицеринъ, затГмъ теплую ж и д 
кость прибавляютъ понемногу къ находящ емуся въ ступочкГ 
гумми-арабику и растираютъ съ нимъ некоторое время посред
ствомъ пестика, послГ чего даютъ смГси постоять нисколько 
часовъ, опять хорошенько растираютъ и, наконецъ, п р о ц Г ж  и в а ютъ. 
Въ результат^ получается густой, мутный растворъ зеленаго цвГта. 
Со временемъ въ жидкости образуется тонкш осадокъ, который 
передъ употреблешемъ размешивается.

Растворы Б , В и Г  чувствительны къ свГту, а потому должны 
сохраняться въ темнотГ.

Д ля препаривашя бумаги служ атъ сл-Ьдуюпие составы :

для чернихъ изображенш и негативовъ средней плотности:
Раствора А ........................ 5 кем.

® Б ........................  6 » Количество, достаточ-
В ........................  2 » ное для листа разм-Ь-

ромъ 4 5 X 58 см.
Всего . . 13  кем

для коричневыхъ изображенш тона сети: 
Раствора А ....................  5 кем.

у> В ......................... 4 »
у> Г .........................  4 »

Всего . . 13  кем.

Количество, достаточ
ное для листа разм-1,- 

ромъ 4 S X 58 см.

*) См. прим. на стр. 19 8 .



Н анесете жидкости на бумагу производится посредствомъ 
щетинной кисти (но только не оправленной въ ж есть); для до- 
стиж еш я равномерности слоя необходимо потомъ для выравни- 
ваш я пройти еще другою кистью. Вследствие содерж аш я гумми
арабика образуется множество пузырьковъ, которые потомъ при 
выравниваши легко уничтожаются круговыми движешями кисти. 
С уш ка производится при 30— 40° Ц. по близости печи или въ  
сушильномъ ш к аф е , какъ при обыкновенномъ способе.

Краузе (Phot. Mitth. 92 г. I мая) употребляетъ для высушивашя 
сделанный изъ тонкаго листоваго ж елеза и открытый сверху ящикъ 
такого размера, чтобы въ немъ удобно можно было повесить 
листъ желаемаго формата и чтобы отъ нижняго края листа до 
дна ящика былъ промежутокъ приблизительно въ 6 см. Ящ икъ 
ставятъ на огонь и нагреваютъ до т ехъ  поръ, пока при прикосно- 
венда влажнымъ пальдемъ не будетъ слышаться ш т гь ш я . Покры
тый сенсибилизирующимъ растворомъ листъ бумаги прикрепляется 
снизу и сверху къ двумъ деревяннымъ планкамъ и погружается 
въ ящ и ке, при чемъ листъ постоянно переворачиваютъ низомъ 
вверхъ и верхомъ внизъ, пока онъ не высохнетъ.

Высушенная бумага сохраняется въ коробке съ хлористымъ 
кальщемъ, хотя она вообще менее подвержена порче, нежели 
обыкновенная платиновая бумага съ проявлешемъ. Въ сухую пого
ду передъ копировашемъ бумаге сообщаютъ некоторую влаж 
ность, продержавъ ее несколько времени въ прохладномъ влаж - 
номъ м есте. При копированш употреблять обыкновенныя вклад
ки, но не резиновую ткань. Дальнейпня операцш производятся 
какъ указано на стр. 235  и 236.

Недостаточно копированныя изображешя иногда исправ
ляются оставлешемъ ихъ на некоторое время (напр, на ночь) въ 
сыромъ м есте, при чемъ изображеше усиливается. М ожно такж е 
копировать до появлешя глубокихъ теней и затемъ проявлять 
изображеше, погруж ая копш  въ холодный 5°/о растворъ щавелево- 
кислаго кал!я или 5°/о растворъ соды (углекислаго натр1я).



XI. Позитивный процеесъ на хлороееребряно- 
желатинной эмульеш .

Распределенное въ  растворе желатина хлористое серебро даетъ 
хлоросеребряно-желатинную эмульспо, отличающуюся гораздо мень
шею чувствительностпо, нежели бромосеребряно-желатинная, но 
способную давать изображешя разнообразныхъ тоновъ. Смотря 
по способу приготовлешя эмульеш, она м ож етъ употребляться 
или съ проявлешемъ или ж е для непосредственнаго копированы!. 
Въ томъ и другомъ случаяхъ она служитъ какъ для покрывашя 
бумаги, такъ и для покрывашя пластинокъ. Хлоросеребряно-же- 
латинныя пластинки применяются для получешя прозрачныхъ по
зитивовъ (;иапозитивовъ), употребляемыхъ для проекцш въ  вол- 
шебномъ ф он аре, для увеличенш или ж е въ  ви де транспарап- 
товъ для украшения оконъ и т. п.

I. Хлороееребряно-желатинный способъ съ проявлешемъ.

А . Приготовлеше эмульеш.

а) 14  грм. хлористаго натр]я (N atrium  chlorat. puriss).
25 грм. желатина.

200 кем. воды.
(5)  30 грм. азотнокислаго серебра.

50 кем. воды.
в) 25 грм. желатина.

250  кем. воды.
а  нагревается въ  водяной бане до растворешя желатина. Там ъ 

ж е  нагревается и б. Затем ъ  прибавляютъ къ  б растворъ в и встря
хиваютъ жидкость. Въ  темной комнате, при желтомъ освещении, 
къ  ней приливается растворъ а. Температура ж идкостей мож етъ 
быть около 40— 50° Ц. Эмульеш даютъ стоять несколько минутъ, 
затемъ выливаютъ въ плоскш сосудъ для застывашя. Застывшая 
эмульЭя размельчается и промывается подобно бромосеребряной 
эмульеш (стр. 98).

Хлоросеребряная эм улье!я употребляется большею частно безъ 
дальнейшаго созреваш я, такъ какъ даетъ въ  этомъ Случае более 
светлые (красновато-коричневые) тоны. ЭмульЭя въ тонкомъ слое 
каж ется  при проходящемъ св етё  красножелтой и весьма прозрач-

*



ной, но, не смотря на это, даетъ сильныя изображешя. После х/г 
часоваго кипячешя или более продолжительнаго настаивал ёя при 
400 Ц. цветъ эмульсш кажется при проходящемъ свете  серымъ, 
чувствительность ж е  увеличивается вдвое более. Полученные съ  
помощью такой эмульсш диапозитивы или позитивы на бумаге отли
чаются более холоднымъ тономъ, нежели полученные съ помощью 
некипяченной эмульсш.

Прибавлеше къ эмульсш I капли соляной кислоты способ- 
ствуетъ большей ясности при ироявленёи.

Темные тоны даетъ такж е эмульая, приготовленная съ аммёа- 
комъ. Для прпготовленёя ея берутся т е  ж е  весовыя количества 
желатина, хлористой соли и азотнокислаго серебра, съ тою только 
разницею, что къ раствору азотнокислаго серебра прибавляется 
столько аммёака, пока образовавшейся въ начале бурый осадокъ 
не исчезнетъ.

Темные, но прёятные тоны (теплее, нежели бромосеребряная 
эм ульая) даетъ следую щ ая эмульая съ хлористымъ и бромистымъ 
серебромъ, употребляемая обыкновенно для дёапозитивовъ:

а) Азотнокислаго серебра . . . .  ю  ч.
Лимонной к и с л о т ы   ю  »
Воды дистиллированной . . . .  ю о  »

б ) Хлористаго н а т р ё я ........................ 2 »
Бромистаго калёя   4 »
Лимонной к и с л о т ы .........................  ю  »
Ж е л а т и н а ............................................  12  »
Воды дистиллированной . . . .  ю о  »

Растворъ а вливается въ  нагретый до 70° Ц. растворъ б; смесь 
хорошо встряхивается и застуживается; затемъ следуетъ раз- 
мельченёе и промываше.

'I ‘ . \

Б. Позитивы на етеюгЬ.

i )  П р и г о т о в л е н ё е  п л а с т и н о к ъ .  Стекла, которыя долж 
ны быть облиты хлоро-серебряною эмульсёею, подвергаются чи стке 
и предварительному покрывашю жидкимъ стекломъ, какъ при обли- 
ванёи бромосеребряною эмульсёею (стр. 95). Эмульсёя съаммёакомъ 
часто отстаетъ при фиксированёи отъ стекла, а потому въ этомъ и 
въ другихъ подобныхъ случаяхъ стекла покрываются вместо ж и д
каго стекла желатиномъ. Д ля этого приготовляются следующёе 
растворы:

а) ж е л а т и н а ...........................................  4 грм.
ледянаго у к с у с а .................................. 20 кем.



б) хромовыхъ к в а с ц о в ъ   I грм.
В О Д Ы ....................................................................................... 2 0  К С М .

Передъ употреблешемъ смеш иваю тъ:
Раствора а .................................................. 2 ксм.

» б . . . .    I »
воды > . . . . .  15  »
алкоголя. • ..................................................20 »

и фильтруютъ черезъ вату или фланель. Ж идкость наливается на 
стекло и распределяется соответствующимъ движеш емъ его по 
всей поверхности. З атем ъ , придавъ стеклу вертикальное положе- 
ше, сливаютъ съ него избытокъ жидкости и ставятъ для сушки. 
На покрыгомъ такимъ образомъ стекле эмульая растекается плохо, 
а потому распределяется посредствомъ кисточки. Во время при
готовления эмульсш и обливашя пластинокъ достаточно освещ еш е 
оранжево-желтымъ светом ъ. С уш ка ж е  должна производиться в ь 
полной темноте. Относительно покрывашя стеколъ эмульаею , 
С у Ш К И  И l i p .  CM. С Т р .  I O I  и  1 0 2 .

Замечательно, что хлоросеребряныя пластинки всегда выгля- 
дятъ  прозрачнее, нежели бромосеребряный, тогда какъ изобра- 
ж еш е получается сильное. Поэтому необходимая въ бромосере- 
бряно-желатинномъ способе непрозрачность слоя (стр. 10 2 )  не 
мож етъ иметь м еста въ хлоросеребряно-желатинномъ способе.

2 ) К о п и р о в а н !  е. Копироваше производится какъ при днев- 
номъ, такъ и при ламповомъ с в е т е , при чемъ употребляется обык
новенная копировальная рама.

Время экспозищи при разсеянномъ дневномъ с в е т е  равняется 
несколькимъ секундамъ, при обыкновенномъ газовомъ или керо- 
синовомъ освфщен1и несколькимъ минутамъ. Более чувствитель
ным хлоро-бромосеребряныя пластинки требуютъ меньшей экспо
зицш. Весьма хорошимъ источникомъ света служ итъ такж е магнш 
въ ленте. Чтобы интенсивность освещ еш я равномерно распреде
лялась по всей поверхности негатива, необходимо копировать при 
искусственномъ с в е т е  на далекомъ разстоянш, по крайней м ер е  
на разстоянш i метра. Д л я  лучшаго разсеяш я света можно про
пускать его такж е черезъ матовое стекло или папиросную бумагу, 
при чемъ экспозищ я, конечно, несколько увеличивается. При 
этомъ копировальная рама должна стоять вертикально къ оси 
световаго конуса, образуемаго исходящими отъ источника света 
лучами. Покрышкою рамы служитъ какая либо светонепроницае
мая матер1я, которая отдергивается для экспозищи и затемъ 
снова задергивается.

Т он ъ  копш зависитъ, по большей части, отъ экспозицш: чем ъ



она дольше, тРмъ теплее тонъ. Наиболее блестящёе и теплые 
тоны получаются при продолжительной экспозицш и медленномъ 
ироявленёи слабыми проявителями. Д ля достиженёя одинаковыхъ 
тоновъ нужно строго следить за равномерностью экспозицён, 
такъ какъ некоторый излишекъ или недостатокъ ея, въ особен
ности при дневномъ св ете , существенно и зм ен яет, тонъ. Д ля 
облегченёя отсчитыванёя экспозицёи употребляются надлежащёе 
инструменты, какъ то: песочные часы, секундный маятникъ, метро- 
номъ и т. п.

3) П р о я в л е н ё е .  Изображеше можетъ быть проявлено тот- 
часъ ж е после копировашя или ж е спустя некоторое время.

Проявитель съ лимоннокислымъ желгьзомъ. Этотъ проявитель 
получается смешиванёемъ раствора кислаго лимоннокислаго аммонёя 
съ растворомъ железнаго купороса. Эти растворы приготовляются 
следующимъ образомъ:

15 0  грм. лимонной кислоты крист, обливаютъ 700 кем. дистил
лированной воды, после чего прибавляютъ 160  кем. аммёака 0,91 и 
хорошо встряхиваютъ. Вскоре лимонная кислота растворяется, 
при чемъ происходить нагреванёе жидкости. Тогда пробуютъ 
растворъ лакмусовою бумажкою и, если онъ киселъ, нейтрали
зуютъ его аммёакомъ, а если щелоченъ, то концентрированнымъ 
растворомъ лимонной кислоты въ воде. Растворъ долженъ быть 
нейтраленъ или слабо-щелоченъ. После этого прибавляютъ еще 
ю о  грм. лимонной кислоты крист, и, какъ скоро она растворится, 
фильтруютъ жидкость. Этотъ растворъ сохраняется въ хорошо 
закупоренной стклянке неопределенное время. Во время жары 
можетъ иногда случиться, что поверхность жидкости покрывается 
белою плесенью, которая не вредить, однако, качеству проявителя; 
образованёя ея можно избегнуть прибавленёемъ къ жидкости не- 
болыпаго количества слабой карболовой кислоты:

Растворъ ж елезнаго купороса составляется такъ:
Купороса ж е л е зн а го ..............................ю о  грм.
В о д ы ......................................................  300 кем.
Серной кислоты хим. чистой . . 4 капли

Замедлителемъ служитъ следующёй растворъ:
Хлористаго натрёя  I грм.
В о д ы ................................................................ 30 кем.

Передъ употребленёемъ смешиваютъ:
раствора лимоннокислаго аммонёя • 90 кем.

» ж елезнаго купороса . . 30 »
» хлористаго натрёя . . .  6 »



Въ свтЬжемъ состоянии проявитель этотъ св'Ьтлю-зеленаго цвета, 
но при доступе воздуха онъ со временемъ темнеетъ. Одинъ и 
тотъ ж е проявитель можетъ употребляться несколько разъ сряду 
и даж е на другой день. Полезно прибавлять въ такомъ случаё 
несколько свеж аго  проявителя.

Пластинка кладется въ кювету и обливается проявителемъ, 
при чемъ кювета качается. При верной экспозищи проявление 
совершается довольно быстро; изображеше проявляется въ тече- 
Hie минуты и мало-по-малу усиливается; для полнаго проявления: 
требуется 5— ю  минутъ. Проявление продолжается до т ё х ъ  поръ, 
пока самыя светлыя м еста изображеш я не начнутъ несколько 
темнеть. Пластинка вынимается затемъ изъ проявителя, споласки
вается и фиксируется.

Этотъ проявитель сообщаетъ изображениями, теплый коричне
вый тонъ, который, смотря по степени экспозищи, продолжитель
ности проявлешя, большему или меньшему количеству хлористаго 
натрия въ  проявителе, способу приготовления эм улье (и (съ аммйа- 
комъ или безъ аммиака) и свеж ести проявителя, принимаетъ раз
личные оттенки.

Щавелевожелгьзный проявитель. Обыкновенный щ авелевож елез
ный проявитель, употребляемый для проявлешя бромосеребряныхъ 
пластинокъ, не годится для проявлешя хлоросеребряныхъ пласти
нокъ, такъ какъ даетъ вялыя серы я изображения. М еж ду темъ, 
по прибавлении сильныхъ замедлителей, какимъ, напр., служитъ 
лимонная кислота, и въ  более разжиженномъ ви де, онъ можетъ 
применяться съ успехом ъ и даетъ изображения пурпурно-чер- 
ииаго тола.

а) Щавелевоисислаго калия нейтр. . Ю О ч
Хлористаго а м м о ш я .................... 4 »
Воды дистиллированной. . . . ю о о »

б) Ж елезн аго  к уп о р о са .................... 24 »
Лигмонной кислоты . . . . 1 2 »
К в а с ц о в ъ ............................................. 9 »
Воды дистиллированной. . . . ю о о »

При употреблении смешиваютъ а  и О въ одинаковыхъ по объему 
количествахъ.

Т он ъ  изображения тем ъ теплее, чем ъ долее экспозиция и 
слабее проявитель. Всего лучше экспонировать съ болыпимъ излиип- 
комъ, начинать проявление проявителемъ, разбавленным!, вдвое во
дою, иг оканчивать нормальнымъ проявителемъ.

Смгьсъ щавелевожелпзнаго проявителя съ лимоннокислымъ. См'к- 
шивашемъ вышеописаннаго лимоннокислаго ннроявителя съ обык-



новеннымъ щавелевожел'Ьзнымъ, употребляемымъ въ негативномъ 
процессе, получаются при проявленш темнокоричневые тоны. Ч+.мъ 
больше лимоннокислаго проявителя въ смтЬси, т-Ьмъ краснее тонъ 
и т-Ьмъ продолжительнее должна быть экспозищя. СитЬсь изъ 
3 ч. лимоннокислаго проявителя съ I ч. обыкновеннаго щавелево- 
железнаго проявителя, содержащая на хоо кем. I каплю раствора 
бромистаго кал1я ( i  : 20), даетъ прекрасные пурпурные тоны. Если 
желательно иметь более черный тонъ, то следуетъ экспонировать 
меньше и составлять смесь изъ равныхъ частей того и другого 
проявителей.

Лимоннокислый проявитель съ галловою кислотою. Нрибавле- 
шемъ галловой кислоты (acidum gallicum), и именно: ю  ч. (по 
объему) раствора галловой кислоты въ алкоголе ( i  : го) къ 120  ч. 
(по объему) лимоннокислаго проявителя, получаются изображешя 
ц вета сет и  и оливково-коричневаго тона со всеми промежуточ
ными оттенками.

Рецептъ изменяется следующимъ образомъ:
Раствора лимоннокислаго аммошя. . 90 ч. по объему.

» ж елезнаго купороса . . .  30 » » »
» хлористаго натр1я ( i  : 30) . 6 » » »
» галловой кислоты . . . .  ю  » » »

В с е  названные растворы должны быть хорошо смешаны меж ду 
собою.

Этотъ проявитель действуетъ скорее нормальнаго. Время экспо- 
зицш можетъ быть поэтому сокращено на 11з.

Гидрохинонный проявитель.
Этотъ проявитель даетъ съ хлоросеребряною эмульаею безъ 

амм!ака красивый светло-красный, съ амм1ачною ж е эмульаею 
некрасивый серо-красный тонъ.

В о д ы ..................................................................................хоо ч. по объему.
Раствора гидрохинона въ алкоголе ( i  : 20). . 4 » » »

» хлористаго натр in ( 1  : 3 0 ) ....................  12  » » »
» углекислаго аммошя ( i  : 30). . . . 20 » » »

Проявленге идетъ довольно медленно и требуетъ обильной 
экспозицш. Изображеше проявляется до те хъ  поръ, пока не до
стигнет. достаточной силы, такъ какъ после фиксировашя сила 
изображешя несколько уменьшается. Вообще этотъ проявитель 
имеетъ ту особенность, что проявленный имъ изображ еш я до 
фиксировашя каж утся весьма сильными, после фиксироваш я ж е  
становятся чрезвычайно слабыми, но по высыханш снова npio6pd;- 
таютъ силу.



Проявители для хлоро-бромосеребряныхъ пластинокъ.

I.

Можетъ долго со
храняться, даетъ те
плые черные тоны.

Смешанный проявитель 
не сохраняется. Онъ тре- 
буетъ вдвое большей экс- 
познцш, ч£мъ прояви
тель I, и даетъ теплые 

коричневатые тоны.

Гидрохинона.................................................  3 грм.
Сернистокислаго >1натр1я. . . . . .  ю о  »
С о д ы .......................................    200 »
П оташ а.......................................................ю о  »
Бромистаго кал1я ......................... ....  . 3 »
Воды дистиллированной . . . . . ю о о  кем.

И.

а ) Пирогалловой кислоты  12  грм.
Лимонной » . . . .  1,5  »
Воды дистиллированной . . . .  760 кем.

б) Аммгака ( 0 , 9 6 ) ...................................  6о »
Бромистаго ам м о ш я .........................  36 грм.
В оды ............................................................... 760 кем.
П ередъ употреблешемъ а и 6 смешиваютъ по-ровну.

4) Ф и к с и р о в а н 1е и в и р и р о в а н 1е. Фиксироваш е и про
мываше совершается такъ ж е, какъ и въ негативномъ процессе 
(стр. 132) .

Вирироваше для улучш еш я тона не составляетъ необходимо
сти, такъ какъ изображеш я и безъ того отличаются нр1ятнымъ 
тономъ.

Въ случае надобности можетъ служить следую щ ш  вираж ъ:

а ) В о д ы ...................................................................  500 кем.
Роданистаго а м м о ш я   20 »
Серноватистокислаго н ат р гя .................... 1 ,5  »

<5)  В о д ы .................................................................... 500 »
Раств. хлор, золота съ кал1емъ ( i  : 50). . 3 0 — 40 »

О ба раствора сливаются (6 въ а) передъ употреблешемъ. С м есь 
мож етъ сохраняться, по крайней м ер ё , неделю и при употребле
нш усиливается некоторымъ количествомъ упомянутаго раствора 
золота.

Описанный вираж ъ употребляется после фиксироваш я и осно- 
вательнаго промывашя /цапозитивов'ь.

При вирированш до фиксироваш я поступаютъ следующимъ 
образомъ:

Проявленный д 1апозитивъ хорошо промывается, кладется на 
Ч* часа въ растворъ квасцовъ ( i  : 10 ), чтобы удалить всяше следы



ж елеза, и снова промывается. После этого онъ погружается въ 
виражъ с.тЬдуюшдго состава:

Растворъ б приливается къ а и см'Ьсь оставляется на 24 часа 
въ покое. П ослё вирировашя пластинка погруж ается въ квас- 
цово-фиксирную ванну, составленную по Лайнеру, какъ описано 
на стр. 175.

Черезъ нисколько минутъ пластинка принимаетъ въ ф и ксаж i; 
свой прежний красный цв'Ьтъ, который, однако, потомъ начинаетъ 
изменяться; когда пластинка приметъ желаемый тонъ, она выни
мается изъ ф иксаж а и промывается.

i )  П р и г о т  о в л е н i е б у м а г и .  Э м ул ьая , служ ащ ая для по 
крывашя бумаги, тприготовляется по приведеннымъ на стр. 243 
рецептамъ. Чтобы сделать ее несколько эластичнее, къ  готовой 
эмульеш прибавляютъ 5 —  ю°/о глицерина. Бумага берется Ш тейн- 
баха или Ривъ и обыкновенно снабжается подслоемъ изъ аррорута и 
барита, какъ описано на стр. 202 или ж е покрывается желатиномъ. 
Въ последнемъ случае бумагу приводятъ въ соприкосновение съ 
поверхностью 2 1/2°/о раствора желатина съ небольшимъ количе- 
ствомъ хромовыхъ квасцовъ ( ‘ /а грм. на 1.000 кем.). Каж дый 
листокъ оставляется на поверхности жидкости 2 —  3 минуты, или 
пока онъ совсемъ не выпрямится, затемъ протягивается черезъ 
край кюветки или черезъ надлежащимъ образомъ укрепленную 
стеклянную палочку для удалешя избытка раствора и сушится.

Что касается покрывашя бумаги эмульаею , то кроме описан- 
наго на стр. 2 14  способа, весьма пригоднаго для любителя, мо- 
гу г ь  служитъ для этого еще два способа: покрываше бумаги на- 
стилашемъ на поверхность жидкой эмульеш и покрываше обли- 
вашемъ.

При наведший эмульеш настилашемъ бумаги на поверхность 
жидкости нуж но позаботиться о поддерживанш последней въ 
жидкомъ состоянш во все время операщи. Д ля этого требуется 
известное приспособлеше, состоящее въ томъ, что ванночка съ 
эмульаею помещ ается посредствомъ деревянной подставки въ сре
дине другаго более обширнаго сосуда съ горячею водою, темпе
ратура которой поддерживается посредствомъ нагреваш я на спир

а) В о д ы ..............................................................................
Уксуснокислаго натр1я плавленнаго . . . .

б) Воды . ......................................................................

3000 ч.
30 » 

ю о о  »
I »Хлористаго золота .

В. Позитивы на бумагЬ.



товой или газовой лампе. Д алее нуж но подготовить горизонталь
ную плоскость, установленную посредствомъ ватерпаса; для этого 
берется стеклянная пластинка или гладкая, ровная доска, кото
рая помещ ается несколько выше ванночки съ эмульаею. Пониже 
горизонтальной доски укрепляется въ горизонтальномъ ж е поло
ж енш  стеклянная палочка, могущая передвигаться ближе или 
дальше. Въ ванночку профильтровывается такое количество эмуль
сш , чтобы оно покрывало последнюю приблизительно на '/г дюйма 
выше дна; при этомъ нуж но избегать образования пузырьковъ 
воздуха. Бумага накладывается такимъ ж е образомъ, какъ сереб
рится альбуминная бумага; оставивъ ее въ  соприкосновении съ 
жидкостью около V2 минуты, приподнимаютъ затемъ каждый уго- 
локъ по-очередно, чтобы убеди ться , ровно ли прилегаетъ бумага, 
и оставляютъ ее после этого еще на 3 минуты, или пока она 
вполне не выровняется; наконецъ, придвигаютъ стеклянную па
лочку ближе къ средине ванночки, поднимаютъ бумагу за 2 угла и, 
слегка проведя ее ровнымъ движешемъ черезъ стеклянную палочку, 
помещ аю сь на горизонтальную доску для застуденеш я эмульсш 

Если покрываше бумаги совершается обливаниемч, ея эмуль
а е ю , то требуется несколько другое приспособление. Д ля этого 
надъ сосудомъ съ горячею водою, подогреваемомъ на лампе, 
помещ ается въ горизонтальномъ положении стеклянная пластинка, 
а возле нея устанавливается въ томъ ж е положенш другая стек
лянная пластинка вдвое болыпаго размера. Размочивъ бумагу въ 
в о д е , кладутъ ее на подогреваемое снизу стекло и , если н уж н о, 
приглаживаюсь чемъ-нибудь; расплавленная эм ульая наливается 
въ соответствующемъ количестве на средину бумаги и распреде
ляется посредствомъ стеклянной палочки, после чего бумагу остав
ляютъ въ такомъ положении на I — 2 мин., чтобы дать эмульсии 
время равномерно распределиться. Следуюицш прйемъ требуетъ 
некоторой ловкости. Влажная бумага, покрытая эмульсйею, ко
нечно, пристанетъ къ  стеклу; поэтому ее нуж но быстро и осто
рожно снять съ пластинки, для чего бумагу поднимаюсь за два 
противолежащйе угла и затемъ, слегка закругливъ ее, быстро пере
носят!, на другую горизонтальную плоскость, покрытую несколь
кими слоями пропускной бумаги. При поднимании равномерность 
слоя, понятно, наруш ается, но если пластинка, на которой про
изводилось покрываше, была достаточно нагрета, то неуспевш ая 
остыть эмульсия снова скоро распределится, после чего бумага 
перемещается на другой конецъ стекла, гд е  при отсутствш  теп
лоты эмульсия скоро застуденяется. Д ля суш ки къ  бумаге при- 
крепляютъ сверху и снизу по п л ан ке; въ такомъ виде она 
остается ровною, а небольшая морщинистость удаляется пропу- 
скашемъ черезъ прессъ.



2) К  о п и р о в а и i е. Экспозиш я, какъ сказано на стр. 245 про
изводится или при разс-Ьянномъ дневномъ, или ж е при искусствен- 
номъ св-Ьт-Ь. Т акъ  какъ изображешя на бумаг-Ь не видно, то 
опредЬлеше экспозицш есть исключительно д-Ьло практики и 
зависитъотъ свойства св-Ьта, способа препарировашя бумаги (одно ли 
хлористое серебро или съ бромистымъ; въ посл-Ьднемъ случа-Ь б у
мага чувствительн-Ье) и возстановляющей способности проявителя. 
Продолжительностью экспозицш и возстановляющей способностью 
проявителя обусловливается разлтпе тона изображенш.

Д ля приблизительная» опред-Ьлешя экспозицш можно сказать, 
что съ негативовъ средней плотности при разс-Ьянномъ св-Ьт-Ь 
близъ раствореннаго окна или на огкрытомъ воздух-Ь требуется 
V* — I секунды, въ глуби н-Ь комнаты 5 —  25 секундъ. При керо- 
синовомъ осв-Ьщенш на разстоянш Ч 2— г метра при употребленш 
обыкновенной столовой лампы требуется 2 — ю  минутъ. Д ля луч- 
шаго разс-Ьяшя св-Ьта полезно ставить передъ лампою (на н-Ько- 
торомъ разстоянш) матовое стекло.

3) П р о я в л е н ! е .  Экспонированная бумага размачивается въ
холодной вод-Ь и опускается въ проявитель. 

Щавелевожелгьзный проявитель.
а) В о д ы .........................................................................  160  кем.

Жел-Ьзнаго купороса.......................................  9 грм.
Лимонной кислоты  I »

б) Воды    200 кем.
Щ авелевокислаго кал1я нейтр..................... 48 грм.
Бромистаго "ам м о ш я.......................................  2 »

При употребленш см-Ьшиваютъ равныя части а и 6.
Этотъ проявитель д-Ьйствуетъ довольно энергично и при обиль

ной экспозицш требуетъ разбавлешя водою, при чемъ получается 
бол-Ье теплый тонъ.

Лимоннокислый проявитель.
Этотъ проявитель даетъ весьма теплый тонъ и составляется 

такъ ж е , какъ описано на стр. 246.
Нейтральный лимоннокислый проявитель.
Этотъ проявитель отличается отъ предъидущаго гЬмъ, что 

растворъ лимоннокислаго аммошя оставляется нейтральнымъ или 
слабо-кислымъ и упомянутые въ рецепт-Ь ю о  грм. лимонной кис
лоты не прибавляются. О нъ отличается большею интенсивностью, 
нежели кислый проявитель, и вм-Ьсто красноватыхъ даетъ корич
неватые тоны, переходяшде въ черный.

Проявитель съ уксуснокислымъ желпзомъ.
Сначала приготовляютъ растворъ уксуснокислаго аммошя, ней



трализуя ледяный уксусъ  амдиакомъ ( 0 , 9 1 ) .  По охлажденш нагрев
шейся при этомъ жидкости прибавляютъ къ ней для более со
вершенной нейтрализацш кристаллъ углекислаго аммошя и остав
ляютъ его тамъ до вьтд'Ьлегпя углекислоты, а затемъ быстро уд а- 
ляютъ изъ раствора.

№  I (для черныхъ тоновъ).

Раствора уксуснокислаго аммошя.................... 1 00 кем.
» ж елезнаго купороса 1 : 3 . . . .  33 »

Экспозищ я около I —  2 сек. при разееянномъ дневномъ с в е т е  
въ комнате.

№  2 (для коричневыхъ тоновъ).

Раствора уксуснокислаго аммош я  ю о  кем.
» ж елезнато купороза 1 : 3 . . . .  33 »

Воды дистиллированной..................................15 0  —  250  »
Экспозищ я 6 —  8 сек. при разееянномъ с в е т е  въ  комнате.

Эйконогенный проявитель.

I. Воды дистиллированной............................. 1.50 0  кем.
Сернистокислаго натр1я нейтр............ ю о  грм.
Э й кон оген а.................................................... 25 »

II. Воды дистиллированной.........................  2оо кем.
Углекислаго натр!я ( с о д ы ) .................  ю  грм.

Д ля употребления берутъ:

для тоуа сети и краснаю: раств. II . . . ю о  кем.
» I . . . 40 »

бромистаго кал1я въ 
раств. ( 1 : 5 0 )  . . .  2 капли.

для иптенсивно-фголетоваю тона: раств. II . ю о  кем.
»  I . 20 »

бромистаго кал1я въ 
раств. ( 1 : 5 0 )  . . .  I каплю.

Метоловый проявитель.

Д -р ъ  Ю стъ получилъ xopouiie результаты съ метоловымъ про
явителемъ, который работаетъ въ этомъ случае весьма надежно 
и чисто.

Основными растворами служ атъ приведенные на стр. 129  и 13 0  
растворы А  и Б. Проявитель этотъ можетъ употребляться со ще
лочью и безъ щелочи.



а) Проявители безъ щелочи:

Рецептъ I для тоновъ cenin.
Раствора метола А ............................................ 50 ксм.

» бромистаго кал1я ( i : 10 )  . . .  1 » ( = 1 6  капель).
Экспозищ я: 4 сек. при разстЬянномъ дневномъ св:1;т4; на раз- 

стоянш I метра отъ окна.

Рецептъ II для красныхъ тоновъ.
Раствора метола А   25 ксм.
Воды дистиллированной    75 »
Раствора бромистаго кал!я ( i : 10 )  . . . . 6 кап.

Экспозищ я: 5 —  6 сек. при разсЬянномъ дневномъ св4ггЬ у 
самаго окна.

б) Проявители со щелочыо:

Рецептъ III для тоновъ сети .
Раствора метола А ................................................. 6 кем.

» поташа Б   I »
Воды дистиллированной.......................................  84 »
Раствора бромистаго кал1я ( i  : 10 ) . . . . 10  кап.

Экспозищ я какъ при рецепгЬ I.

Рецептъ IV  для красныхъ тоновъ.
Раствора метола А .................................................  6 кем.

» поташа или соды Б   I »
Воды дистиллированной...........................................  140  »
Раствора бромистаго кал1я ( 1 : 1 0 ) .  . . . 7 кап.

Экспозищ я какъ при рецеггН; II.

в) Проявители для черныхъ тоновъ:

Рецептъ V.
Раствора метола А .................................................  30 кем.

» поташа Б .................................................  5 »
В о д ы  ...............................................................................  3 5 »
Раствора бромистаго кал1я ( i .  io )  . . . . 2  —  4 кап. 

Экспозищ я: I сек. при разс'Ьянномъ дневномъ cB-irb на раз
стоянш з метровъ отъ окна.

Рецептъ VI.
Раствора метола А ..........................................  6о ксм.

» поташа Б ...........................................  ю  »
» бромистаго кал!я ( i  : 10 ) . . . . 4 — 8 кап.



Экспозиш я: V 2 сек. при разс-Ьянномъ дневномь св-Ьт-Ь на раз
стоянш  з метровъ отъ окна.

4) В и р и р о в а ш е  и ф и к с и р о в а Ш е .

Проявленныя изображеш я кладутся безъ предварительнаго спо- 
ласкивашя въ сл-Ьдуюшдй кислый растворъ:

В о д ы  i.ooo кем.
Лимонной к и с л о т ы   2 грм.

или
Уксусной к и с л о т ы   ю  кем.

О бработку кислымъ растворомъ рекомендуется производить 
три раза, каждый разъ оставляя въ ванн-Ь изображеш я I — 2 ми
нуты и сливая употребленный растворъ отд-Ьльно. Если посл-Ь 
многократнаго употреблешя посл-Ьдняя кислая ванна начнетъ жел- 
т-Ьть, нужно первую вылить и зам-Ьнить ее употребленною для 
вторичной обработки ванною, для второй ванны взять третью, а 
для третьей— св-Ьжую. Посл-Ь кислой ванны изображеш я хорошо 
споласкиваются водою.

Вирироваше бываетъ необходимо только при портретахъ, чтобы 
получить любимый публикою тонъ альбуминныхъ изображенш. Въ 
этомъ случа-Ь экспозишя и проявлеше должны быть таковы, чтобы 
изображеше получило красный или красновато-коричневый тонъ. 
Вотъ  рецептъ виража вм-Ьст-Ь съ ф иксаж ем ъ, даюшдй хорош ie
результаты:

а) С/Ърноватистокислаго натр in  х.ооо грм.
В о д ы  i.ooo  кем.

б) Хлористаго з о л о т а   i грм.
В о д ы ........................................................................  боо кем.

К ъ  раствору а прибавляется при пом-Ьшиванш ю о  кем. 6' 
См-Ьсь можно употреблять сейчасъ ж е. Смотря по количеству 
отпечатковъ, при дальн-Ьйшемъ д-Ьйствш прибавляютъ еще ра
створа 6. Konin  погружаю тся въ см-Ьсь нефиксированными и не 
требуютъ дальн-Ъйшаго фиксироваш я. Он-fe принимаютъ красивый 
коричневый тонъ, который при высыханш переходитъ въ  фю ле- 
товый; дольше продолжать вирироваше не годится, чтобы не 
получился холодный синеватый тонъ.

Вирирующею и вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ фиксирующ ею ванною слу
ж и тъ  такж е сл-Ьдующая, употребляемая для хлоросеребряной б у
маги «Альфа» Комп. И льфордъ:

В о д ы .....................................................................................1-135 ксм-
С-Ьрноватистокислаго натр1я ..............................  280 грм.



Уксуснокислаго натр1я.............................. 56 грм.
Роданистаго а м м о ш я .............................. 28 »
Хлористаго з о л о т а   I »

Вещества растворяюгея въ указанномъ порядке, после чего
жидкость оставляютъ на 2 сутокъ въ покое, чтобы она отстоя
лась. Ванна можетъ служить долгое время и усиливаться прибав- 
лешемъ запаснаго раствора такого ж е  состава, но съ половин- 
нымъ количествомъ воды и двойнымъ количествомъ хлористаго 
золота.

Д ля виража после фиксировашя служитъ следую щ ш  рецептъ:

а) В о д ы ............................................................  500 кем.
Роданистаго а м м о ш я ........................... 20 грм.
Серноватистокислаго натр!я. . 1,5  »

б) В о д ы ............................................................. 500 кем.
Раствора хлористаго золота съ ка-

л1емъ ( i : 50) . , .............................30— 40 кем.

Растворы сливаются передъ употреблешемъ ( б въ а). Этотъ 
виражъ действуетъ медленно и сохраняется неделю и более. При 
ослаблеши его действия прибавляется несколько раствора хлори
стаго золота.

Вотъ еще рецептъ виража, употребляемаго до ф и к с и р о 
ван!  я.

В о д ы    I .ооо кем.
Б у р ы .......................................................................2 —  4 грм.
Уксуснокислаго натр1я плавл. . . . 2  —  4 » 
Хлористаго золота съ кал1смъ . . .  i »

Этотъ виражъ можетъ сохраняться и при ослабленш усили
вается растворомъ золота.

Для фиксировашя употребляется растворъ серноватистокис- 
лап натр!я, какъ и въ аль' инномъ процессе; въ 2 —  3 минуты 
фиксироваше оканчивается, т е  копш , которыя не были вири
рованы, за исключешемъ черпыхъ, принимаютъ коричневато-желто
ватый тонъ, который при суш ке изменяется въ более пр1ятный. 
Слишкомъ долго фиксировать, не следуетъ , такъ какъ могутъ 
исчезнуть неж ны я детали.

Промываются желатинныя изображешя такъ ж е , какъ и аль- 
буминныя. При этомъ нужно чаще переменять воду и не остав
лять изображешя долго лежать въ ней. Д ля сообщешя слою 
большей твердости полезно после промывашя въ  несколько разъ 
переменяемой воде погружать отпечатки на V* часа въ насыщен-



ный квасцовый растворъ. Зат'Ьмъ продолжать промываше дасгке. 
Квасцовую  ванну можно употреблять такж е одновременно съ 
фиксировашемъ, если составить ее по указанному на стр. 175  
рецепту.

Д ля работъ съ хлоросеребряною бумагою (съ  проявлешемъ), 
которая имеется также въ продаж е, употребляется, какъ ска
зано, о сви щ ете желто - оранжевымъ цв'Ьтомъ. При разр'Ьзываши 
и вкладыванш въ  копировальный рамы нужно остерегаться до- 
трогиваться до бумаги влажными или потными пальцами; лучше 
од-Ьвать нитяныя перчатки, а при проявлении каучуковые колпачки. 
Чашки и руки необходимо держать возможно чистыми; какъ для 
проявителя, такъ и для другихъ ваннъ, даже для промывашя, 
полезно иметь отдельные сосуды; иначе легко получить пятна на 
изображешяхъ. Если изображешя передъ проявлешемъ смачива
лись въ вод'к, то нуж но дать стечь излишней в о д е , чтобы не 
повредить концентращи проявителя, имеющей вл1яше на тонъ 
изображешя. Если проявителя достаточно, то можно класть изо
бражеш я и безъ предварительнаго смачивашя; аНздуетъ только 
покачивать кювету, чтобы уничтожить пузыри и равномернее по
крыть бумагу проявителемъ. Для распознавашя препарированной 
стороны отъ непрепарированной всего удобнее смочить уголокъ 
бумаги пальпемъ; препарированная сторона узнается при этомъ 
по клейкости.

При суш к е отпечатковъ ихъ вЬшаютъ посредствомъ зажи- 
мовъ или размещаютъ на протечной бум аге, изображешемъ 
вверхъ, но отнюдь не отдавливаютъ ихъ протечною бумагою, какъ 
альбуминныя кошм.

2) Хлоросеребряно-желатинный способъ для непосредствен-
наго копировашя.

А. Приготовление эмульсш.
Э м у л ь Д я  б е з ъ  п р о м ы в а н 1 я .

Ж ел ати н а...................... 68,о грм.
Хлористаго аммошя . . . .  2 ,25 » ,
Лимонной к и с л о т ы ..........................  4,5 »
Углекислаго натр1я крист. " .  4,5 »
В о д ы ........................................• . . ю оо,о  ксм.

Размочивъ хорошенько желатинъ въ указанномъ количестве 
воды, растворяютъ его при нагреваш и, затемъ прибавляютъ соли 
и кислоту въ указанномъ порядке, меш ая жидкость при каждомъ 
прибавленш до совершеннаго растворешя взятаго вещества. .При



м-Ьсь углекисла1'о натрхя (соды) прйчиняегь сильное вспениваше, 
всл'Ьдств1е чего см'1шхилан1е следуетъ производить въ сосуд-t зна
чительно болынаго объема и съ широкимъ горломъ. Д ля удален!я 
1гЬны растворъ или оставляютъ на некоторое время въ поко-t, 
или ж е фильтруютъ черезъ муслинъ. Сообщеше чувствительности 
производится прибавлешемъ 1 1 , 4  грм. азотнокислаго серебра въ 
крист., при чем'ь сосудъ встряхивается до совершеннаго раство- 
решя серебряной соли. Засимъ сосудъ съ эмульаею ставится на 
*/* часа въ водяную баню въ 500 Ц.

Д ля бумаги съ сильнымъ глянцомъ содержаше желатина мо
ж етъ быть увеличено, для матовой напротивъ уменьшено.

Нас гояхцш рецепт ь даетъ эмульаю , пригодную для печаташя 
съ негативовъ средней плотности *).

Д -ръ  Э. Фогель даетъ кром-t того следующих рецептъ:

а) Ж е л а т и н а .............................................. 20 грм.
Воды дистиллир 300 кем.
Хлористаго ам м о ш я...................  1,5  грм.

б) Лимонной к и с л о т ы   5 »
Воды дистиллир  40 кем.

в) Азотнокислаго серебра . . .  ю  грм.
Воды  ..................................  40 кем.

См-tcb а ставится въ теплую воду ( 4 0 —  50° Ц .), пока ж ела
тинъ не распустится, посл-t чего къ ней прибавляется, при по- 
MtinxmaHiH, растворъ 6 и затемъ растворъ в. Эм ульая фильтруется 
черезъ смоченную водою фланель.

При сохраненш покрытой этою эмульосю бумаги, последнюю 
складываюгъ слоемъ къ слою и зажимаютъ въ копировальную раму 
или подъ прессъ. Такимъ образомъ бумага можетъ сохраняться 
несколько недель.'Д ля получехпя бол-te прочной бумаги следуетъ 
увеличить содержаше лимонной ютслоты въ эмульеш.

Эта эмульая впoлнt пригодна и для пластинокъ.
Э м у л ь с i я с ъ п р о м ы в а н i е м ъ.
Растворъ 15  ч. азотнокислаго серебра въ 48 ч. воды cM-tinn- 

ваютъ съ теплымъ разстворомъ 16  ч. желатина въ 160  ч. воды и 
прибавляютъ къ см-йси растворъ 4 ч. хлористаго натр1я и 4 ч. 
лимоннокислаго кал! я въ 48 ч. воды. Эмульеш застуживаютъ, 
размельчаютъ и промываютъ Д  часа въ холодной, часто переме
няемой воде (стр. 98).

*) Подробности касательно ивм-Ьнешя характера эмульеш и т. п. см. въ 
«Фотограф. Ежегодник-fe» 1892  г. стр. 93- Тамъ же, на стр. 103  и 10 4 , приве
дены друпе рецепты эмульеш.



Н. Адр]ановъ даетъ вь  «Фотографическомъ Ежегодник'!;» на 
1892 г. слЕдуюгцш. рецептъ эмульсш для д1апозитивовъ:

I. Воды дистиллированной . . . . юо о ч.
Ж елатина т в е р д а г о ......................... 250 ))

II. Воды дистиллированной . . . . юо о »
Азотнокислаго серебра кристалл. 160 ))

III. Воды дистиллированной . . . . юо о »
Хлрристаго аммошя (нашатыря) . 12,59 ))

или хлористаго кальщя (хло-
рист. извести) ......................... 13,08 ))

или хлористаго натр!я (поварен.
соли) ............................................. 13,77 У )

IV. Воды дистиллированной . . . Ю О О У )

Лимонной кислоты въ кристаллахъ I O O У )

В Д ; растворы передъ см'Ьшивашемъ нагрЕваютъ до 400 —  4 50 
Ц. и, по растворенш желатина в ъ №  I , приливаютъ къ нему тон
кой струей, при спльномъ взбалтыванш или перем'Ьшиванш, сна
чала азотнокислое серебро, загЬмъ растворъ хлористой соли и, 
наконецъ., лимонную кислоту. Когда полученная такимъ образомъ 
эмульая вполн’Ь застынетъ, ее обращаютъ въ мелк!е кусочки, 
продавливая въ воду черезъ с^тку или канву и промываютъ въ 
течете I —  2 часовъ. Эм ульая эта сильно поглащаетъ воду, а 
потому, для предупреждешя разж иж еш я ея , вода должна быть 
возможно холодн+.е .и ни въ какомъ случай не превышать 
8° —  ю ° Ц. По окончанш промывки и отж атш  изъ эмульсш из
бытка воды, ее расплавляютъ при 400 —  4<5° Ц . , фильтруютъ че
резъ замшу или фланель и употребляютъ для обливашя пластинокъ.

Д ля позитивовъ на с тек л!; (дгапозитивовъ) къ эмульсш прп- 
м'Ьшиваютъ иногда сернокислый баритъ (blanc fixe), чтобы полу
чить матовый слой, благодаря чему таще д1апозитивы не тре- 
буютъ, при употребленш ихъ въ вид"Ь транспарантовъ для украш е- 
ш я оконъ, экрановъ и т. п., подкладывашя матоваго стекла или 
тонкой шелковой бумаги *).

*) Н. Адр^ановъ изготовляетъ для этого особую баритовую' эмульспо, а 
именно:

I. Водьг дистиллир.................. 50  кем.
Ж ел а ти н а ........................  5 грм.
СИ.рнокислаго натр1Я  . . 3 »

II. Воды дистиллир...................50  кем.
Хлористаго 6apia . . . .  4,4  грм.

Нагр'Ьвъ растворъ № I до полнаго растворешя желатина, приливаютъ 
къ нему растворъ № II тонкою струею, при постоянномъ перем-Ьшиванш. За-



Б. Позитивы на етеюгЬ.
Стекла хорошо чистятся, снабжаются описаннымъ на стр. 244 

подслоемъ и обливаются, какъ обыкновенно, эмульаею (стр. 1 0 1 ) .
Копироваше производится въ обыкновенной копировальной 

рам е, какъ описано на стр. 1 9 1 .  Т акъ  какъ пластинки даютъ 
видимое изображеш е, то, открывъ одну половину крышки копи
ровальной рамы, разсматриваютъ изображеше прямо на про
зрачность. Если д1апозитивъ долженъ служить въ виде транспа
ранта, то следуетъ отпечатывать его возможно сильнее; д1апо- 
зитивы ж е для увеличешя должны быть несколько слабее.

Мы не будемъ говорить о дальнейшей обработке пластинокъ, 
такъ какъ она совершенно такова ж е , какъ и обработка пози
тивовъ на бум аге, къ которымъ мы и перейдемъ.

В. Позитивы на бумаге.
Покрываше бумаги эмульаею производится совершенно такъ ж е, 

какъ описано на стр. 250. В ъ п ро д аж е находится хорошая хлоросе
ребряно - желатинная бумага съ откопировашемъ, известная подъ 
именемъ арисмотипиой и изготовляемая различными заграничными 
фабриками, какъ то: бумага Лизеганга, Пельтцера, Обернеттера, 
Йльфордъ и Комп. Истменъ (бумага «Солю»). Последнимъ тремъ 
сортамъ бумаги следуетъ отдать въ иныхъ случаяхъ предпочтете 
передъ первыми, такъ какъ оне работаютъ мягче. Бумаги Й льфордъ 
и Истменъ появились на рынке только въ последнее время и уж е 
успели обратить на себя внимаше. Бумага 'Ильфорда отличается 
способностью долго сохраняться безъ изм'Ьнешя, чего нельзя, напр., 
сказать о бумаге Обернеттера; къ сожал-Ьшю, она продается не на
резанною на листки различнаго формата, какъ друпя бумаги, 
а большими листами, заключенными по два въ картонную трубку; 
цена этой бумаги так ж е. несколько выше. Бумага Истменъ даетъ 
весьма мягще отпечатки и стоитъ довольно дещ ево; сохраняется

гёмъ, застуденивъ эмульсно, ее размельчают-!, и промывають водою, какъ 
обыкновенную эмульсш (стр. 98).

Такая эмульая даетъ весьма тонкш мат ь и, употребленная сама по себ4, 
можетъ служить для получешя матовыхъ пластинокъ, замйияющнхъ матовыя 
стекла, а также для иокрывагпя обратной стороны сиаповитивовч..

Хлоросеребряная эмульая можетъ быть приготовлена непосредственнымъ 
приливашемъ къ непромытой баритовой эмульсш раствора азотнокислаго се
ребра, въ виду содержашя въ этой последней достаточнаго количества хло
ристой соли, не обходимаго для образовашя хлористаго серебра. Количество 
сЬрнокислаго барита для получешя мата въ хлоросеребряной эмульсш должно 
быть около 4 — 5°/о. Вышеприведенный рецептъ даетъ какъ разъ баритовую 
эмульсш съ у0/о содержашемъ сГ.рнокислаго барита (и съ содержашемч. до 
промывки около 2 1 /2°'о хлористаго натрия).



она сравнительно хорош о, хотя, можетъ быть, несколько и усту- 
паетъ въ этомъ отношенш бумаге Ильфорда, которая замеча
тельно удерживаетъ свою белизну.

Аристотипныя бумаги пользуются широкими распространешемъ 
меж ду любителями, и именно, благодаря следующимъ обстоя- 
тельствамъ: i)  >oh'J; имеются готовыми въ продаж е и могутъ, 
какъ до копировашя, такъ и после него, долго сохраняться безъ 
изменеш я; 2) o u t  даю гь более нежные и красивые отпечатки, 
нежели альбуминная бумага; 3) съ ними легко получить весьма 
разнообразные тоны при употребленш золотыхъ и платиновыхъ 
виражей; 4) на нихъ можно получать хорошая копш даж е съ 
слабыхъ негативовъ, съ которыми трудно достигнуть благопр1ят- 
ныхъ результатовъ на альбуминной бум аге; не особенно сильные, 
хорошо выработанные негативы даж е предпочтительнее передъ 
плотными и контрастными; 5) отпечаткамъ на этихъ бумагах'ь 
можно придавать, по желанно, матовую или глянцовитую поверх
ность простымъ высушивашемъ на обыкновенномъ или матовомъ 
стекле (см. главу «О тделка бумажныхъ позитивовъ»).

Единственньщъ недостаткомъ этихъ бумагъ служитъ трудность 
ретуши на желатинномъ слое (см. главу «Ретушь»).

Обработка аристотинныхъ бумагъ одинакова для всехъ  и за
ключается въ следующ ихъ операщяхъ:

К о п и р о в а ш е .  Копироваше производится обыкновеннымъ спо
собомъ, съ помощью описанной на стр. 19 1  копировальной рамы, 
всего лучше въ тени, а при сильно контрастныхъ негативахъ на 
солнце. Огпечатокъ требуется копировать несколько сильнее, 
нежели онъ долженъ быть на самомъ д е л е . Некоторыя бумаги 
требуютъ более значительной, друпя ж е менее значительной пе- 
рекопировки, что, впрочемъ, также зависитъ и отъ состава ви
ражной ванны. Степень копировашя при употребленш известной 
бумаги и виражной ванны следуетъ установить опытомъ.

i-e  п р о м ы в а ш е .  Откопированныя изображеш я промываются 
въ теч ете  ю — 15 минутъ въ несколькихъ переменахъ воды, но 
только въ  томъ случае, если вирироваше и фиксироваше состав
л я е т , д ве  отдельный операцш; при употребленш ж е  виражно- 
фиксирныхъ ваннъ промывашя не требуется.

В и р и р о в а н ! е .  Погрузивъ копш въ вираж ъ, всего лучше под
держивать ихъ въ постоянномъ движенш покачивашемъ кюветки. 
Если вирируется несколько изображенш, то необходимо наблю
дать, чтобы они не склеивались, и перемещать ихъ отъ времени 
до времени, чередуя верхшя съ нижними и на оборотъ. При ви- 
рированш въ обыкновенныхъ виражахъ (отдельно отъ фиксиро
вания) наблю дете за тономъ производится посредствомъ разсма-



тривашя на прозрачность. Вынимая изображеш я изъ виража при 
сохраненш ими въ сильныхъ тФняхъ (при проходящемъ свФтФ) 
болФе или менФе красноватаго оттенка, достигаютъ при послФ- 
дующемъ фиксировали болФе или менФе теплыхъ тоновъ. При 
вирироваши въ вираж ъ- фнксаж ахъ наблю дете за тономъ про- 
изводятъ не при проходящемъ, а при отраженномъ свФтФ, т. с. 
обыкновенным'!, способомъ, судя по внешнему виду отпечатка.

Вотъ лучине рецепты виражей обыкно: енныхъ и комбиниро- 
ванныхъ съ фиксажами:

Виражи обыкновенные.

I. а) Воды дистиллир. . . . ю о  кем.
У  ксуснокисл. натр, плавл.

хим. чист........................... 4 грм.
Раствора хлористаго зо

лота I :ю о  8 кем.
б) Дистиллир. ВОДЫ . . .  ЮО I 

Роданистаго аммошя . . 2 грм.
Раствора хлористаго зо

лота I : ю о  . . . . 8 кем.

Виражъ, рекомендованный 

для бумаги Обернеттера.

Виражъ, рекомендованный 
для бумаги Ильфорда.

При употребленш смФшиваютъ ю  ч. а  съ 3 ч. (

2. Воды дистиллир. . . . 450 кем.
Роданистаго аммошя. . 2 грм.
Раствора хлористаго зо

лота I : 50 (стр. 193).  6 кем.

Этотъ виражъ можетъ употребляться тотчасъ ж е по изго- 
товленш, но еще лучше приготовлять его за сутки до употреб
лешя. Когда онъ сдФлается грязнымъ, его замФняюгь свФжимъ.

3. Воды дистиллир. . . . 1440 кем.
Двууглекислаго натр1я . 45 грм.
Хлористаго золота . . 2 »

Новый виражъ для сгърочерныхъ тоновъ, рекомендованный
В. Вельфордомъ. Д ля получешя болФе теплаго тона, виражъ раз
ж иж ается водою, при чемъ д Ф й с т е  его замедляется.

4. а ) Б у р ы ....................................  4 грм.
Воды дистиллир. . . . 4 5 0 0  кем.

б) Хлористаго золота. . . I грм.
Воды дистиллир. . . . 4500 кем.

Д ля употреблешя смФшиваютъ 240 кем. раств. й с ъ  13  кем 
раств. б.

Виражъ для синеватыхъ 
тоновъ, рекомендованный 
для бумаги Истменъ «Со

лю».



5. Воды дистиллир. . . . ЮОО ксм.
Двууглекислаго натр1я . ю  грм. 
Азотнокислаго урана. . 0,5 »
Хлористаго золота . . 0,5 »

Виражъ 11 Ггиглица для чер- 
ныхъ тоновъ.

Д ля употреблешя виражъ разбавляется одинаковымъ по объ
ему количествомъ воды. Виражъ этотъ не можетъ сохраняться.

Виражъ-фиксажи.

6. а) С'Ьрноватистокисл. натр, боо грм.
К в асц о въ  15 0  »
СЬрнокисл. натргя (глау

беровой соли) . . • 420 »
Воды дистиллир. . . . 4500 кем.

Сначала растворяютъ с'Ьрноватистокислый натрш и квасцы, 
затемъ прибавляютъ глауберову соль. Растворъ оставляютъ на 
два или на три часа въ поко-Ь.

6) Хлористаго золота. . . I  грм.
Уксуснокислаго свинца . 4 »
Воды дистиллир. . . . 250  ксм.

Въ этомъ раствор'й образуется обильный осадокъ, который, 
однако, по смтЬшиванш жидкости съ раств. а, снова растворяется.

Д ля употреблешя берутъ 240 ксм. раств. а  и 30 кем. раств. б. 
Раств. б передъ прибавлешемъ всегда встряхивается. —  Этотъ ви
р а ж ъ -ф и к са ж ъ  рекомендованъ для бумаги «Солю».

7. Воды дистиллир. . . . 500 ксм.
С'Ьрноватистокисл. нат-

р 1 я .................................. 2оо грм.
Роданистаго аммошя. . 2 5 »
Азотнокислаго свинца . 5 »
К васц овъ .............................2о »

По рецепту Э. Валента.

Сначала растворяютъ въ вод+> с •bp нов атисто к ис л ы й натрш, за- 
тткмъ прибавляютъ роданистый аммошй, квасцы и азотнокислый 
свинецъ (поелфднш послЕ предварительнаго растворешя въ  не- 
большомъ количеств-fe воды), нагр’Ьвають до 5о0 Ц ., даютъ от
стояться и фильтруютъ. При употребленш прибавляютъ на к аж 
дые ЮО ксм. жидкости 7 —  8 ксм. 1°/о раствора хлористаго зо
лота и ю о  ксм. воды.



8. Воды дистиллир. . . . 200 кем.
Серноватистокисл. на-

т р 1 я   35 грм.
Хлористаго натр1я (п о - По рецепту д-ра Штольце.

варенной соли) . . .  9 м
Квасцовъ въ порошке . 4 »
Роданистаго аммошя. . 2 »

Д аю тъ отстояться въ продолжеше несколькихъ дней, затемъ 
прибавляютъ 5 кем. раствора хлористаго золота i : 50.

Эта ванна можетъ употребляться весьма долго. Д ля усилешя 
къ ней прибавляютъ отъ времени до времени несколько раствора 
хлористаго золота.

Виражи съ платиною.
Д ля коричневыхъ тоновъ служитъ следуюшдй виражъ А . Ш тиг

лица.
а) Воды дистилл..................................... ю оо  кем.

Щ авелевокислаго кал1я нейтр. . 90 грм.
Фосфорнокислаго кал1я . . . .  45 »

(?) Двойной соли двухлористой пла
тины и хлористаго кал!я (К а- 
lium platinchloriir) въ раств. ( 1 : 2 0  воды).

Д ля употреблешя смешиваютъ:

раствора а . . 3 ч. по объему.
»  6  .  .  I  У) »  »

воды . . . . 2 » » »

Д ля серочерныхъ тоновъ въ роде тона платинотишй слу
ж итъ приведенный на стр. 198 вираж ъ или ж е следуюшдй: 

Двойной соли двухлористой платины 
и хлористаго кал1я (Kalium platin-
chloriir  I грм.

Лимонной к и с л о т ы  ю  »
Воды дистиллир 480 кем.

Вираж ъ Ш тиглица годенъ только на одинъ разъ, д рупе ж е 
виражи (для черныхъ тоновъ) могутъ сохраняться.

2 -е  пр омы в а ш е .  После внрировашя въ обыкновенныхъ ви- 
раж ахъ съ золотомъ или платиной копш промываются передъ 
фиксировашемъ несколько разъ водою.

Ф и к с и р о в а т е .  Konin , вирированныя въ обыкновенныхъ ви- 
раж ахъ, погружаются на 1/,4 часа въ 15°/<> растворъ сернова
тистокислаго натр1я.



О к о н ч а т е л ь н о е  п р о м ы в а т е .  Д ля удалешя сФрноватисго- 
кислаго натр1я коши подвергаются промывкФ, которая продол
ж ается , по крайней мФрФ, два часа въ  протечной или часто пе
ременяемой стоячей водф.

К в а с ц е в а т - е .  Въ жаркую погоду, когда желатинный слой 
размягчается, слФдуетъ- погружать копш до или послФ фиксиро- 
вашя въ 5°/о растворъ квасцовъ.

Воду и есть растворы слгьдуетъ брать возможно холодтье и под
держивать коти колыхатемъ кюветъ въ движенш.

Б у м а г а  «Ми н ь о н ъ» .  Бюлеромъ, фабрикантомъ бумаги Обер- 
неттера, изготовляется также бумага съ матовою поверхностью, 
извФстная подъ именемъ «Миньонъ». На этой бумагФ получаются 
болФе мягк1я изображ еш я, нежели на обыкновенной бумагФ Обер 
неггера, и кромФ того достигаются теплые сФрочерные тоны,на- 
поминаюшде тонъ платинотишй. Обработка этой бумаги ничФмъ 
не отличается отъ обработки описанныхъ аристотипныхъ бумагь. 
Вирирован ie производится ванною №  I , въ которой отпечатки 
остаются до тФхъ поръ, пока, при разсматриванш на прозрач
ность, почти совсФмъ не исчезнетъ красноватый тонъ изобра
ж еш я.

Г. Проявлеше не вполнФ откопированныхъ изображешй на 
аристотипныхъ бумагахъ.

Въ послФднее время Э. Валента, Лизегангъ и др. занимались 
вопросомъ о проявленш аристотипныхъ бумагъ, при чемъ оказа
лось, что этотъ вопросъ представляетъ интересъ и для практики, 
въ виду слФдующихъ преимуш.ествъ:

1 )  время копировашя можно уменьшить до V* и даж е V® того 
времени, которое нужно для полнаго откопировашя изоб- 
ражен!я, что весьма важно въ темные зимн1е дни; кромФ 
того, слабое изображен1е можно вызвать и при сожиганш 
передъ копировальною рамою ленты магшя;

2) при употребленш нФкоторыхъ проявителей получаются тоны, 
которыхъ нельзя достигнуть при способФ съ откопиро- 
вашемъ;

3) съ помощью проявлешя можно вызвать хороппя изображе- 
н 1я , какъ на весьма слабо копированныхъ, такъ и на почти 
готовыхъ отпечаткахь.

Валента, производивнпй опыты съ буд!агамп Обернеттера, Ари- 
сто, Миньонъ и т. п., получалъ xopomie результаты съ слФдую- 
Димъ проявителемъ:

А. Гидрохинона........................................ ю  грм.
Алкоголя................................................ ю о  кем.



Б. Сернистокислаго натр1я  . . . .  ю о  грм.
В о д ы .......................................... 500 ксм.
Лимонной к и с л о т ы ........... 5 грм.

50 ксм. раствора А  смешиваются съ 50 ксм. раствора Б  и
смесь разбавляется 1.000 ксм. воды.

Проявитель работаетъ медленно. Фюлетовый тонъ слабаго изоб
раж еш я переходитъ въ желтокоричневый; проявлеше заканчи
вается, смотря по силе изображеш я, въ ю — 15  мин. И зображ е
ш я споласкиваются водою и погружаются въ вираж ъ-ф иксаж ъ, 
какъ , напр., следуюшдй (по Лумьеру):

В о д ы ................................................................................... 500 кем.
Серноватистокислаго н а т р ! я    . 200 грм.
Роданистаго аммошя................................  25 »
К в а сц о в ъ .......................................................................  30 »
Раствора уксуснокислаго свинца ( 10 % )  . . 40 ксм.

Растворъ нагревается до 6о° Ц. на водяной бане, в о й д с т е  
чего образующшея осадокъ скорее выделяется. Тогда жидкость 
фильтруютъ и .смешиваютъ ю о  ксм. ея съ 50 ксм. воды и ю  ксм. 
i ° / o  раствора хлористаго золота.

Какъ обшдй проявитель, пригодный для всехъ  аристотипныхъ 
бумагъ, Валента рекомендуетъ такж е следуюшдй:

В о д ы   1.000 ксм.
Сернистокислаго натр1я   ю о  грм.
Пирогалловой кислоты   ю  »
Лимонной »   I I  »

Составныя части растворяются въ указанномъ п о р яд к е, при 
чемъ получается прозрачная, безцветная ж идкость, которая не
посредственно и употребляется для проявлешя. Этотъ прояви
тель работаетъ чисто и быстро и довольно долго сохраняется.

Въ применен!и къ  бумаге Лизеганга далъ лучиие результаты 
следуюшдй проявитель :

Раствора парамидофенола (7 % )  . . . .  2 ксм.
» уксуснокислаго натрия ( 20° / о )  .  ю  »
» лимонной кислоты (н асы щ .). . i »

Воды ..........................................................................50 »
Д ля замедлешя дейс'ппя проявитель разбавляется водою.
К ром е того, для проявлешя бумаги Лизеганга имеется въ про

д а ж е  готовый гидрохинонный проявитель «аристогенъ», требую
щий при употребленш разбавлешя водою ( i  ч. на 12  ч. воды).

И. Карповъ получалъ xopoinie результаты при употребленш 
следующаго проявителя:



Алкоголя 7 0 °/ о   ю о  кем.
В о д ы ......................................................  900 »
Галловой к и с л о т ы ...........................  8 грм.
Лимонной »   8 »
Уксуснокислаго натрш крист. . • 7 я

Но растворенш профилировать и прибавить растворъ:
Азотнокислаго серебра  I грм.
В о д ы ......................................................  Iо кем.

Д ать сутки отстояться, затЬмъ профильтровать. Для употреб
лешя см'Ьшиваютъ 2 ч. по объему воды съ i ч. проявителя.

Общий ходи, процесса съ проявлешемъ следующий:
а) бумага копируется до получен) я слабаго, но детальнаго 

изображен in;
б) копш обливаются проявителемъ и остаются въ немъ до 

получешя надлежащей силы;
в) к о т и  споласкиваются нисколько разъ водою;
г) коп in погружаются въ вираж ъ-ф иксаж ъ, гд'Ь происходитъ 

улучшение тона и закрепление изображения;
д) когпи окончательно промываются водою.
Подобно аристотипной бумагЬ, можно такж е проявлять и 

имеюшдяся въ продаж е хлоросеребряныя пластинки для непо- 
средственнаго копировашя. Т акъ , напр., Валента, употреблявший 
тащ я пластиннш Ш аттера въ ВЬигЬ, получалъ успешные резуль
таты при употреблении следующихъ проявителей:

Гидрохинонный проявитель.

Водьн...............................................   1.000 ч.
Серннстоншслаго натр1я ............................ 50 »
Гидрохинона...........................................................  и 5 »
Уксусной или виннокаменной* ншслоты . 5 »

/Ырогалловий проявитель.

Воды.  ..........................................................   1.000 ч.
Сернннстокислаго н а т р и я   50 »
Пиирогалловой кислоты . . . . . . . . . .  20 »
Лимонной к и с л о т ы ...........................................  1 6 »

Проявленный изображения споласкивались водой» и обработы- 
вались вираж ъ-фиксаж емъ (стр. 263 и 266). Тааде д1апозитивы 
отличаются весьма тонкимъ зерномъ.



XII. Позитивный процеееъ на бромосеребряно- 
желатинной эмульеш .

1. Позитивы на пластинкахъ.

Бромосеребряно-желатинныя пластинки, въ особенности по
крытия малочувствительною эмульаею съ болФе мелкимъ зерномъ 
(стр. ю 8 ), такж е пригодны для получешя д1апозитивовъ. Т аш е 
диапозитивы могутъ употребляться для проекцш , для транспаран- 
товъ и для увеличений, хотя въ  первомъ и после днемъ случаяхъ 
предпочитаются пластинки съ более неж ны мъ зерномъ (колло- 
дюнныя, хлоросеребряныя).

Получеше д 1апозитивовъ на бромосеребряныхъ пластинкахъ 
производится обыкновенно копировашемъ съ негатива посред
ствомъ обыкновенной копировальной рамы, поставленной на раз
стоянш около I метра отъ керосиновой лампы. Д ля лучшаго раз- 
еЬ яш я с в е т а , передъ лампою помещ ается матовое стекло или 
.масляная бумага. Смотря по силе св ет а , плотности негатива и 
чувствительности пластинокъ, экспозищя составляетъ отъ несколь- 
кихъ секундъ до одной минуты. Если требуется получить дцапо- 
зитивъ въ болынемъ или меньшемъ р азм ер е , то поступаютъ, какъ 
сказано въ главе «Уменьшеше и увеличеше».

Въ виду того, что д1апозитивы, получаемые на бромосеребряно- 
желатинныхъ пластинкахъ, отличаются серымъ холоднымъ тономъ, 
предлагаются различныя меры для придашя имъ более э ф ф е к т 
ной окраски.

Т а к ъ , напр., проф. Эдеръ предлагаетъ проявлеше пирокатехп- 
номъ, который, въ смеси съ однимъ поташомъ или одною содою, 
сообщаетъ д!апозитивамъ коричневый тонъ.

Д ля проявлешя дгадозитивовъ пирокатехиномъ приготовляются 
следующее растворы:

1 )  I ч. поташа (углекислаго кал!я) въ ю  ч. дистилл. воды.
2 )  I ч. пирокатехина*) въ 50 ч. дистиллиров. воды.

Д ля получешя весьма мягкихъ дцапозитивовъ служитъ сле
дующая смесь:

Воды............................. • .............................. 6о ксм.
Раствора поташа (№  i ) ........................... 20 »

» пирокатехина (№  2) . . . 3 »

*) Баденской анилиновой и содовой фабрики въ Людвигсгафен Ь на РейнЪ



Проявлеше идетъ медленно (5 —  ю  мин.), а потому продол
жительность экспозицш должна быть нФсколько болФе. По окон- 
чанш проявлешя пластинка споласкивается водою и фиксируется 
въ обыкновенномъ фиксажФ.

Если желательно получить сильные, контрастные диапозитивы, 
то экспонируютъ въ половину меньше, нежели въ первомъ слу- 
чаФ, и увеличиваютъ содержаше пирокатехина въ проявителФ. 
Б ер утъ :

Воды............................................................... 6о кем.
Растворъ поташа (№  i ) ....................20 »

» пирокатехина (№  2) . . . ю  »

и, въ случаФ надобности, прибавляютъ нФсколько капель раствора 
бромистаго кал1Я ( i  : 10 ) ,  который дФйствуетъ сильно замедляю- 
шимъ образомъ и требуетъ значительнаго увеличешя времени 
экспозицш. Если слой пластинокъ начнетъ отставать въ этомъ 
проявителФ, чего, однако, не должно быть на хорошихъ пластин- 
кахъ, то можно измФнить отношешя предъидущаго рецепта, взявъ 
20 кем. пирокатехиннаго и ю  кем. поташнаго растворовъ на то ж е 
количество воды. Этотъ составъ, съ прибавлешемъ 5 капель ра
створа бромистаго кал!Я, даетъ съ нФкоторыми сортами пласти
нокъ при обильной экспозицш весьма xopoiuie результаты.

А . Ш тиглицъ предлагаетъ способъ искусственнаго окрашива
ш я , состояний въ слФдующемъ:

Пластинки нФсколько передерживаются и проявляются такъ, 
чтобы изображеше казалось вяло и недопроявлено, засимъ слФ- 
дуетъ фиксироваше и тщательное промываше.

Д ля окрашивашя пластинокъ необходимы 3 раствора:

I. Азотнокислаго у р а н а ......................... 1 4 .
В о д ы ...........................................................  ю о  »

II. Краснаго синь-кали ........................... i »
Воды............................................................. I оо »

III. Хлорнаго ж е л Ф з а    i »
Воды ............................................................. ю »

A . Д ля получешя коричневаю тона смФшиваютъ ю  ч. №  I и 
I ч. №  II и погружаютъ въ эту смФсь на 30 —  50 сек. 
пластинку, затФмъ промываютъ въ продолжеше ю  мин. и 
сушатъ.

Б . Д ля получешя красновато-коричневыхъ тоновъ берутъ рав
ныя части № ,1  и №  II и поступаютъ, какъ сказано выше.

B. Красные тоны получаются при погружен!и пластинки въ



смесь I ч. №  I иг 2 ч. №  II, прни чем'ь нужно обраицать 
внимание, чтобы света оставались чистыми.

Г. Зеленовато-сите тоны получанотся, если пластинку, обрабо
танную въ продолженйе 2 мин. въ одной изъ смесей А , Б  
илии В ,  всего лучше В ,  промыть 3 мин. водою и погрузить 
ииа 5 мигн. въ растворъ I ч. №  III ии 5 ч. воды, затемъ 
снова промыть.

Д . Слоте тоны. Вместо и ч. ,N!> III иг 5 ч. воды, какъ въ Г ,  
можно прямо употребить запасный растворъ III. Получае
мый! тонъ весьма хорошъ для морскихъ видовъ и лунныхъ 
ландшафтовъ.

Если окрашиванию подвергаются старые диапозитивы, то ихъ 
нуж но предварительно размочиггь некоторое время въ i-о д е , что
бы слой окрашивался равномернее.

Бромосеребряно-желатинная эмульая употребляется также для 
покрывания бумаги, при чемъ получается весьма чувствительный 
препаратъ, въ особеигности пригодный для увеличенйй. Д ля иге- 
посредственнаго копирования бромосеребряная бумага применяется 
р е ж е , такъ какъ получанопцйяся на ней изображеш я отличаются 
холодныМъ серо-чернымъ тономъ, который хотя и можно сделать 
несколько теплее, какъ будетъ указано нгиже, но при этомъ все- 
таки не достигается результатовъ, получаемыхъ, нгапр., на хлоро
серебряной бумаге. Сами по себе эти изображ еш я, однако, при 
соответствуноицей обработке и наклейке, производясь весьма прият
ное впечатлеше и походятъ на платинотиппг. Д ь т ехъ  случаяхъ , 
когда быстрота пгопированйя или необходимость употребления весьма 
чувствнгтельной бумаги, какъ , напр., для увеличения, является сущ е- 
ственнымъ вопросомъ, бромосеребряно-желатинная бумага может ь 
оказать неоценимым услуги.

Бромосеребряная эм ул ьая , употребляемая для покрывания б у
маги, отличается обыкновенно невысокою чувствительностью и 
свойствомъ работать безъ всякаго вуаля. Это всего лучше дости
гается эмульсйею, содержащеио' много йодистаго серебра иг много 
желатина и не сигльно созревш ею .

Вотъ хорошйй рецептъ (по Эдеру):

2. Позитивы на бумаге.

а) Бромистаго аммонйя 
1одистаго нщлйя. 
Ж елатина 
Воды . . .

18  ч. 
2 —  4 » 

50 —  8о »
400 »



б) Азотнокислаго серебра . . . .  30 ч.
В о д ы    400 »

Оба раствора смФшиваютъ при 50— 6о° Ц., оставляютъ въ 
стклянкФ стоять на воздухФ Ч*— i часа и затФмъ сливаютъ для 
застывашя въ шюсшй сосуда,. Промывка и проч. производится, 
какъ обыкновенно (стр. 98).

Бумага снабжается желатин- Фиг- 64.
нымъ под слоемъ и покрывается, 
какъ описано на стр. 250. Для 
покрывашя большихъ листовъ 
длинными полосами служитъ при- 
способлеше, представленное на 
фиг. 64 и 65. Фиг. 64 представ
ляетъ жестяной резервуаръ, на
полняемый горячею водою, которая вливается въ четырехъуголь- 
ныя боковыя возвышешя, открытыя сверху. Задняя часть, бока и 
низа, резервуара обтягиваются войлокомъ. Резервуаръ помФ- 
щается въ положе-
нш, изображенномъ Фиг. 65 .
на фиг. 65. Бумага 
помещается на низ
кую скамью и по
крывается кусками 
холодной эмульсш, 
которая какъ мож
но лучше размазывается кистью, послФ чего бумагу осторожно 
протягиваютъ черезъ резервуаръ на высокую скамью. Даже не
значительное прикосновеше къ нагрФтому резервуару достаточно, 
чтобы расплавить эмульсш, которая, по достижеши бумагою вы
сокой скамьи, застываетъ. Все приспособлеше должно быть 
установлено возможно горизонтально и протягиваше бумаги 
должно производиться быстро и равномФрно, во избФжаше не
ровности слоя.

Вся работа на бромосеребряной бумагФ производится въ тем
ной комнатФ, освФщенной такимъ же образомъ, какъ и при не- 
гативномъ процессф. Впрочемъ, освФгцеше можетъ быть нФсколько 
свФтлФе, какъ, напр., при употреблеши желтооранжеваго свФта, 
такъ какъ бумага сама по себФ менФе чувствительна, нежели пла
стинки, и кромФ того бромистое серебро въ мокромъ состоянш 
вообще менФе чувствительно, нежели въ сухомъ.

Въ продажФ существуетъ много хорошихъ бромосеребряных'!, 
бумагъ, какъ напр, бумаги Комп. Истменъ, Ильфордъ, Лами, 
д-ра Юста и друг. Въ особенности пользуется популярностью



бумага Истменъ по своему безукоризненному и всегда равномер
ному качеству. Для копировашя на бромосеребряной бумаге всего 
лучше пригодны хорошо выработанные мягше негативы, такъ какъ 
некоторый изъ названныхъ бумагъ, какъ, напр., Йльфордъ, Ист
менъ, вообще, несколько склонны къ контрастности, которая 
исправляется соответствующею экспозищею и надлежащимъ про
явлешемъ.

Для копировашя употребляется обыкновенная копировальная 
рама. Источникомъ света служить обыкновенно искусственный 
светъ, какъ, напр., керосиновая лампа, такъ какъ дневной светъ 
слишкомъ силенъ для этой бумаги.

Для разсеяшя света употребляется, какъ сказано на стр. 245, 
матовое стекло или папиросная бумага. Экспозищя составляетъ отъ 
несколькихъ секундъ до одной мин. и более; всего лучше опре
делить ее предварительнымъ опытомъ, взявъ несколько неболь- 
шихъ обрезковъ бумаги и экспонировавъ ихъ различное время 
подъ даннымъ негативомъ.

Для проАвлемл въ большинстве случаевъ употребляется 
щ авелевож елезн ы й  проявитель, описаный на стр. 1 1 3 ,  при 
чемъ проявлеше начинаютъ обыкновенно смесью съ менынимъ 
количествомъ купороса и прибавлешемъ несколькихъ капель бро
мистаго кал!я; такъ, напр., на 6 ч. раствора щавелевокислаго кал1я 
берутъ только I ч. купороса.

Для разныхъ бромосеребряныхъ бумагъ рекомендуются фабри
кантами различные составы этого проявителя, отличаютцдеся, впро- 
чемъ, незначительными изменешями, какъ, напр., въ растворъ 
щавелевокислаго кал1я вводится некоторое количество бромистаго 
кал!я или аммошя или въ растворъ купороса — лимонная кислота. 
Такъ, напр., для бумаги Ильфорда рекомендуется следуюшдй 
проявитель:

а) Щавелевокислаго калдя нейтр. 450 грм.
Бромистаго аммош я  I »
В о д ы ............................................... 1.800 ксм.

б) Железнаго купороса . . . .  450 грм.
Лимонной ки сл о ты ..................  15 У>
В о д ы ............................................... 1.300 ксм.

Для употреблешя смешиваютъ I ч. 6 съ 5 ч. а.

Для сообгцешя бумаге более. теплаго (коричневатаго тона) 
употребляется следуюшдй проявитель:

А. Воды  i.ooo ксм.
Щавелевокислаго кал1я . . .  330 грм.



Б. В о д ы  I .ооо кем.
Хлористаго ка. н я   130 грм.

В. Воды .............................................  500 кем.
Ж^Нззнаго купороса . . . .  24 грм.
Лимонной К И С Л О Т Ы ..........................  2  »
Бромистаго кал 1Я ....................  2 »

Достаточно экспонированныя изображешя размачиваются въ 
вод-i и проявляются следующею см'Ьсью:

Раствора А . . . 20 ч.
» Б .........................  5 »
» В .........................  5 »

ЧБмъ бол'Ье прибавляется раствора Б, тБмъ коричневатое 
тонъ.

Для этой же цОли рекомендуется пирогалловый проявитель
слОдующаго состава:

Кипящей воды............................ гбо кем.
Сернистокислаго натр1я. . . .  8о грм.
Углекислаго натр1я (крист.) . . 40 »
Пирогалловой кислоты . . .  ю  »

Сначала растворяютъ натр1евыя соли, затОмъ по охлажден!и 
прибавляютъ пирогалловую кислоту.

СмОшиваютъ I ч. проявителя съ 6 ч. воды (если негативъ 
слабь— брать воды больше) и прибавляютъ на ю о ч. смОси 
4 капли раствора бромистаго кал1я ( i : 6).

КромО того, для бромосеребряной бумаги пригодны и в с !; 
друпе проявители, употребляемые въ негативномъ процесс'!;.

Изъ гидрохинонныхъ проявителей рекомендуется проявитель 
Э. Фогеля, приведенный на стр. 119 .

Ф . Штольце (F. Stolze) получалъ xopoiuie результаты съ
елфдуюш.имъ эйконогеннымъ проявителемъ-'

А. СБрнистокислаго натр1я ...........................20 ч.
Эйконогена  . . .  4 »
Кипяченной в о д ы  300 »

Б. Углекислаго к ал! я (чист, поташа) . . 50 »
Кипяченной...воды..........................................300, »

Для козий съ обыкновенныхъ негативовъ см Ьпиваютъ 50 ч. 
А., 20 ч. Б. и 150— 180 ч. воды кипяченной. Для копш съ 
слабыхъ негативовъ берутъ болтЬе раствора А, а для копш съ 
Ж.есгких'ь негативовъ увеличиваютъ количества раствора Б и воды. 
Эти указания относятся до проявителя, температура котораго не



ниже 15— 1 6° Ц. Если температура ниже, то проявитель работаетъ 
очень медленно, въ особенности въ сильно разжиженномъ виде, 
и тогда трудно достигнуть силы. Въ такомъ случай рекомендуется 
прибавить къ проявителю соответствующее количество теплой 
воды, чтобы температура раствора равнялась 20—250 Ц. Про
явитель остается после этого достаточно теплымъ при появденш 
изображешя.

Коричневатые тоны получались, если передержанная когпя съ 
слабаго негатива проявлялась въ указанномъ проявителе съ прибав- 
лешемъ на каждые ю о ксм. ю —25 капель раствора бромистаго 
калия ( i : 10).

Д-ръ Юстъ, производившш опыты съ родиналомъ, также 
получалъ x o p o m i e  результаты, при чемъ этотъ проявитель ока
зался въ 6 разъ энергичнее щавелевожелезнаго проявителя.

Метолъ заслуживаетъ, по мненпо д-ра Юста, еще бблыиаго 
предпочтешя, такъ какъ съ нимъ можно работать спокойно и 
надежно, не опасаясь отставашя желатиннаго слоя и не заботясь 
объ охлажденш растворовъ даже и въ жаркую погоду- Д-ръ Юстъ 
пользовался следующимъ проявителемъ:

Раствора метола А (стр. 129 — 1 30)- . . .  50 кем.
» поташа Б ( » 1 3 ° )  ю  «
» б р о м и с т а г о  кал 1 Я  (г : ю ) . . ю — 16 к а п .

Экспозищя — на л/з короче, нежели для проявлешя щавелево-
кислымъ железомъ.

Передъ проявлешемъ бумага размачивается въ обыкновенной 
воде, затемъ вода сливается и въ кювету наливается проявитель. 
Во время проявлешя, въ особенности при неболыпомъ количестве 
проявителя, кювета все время покачивается. По окончанш прояв
лешя отпечатки поступаютъ безъ предварителънаю промывашя въ 
кислую ванну, состоящую изъ смеси неболыпаго количества 
уксусной кислоты съ водой (2 : i.ooo), где отпечатки остаются 
около 5 мин. Кислую ванну полезно несколько разъ заменять 
свежею, въ особенности если она помутится. Обработанный 
такимъ образомъ копш промываются несколько разъ водою и 
фиксируются въ 150/0 фиксаже.

Промываше, квасцеваше и предосторожности при обращенш 
съ эм улье ion ны ми бумагами описаны уже на стр. 256 и 257.

Что касается сообщешя бромосеребряной бумаге теплыхъ 
тоновъ, то приведемъ, какъ более надежные, два следуюшде 
рецепта:

Сообщенгс теплыхъ тоновъ бумат Истменъ.
Изображешя проявляются щавелево-железнымъ проявителемъ,



Растворит!, въ  вод-)', сначала кр ас
ное синь-кали, д ать  постоять ни с
кол ько  минутъ, затНЫъ прибавит), 
л ед я н аго  ук су са  и азотноки слаго 
урана. В ъ  сл уч ай  о б р азоваш я о са д к а , 
проф ильтровать.

затФмъ фиксируются обыкновеннымъ порядкомъ и тщ ательно 
промываются. ПослФ этого изображешя погружаются при днев- 
номъ свФтФ въ следующую ванну:
Краснаго синь-каЛи . о,6 гр.
Азотнокислаго урана . 0,5 »
Ледянаго уксуса . . 17,5 кем.
В о д ы .......................... 4 5 °>° я

Эта ванна можетъ сохраняться около трехъ дней.
Если во время операщи образуется осадокъ, то нужно его 

отфильтровать, такъ какъ онъ можетъ обезцвФтить отпечатокъ.
Когда изображеше приняло желаемый тонъ, оно моется въ 

протечной водф около 25 мин. или, лучше сказать, до освФтлешя 
изображешя и исчезновешя желтаго окрашивашя.

Для достижешя удачныхъ результатовъ, нужно какъ можно 
лучше отмывать отпечатки отъ желФза и сфрноватистокислаго 
нагр1я.

Окрашивающая ванна дФйствуетъ, какъ легшй усилитель; 
лучине результаты получаются при обработкФ отпечатковъ съ 
тонкихъ негативовъ.

Способъ Ф. Штольце.
Проявленное, отфиксированное, промытое и высушенное изо

бражеше погружается въ смФсь равныхъ объемовъ 1°/о раствора 
мФднаго купороса и i ° / o  раствора бромистаго кал in , въ которой 
изображеше бФлФетъ и почти совершенно исчезаетъ. Тогда 
ко1Пя промывается 5 — 6 разъ для возможно лучшаго удален)я 
бромистой мФди и обработывается на свФту слабымъ эйконоген- 
нымъ проявителемъ (см. выше стр. 2 7 3 ) ,  составленнымъ изъ 
5 0  ч. А., 2 0  ч. Б. и 4 9 3 °  ч> воды. Проявлеше происходитъ 
медленно, но равномфрно, и проходитъ черезъ всФ нюансы отъ 
яркокраснаго до фюлетово-чернаго. Проявлеше прекращается нФ
сколько ранФе получешя желаемаго тона, такъ какъ по высуши- 
ванш Konin темнФютъ. Для прекрагцешя проявлешя коши погру
жаются на 5 мин. въ подкисленный виннокаменною кислотою 
растворъ сфрнистокислаго натр1я I : юо и засимъ промываются. 
Фиксироваше въ растворф сфрноватистокислаго натр!я не примФ- 
няется, такъ какъ при этомъ страдаетъ тонъ изображешя.

Для получешя красноватыхъ тоновъ первоначальное изобра
жеше должно быть проявлено на столько сильно, чтобы полу
тоны были темны; напротивъ, для получешя болФе холодныхъ 
тоновъ изображеше должно быть проявлено до сФраго тона.



XIII. Отделка бум аж ны хъ позитивовъ.

I . В и н ь е т и р о в а ш е . При копироваши изображешя, преиму
щественно портреты, снабжаются виньетками.

Вотъ наиболее употребительныя виньетки:
а) Ви ньетка съ расходящ и м ся ф оном ъ отличается темъ, 

что фонъ и нижняя часть портрета-бюста делаются постепенно 
светлее, теряясь затемъ въ окружающемъ поле. Это получается 
такимъ образомъ: въ куске толстой папки вырезается овальное 
или грушеобразное отверспе меньшей, нежели изображеше, 
величины; вырезъ помещается сверху копировальной рамы надъ 
негативомъ и притомъ не Менее, какъ на разстоянш одного 
сантиметра; все остальное пространство закрывается непрозрачною 
бумагою. Виньетку удобнее устроить въ виде коробки съ боко
выми стенками, чтобы светъ не проходилъ сбоку. Отверспе 
прикрывается белою шелковою бумагою или матовымъ стекломъ 
для болыпаго разс1;яшя света. Чемъ дальше удалена виньетка 
отъ негатива, темъ менее должно быть ея отверспе и темъ 
более расходится фонъ. Въ продаже существуютъ деревянныя 
виньетки, отверспе которыхъ постепенно увеличиваются къ низу, 
вследсппе чего нетъ надобности слишкомъ удалять ихъ отъ 
негатива, а достаточно укрепить на стекле копировальной рамы, 
закрывъ остальное пространство непрозрачною бумагою. Также 
есть стеклянный виньетки съ выжженнымъ или вытравленнымъ 
на нихъ расходящимся оваломъ. Такая виньетка помещается при 
копированш между негативомъ и стекломъ рамы. Хорошъ сле
дуюшдй способъ: на стекле рамы надъ негативомъ помещается 
картонъ съ вырезомъ (обыкновенно грушеобразнымъ), несколько 
бблыпаго размера, нежели на сколько долженъ расходиться 
фонъ. Подъ нижн1Й край выреза, где приходится бюстъ порт
рета, подкладываюгъ вату, такъ, чтобы она выдавалась несколько 
наружу, при чемъ выдающуюся часть ваты расшдшываютъ. Сверхъ 
этого выреза помещается на некоторомъ разстоянш отъ стекла 
рамы другой, но уже гораздо мёныпаго размера. Все остальное 
пространство, где могъ бы проходить светъ, закрывается черною 
бумагою.

б) М едальонная виньетка. На соответствующемъ вели
чине негатива куске черной бумаги делается овальное или четыре- 
угольное отверспе. Такде вырезы, или такъ называемый «маски», 
имеются въ продаже. Для приготовлешя ихъ требуются резецъ



и металличесше шаблоны. Маску накладываютъ въ соотвтЬтствую- 
щемъ положении на стеклянную сторону негатива и слегка при- 
клеиваютъ верхний край ея. Такимъ образомъ получается изо
бражение , ограниченное оваломъ или четыреугольникомъ. Края, 
защищенные маскою, остаются белыми. Если желательно придать 
имъ известный отгЕнокъ, то после ипонпировашя изображение 
закрывается внутреннею частью маски (контръ-виньеткою), полу
ченною во время вырЕзывашя последней и точно приходящеюся 
на откопированную виньетку. Закрытое такимъ образомъ изо- 
бражете выставляется на свЕтъ, пока не защищенные теперь отъ 
действия свЕта края не примугъ желаемаго тона. Вместо того, 
чтобы класть изображение съ контръ-виньеткою въ раму, можно 
контръ-виньетку наклеить на стеиплянную пластинку и, положивъ 
изображен1е на ровную поверхность, пршфыть его пластинконо 
такъ, чтобы контръ-виньетка совпала съ виньеткою изображения. 
Часто отпечатываюсь на краяхъ фирму или какую-либо другую 
надпись, что достигается такимъ образомъ: листъ матовой черной 
бумаги, pa3i\rl;po.\rb около 4 4 X 5 6  см., наклеивается на толстый 
бристольский картонъ; по высыханш рисуютъ нгь увеличенномъ 
виде на черномъ фоне белою гуашью желаемую надпись. Съ 
этого картона снимается затемъ извЕстнагс размера негативъ 
при такой экспозищи, чтобы пластинника по проявлении пред
ставляла полную прозрачность, за исключешемъ надписи; получен- 
нымъ негативомъ пользуются, какъ выше сказано, т. е. на
клеиваюсь ина него ппонтръ-виньетку, наипладываиотъ нна изображеше 
и экспонинруюсь края посл'Ьдняго до желаемаго оттЕнка.

в) Комбиннац1я д в у х ъ  вышеопи санныхн. виньетокъ. 
Изображение отпечатывается съ виньетконо а, зат'Ьмъ наигрывается, 
кансь въ б, овальноио контръ-виньеткою тайной величины, чтобы 
расходящийся фонъ не вьидавался за пределы овала, и выстав
ляется ина св'Ьтъ до получеипя желаемаго отсЬинка краевъ.

г) Винньетппа съ украшениями. Въ продаже существуютъ 
также готовые негативы (обьикновенно на пленнпахъ) съ различ- 
нымии уннрашешямп въ виде гинрляндъ и т. п. Средняя часть 
таиного негатива принкрывается соотвЕтствуюпцено контръ-маскою, 
тогда инаинъ самая масина употребляется прин копировании даннаго 
изображения. За симъ ко тя  прикрывается виньеткою съ контръ- 
масипою и снова выставляется ина свЕтъ. Такия винньетки можно 
устроить и самому, снимая въ соответствующем!, формате при
крепление инъ инартону въ надлежапцемъ порядке цветы или т. п. 
предметы.

2. Н а к л е и в а н и е . Передъ наклеивашемъ отпечатки обрезаиотся. 
Обрезка отпечатковъ визитинаго ии кабинетнаго формата ннроинз-



водится ножницами по имеющимся въ продажФ шаблонам), 
зеркальнаго стекла, отпечатки же ббльшаго формата обрФзаются 
ножикомъ или рФзцомъ посредствомъ линейки и треугольника.

Отпечатки на желатинныхъ бумагахъ обрФзаются въ сухомъ 
видф, такъ какъ желатинъ отъ воды размягчается и можетъ 
легко пострадать при обрФзкФ. КромФ того, отпечатки на такихъ 
бумагахъ обыкновенно высушиваются на полированной или 
матовой пластинкФ, чтобы придать изображен) ямъ ровную, блес
тящую или матовую поверхность; при такомъ же способФ обра
ботки отпечатки, понятно, должны наклеиваться въ сухомъ видф, 
иначе блескъ или матъ можетъ испортиться. Если бы понадо
билось наклеивать желатинные отпечатки тотчасъ же послФ про
мывки, не дожидаясь, когда они высохнугь, то нужно сообщить 
желатинному слою бблыную прочность; для этого ихъ иогру- 
жаютъ на нФсколько минутъ въ крФпшй водный растворъ хроме>- 
выхч, квасцовъ и затФмъ споласкиваютъ водою.

Отпечатки же на альбуминной, коллодюнной и платиновой 
бумагахъ обыкновенно обрФзываюгь и наклеиваютъ влажными. 
Для альбуминной бумаги, которая при наклейкФ въ сухомъ видф 
потомъ растягивается *), влажность при обрФзкФ даже необходима, 
иначе, если на картонф имФется рамка, отпечатокъ не придется 
по ней.

Если нужно наклеить много отпечатковъ, обрФзанныхъ по од
ному и тому же формату на одинаковые картоны, то, чтобы 
вФрно пригнать ихъ, употребляется слФдующш способъ: изъ при- 
готовленнаго размФра картона для наклейки берутъ одинъ листъ 
и на немъ карандашомъ начерчивают, рамку по величинФ рисунка, 
соблюдая принятую пропорцно чистыхъ полей, и на этомъ листФ 
въ означенную рамку накладываютъ свободно рисунокъ, намазан
ный крахмаломъ, лицевою стороною внизъ, послФ чего берутъ 
чистый листъ картона и прикладывают'!, его къ верхнему краю, 
придерживая двумя пальцами лФвой руки, опускаюгь противопо
ложный край съ правой руки на намазанный рисунокъ и прогла- 
живаютъ раза два ладонью по картону; перевертывая картонъ съ

*) О тносительно растяж им ости с л е д у е т ъ  за м е т и т ь , что альбум инная 
бум ага въ  вл аж н о м ъ  состоянш  р астяги вается в ъ  длину листа на 1,3  °/о. а въ  
ш и р и н у — на 3 ,6°/о, при чемъ вы тяги ваш ем ъ это р астяж еш е м о ж етъ  быть 
д о вед ен о  въ  первомъ сл учай  д о  2,з°/о, во вто р о м ъ — д о  8,6°/о. Таким ъ об р а
зомъ ясно, что б ум агу  д л я  изображ енш  н уж н о н ар езать по длин'Ь листа. 
Э то  дало  п о во д ъ  бум аж ной ф абрикТ в ь  Ривй выпустить бум агу ф орматомъ 
въ  5 3 X 6 3  см. ( 13  килог. вФсомъ), и зъ  котораго вы ход ятъ  20  кабинетны хъ 
и зо б р аж ен ш  io V 2X 1 5Ф  см., располож енны хъ по длин-fc листа. При н аклей кй  
почти непроизвольно приходится вы тягивать и зо б р аж еш е въ длину, вслй д- 
C T e i e  чего р астяж еш я  той и другой сторо))ы почти уравниваю тся.



приставшимъ рисункомъ, получимъ рисунокъ совершенно пра
вильно наклеённымъ согласно нарисованной рамкё.

Если же наклеиваются отпечатки разныхъ форматовъ, то на 
всякомъ картонё отмечается предварительно карандашомъ поло- 
жеше верхняго края рисунка.

Наклеенные рисунки не слёдуетъ разставлять для высутцки, 
а во все время наклейки класть одинъ на другой; по окончанш ж е 
наклейки положить ихъ все вместе подъ доску, придавить ее 
чемъ нибудь тяжелымъ и такъ оставить ихъ до окончательной 
просушки.

Для наклейки употребляется свежеприготовленный клейстеръ 
изъ крахмала Хоропий клейстеръ, который можетъ сохраняться, 
приготовляется следующимъ образомъ:

Крахмала рисоваго . . . 50 грм.
Воды........................................  520 кем.
Желатина...............................  6 грм.
i°/o раств. карболовой кис

лоты въ алкоголе . . .  40 кем.
Желатинъ размачивается въ 450 кем. воды, а крахмаль раз

балтывается въ остальныхъ 70 кем. Когда желатинъ размокнетъ, 
вода сливается и нагревается. Когда она начнетъ кипёть, раство
ряютъ въ ней желатинъ и приливаютъ жидкость при помёшива- 
нш къ крахмалу. Продолжают:, кипячеше еще нёкоторое вре
мя, затёмъ даютъ клейстеру нёсколько остыть и приливаютъ 
при иомёшиванш тонкою струею растворъ карболовой кислоты. 
По остыванш клейстеръ процёживается черезъ кисею и сохра
няется для употреблешя въ хорошо закупоренной стклянкё.

При наклеиванш влажныхъ копш на сухой картонъ, послёд- 
шй, высохнувъ, часто сильно коробится. Чтобы наклеенным изоб
ражешя оставались ровными, слёдуетъ передъ наклейкою смочить 
картонъ съ обёихъ сторонъ посредствомъ губки водою и поло
жить на 1/2 часа подъ прессъ; послё чего можно приступить къ 
наклейкё. Если изображеше малаго формата и картонъ довольно 
толстъ, то смачиваше его не представляется необходим ымъ. Также 
не слёдуетъ смачивать ивётной картонъ, чтобы не испортить его. 
Въ этомъ случаё наклеенныя изображешя кладутся подъ пресс ь 
и оставляются тамъ нёсколько часовъ до полнаго высыхашя. От
носительно наклейки глянцовитыхъ желатинныхъ изображешй ска
зано ниже (см. в).

3 . С п о с о б ы  е о о б щ е ш я  г л я н ц а  п о з и т и в а м ъ .
а) С ати ни роваш е. Сатинироваше, сообщающее отпечаткамъ 

болёе ровную и глянцовитую поверхность, производится иосред-



ствомъ сатигшровальнаго пресса. ПослФднш с о с т о и т е  главнымъ 
образом ь изъ двухъ Одинаковыхъ валовъ съ принадлежащею ка, 
нимъ полированною стальною доскою. Валы могутъ сближаться и 
удаляться посредством ), имеющихся регулирующихъ винтовъ. Стои
мость такихъ прессовъ здФсь, смотря по величинФ валовъ и до
ски, оть 40 до 2оо рублей.

Передъ употреблешемъ верхнш валъ удаляется отъ нижняго; 
въ образовавшийся промежуток!, вставляется кусокъ гладкой 
папки соотвФтствующей величины, на него помфщается стальная 
доска, а на послфдшою, лицевою стороною внизъ, наклеенные 
отпечатки, которые накрываются гладкою бумагою. Валъ сбли
жается затФмъ на столько, чтобы верхний изъ нихъ довольно 
сильно нажималъ на доску. Посредствомъ ручки и зубчатыхъ колесъ 
валы приводятся въ вращательное движеше, пока доска не бу
детъ на столько выдаваться съ противоположной стороны, чтобы 
можно было снять отпечатки и наложить новые.

Не слФдуетъ подвергать отпечатки слишкомъ сильному давле- 
шю, а лучше пропускать ихъ нФсколько раза, черезъ валы, чФмъ 
достигается тотъ же эффектъ; иначе картонъ, а съ нимъ и 
изображеше, можетъ сильно растянуться, вслФ дсаане чего порт- 
ретъ теряетъ сходство; вмФстФ са, тФмъ, такъ можно загрязнить 
изображен!я. Не слФдуетъ также останавливать валы прежде, чФмъ 
отпечатки совсФмч, прошли черезъ нихъ, такъ какъ остановка 
можетъ причинить полосы.

Стальиыя доски при получеши ихъ съ фабрика, бываютъ по
крыты слоемъ жира, чтобы предохранит), ихъ отъ ржавчины. Для 
удален)’я жира доска нагрФвается и жира, стирается мягкою по
лотняною тряпочкою. ЗатФма, доску полируютъ мягкою замшею, 
пока не получится равномФрный блеска,.

Въ настоящее время большею частно пользуются, въ особен
ности для изображений сравнительно неболыпаго формата, болФе 
дешевыми сатинировальными прессами съ нагрФвашемъ, которые 
стоята, здФсь отъ 2о до 65 руб. ОнФ состоять изъ одного вала, 
служащаго для передвижешя отпечатковъ, и доски со стальнымъ 
выпуклыми, ребромъ (лощила), нагрФваемой снизу спиртовою или 
газовою лампою. Когда доска на столько нагрФется, что при при
косновенна ка, ней влажнымъ пальцемъ буде тъ слышаться шипФгпе, 
пропускаютъ черезъ валъ предварительно какой нибудь ненужный 
отпечатокъ, затФмъ уменынаютъ пламя лампы на столько, чтобы 
доска не остывала, но и не нагрФвалась сильнФе Передъ сатини- 
ровашема, наклеенные на картона, отпечатки натираются посред
ствомъ тряпочки растворомъ марсельскаго мыла въ алкоголФ. На
тирание производится какъ можно равномФрнФе. Если отпечатки



окажутся nocjii; сатинировашя какъ бы завуаленными, то это зна- 
читъ, что они были слишкомъ намылены. Сатинировать следуетъ 
черезъ з—4 часа послБ наклейки отпечатковъ. Слишкомъ сильное 
нагрБваше служитъ причиною образовашя пузырей.

Вал ь и доска должны быть хорошо вычищены передъ упо
треблешемъ, для чего можетъ служить эфиръ. Пропускаше отпе
чатковъ повторяется нисколько разъ, въ длину и поперекъ, при 
чемъ отпечатки кладутся лицевою стороною къ лощилу.

Впрочемъ, любителю Н'Ьтъ особенной надобности обзаводиться 
такимъ приспособлешемъ: печатая на желатинныхъ бумагахъ, онъ 
можетъ получить сильный глянцъ при высушиванш отпечатковъ 
на стеклтЬ (см. в).

6) Э м альи рованie (ж елатинировка). Для придашя изоб- 
ражешямъ, преимущественно альбуминнымъ, сильнаго глянца, они 
покрываются слоемъ желатина (эмальируются). Изъ различных'], 
способовъ эмальировашя, трудность котораго заключается въ по
лучение свободнаго отъ пузырьковъ слоя, заслуживаетъ внимания 
нижесл'Ьдуюшдй способъ Пикепе:

Хорошо вычищенныя зеркальный стекла полируются т.алькомъ. 
11осл'Ьдн1й кладется для этого въ тонкую тряпку, которую собн- 
раютъ за углы въ вид'Ь мтЬшечка; этимъ м-Ьшечкомъ и натираютъ 
пластинки, придавая ему круговое движете, отъ центра къ краямъ. 
Избытокъ порошка сдувается. Остающшся зат'Ьмъ на стекл !; 
легкш слой талька служитъ изолирующимъ веществомъ, облегчаю- 
щимъ посл-Ьдующее отставаше отпечатка. Чтобы, однако, отста- 
ванёе не произошло слишкомъ быстро, следуетъ стереть талькъ 
съ краевъ на 1h  см. посредствомъ сырой тряпки. Четверть часа 
спустя, пластинки обливаются коллодюномъ. Коллодюнъ употреб
ляется отЬдуюшдго состава:

А лкоголя................... 400 ч.
Эфира.........................  боо »
Пироксилина . . . . . .  8 »
Кастороваго масла . . . 8 — I о капель.

Дать постоять сутки, затЬмъ осторожно слить, не взбалтывая.
Черезъ 1h  часа посл"Ь обливки коллодюномъ пластинки готовы 

для употреблешя. Берутъ известное количество желатина, обли
ваютъ водою, такъ чтобы желатинъ былъ покрыгъ ею, и остав- 
ляютъ на нисколько часовъ, затБмъ нагр'];ваютъ на водяной 6atrl>. 
Растворъ фильтруется чрезъ тонкое полотно; образующееся при 
этомъ пузырьки удаляютъ. Берутъ кювету соответствующей вели
чины, подкладываютъ что-нибудь подъ одинъ край ея, чтобы онъ 
поднялся, и наливаютъ такое количество полученнаго раствора 
желатина, чтобы онъ покрылъ дно поднятаго края.



При наливанш необходимо направлять жидкость на станки, 
иначе легко могутъ образоваться пузырьки. Берутъ коллодюниро- 
ванную пластинку, пом^щаютъ одинъ коненъ ея въ приподнятый 
край кюветы и, придерживая другой конецъ пластинки крючкомъ, 
тихо опускаюсь ее до прикосновешя коллодюнированною сторо
ною съ желатиномъ, при чемъ посл'1;.ип й не долженъ выступать 
на заднюю сторону стекла. ЗасЬмь стекло осторожно поднимаютъ, 
даютъ стечь съ него избытку желатина и ставятъ въ защищенное 
отъ пыли Micro для просушки. Заготовленным такимъ образомъ 
стекла могутъ сохраняться неопределенно долгое время.

Размачиваюсь 150 ч. желатина въ 2.000 ч. воды въ продол- 
Жеше несколькихъ часовъ, затемъ растворяютъ посредствомъ на
гревашя.

Далее нужна большая водяная баня; ею можетъ служить 
жестяной ящикъ, на дне котораго устраиваются жестяным ска
меечки для двухъ фарфоровыхъ кюветъ. Наполнивъ баню водою, 
ставятъ ее на огонь. Расплавленный желатинъ фильтруется въ 
обе кюветы, поставленным въ водяной бане, при чемъ соблю
даюсь предосторожность, чтобы не образовалось пузырьковъ. По- 
грузивъ въ одну кювету съ желатиномъ отпечатокъ, берутъ пре
парированное стекло и приводясь его, желатинированною сторо
ною, въ соприкосновеше съ содержимымъ второй кюветы. Стекло 
быстро отнимается, чтобы не размягчить перваго слоя желатина. 
Затемъ вынимаюсь отпечатокъ изъ первой кюветы и кладутъ его, 
изображешемъ внизъ, на покрытое желатиномъ стекло. Накрывъ 
положенный отпечатокъ резиновою матер!ей, проводятъ по немъ 
гладилкою, чтобы удалить избытокъ желатина и пузырьки воз
духа. Церевернувъ пластинку, смываюсь губкою непрепарирован- 
ную сторону, чтобы увидеть, не-гъ ли на изображешй пузырь
ковъ, и если они есть, проводятъ еще гладилкою до исчезнове- 
1Йя последнихъ. Все это делается какъ можно быстрее, чтобы 
желатинъ не успелъ застыть. Приготовивъ такимъ образомъ все 
стекла, приступаютъ къ наклейке картона. Для этого берется не 
слишкомъ толстый картонъ, который размачиваютъ сначала въ го
рячей воде, затемъ опускаюсь въ желатинъ и кладутъ на стекло 
сверхъ отпечатка. Придерживая картонъ рукою, проводятъ по 
немъ гладилкою. Картонъ долженъ быть вырезанъ несколько ме
нее формата отпечатковъ. Стекла оставляются для просушки, 
которая совершается при обыкновенной комнатной температуре 
и требуесь не менее сутокъ. Когда все высохнетъ, прорезаюсь 
ножикомъ края изображешя, свободные ось талька, и пробуюсь 
приподнять отпечатокъ. Вполне высохнувшее изображеше должно 
отделяться весьма легко. Если бы желатинировка была неудачна



и отпечатокъ не отставалъ отъ стекла, то, чтобы спасти изобра- 
жеше, погружаютъ стекло въ теплую воду, гдф желатинъ рас
пустится и освободигь изображеше, которое можно эмальировать 
снова.

Не слФдуетъ слишкомъ перегр евать желатинъ, иначе онъ при
нимаетъ желтый цвФтъ.

Портреты виз'йтнаго и кабинетнаго форматовъ послФ эмальи- 
ровки подвергаются обыкновенно выдавливанию, имФющему цФлыо 
получить овалъ или четыреугольникъ, въ которомъ заключено изо
бражеше, рельефнымъ. Для этого служатъ имФюшдеся въ про- 
дажФ прессы съ шаблонами. Если слой желатина даетъ при вы- 
давливанш трещины, то къ желатину прибавляютъ нФсколько ка
пель глицерина.

в) В ы с у ш и в а т е  на стеклФ желатинной бумаги.  Konin 
на желатинной бумагФ (бромосеребряной, хлоросеребряной, пиг
ментной) получаютъ зеркальный глянцъ по высушиваши ихъ на 
стеклФ. Для этого берется ровное, хорошее стекло (лучше всего 
зеркальное) и тщательно вычищается (вымачивашемъ въ сфрной 
кислотФ и промывашемъ водою). ЗатФмъ его обсушивают,, про- 
тираютъ тряпочкою съ нФсколькими каплями алкоголя и покры- 
ваютъ съ помощью другой чистой тряпочки растворомъ воска въ 
бензолФ (стр. 2 1 4 прим.) или эфирФ. Стекло полируется замшею, 
при чемъ удаляется избытокъ воска, а остается только легкш, 
почти незамФтный слой его.

Кошю размачиваютъ хорошенько въ водФ и накладывают], на 
препарированное стекло, изображешемъ внизъ. Сверху накры- 
ваютъ ее резиновою тканыо и прижимаютъ гладилкою или каучу- 
ковымъ валикомъ сначала слабо, затФмъ покрФпче. Вьтшедпий из
бытокъ воды снимается пропускною бумагою. Koniio нужно при
жать такъ, чтобы не образовалось пузыръковъ воздуха. Если это 
не удастся сразу, слФдуетъ снять ее, осторожно со стекла, поло
жить въ воду и снова повторить описанную манипулящю. По со- 
вершенномъ выснхаиш копш отстаютъ отъ стекла съ сильнымъ 
глянцемъ. При наклеиванщ на картонъ татя коши смазываются 
клеемъ (всего лучше желатиномъ или столярнымъ клеемъ) *), только 
на V* см. по краямъ, иначе глянцъ можетъ пострадать, или же

*) Д л я  лри готовлеш я им-Ьющагося въ  продаж 'Ь  к л е я , не п р о хо д ящ аго  ч е
резъ  б ум агу , п о ст у п а р тъ  сл'Ьдующимъ образом ч,: обы кновенны й кл ей  р азм а
чиваю тъ сутки въ  нод’Ь , затТ.мъ. сли въ и збы токъ  в о д ы , р асп ускаю тъ  при на- 
гр ^ваш и  и на к а ж д ы е  30  кем. поглощ енной воды  прибавляю тъ i кем. ами- 
ло ваго  спирта. Д л я  л уч ш аго  сохранения т акого  кл ея  къ нему прибавляю тъ 
к а к о е  либо антисептическое средство  (напр., карболовую  ки слоту) в ъ  небол ь- 
ш ом ъ количеств'^.



во время сушки ихъ на стекле къ нимъ ириклеиваетъ тонки"! кар
тонъ, а зат'Ьм'ь, по отд'ктенш отъ стекла, наклеиваютъ их'ь на 
надлежащей болтЬе толстый картонъ. Предварительный тонкш кар
тонъ препятсгвуетъ клею впитываться въ бумагу и сообщать ей 
влажность, всл'Ьдспие чего блескъ не тускн^зетъ. Konin должны 
быть предварительно обработаны квасцовымъ растворомъ (если 
это не было сд'Ьлано после фиксировашя) и после этого хорошо 
промыты. Для пол учен! я изображен! й безч, всякаго глянца высу- 
шиваютъ коши на хорошемъ матовомъ стекле.

Для обезпечешя лучшаго отд'1;лен!я отпечатковъ отъ стекла 
можно натертое воскомъ или талькомъ (см. (?) стекло облить 2%  
коллодюномъ н,по застыванш послДдняго, опустить пластинку въ 
воду. Когда вода будетъ скатываться со стекла, не оставляя ма- 
слянистыхъ полосъ, тогда въ эту же воду опускаютъ отпечатокъ и 
приводятъ его въ соприкосновеше съ пластинкою. Затемъ то и 
другое вынимаютъ изъ воды, покрываютъ отпечатокъ пропускною 
бумагою и приглаживаютъ къ стеклу, после чего оставляютъ пла
стинку для сушки. Если коллодюнъ подцветить анилиновыми кра
сками, то можно придать отпечатку любую окраску.

Для высушивашя отпечатковъ употребляютъ вместо стекла 
также имеюшдяся въ продаже эбонитовыя или ферротипныя пла
стинки, не требуюппя тщательной чистки и покрывашя воскомъ 
или талькомъ, но даюшдя не столь сильный глянцъ.

г) Лош.eHie. Для придашя несатинированнымъ альбуминнымъ 
и другимъ изображешямъ большаго глянца, а также .для предо
хранения ретуши отъ стпрашя, употребляется лощеше посредствомъ 
такъ называемаго церата. Д-ръ Эдеръ рекомендуетъ следуюшдй 
цератъ:

Расплавляютъ ю о грм. белаго воска и прибавляютъ къ нему 
ю о грм. очищеннаго скипидара и 4 грм. даммароваго лака (ра
створа смолы даммара въ скипидаре). Если смесь слишкомъ 
тверда — прибавить еще скипидара. Небольшое количество смеси 
размазываютъ пальцемъ по всей поверхности отпечатка, затемъ 
натираютъ изображеше тряпочкою, пока не получится желаемый 
лоскъ. Растирать следуетъ довольно сильно.

В отъ еще рецептъ церата :
Чистаго белаго воска . . . 1 0 0  грм.
Гумми-элем и.......................... 2 »
Бен зола.....................................40 кем.
Лавандоваго масла 6о »
Спиковаго масла (Spickoel) . 3 я

Воскъ разламывается на маленькёе кусочки и растапливается



на водяной банЕ. Растолченный гумми-элеми растворяется въ бен
зол Е и при помЕш HBanin вмЕстЕ съ лавандовымъ и спиковымъ 
маслами прибавляется къ расплавленному воску. СмЕсь процЕ- 
живается и охлаждается.

д) Л а к и р о в а н 1е. Лакироваше позитивовъ производится до
вольно рЕдко, '?акъ какъ не даетъ ровнаго глянца. Его можно, 
однако, употреблять для изображен!й на хлоросеребряно-колло- 
дюнной бумагЕ, чтобы предохранить покрывающей бумагу слой 
коллодюна отъ порчи. Для этого можетъ служить обыкновенный 
копаловый лакъ, который разбавляется большимъ количествомъ 
бензина.

XIV. Увеливеш я и ум еньш еш я.

I. У в е л и ч е ш я .

Какъ мы уже упоминали на стр. 34, предметъ, находящийся 
отъ объектива на двойномъ фокусномъ разстоянш, даетъ изо
бражеше въ натуральную величину, при чемъ это изображеше 
находится отъ объектива также на двойномъ фокусномъ раз- 
стоянпт. Если предметъ не великъ, то, приближая къ нему камеру 
на разстояше, менЕе двойнаго фокуснаго, но болЕе простаго 
фокуснаго, мы можемъ получить изображеше въ увеличенномъ 
размЕрЕ, при чемъ разстояше его отъ объектива будетъ пре
вышать двойное фокусное разстояше. Степень увеличешя и 
удалешя изображешя отъ обьектива зависятъ отъ разстояшя 
предмета отъ объектива, при чемъ если предметъ находится на 
разстоянш фокуса объектива, то изображения не бываетъ (стр. 34).

Таблица, приведенная на стр. 63, можетъ послужить также 
и при опредЕленш разстояшя изображешя и предмета при раз
личной степени увеличения и объективахъ съ различною длиною 
фокуса. Въ этомъ случаЕ, однако, два числа, находяшдяся противъ 
каждаго изъ помЕченныхъ сбоку фокусныхъ разстоянш, обозна- 
чаютъ: первое (большее)—разстояше изображешя отъ объектива, 
второе (меньшее) — разстояше предмета отъ объектива. Напри- 
мЕрь, желая съ объективомъ съ фокуснымъ разстояшемъ въ 
30 см. получить увеличеше въ 6 разъ, слЕдуемъ по горизон
тальной графЕ отъ числа 0,30 до клЕтки, обозначенной вверху 
дробью х/е. Находяшдяся здЕсь числа 2,10 и 0,35 показывають,



что матовое стекло должно быть удалено отъ объектива на 2 м. 
I о см., а увеличиваемый предметъ — на 35 см.

Такимъ образомъ, пользуясь обыкновенною камерою, можно 
было бы прямо при съемкФ получать увеличенное изображеше, 
напр., съ какой-либо фотографик Это иногда и дФлается при 
неболыпихъ увеличешяхъ, такъ какъ въ случаФ значительнаго 
увеличен!я требуется большая камера съ громадным ), растяжешемъ 
мФха. Въ обыкновенныхъ же аппаратахъ растяжеше мФха обык
новенно не болФе двойнаго фокуснаго разстояшя. КромФ того, 
при значительномъ увеличении такимъ способомъ требуется весьма 
сильное освФщеше предмета и притомъ увеличивается также зерно 
бумаги, такъ что изображеше нуждается въ обильной ретуши.

Поэтому въ болыпинствФ случаевъ для увеличешя пользуются 
изображен!ями на стеклФ (негативами или позитивами), которым 
можно лучше освФтить и которыя даютъ болФе отчетливым 
изображешя.

При выборф негативовъ для увеличешя нужно имФть въ виду, 
что всякий, даже самый малФйппй, недостатокъ ихъ увеличивается 
вмФстФ съ изображешемъ, а потому они должны быть при
готовлены какъ можно тщательнФе, т. е. отличаться чистотою 
стекла, рфзкостью и мягкостью изображешя, богатствомъ деталей 
рисунка и отсуг.ствЛемъ всякаго вуаля. Не слФдуетъ также ихъ 
лакировать, чтобы не вредить прозрачности, тФмъ болФе, что лакъ 
бываетъ часто не вполнФ безцвФтенъ.

Объективъ для увеличешя выбирается такой, который при 
непосредственной съемкФ въ камерФ съ полнымъ отверстчемъ 
покрываетъ ту же величину пластинки, какую пред ста вляегь 
увеличиваемый негативъ. Смотря по предъявляемыми къ уве
личение требованйямъ, выбираютъ болФе или менФе правильно 
и отчетливо рисуюшдй объективъ. Если увеличиваются отдФльныя 
фигуры или головки, помФщенныя въ срединф изображешя, 
или когда окружающ!н фонъ долженъ постепенно расходиться, 
можно рабогать съ менФе крупными объективами и полными, 
отверспемъ. Для увеличешя же ландшафтовъ, архитектурньтхъ 
съемокъ и т. п. требуются объективы, рисующие отчетливо до 
самыхъ краевъ, какъ напр, апланаты, антипланеты, анастигматы 
и. т. п. свФтосидьные объективы.

г. У в е л и ч е н ! я  на б у м а г Ф .
а) При дневномъ свгьтгь. Увеличешя при дневномъ свФтФ 

производятся двоякими, образомъ: или изображеше экспо
нируется до полнаго отпечатывашя его, или оно экспонируется 
короткое время и затФмъ проявляется.



Для нолнаго огиечатывашя 'увеличеннаго изображешя тре
буется непосредственный солнечный св'Ьтъ и доропе приборы. 
Существуетъ .два типа такихъ приборовъ: съ зеркаломъ и безъ 
зеркала. Первый типъ снабженъ зеркаломъ, которое, при по
мощи особаго механизма, смотря по наиравлешю солнечныхъ 
лучей, принимаешь различное положеше и отражаешь ихъ. Отра
жаемые зеркаломъ лучи падаютъ на плосковыпуклое стекло, 
которое собпраетъ ихъ и осв'Ьщаетъ вставленный .для увели
чешя негативъ. Увеличенное изображеше является на экране, 
на который оно наводится съ помощью имеющейся въ аппа
рат^ кремальеры, и отпечатывается заткмъ на чувствительной 
бумаге, помещенной на томъ же экране. Аппаратъ помещается 
въ окне, выходящемъ на югъ, при чемъ весь актинический 
светъ, за исключешемъ действующаго черезъ аппаратъ, дол- 
женъ быть устраненъ. Другой типъ прибора, не имёюнцй зер
кала, не требуетъ темной комнаты, такъ какъ самъ но себе 
служить темною комнатою. Онъ имЬетъ видъ длиннаго ящика, 
укрепленнаго на стативе и снабженнаго механизмомъ для при- 
ведешя его въ любое положеше. Какъ въ аппаратахъ перваго 
типа солнечные лучи направляются посредствомъ движущагося 
зеркала, такъ зд'Ьсь направляется на свЬтъ самый аппаратъ.

Въ томъ и другомъ слу- 
чаяхъ чувствительною бума
гою служатъ: альбуминная, 
хлоросеребряно - коллодюн- 
ная и хлоросеребряно-жела- 
тинная (стр. 183, 2о1,  257).

У  насъ способъ съ отко- 
пировашемъ не практикует
ся. Во всехъ случаяхъ, где 
требуется увеличеше на аль
буминной и т. п. бумаге, при- 
бёгаютъ къ воспроизвел ешю 
увеличеннаго негатива (см. 
ниже: увеличешя на стеклгь).

При употребленш бумаги съ проявлешемъ не требуется такого 
сильнаго света, а потому можно работать съ значительно упрощен
ными приборами. Фиг. 66 представляетъ простое приспособлеше 
для такихъ работъ: в — окно, которое все затемнено, за исклю
чешемъ небольшой части, где находится деревянная рама для 
вставки увеличивае маго негатива; а — рефлекторъ изъ простой 
доски, оклеенной белою бумагою, цель которагр —  отбрасывать 
падающш на него светъ на укрепленный въ в негативъ; 6— шну-

Фиг. 66.



рокъ для регулировано! рефлектора; г — двигающаяся по рель- 
самъ .тоска съ объективомъ; д— такая же доска для n j > o e K T i ip o -  
вашя изображен!я и помегцешя чувствительной бумаги*). Рама в 
должна быть устроена такимъ образомъ, чтобы находящейся въ 
ней негативъ можно было, если это потребуется, двигать вверхъ 
и внизъ, влево и вправо. Для объектива нужна крышка, снаб
женная желтымъ стекломъ. Комната не должна пропускать 
никакого посторонняго света. Пространство между объективомъ 
и негативомъ закрывается сукномъ или непрозрачною бумагою, 
чтобы воспрепятствовать свету проходить съ боковъ.

Вставивъ негативъ въ раму в и укрепивъ въ д листъ б е
лой бумаги, наводятъ на него изображеше, что производится 
посредствомъ передвижешя г и д. Затемъ объективъ закры- 
ваютъ крышкою съ желтымъ стекломъ и заменяютъ обыкно
венную бумагу светочувствительною. Объективъ открываютъ 
снова и экспонируютъ бумагу.

Вотъ еще простое приспособлеше :
Одно изъ стеколъ окна, выходящаго на солнечную сто

рону, обтягивается белою шелковою бумагою (папиросною). 
Все остальныя стекла тщательно закрываются. К ъ оставлен
ному стеклу и р и к ре п л я ю тъ доску съ отверсКемъ и фальцами 
для негатива. Довольно близко къ негативу помещается объек
тивъ. Разстояше зависитъ отъ величины желаемаго изобра
жеш я и фокуснаго разстояшя объектива (см. таблицу, стр. 63). 
Объективъ привинчивается къ камере, которая помещается на 
надлежащей высоте при помощи статива. Камера служитъ при 
этомъ только способомъ укреплен!я объектива; поэтому мехъ ея 
сжимаютъ, а матовое стекло удаляютъ, заменяя последнее легко 
вынимающимся желтымъ стекломъ, которое вставляется въ имею- 
шдйся фалъцъ и служитъ для осведцешя во время укреплен!я 
чувствительной бумаги. Позади камеры, на соответствующемъ 
разстоянш, помещается прямая доска, на которой укрепляется 
чувствительная бумага. Какъ негативъ, такъ и эта доска должны 
быть въ вертпкальномъ, тогда какъ камера, или, лучше сказать, 
ось объектива, въ горизонтальномъ положенш. Такъ какъ всякш 
постороншй светъ долженъ быть вполне удаленъ, то, какъ и 
въ первомъ случае, промежутокъ между объективомъ и нега
тивомъ закрываютъ сукномъ или черною бумагою.

*) Д л я  бол-fee уд о б н аго  прикр'Ьшгешя бум аги к ъ  д о с к -fc последню ю  п окры 
ваю т!. липкимъ составом ъ  (стр. 14 4 )  или гектограф ною  массою ; въ  этомъ 
сл уча-fe бумага при легаетъ ровно и не требуетъ д л я  закр-Ьплешя ни каки хъ  
кнопокъ.



Более интенсивное освещеше получается при этомъ при 
употреблеши жестянаго рефлектора въ виде воронки, срезан
ной подъ угломъ въ 45°. Внутренность ея окрашивается белою 
масляною краскою и лакируется. Отверслте обтягивается белою 
шелковою бумагою. Приборъ укрепляется въ доске, служащей 
вместе съ темъ и рамою для негатива. Доска помещается въ 
окне на месте одного изъ стеколъ. Воронка должна вращаться 
вокругъ своей' оси, совпадающей съ осыо объектива, чтобы 
плоскость, обтянутая шелковою бумагою, была, по возможности, 
вертикальна относительно падающихъ лучей. Вращеше воронки 
производится посредствомъ неболынихъ ушковъ съ внешней 
стороны ея, для чего нужно иметь въ окне форточку, въ которую 
могла бы проходить рука для управлешя воронкою.

Чувствительною бумагою всего лучше можетъ служить хлоро- 
серебряно-желатинная бумага съ проявлешемъ (стр. 250).

б) При искусственномь 
свгьтгъ. Для этого употреб- Ф,1Г- 67.
ляются имеющиеся въ про
д аж е приборы для увеличе
шя въ роде волшебнаго фо
наря. Фиг. 67 изображаетъ 
весьма распространенный 
приборъ, какъ для увеличе- 
шя, такъ и для проекти- 
ровашя вообще, известный 

, подъ именемъ « скюптикона ».
Налево находится объективъ 
съ линзами а, б, в, г, привин
ченный къ передней части 
аппарата, которая двигается 
взадъ и впередъ для предварительнаго наведешя на фокусъ. 
Окончательное наведеше на фокусъ совершается посрсдством/ь 
кремальеры объектива, д — место для вставки клише, удерживае- 
маго посредствомъ дугообразной пружины; клише вставляется 
предварительно въ деревянную рамку, съ которою и помешается 
въ скюптиконъ; е и ж —  плосковыпуклыя стекла (кондензоры), 
служащая для лучшаго, -равномернаго освещен!я клише; з —  
резервуаръ для керосина, питающаго две горелки и (видна 
только одна, другая закрыта ею); к — винты для регулировано! 
горелокъ; л—дверца скюптикона, снабженная рефлекторомъ для 
лампы; м — труба для отвода продуктовъ гореайя.

Этотъ типъ приборовъ для у в е л и ч е н 1 Я  имеетъ' то неудобство, 
что пропуснает’ь сь боковъ светъ, а потому и можетъ употреб



ляться только въ соединенш съ камерою, какъ показано на 
фиг. 68. Въ M'fecrfc соединено! м4 ха съ объективомъ находится 
деревянная коробка, снабженая выдвижною крышкою для закры- 
вашя и открывашя объектива. Изображеше наводится сначала

на матовомъ стекле, заттЬмъ по
следнее заменяется кассетою съ 
чувствительною бумагою.

Можно также для защиты отъ 
боковаго света приделать къ сшоп- 
тикону соответствующее приспо- 
соблеше изъ листовато железа въ 
роде ящика съ отверспями для 
выхода и притока воздуха. Впро- 
чемъ, существуютъ также более 

доропе приборы для увеличешя, не пропускаюппе света или про- 
пускаюшде весьма незначительное количество его, не вредящее 
дёлу.

Источникъ света долженъ находиться на оси кондензора на 
разстоянш фокуса последняго; иначе освещеше будетъ не равно
мерное. Для лучшаго разсеяшя света между кондензоромъ и 
источникомъ света помешается иногда матовое стекло. Конден- 
зоръ долженъ быть такого размера, чтобы д1аметръ его рав
нялся диагонали увеличиваемой пластинки. Обыкновенно въ этомъ 
случае не идутъ дальше V 2 пластинки, иначе кондензоръ стоилъ 
бы слишкомъ дорого.

Нужно обращать внимаше и на устройство трубы, которая 
также не должна пропускать светъ. Вообще при увеличен! и 
безъ камеры всякш постороннш светъ долженъ быть устранены 
Для наведешя можно употребить большую копировальную раму. 
Рама и сшоптиконъ устанавливаются параллельно на столе. Рама 
должна стоять твердо и на определенномъ месте, а потому 
для нея устраивается деревянное вместилище. Сшоптиконъ 
долженъ помещаться такъ, чтобы его можно было двигать. 
Наведеше производится на белую бумагу, положенную за стек
ломъ рамы; белая бумага заменяется затемъ чувствительною.

Для увеличенш значительнаго размера употребляется особый 
экранъ, состояний изъ деревянной доски и такой же подставки 
съ фальцами для помещешя доски. Экранъ устраивается такимъ 
образомъ, чтобы доска могла опускаться и подниматься. Бумага 
прикрепляется къ доске металлическими кнопками или посред
ствомъ гектографной массы (прим. стр. 288).

Чувствительною бумагою служитъ при употребленш керосино- 
ваго освещешя исключительно бромосеребряно-желатинная.

Ф и г. 68.



Хлоросеребряно-желатинная бумкга недостаточно чувствительна 
для увеличенш при керосиновомъ освещенш, но пригодна для 
увеличенш при друммондовомъ или магшевомъ cirb'rl;. Прим'Ьне- 
Hie посл'.Ьдняго для увеличений въ настоящее время, когда щкна 
на магнш значительно понизилась и имеются приборы для его 
сожигашя, не представляетъ затруднешя. Въ Германш имеется 
въ продаже лампа О. Нея (О. N ey)*), которую весьма одоб- 
ряютъ. Этотъ же изобретатель доставляетъ и приспособлешя для 
увеличешя съ помощью этой лампы. Время экспозиши хлоросе
ребряной бумаги при увеличенш при cBirrL магшя равняется при
близительно отт, Vs до несколькихъ минутъ. Объ увеличешяхъ 
при друммондовомъ и цирконовомъ свете, основанномъ на упо
требленш гремучаго газа, обращеше съ когорымъ требуетъ слиш
комъ большихъ предосторожностей, мы распространяться не 
будемъ.

2. У в е л и ч е н 1е на с т е к л е .
Большая часть фотографовъ (по крайней мере у насъ), за

нимающихся увеличешями, делаетъ последняя не прямо на бу
маге, а предварительно на стекле (т. е. чувствительныхъ пластин- 
кахъ), получая при этомъ увеличенный негативъ, съ котораго 
потомъ отпечатывается въ копировальной раме позитивъ. Такимъ 
путемъ получается возможность производить ретушь на негативе, 
что во многихъ случаяхъ является необходимымъ, и печатать 
увеличенный негативъ любымъ изъ позигивныхъ способовъ.

Получеше увеличеннаго негатива достигается двумя способами: 
А ) увеличетемъ маленькаго д1апозитива получается большой не
гативъ, или Б) увеличешемъ маленькаго негатива получается боль
шой д1апозитивъ, съ котораго отпечатывается въ копировальной 
раме такого же размера негативъ.

А. Этотъ способъ требуетъ маленькаго ;папозитива, который 
получается однимъ изъ описанныхъ способовъ: пигментнымъ, хлоро- 
серебряно-желатиннымъ, хлоросеребряно-коллодюннымъ (см. эти 
способы), или же, наконецъ, обыкновеннымъ бромосеребряно- 
желатиннымъ (стр. 268). Если печаташе въ раме представляется 
неудобнымъ всле>дств!е неровности стекла негатива или желательно 
получить дтапозитивъ въ несколько большемъ или меньшемъ раз
м ере, нежели негативъ, то въ такомъ случае употребляется спо
собъ съ камерою. Для этой цели соединяются две камеры

*) Берлинъ, W ilh e lm s-Strasse  34. Ц-Ьна 7 5 , ю о  и 15 0  м арокъ. В ъ  ламп'Ь
О . Н ея (О . N e y ) со ж и га е тся  магнш  въ  лентЬ, при чемъ р азм аты ваш е его  про
и зво д и тся  автоматически посредствомъ часо ваго  механизма. Время горТлп'я 
лампы  —  I ч а с ъ , по истечеш и котораго она сн о ва завод и тся . П родуктъ гор-Ьшя 
м агш я —  б'Ьлые пары м агнезш  —  приходится отводить посредством ъ трубы.



(фнг. 69). У  одной камеры въ а находится объективъ, въ б 
кассета. Къ стороне объектива плотно примыкаетъ другая камера, 
у которой въ в (вм'Ьсто бывшаго тутъ матоваго стекла) находится 
негативъ, вставленный въ соответствующую рамку. Аппарата, на

правляется стороною нега- 
Ф и г . 69. гива на окно, затянутое для

разсЬяшя св^та папиросною 
бумагою, или же на матовое 
стекло, равномерно осве
щенное лампами.

Первую камеру, куда 
вставленъ негативъ, можно 
заменить, за неимешемъ ея, 
ящикомъ съ открывающимся 

верхомъ и находящимися внутри фальцами для помещешя нега
тива, разстояше когораго отъ объектива можетъ изменяться. 
Открываюнцйся верхъ служит ь для вставлен!я негатива въ фальцы. 
Изображеше наводится на матовое стекло, затемъ последнее за
меняется бромосеребряною пластинкою, которая и экспонируется.

Полученный д1апозитивъ увеличивается на бромосеребряной пла
стинке, при чемъ пользуются описанными приборами для увеличешя 
при искусственномъ освегценш. Такимъ образомъ получается уве
личенный негативч,, который ретушируется и отпечатывается.

Б. Данный негативъ увеличивается на бромосеребряной пла
стинке, при чемъ получается большой д1апозитивъ. Этотъ по
следней ретушируется и затемъ копируется въ раме на бромо
серебряной пластинке при керосиновомъ освещешп. Полученный 
большой негативъ также подвергается ретуши, а затемъ отпеча
тывается. Этотъ способъ пригоденъ, въ особенности, тамъ, гд.е 
требуется обильная ретушь.

При небольшихъ увеличешяхъ можно пользоваться описаннымъ 
выше аппаратом-!, изъ 2 камеръ.

3. Р а с х о д я ш д й с я  ф о н ъ  при у в е л и ч е н ё я х ъ .
Расходяшдйся фонъ получается при увеличешяхъ, если маску 

съ овальнымъ или другимъ вырезомъ поместить между негати- 
вомъ и объективомъ, т. е. внутри увеличительнаго аппарата, или 
же между объективомъ и чувствительною поверхностью. Чаще 
всего предпочитается последнее. Маска вырезается изъ темнаго 
картона, при чемъ края выреза оставляются гладкими, безъ вся- 
кихъ зазубришь. Маска должна быть помещена ближе къ об'ь- 
ективу, и вырезъ ея не долженъ быть поэтому великъ. Если же 
онъ значителенъ и маска находится ближе къ экрану, то пере-
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_ ХЛОРО-СЕРЕБРЯНЫЯ ПЛАСТИНКИ ДЛЯ Д1АПОЗИТИВОВЪ ПРОЕКЦЮННАГО (ВОЛШЕБНАГО) 

ФОНАРЯ, СТЕРЕОСКОПОВЪ, ОКОННЫХЪ СВВТОВ. КАРТИНЪ, АБАЖУРОВЪ, ЭКРАНОВЪ И ПР.

Н. А Д Р 1 А Н 0 В А .
Хлоро-серебряныя пластинки коппруютъ видимымъ изображешемъ безъ проявлешя и загЬмъ непосредствен

но вирируются и фиксируются, подобно аристотипной бумагЬ. Пластинки эти, при полномъ отсутствш вуаля, 
рередаютъ всгЬ подробности негатива и своею прозрачностью, а вм4сгЬ съ гЬмъ и простотою копировки, пре- 
восходятъ д1апозитивы съ проявлешемъ.

Св'Ьтокопирован1е производится подъ негативомъ на дневномъ свЬтЬ въ обыкновенной копировальной рамкЬ. 
Время копировки на солнцгЬ длится огь 30 до 45 минутъ, а въ разс’Ьянномъ скЬ'гЬ отъ 2 до 5 и бол'Ье часовъ. 
?исунокъ копируется насквозь, а потому за ходомъ конирован1я легко сл'Ьдить по л'Ьвой сторонЬ пластинки, 

открывая нолудоски копировальной рамки. Прокопировыватъ необходимо значительно сильюье чгьмъ на бумаггь, 
fain. какъ проходящш св'Ьтъ ослабляетъ силу рисунка. Достаточно прокопированпый д1апозитивъ долженъ, съ 

Л 'Ь в о й  стороны пластинки, быть темно-фюлетоный и казаться сильно переклпированнымъ. Оканчивать кониро- 
ianie сл'Ьдуегь тогда, когда при разсматриванш на прозрачность негативное изображеше скроется и замшится 
юзитивнымъ рисункомъ, который въ своихъ гЬняхъ долженъ дойти до густаго темно-пунцоваго цв'Ьта.

Открывать коробки, закладывать пластинки въ копировальный рамки, наблюдать за ходомъ иечаташя, а 
•акже и вирировать сл'Ьдуетъ въ полусвЬгЬ, вдали отъ окна. При обращен in съ пластинками, необходимо 
стерегаться захватывать эмульсюнвый слой руками и оберегать его огь попадашн капель не только растворовъ 

:олей, но даже и чистой воды, во избЬжаше образовашя пятенъ.

Для черныхъ и синевато-черныхъ тоновъ: $ Для коричневыхъ и фшлетовыхъ тоновъ:

В И Р А Ж Ъ .
I . В о д ы  д и с т и л л и р о в а н н о й   10 0 0  <

Р о д а и и с т а г о  а м м о ш я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
Ф о с ф о р н о к и с л а г о  н а т р 1 я  5 0  |

II. В о д ы  д и с т и л л и р о в а н н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Х л о р и с т а г о  з о л о т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
(См/ьшивать передъ вирироват'емг 10 ч. I-го и 1 ч. 11-го).

ВИРАЖЪ-ФИКСАЖЪ,
I .  В о д ы  д и с т и л л и р о в а н н о й  .   3 0 0 0

Г и п о с у л ь ф и т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 0
Р о д а н и с т а г о  а м м о ш я  7 5  ,
У к с у с н о к и с л а г о  с в и н ц а   2 5  ,
А з о т н о к и с л а г о  с в и н ц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
Л и м о н н о й  к и с л о т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
К в а о ггс в 'ь  в ъ  п о р о ш  к Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0

Т. (профильтровать черезъ шъснольно дней).

[2. Вод» д и с т и л л и р о в а н н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1
Х л о р  г а г о  з о л о т а   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В И Р А Ж Ъ .
I . В о д ы  д и с т и л л и р о в а н н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 0

Г и п о с у л ь ф и т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
П л а в л е н н а г о  у к с у с н о к и с л а г о  н а т р 1 я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0

I I . В о д ы  д и с т и л л и р о в а н н о й . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Х л о р и с т а г о  э о л о т а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1

(профильтровать черезъ 1—2 дня).

ВИРАЖЪ-ФИКСАЖЪ.
I. В о д ы  д и с т и л и р о в а н н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ $ $ 1 0

Г и п о с у л ь ф и т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
I I . В о д ы  д и с т и л л и р о в а н н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0

Х л о р и с т а г о  з о л о т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

(профильтровать черезъ 1— 2 дня).

ПРИМЪЧДШЕ. Р а с т в о р ъ  зо л о т а , к а к ъ  д л я  в и р а ж е й  т а к ъ  и 
д л я  в и р а ж ъ - ф и к с а ж е й , с л 'Ь д уе тъ  в л и п а т ь  т о н к о й  с т р у е й , 
п р и  в з б а л т ы в а ш и  и л и  п е р е м Ь ш и в а ш и  р а с т в о р о в ъ  со л е й .

ПослЬ вириронашя, д1апозитнвы фиксируются въ 10%»—20°/о раствор'Ь гипосульфита до полной прозрач
ности и уничтсжешя молочнаго цв'Ьта, а за гЬмъ промываются водой. При вирированш сл’Ьдуетъ имЬть въ виду, 
что д1анозитины во время сушки довирировываются и принимают!. болЬе сильный тонъ (перевириронаше даеп. 
бурое окрншинанЁо). Готовые д1апоэитивы для нредохранешя слоя полезно покрывать обыкновеннымъ негатив- 
нымъ лакомь.

►1- 0 - ! -

П е ч а т .  р а я р . 8  А п р Ь л я  1 8 0 2  г . С п б . Г р а д о н а ч .  Г е н е р а л ъ - Л е й т е н а и т ъ  Г р е с с е р ъ .  
Т и п о гр а ф | 'я  В о е н н о - к н и ж н а г о  м а г а з и н а  И . В . В а с и л ь е в а .  С . - П е т е р б у р г ь ,  О ф и ц е р с к а я ,  . V  «>.





ходы будутъ слишкомъ р'Ьзки. Наибольшая нежность въ перехо- 
дахъ получается, если маске сообщитъ колебательное движеше 
въ направленш оптической оси объектива. Большею частью такое 
движете производится отъ. руки, но было бы гораздо у д о б н е е  
воспользоваться для этого некоторыми механическимъ приспособ- 
лешем'ь, какъ, напримБръ, следующими:

Маска прибивается къ деревянной рамктЬ, которая подвБши- 
посредствомъ укрБпленныхъ въ верхней части толстыхъ 

проволокъ къ потолку на вбитый тамъ крюкъ. Къ нижней части 
рамы привешивается посредствомъ проволокъ гиря, почти спу
скающаяся до пола. Приспособленную такимъ образомъ раму при
водить въ колебательное движ ете, опред'Ьливъ предварительно 
посредствомъ опыта необходимое положеше маски и соответ
ствующую желаемому оттЬненпо фона скорость колебашя.

4. Э к с п о з и ц i я.
Относительно опред-Ьлешя продолжительности экспозиши при 

увеличенш следуетъ заметить следующее:
Если проектировать съ даннымъ негативомъ изображеше, рав

ное ему по величине (установивъ какъ проектируемый негативъ, 
такъ и чувствительную поверхность на двойномъ фокусномъ раз
стоянш отъ центра объектива), и определить время экспозицш для 
такого изображешя, то приблизительная продолжительность экс
позицш при увеличенш определяется такимъ образомъ: число, 
выражающее, во сколько разъ желательно получить линейное уве- 
личеше, умножается сначала съ самимъ собою, затемъ съ чис- 
ломъ, показывающимъ въ секундахъ время экспозицш для изоб
ражешя одинаковой съ негативомъ величины. Такъ, напримеръ, 
если желательно получить увеличение въ ю  разъ и время экспо
зицш равнаго негативу изображешя составляетъ 3 секунды, то 
приблизительная продолжительность экспозиши при увеличенш 
составить i o x i o X 3 =  3° °  сек- или 5 мин.

Эта приблизительная величина выражаетъ минимальную про
должительность экспозицш при увеличенш. Въ действительности же 
она должна быть взята больше, и темъ значительнее:

а) чемъ длиннее фокусное разстояше объектива,
б) чемъ меньше сила света объектива или отверсые употреб

ленной Д1афрагмы,
в) чемъ непрозрачнее воздухъ въ .комнате (присутстае пыли, 

табачнаго дыма и т. д.),
г) чемъ значительнее увеличен ie ,
д) чемъ менее интенспвенъ светъ, которыми освещается 

негативъ,
е) чемъ плотнее и непрозрачнее негативъ.



Всего лучше сделать нисколько предварйТельныхъ опытовъ, 
взявъ полоску чувствительной бумаги или кусочекъ пластинки, 
на которыхъ предполагается увеличивать, и освещая чувствитель
ную поверхность по частямъ, каждую часть различное время- Для 
этого можно пользоваться оклееннымъ черною бумагою картономъ 
съ отверспемъ, который постепенно передвигается, пока вся дан
ная поверхность не будетъ экспонирована. При употребленш кас
сеты пластинку осв'Ьщають по частямъ посредствомъ постепен- 
наго выдвигания крышки кассеты. После этого экспонированную 
пластинку или бумагу проявляютъ и зам'Ьчаютъ наиболее удач
ную экспозицш.

II. У м е н ь ш е н и я .
Уменыпеш’е мы производили, въ большой части случаевъ обык

новенной съемки, когда снимаемъ портреты, ландшафты и т. п., 
получая изображешя меныпаго формата, нежели оригиналъ. Здесь 
же лф ло идетъ главнымъ образомъ о полученш съ большихъ не
гативовъ маленькихъ днапозитивовъ, необходимыхъ для проекцш 
съ помощью волшебнаго фонаря или для другихъ целей. Такимъ же 
образомъ съ большаго д1апозитива можно получить уменьшенный 
негативъ. Для этого пользуются тТчи же приспособлениями, ко- 
торыя описаны въ отделе «Увеличенгл на стеклгъ», съ тою только 
разницею, что разстояше оригинала отъ объектива въ этомъ слу
чае больше, нежели разстояше изображешя отъ объектива. Для 
установлешя этихъ разстоянш служить приведенная на стр. 63 
таблица, при чемъ руководство къ употребление этой таблицы 
остается въ томъ виде, какъ оно описано на стр. 64 и 65. Въ 
большинстве случаевъ пользуются двумя составленными вместе 
камерами, какъ это представлено на фиг. 69. Если приходится 
д'[;лать уменынешя постоянно съ одного и того же большаго фор
мата на известный малый форматъ, какъ напр, съ Ч2 пластинки 
на 1Ч пластинки, то можно построить приборъ въ виде ящика 
съ внутреннею перегородкою, къ которой привинчивается объек
тивъ, опред'кпивъ соответствующая разстояшя для пом'Ьш.ешя 
уменьшаемаго изображешя и кассеты съ чувствительною пластин
кою. Такой приборъ направляется Т"Ьмъ концомъ, г.лф полгкшепъ 
дгапозитивъ или негативъ, на окно, обтянутое папиросною бумагою, 
или матовое стекло, равномерно освещенное лампою. Наведеше 
на фокусъ въ такомъ приборе не требуется, такъ какъ разстоя
шя между предметомъ и чувствительною пластинкою установлены 
разъ навсегда. Таше приборы встречаются также въ продаже.

Уменынеше негатива или ддапозитива размеромъ более целой 
пластинки представляетъ значительный трудности для равномер-



наго ociri;meiii>i столь большой плоскости. Поэтому для обыкно- 
венныхъ работъ любителя не следуетъ идти далее целой пла
стинки. Негативъ или д1апозитивъ такого формата еще можно осве
тить довольно равномерно, пользуясь при употребленш дневнаго 
света преимущественно верхнею частью окна, какъ получающею 
более света отъ неба, въ особенности, если квартира расположена 
довольно высоко, и обтягивая окно для болынаго разсеяшя света 
папиросною бумагою, а въ случае надобности, снабжая окно реф- 
лекторомъ, какъ показано на фиг. 66; при употребленш же 
искусственнаго света довольно равномерное освещение дости
гается помещешемъ между источникомъ света и уменьшаемыми 
дгапозитивомъ или негативомъ матоваго стекла или даже, если 
освещеше достаточно ярко, двухъ матовыхъ стеколъ, поставлен- 
ныхъ на некоторомъ разстоянш одно отъ другаго.

Экспозищя при уменыненш значительно короче, нежели при 
увеличенш; при употребленш разсеяннаго дневнаго света она со- 
ставляетъ только несколько секундъ.

Для получешя уменыненныхъ ддапозитивовъ можно пользо
ваться хлоро-бромо-серебрянымипластинками, каковы, напр., пла
стинки «Special Lantern plates» Ильфордъ, которыя даютъ более 
тонкое зерно, нежели обыкновенный бромо-серебряныя, но тре- 
буютъ, конечно, более продолжительной экспозицш, или же 
малочувствительными бромо-серебряными пластинками, какая, иапр., 
получаются посредствомъ описанной на стр. ю 8 эмульеш.

XV. Ретуш ь и комбинацюнное п еч аташ е.

I. Р е т у ш ь .  Подъ ретушью разумеется исправлеше некоторыхъ 
недостатковъ негагивнаго и позитивнаго изображешй. Недо
статки, поддающиеся исправлешю посредствомъ ретуши, могутъ 
быть: i )  результатомъ техническихъ промаховъ; такъ, напр.,
прозрачныя пятна на негативе вследствге присутств1я въ про
явителе пузырьковъ воздуха или прозрачныя точки вследств1е 
пыли на пластинкахъ и т. п.; 2) погрешностями противъ эсте
тики, какъ, напр., некоторые резше переходы отъ света къ 
тени, требуюпце смягчешя, пятна на лидахъ (веснушки, прыщи), 
требующ1я удалешя и т. д. Наиболее применяемою и вместе съ 
темъ наиболее трудно являюется ретушь портретныхъ снимковъ 
Кроме усвоешя техники и навыка, тутъ требуется еще много



вкуса и н-Ькоторыхъ познанш въ анатомш. Отсутствие этихъ 
качествъ д'кгаетъ то, что ретушь лица сводится исключительно 
на его выглаживаше, а вс+. особенности мускулатуры безжалостно 
уничтожаются; если портретъ при этомъ и не теряетъ еще
сходства, то теряетъ много въ художественномъ отношенш.

По предмету работы ретушь разделяется на негативную и

Негативная  ре
тушь.  Изъ принадлеж
ностей, необходимыхъ 
для негативной рету
ши, первое м^сто при- 
надлежитъ станку. Въ 
продаже имеются та- 
K ie  станки, но они
стоятъ довольно до
рого. Фиг. 70 пред
ставляетъ дешевый и 
весьма практичный ста- 
нокъ*), который мож
но устроить съ по
мощью любаго столяра. 

а — доска съ отверсттемъ въ средине, въ которое встав
ляется мелкошлифованное матовое стекло е; сверху доска в, 

• цель которой— устранять верхнш светъ; сс — подпорки, съ по
мощью которыхъ можно поднимать и опускать доску Ь; тт — 
бруски въ полдюйма толщиною, къ которымъ съ помощью кол- 
ковъ прикрепляется дощечка g приблизительно въ 3—4 вершка 
шириною. Дощечка g можетъ опускаться и подниматься съ по
мощью колковъ и дырочекъ на брускахъ turn; на ней покоится 
рука во время ретуши. Подъ дощечкою g находится другая 
дощечка въ вершокъ шириною съ фальцемъ наверху служащая 
для постановки негатива; она также можетъ подниматся и опу
скаться съ помощью колковъ и дырочекъ. г— рама, къ которой 
спереди прикреплена доска а съ подпорками d, а сзади зеркало 
к, имеющее съ одного- конца подпорки въ роде d и сс для под- 
нимашя и опускашя. Наконецъ, на нижнемъ крае доски а 
находится планочка h, где могутъ лежать карандаши и т. п. 
Станокъ окрашивается въ черный матовый цветъ. Къ столу, на 
которомъ помещается станокъ, рекомендуется также приспосо
бить подпорку для руки во время работы.

Ф и г. 70.



При работе станокъ помещается на столчЬ передъ окномъ 
съ хорошимъ небесньЪгь, но не солнечнымъ св'Ьтомъ. Окно заве
шивается непрозрачною шторою, снабженною внизу вырезомъ 
для прохожденья света, который отражается въ зеркале. Если 
же светъ нуженъ въ комнате, то завешиваютъ не окно, а ста
нокъ, и именно съ боковъ и спереди, такъ чтобы завеса захо
дила за спину оператора.

Если не смотря на это, светъ всетаки силенъ, то можно 
закрыть белою бумагою отражающее светъ зеркало. Если, на- 
оборотъ, света немного и матовое стекло слишкомъ его скра- 
дываетъ, то полезно натирать матовую сторону последняго про- 
ванскимъ масломъ, вследспнс чего стекло прюбретасгь большую 
прозрачность.

Чтобы защитить глаза отъ излишняго света, пропускаемаго 
прозрачными местами клише, полезно закрывать матовое стекло 
черною бумагою съ такимъ отверс'пемъ, чтобы видна была 
только ретушируемая часть клише.

Зимою часто приходится ретушировать вечеромъ, при лам- 
повомъ освещен in. Въ этомъ случае употребляется низкая керо
синовая лампа съ сильною горелкою, сзади которой помещается 
жестяной рефлекторъ. Лшцнш светъ удаляется такимъ же спо
собомъ, какъ сказано выше.

Для ретуши весьма мелкихъ деталей требуется вооружение 
глаза лупою. Такъ какъ держать лупу долгое время въ руке 
неудобно, то всего лучше прикрепить ее къ станку, такъ, 
однако, чтобы лупу можно было поднимать и опускать.

Далее требуются для негативной ретуши карандаши. Наи
более подходящими для этого считаются карандаши А. В. 
Фабера изъ сибирскаго графита. Карандаши эти обладаютъ раз
личною твердостью, которая обозначается такимъ образомъ: НННН, 
ННН (тверд.), F (среднш) и В (мягкш). Есть еще друпя 
промежуточный степени твердости. Для ретуши всего чаще 
употребляется карандашъ ННН; остальные вышеуказанные каран
даши применяются реже.

Для очинки карандашей требуются: острый ножикъ, мелкгй 
напильникъ или наждачная бумага и пемза. Карандашъ очини
вается довольно длинно, съ остр1емъ около вершка, такъ 
какъ съ длинно-очиненнымъ карандашемъ работа идетъ гораздо 
легче. O c T p ie  должно постепенно переходить въ тонкую часть, а 
не сразу образовать ее на конце. Для этого онъ заостривается 
сначала на напильнике, или наждачной бумаге, затемъ на пемзе.

Наконецъ, для заделывашя самыхъ прозрачныхъ месть, где 
карандашъ оказывается недостаточнымъ, служатъ кисть и краски.



Кисть берется лучшая каланковая съ острымъ концомъ; красками 
могутъ служить: киноварь, графитовая или асфальтовая и lac 
carmine fonce, при чемъ первая служить для придашя полной 
непрозрачности, вторая сообщаетъ некоторую прозрачность, а 
третья значительно пропускаетъ св'Ьтъ.

Негативъ обыкновенно покрывается лакомъ, какъ было опи
сано на стр. 140. Если лакъ плохо принимаетъ ретушь, то при- 
б'Ьгаютъ къ помощи матолеина.

Матолеинъ составляется слфдующимъ образомъ:
Терпентина...................................................... I ч
К а н и ф о л и ............................... • . . . . г
Терпентиннаго масла (скипидара) . . 2
Кастороваго масла......................................V*

Матолеинъ наводится слегка кистью на тЬ м'Ьста, которыя 
будутъ ретушироваться, и растирается загЬмъ мягкою частью 
пальца или тампономъ изъ полотна, набитаго ватою, почти до суха.

По окончанш ретуши пластинку слегка нагр'Ьваютъ, такъ 
какъ, им'Ья свойство- долго не высыхать, матолеинъ легко при- 
тягиваетъ пыль.

Избытокъ матолеина на клише вредить ретуши, такъ какъ 
слишкомъ забираетъ карандашъ, образуя непрозрачныя комочки. 
Неудавшаяся ретушь стирается матолеиномъ.

При особенно обильной ретуши иногда бываетъ нужно ра
ботать также и съ обратной стороны клише (стеклянной); въ 
этомъ случай ее покрываютъ матовымъ лакомъ сл'Ьдующаго
состава:

Сандарака въ п о р о ш к 'Ь  15 гр.
М асти к и ................................................. 1 5 »
Э ф и р а  2оо ксм.

растворить и профильтровать; загЬмъ смешать хо ч. по объему 
съ з ч. бензола (бензина каменноуг.). Бензолъ можетъ быть 
замЬненъ также бол'Ье дешевымъ толуоломъ. А. Лайнеръ ре
комендуетъ слЕдукнцш составь такого лака:

Э ф и р а ............................................. ю о ксм.
С а н д а р а к а ................................... ю  грм.
Т о л у о л а ....................................34— 50 кем.

Сначала взбалтываютъ до растворешя сандаракъ съ эфиромъ, 
зат'Ьмч. фильтруютъ жидкость и прибавляютъ толуолъ.

Самыя прозрачныя м'Ьста на негатив-Ь заделываются, какъ 
уже было сказано, краскою, проч1я же, въ большинстве слу- 
чаевъ, карандашомъ.



Карандаигь долженъ какъ можно легче скользить по не
гативу, крепко прижимать его не следуетъ. Положеше каран
даша относительно негатива должно быть нисколько наклонное, 
а не вертикальное. >

Нужно умФть отличать пятна отъ нолутоновъ и тФней и 
сохранять очерташя послФднихъ. Между тФнями слФдуетъ раз
личать тФни, отбрасываемый выдающимися частями, какъ напр. 
тФнь отъ носа, тФнь отъ волосъ, и тФни, свойственным самой 
поверхности. Первым тФни можно только дФлать свФтлФе, если 
онФ слишкомъ темны на позитивФ, нисколько кроя ихъ каран- 
дашемъ, но ничуть не изменяя ихъ формы и переходовъ, 
вторыя же тФни требуютъ въ большинств а случаевъ смягчешя 
п постепенности переходовъ.

Прозрачныя пятна ,въ родф веснушекъ и т. п. задФлываются 
карандашемъ такъ, чтобы они не отличались отъ окружающаго 
тона.

Сильным тФни около глазъ, бываюшдя отчасти слФдствхемъ 
желтаго оттФнка въ натурф, должны быть ослаблены, но не 
уничтожены. Также морщины на старыхъ лицахъ, выходяшдя 
обыкновенно сильнФе, нежели въ дФйствительности, слФдуетъ 
ослаблять, но никогда не задФлывать совершенно.

Янсенъ*), сравнивая ретушь съ игрою на фортешано, 
говоритъ:

«Какъ мы не вь состоянш разыграть сонату, не придавъ 
сначала нашимъ пальцамъ надлежащей ловкости и не пр1учивъ 
глаза къ чтенш нотъ, такъ и начинаюшдй ретушировать не 
долженъ браться за обработку головы, но сначала упражняться 
въ задФлыванш всевозможныхъ пятенъ, пока глазъ и рука не 
прюбрФтутъ достаточнаго навыка».

Направлеше, сила и величина штриховъ опредФляются фор
мою, интенсивностью и размФромъ ретушируемаго мФста. Вообще 
ретушь не должна выступать изъ изображешя, но быть какъ 
можно незамФтнФе. При сообщеши штрихамъ различной формы, 
слФдуетъ приводить въ движете лишь суставы кисти, но никакъ 
не всю руку, которая не должна покидать своей опоры. ЧФмъ 
больше данная для ретуши голова портрета, тФмъ крупнФе должны 
быть штрихи; чФмъ меньше, тФмъ они должны быть тоньше и 
мельче.

Часто бываетъ нужно, чтобы нФкоторыя мФста негатива, 
выходяшдя на позитивФ слишкомъ темными, копировались мед- 
леннФе и вслФдств1е этого являлись на позитивФ свФтлФе. Это

*) I. Jan ssen . S y ste m a tisc h e  A n leitu n g  z. P o rtra it-R eto u ch e .



достигается или з ад Елывашемъ ихъ съ обратной стороны нега
тива краскою (карминомъ), или же слЕдующимъ способомъ 
задняя сторона негатива обливается коллодюномъ, подкрашен- 
нымъ нЕсколькими каплями раствора фуксина или ауранцш въ 
алкоголЕ; давъ коллодюну подсохнуть ( 1/г часа), выскабливаютъ 
его ножикомъ со всЕхъ тЕхъ мЕстъ, которыя отпечатываются нор
мально, такъ что слой окрашеннаго коллодюна остается только тамъ, 
гдЕ желательно замедлить копироваше; послЕ этого даютъ колло- 
дюну вполнЕ высохнуть. Чтобы слой коллодюна лучше держался, 
полезно покрывать предварительно стекло растворомъ альбумина 
(стр. 162 прим.). Вместо коллодюна можно употреблять для 
покрывашя обратной стороны негативовъ также матовый лакъ, 
подкрашенный растворомъ ауранцш въ алкоголЕ. Выскабливашс 
матоваго лака производится нисколько труднее, но за то онъ 
лучше держится на стеклЕ.

Для замедлешя копировашя нЕкоторыхъ частей негатива 
Видаль рекомендует^ также слЕдуюшдй способъ:

Негативъ покрывается, за исключешемъ не требующихъ усилешя 
частей, асфальтовымъ лакомъ. ПослЕднш приготовляется растворе- 
шемъ асфальта въ бензинЕ и долженъ быть достаточно густ'ь. Давъ 
лаку высохнуть, пластинку погружаютъ въ водный растворъ анили
новой желтой, эозина, эритрозина или другой краски, сначала испы
танной на какомъ нибудь испорченномъ негативЕ, и держатъ въ 
этомъ раствор-1; до тЕхъ поръ, пока не получится надлежащая степень 
окрашивашя. Если полученное окрашиваше недостаточно, можно 
повторить его снова. ПослЕ окраски пластинка споласкивается 
водою. Когда негативъ вполнЕ высохнетъ, лакъ удаляется по
средствомъ ваты, намоченной бензиномъ. При употребленш упо- 
мянутьтхъ красокъ можно, въ случаЕ надобности, удалить или 
ослабить окрашивание болЕе или менЕе продолжительнымъ про- 
мывашемъ негатива водою или обработкою алкоголемъ.

М п  озитивная ретушь.  Станкомъ для позитивной ретуши 
можетъ служить тотъ же негативный станокъ, съ тою только 
разницею, что верхняя доска .для защиты отъ свЕта и матовое, 
стекло удаляются. ВмЕсто послЕдняго вставляется обыкновенная 
доска, на которой и укрЕпляется штифтиками ретушируемый 
бумажный позитивъ. Зеркало остается безъ употреблешя.

Между тЕмъ, какъ при негативной ретуши станокъ помЕ- 
щается противъ окна,— при позитивной ему придается такое 
положеше, чтобы свЕтъ падаль на работу съ 6o k v  и  именно 
съ лЕваго.

Для ретуши употребляются обыкновенныя акварельныя краски 
и китайская тушь. Краска составляется соотвЕтственно t o h v



FUr Fachphotographen.

Vorschrift
far

c o m b i n i r t e  G o l d p l a t i n t o n u n g
(dieselbe komint den echten Platindrucken am niiehstcn)

uacli D r .  J .  M .  Eder, K. K. R egierungs-R ath in W 4 e n .

     -    -

J J ie  Negative werderi krilftig copirt, die Gopien 10 Minuten gut ausgewaschen, dann in eine 

l°/o Ldsung von Kochsalz 3 Minuten gelegt und wieder 5 Minuten ausgewaschen.

Die Copion kommon шш zimitchst in folgendes iiisch  angosetzte Goldhad:

W a s s e r   1000 Cubicc.

B o r a x ............................... 10 Gr.

Krystallisirtes Natriumacetat 10 Gr.

GoldchloridlOsung (1 :1 0 0 ) 40 Cubicc.

In diesem Goldtonbad bleiben die Gopien nur ganz kurze Zeit, circa 4 — 5 Minuten bis sie 

einen rot lion Ton angenommen haben, dann worden sie wieder gewaschen und in das folgende Platin- 

tonbad gelegt.

W a s s e r ..................................... 1000 Cubicc.

K alium platinchlorur. . . 1,7 Gr.

Phosphorsfture (D 1120) 26 Gr.

In diesem Bad bleiben die Rilder, bis ein schiiner schwarzer Platinton erreicht ist.

Zum Schluss werden dann die Bilder 5 Minuten iixirt in:

■ W asser . . . .  1000 Cubicc.

Fixirnatron . . . 120 Gr.

nach dem Fixiren wird 1 Stunde ausgewaschen.



Certif icat
der

К. К. Lehr- und V ersuchsanstalt fur Photographie 

und Reproductionsverfahren i n  Wien.
 ------------------

,A .m  21. April d. J. wurden der gefertigten Direction von der

G u s t .  Sch a eu ffe len ’schen P a p ie r fa b r ik  in Heilbronn
Muster von dem von dieser Firma erzeugten, malten, haltbai* gesilberten Pyramiden-
k o r n p a p i e r  eingesendet mit dem Ersuchen, dasselbe auf seine Verwendbarkeit in der pliolo- 

graphischen Praxis zu priifen und sich liber das Resultat dieser Priiiung gutachtlieh tiussern zu wullen.

Das zur Priifung und Vornahmp der Versuche eingesendete Papier zeigte vicr verschiedene 

FSrbungen: weiss, blau, griin und braun. Es besilzt eine vollkommen m atte Oberfliiche, welche bei 

nftherer Betrachtung deutlich die dem Pyramidenkornpapier der genannten Fabrik eigenthiimlicho 

Struktur crkennen liisst.

Die Preparation des Papiers ist eine tadellose, und die Empfmdlichkeit erwies sich als gleich 

derjenigen von frisch gesilbertem Albuminpapier. Das Papier copirt brillant und besitzt einen Umfang 

der Gradation von 18° des Saw yer’schen Skalenphotometers, erfordert demzufolge ziemlich contrast- 

reiche, gut gedeckte und durchgearbeitete Negative.

Das Pyramidenkornpapier hisst sehr gut retouchiren und muss den Resullal.cn dieser Priiiung 

zufolge als ein Gopirpapier bezeichnet werden, welches bei richtigein Gebrauch sehr schone Resultate gibt.

Die besten Erfolge wurden mit dem combinirten Goldplatintonbad erreicht und geben die 

diesem Gutachten beifolgenden Bilder den besten Bcw eis dafiir, dass die Tonungs-Resultate beziiglich 

Farbe und W iedergabe der Tonstufen echten Platindrucken sehr ahnlich sind.

D ie  D i r ec t i on
W ien, 5. Mai 1806.

der К. K. Lehr- and Versnclisanstalt fur Photographie 
and Reproductionsverfahren in Wien

•Dr. J .  M. Eder, R eg.-Rath.



фотографии Основною краскою обыкновенно служитъ тушь, къ 
которой прибавляютъ красной Вандейка и индиго.

Альбуминная бумага, представляя блестящую роговидную по
верхность, не вполне удобна для ретуши. 11оэтому полезно, въ 
особенности болышя изображешя, покрывать позитивы на альбу
минной бумаге растворомъ альбумина ( i  ч. альбумина *) на 6 ч. 
воды), что производится посредствомъ крестообразнаго намазы- 
вашя кистью, после чего изображеше высушивается. Краски сме
шиваются съ растворомъ гумми-арабика *), чтобы оне имели 
блескъ и ретушь не была заметна на блестящей поверхности 
позитива.

Въ продаже имеются также хороппя краски Гюнтера Ваг
нера***), составленный для главныхъ фотографическихъ тоновъ 
и содержания альбуминъ.

Белицк1Й ****) рекомендуетъ следуюшш составъ краски для 
альбуминной бумаги:

ю  грм. гумми-арабика (въ порошке).
I грм. глицерина хим. чистаго.
5 ксм. алкоголя.
34 ксм. диет. воды.

Растворъ сохраняется въ хорошо закупоренной стклянке дол
гое время.

V2 грм. высушенной бычьей жолчи въ порошке.
ю  грм. сказаннаго раствора 

растираются въ фарфоровой ступочке, после чего смесь сохра
няется въ хорошо закупоренной стклянке. Этотъ растворъ мо
жетъ употребляться до тёхъ поръ, пока не будетъ сильно пах
нуть уксуснымъ эфиромъ. Съ нимъ стираютъ на палитре краску, 
высушиваютъ последнюю, обернувъ палитру краскою внизъ, и 
употребляютъ по мере надобности, при чемъ краска берется 
влажною кистью. При горячемъ сатинированш эта краска не раз
мазывается.

При позитивной ретуши прежде всего заделываются различ- 
ныя белыя пятна и точки, затемъ усиливаются некоторые кон
туры, наконедъ, придается более выразительности глазамъ, рту 
и т. и. и более силы некоторымъ тенямъ.

*) П олуч ается  взб и ваш ем ъ  в ъ  п-Ьиу яи чнаго  б'Ьлка и о тстаи ваш ем ъ  
ж и д кости .

**) Д л я  этого  лучш е всего  брать растворъ гум м и-арабика въ  дистилли
рованной вод'Ь съ  прим'Ьсью к ъ  нем у небольш аго коли чества глицерина и р а
створенны х!. въ  алкогол'Ь эф и р н ы хъ  м аслъ (наир., л аван д о ваго ).

***) G unther W agn er въ  B iirfc  и Ганновер^.
****) Ja h rb u c li f. P h o tograp h ie  fur 18 8 7  von D r. I. M. E d e r .



Не слЕдуетъ класть сразу слишкомъ много краски, а лучше 
проходить нисколько разъ по одному и тому же мЕсту, но не 
прежде, чЕмъ ранЕе положенный слой высохнетъ.

ПослЕ ретуши полезно покрывать изображешя цератомъ (стр. 
284). Если же они должны желатинироваться, то слЕдуетъ за
щитить ретушь отъ смьгвашя, что производится посредствомъ 
коллодюна. Обмокнувъ кисть въ коллодюнъ, спускяютъ каплю 
его на ретушированное мЕсто, не дотрогиваясь до него кистыо, 
и даютъ высохнуть. Если ретушь была весьма обильна, то лучше 
облить коллодюномъ все изображеше, при чемъ последнее на
клеивается на тонкш картонъ; при желатинировкЕ (стр. 281)  
наклеивается еще слой картона.

Позитивная ретушь на коллоЫонной бумагЕ производится 
такъ же, какъ и на альбуминной, но въ болЕе ограниченномъ 
размЕрЕ, по причинЕ большей нЕжности изображешя.

Платинотипная и соленыя бумаги не имЕютъ блеска и пред- 
ставляютъ поэтому мснЕе трудности при ретуши. Слабо проклеен
ная платинотипная бумага прюбрЕтаетъ иногда послЕ обработки 
горячимъ проявителемъ способность протекать; въ такомъ случаЕ 
она обработывается, послЕ промывки, въ течеше нЕсколькихъ 
минутъ насыщеннымъ растворомъ квасцовъ и проклеивается ж е
латиномъ (стр. 236).

Пшментные позитивы ретушируются краскою, получаемою изъ 
обрЕзковъ пигментной бумаги, которые для этого распускаются 
въ теплой водЕ. Чтобы сдЕлать краску прочнЕе, къ ней прибав
ляютъ при употребленш нЕсколько капель раствора хромовыхъ 
квасцовЧ) или же смачиваютъ этимъ растворомъ ретушируемым 
мЕсга. Если изображеше переносится со стекла, то оно ретуши
руется до переноса, такъ какъ на блестящей поверхности пере- 
несеннаго изображешя ретушь была бы слишкомъ замЕтна. При 
этомъ можно также употреблять масляным краски, прибавляя 
къ нимъ нЕсколько терпентиннаго или лавандоваго масла. Гото
вое изображеше обливается I°/о коллодюномъ.

Для ретушировашя аристотипныхъ желатинныхъ бумагъ упо
требляются ташя же краски, какъ и для альбуминной бумаги, 
но работа требуетъ большей осторожности, вслЕдсппе способно
сти желатина легко поглощать воду. Нужно поэтому брать на 
кисть какъ можно меньше краски и по возможности избЕгать 
обильной ретуши. Нужно при этомъ не забывать подкладывать 
подъ руку бумагу, чтобы не испортить слоя прикосновешемъ теп
лой, влажной руки.

W. A. ter Нааг совЕтуетъ ретушировать подобные отпечатки 
до высущивашя ихъ на стеклЕ, затЕмъ покрывать ретушеванныя



м'Ьста теплымъ растворомъ желатина и, но высыханш носл'Ьдняго, 
погружать изображешя въ холодную воду, а зат'Ьмъ накладывать 
для сушки на стеклянную пластинку, предварительно протертую 
растворомъ воска въ бензшгЬ.

Эмульсюнныя бумаги, какъ бромосеребряная и хлоросереб
ряная съ проявлешемъ, также покрыты желатиномъ, но такъ 
какъ эти бумаги обыкновенно употребляются для болыпихъ изоб
ражен^, то поверхности не сообщается глянца высушивашемъ • 
на стекл'Ь; есть даже между этими бумагами сорта, обладаюшде 
шероховатою поверхностью. Осторожность должна соблюдаться 
и при ретуши этихъ бумагъ. Для обработки изображенш м'Ьломч, 
или пастелью гладкой поверхности сообщаютъ матъ, протирая ее 
мелкою пемзою. ВсЬ черныя точки, требующая удалешя, выскаб
ливаются ножикомъ. Такимъ же способомъ усиливаются некоторым 
св'Ьтлыя м'Ьста.

Раскрашиваше бумажныхъ позитивовъ.  Хорошее рас
крашиваше фотографическихъ изображений— д'Ьло, требующее не 
мало искусства. При прим'Ьненш двухъ нижесл'Ьдующихъ спосо- 
бовъ, дающихъ возможность достигать весьма пр1ятныхъ эффек- 
товъ, раскрашиваше значительно облегчается.

а) Керохроманюграфпя *). Изображен!е должно быть на воз
можно тонкой бумагЬ и не наклеено на картонъ. Оно исправ
ляется сначала съ лицевой стороны ретушью, затЬмъ раскраши
вается съ обратной стороны. Для этого изображеше плотно при
жимается лицевою стороною къ оконному стеклу и придержи
вается въ такомъ положенш л'Ьвшо рукою. Можно также при
клеивать верхше углы бумаги. Правою рукою наносятъ съ помощью 
кисти краску (акварельную) на лицо, волосы и платье, употреб
ляя при этомъ растворъ гумми-арабика или альбумина и строго 
придерживаясь контура. Краска кладется быстро и равном"Ьрно. 
Волосы и платье покрываются силыгЬе. По высыханш наводятъ 
щеки, губы и проч. Снова даютъ высохнуть и пропитываютъ 
изображеше воскомъ. Для этого нуженъ железный листъ, кото
рый подогревается снизу спиртовою лампою. Нагр'Ьваше дово
дится до такой степени, чтобы нельзя было прикоснуться къ ли
сту голою рукою. На жел'Ьзный листъ накладывается протечная 
бумага, которая, по м'Ьр'Ь пропитывашя ея воскомъ, зам'Ьняется 
чистою. На бумагу кладутъ изображеше, по которому и прово- 
дятъ кускомъ воска, растирая посл'Ьдшй тряпочкою. Изображе
ше вощится съ об'Ьихъ сторонъ, пока не будетъ вполн-Ь про-



зрачно. Если жел'Ьзо станетъ остывать, то прекращенное нагр'Ь- 
ваше возобновляется. При вощенщ лампа отставляется въ сто
рону. Когда изображеше вполн'Ь пропитается воскомъ, избытокъ 
послфдняго снимается посредствомъ протечной бумаги; для этого 
оно кладется между листами ея, сверху которыхъ проводятъ 
тряпочкою. При вош.енга краски делаются заметными съ лицевой 
стороны изображешя и уже не стираются. Другое видоизм'Ьне- 

* Hie этого способа состоитъ въ томъ, что сначала производится 
вощеше, а загЬмъ уже раскрашиваше. Чтобы краска лучше ло
жилась, навощенное изображеше загрунтовывается въ этомъ слу
чай растворомъ гумми-арабика или альбумина.

Готовыя изображешя наклеиваются на картонъ съ помощью 
крахмальнаго клейстера. По высыханш они еще разъ кое гдЬ под
крашиваются съ лицевой стороны.

Изъ красокъ для этого способа употребляются: черная, сешя, 
умбра, жженная терръ-де-Сленнь, карминъ, крапъ темный, краггь 
розовый, киноварь, ищцйская красная, венещанская красная, крас
ная Вандейка, лакъ капуцинъ, охра темная, охра светлая, индш- 
ская желтая, кадмш, гумми-гутъ, индиго, берлинская лазурь, 
ультрамаринъ, зеленый лакъ, б-Ьлая.

б) Фотохромия*). Отпечатокъ наклеивается на стекло плоское 
или вогнутое. Последнее предпочтительнее. Овальныя вогнутыя 
стекла имеются для эФж ц-Ьли въ продажД Для каждаго изоб
ражешя нужны два такихъ стекла. Одно служить для наклейки 
отпечатка, на другомъ ж е, прилегающемъ къ первому, наносятъ 
масляною краскою фонъ, грунтъ лица и платья. Отпечатокъ 
берется довольно сильный и не наклеенный на картонъ. Для 
наклейки на стекло употребляется гумми-трагантъ. Некоторое 
количество гумми-траганта обливаютъ горячею водою и черезъ 
нисколько минутъ прибавляютъ къ нему, при постоянномъ помЕши- 
ванш, кипящей воды; полученная слизь должна быть возможно 
гуще; передъ употреблешемъ ее нужно продавить черезъ полотно, 
чтобы отделить отъ нерастворившихся комочковъ.

Лицевую сторону изображешя и вогнутую сторону хорошо 
вычищеннаго стекла густо намазываютъ полученною слизью гумми- 
траганта и накладываютъ изображеше, лицевою стороною внизъ, 
на вогнутую сторону стекла. Пузырьки воздуха и излишекъ тра
ганта удаляются посредствомъ разглаживая!я пальцами и фальц- 
бейномъ. Когда изображеше плотно прйстанетъ къ стеклу, даютъ 
ему высохнуть. По высыханш, трутъ заднюю сторону изображешя 
мелкою наждачною бумагою, при чемъ темные отпечатки сди



раются более, светлые менее. Это производится съ целью облег- 
чешя пос.;г1;дую1цаго сообщен!к прозрачности. Средство, сооб
щающее прозрачность, состоитъ изъ 2 ч. кастороваго и X ч. 
гернентиннаго маслъ. Наливъ нисколько капель его на заднюю 
сторону изображешя, растираютъ жидкость мягкою тряпкою и 
оставляютъ стекло на часъ или более, пока изображеше не сде
лается вполне прозрачнымъ. Излишекъ смеси стирается съ изоб
ражешя и последнее покрывается съ помощью кисти разжижен- 
нымъ даммаровымъ лакомъ, после чего оно несколько часовъ 
сушится. Раскрашиваше производится масляными красками. На 
задней сторонё изображешя, т. е. на бумаге, раскрашиваютъ 
глаза, губы, различныя украшешя и т. п. Затемъ накладывают!, 
второе стекло и укрепляютъ его посредствомъ полосокъ бумаги 
И гумми-арабика. На стекле раскрашиваютъ волосы, лицо, платье 
и фонъ. Употребляемыя въ послёднемъ случае краски смеши
ваются съ болыпимъ количествомъ белой, чтобы оне лучше 
крыли.

Глаза раскрашиваются: голубые—ультрамариномъ съ слоновою 
костью; Kapie—коричневою Вандейка; серые— ультрамариномъ съ 
коричневою Вандейка и серебристыми белилами. Для тела упо
требляются: киноварь, серебристыя б'клила и неаполитанская
желтая; для детскихъ лицъ вместо киновари берется карминъ; 
для смуглыхъ лицъ прибавляютъ коричневой Вандейка. Волосы 
раскрашиваются: белокурые — желтымъ хромомъ и жженою
терръ-де-Сьень, каштановые—коричневою Вандейка; черные— сло
новою костью съ ультрамариномъ.

Окончивъ раскрашиваше, лодкладываютъ подъ второе стекло 
белый картонъ и склеиваютъ все вместе полосками бумаги. 
Изображеше вставляется въ рамку, всего лучше изъ темнаго 
бархата съ никелированнымъ ободкомъ.

2. К о м б и н а щ о н н о е  п е ч а т а ш е . Комбинацюннымъ печаташе 
называется въ томъ случае, когда для получешя одной копщ 
требуется два или несколько негативовъ.

Простейшею комбинащею считается воспроизведете обла- 
ковъ въ ландшафтныхъ снимкахь. По способу Джонстона это 
делается следующимъ образомъ:

Запасшись хорошимъ облачнымъ д1апозитивомъ, берутъ сухой 
не лакированный негативъ (на желатинной пластинке) и обли- 
ваютъ его въ томъ месте, где приходится небо, хлоросеребря- 
нымъ коллодюномъ, при чемъ форма контура въ расчетъ не 
принимается. Облитый такимъ образомъ негативъ кладутъ на 
нивеллирный станокъ и даютъ высохнуть. Положивъ затемъ 
негативъ вместе съ облачнымъ ддапозитивомъ въ колировальную



раму, копируютъ облака на слое хлоросеребрянаго коллодюна 
до надлежащей силы. После копировашя негативъ погружается 
въ ю  °/о фиксажъ для извлечешя неизменившагося хлористаго 
серебра, промывается и высушивается. Если облака задели вер
хушки деревьевъ, зданш и т. п., то находящиеся на этихъ 
местахъ коллодюнъ удаляется смесью равныхъ частей алкоголя 
и эфира. Также можно исправить контуръ до копировашя, 
покрывъ все захваченные коллодюномъ предметы слабымъ ра
створомъ юдистаго кал1я, вследств1е чего потемнешс коллодюна 
въ этихъ местахъ присходитъ слабо.

Этотъ способъ требуетъ, чтобы небо негатива не было 
слишкомъ плотно. Если же оно таково, что не допускаетъ 
применешя этого способа, въ такомъ случае действуютъ иначе:

На задней стороне негатива все занимаемое небомъ про
странство закрашиваютъ какою либо непрозрачною краскою или 
чернымъ лакомъ, такъ, чтобы краска слегка заходила за кон
туръ. Не давъ еще ей высохнуть, пальцемъ или растушевкой 
распускаютъ краску внутри контура, чтобы образовался посте
пенный пер'еходъ отъ загрунтованнаго неба къ верхней части 
ландшафта. Можно также вместо грунтовки всего неба, большую 
часть его заклеить черною бумагою, а грунтовку произвести 
только отъ бумаги къ контуру, поступая такъ, какъ сказано 
выше. Обыкновенно бываетъ трудно справляться при закра- 
шиванш неба съ деревьями. Въ такомъ случае при отпечатывали 
облаковъ стараются, чтобы на неудавшееся место пришлись 
более темныя части облачнаго негатива. Отпечатавъ съ препа- 
рированнаго такимъ образомъ негатива позитивъ, кладутъ его 
въ надлежащем'!, положенш на негативъ облаковъ и помёщаютъ 
въ копировальную раму. На стекле рамы укрепляютъ маску изъ 
картона, сделанную приблизительно по контуру ландшафта, съ 
несколько выдающеюся изъ-подъ нея расщипанною ватою. Если 
контуръ ландшафта не замысловатъ, то можно поместить маску, 
точно вырезанную по контуру ландшафта, между негативомъ и 
отпечаткомъ.

Съ помощью комбинащоннаго печаташя можно составлять 
такъ называемые «панорамичестс» виды (стр. 31). Для этого 
при одномъ и томъ же, возможно горизонтальномъ, положенш 
камеры, съ помощью ея постепеннаго врагцешя на стативе, 
делаютъ одну за другою 2— 3 съемки, которыя должны составить 
одно целое, при чемъ услов!я света должны оставаться одинако
выми, а равно и время экспозищи, иначе позитивы не будутъ 
гармонировать между собою. Далее нужно наблюдать предо
сторожность, чтобы разстояше матоваго стекла отъ объектива



не изменялось, и вращать камеру после каждой съемки на 
столько, чтобы каждое изображеше заходило на I— 2 см. за край 
предъидущаго. Наконедъ, проявлеше негативовъ должно совер
шаться при одинаковыхъ услшпяхъ, чтобы получить все клише 
одинаковаго характера. При печатанш поступаютъ следующим !, 
образомъ:

Бумага, достаточная для всего панорамическаго вида, кла
дется на первый негативъ, при чемъ остальная часть ея защи
щается отъ дёйств1я света черною бумагою, положенною на 
внутреннюю сторону стекла рамы и заходящею несколько за 
край негатива. При этомъ необходимо, чтобы обшдй съ слё- 
дующимъ негативомъ край рисунка несколько распускался на 
бумаге, что производится, какъ было сказано выше, съ помощью 
картона и ваты. Отпечатавъ первый негативъ, кладутъ на бумагу 
второй, при чемъ распускающшся край перваго рисунка долженъ 
какъ разъ приходиться на соответствующее место втораго нега
тива. Первый рисунокъ защищается отъ дёйств!я света черною 
бумагою, при чемъ картонъ съ ватою употребляется снова, 
чтобы, распускаясь въ противоположномъ направленш, упо
мянутый край негатива вполне выравнился. Такъ же поступаютъ 
и далее.

Труднейшею задачею комбинащоннаго печаташя является 
тотъ случай, когда приходится печатать отдельныя фигуры или 
группы на ландшафтномъ фоне. Печаташе отдельныхъ фигуръ 
при этомъ несколько легче, нежели группъ. Желаемая фигура 
снимается на беломъ фоне въ соотвётствуюгцемъ ландшафту 
формате. Если желательно воспользоваться уж е имеющимся нега
тивомъ, снятымъ не при употребленш белаго фона, задёлываютъ 
фонъ такого негатива съ стеклянной стороны черною краскою; 
въ техъ же мёстахъ, где соприкасается съ фономъ фигура, 
покрываше производится съ лицевой стороны. Производя съемку, 
необходимо позаботиться еще о соответствующемъ переднемъ 
плане, такъ какъ иначе нётъ возможности получить какимъ-либо 
образомъ тёнь, бросаемую фигурой. Этотъ искусственный переднш 
планъ долженъ быть какъ можно проще и гармонировать съ 
естественнымъ переднимъ планомъ ландшафта. Сдёлавъ съемку 
фигуры, отпечатываютъ позитивъ и, не обработывая последняго 
растворами, аккуратно вырезаютъ изъ него фигуру. Полученной 
такимъ образомъ маске фигуры даютъ совсемъ почернёть отъ 
дёйств1я свёта и помещаютъ ее на избранное мёсто ландшафт- 
наго негатива, гдё она и укрёпляется съ помощью клея. Напе- 
чатавъ сначала съ имёющагося негатива данную фигуру, кладутъ 
отпечатокъ на ландшафтный негативъ, такимъ образомъ, чтобы

*



отпечатанная фигура вполне совпала съ наклеенною на немъ 
маскою, и копируютъ ландшафтъ.

При печатанш группъ поступаюгь подобнымъ же образомъ, 
при чемъ болышя группы обыкновенно разбиваются на нисколько 
частей. Предварительно необходимо сд елать себе чертежъ за
думанной группы на копш ландшафта.

Другой способъ комбинировашя группъ состоитъ въ слД 
дующемъ:

Разбивъ группу на отдельным части, фотографируюсь каж
дую изъ нихъ въ отдДяьности, при чемъ величина фигуръ 
должна строго соответствовать перспективе задуманнаго рисунка. 
Каждая часть группы копируется, обработывается растворами и, 
какъ можно аккуратнее, вырезается. Вырезанныя • части группы 
составляются надлежащими манеромъ и наклеиваются на на
рисованный художникомъ или снятый съ натуры фонъ. Этотъ 
рисунокъ, представляющей довольно большой форматъ, фото
графируется въ уменьшенной величине. Негативъ ретушируется 
и, какъ обыкновенно, отпечатывается.

XVI. Съемка портретовъ.

1. С ъ е м к а  в ъ  п а в и л ь о н е .

А. О с в е щ е ш е .  Для фотографа-портретиста вонросомъ первой 
важности является выборъ надлежащаго освещешя.

Светъ становится послушнымъ оруд!емъ въ рукахт> того, 
кто умеетъ имъ распоряжаться. Въ умеломъ управление све
товыми эффектами и узнается художники.

Светъ и тени должны быть распределены на фотографи- 
ческомъ снимке со вкусомъ, такъ, чтобы изображеше отлича
лось гармошею въ освегценш.

Лучшими портретами считаются такёе, где имеются хороппя 
полутени, а вполне белыя и черныя места отсутствуютъ. Сильное 
освищете можетъ быть только на выдающихся частяхъ лица, 
какъ носъ, подбородокъ и т. д., чтобы придать лицу более 
пластичности.

Какъ уже было сказано на стр. 67, свегъ, падаюшдй на 
модель въ павильоне, можно разделить, по его направлешю, 
на верхшй, передний и боковой. Лучшее освещеше достигается
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комбинащею этихъ трехъ направлений света, падающаго на 
модель подъ угломъ въ 450. На фиг. 71 представлено рас- 
положеше гардинъ при такомъ освещении Въ несколькихъ 
футахъ отъ модели х открывается часть гардинъ крыши L L L  
и прилегающихъ къ нимъ боковыхъ гардинъ L ’L ’L ’. Но такъ какъ 
при такомъ осв+,-

вая сторона можетъ
быть также несколько освещена посредствомъ рефлекторовъ 
(см. стр. 73).

Было бы, однако, крайне ошибочно полагать, что все пор
треты должны освещаться одинаковымъ манеромъ. Напротивъ, 
освещеше должно сообразоваться съ индивидуальностью мо
дели. Напримеръ, при съемке лица съ энергическими, резко 
обозначенными чертами освешенш придается более характеръ 
передняго света, чемъ достигается смягчеше резкостей; тогда 
какъ лицо плоское, съ мало выдающимися чертами, требуетъ 
болыиаго участ1я верхняго света, придающаго лицу более жизни 
и энергш. Для лицъ съ впалыми щеками полезенъ боковой 
светъ, который освещаетъ впадины на световой стороне, тогда 
какъ детали другой стороны оставляетъ въ тени.

Говоря о трехъ паправлешяхъ света, нужно иметь въ виду, 
что верхтй или боковой светъ, падающий на далекомъ раз
стоянш впереди модели, действуетъ какъ передшй светъ; 
полоса верхняго света, вблизи модели, примыкающая къ бо
ковой стене, действуетъ въ весьма широкихъ, но низкихъ 
павильонахъ, какъ боковой светъ; боковой же светъ, падаю
щий съ вышины, какъ это бываетъ въ весьма высокихъ па
вильонахъ, действуетъ отчасти какъ верхний светъ. -— Увели-

щенш получаются 
слишкомъ сильныя 
тени, то необходимо 
ихъ ослабить, что 
достигается удале- 
шемъ въ некото- 
ромъ разстоянш огь 
модели части боко
выхъ гардинъ SS и 
гардинъ крыши О О . 
Для сокращешя эк
спозицш можно уда
лить также гардины, 
лежания между S и 
L' и О и L. Тене-
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чивая болке или менке часть L L  и болке или менке прибли
жая ее къ модели, придаютъ освкщенда болке или менке
характеръ передняго, всрхняго или боковаго направленш свкта.

Остается упомянуть еще о такъ называемомъ «рембранд
товском ъ» осв'Ьщенш, которое набрасываетъ на все лицо полу-

ткнь, оставляя только съ боку, обыкно
венно по очертание профиля, нисколько 
евктлыхъ полосокъ. Этотъ эффектъ 
достигается при расположенш, пока- 
занномъ на фиг. 72: W — стеклянная 
сткна, свободная отъ гардинъ, g —
модель, А —  аппаратъ, Ь— фонъ и г —
весьма св+>тлый рефлекторъ. Снимаю
щийся повертываетъ лицо вправо (по 
фигур-i), такъ что изъ А оно является 
въ профиль. Объективъ аппарата А 
защищается отъ падающаго на него 
со стороны W неиосредственнаго свкта 
надлежащимъ прислособлешемъ (см. 
ниже). Верхний свкгъ употребляется

въ весьма незначительномъ разм-ip-i.
Б. Поза.  Другой важный для портретной фотографш во- 

нросъ — эго выборъ позы. Удачно выбранная поза много спо- 
собствуетъ какъ сходству, такъ и художественности портрета. 
Вотъ некоторый соображешя по поводу выбора позы, принад
лежащая английскому фотографу Робинзону *).

а) Бюстъ. При пристальномъ разематриванш большинства 
человфческихъ лицъ .можно зам-Ътить, что одинъ глазъ сидитъ 
н'кеколько выше другаго. Желая поэтому снять бюстовый пор- 
третъ съ поворотомъ головы въ три четверти, елкдуетъ обра- 
щать лицо къ камер-i не тою стороною, гд-i находится ниже 
сидящш глазъ, но противоположною, въ каковомъ случак раз
ница въ положенш глазъ не будетъ зам-ктна. У  большинства людей 
наилучше сформированною оказывается л-квая половина лица.

Если портретъ снимается en face и все туловище поверты
вается къ камер-к параллельно, то получается фигура, дкля- 
щаяся вертикальною лишею на двк равныя части, что осуж
дается законами эстетики. Придавая туловищу легкш поворотъ, 
иолучаютъ больше разнообраз1я и жизни въ портрет-k, въ осо
бенности, если и выражеше схвачено удачно. При съемкахъ. 
съ поворотомъ лица en trois quarts рекомендуется повертывать
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туловище en face или вь профиль, или же придавать ему еще 
болышй поворотъ, чтобы видна была часть спины.

То же самое можно сказать и о профиле. Не слФдуетъ только 
при этомъ сильно напрягать шею, чтобы голова не наклонилась 
вслФдств1е этого по направленно къ камер-!;, такъ какъ отъ 
этого она кажется какъ бы повышенною. Оба плеча должны 
быть приблизительно на одной высот-!; и снимающейся долженъ 
сидЫть прямо, такъ какъ портретъ, гдЫ видна только верхняя 
часть туловища, произвелъ бы непр1ятное впечатлЫше, если бы 
фигура казалась искривленною. Глаза должны смотрЫть въ 
одномъ направленш съ головою; было бы весьма некрасиво, 
если бы глаза смотрЫли въ одномъ направленш, а голова была 
повернута въ другомъ. Если портретъ снимается en face или 
почти en face, то позирующш можетъ смотреть въ средину 
комнаты или, еще лучше, нисколько поверхъ объектива, если 
можно быть увЫреннымъ, что снимаше крышки съ объектива не 
потревожить позирующаго.

Весьма важно, чтобы камера стояла на надлежащей вы
соте (стр. 313).  Если она стоить слишкомъ высоко, такъ что приходит
ся снимать сверху внизъ, то шея является слишкомъ короткою 
и плечи кажутся поднятыми. Напротивъ того, если камера 
стоить слишкомъ низко, то получается еще худиий результаты 
лицо отъ подбородка до лба кажется укороченнымъ, при чемъ 
ноздри слишкомъ сильно выделяются.

6) Колгьнный портретъ. Если снимающейся желаетъ позиро
вать стоя, то не слЫдуетъ дозволять ему твердо вставать на об-!; 
ноги, такъ какъ это рЫдко бываетъ въ действительности. Вообще 
нужно заботиться о достижеши необходимаго разнообраз1я линш 
при позированш модели. Голова и въ этомъ случае не должна 
быть въ одномъ направленш съ туловищемъ. Руки не должны 
свешиваться по швам-ь. Пальцы руки не должны быть вполнЫ 
параллельны одинъ другому. Въ обстановке также слЫдуетъ наблю
дать разнообраз1е, какъ напримЫръ, не ставить одинаковую мебель 
съ обЫихъ сторонъ.

То же самое касается и сидящей фигуры. Не слФдуетъ только 
допускать таадя вещи, какъ,напримФр'ь, удобно усаживаться въ  
кресла, опустивъ руки въ карманы, поднявъ плечи и закинувъ 
одну ногу на другую, такъ какъ не всякое удобное положен!е 
есть вместЫ съ тФмъ и красивое.

Портреты стариковъ обыкновенно весьма удаются. Если сЫдина 
волосъ и представляетъ иногда техничесшя затруднешя, то со- 
ответствующимъ освещешемъ и ращональною обработкою пла
стинки возможно побЫдить ихъ.



Женсше портреты обыкновенно являются для фотографа бо
лее благодарными, нежели мужсюе. Женское платье более живо
писно, нежели мужское, выражеше женскихъ лидъ отличается 
ббльшимъ разнообраз1емъ и, наконецъ, самые предметы занятш 
женщинъ даютъ фотографу более богатый матер1алъ для выбора 
позы. Много разнообраз!я можно внести съ употреблешемъ веера.

Нужно обращать внимаше на положеше рукъ. Часто оне ка
жутся весьма велики, что можетъ происходить отъ следующихъ 
причинъ: руки не находятся въ одной плоскости съ головою; 
руки сильно освещены и вследств1е этого слишкомъ бросаются 
въ глаза; рукамъ придано неловкое положеше. Но это не зна
чить, чтобы рука должна принимать кашя либо причудливьгя 
формы; напротивъ того, наиболее красивое положеше руки должно 
быть вместе съ темъ и вполне естественнымъ.

в) Съемки во весь ростъ. Эти съемки позволяютъ фотографу 
прибегать къ употребленш декорацш и различныхъ аксессуаровъ. 
Женсвдя съемки и тутъ, какъ въ предъидущемъ, представляютъ 
более матер1ала. Все сказанное касательно позировки въ 6 отно
сится и сюда.

Г) Группы. Расположеше группъ представляетъ для фотографа 
одну изъ труднейшихъ задачъ. Оттого и попадаются не редко 
группы, гдё отдельные члены и и чемъ не связаны между собою. 
Но главная трудность состоитъ еще въ f омъ, что каждый изъ 
членовъ группы долженъ самъ по себе представлять удачный 
портретъ.

Маленьшя группы составляются легче. Чаще всего встречается 
группа изъ 2 лицъ. Если это мужчина и дама, то всего лучше, 
если первый сидитъ, а последняя стоитъ. Мужчине нетъ надоб
ности садиться на стулъ; онъ можетъ присесть на конецъ стола, 
или на перила баллюстрады. Последшй аксессуаръ можетъ быть 
весьма полезенъ, если онъ только занимаетъ въ изображенш вто
ростепенное место. Если изображеше представляетъ коленную 
съемку, то можно сделать такъ, что баллюстрада будетъ очень 
мало заметна. Нетъ надобности, чтобы оба лица смотрели другъ 
на друга, что молодежи редко удается безъ смеха; ихъ внима
ше можетъ быть обращено на какой либо интересующш ихъ внеш- 
нш предметъ. Такъ, напр., поза ихъ можетъ быть такова, какъ 
будто они ведутъ разговоръ съ какимъ то третьимъ, не виднымъ 
на изображенш лицомъ. Но главное, чтобы группа была полна 
жизни; чтобы выражеше лицъ не было таково, какъ будто по
зировка для нихъ наказаше.

Весьма удачную группу могутъ составить две молодыя дамы, 
для позировки которыхъ можно найти не мало материала. Еще
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С Ъ Е М К А  П О Р Т Р Е Т О В  Ъ.

Л * л л в с  ■
удобнЬе составить группу изъ трехъ лицъ. Группе ецъ двухч, 
лицъ часто бываетъ трудно придать живописность; групп'Ь же 
изъ трехъ лицъ легче придается разнообраз1е л и Hi г»

Если группа очень велика, то можно разбить ее на нисколько 
мелкихъ группъ, придавъ, однако, отд'Ьльнымъ частямъ известную 
связь между собою. Эта связь можетъ не быть видимою, но она 
должна чувствоваться при взгляде на изображеше.

В. Прим'Ьнеше головодержателя.  При портретныхъ съем- 
кахъ рекомендуется употреблеше головодержателя (стр. 76). Д а
вая некоторую опору позирующему, онъ внушаетъ ему чувство 
СПОКОЙСТВ1Я и уверенности, тогда какъ безъ головодержателя 
мнопе, стараясь сохранить спокойств1е, могутъ принять напря
женное выражеше. Головодержатель не долженъ, однако, стЕс- 
нять позирующаго. Никогда не следуетъ положеше головы под
чинять положенно головодержателя, а, наиротивъ, головод ержа- 
телю следуетъ придавать положеше, сообразное нозе, и ставить 
его тогда, когда поза уже будетъ принята. Головодержатель дол
женъ только слегка соприкасаться съ позирующим'!,.

Г. П о л о ж еш е  камеры. При съемке стоящихъ лицъ камера 
должна стоять горизонтально н на такой высоте, чтобы прямая 
лишя, проведенная изъ центра объектива, падала приблизительно 
на середину лица. При съемке сидящихъ лицч, аппарату придается 
некоторый наклонъ впередъ. Для этого сначала устанавливаютъ 
камеру въ горизонтальномъ положенш на такой высоте, чтобы 
идущая изъ центра объектива прямая лишя касалась верха го
ловы; затемъ придаютъ камере такой наклонъ впередъ, чтобы 
лишя эта пришлась на верхнюю часть груди. Этимъ путемъ до
стигается то, что все части фигуры приходятся более въ одной 
плоскости и уменьшается возможность получить укорочеше или 
иреувеличеше некоторыхъ частей изображешя.

Д. ПримГнеше ортохроматическихъ пластинокъ.  При- 
менеше ортохроматическихъ пластинокъ въ портретной фотогра
фш можетъ оказать ей во многихъ случаяхъ не малую услугу. 
При употребленш эозинно или эритрозинно-серебряныхъ пласти
нокъ (стр. 156), можно производить съемки безъ желтаго стекла, 
въ каковомъ случае время экспозицш ничуть не удлиняется. Оно 
увеличивается только при съемке съ желтымъ стеклом-ь, но и то 
не превышаетъ времени, потребнаго для съемки на мокрыхъ кол- 
лодюнныхъ пластинкахъ. Вотъ некоторые случаи, въ которыхъ 
о р т о х р о м ат и ч е с к i я пластинки могутъ быть употреблены съ поль
зою: светлые или рьшце волосы, желтоватый или коричневатый 
цветъ лица, обшне веснушекъ, светлоголубые глаза, пестрые 
костюмы и мундиры' и т. п. Такъ, напримеръ, белое платье съ



светлоголубою отделкою, красный или коричневый бархатный ко- 
стюмъ съ золотымъ шитьемъ, зеленый съ краснымъ или сшнй 
съ желтымъ мундиръ — все это возможно передать съ надлежа
щими оттенками только при употребленш ортохроматическихъ 
пластинокъ.

2. С ъ е м к и  н а  о т к р ы т о м ъ  в о з д у х е .

На открытомъ воздухе чаще всего приходится снимать группы. 
Съемка болыпихъ группъ имеетъ въ этомъ случае даже преиму
щество передъ съемкою въ павильоне, такъ какъ въ распоряже- 
нш фотографа имеется более места и вследствие этого облег
чается размещеше фигуръ. Не смотря на это, часто бываетъ, 
что размещеше производится весьма неискусно. Много зависитъ 
отъ умФшя распорядиться предоставленнымъ для съемки про- 
странствомъ. Фотографъ долженъ выбрать наиболее подходящее 
для размФщешя группы место, которое могло бы пригомъ внес
ти въ нее более разнообразЁя. Для этого весьма пригодны те- 
расса со ступенями, крыльцо, беседка и т. п. Фонъ не долженъ 
отличаться богатствомъ деталей; это могло бы только повредить 
изображенш. Чаще всего встречающийся въ такихъ съемкахъ 
фонъ— листва деревьевъ. Въ большинстве случаевъ этотъ фонъ 
оказывается наименее пригоднымъ. Мнопе листья отличаются бле
стящею поверхностью и, отражая светъ, являются на изображе- 
нш въ виде белыхъ пятенъ, что производитъ, въ особенности, 
если они находятся не въ фокусе, весьма непр1ятное впечатлете.

Въ хорошо составленной группе лиши и фигуры образуютъ 
рядъ пирамидальныхъ формъ, взаимно пересекающихся и переме
шивающихся. Если выбранное для съемки место даетъ возмож
ность поместить часть фигуръ выше другихъ, то это весьма об- 
легчаетъ достижеше необходимаго разнообраз1я линш; въ про- 
тивномъ случае располагаютъ некоторый фигуры въ сидячемъ 
положенш, друпя оставляютъ стоя, третьимъ даютъ такую позу, 
какъ будто оне находятся въ разговоре съ сидящими и т. и.

Значительная трудность представляется при выборе освеще- 
шя. Солнечный светъ даетъ сильные контрасты между светомъ 
и тенями, вследствЁе чего изображешя являются жесткими. Съемки 
въ тени также нельзя назвать особенно благоприятными, такъ какъ 
изображенш часто не достаетъ въ этомъ случае рельефности; 
при этомъ глазамъ приходится иногда смотреть въ сторону сол- 
нечнаго света, что также дФлаетъ невозможнымъ получеше удач- 
ныхъ портретовъ. Лучше всего производить съемки въ облачный 
день, когда солнце закрывается облаками.



Ф и г. 73.

Кроме того сл'Ъдуетъ избегать слишкомъ сильнаго верхняго 
или передняго освФшешя. Въ первомъ случай; получаются слиш
комъ сильныя тНЬни отъ выдающихся частей лица, придающая лицу 
мрачное выражеше, во второмъ случай лицо является слишкомъ 
плоскимъ и кром к того свёть д'Ьйствуетъ ослепительно на глаза 
модели.

При съемк'к одиночныхъ портретовъ лучше всего избирать 
место въ дверяхъ, подъ выступомъ крыши, въ палатке и т. п. 
при чемъ чемъ более въ глубину помещается фигура, темъ 
более заслоняется верхнщ светъ, и освещеше принимаетъ харак- 
теръ передняго света. За неимешемъ естественныхъ средствъ для 
смягчешя верхняго света, послёднш смягчается посредствомъ на- 
тягивашя надъ фигурою про
стыни. Боковой светъ регули
руется посредствомъ дверей или 
ширмъ; еще лучше, если онъ за
держивается съ одной стороны 
строешемъ или какимъ нибудь 
другимъ болынимъ предметомъ.

Фиг. 73 даетъ примеръ по- 
добнаго размещешя: аЬ — фонъ, 
е — модель, /  или / '  — аппаратъ.
Боковой светъ задерживается съ 
одной стороны строешемъ. Изли- 
шекъ верхняго света можетъ быть 
устраненъ посредсТвомъ голов- 
наго экрана (стр. 72). Теневую 
сторону можно несколько смяг
чить посредством!, белаго отра- 
жающаго экрана.

Чтобы солнце не отражалось въ объективе, полезно защи
щать последнш сверху и съ боковъ посредствомъ прикреплен
ной къ передней части камеры коробки изъ картона, оклеенной 
черною матовою бумагою, или же посредствомъ чернаго сукна, 
наброшеннаго на две укрепленныя въ передней части камеры 
палочки.

Фотографу, которому часто приходится производить портрет
ный съемки на открытомъ воздухе, Льеберъ *) рекомендуетъ упот
реблеше переносной палатки, изображенной на фиг. 74 и слу
жащей вместо павильона. Заднюю стенку, около 2 метровъ вы
сотою, образует!, кусокъ сукна, служащш также фономъ; верхъ



и бока палатки сд-кланы изъ легкой матерш и укреплены .посред
ствомъ колецъ на металлическихъ прутьяхъ. Боковыя сгкнки

м о гутъ , по ж ел а ш ю , р аздви - 
Фиг. 47, г а т ь с я ; в е р ху  т а к ж е  м о ж н о

придавать различный наклонъ. 
Время экспозицш при этомъ 
нёсколько менее, чБмъ въ 
павильоне.

3 . С ъ е м к а  в ъ  к о м н а т е .

При чувствительности же- 
латинныхъ пластинокъ портрет
ный съемки въ обыкновенной 
комнате непредставляютт, труд

ности, хотя, при неблагощнятныхъ св'Ьтовыхъ условгяхъ, иногда 
и не оправдываютъ возлагаемыхъ на нихъ надеждъ. Въ благо- 
пр1ятномъ же случай, ташя съемки, мен'Ье условныя, нежели 
съемки въ павильоне, отличаются иногда своеобразными эффек
тами въ осв'Ьщенш.

Наиболее удобными для съемки въ комнате являются бюсто
вые портреты, такъ какъ въ большинства случаевъ м^сто не поз- 
воляетъ установить камеру на достаточно далекомъ разстоянпг, 
котораго требуютъ кол'Ьнныя съемки и съемки во весь ростъ. 
Если комната достаточно просторна и св'Ьтла, то возможна и 
съемка группъ, при чемъ расположеше послЕднихъ при домашней 
обстановке можетъ быть произведено весьма просто и естественно.

Наилучшимъ помЕщешемъ служитъ угловая комната, имеющая 
окна съ двухъ сторонъ подъ прямымъ угломъ. При нЕсколькихъ 
окнахъ съ той или съ другой стороны тЕ изъ нихъ, свЕтъ кото
рыхъ не нуженъ, завешиваются непрозрачными гардинами.

Позирующш садится у окна съ одной стороны на извЕстномъ 
разстоянш, не превышающемъ, однако, 2 lh  метровъ; окно дру
гой стороны завешивается на столько, чтобы оно пропускало 
только количество света, достаточное для смягчешя те ней. За 
неиме,шемъ угловой комнаты съ окнами съ двухъ сторонъ, тене
вая сторона смягчается рефлекторами. За неимешемъ иоследнихъ, 
могутъ служить листы белой бумаги, прикрепленные къ стене 
или къ какой либо мебели. На полъ тоже постилается белая бу
мага. Кроме того, иногда въ такихъ случаяхъ требуется удалить 
модель огъ окна на три или четыре метра въ глубину комнаты 
для смягчешя контраста между световой и тЕневой сторонами, 
при чемъ экспозишя, конечно удлиняется.



Окно, служащее источникомъ св-Ьта, должно быть возможна 
ббльшаго разм'Ьра. Верхняя часть его не должна быть зав'Ъшана, 
чтобы св-Ьтъ падалъ на модель приблизительно подъ угломъ въ 
45°. Окно не должено пропускать солнечный св-Ьтъ. Лучше всего, 
если оно выходить на сёверь, Если оно лежитъ па востокъ, то 
производить съемку сл-Ьдуетъ только посл-Ь полудня; если же оно 
лежитъ на западъ, то ран-Ье полудня. Для смягчешя или разс-Ья- 
шя св-Ьта можно, въ случа-Ь надобности, употреблять б-Ьлую шел
ковую бумагу.

Камера ставится обыкновенно въ ближапнй къ окну уголъ 
комнаты и оттуда наискось направляется на модель. Фономъ мо
жетъ служить соответствующая стЬна комнаты, если она оклеена 
не слишкомъ светлыми и пестрыми обоями. Съ усггЬхомъ можно 
употреблять также ширмы въ 2 половинки, при чемъ оне уста
навливаются такъ, чтобы половинка, приходящаяся позади тене
вой стороны лица, была освещена, тогда какъ другая, помещаю
щаяся позади освещенной стороны лица, находилась въ тени.

Въ виде ширмъ можно приспособить также фонъ съ реф- 
лекторомъ. Фонъ получается натягивашемъ на деревянную раму 
холста и покрывашя его серою клеевою краскою, составленною 
изъ сажи и мела на клеевой воде.

4 . С ъ е м к а  п р и  и с к у с е т в е н н о м ъ  о с в е щ е н ш .

А. Опыты Фотографировашя при кероеиновомъ освещенш.
Портретный съемки при кероеиновомъ осв'Ьщенш (а также 

при обыкновенномъ газовомъ) сделались возможны только въ 
новейшее время, съ развиКемъ ортохроматической фотографш. 
Первый опытъ такой съемки былъ сделанъ Шуманномъ. На 
шанинныхъ пластинкахъ онъ получилъ съ шестью лампами, общая 
сила которыхъ была имъ определена въ 45 свечей, въ 2 1h  ми
нуты сильный негативъ. Мальману и Сколику удалось получить 
на эритрозинныхъ пластинкахъ, приготовленныхъ по ихъ способу 
(стр. 1 56), портреты при экспозицш отъ 3 до 12 секундъ. 
Результатъ ихъ опытовъ былъ тотъ, что при употребленш сказан- 
ныхъ пластинокъ достаточно освещеше силою въ 250— 300 
свечей, чтобы работать при экспозиши въ 3— 5 секундъ (!). 
Относительно постояннаго устройства для такихъ съемокъ Маль- 
манъ и Сколикъ предлагаютъ следующее; помЬщешемъ служитъ 
не слишкомъ высокая, окрашенная белою краскою, комната съ 
вентилящею вверху; лампы съ круглыми горелками въ ю  свечей



размёщаются такимъ образомъ: шесть съ косыми рефлекторами 
для передняго света, шесть съ такими же рефлекторами для 
боковаго света, шесть по правую и левую руку модели наискось, 
две лампы, отражающая светъ внизъ, у фона, для устранешя 
отбрасываемой моделью ткни. Противъ боковаго секта поме
щается для смягчешя экранъ изъ бклой шелковой бумаги. Фонт» 
берется светлоскрый.

Б. ФотограФироваше при евктЬ магшя.
Какъ мы уже говорили на стр. 25, магнш испускаетъ при 

гореши весьма яркш свктъ, немногимъ уступающей по акти
ничности солнечному свету. Въ виду этого применеше магшя 
въ фотографш оказываетъ весьма существенныя услуги, доз
воляя производить различные съемки съ темъ же успехомъ, 
какой достигается при употребленш дневнаго свкта. Недостаткомъ 
магшеваго света является, однако, образоваше при горенш 
магшя белыхъ паровъ магнезш, совершенно безвредной самой 
по себе, но часто затрудняющей дальнейшее манипулироваше 
и требующей проветривашя помещешя. Количество образующейся 
магнезш зависитъ всецело отъ количества сжигаемаго магшя.

Магшй употребляется въ ленте (или проволоке) и порошке. 
Применеше его въ лентк имеетъ место только въ томъ случае, 
когда время сгорашя магшя не играетъ существенной роли, какъ, 
напр., при копированш, увеличенш или съемке неподвижныхъ 
предметовъ. Во всехъ же другихъ случаяхъ, когда скорость 
сгорашя магшя не безразлична, какъ, напр., при съемкк одушев- 
ленныхъ предметовъ, прибегаютъ къ употребленш магшя въ 
порошкк, сожигаемаго или въ смеси съ веществами, богатыми 
кислородомъ, или же вбрасывашемъ или вдувашемъ магшя въ 
пламя, обладающее высокою температурою. Сила света при упо
требленш магшя въ порошкк значительнее, нежели при сожиганш 
этого металла въ ленте. Кромк того, скорость сгорашя магшя 
въ порошкк на столько значительна, что экспозищя составляетъ 
только дробную часть секунды. Въ особенности быстро сгораютъ 
смеси магшя еъ содержащими кислородъ веществами, вследств1е 
чего при употребленш его возможны даже моментальныя съемки 
движущихся людей, животныхъ и т. п. Чтобы составить себе 
понятте о скорости сгорашя и силе света магшя въ различномъ 
виде, приведемъ нижеследующую таблицу проф. д-ра Эдера, въ 
которой за единицу принята сила света уксусно-амиловой лампы 
Гефнера-Альтенека:



С Ь Е М К а П О Р Т Р Е Т О В Ъ . 3*9
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'Ка-

Источникъ евЪта
Х и м ическая сила св+.та по| 
отнош енда къ дТйствио на.1 

бромосеребрян, пластинку
о
с (на разстояши I метра). Время д-Ьйств. 

въ  секун д .
С равни тель

ная актиничн.

I Лента магшя вЬсомъ 0,05 грм. и 
длиною 9,6 см..................................... 7 1 1400

2 Лента магшя в-Ьсомъ 0,1 грм. и дли
ною 19,2 см......................................... Ч 22000

•>
У Порошокъ магшя, продуваемый че

резъ пламя спиртовой лампы Шир
ма, въ количеств'^ 0,1 грм. . . .

Порошокъ магшя, вбрасываемьш 
сверху въ пламя керосиновой лам
пы Гезеюеля «Фульгуръ», въ ко- 
личеств-Ь о, I грм................................

V» 360ОО
4

11ю 7960
5 См-Ьсь изъ 0,1 грм. порошка магшя, 

0,75 ГРМ- бертолетовой соли и 0,75 
грм. хлорнокислаго кал1я . . . . 1 /зо 19200 1

6 Такая же см-Ьсь, содержащая х грм. 
магшя съ пропорцюнальными коли
чествами бертолетовой соли и хлор
нокислаго к а л 1я ............................... Vu —  */20 l80000

7 См-Ьсь изъ I грм. порошка магшя

8

съ равнымъ количествомъ селитры 
или марганцовокислаго кал in . . Ve — lh 180OOO

См-Ьсь изъ I грм. порошка магшя 
съ равнымъ количествомъ двух- 
ромовокислаго кал1я или двухро- 
мовокислахо аммош я...................... Ч* —  31* I 4 3 O O O

9 См-Ьсь изъ 4 грм. магшя съ бертоле
товою солью и хлорнокислымъ 
шипемъ (см. 5 и 6 ) ...................... Ч10 — 4/го 500000 |

Въ виду быстроты сгорашя порошка магшя указаннымъ сио- 
собомъ (вспыхивашя), подобное осв-Ьщеше принято называть 
«вспышкою».

С о ж и г а ш е  магшя въ вид-Ь вспыхивающихъ смесей.
Какъ можно вид-Ьть изъ вышеприведенной таблицы, магнш 

въ см'кси съ бертолетовою солью и хлорнокислымъ кал1емъ сот-



раегь очень быстро ( 1/ю — 1/зо сек.), развивая весьма значи
тельное количество света, а потому татя см'Ьси предпочитаются 
во встЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда требуется значительное хими
ческое д'Ьйсте света при возможно маломъ времени сгорашя.

Довольно быстро *) сгораетъ также предложенный въ свое 
время Гедике и Мите вспыхивающий составъ, содержаний магнш, 
бертолетову соль и трехсернистую сурьму и требуюшдй всл'Ьдстчпе 
взрывчатости его, весьма осторожнаго обрагцешя. Относительно 
применешя подобныхъ сосгавовъ для съемки, мы приведемъ 
подробныя указашя Гедике и Мите, которые впервые дали тол- 
чокъ этому дГлу **).

Состав?' I бертолетовой с о л и  6 весов. частей
' д Магшя въ порош ке........................... -3 » »

iMibcu. | Т рехсГрнистой сурьмы (антимошя) i » »

Въ фарфоровой ступочтЬ растирается прежде всего бертоле
това соль въ тонкш порошокъ. Ступка должна быть свободна 
отъ пыли или другихъ органическихъ вехцествъ, иначе можетъ по
следовать взрывъ. Во избежаше всякой опасности, следуетъ 
растирать не более ю  граммовъ заразъ. Магнш и антимошп 
должны быть также въ тонкомъ порошке. Отвесивъ 6 грм. 
бертолетовой соли, смешиваюгь ее съ 3 грм. порошка магшя 
и I грм. порошка антимошя. Смешиваше производится дере
вянною или роговою ' ложкою или посредствомъ растирашя 
пальцемъ. Порошокъ долженъ получиться равномерно светло- 
сераго цвета безъ темносерыхъ или белыхъ местъ. Онъ со
храняется въ малелькихъ жестяныхъ коробкахъ въ сухомъ по
мещении. Необходимое для горешя количество или отвеши
вается, или отмеривается заранее приготовленною изъ картона 
мерочкою соответствующей вместимости.

Зажшате смгъси. i часть бертолетовой соли въ порошке 
смешиваюгь съ одной частью антимошя въ порошке. Смесь 
смачиваютъ некоторымъ количествомъ раствора шеллака въ алкоголе 
(продажная политура для столяровъ), чтобы получилась густая 
кашица. Последнюю равномерно наносятъ кистью на не слиш
комъ гладкую бумагу (но не протечную), чтобы получился слой 
приблизительно въ I мм., и оставляютъ для просушки. Сухую 
бумагу разрезаютъ на полосы длиною въ юо мм. и шириною 
въ 5 мм., которыя и употребляются для зажигашя. Для этого

*) П о опред-Ьлешю проф. М. Глазен ап п а, i грм. состава сгор аетъ  въ  
Чм  сек., 2 грм. въ  1 /14 сек.

**) PraCtische A nleitung zum Photographiren  bei M agnesium licht v o n j. Gadicke 
und A. M iethe. Berlin. 1887.



полоску складывают, въ нисколько разъ по длин-]; на подоб1е 
ширмочки и вставляют, въ середину кучки см'Ьси, оставляя 
одинт. конецъ свободнымъ, который и зажигается. Секунда, 
черезъ ю  пламя достигаетъ c.vrJicn и зажигаетъ ее.

Фонарь. Для задерживашя б'Ьлыхъ паровъ магнезш упо
требляется фонарь, состояний изъ деревяннаго ящика въ 
75 см. вышиною, 50 см. шириною и 15 см. глубиною. Пе
реднею ст'Ьнкою служить стекло. Сбоку имеются дв-i; дверцы, 
ббльшая — для чистки стекла отъ осадившейся магнезш, мень
шая— для зажигашя смтЬси. Об-J; дверцы должны вполне плотно 
запираться, чтобы препятствовать внхожденно паровъ. Внутри 
ящикъ выкрашенъ м'Ьловою краскою на клею. Черезъ ма
ленькую дверцу вставляется въ фонарь железный листъ въ 
2 2  см. длиною и II  см. шириною съ насыпаннымъ на нема, 
составомъ. Передъ жел'кзнымъ листомъ ставится для защиты 
стекла фонаря стеклянная пластинка въ 1 8 X 2 4  см. Последняя 
особенно сильно покрывается налетомъ магнезш и со време- 
немъ требуетъ замены новою. На верху фонаря имеется круг
лое отверспе, въ которое вставлена железная труба вт. 1 3 см. 
дгаметромъ. 1Цель между трубою и деревомъ хорошо замазы
вается обыкновенною замазкою. Труба сгибается колТномъ, 
идущим ъ на разстоянш около 6о см. Чтобы предохранить 
заднюю стТнку фонаря отъ сгорашя. позади железна го листа 
ставится кусокъ жести. Фонарь укрепляется на стативТ, пе
редвигающемся на колесикахъ и могущемъ опускаться и под
ниматься. При употребленш фонаря открывают], большую 
дверцу и, вынувъ предохранительное стекло, чистягь его, а 
также обтираютъ тряпкою и самую внутренность фонаря. 
Поставивъ стекло на место, плотно закрывают], большую 
дверцу. За’Нгмъ открываютъ маленькую дверцу, насыпаютъ 
на железный листъ надлежащее количество состава въ видК 
остроконечной кучки и снабжаютъ его полоскою зажигательной 
бумаги. Когда все готово для съемки, бумагу зажигают, и 
плотно запираютъ дверцу. Вслфдств!е значителънаго нагревашя, 
воздухъ сильно расширяется и, если бы не было трубы, стекло 
могло бы лопнуть. Образующееся при гор-)шш пары значи
тельно тяжелее воздуха, такъ что онъ удаляется прежде,  
ч'Ьмъ пары магнезш усшЬютъ за нимъ последовать. ПослФдн1е 
остаются въ фонаре и трубе, гд Ь и оседают-;,. Сейчас), ж е 
по окончанш вспышки трубу закрываютъ. крышкою. Желая 
приступить къ новой съемка , придвигают, стативъ съ фонаремъ 
къ открытому окну и, снявъ съ трубы крышку, всгавляютъ 
въ маленькую дверцу мКхъ и выдуваютъ оставппеся пары вОнъ. 
Зат'Ьмъ чистятъ стекла и снова заряжаютъ фонарь.



Сожиглнге безъ фонаря. Для осв'Ьщешя большихъ группъ 
требуется более широкое пламя и большее количество со
става. Въ описанномъ фонаре не следуетъ сжигать бол'Ье 
3 граммовъ состава, иначе стекло можетъ лопнуть. Въ на- 
стоящемъ случай не остается ничего другаго, какъ примириться съ 
парами (впредь до изобр'Ьтешя соответствующего приспособлешя). 
Такъ какъ съемка происходить весьма быстро, а пары вслтЬдстпш 
своей тяжести требуютъ продолжительнаго времени для распро
странения по всей комнате, то вредить во время съемки они не 
могутъ, но за то для следующей экспозицш необходимо про
ветривать комнату до совершеннаго удалешя паровъ. Для полу
чешя широкаго пламени составъ насыпается горкою на полосу 
железа шириною въ 5 см. и длиною въ i метръ и бол'йе, при 
чемъ полоса помещается на надлежащей высоте. При употребленш 
полосы въ 2 метра, вспышка продолжается около I секунды. 
Зажигаше производится описанною бумагою. Полоса можетъ 
быть составлена изъ несколькихъ кусковъ, но не спаянныхъ, а 
просто положенныхъ одинъ на другой.

Рефлекторъ. Для смягчешя теневой стороны употребляется 
рефлектора, изъ папки, оклеенный серебряною бумагою или же, 
для более сильнаго действш, листовымъ оловомъ. Для бюстовыхъ 
портретовъ берется рефлекторъ въ 1 1 0 X 8 0  см. Для целой 
фигуры и группъ требуется рефлекторъ бблыпаго размера, 
доходяпцй почти до пола. Рефлекторъ укрепляется на стативе 
для опускашя и подымашя. При употреблеши его ставятъ 
довольно близко къ модели; на разстоянш въ 70 см. онъ обык
новенно действует. слишкомъ сильно, разстояше въ I метръ 
во многихъ случаяхъ наиболее подходящее.

Разсгъивателъ. Светъ, падающш на лицо модели, долженъ 
быть смягченъ, для чего употребляется следующее приспособлеше: 
по стоящему на подставке деревянному стержню въ 2 м. вы
шиною двигается деревянная коробка, которая можетъ быть 
укреплена неподвижно на любой высоте; отъ коробки идетъ 
тонкая планка въ г м., къ которой и привешивается листъ 
тонкой белой папиросной (шелковой) бумаги. Разсеиватель ставится 
такимъ образомъ, чтобы онъ закрывалъ стекло фонаря до поло
вины; затемъ, отставивъ его отъ фонаря приблизительно на ю  см., 
двигаютъ разсеиватель назадъ на столько, чтобы тень его падала 
на модель, но не на рефлекторъ. При съемке целой фигуры 
разсеиватель поднимается на столько, чтобы тень его падала 
главными, образомъ на голову, а нижняя часть фигуры осгИ;- 
jцалась непосредственнымъ свётомъ.

Съемка. Если принять голову модели за исходную точку и



протянуть отъ нея лиши къ объективу и къ середин-i фонаря, 
то нужно, чтобы эти об-Ъ линin представляли уголъ въ 30°, и 
стекло фонаря должно стоять перпендикулярно къ последней 
линш. Если представить ce6i еще линш, образующую съ протя
нутою къ объективу лишею съ другой стороны также уголъ въ 
30°, то эта новая лишя должна проходить черезъ середину реф
лектора и стоять къ нему перпендикуляромъ. При съемк-i бюстовъ 
фонарь отстоитъ отъ головы модели на I метръ. Для съемки 
бюстовъ въ кабинетномъ формат-Ь съ портретнымъ объективомъ 
достаточно при самой малой д1афрагм'Ь i грамма состава. Въ дру- 
гихъ случаяхъ потребное количество см-icH опред-Ьляется опы- 
томъ. Самое лучшее определить это количество при разстоянш 
фонаря въ I метръ отъ головы модели и при употребленш извест
ной д1афрагмы. Все далыгЬйгшя Bapianin выводятся посредствомъ 
вычислешя. Наведете на фокусъ совершается при свете керо
синовой лампы, которую держатъ близъ головы модели. Установ- 
леше рефлектора и разсеивателя производится также при лампе, 
но последняя ставится при этомъ на место вспышки. Передъ 
зажигашемъ состава лампа удаляется. Совершенно оставлять по- 
мещеше въ темноте, однако, не следуетъ, такъ какъ зрачки 
позирующаго могутъ вследспйе этого сильно расшириться, и глаза 
примутъ тогда неестественное выражеше. Лучше всего, если по- 
зирующш смотритъ въ сторону, освещенную лампою.

При съемкё целой фигуры или группы въ 2 или з лица, ф о
нарь отставляется на 1 ,8  метра и количество смеси возрастаетъ 
до з граммовъ. Рефлекторъ требуется болыпаго размера.

Пластинки для съемки при свете магшя употребляются воз
можно чувствительным и объективы светосильные (портретные, 
эйрископы, антипланеты, анастигматы). Вспышка состава должна 
производиться внезапно, безъ ведома позирующаго. Въ против- 
номъ случае легко можетъ случиться, что портретъ выйдетъ съ 
закрытыми глазами или совсемъ другимъ выражешемъ лица. Пе
редъ зажигашемъ состава открывают, крышку объектива; нахо- 
дящшся въ комнате светъ лампы действуетъ на пластинку весьма 
слабо, а потому заблаговременное открываше объектива не пред
ставляетъ опасности.

Упомянутая выше смесь съ хлорнокислымъ и хлорноватокис- 
лымъ кал1емъ (по Мюллеру) составляется следующими образомъ:
берутъ Хлорнокислаго кал1я (kalium

hyperchloricum) . . . . 3 4 .  
Хлорноватокислаго шипя 

(бертолетовой соли) . . 3 »
Магшя въ порошке. . . . 4 » *



превращаюсь вь порошокъ каждую составную часть отдельно и 
затемъ осторожно смешиваютъ на бумаге съ помощью пальцевъ.

Вполне безопасный составъ представляетъ смесь магшя съ 
однимъ хлорнокислымъ ка.!пемъ. Рёманъ и Галевсюй советуютъ 
брать для этого:

Хлорнокислаго кал in сухаго . . . 13 ,8 ч.
Магшя въ порошке..........................  9,6 »

Также безопасны смеси магшя съ селитрою или марганцово- 
кислнмъ кал1емъ (см. таблицу), но оне сгораютъ медленнее. Впро- 
чемъ, эквивалентный количества порошка магшя съ марганцово 
кислымъ кал1емъ (пропорщя 1 : 2,63) сгораютъ, по опытамъ проф. М. 
Глазенаппа, чрезвычайно быстро (при употребленш I грм. смфси— 
7во сек-), но съ меньшею актиничностью, нежели при употребле- 
нш бертолетовой соли, чтб, вероятно, происходить вслёдсгше не 
полнаго сгорашя магшя *).

Зажигашя вспыхивающих-!, смесей можно производить по
средствомъ зажитательныхъ бумажёкъ Гедике или же бумажекъ, 
пропитанныхъ селитрою. Послёдшя приготовляются вымачивашемъ 
крепкой протечной бумаги въ насыщенномъ на холоду растворе 
кал!евой селитры. I Го просушке бумага разрезывается на полоски 
около I см. шириною, которыя сгибаются по длине въ виде 
крыши и вставляются въ кучку порошка, при чемъ торчащш 
наружу конецъ зажигается. Селитряныя бумажки горятъ медленно 
и передъ вспышкою главной массы порошка образуется несколько 
мелкихъ вспьтшекъ, которыя могутъ вызвать безпокойство позирую- 
щаго, а потому для портретныхъ съемокъ лучше навертывать сели
тряную бумагу на конецъ длинной палки и, приведя бумагу въ со
стояше тлёшя, прямо коснуться тлеющимъ концомъ смеси. Если 
составъ плохо зажигается огь тлеющей бумаги, то этому можно 
помочь, посыпая смесь следующимъ зажигательнымъ составомъ 
(по Роману и Галевскому):

Молочнаго сахара I ч.
Бертолетовой соли 3 »

Д-ръ Мюллеръ производить зажигаше состава пневматически, 
пользуясь порошкомъ ликоподгя, который при вдуванш въ пламя 
даетъ длинную огненную струю. Ликоподш помещается въ стек
лянной трубке и, при нажат) и на грушу, вбрасывается въ пламя 
стоящей возле спиртовой лампы, при чемъ образующаяся струя 
пламени, которая сама по себе, вслёдствге незначительной темпе
ратуры, не способна зажечь вспыхиваютцщ составъ, зажигаетъ

*) См. «Фотографический Еж егодника,» на 1893 г. (года, I l -й) стр. и .



сначала соирикасаюшдйся съ составомъ пироксилинъ, а зат'Ьмъ 
уже вспыхиваетъ и самый состаиъ.

Д-ръ А. Гезешель въ Берлине иосгроилъ съ этою же ц'Ьлыо 
лампу, представленную на фиг. 7 5 .  Эта лампа состоитъ изъ ре
зервуара , въ которомъ нахо
дится вата, напитанная спир- Фиг. 75.
томъ съ бензиномъ; въ верх
ней части резервуаръ снаб- 
Женъ светильнею, а ниже онъ 
соединяется съ каучуковою 
трубкою съ баллономъ, посред
ствомъ которой въ 
впускается воздухъ. 
смешивается съ парами 
зина и выходитъ черезъ труб
ку, направленную на пламя 
лампы. При надавливаши на 
баллонъ образуется струя пла
мени, идущая по направленш 
къ небольшому горизонталь
ному стержню, на конце ко- 
тораго находится наполненный 
составомъ для вспышки пат- 
ронъ. Патронъ при этомъ мгно
венно загорается.

Въ недавнее время появи
лась также лампа для зажигай 1я состава безъ пламени подъ на- 
звашемъ «Электра», представляющая складную коробку съ руч
кою , снабженную съ одной стороны рычагомъ. Смёсь насыпается 
на нижнюю часть коробки и зажигается посредствомъ пистона, 
который разрывается при ударе, производимомъ нажаыемъ на 
кнопку рычага. Лампу держатъ въ руке и производить вспышку 
въ любой моментъ.

Для пневматическаго зажигашя появилась также у Гезешеля 
новая лампа Линка, въ которой зажигаше смеси производится 
прикосновешемъ раскаленной проволоки, приспособленной къ ры
чагу и накаливающейся предварительно въ пламени спирта. При 
нажатш на грушу рычагъ падаетъ и зажигаетъ составъ*).

* )  А .  В л а д т н р с к ш  съ  усп-Ьхомъ пользовался  т а к ж е  патрономъ, наполнен- 
нымъ всп ы хи ваю ти м ъ составомъ. П атронъ д-Ьлается и зъ  бумаги и н ап ол 
няется  описаннымъ вы ш е составом ъ Гед и к е и Мите.

С ъ  обоихъ кон ц овъ  патрона вклад ы вается  пироксилинъ М анна, а внутри 
проходить стопинъ, концы котораго св-Ьшиваются вни зъ и сл уж атъ  д л я  п од -



С о ж  и г а н i е м а г н i я въ  ч и с т о м ъ  в и д rfc.
Всл-Ьдъ за прим'Ьнетемъ описанной вспыхивающей см-Ьси пред

ложено было съ разныхъ сторонъ сожигать порошокъ металли- 
ческаго магшя безт. какой-либо примеси. Это было вызвано, въ 
особенности, тЬмъ обстоятельствомъ, что предложенный Гедике 
и Мите составъ представляетъ вещество огнеопасное, могущее 
въ неопыгныхъ рукахъ быть причиною несчастныхъ случаевъ. 
К- Ширму удалось построить для этой цЬли весьма удачный при
боръ, въ которомъ сожигаше магшя производится посредствомъ 
продувашя его черезъ пламя газа въ гор'Ьлк'Ь Бунзена или спирта 
въ горГлкГ Берцел1уса. Сгорая, магшй развиваетъ при этомъ 
весьма интенсивный св-Ьтъ. Устройство этого прибора не сложно. 
Крайне незначительное количество порошкообразнаго магшя (отъ 
н-Ьсколькихъ центиграммовъ до I дециграмма) вводится въ ме
таллическую трубочку, проходящую во внутренность горелки 
газовой или спиртовой лампы, и сжимашемъ каучуковой груши, 
соединяющейся посредствомъ такой же трубки съ упомянутою 
металлическою трубочкою, вдувается въ пламя, гд-Ь магшй быстро 
сгораетъ. Происходящее при этомъ отд'Ьлеше бГлыхъ паровъ на 
столько незначительно, что едва ощутимо и не требуетъ для 
своего удалешя особаго фонаря съ отводною трубою. Это даетъ 
возможность производить нисколько съемокъ одну за другою 
КромГ того самый моментъ вспышки внолнГ подчиненъ волЬ 
фотографа, такъ какъ вызывается посредствомъ нажимашя на 
каучуковую грушу. При употребленш н-Ьсколькихъ горГлокъ 
каучуковыя трубки соединяются между собою такимъ образомъ, 
что давлешемъ на одну общую грушу зажигаются в с Г. горелки.

Въ настоящее время Ширмъ построилъ новый типъ лампы, 
не требуюшдй заряжашя ея магшемъ передъ каждою съемкою, 
такъ какъ эта лампа снабжена резервуаромъ для вм-Ьщешя зна- 
чительнаго запаса магшя, известное количество котораго посту
паем въ трубку, проводящую струю воздуха. Лампа наполнена 
пористою массою, пропитанною бензиномъ. Воздухъ, вдуваемый 
въ лампу, проходить черезъ эту массу и насыщается парами бен
зина; часть его, выходя черезъ отверспе, воспламеняется на
ходящимся возл-fc неболынимъ пламенемъ, а' другая часть захва
тываем попутно магшй и продуваетъ его черезъ это пламя, при 
чемъ сгораше магшя происходитъ значительно лучше, нежели въ 
ламп-fe прежней конструкщи.
ж и гаш я. Патронъ (а при съем ка больш ихъ группъ нисколько патроновъ) но- 
м-Ьщается на высот!-, 2 са ж . отъ пола на палк-Ь и сгораетъ, при подж и ганщ  
связанны хъ внизу кон цовъ стопина, съ  выстр-Ьломъ, разви вая сильный св-Ьтъ. 
Д л я  уменыпеш я силы выстр-Ьла берется болЬе тонкая бумага.



Въ настоящее время въ продаже существуетъ множество 
лампъ для сожигашя чистаго магшя. Хорошихъ результатовъ 
можно достигнуть и съ весьма простыми лампами, которыя можно 
легко устроить съ помощью жестяника и самому.

Одинъ изъ типовъ лампъ 
простой конструкши представ
ляетъ лампа Борепера (фиг 
76). Она состоитъ изъ метал
лической тарелки въ. ю  см. въ 
;даметре, снабженной въ сре
дине котлообразнымъ углубле- 
шемъ для насыпашя магшя.
Вокругъ этого углублешя та
релка образуетъ родъ желоба, 
въ который помещается напи
танная алкоголемъ вата или 
асбестовая шерсть. Сказанное 
углублеше отделяется отъ желобка круглымъ выступомъ съ 6 
отверстьями, служащими для притока воздуха внутрь пламени. 
Къ краю тарелки прикреплена металлическая трубка, которая 
своимъ наружнымъ кондомъ соединяется съ каучуковою труб
кою, снабженною каучуковымъ же баллономъ, а внутреннимъ 
согнутымъ кондомъ спускается въ углублеше и почти доходитъ 
до дна его. При употребленш въ котелокъ насыпаютъ магшй 
(отъ o,oi до 0,3 грм.), зажигаютъ напитанную спиртомъ вату и 
нажимаютъ на баллонъ. Пущенный въ углублеше сильный токъ 
воздуха разбрасываетъ магшй по всемъ направлешямъ пламени и 
способствуетъ темь более совершенному сгорант порошка.

Прекрасно можетъ служить также более простая лампа въ 
виде воронки съ проходящею въ средине трубкою для продува- 
шя магшя, при чемъ воронкообразное вместилище также напол
няется пропитанною спиртомъ ватою. Еще лучше, если такая 
лампа снабжена двойнымъ притокомъ воздуха.

Ширмъ сове-гуетъ употреблять лучше несколько лампъ, при 
сожигаши въ каждой незначительнаго количества магшя, нежели 
пользоваться одною лампою для сожигашя въ ней всего нужнаго 
для съемки количества магшя, такъ какъ въ первомъ случае 
достигается более мягкое и гармоничное освещеше, нежели во 
второмъ случае.

Для портретовъ и неболыдихъ группъ достаточно двухъ или 
трехъ лампъ при сожиганш въ нихъ отъ о,1 до 0,3 грм. магшя, 
при чемъ это количество распределяется на все употребляемьтя 
лампы.



Относительно положешя лампы требуется заметить сле
дующее:

Д ве лампы служат i> обыкновенно для световой стороны, а 
третья для теневой. Первыя две лампы помещаются на раз- 
стоянш около 1,5— 2 метр, отъ позирующаго на 25— 35 см. выше 
головы его и при томъ такъ, чтобы светъ падаль не прямо, а 
несколько сбоку; следовательно лампы удаляются въ сторону 
отъ камеры. Лампа теневой стороны ставится ниже и заряжается 
меньшимъ количествомъ магшя или ставится на более значи
тельное разстояше. При съемке группъ нижняя часть оказы
вается иногда недостаточно освещенною, вследспне чего одну 
изъ лампъ световой стороны можно ставить несколько ниже. 
Если пользуются одною или двумя лампами, то теневую сторону 
можно освещать съ помощью рефлекторовь (стр. 322). При 
съемке портретовъ и неболыпихъ группъ при помещенш лампъ 
на указанных'!, разстояшяхъ необходимо пользоваться разсеивате- 
лемъ (стр. 322).

Въ виду того, что сгораше магшя иродувашемъ черезъ пламя 
происходит ь медленнее (около Vv — 1/в сек. въ лампе Ширма *), 
нежели при сгоранш этого металла въ виде вспыхивающей смеси, 
то, понятно, применеше этого рода освещешя возможно только 
при более или менее спокойныхъ объектахъ. При этомъ вспышка 
происходитъ вполне безопасно и отделяет, весьма незначительное 
количество дыма, состоящаго изъ паровъ чистой магнезш, безъ 
примеси какихъ либо другихъ газовъ; кроме того самое управ- 
леше вспышкою производится весьма удобно съ помощью одной 
или д в у х ъ  грушъ, сжимаемыхч, сразу вместе.

Развиваюшдйся при столь неболыпихъ количествахъ магшя 
сильный актинической светъ объясняется темъ, что частички 
магшя распределяются при этомъ на большую плоскость и сго
рают], при достаточно высокой температуре и достаточном'],
притоке воздуха более совершенно. Величина внешней поверх
ности пламени имеетъ въ этомъ случае значеше вследств1е того, 
что пламя горяшаго магшя не прозрачно и действуетъ поэтому 
только своею внешнею поверхностью.

Наведеше на фокусъ производится съ помощью освещешя 
модели керосиновою лампою. Комната остается, какъ уже было 
сказано на стр. 323, все время освещенною, чтб не вл1яетъ
заметнымъ образомъ на пластинку при открыванш объектива 
передъ съемкою.

*) Быстр-Ье (*/'о сек .) происходитъ сгораш е м агш я , вбрасы ваем аго в ъ
пламя сверху , въ  лам п е «Ф ульгуръ» Г е з е ю е л я , но за  то эта лампа даетъ ,
к ак ъ  видно изъ таблицы  (стр. 3 19 ) , мешке акти ни ческш  св'Ьтъ.
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В. ФотограФироваше при евЪтЬ алюмишя.
Алюмишй, который въ настоящее время, благодаря усп-Ь- 

хам'ь техники, продается дешевле магшя, даетъ, подобно маг- 
шю, при cropanin сильный св-Ьтъ и потому заслуживаетъ въ 
этомъ отноптеши полнаго внимашя. Между обоими металлами 
есть, однако, некоторое различие. Алюмишй сгораетъ не такъ 
легко, какъ магнш; въ видЬ тонкой проволоки, ленты или плас
тинки, онъ загорается весьма трудно, но горитъ тогда яркимъ 
синева тоб-Ьлымъ пламенемъ; такъ же трудно сгораетъ порошокъ 
его, одинаковый по величин-Ь зеренъ съ порошкомъ магшя, 
всл'Ьдствзе чего нрим-Ьнешс такого порошка для фотографиче
скихъ цЬлей едва ли возможно. Напротивъ того, алюмпнш, пре
вращенный въ ТОНК1Й, какъ пыль, порошокъ, загорается весьма 
легко какъ самъ по себ'Ь, при продуванш черезъ плахмя, такъ и 
въ см-Ьси съ окисляющими веществами, какъ бертолетова соль 
и марганцовокислый калш, и сгораетъ, давая чрезвычайно интен
сивный св-Ьтъ, весьма богатый актиническими лучами. Такой 
порошокъ получается въ настоящее время въ вид-Ь алюмитевой 
бронзы (Aluminiumbronse) *), служащей для получешя «серебря
на го бронзировашя».

По вопросу о прим-Ьненш алюмишя для упомянутой п/кии, 
производились весьма серьезные опыты проф. М. Глазенаппомъ 
въ РигЬ**). Результаты этихъ опытовъ и послужили намъ для 
настоящаго сообщешя.

Актиничность алюмишеваго св-Ьта оказывается приблизительно 
одинаковою съ актиничностью магшеваго св-Ьта.

Съ алюмишевымъ порошкомъ возможно получеше хорошихъ 
составовъ для вспышекъ, отличающихся быстротою сгорашя. Такъ, 
смЬсь изъ 16 ч. бертолетовой соли 5,46 ч. алюмишя и 3,4° ч. 
трехсЬрнистой сурьмы сгораетъ въ Vit сек.; другая же см-Ьсь 
изъ I ч. алюмишя и 3,45 ч. марганцовокислаго кал1я сгораетъ 
въ Veo сек. Оказывается только, что въ посл-Ьдней с м3; с и то же 
самое вЬсовое количество металла показываетъ значительно 
меньшее актиническое д-Ьйств1е, нежели въ см-Ьси съ берто
летовою солью,— явлеше, им-Ьющее, вЬроятно, связь съ чрезвы
чайно быстрымъ, почти взрывчатымъ сгорашемъ первой, всгЬдсппе 
чего частицы металла раскидываются не сгор-Ьвшими. Поэтому 
вспыхивающш составъ нужно пом-Ьщать возможно ближе кч» 
модели (при разстоянш около ю  футовъ достаточно около 4 грм.

*) Не смДш ивать съ  назы ваемы мъ тТ.мъ ж е  именемъ сплавом ъ алю мишя 
съ  хмЬдью.

**) См. подлинную статью  въ  «Фотогр. Е ж его д н и к Ь »  иа 1893 г. (год ъ  П-й).



смеси съ маргандовокислымъ кал1емъ; вспышка происходить со
вершенно безопасно).

Въ примЕненш для продувашя черезъ пламя лампы порошокъ 
алюмишй едва ли можетъ вполне заменить магшй, такъ какъ 
онъ имеетъ свойства образовать комки и в с л Е д с т е  сего сго- 
раегъ не всегда равномерно.

X II. С ъ е м к а  л а н д ш а о то в ъ , а р х и т е к т у р н ы х ъ  
произведений  и  в н у т р е н н о с т и  зд а ш й .

1. Съемка ландшафтовъ и архитектурныхъ произведен^.

Некоторые ландшафты допускаюсь наблюдеше сь  различ
ныхъ точекъ зрЕш я, представляя каждый разъ характеристичесипя 
особенности; друпе ж е , наиротивъ, въ силу местныхь условш, 
ограничиваютъ выборъ только одною или двумя точками зреш я, 
требуя при этомъ вполне опреде.леннаго освЕщ еш я; наконецъ 
есть ландшафты, очаровываюпие глазъ наблюдателя богатствомъ 
красокъ, но совсемъ не пригодные для фотографической съемки. 
Причиною послЕдняго служитъ главнымъ образомъ то обсто
ятельство, что фотограф1я не въ состоянш передать разнообраз1е 
красокъ ландшафта, заставляющее часто не заменить некра- 
сивыхъ контуровъ или неудачно расположенныхъ на первомъ 
плане предметовъ и т. п. При выборе освещ еш я и точки зреш я 
для съемки нужно поэтому отвлекать свое внимаше отъ красокъ, 
а более представлять себе, въ какой степени передается отно
шение света и теней цвЕтныхъ предметов!.; кроме того нуж но 
внимательно наблюдать очерташя и лиши ландшафта, чтобы из
брать для съемки ту часть его, где они представляютъ наиболее 
гармоническое сочеташе. Отсюда следуетъ, что для художествен- 
наго воспроизведешя ландшафтовъ посредствомъ фотограф ш  
необходимо обладать вкусомъ и артистическимъ чутьемъ.

Вотъ некоторым правила, которыхъ следуетъ, м еж ду про- 
чимъ, придерживаться:

а) По возможности избегать параллельныхь линш. Если 
горизонтъ ограниченъ прямою лишею, то среднш и переднш 
планы должны представлять волнообразным линш. Это часто 
достигается перемЕною положешя; передвижение точки зрЕш я



на несколько метровъ иногда значительно и зм ен яет, линш изо
бражения.

б) Видь строешя прямо съ фасада редко бываетъ такъ 
живописенъ, какъ несколько въ бокъ.

в) Если обил1е въ ландш афте прямыхъ линш, идущ ихь 
параллельно одна другой, и пр о и зво д и т неблагоприятное впе
чатление, то, напротивъ того, несколько прямыхъ лиши могутъ 
иногда действовать весьма благотворно, нарушая однообразие 
кривыхъ и придавая изображению более устойчивости. Н есколько 
лараллельныхъ линий въ дали и па небе служ атъ часто нре- 
краснымъ контрастомъ относительно волнообразныхъ линш ланд 
нпафта. Прямыя лип! и здашя, стояшаго на возвышенш или вид- 
наго сквозь ветви деревьевъ, много сп о со б ствую т ж ивопис
ности ландшафта.

г) Одна половина изображения не должна быть вполне тож 
дественна съ другою. Т акъ , нанримеръ, видь улицы, аллеи и т. 
п. никогда 1не следуетъ снимать изъ точки, находящейся какъ 
разч, по середине.

д ) Художественнное изображеше должно иметь надлежащую 
законченность. Т акъ , напримёръ, если на изображении представ
ляется рядъ сводовъ, то не следуетъ оставлять ихъ къ краямъ 
безъ опоры; лучше пожертвовать частью сводовъ, но поместить 
также поддержи ваюшде ихъ столбы.

е) Весьма важ на высота точки зреш я но отношешю къ  
снимаемому предмету. При ландшафтныхъ съемкахъ это зави
с и т  вполне отъ характера ландшафта. Д ля камеры отыски
вается такое положеш е, при которомъ изображеше является 
съ наиболее выгодной стороны. При архитектурныхъ съемкахъ 
высота точки зреш я равняется вообнце высотё человеческаго 
роста. Но часто при ограниченности м еста избирается более 
высокая точка зреш я, какъ, напримеръ, изъ окна противопо- 
ложнаго дома или ж е  съ какого-либо возвышешя. О днако, вы
сота точки зрения, въ  особенности при съем ке близко располо- 
женныхъ зданий, не должна переступать известную границу, 
иначе можетъ пострадать перспектива изображения.

ж )  Предельная лишя между небомъ и ландш афтомь, въ 
особенности, если она приближается къ прямой, не должна 
отстоять на одинаковомъ разстоянш отъ нижняго и верхняго 
краевъ изображешя. Положеше ея выше или ниж е средины 
зависитъ вполне отъ характера ландшафта.

А. Освтцеше. Избравъ достойный съемки предметъ, обра
щ аю т, на него все свое внимаше. Н есколько разъ въ день 
п о с е щ а ю т  место съемки, чтобы ви деть, въ какой степени



и:ш-1;неше положен! я солнца шияетъ на освещ еш е предмета, 
и на основан! и этого онред'Ьляютъ наилучше с для съемки время.

Д ля опред'Ьлешя времени, когда данный предметъ бываетъ 
осв'1;шенъ такъ или иначе, можно пользоваться фотографиче- 
скимъ компасомъ Декудена. Этотъ маленьшй компасъ (boussole) 
устанавливается при употребление въ горизонтальномъ положен in 
и направляется стрелкою на переднюю часть предмета. При 
этомъ прикрепленный къ магнитной игл-1; круж окъ  приходить 
въ движеш е, но спустя нисколько времени останавливается. 
Тогда, замечая находящееся какъ разъ противъ упомянутой 
стрелки число, получаемъ время дня, когда данный предмет!, 
весь осветценъ солнцемъ; друп я Цифры (справа и слева) указы- 
ваютъ часы боковаго освещ еш я.

Ландшафтныя и архитектурный съемки требуютъ вообщ е 
солнечнаго освещ ен! я, такъ какъ только при такомъ освещ ен ш  
получается та контрастность световыхъ и теневыхъ частей, 
которая придаетъ предмету особенную пластичность.

Смотря по времени дня, солнце светитъ съ той или другой 
стороны. Необходимо поэтому определить, при какомъ поло
жении солнца и съ которой стороны получается наилучппй 
э ф ф ек ты  Т акъ , напримеръ, при низкомъ стоянш солнца зад
ней планъ ландш афта бываетъ иногда освеш.енъ сильно, тогда 
какъ переднш остается въ тени. Х орош ая съемка была бы 
невозможна при такихъ услов1яхъ, такъ какъ  переднш планъ 
оказался бы при экспозиши недодержаинымъ, а задшй —  
передержаннымъ. Въ этомъ случае нуж но обож дать бол-1,е 
высокаго стояш я солнца. Ч ем ъ  выше последнее стоитъ, т е м ь  
освещ еш е сильнее и ярче контрасты. Высота солнца м еж ду 
30— 40° (летомъ 8— 9 час. утра или 3— 4 ч. по пол.) обыкно
венно даегъ наилучцйс результаты.

Вполне боковое освещ еш е редко бываетъ удовлетвори
тельно, такъ какъ ’Нзни при этомъ удлиняются, скрадывая 
въ изображении много деталей и сообщ ая ему непргятный ха 
рактеры Но оно можетъ применяться къ  съем ке предметов !, 
светлаго цвета, чтобы последше не вышли слишкомъ белыми 
и негармоничными. Въ  этомъ последнемъ случае хорош о 
такж е, если солнечный светъ  задерживается во время экспо- 
зипди мимолетными облаками. Если онъ задерживается слиш
комъ долго, то экспозищя прерывается и оканчивается тогда, 
когда солнце вновь выйдетъ изъ-за облаковъ. При более вы- 
сокомъ стоян1И солнца, чемъ сказано, не следуетъ  снимать 
виды, въ которыхъ преобладаютъ здашя, такъ какъ при этомъ 
горизонтальным или немного наклонным плоскости, какъ напр.



плоских крыши, мощенныя улицы, выходятъ гораздо свЕтлЕе 
стЕнъ, что нротиворЕчитъ действительности. Съемки такихъ 
видовъ, какъ чащи лЕса, скалистым ущелья и т. п., куда 
солнечные лучи проникаютъ весьма скудно, лучше производить 
при разсЕянномъ свЕтЕ, такъ какъ при солнцЕ получилось бы 
весьма негармоничное освЕ щ ете въ видЕ бЕлыхъ пятенъ.

При особенно благопр1ягныхъ обстоятельствахъ возможны 
также съемки, когда солнце приходится противъ камеры, но 
только непосредственные лучи не должны попадать въ объек
тивъ. Солнце должно быть прикрыто деревьями или другими 
предметами; кромЕ того объективъ долженъ быть снабженъ 
приспособлешемъ въ видЕ коробки, задерживающимъ постороншй 
свЕтъ.

Съемками противъ солнца пользуются обыкновенно для полу
чешя луннаго эф ф екта. Съемка производится въ томъ случаЕ, 
когда на небЕ имЕются красивыя облака; при этомъ выбираютъ 
такой моментъ, когда солнце почти готово скрыться за облака. 
Экспонировать слЕдуетъ моментально, пользуясь всего лучше 
ортохроматическими пластинками. Во избЕжаше ореоловъ при 
съемкЕ противъ солнца, не успЕвшаго скрыться за облака, поль
зуются тёми способами, которые подробно описаны въ соотвЕт- 
ствующемъ отдЕлЕ книги (стр. 1 5 9). Если въ  данномъ пейзаж Е 
имЕется рЕчка или озеро и въ это время какъ разъ проЕзж аетъ 
по освЕщенной солнцемъ полосЕ воды лодка, то эф ф ектъ  полу
чается еще лучше. Д ля проявлешя берется слабый проявитель. 
Особым подробности въ  тЕняхъ не требуются согласно харак
теру изображешя.

Если желательно снять отдЕльныя части архитектурнаго 
произведешя, ради ихъ деталей, то хорошему разсЕянному 
свЕту отдается предпочтете передъ непосредственнымъ сол- 
нечнымъ. ПослЕдшй даетъ слишкомъ сильные контрасты съ 
слабыми полутЕнями.

При съемкЕ растеши съ глянцовитыми листьями предпо
читается, во избЕжаше рефлексовъ, разсЕянный свЕтъ.

Б . Небо. Небо должно вполнЕ сообразоваться съ ланд- 
шафтомъ. Оно —  естественный фонъ ландшафта и имЕетъ для 
ландшафтной ф отограф ш  такое ж е значеше, какъ ф онъ  для 
портретной. Небо должно дЕлать главный предметъ съемки 
болЕе рельефнымъ и соотвЕтственнымъ расположешемъ лишй 
облаковъ относительно линш ландшафта, а такж е соответствен
ными контрастами свЕта и тЕней способствовать худож ествен
ному впечатлЕнпо.

Если снимаемый ландш афгь обладаетъ подходящимъ на-



туральнымъ небомъ, то стараются воспроизвести последнее, что 
при короткой экспозицш хорошо освещ еннаго ландшафта, а 
еще лучше, при помощи ортохроматическихъ пластинокъ, дело 
весьма возможное. Если ж е экспозищ я продолжительна, то 
небо становится слишкомъ плотнымъ и, когда при печатан!и 
л ан д ш аф т, достигает, уж е полной силы, оно едва начинает, 
появляться. Въ такихъ случаяхъ проще всего делать съ одного 
и того ж е ландшафта д в е  съемки: одну съ  короткою, другую 
съ нормальною экспозищями. При печатанш ком бини рую т 
(стр. 305) оба негатива, пользуясь съ одного небомъ, съ другого 
ландшафтомъ. За неимешемъ подходящаго натуральнаго неба 
п ри дел ы ваю т искусственное (стр. 305). При выборе последняго 
необходимо сообразоваться съ характеромъ и освещ еш емъ ланд
шафта.

В. Передтй планъ. Передшй планъ п р и д а е т  нижней части 
изображешя художественную законченность. М еж ду главною 
литпего передняго плана и главными лишями ландш афта долженъ 
быть известный к о н т р аст . Хоронпй передни! планъ м о ж е т , 
много Помочь при об ил in однообразныхъ линш въ главномъ 
ландш афте. Но ни въ какомъ случае передни! планъ не дол
ж енъ преобладать и занимать въ изображенш первенствующее 
м есто, за исключешемъ техъ  случаевъ, когда на передни! планъ 
обращается главное внимаше. Переднимъ планомъ с л у ж а т  листва, 
утесы, вода, холмы, фигуры людей и животныхъ и проч. Листва 
въ большинстве случаевъ служитъ самымъ подходящимъ перед
нимъ планомъ. Присутств1е ея значительно облегчаетъ отыскиватпе 
точки зреш я. Если ландшафтъ представляетъ много идущ ихъ 
въ одйомъ и томъ ж е направлен! и линш или однообразныхъ 
плоскостей, то при выборе точки зреш я стараются прикрыть 
их'ь кустарникомъ. Небольшая плоскость воды, несколько об
росшая низкимъ кустарникомъ, можетъ служить также хорошимъ 
переднимъ планомъ; но только она не должна быть вполне 
параллельна съ горизонтомъ, если тотъ тож е плоскш. Спокойная 
вода съ хорошимъ рефлексомч, такж е вполне пригодна; только 
резкость рефлекса не должна быть черезчуръ велика, въ особен
ности, если вода зан и м ает  всю нижнюю часть изображешя, 
а ландшафтъ только середину. Если передъ съемкою бросить 
въ воду камень и экспонировать, когда она опять стан ет , 
несколько спокойнее, то получится весьма удовлетворительный 
рефлексъ.

Г. Воздушная перспектива. Атмосфера въ своемъ обыкновен- 
номъ состоянш, какъ известно, не вполне прозрачна, но о б р а з у е т  
меж ду нами и окружающими насъ предметами родт, н еж н аго



вуаля, обнаруж иваю щ аяся менЕе при близкихъ, болЕе при 
отдаленныхъ предметахъ. ВслЕдспйе этого отдаленные предметы 
являются глазу менЕе опредЕленными и это впечатлЕше под- 
крЕпляетъ наше цредставлеше о разстояшяхъ. Такой эф ф ек тъ  
атмосферы называется воздушною перспективою.

При сухости атмосферы воздухъ весьма прозраченъ, а потому 
очерташя отдаленныхъ предмеговъ являются болЕе опредЕлен
ными; въ сырую ж е и туманную погоду, напротивъ, отдаленные 
предметы становятся еще болЕе неопределенными и даж е исче- 
заютъ совсЕмъ.

Bлiянie атмосферы обнаруживаемся въ ф отограф ш  иногда 
даж е болЕе, чЕмъ желательно, такъ какъ отдаленные предметы 
становятся не только менЕе опредЕленными, но даж е пропадаютъ 
совсЕмъ; такъ, напр., дальшя горы часто совсЕмъ не отдЕляются; 
отъ неба. О тъ этого, однако, измЕняется характеръ изображешя 
высоки! горы въ видЕ сЕрыхъ пятенъ, едва отличающихся отъ 
облаковъ, производятъ весьма ничтожное впечатлЕше. Этому 
можно помочь употреблешемъ ортохроматическихъ пластинокъ 
которым, вслЕдств1е сравнительно малой чувствительности къ 
синимъ лучамъ, лучше передаютъ являющуюся въ этомъ цвЕтЕ 
даль.

При употребленш малыхъ д 1афрагмъ глубина фокуса увели
чивается, вслЕдствн чего болЕе отдаленные предметы являются 
отчетливЕе, нежели съ большими диафрагмами.

Д . Фигуры въ ландшафтгъ. Фигуры помЕщаются въ ланд- 
ш аф тЕ только въ томъ случаЕ, если онЕ не являются лиш
ними, а какъ бы дополняютъ его. Численность фигуръ 
должна строго сообразоваться съ ихъ необходимостью; всякая 
лишняя фигура, если необходимость ея не достаточно мотиви
рована, является только лишнимъ баластомъ для ландш афта. 
Фигуры должны согласоваться какъ .между собою, такъ и съ 
характеромъ ландшафта. ВмЕстЕ съ тЕмъ онЕ должны имЕть 
только второстепенное значеше; преобладающее значеше должно 
оставаться за ландшафтомъ. Положеше фигуръ должно быть 
какъ можно натуральнЕе, но не лишено и извЕстной гращи. 
Лицо фигуры не должно быть обращено къ предметамъ, находя
щимся внЕ поля изображешя.

Е. Отыскивате точки зргъигя. Чтобы не таскать съ собою 
камеру при отыскиванш точки зрЕш я для съемки въ неизвЕстной 
еще фотограф у мЕстности, лучше всего обзавестись небольшимъ 
инструментомъ, извЕстнымъ, обыкновенно, подъ именемъ иконо- 
метра, съ помощью котораго можно заблаговременно намЕтить 
себЕ достойные съемки предметы. Такой инструментъ, извЕстный



подъ именемъ «chercheur focimetrique» Давания, изображенъ 
на фиг. 77 ; онъ с о с т о и т е  и з ъ  горизонтальнаго основания, раз- 
д'Ьленнаго на градусы, къ которому приделаны на шарнирахъ 
д в е  пластинки, могу mi я складываться одна на другую ; такимъ

образомъ весь при- 
Фиг. 77. боръ легко поме

щается вт> кармане. 
Употребляють его 
следуюш.имъ обра
зомъ; наблюдатель 
помёщ аетъ свой 
глазъ передъ ма- 
лымъ отверс'пемъ и 
затемъ удаляетт. или 
приближает/, под
вижную прямоуголь
ную рамку до т е х ъ  
поръ, пока она не 
захватить желае- 
маго поля зреш я 

Если заранее определить посредством!, опытовъ для каж даго 
объектива и формата пластинки то положеше рамки, при кото- 
ромъ последняя обнимаетъ предметъ на столько, на сколько онъ 
виденъ на матовомъ стекле, и, заметивъ д ел еш я, составить со
ответствующ ую таблицу, то такимъ образомъ можно весьма удобно 
заранее определить себе предметъ съемки и действовать затемъ 
уж е съ большею уверенностью. Чтобы отреш иться отъ подкупаю- 
щаго Д'1.йств1Я красокъ, можно вставить въ отверспе икономегра 
синее или серое стекло, вследствие чего лучше можно составить 
себе понятие о томъ, какъ данный ландш афтъ явится на ф ото
графш.

ж .  Состояше поюды. Если солнце скрыто облаками, то при 
такомъ освещ енш , иногда даж е необходимом!, при съем ке н е 
которыхъ ландш афтовъ, еще является возможность работать и 
получать въ некоторыхъ случаяхъ весьма успеш ные результаты. 
Но что особенно непр1ятно, такъ это ветеръ. При в е т р ё  стано
вится почти невозможнымъ снимать ландшафты съ деревьями. 
Если ветеръ дуетъ съ промежутками, то можно, конечно, вы ж 
дать моментъ тишины и экспонировать пластинку. Если ж е таше 
промежутки весьма коротки и приходится экспонировать долго, 
то требуется несколько разъ прерывать экспозицш  и возобнов
лять ее при наступившей тишинё снова. Все это, однако, не 
можетъ не отозваться вредно на сним ке, такъ какъ при этомъ



можетъ часто случиться, что листья деревьевъ изменять свое 
положеше и явятся всетаки неотчетливыми.

При сильномъ вЕтрЕ, когда можетъ поколебаться самый аппа
ратъ, работа, конечно, становится невозможною.

Самое лучшее и безветренное время считается лЕтомъ рано 
утромъ или за I — 2 часа до заката солнца. Если вЕтеръ не по
является до 9 час. утра, то можно расчитывать на тихую погоду; 
если ж е онъ поднимается уж е около 8 час. утр а, то обыкно
венно после становится еще сильнее и утихаетъ при ясной по
годе лишь около 4 — 5 час. по полудни.

Весьма тихая погода бываетъ передъ грозою , а такж е 
послЕ грозы, если погода разгуляется и останется долгое время 
ясною.

Въ дождливую погоду работа становится неприятною, да и 
нельзя ожидать отъ нея хорошихъ результатовъ, такъ какъ во 
первыхъ обыкновенно бываетъ плохой св ет ъ , а во вторыхъ пор
тится аппаратъ. Если ж е необходимо работать и въ  такую по
году , то нужно по крайней мЕрЕ защитить аппаратъ отъ непогоды 
съ помощью зонтика или т. п. При достаточномъ освЕгцеши снимки 
выходятъ хотя нЕсколько вялыми, но всетаки еще сносными. При 
сильномъ д ож дЕ  работать, конечно, уж е невозможно.

3 . Зим т я съемки. Фотографироваш е зимнихъ ландш афтовъ 
представляетъ значительныя трудности вслЕдспие являющихся 
при этомъ особыхъ условш освЕщешя. Часто становится почти 
невозможными получить нЕжную постепенность оттЕнковъ сн Еж - 
ныхъ массъ вмЕстЕ съ передачею всЕхъ  деталей непокрытыхъ 
снЕгомъ частей ландшафта. Въ виду сильныхъ контрастовъ м еж ду 
свЕтами и тЕнями не только трудно избрать надлежащее освЕ- 
щ еш е, но кромЕ того и самое проявлеше требуетъ чрезвычайной 
осторожности, чтобы проявить пластинку не слишкомъ мало и 
не слишкомъ сильно, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ результатъ 
оказался бы неудачнымъ. Всего лучше пригодны для фотографиро- 
вашя виды съ инеемъ. Иней дЕйствуетъ превосходно, даетъ под
робности въ тЕняхъ и вполнЕ сохраняетъ формы покрываемаго 
имъ предмета, тогда какъ снЕгъ слишкомъ закутываетъ предметы, 
образуя рЕзкче, некрасивые контрасты, или ж е , вслЕдспие зна- 
чительнаго отражеш я свЕта, вялыя изображеш я.

Относительно освЕгцешя слЕдуетъ замЕтить, что низкое стоя- 
Hie солнца, именно утромъ или вечеромъ, предпочитается высо
кому стоянш. КромЕ того лучине результаты достигаются при 
отсутствш непосредственнаго солнечнаго свЕта.

Если снЕжный ландшафтъ представляетъ слишкомъ больные 
контрасты, какъ, напр., снЕгь, лежашдй на землЕ и свободным



отъ него деревья, то рекомендуется производить съемку черезъ 
синевато-c ip o e  стекло, экспонируя въ 2 —  3 раза более.

Употребляемый для съемки пластинки должны работать воз- 
можно мягче; во изб'Ьжаше ореоловъ можно поступать, какъ 
сказано на стр. 159 .

Экспозишя должна быть возможно короче: съ малыми диаф
рагмами и обыкновенными пластинками около i —  2 сек. (при 
солнце даж е моментально— около 7 '° сек.). Чтобы покрытия 
инеемъ или снгЬгомъ деревья лучше отделялись отъ неба, реко
мендуется брать ортохромагичесшя пластинки (при употреблеши 
св'Ьтложелтаго светофильтра экспозищя составляетъ около 4 —  
5 сек.).

Проявлеше начинаютъ слабымъ проявителемъ и затемъ по вы
работке вс+.хъ деталей обработываютъ более кр'Ьпкимъ прояви
телемъ ст. значительною примесью бромистаго калья, чтобы сооб
щить необходимую силу.

2. Съемка внутренности здашй.

Вследствде обыкновенно незначительнаго разстояшя м еж ду 
камерою и предмегомъ, для съемки внутренности здашй прихо
дится въ большинстве случаевъ прибегать къ употреблений ши- 
рокоугольныхъ объективовъ (апланатовъ или анастигматов ь). Если 
можно обойтись безъ широкоугольныхъ объективовъ, то темъ 
лучше, такъ какъ они иередаютъ перспективу въ несколько пре- 
увелпченномъ виде (при обыкновенныхъ услов1яхч, разсматрнвашя 
фотографическихъ изображенш).

Прежде чемъ приступить къ съемке внутренности зданья, 
нужно, по возможности, регулировать ея освещ еше.

Единственнымъ источникомъ света служ атъ при этомъ въ 
большинстве случаевъ имеющаяся окна. Падаюшдй черезъ нихъ 
светъ  обыкновенно действуетъ весьма неравномерно, сильно 
освещ ая предметы, расположенные вблизи окна, и оставляя въ 
тени глубину помещ еш я. Проявляя экспонированную при такихъ 
услов1яхъ пластинку, найдемъ, что сильно освещ енныя м еста по
казывают'!, уж е соляризаидю, тогда какъ въ темныхъ м естах-!, не 
имеется еще достаточно деталей.

Чтобы избеж ать слишкомъ большихъ контрастовъ и достиг
нуть возможно равномернаго освещенья, смягчаютъ светъ  оконъ 
посредствомъ занавесокъ или еще лучше папиросной бумаги.

При съемке комнатъ, украшенныхъ гобеленами, коврами, мас
ляною и акварельною живописью, цветами и т. п. для верной 
передачи оттёнковъ красокъ полезно применять ортохроматиче-



сшя пластинки. При съемке внутренности картпнныхъ галлерей, 
а также церквей съ окнами изъ разноцв'Ьтныхъ стеколъ и ико
нами, ортохроматичесшя пластинки положительно необходимы.

При употребленш для регулировашя освтЬщен1я желтой б у 
маги можно снимать на ортохроматическихъ пластинкахъ, не при
бегая къ желтому стеклу, и въ случай надобности освещ ать 
темные углы керосиновыми лампами, искусно скрытыми за ме
белью. Но при съемке обширныхъ помт[;щен1й съ высокими окнами, 
какъ напр, внутренности церквей, гд е  не представляется воз
можности завешивать окна желтою бумагою, необходимо уп о
треблять желтое стекло, или ж е  снимать на пластинкахъ, доста
точно верно персдаюш.ихъ цвета и безъ желтаго стекла, каковы 
напр, эригрозинносеребряныя (стр. 156 ).

Д алее важное значеше для съемки имеетъ то обстоятельство, 
чтобы непосредственный солнечный светъ  не попадалъ въ сни
маемое пометцеше. Если возможно, то лучше производить съемку 
въ облачный день, при чемъ хотя и удлиняется экспозищя, но 
за то избегаются резщ е контрасты въ освещ еши.

Чтобы избеж ать искривлешя линш, необходимо, чтобы камера 
стояла вполне горизонтально и на высоте около ‘/з снимае- 
маго помещешя. При установленш аппарата необходимо обра
щать внимаше на то, чтобы объективъ не приходился противъ 
оконъ и чтобы главный предметъ съемки не былъ въ средине 
изображешя, такъ какъ подобная симметр1я весьма не худо
жественна.

Горизонтальное положеше камеры контролируется посредствомъ 
ватерпаса. Матовое стекло и доска объектива должны быть па
раллельны м еж ду собою и стоять перпендикулярно къ нижней 
доске аппарата.

Что касается до наведешя на ф окусъ , то, не смотря даж е на пол
ное отверсДе объектива, въ мало-освещенныхъ помещ еш яхъ и при 
употребленш широко-угольныхъ объективовъ, свето  сила которыхъ 
не велика, оно бываетъ весьма затруднительно, такъ какъ часто 
на матовомъ стекле можно различить только небольшую часть 
изображешя. Въ такихъ случаяхъ наведете на ф окусъ  совер
шается следующимъ образомъ. Сначала определяютъ границы 
изображен 1я, для чего велятъ помощнику, держащему въ рукахъ 
горящую свечу на высоте объектива, медленно проходить отъ 
камеры вдоль одной изъ стенъ помещешя, пока на одномъ изъ 
краевъ изображешя на матовомъ стекле не появится пламя свечи, 
что укаж етъ на границу изображешя съ одной стороны; подоб- 
ньтмъ ж е образомъ граница отыскивается и съ другой стороны; 
наконецъ, посредствомъ поднимай!я и опускаш я свечи опреде*



ляюгь предЕлы изображешя вверху и внизу. Д ля окончательнаго 
наведешя велятъ помощнику держ ать свЕчу в-ь срединЕ раз
стояш я между потолкомъ и поломъ, послЕ чего наводятъ на 
пламя свЕчи.

Время экспозицш (см. таблицу Бертона, стр. 1 8 1 )  должно 
всегда соразмЕряться съ наиболЕе темными частями снимаемаго 
помЕщешя и быть скорЕе нЕсколько болЕе, нежели менЕе, чЕмъ 
нуж но. Переэкспонированную пластинку возможно исправить 
при проявленш, тогда какъ не доэкспонированная, вслЕдствш зна- 
чительныхъ контрастовъ между свЕтомъ и тЕнями, почти не
годна къ  употребление. Вообще съемки внутренности здашй 
часто сградаютъ недостаточностью экспозищи мало - освЕщен- 
ныхъ частей.

При выборЕ положеш я аппарата нужно стараться, чтобы окна 
не выходили на изображенш, такъ какъ они представляются на 
негативЕ совсЕмъ непрозрачными и, кромЕ того, окруженными 
ореоломъ. ГдЕ  этого трудно избЕгнуть, тамъ, во избЕж аш е полу- 
ченш ореола, слЕдуетъ примЕнять мЕры, изложенныя въ отдЕлЕ 
чУстранете ореолов?*» (стр. 159 ).

Д ля освЕхцешя темныхъ помЕщенш м ож етъ служить такж е 
магнш (стр. 3 18 ).

Д ля съемки на высокочувствительныхъ ортохроматическихт, 
пластинкахъ, какъ напр, пластинки Ильфорда, вмЕсто желтаго 
стекла можно употреблять желтую магшевую вспышку. Д ля этой 
цЕли I ч. магшя въ порошкЕ смЕшивается съ 5— 7 ч. хим. чист, 
азотно-кислаго натр1я. Д-ра Реманъ и Галевсшй даютъ такж е 
слЕдуюшдй рецептъ:

ю  ч. смЕси, составленной изъ 13 ,8  ч. сухаго хлорнокислаго 
кал1я и 9,6 ч. магшя въ порошкЕ.

I » смЕси изъ 5,7 ч. сухаго виннокаменнокислаго бар1я и
2,7  ч. хлорнокислаго кал1я.

0,5 » сухаго хлористаго натр1я.

XVIII. Р е п р о д у к ц ю н н ы я  с ъ е м к и .

Репродукцюнными съемками называются съемки съ картинъ, 
гравюръ, рисунковъ и т. и. При этомъ соблюдаются слЕдуюшдя 
главныя услов1я : а) оригиналъ долженъ быть укрЕпленъ на рейс- 
бретЕ такимъ образомъ, чтобы представлялъ вполнЕ ровную по



верхность; б) матовое стекло камеры и рейсбретъ съ оригиналомъ 
должны быть вполне параллельны м еж ду собою и в) объективъ 
долженъ рисовать правильно безъ искривлешя.

Тамъ, тд-fe репродукщ я составляетъ только случайное занятие, 
можно обойтись безъ особыхъ приспособлен^ съ помощью обык
новенной камеры на с тати в-is и доски для оригинала, помещенной 
въ вертикальномъ положенш на подставке. Камера оставляется 
неподвижною, доска ж е съ подставкою передвигается по м ер е  
надобности; во избеж аш е уклонешя доски отъ параллельной ка
мере плоскости, полезно производить передвижеше по начерчен- 
нымъ меломъ на полу двумъ параллельнымъ лишямъ съ делешями. 
Въ крайнемъ случае обходятся и безъ доски, прикрепляя ори- 
гиналъ къ стен е , при чемъ необходимо передвигать у ж е  самую 
камеру. Неровный изображеш я рекомендуется укреплять посред
ствомъ гектографной массы, налитой на жестяной противень, ко
торый привешивается къ подставке или на стену. Стативъ въ 
виде складного треножника весьма затрудняетъ передвижеше. 
Лучш е употреблять не складывающейся стативъ для павильона.

Тамъ, гд е  репродукщя составляетъ спещальное з а ш т е , при- 
бегаютъ къ более сложнымъ приспособлешямъ. Камера укреп 
ляется на солидной подставке въ  виде стола, которая ходитъ 
по укрепленнымъ въ полу рельсамъ; рейсбретъ ж е  съ оригина
ломъ утверждается на неподвижной подставке. П оследняя мо
ж етъ , по желанно, опускаться и подниматься посредствомъ вра
щ еш я рукоятки.

Весьма полезно снабжать рейсбретъ и матовое стекло д ел е
шями на сантиметры и соответственно этому делен ш  подразде
лять на четыреугольники, вследств1е чего съ легкостью опреде
ляется отношеше величины изображешя къ величине оригинала 
и удобнее контролируется правильность рисунка.

Чтобы убедиться въ  параллельности положеш я матоваго стекла 
относительно рейсбрета, прибегаютъ къ следующ ему . npieM y. Н а 
окрашенной черной краской ровной дощ ечке около 20 см. въ  
квадрате укрепляется въ средине вертикально б'Ьлый деревянный 
дилиндръ около 20 см. длиною. Этотъ приборъ привешивается 
на средину рейсбрета, после чего йаводятъ камеру, придавая ей 
такое положеше, чтобы белый дилиндръ являлся на матовомъ 
стекле въ виде круга. Въ обыкновенныхъ случаяхъ довольствуются 
размеривашемъ разстояшя отъ угловъ рейсбрета и последующимъ 
регулировашемъ положешя матоваго стекла, которое должно быть 
съ уклонами (стр. 3 1 ) .

Употребляемыя для репродукцш камеры должны быть весьма 
солидной конструкцш и снабжены мехомъ, допускающемъ растя-



ж еш е на двойное фокусное разстояше объектива. Относительно 
выбора объективовъ см. стр. 5 1 .

Осв'Ьщеше должно быть таково, чтобы вся  поверхность ориги
нала освещ ена была равномерно. Всего лучш е для этой цфли 
хоронпй передшй св Ьтъ. Боковой светъ избегается, такъ какъ 
делаетъ слишкомъ заметными шероховатости оригинала. При от- 
сутствш  ж е другаго света, кроме боковаго, употребляютъ зер
кальные или д рупе рефлекторы, чтобы возможно равномернее о св е 
тить оригиналъ.

Наибольшую трудность представляетъ репродукшя масляныхъ 
картинъ, не только потому, что краски дейсгвую тъ оптически 
иначе, нежели химически, и, всл ед сгае  этого, фотографичесш я 
коши принимаютъ характеръ, не сходный съ характеромъ ориги
нала, но такж е и по причине образуемыхъ лакированной поверх
ностью рефлексовъ. Последнее являются и при репродукцш изо
бражешй на альбуминной и другихъ блестящихъ бумагахъ.

Н еверная передача о г г 1;нковъ красокъ въ значительной сте
пени исправляется применешемъ ортохроматическихъ пластинокъ 
(стр 14 9 ) ; уничтожеше ж е рефлексовъ достигается соответ- 
ствующимъ положешемъ и освегцешемъ оригинала.

При репродукцш масляныхъ кар
тинъ бываетъ иногда полезно приспо- 
соблете, представленное на фиг. 78. 
Картина А  окружена со в се хъ  сто- 
ронтз, за исключешемъ верха и низа, 
стенками 6-граннаго экрана, снабжен- 
наго въ передней части отверсыемъ 
для пропускашя объектива и окра- 
шеннаго внутри въ матово - черный 
цветъ. Оригиналу придается некото
рый наклонъ впередъ, согласно кото
рому изменяется и положеше камеры 
(или задка).

Репродукш я масляныхъ картинъ требуетъ весьма значительной 
экспозиши, въ особенности если преобладаютъ красный и корич
невый ц вета. Въ затруднительныхъ случаяхъ прибегаютъ къ упо
требление непосредственнаго солнечнаго света Передъ репродук- 
щею полезно обтереть картинку тряпкою, промыть посредствомъ 
губки чистою водою и покрыть следующ имъ растворомъ:

Б елокъ  отъ 2 яицъ взбить и дать отстояться.
В о д ы .............................................Va литра
Глицерина........................ ..... х столов, ложку-



При этомъ сильным тЗзни становятся гораздо прозрачн-fce и 
все изображеше св'Ь'ж/Ье.

При ренродукцш альбуминныхъ и прочихъ блестящихъ изо
браженш  полезно устранять светъ, д'];йствуюш,1Й на высоте ори
гинала, спереди, справа и слева, употребляя сильный верхнш  и 
падаюшдй сверху боковой светъ. П оследнш , по возможности, 
съ обеихъ сторонъ. Если боковой светъ  имеется только съ 
одной стороны, то огражаютъ его съ другой стороны съ по
мощью зеркала.

Если оригиналъ это допускаетъ (какъ  напр, альбуминным изо
браж еш я), то вредное влгяше мелкихъ рефлексовъ уничтожается 
следующимъ способомъ. Посредствомъ несколькихъ капель воды 
или еще лучше глицерина не наклейное на картонъ изображеше 
приводится въ соприкосновеше съ зеркальнымъ стекломъ и 
плотно къ последнему прижимается. Вместо множества мелкихъ 
рефлексовъ отъ поверхности бумаги получается такимъ образомъ 
одинъ рефлексъ отъ стекла, который и устраняется соответствую- 
щимъ освещ еш емъ оригинала.

Ортохроматическшспособъ ф иг.
оказываетъ услуги не только 
при репродукцш цветныхъ изо
браж еш й, но и при репродук
цш  изображешй карандашомъ, 
которыя на обыкновенныхъ 
пластинкахъ выходятъ часто 
слишкомъ вялыми, а также 
при репродукцш пожелтев- 
шихъ отъ времени ф о то граф ^  
и старыхъ гравюръ.

Кром е того употреблеше 
ортохроматическихъ пласти
нокъ (въ особенности эритро- 
зинныхъ, весьма чувсгвительныхъ къ желтому свету) делаетъ  
возможнымъ работу вечеромъ при керосиновомъ освещ еяш ; упо
треблеше св'Ьтложелтаго стекла требуется при этомъ только въ 
гехъ  случаяхъ, если въ оригинале преобладаетъ сишй цветъ . 
Фиг. 79 показываетъ расположеше лампъ и рефлекгоровъ, даю
щее равномерное освегцеше оригинала. При репродукцш блестя
щ ихъ изображешй нужно придвигать лампы ближе къ оригиналу 
и рефлекторы помещать позади нихъ.



X IX . Моментальная Фотограоня.

Моментальная фотография не есть и зо б ретете  исключительно 
нов'Ьйшаго времени. У ж е  Дагерръ ( 18 4 0 )  и Тальботъ ( 1 8 5 1 )  д е 
лали опыты съемки двигающихся людей, но при незначительно
сти светосилы тогдашнихъ объективовъ и малой чувствительно
сти пластинокъ подобный • съемки могли удовлетворять только 
весьма скромнымъ требовашямъ. С ъ  изобретешемъ коллодюннаго 
способа явилась ббльшая возможность моментальныхъ съемокъ, 
которыя и производились въ некоторыхъ случаяхъ не безъ 
успеха. Но только съ появлешемъ бромосеребряно-желатиннаго 
способа и усовершенствовашемъ объективовъ и .моментальныхъ 
затворовъ моментальная фотограгфя могла достигнуть настоящаго 
развипя.

Успеш ность моментальной съемки зависитъ отъ обязательнаго 
соблюден!я следующ ихъ условщ :

а) безукоризненныхъ камеры и кассетъ;
б) светосильнаго объектива;
в) вьгсокочувствительныхъ пластинокъ;
г) механически действую щ аго моментальнаго затвора къ объек

тиву;
д )  яркаго освещ еш я снимаемаго предмета;
ж )  верной экспозицш ;

з) надлежащаго проявлешя.
И зъ камеръ годится всякая, предназначена ли она для па

вильона или для путешеств1Я, но, въ видахъ удобства переноски, 
последней отдается предпочтете. Передняя доска камеры, снаб
женная объек’гивомъ съ моментальнымъ загворомъ, должна быть 
возможно солидной конструкцш и хорошо соединена съ нижней 
доской, чтобы и збеж ать всякихъ сотрясенш ; по этой ж е при
чине и стативъ долженъ быть какъ можно устойчивее. Особенное 
внимаше обращается такж е на то, чтобы все.части камеры были 
совершенно непроницаемы для света. Что касается объективовъ, 
то мы уж е  говорили о выборе ихъ для этой цели на стр. 52 .

Моментальный затворъ долженъ удовлетворять следующимъ 
требовашямъ:

а) допускать кратчайшую экспозищю;
б') работать спокойно и, во время открывашя и закрывашя, 

не колебать камеры;
в) дозволять изменен ie продолжительности экспозицш;



/) дозволять возможно равномерное о сви щ ете поля изо
браж еш я или ж е экспонировать задний планъ короче, не
жели переднш .

Въ продаж ^ находится множество моментальныхъ затворовъ, 
изъ коихъ, какъ на наиболее солидные, обладающее значительною 
скоростью (Vгое сек.) и допускаюпце регулирование ея, укаж ем ъ 
на затворы Тюри и Ам ея (T h u ry  &  A m ey) въ Ж ен еве  и Ш тейн- 
гейля въ Мюнхене. О ба затвора основываются на одномъ и томъ ж е  
принципе, а именно на применении двухъ  металлическихъ плас
тинокъ, снабженныхъ круглыми отверстиями и двигающихся одна 
параллельно другой, но каж дая въ противоположномъ направлен!п. 
Унравлеше этими затворами производится автоматически посред- 
ствомт, нажимашя на каучуковую грушу. Открываше и закры- 
ван!е объектива производится отъ центра, такъ что центръ 
получает ъ более света, нежели края, что собственно и состав- 
ляетъ недостатокъ этихъ затворовъ. К ром е того эти затворы 
довольно тяжелы, въ особенности крупные нумера. Самые меньшие 
затворы Тюри и Амея весятъ около 200— 250 грм. Но въ виду 
многихъ преимугцествъ этихъ затворовъ приходится примириться 
съ этими недостатками. Затворъ Тюри и Ам ея помещ ается въ  
центре объектива, затворъ ж е Штейнгейля, или такж е въ центре, 
или ж е  передъ объективомъ. Д ля приспособлешя этихъ затво
ровъ необходимо высылать объективы *).

Затворъ Штейнгейля представляетъ передъ затворомъ Тюри и 
Амея то преимущество, что онъ дозволяетъ весьма широкую 
регулировку экспозиши, давая возможность экспонировать въ 
2 npieMa, т. е. открыть затворъ и въ надлежащий моментъ снова 
закрыть его.

Оба затвора заводятся посредствомъ натягивашя пружины: 
въ затворе Тюри и Амея съ помощью находящ агося сбоку винта, 
въ затворТ Штейнгейля съ помощью сидящей вверху головки. 
Регулировка скорости производится вращешемъ бсобой кнопки, 
снабженной делешемъ.

К ак ъ  быстро работающий затворъ, рекомендуется такж е зат
воръ Пригге и Ш легеяь (Prigge &  Schlegel), въ ЗоннебергТ 
.(Тюринпя), устроенный на no;i,o6ie д!афрагмы «Ирисъ» и при
водимый въ действие пневматически. Но онъ также обладаетъ 
значительными весомъ и кроме того требуетъ для помещ еш я въ 
центре объектива порядочнаго разстояшя меж ду линзами, что

' )  Д л я  приспособлеш я затвора Тюри и Ам ея, присылка объекти ва тре
б уется  только въ сл учаТ  употреблеш я антипланета Ш тей нгей ля (и, вероятн о, 
анастигмата), въ  другихъ ж е  сл уч ая хъ  д остаточ но прислать оп р аву, которая  
о стается  неповреж денною  и м ож етъ сл уж и ть съ  диафрагмами безъ затвора



не всегда является выполнимым!, (антипланеты, анастигматы). Впро- 
чемъ этотъ ж е затворъ можно приспособить и сзади объектива.

Особенно быстро действуетъ шторный затворъ Аншютца, 
помещающаяся непосредственно передъ экспонируемою пластинкою. 
Этотъ затворъ состоять изъ матерчатой шторки, снабженной 
узкою щелью во всю ширину данной пластинки. Ш торка натя
гивается съ помощью пружины и въ данный моментъ при сп уске 
механизма, навиваясь на валикъ, даетъ щели скользить передъ 
пластинкою, при чемъ пластинка такимъ образомъ равномерно 
освещ ается. Ч ем ъ  щель уж е, темъ скорость действш  значи
тельнее. Этотъ затворъ представляетъ собственно наиболее 
рацюнальный типъ затвора, но въ практическомъ отношеши онъ, 
въ виду нередко случающейся порчи механизма, является не 
вполне надежнымъ. К ром е того при большихъ форматахъ съ 
увеличешемь пути, проходимаго шторкою, скорость затвора 
замедляется, вслфдств1е чего онъ пригоденъ главнымъ образомъ 
для малыхъ форматовъ.

Изъ менее быстрыхъ затворовъ следуетъ 
упомянуть о французскомъ затворе «Autom a- 
tique», не особенно давно появившемся въ 
п родаж е (ф и г. 8о). Этотъ затворъ весьма 
легокъ и удобенъ темъ, что не требуетъ за
вода, такъ какъ постоянно находится гото- 
вымъ къ употребленш. П риведете его въ д-М- 
ств1е совершается пневматически. К ъ  сож а- 
ленпо онъ не допускаетъ регулировки момен
тальной экспозицш, но можетъ быть установленъ 
для экспозищи въ 2 npieMa (см. выше).

Д ругой, весьма пригодный для неосо
бенно быстрыхъ моментальныхъ съемокъ (до 
1 j so сек.) типъ представляетъ затворъ съ кла
панами Герри (G u erry).

Въ  виду возможности регулировашя обоихъ клапановъ можно 
вести моментальную экспозицш такимъ образомъ, чтобы перед- 
шй планъ экспонировался дол-ie, нежели небо. Х отя этотъ за
творъ и объемистъ, такъ какъ  представляетъ видь коробки, 
помещаемой передъ объективомъ, но за то онъ очень легокъ. 
Управлеше затворомъ производится автоматически.

Самыми простыми и дешевыми, но весьма удовлетворительными, 
затворами являются затворы съ падающей доскою, въ которыхъ 
деревянная или металлическая пластинка, снабженная въ верхней 
части круглымъ или четыре угольнымъ отверс'пемъ, еще лучше 
отверспемъ, такой формы |Д |, быстро проскальзываетъ въ фаль

Ф и г. 8о.



цахъ нередъ отверспемъ объектива. Скорость д4 йств1я можетъ 
быть увеличена съ помощью резины или металлической пружины.

Что касается положешя моментальнаго затвора, то, какъ мы 
видели, онъ можетъ помещаться:

а) непосредственно передъ объективомъ (или позади него);
б) въ средине объектива;
в ) передъ чувствительною пластинкою.
Наилучшее положеше затвора— передъ чувствительною плас

тинкою, засимъ следуетъ помещение въ средине объектива и , 
наконецъ, непосредственно передъ объективомъ или позади него. 
Это различ1е относится главнымъ образомъ къ  быстрымъ съем- 
камъ, обыкновенныя ж е моментальныя съемки можно прекрасно 
получать съ любымъ положеннемъ затвора, если онъ работаетъ 
безъ сотрясешя.

Важнымъ условпемъ моментальной ф отограф ш  является хорошее 
освещ еш е снимаемаго предмета. Быстрыя моментальныя съемки 
бегущ ихъ лошадей, прыгающихъ людей и т. п. требуютъ яркаго 
солнсчнаго освещ еш я, такъ чтобы предметъ былъ весь или по 
крайней м ер е  на 31* хорошо освещ енъ солнцемъ. Последнее 
должно стоять возможно выше и приходиться сзади камеры. Въ  
другихъ случаяхъ предпочитается несколько боковое солнечное 
освещ еш е, дающее более пластический эф ф ектъ . При неособенно 
значительной быстроте затвора можно снимать въ светлый летнш  
день и безъ солнца, но не слишкомъ рано утромъ или поздно вече- 
ромъ, (летом'ь лучше не ранее 8 час. утра и не позж е 5 час. п о п о 
лудни, зимою не ранее ю  час. утра и не позднее 2 час. по полудни), 
пользуясь при этомъ светосильнымъ объективомъ съ большою 
д 1афрагмою и снимая отнюдь не въ тени деревьевъ. Облака и воду 
можно снимать моментально при всякихъ услов!яхъ освещ еш я.

Большая часть моментальныхъ съемокъ производится при эк 
спозицш х/ю до ’/50 сен- В ь  случае ж е быстраго движения сни
маемаго предмета экспозишя доходитъ до ‘ /юо и даж е ‘/200 сек., 
а въ исключительныхъ случаяхъ, какъ напр, при съемкахъ съ 
научною целью, при употреблении спещальныхъ затворовъ,действую- 
щ ихъ посредствомъ электричества, съемка совершается и въ 
кратчайшее время. Экспозишя выше 1/ю сек. возможна только 
при более спокойномъ положенш предмета, какъ напр, съемка 
детей, актеровъ въ грудныхъ позахъ и т. п. въ павильоне, что 
уж е не можетъ быть собственно причислено къ моментальной 
фотографш .

Чемъ меньше снимаемый предметъ является на матовомъ 
стекле камеры, тем ъ меньше и его каж ущ ееся движеше. Т ак ъ  
какъ предметъ въ фотографическомъ аппарате является тем ъ



меньше: а) чемъ дальше онъ отстоитъ отъ объектива, б) ч-Ъмъ 
короче фокусное разстояше объекти ва,— то следовательно эти 
оба фактора им-£ютъ вл1яше на каж ущ ееся передви ж ете кон- 
туровъ. С ъ  другой стороны ясно, что для получешя р^зкаго 
изображешя, эксдозищ я должна быть т'Ьмъ меньше, чем ъ больше 
каж ущ ееся передви ж ете контуровъ въ теч ете  изв'Ьстнаго времени. 
Эго д^лаетъ ясным'ь следующую таблицу:

Разстояше предмета отъ
объектива: Скорость въ одну секунду:

Разстояше, превосходящее I метръ. 5 метр. ю  метр.
ф о к у с н о е ;  Врем я эксп ози щ и  въ  се к у н д а х ъ :

в ъ  ю о  р а з ъ ..................................................  1 / гоо ’ /500 ’ / I
» 3ОО В . . .  . . . .  ’ /го 1 tio o  ’ /2
В 1 . 0 0 0  В   1 / 1 о 1 / 5°  ’ /юо

Отсюда понятно, что если лошадь двигается передъ объекти- 
вом'ь со скоростью 5 метровъ въ секунду на разстоянш, превос- 
ходящемъ вч, 1.00 0  разъ фокусное разстояше объектива, то 
изображеше является достаточно р-Ьзкимъ при экспозищи въ ’До 
секунды Если ж е  лошадь, двигающаяся съ тою ж е скоростью, 
удалена отъ объектива на разстояше, превосходящее въ  ю о  разъ 
фокусное, то экспозищя должна составить только 1/ьоо секунды, 
т. е. въ ю  разъ мешЬе. Отсюда елфдуетъ, что хорогшя, р4:з- 
щ я моментальныя съемки темъ труднее, ч'Ьмъ ближе снимаемый 
предметъ. Въ этомъ случае экспозицш нужно значительно сокра
щать, чтобы получить возможно р'йзк/я изображен/я, и только при 
употребленш высокочувствительныхъ пластинокъ и хорошемъ 
cK'irri; достигаются успешные результаты. Напротивъ того, чйзмъ 
меньше движущаяся фигуры —  достигается ли это удален/емъ 
аппарата отъ предмета, или употреблешемъ объективовъ съ болЪе 
Короткимъ фокуснымъ разстояшемъ —  темъ легче съемка, такъ 
какъ требуется мен-Ье короткая экспозищя.

Н иж еследую щ ая таблица показываетъ приблизительное время 
экпозищи для бол^е частыхъ случаевъ съемки:

См'кюгщяся дети , живыя картины и т. п., при 
чемъ выжидается относительный моментъ по
коя и затемъ производится съемка . . . .

Дрессированныя собаки, кошки, львы въ спокой-
номъ состоянш и т. п ................................................

Уличныя сцены, при съемке изъ окна, смотря
П О  величине фигуръ  ..................................................’ /го

Пасущийся скотъ, стада овецъ и проч..........................’/го

■Is до I сек.

7* » V«o »

' 110 » Х/$о »
'U 0 !/з°



Плывушче корабли на разстоянш 500 до ю о о  метр, ‘ /го сек. 11у> сек.
» » въ большемъ форматФ и при

ближайшем'!, р а з с т о я н ш ....................................... ‘ /so » ‘ / iSo »

Ж ивотны я, при величин'!; фигуръ на изображе-
нш въ з— 5 см...........................................................................................‘ /so » ‘ /юо »

Скачупия лошади, летяпия птицы, б'Ьгушде люди
и т. д. требуютъ самой короткой экспозицш. ‘/юо » ‘ /4оо »

И ‘ / I ООО »

При столь короткой экспозищи, какъ ‘ /юоо секунды, получается 
почти только силуэтъ (черный на бФломъ фонФ или наоборотъ), 
такъ какъ дФистше св-Ьта при этомъ не на столько сильно, чтобы 
передавать полутени.

Вотъ таблица Окорости движеш я различныхъ предметовъ * ) :
Въ одну 
секунду 

метровъ:

П л о в е ц ъ ...................................................................................................  i ,r o
Челов'Ькч,, дфдагогщй 4 километра въ часъ ( i  километръ =

468,7 с а ж . ) .......................  i , n
» » 5 к и л о м е т р о в ъ ........................................ 1,4 0

Лошадь ш аго м ъ ................................................................ ..... 1,66
» рысью . . . . .  .  ......................... ....  3,9

Судно, дФлающее 9 узловъ (узелъ — почти 1 31* версты) . 4,63
С к о р о х о д ъ ..............................................................................................  5,77
Судно, делающее 12  узловъ въ часч,........................................  6 ,17
Волна въ 30 метр, при глубинтЬ вч, 300 метр. . . . .  6 ,8 1
Лошадь г а л о п о м ъ ...............................................................................  8,3
Судно, делающее 17  узловъ въ часъ. . . . . . .  8,75
Велосипедист'!,........................................................................................  9,0
Миноноска, делающая 20 узлов ъ вч, ч а с т ,.............................. ю ,8 о
Скаковая лошадь, идущая рысыо................................................. 12 ,00

» » » галопомъ(900 метр, вч,минуту). 15 ,0 0
Сильно брошенный камень .   16 ,0
Скорый по'Ьздч,, дФлающш 6о километровъ въ часъ . . 16 ,67
Полетъ сокола или почтоваго го л у б я ...................................... 18 — 27
Морская волна во время бури.......................................................  2 1,8 5
Самый скорый п о Ф з д ъ .....................................................................  26 ,8 1
Полетъ одной изъ самыхъ быстрьтхъ птицъ . . . . . .  88,90

*) См. т ак ж е  въ «С правочной  кню кк'Ь ф о то гр аф . Е ж егод н и ка»  табл и ц у 
Г . д е-Ш ап ел ь д ’Э спи нассу д л я  м о м е н т а л ь н о й  с ъ е м к и  р а з л и ч н ы х ъ  предм ет овъ съ 
п о драздгьлен гем ъ и х ъ  н а  к л а с с ы  и  съ у к а э а н /ем ъ  в р е м е н и  э к с п о з и щ и ,  стр. 34.



Ружейная нуля 
Пушечное ядро 500,00

385,0

Самое направлеше движ ущ агося предмета также имеетъ зна
чеше. Если д в и ж ет е  совершается вертикально къ оси объектива, 
то требуется бол-ie короткая экспозищя; напротивъ, при движ е- 
ши предмета наискось къ оси объектива или въ особенности па
раллельно оси объектива быстрота затвора можетъ быть менее 
значительна. Въ этихъ случаяхъ опять-таки играетъ большую роль 
разстояше предмета, какъ было изложено выше.

Находящейся въ движенш предметъ является достаточно от
четлив!,1мъ на моментальномъ снимке, если передвижеше контура 
составляетъ не бол-ie 0 ,1 мм.

Д ля проявлешя моментальныхъ снимковъ употребляются энер
гичные проявители, которые подробно описаны въ о тд ел е  «П рояв
леше» (стр. 1 1 2 ) .

Д ля съемокъ отъ руки употребляются такъ называемыя р у ч -  
ныя моментальныя камеры, которыя теперь такъ расплодились в'ь 
продаж е. Наибол-ie распространенный форматъ, на который 
устраиваются эти камеры, есть 9 X 1 2  см. ( Д  пластинки). Д ля спе- 
щальнаго прим^нешя, какъ напр, для незаметной съемки типовъ 
и т. п., можетъ служить менынш форматъ 6 X 8  см., который, 
однако, требуетъ увеличешя. Если пользуются одною камерою, 
какъ для съемокъ отъ руки, такъ и для съемокъ со статива, такъ 
называемою универсальною, то лучше брать несколько болышй 
форматъ, какъ напр 12  X  1 6'U  см. (кабинетный). Въ  п родаж е 
существуютъ такж е некоторым камеры на форматъ 13  X  18  см., 
но оне являются уж е черезчуръ объемистыми и тяжелыми, а 
потому составляютъ собственно крайнш пределъ ручныхъ камеръ, 
дальше котораго идти не следуетъ. Однимъ изъ удобныхъ боль- 
гпихъ аппаратовъ ( 1 3  X  18  см.) считается «Складной Кодакъ» 
Истмена (Kodak folding) №  5 ; онъ устроенъ въ  ви де футляра 
съ откидывающимися переднею и заднею стенками, при чемъ при 
откидываши передней стенки является наруж у передняя часть 
камеры съ мехомъ и объективомъ, а при откидываши задней 
стенки обнаруживается задокъ камеры; этотъ аппаратъ можетъ 
употребляться какъ для съемки отъ руки, такъ и на стативе.

Не описывая отдельно различныхъ видонъ ручныхъ камеръ, изъ 
коихъ некоторыя снабжены запасными магазинами для пластинокъ 
и разными хитроумными механизмами для перемены этихъ пла
стинокъ, разсмотримъ въ общемъ т е  услов!я, которымъ, по на
шему мнешю, должна отвечать ручная камера:

Объективъ долженъ быть апланатическш и по возможности 
светосильный, такъ какъ простыя линзы, употребляемый въ дешевыхъ



камерахъ, требуютъ значительной д i а ф  р а гм и р ов к и и не могутъ быть 
применяемы для всякаю рода работъ. Объективъ долженъ вполне 
покрывать съ большою д1афрагмою тотъ форматъ, для котораго 
предназначенъ. Предпочитается объективъ съ более короткимъ 
фокусомъ.

Затворъ долженъ быть приспособленъ въ центре, впереди или 
сзади объектива, но такъ, чтобы въ случае порчи его можно 
было легко вынуть и отдать въ починку. На этотъ случай не мЬ- 
шаетъ иметь въ запасе другой, управляемый пневматически, мо
ментальный затворъ, который можно было бы приспособить къ  
данному объективу. Затворъ долженъ работать съ скоростью не 
менее 750 сек. и допускать регулировку. Шторные затворы Ан- 
шютца, действуюшде передъ пластинкою, работаютъ быстро, но 
в а Н д с т е  довольно сложнаго механизма, легко приходятъ въ  
безпорядокъ.

Раст лжете камеры обыкновенно производится или посред
ствомъ меха, или съ помощью внутренняго передвижения, по
средствомъ кремальеры, передней стенки камеры. Растяж еш е съ 
помощью меха предпочтительнее, такъ какъ даетъ возмож
ность пользоваться, въ случае надобности, другими объективами. 
Нераздвижныя камеры (съ постояннымъ фокусом ъ) хороши темъ, 
что оне не требуютъ наведешя. К акъ мы видели на стр. 3 3 пред
меты, лежание на разстоянш ста фокусовъ даннаго объектива и 
далее, даютъ въ ф о к у с е  объектива отчетливое изображеша. Ч емъ 
фокусное разстояше короче, темъ ближе можно подойти къ пред
мету, такъ какъ предельное разстояше отчетливости при этомъ 
сокращается. К ром е того, большое значеше имеетъ также ;пафраг- 
мировка объектива. Ч ем ъ  она значительнее, тем ъ меньше раз
стояше отчетливости. Вотъ таблица д-ра Мите, показывающая пре- 
дельныя разстояшя отчетливости при разныхъ д1афрагмахъ:

Отношеше отверст1я 
объектива къ фокус

ному разстоянш.

Разстояше отчетли
вости въ фокусныхъ 

разстояш яхъ.t

70
87

f / 6 .
f  / 7 • 
f  I 10  
f  I 12
f / 1 5

. 58

f  /' 20 
f /  30

50
35
29
23

*7,5 
11,6



Т аш я камеры съ постояннымъ ф окусом ъ снабжаются обык
новенно широкоугольными объективами, обладающими короткими 
фокусами и значительною глубиною, но небольшою светосилою. 
Такой аппаратъ не допускаетъ перемены объектива и не мож етъ 
давать отчетливыя изображешя ближе предельнаго разстояшя, 
какъ это иногда требуется для съемокъ со статива.

Визиръ устраивается обыкновенно въ ви де небольшой камерки 
съ простою линзою и поставленнымъ подъ угломъ зеркаломъ, 
прикрепленной сверху аппарата. Такой визиръ даетъ, однако, 
черезчуръ мелшя изображеш я и представляетъ затруднеше при 
разсматриванш рисунка при солнечномъ светТ , такъ какъ имею- 
шдйся у него колпачекъ обыкновенно недостаточно задерживаетъ 
светъ . Лучш е визиръ въ виде иконометра (стр. 326), который 
показываетъ изображеш е въ гомъ ж е разм ере, какъ оно проек
тируется на пластинке. В се  эти визиры служатъ, однако, только 
для ор1снтировашя относительно гто ложен in снимаемаго предмета, 
но не для наведешя на фокусъ. Въ  камерахъ съ постояннымъ 
ф окусом ъ оно, конечно, и не требуется, но въ камерахъ съ 
раздвижешемъ и более или менее длинно-фокусными апланатами 
обыкновенно имеется шкала съ обозначешемъ разстояшя въ 
метрахъ, ф утахъ  или шагахъ, которою приблизительно и регули
руется растяжеше. Разница исправляется употреблешемъ д 1а- 
фрагмы, которая, какъ мы видели выше, сокращ ает, предельное 
разстояше. Удобны визиры, даюпце на матовом-!, стекле вверху 
камеры, защищенномъ конусообразнымъ суфлэ, изображеше дан
ного формата съ помощью отраж еш я проходяш.ихъ черезъ объ
ективъ лучей въ поставленномъ подъ угломъ въ 450 зеркале. 
Этотъ визиръ допускаетъ наблюдете за изображешемъ до самаго 
последняго момента съемки и даж е при открытой кассете, такъ 
какъ  пластинка защищена отъ действ1я света упомянутымъ зер
каломъ. Въ желаемый моментъ нажимаютъ на кнопку, управляю
щую механизмом-!, визира, что заставляетъ зеркало подняться 
вверхт, и приводитъ въ действ1е затворъ, состояний изъ шторки 
Аншютца, двигающейся передъ чувствительною пластинкою (камера 
Ломана) или приспособленный сзади объектива (камера Крюгенера). 
Этотъ визиръ весьма удобенъ, но гребуетъ системы различныхъ ры- 
чаж ковъ  и т. п., которые въ надлежащш моментъ часто отказываются 
служить. Т е  ж е результаты достигаются, если приспособить одну 
надъ другою д й е  совершенно одинаковыя камеры съ равно-фо
кусными объективами. Т акая система требуетъ, однако, лишней 
затраты на объективы и вообще, по своей громоздкости, возможна 
только для небольшаго формата, хотя въ  некоторыхъ случаяхъ, 
какъ напр, для съемокъ съ судовъ во время хода и т. п., таше приборы



употребляются даж е въ целую пластинку, при чемъ для этихъ 
и'Ьлей эта система действительно весьма практична. Д ля обыкновен- 
ныхъ ж е съемокъ любителя, желающаго применять ручную камеру, 
какъ можно менее обращая на себя внимашя и безъ особаго 
затруднешя, такая система возможна только въ неболыпомъ ф о р 
мате (не больше '/ 4 пластинки).

Въ продаж е, м еж ду прочимъ, имеются таюе приборы на 
6 X 8  см., которые устроены довольно удобно и даютъ x o p o in ie  
результаты.

Перемпна пластинокъ въ большинстве камеръ, снабженныхъ 
магазинами (обыкновенно на 12  пластинокъ), производится меха
нически, при чемъ экспонированная пластинка обыкновенно 
падаетъ и помещ ается сзади неэкспонированныхъ. Чтобы не 
повредить слоя при этихъ манипулящяхъ, пластинки вставляются 
предварительно въ жестяныя рамочки. Отсюда, однако, является 
то неудобство, что рамочки требуютъ аккуратно обрезанныхъ 
пластинокъ на тонкомъ стекле, а м еж ду темъ продажныя плас
тинки въ большей части случаевъ отличаются неравномерною 
толщиною стекла и не всегда точными размерами. Некоторые 
фабриканты готовятъ исключительно для этихъ целей пластинки 
на тонкомъ стекле, но ихъ не везде можно найти, да и кроме 
того приходится такимъ образомъ ставить себя въ зависимость 
отъ пластинокъ известной фабрики. При выборе камеры следуетъ 
обращать внимаше на устройство самаго магазина и не прель
щаться слишкомъ заманчивыми рекламами: простота механизма и 
въ этомъ случае самое главное. При самыхъ маленышхъ камерахъ 
6 x 8  см. магазинъ можетъ составлять съ камерою одно целое; при 
большихт, ж е размерахъ удобнее, если онъ отделяется отъ 
камеры и закрывается крышкою, такъ что, въ  случае надобности, 
можетъ быть замененъ на свету другимъ такимъ ж е магазиноми 
или кассетою Истменъ (стр. 14 2). Э ту последнюю мы считаемъ 
въ особенности необходимою во всехъ  случаяхъ, когда при
ходиться брать съ собой значительный запасъ пластинокъ. Ручныя 
камеры «Кодакъ» Истменъ все  снабжены приспособлешемъ для 
съемки на пленкахъ и, имея форму неболыпаго, обтянутаго кожею, 
сундучка безъ всякихъ выдающихся частей (объективъ спрятанъ 
внутри и получаетъ светъ  черезъ отверспе въ соответствующей 
стен ке), оне весьма удобны для экскурсш  и не обращаютъ на 
себя внимашя. Н екоторые более крупные нумера «Кодаковъ» 
(какъ напримеръ folding) снабжены также легкими двойными 
кассетками для пластинокъ. Такое устройство, по нашему мнешю, 
наиболее рацюнальное. Ж аль только, что Компашя Истменъ 
снабжаегъ все  эти камеры своими объективами, которые иногда



оказываются недостаточно светосильными. Въ недавнее время 
появились въ продаж ^ также «Кодаки» русской работы, снаб
женные объективами известныхъ фирмъ.

К акъ  образецъ «Универсальной камеры», весьма удобной въ 
т ехъ  случаяхъ, когда желаютъ ограничиться одною камерою, 
пригодною какъ для съемокъ отъ руки, такъ и для съемокъ со 
статива (см. такж е выше «Кодакъ» folding), мож етъ считаться 
«Универсальная камера Гольдмана» *). Она снабжена мехомъ и 
позволяегь употреблеше различныхъ объективовъ. Фабрикантъ 
снабжаетъ ее обыкновенно двумя объективами: однимъ свето 
сильными (антипланетъ для группъ Ш т ейнгейля, быстрый прямо
линейный Далльмейера или анастшматъ Цейса  сер. III), другимъ 
широкоугольнымъ (быстрый широкоугольный Франсэ, или широко
угольный анастигматъ Цейса сер. IV ). Объективы прикрепляются 
къ особой вставляющейся въ переднюю часть камеры дощ ечке.

Передняя часть камеры можетъ несколько подниматься и 
опускаться, что во многихъ случаяхъ съемки является весьма 
нолезньгмъ подспорьемъ. Д ля установки на постоянный ф окусъ  
какъ того, такъ и другаго объектива имеется соответствующее 
приспособлеше: для светосильныхъ объективовъ, имеющихъ более 
длинный ф о кусъ , несколько растягиваютъ камеру, снабженную, 
какъ у ж е  было упомянуто, необходимымъ для этого мехомъ, 
выдвигая для этого соединенную съ переднею частью доску осно- 
ватпя камеры; для широкоугольнаго объектива камера сдвигается 
и даетъ отчетлнвыя изображен!я у ж е  начиная сравнительно съ 
незначительпаго разстояш я (съ объективомъ Ф рансэ— съ 4 метр.) 
Д ля съемки близкихъ предметовъ съ помощью даннаго свето- 
сильнаго объектива, камера снабжена еще неболынимъ раздви- 
жеш емъ въ задней части и шкалою со стрелкою и указашемъ 
различныхъ разсгояшй въ метрахъ. При употребленш антипланета 
все  предметы даютъ отчетливое изображеше, начиная съ 1 2 — 15  
метровъ разстояш я; при съемке на более близкая разстояшя 
камеру растягиваютъ еще более, пользуясь раздвижеш емъ задка 
камеры при соответствуюш.емъ показаши стрелки.

Моментальный затворъ, скорость котораго можно регулировать, 
приспособленъ сзади объектива и управляется извне нажимашемъ 
на рычажокъ. Заводится онъ посредствомъ натягивашя пружины 
вращешемъ особой гайки. Д ля моментальныхъ съемокъ камера 
снабжена неболынимъ визиромъ въ виде камерки, дозволяющимъ 
некоторый контроль за изображешемъ К р ом е того, имеется от
дельное матовое стекло для наведешя на ф окусъ  во время вы-

*) Rud- A . G oldm ann, W ien , V icto rgasse  14 -
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держанныхъ съемокъ. Аппаратъ снабженъ 6 ле$кйм$ двойными 
кассетками со шторками. Фабрикантъ изготовляетъ 5 тидовъ этой 
камеры, а именно: для формаговъ 9 X 1 2  см., 1 2 X 1 6 ,5  см., 1 3 X 1 8  см., 
1 6 X 2 1  см. и для стереоскопическихъ съемокъ ( 9 X 1 8  см.).

Приборы 9 X 1 2  см. и 12X 16 ,5  см. наиболее подходяшде для 
съемокъ отъ руки; въ особенности рекомендуется ирюбр^ггать 
эти аппараты съ объективами Цейса: для 9 X 1 2  см. анастигматы 
сер. III №  з и сер. IV  №  2, для 1 2X 16 ,5  см. анастигматы сер. III 
№  4 и сер., IV  №  3 *).

Въ заключеше скажемъ кое-что объ опред-Ьленш скорости 
д'Ьйс'ппя моментальныхъ затворовъ.

Определеше быстроты моментальныхъ затворовъ требуетъ 
употреблешя спещальныхъ приборовъ. Т акъ, напр., приводятъ въ 
д ви ж ете  колесо, снабженное въ центр'!: и на окружности бле
стящими полушаргями и, установивъ скорость вращ ешя такимъ 
образомъ, чтобы колесо .л/Ьлало какъ разъ одинъ оборотъ въ 
секунду, фотографируютъ его при солнечномъ или магшс- 
вомъ осв’Ьщеши. По проявленш пластинки получается резкая 
точка въ средине и известной длины дуга, соответствую щ ая 
пути, пройденному блестящимъ полушаргемъ окружности. Если 
эта дуга, которую можно измерить посредствомъ транспортира, 
составляетъ, напр., ‘ /so всей окружности, то значить экспозищя 
составляла ‘/20 сек.

Д ля приблизительнаго опрсдйхлетя скорости затвора Эдеръ 
сов'Ьтуетъ также следующий способъ:

Передъ поставленнымъ въ темной комнат'!; фотографическимъ 
аппаратомъ помощникъ вращаетъ въ вытянутой р ук е  щипцы съ 
зажатою въ нихъ горящею проволокою магшя. Громко отсчитывая 
по часамъ секунды, регулируютъ эти движ еш я такимъ образомъ, 
чтобы въ одну секунду рука дГлала одно круговое д в и ж ете . 
Аппаратъ предварительно наводится на светящ ую ся точку и снаб
ж ается чувствительною пластинкою. Приведя моментальный зат
воръ въ д'!зйств1е, фотографируютъ движ ущ ую ся свГтлую точку 
и затГмъ проявляютъ изображеше. На пластинке получается от
четливый рисунокъ отр'Ьзка круга.

Опредёливъ ;цаметръ круга, описываемаго на матовомъ стекле 
вращаемою проволокою магшя, чертятъ такой ж е кругъ на бу
маге. Затем ъ наносятъ на полученный кругъ воспроизведенный 
на пластинке огрезокъ и меряютъ, какую часть круга онъ со
ставить. Если, напримеръ, онъ равняется десятой части начер- 
ченнаго круга, то скорость затвора составляетъ ‘/ю секунды и т. д-

*) Подробныя св'Ьд'Ьшя можно получить у названной фирмы (стр. 3 5 4  прим.).



Въ «Фотографическомъ Еж егодникЕ» на 1892  г. (годъ 1-й), 
стр. 2 1 ,  приведенъ такж е довольно остроумный способъ опредЕ- 
лешя скорости затвора, принадлежащш проф. Веберу и основан
ный на достиженш пластинкою при извЕстномъ числЕ момен- 
тальныхъ экспозищй гой ж е непрозрачности при проявлен!и, 
какая достигается при экспозицш въ I сек. Если на это потре
буется, напр., 20 моментальныхъ экспозицш, то быстрота дЕйств1я 
затвора составляетъ, слЕдовательно, Фо сек.

XX. Обработка оотограФ ичеекихъ оетатковъ.

П режде чЕмъ перейти къ обработкЕ фотограф ическихъ остат- 
ковъ, слЕдуетъ замЕтить, что эта операция производится глав- 
нымъ образомъ для извлечешя серебра, такъ какъ  изъ употреб- 
бленнаго въ дЕло количества его 8о —  90 %  заключаются въ 
остаткахъ. Д ля наглядности приведемъ слЕдующую таблицу 
Пабсга для негативнаго процесса (на бромосеребряно-желатин
ной эмульсш):
Г )  г Въ сред-ВЕсъ сухаго чувствительнаго слоя немъ.

во I  кв. метргъ ( =  3 1/2 дюж- пласт.
1 3 X 1 8  с м . ) ............................................ отъ 15  до 40 грм. 27 грм.

Количество металлическаго серебра,
заключающагося въ этомъ слоЕ » 5 » 13,4 » 9,3

» металл, серебра въ готов, слаб.
изобр. » 0,4 » 0,7 » 0,65

л » » » » нормал
изобр. » 1,2  » 2,0 У) 1,6

И J* » » » плотн.
изобр. » 2,2  » 2,8 » 2,5

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ готовомъ нормальномъ изо
браженш  заключается только около 1,6  грм. (въ i кв. метрЕ) 
вмЕсто ранЕе бывшихъ 9,3 грм. серебра. Разница въ 7 ,7  грм. 
теряется главными образомъ въ ф и ксаж Е , который и представ- 
лястъ въ негативномъ способЕ наиболЕе богатые серебромъ остатки, 
не считая испорченныхъ и еще не отфиксированныхъ пластинокъ.

Д аваннь и Ж и раръ  даютъ слЕдующую таблицу для позитив-



наго процесса, избравъ типическимъ пред ста вителелгь его наи
более распространенный альбуминный способъ.

Д ля опыта было взято 1 6 листовъ альбуминной бумаги, по- 
требовавшихъ 4 3,76  грм. азотнокислаго серебра.

При обработке бумаги это количество азотнокислаго серебра 
распределилось такимъ образомъ:

Въ протечной бумаги, употреблен
Въ процентах^.

ной для п р о с у ш к и .................... 0,450 грм. 1,028
Въ I-й и 2-й промывныхъ водахъ

цослГ к о п и р о в а н !я .................... 2 3 , 1 3 3  » 52,860
» ф и к с а ж "Ь ............................................ 14 ,078  1> 32 ,10 0
» промывной водй; по с л Г  фикси

1,800  у>ровашя ............................................ 4, 1го
» обрГзкахъ бумаги послГ копи

1 , 356  »ровашя . .................................. 3 ,ю о
П о т е р я ...................................................... 0,943 » 2 ,232

43,760 грм. 100,000

Главное количество серебра заключается въ этомъ случае въ 
промывныхъ водахъ, количество которыхъ можно несколько умень
шить, если второю промывною водою пользоваться для промы
вания следующихъ копш. Въ промывную воду можно такж е п о 
гружать протечную бумагу, содержащую азотнокислое серебро, 
которое переходитъ такимъ образомъ въ растворъ.

Остатки, содержание золото и платину, сравнительно более 
редки и требуютъ более нродолжительнаго скапливашя. С одер
ж а н! с въ нихъ золота и платины гораздо менее значительно, но 
сами по себе эти металлы представляютъ гораздо ббльшую цен
ность, нежели серебро.

i )  О с т а т к и ,  с о д е р ж а н и е  сере бро .  К ъ  такимъ остаткамъ 
принадлеж ать а') промывныя воды, 6) ф и ксаж ъ  огъ негативнаго 
и позитивнаго процессовъ, в) испорченным посеребренная бумага 
и Konin, а такж е фильтры и т. п., г) испорченная бромо-или 
хлоросеребряно - желатинная эмульая, й) испорченная хлоросере
бряно -коллодюнная эмульая, с) испорченные пластинки и нега
тивы.

А . Извлечете серебра, а) Промывныя воды при см-Ьшиванш 
съ соляною кислотою выдГляютъ хлористое серебро, которое, по 
M’bp'i его накоплешя, собирается на фильтръ и промывается 
водою. Чтобы ускорить осаждеш е хлористаго серебра, рекомен
дуется прибавить на 40 литр, жидкости около 7 — 8 грм. евин-



цоваго сахара (уксуснокислаго свинца) и, смЕшавъ хорошенько, 
прилить соляной кислоты, взбалтывать нЕкоторое время, затЕмъ 
дать отстояться.

б)  К ъ  ф и к саж у  приливаютъ понемногу растворъ сЕрнистаго 
кал in , который осаж даетъ сЕрнистое серебро. О тстоявшуюся 
прозрачную ж идкость испытываютъ въ  пробирномъ стаканчикЕ 
посредствомъ сЕрнистаго калтя. Если серебро осаж дается, то къ 
ф и к саж у прибавляютъ еще сказаннаго раствора. Избытокъ вре
дить, такъ какъ  сЕрнистое серебро растворяется въ  избыткЕ 
сЕрнистаго кал1я. Избытокъ узнается по развивающ емуся при 
этомъ запаху сЕроводорода *). О садокъ  сЕрнистаго серебра со
бирается на фильтрЕ и промывается сначала слабою соляною 
кислотою ( i : 10 ) , затЕмъ водою. Промытый осадокъ высушивается 
и растворяется въ  обыкновенной 40° азотной кислотЕ (крЕпкой 
водкЕ), при чемъ онъ прибавляется къ кислотЕ мало-по-малу. 
Раствореше ускоряется тЕмъ, что сосудъ ставится въ горячую 
воду. Кислый растворъ фильтруется черезъ стеклянную шерсть, 
разбавляется водою и смЕшивается съ соляною кислотою, кото
рая осаж даегь хлористое серебро. Соляная кислота прибавляется 
до тЕхъ поръ, пока осаждеш е не прекратится. О садокъ соби
рается на фильтрЕ и промывается водою.

М ожно выдЕлить серебро изъ ф и ксаж а такж е посредствомъ 
погруж еш я въ  ж идкость мЕдной пластинки. ПослЕдняя вскорЕ 
покрывается металлическимъ серебромъ; черезъ нЕсколько часовъ 
осадокъ счищаютъ кисточкою и снова погружаю тъ пластинку. 
М Едь, растворяясь въ ф и ксаж Е, становится на мЕсто выдЕ- 
ляющагося серебра. Операщя продолжается до тЕхъ поръ, пока 
выдЕлеше серебра не прекратится совсЕмъ. О садокъ, содер
жаний такж е примЕсь мЕди, промывается водою и затЕмъ обра- 
ботывается такъ ж е , какъ сЕрнистое серебро.

в) С одерж ащ ая серебро бумага, какъ  фильтры, кош и и т. п., 
сжигается въ пепелъ, который обрабатывается азотною кислотою 
и по процЕживанш  осаж дается, какъ сказано выше, соляною 
кислотою.

г) Испорченный желатинныя эмульсш смЕшиваются съ одною 
десятою частью по объему обыкновенной соляной кислоты и 
нагрЕваются на водяной банЕ до кипЕш я. Черезъ нЕсколько 
времени бромистое (или хлористое) серебро осядаетъ въ  видЕ 
тяжелаго порошка. О тстоявш аяся ж идкость сливается. ВмЕсто нея 
наливаютъ чистой воды, прибавляютъ нЕсколько соляной кис

*) Э ту  р аботу н уж н о  производить вн-t ж и л а го  пом-Ьщ ешя, или п о д ъ  
тягою .



лоты и продолжают"! кипячеше при частомъ помкшиванш. О са
докъ сливается заткмъ на фильтръ и промывается.

()) Испорченная коллодюнная эмульшя осаж дается водою, 
при чемъ жидкость обработывается какъ промывныя воды, а 
полученный осадокъ обработывается свкж имъ фиксаж емъ, въ  
которомъ растворяется содержащееся въ осадкф хлористое серебро. 
Ф и к саж ъ  этотъ обработывается, какъ сказано выше.

е ) Испорченные пластинки и негативы (фиксированные и не
фиксированные) промываютъ около часа подкисленною теплою 
водою, послФ чего размякнувшш слой желатина легко отстаетъ 
отъ стекла. Отставппе куски слоя кладутъ въ фарфоровую  ч аш ку 
и обливаютъ сл'Ьдуюшимъ растворомъ, чтобы онъ совершенно по
кры л! желатины

В о д ы  I литры
Соляной к и с л о т ы ................................ 30 ксм.
Двухромовокислаго кал1я . . . . 3 0  грм.

См'Ьсь кипятять до T'hx'b поръ, пока она не сделается со- 
вскмъ жидкою и бывшш первоначально черный цвктъ не перей- 
детъ постепенно въ чисто желтый. Д'Ьйсппсмъ кислоты, во-пер- 
выхъ, разрушается желатинъ, во-вторыхъ серебро фиксированныхъ 
пластинокъ обращается въ хлористое серебро. Чтобы убкдиться, 
на сколько легко осаждается хлористое и бромистое серебро при 
охлаждеши, дклаютъ маленькую пробу, и если результатъ не 
будетъ благоприятен!, то продолжаютъ кипячеше дальше, пока, 
наконецъ, это не будетъ достигнуто. Смксь охлаждается, послк 
чего жидкость сливаютъ и замкняютъ ее нисколько разъ чистою 
горячею водою. В ъ  заключеше приливаютъ разбавленной соляной 
кислоты, чтобы удалить вс-i органичесщя вещества и хорошо 
промываютъ осадокъ на фильтрк.

ж) Полученное въ  а, 6, в, г, д и е хлористое и бром истое 
серебро возстановляется въ металлическое. Д ля этого то и другое 
емкшиваютъ съ одинаковымъ количествомъ углекислаго ка.пя и 
въ три раза мёныпимъ количествомъ винограднаго сахара. С м ксь 
обливается такимъ количествомъ воды, чтобы два поелкдш я 
вещества въ ней растворились. Ж идкость нагревается до к и п я т я , 
при чемъ въ скоромъ времени находяшдяся вт, пей почти бклыя 
соединешя серебра начинаютъ чернеть, превращаясь въ метал
лическое серебро. Не следуетъ, однако, слишкомъ скоро прекра
щать кипячеше, а поддерживать его около часа, поелк чего д к - 
лаютъ пробу, чтобы узнать, вполнк ли совершилось возстановлеше. 
Д ля этого часть темной массы берется въ пробирной стаканчикъ, 
тщательно промывается и обливается слабою азотною кислотою;



если серебро не побЕлЕетъ и растворится безъ остатка и мути, 
то возстановлете окончено. Металлическое серебро промывается 
нЕсколько разъ горячею водою и собирается на фильтрЕ, гдЕ 
еще нЕсколько разъ обливается дистиллированною водою, пока 
капля фильтрата при выпариваши на стеклянной пластинкЕ не 
будетъ давать никакого остатка, и сушится. Возстаиовлеше 
хлористаго серебра въ  металлическое можно произвести такж е 
посредствомъ цинка. Д ля этого осадокъ помЕщается въ  банку, 
покрывается равнымъ ему по вЕ су количествомъ чистаго цинка 
въ пластинкахъ или зернахъ и обливается слабою сЕрною кис
лотою ( i  : 10  воды). Черезъ нЕсколько часовъ хлористое серебро 
превращается въ металлическое, которое обработывается, какъ 
сказано.

О . Миллеръ рекомендуетъ слЕдующш способъ, даюшдй весьма 
чистое серебро. Хлористое серебро, растворенное въ амм1акЕ съ 
прибавлешемъ соогвЕтствую щ аго количества воды, помЕщается 
въ хорош о закрывающуюся стклянку, куда кладется такж е чистый 
цинкъ въ крупныхъ кускахъ. Избытокъ какъ амлйака, такъ и 
цинка дЕйствуетъ благопр1ятно. Серебро осаж дается сначала въ 
видЕ сЕраго, затЕмъ въ видЕ темнаго до чернаго порошка. По 
временамъ въ пробирку впускаютъ каплю амм!ачной ж идкости; 
если растворъ не мутится, значить все серебро выдЕлено. О садку 
даютъ хорошенько осЕсть, декантируютъ его и промываютъ до 
тЕхъ поръ, пока запахъ амм1ака почти совсЕмъ исчезнетъ. Ж и д 
кость фильтруютъ и промываютъ осадокъ соляною кислотою, пока 
онъ не приметъ грязно-бЕлаго цвЕта. Промываше водою при 
декантацш продолжается затЕмъ до тЕхъ  поръ, пока жидкость 
будетъ имЕть лишь слабо-кислую реакщю. О садокъ переносится 
на фильтръ и хорошо промывается дистиллированной водой. 
С одерж ащ ееся въ  немъ незначительное количество хлористаго 
серебра не вредитъ дЕлу и полученное серебро можетъ служить 
для изготовлешя чистаго азотнокислаго серебра.

Б . Приготовлеше азотнокислаго серебра. Полученное серебро 
обливается въ колбочкЕ I 1/» ч. чистой (не содерж ащ ей хлора) 
азотной кислоты 360 Б. Лучше всего не прибавлять всего коли
чества кислоты сразу, такъ какъ вслЕдсппе сильнаго ш ипЕш я 
могутъ легко произойти потери. ПослЕ того, какъ все количество 
было прибавлено и реакш я окончилась, колба ставится въ  теплую 
воду, гдЕ и оставляется нЕкоторое время. Въ жидкости ока
ж ется нЕкоторое количество нераствореннаго серебра, необходимое 
для того, чтобы кислота не была въ избыткЕ. Вынувъ колбу 
изъ теплой воды, ее ставятъ въ прохладное мЕсто, гдЕ вся масса 
быстро застываетъ въ кристаллы азотнокислаго серебра. На другой



день колба кладется на бокъ, чтобы маточный растворъ собрался 
въ углубленш. Его сливаютъ, выпариваютъ до-суха и, растворивъ 
въ водЕ, кристаллизуютъ, или, еще лучше, осторожно сплавляютъ. 
Полученное плавленное азотнокислое серебро можетъ пойти для 
позитивной ванны. Находяшдеся въ колб'!; кристаллы растворяютъ 
въ небольшомъ количеств-Ь горячей воды (дистиллированной) и, 
переливъ жидкость въ чашку, оставляютъ въ покой;. Полученные 
кристаллы освобождают'!, отъ маточнаго раствора, который обра- 
ботываютъ, какъ сказано, и, покрывъ чистою бумагою, оста
вляютъ въ продолжеш е нЕсколькихъ дней сохнуть.

2. О с т а т к и ,  с о д е р ж а н и е  з олото.  Подъ такими остатками 
подразумеваются старые виражи.

А. Извлечете золота. Растворивъ I часть желЕзнаго купороса 
въ 6 частяхъ горячей воды, прибавляютъ ю о  кем. раствора на 
г литръ содержащей золото жидкости, предварительно подкис
ленной соляною кислотою (около 1 5 кем. на I литръ), встряхи
ваютъ смЕсь и оставляютъ на 24 часа въ покоЕ, затемъ осто
рож но сливаютъ съ осадка. О садокъ обливаютъ ю  кем. чистой 
соляной кислоты, встряхиваютъ и оставляютъ на нЕсколько ча- 
совъ, затЕмъ прибавляютъ воды и п р о цЕ ж. и в а ю тъ. На фильтрЕ 
осадокъ промывается водою, пока фильтратъ не перестанетъ изме
нять цвЕтъ синей лакмусовой бумажки, и затЕмъ высушивается.

Б . Приготовлеше хлорнаю золота. I  ч. полученнаго золота 
растворяется при нагрЕванш въ царской водкЕ, составленной изъ 
I части химически-чистой азотной кислоты въ 400 и 3 ч. хим. 
чистой соляной въ 22°. Царская водка приливается понемногу 
по мЕрЕ растворешя. ВслЕдствде отдЕлешя Едкихъ паровъ кис- 
лотъ, работу слЕдуетъ производить внЕ жилаго помЕщешя, или 
подъ тягою. Растворъ выпаривается на водяной банЕ до-суха. 
Конецъ операцш ведется какъ можно осторожнЕе, чтобы не пе- 
регрЕть жидкости. Чаш ка оставляется для охлаждешя подъ стек- 
ляннымъ колпакомъ и полученный кр и с т а л ли ч е с к i й остатокъ со
бирается въ банку съ хорошо притертою пробкою.

3. О с т а т к и ,  с о д е р ж а н и е  платину .  К ъ  такимъ остаткамъ 
принадлежатъ обрЕзки бумаги, фильтры, старый проявитель отъ 
платинотипнаго способа и старые виражи.

А . Бумажные остатки сжигаются въ пепелъ и обработываются 
при нагрЕванш въ продолжеше нЕсколькйхъ часовъ царскою 
водкою, составленною изъ г ч. азотной и 3 ч. соляной кислотъ. 
Полученный растворъ выпаривается до половины, добавляется 
водою, фильтруется отъ нераствореннаго остатка и осаж дается 
растворомъ хлористаго аммошя, пока не перестанетъ отдЕляться 
желтый осадокъ нашатырной платины. ПослЕднш собирается на



фильтре и промывается нисколько разъ дистиллированною водою, 
загЬмъ высушивается и прокаливается, при чемъ получается ме
таллическая платина въ губчатомъ виде.

Старый проявитель (т. е. такой, который принялъ темножел
тый цвътъ или выд'Ьлилъ кристаллы) смеш ивается съ J/4 ч. по 
объему насыщеннаго раствора ж елезнаго купороса и нагревается 
до ки п еш я, при чемъ платина вы деляется въ  металлическомъ 
виде и собирается на фильтре, гд е  промывается соляною кис
лою и затемъ водою.

Б . К ъ  старымъ платиновымъ виражамъ прибавляютъ неболь
шое количество обыкновеннаго щавелево-железнаго проявителя, 
вследствге чего вы деляется металлическая платина, которую от- 
фильтровываютъ. Обыкновенно эта платина содерж итъ следы 
ж ел еза , а потому ее обработываютъ серною кислотою, а затем ъ 
хорошо промываютъ водою и суш атъ.

В. Полученная въ томъ или другомъ случае металлическая 
платина обработывается при нагреваш и концентрированною со
ляною кислотою, чтобы удалить следы ж ел еза , затемъ раство
ряется въ царской водке (вышеприведеннаго состава). При 
выпариванш раствора на водяной бане до-суха получается хлорная 
платина, которая сохраняется въ банке съ притертою пробкою.

4. П р и м е н е ш е  х л о р и с т о в о д о р о д н а г о  г и д р о к с и л а м и н а  
к ъ  о б р а б о т к е  ф о т о г р а ф и ч е с к и х ъ  о с т а т к о в ъ .  А . Лайнеръ 
въ  В е н е  нашелъ въ 1888 году, что незначительный количества 
хлористоводороднаго гидроксиламина въ  присутствш щелочей 
обладаютъ способностью возстановлять серебро и золото изъ ихъ 
соединенш..

И м ея испорченную серебряную ванну, прибавляютъ къ ней 
раствора хлористоводороднаго гидроксиламина, при чемъ обра
зуется белый осадокъ. Если прилить затемъ раствора едкаго 
кали или натра, то, при ш ипенш  жидкости, тотчасъ ж е  начи
нается выделеше порошкообразнаго серебра, ускоряемое нагре- 
вашемъ. Помешивашемъ при этомъ палочкою достигается полу
чение изъ порошка комочковъ. Если при дальнейшемъ прибавле- 
н ш  къ прозрачной жидкости незначительнаго количества хлори
стоводороднаго гидроксиламина не последуетъ выделеш я, то воз- 
становлеше окончено. Растворъ, находягцшся надъ осадкомъ, сли
вается и серебро промывается горячею водою до тЕхъ поръ, . 
пока при испыташи промывной воды растворомъ азотнокислаго 
серебра не перестанетъ образоваться муть.

Возстановлеше хлористаго, бромистаго и юдистаго серебра 
совершается точно такимъ ж е образомъ, равно какъ и выделеше 
серебра изъ старой фиксирной ванны. Испорченный эмульсш ки-



пятятся сначала съ растворомъ едкаго натра, пока не осядутъ за
ключающаяся въ нихъ галоидныя соединешя серебра, затемъ 
жидкость сливается и осадокъ обработывается, какъ сказано, 
хлористоводороднымъ гидроксиламиномъ.

Изъ старыхъ виражей золото выделяется также прибавлешемъ 
незначительнаго количества хлористоводороднаго гидроксиламина 
и едкой щелочи.

XXI. Дополнеше.
К ъ  ст р . } 0.

О с о б е н н о с т и  к о н е т р у к щ и  к а м е р ъ .

Обыкновенно различаются д ве  системы конетрукщи камеръ 
для путеш ествш: англшекая и французская. Камеры англшекой 
системы представляютъ квадратную форму съ переставляющейся 
рамкою задка камеры; эта рамка вм есте съ приспособленнымъ 
къ ней на шарнирахъ матовымъ стекломъ, вынимается изъ фаль- 
довъ и, смотря по положешю, которое долженъ занимать сни- 
мокъ, вставляется въ фальцы той или другою стороною. Камеры 
французской системы представляютъ форму того размера, для 
котораго предназначены, и снабжаются вращающимся мехомъ; 
смотря по положенш снимка, задокъ камеры устанавливается на 
основанш тою или другою стороною, при чемъ вм есте съ зад- 
комъ перевертывается и примыкаюшдй къ  нему мехъ Изъ фран- 
цузскихъ камеръ известны камеры Ж онта, Анжальбера, Макен- 
штейна, изъ англшекихъ —  камеры Ватсона, Мигера, М акъ-Кел- 
лена. Камера «Акме» Ватсона представляетъ усовершенствован
ную камеру Макъ-Келлена, отличаясь изящностью, компактностью 
и легкостью *).

К ъ  ст р . 44. А н а с т и г м а т ы  Ц е й с а .

Помещенным на стр. 44 фигуры не вполне соответствую гь 
действительной ф орм е этихъ0 объективовъ, а потому мы счи- 
таемъ необходимымъ заменить ихъ другими более правильными 
фигурами.



Фиг. 83 представляетъ оправу высшихъ нумеровъ этихъ объ
ективовъ (объективы для репродукцш ); низине ж е  нумера заклю
чены въ такой ж е  оправе, какъ анастигматы 1 : 1 2 , 5  (Фиг- 82).

Ф и г. 83.

Бы стро-работаю щ ш  анастигматъ Ш ирокоугольны й анастигм атъ
Ц ей са . С ер . III. Ц ей са . Сер. V .

Ф и г. 82 .

1 1 [нрокоугольный анастигматъ 
Ц ей са . С ер. IV.

К ъ  с т р . 129 . М е т о л ъ .

Д л я  обыкновенныхъ случаевъ проявлешя, когда экспозищ я 
неизвестна, д-ръ Эдеръ рекомендуетъ комбинировать метолово- 
содовый проявитель съ пирогаллово-содовымъ, а именно: начинать 
проявленш последнимъ и, въ случае недостаточной выработки 
деталей, прибегать къ  употребленш перваго, при чемъ пирогалло- 
вый проявитель сливается ранее черезчуръ сильнаго уплотнения 
световъ и пластинка подвергается промывке водою. Т акъ  какъ для 
пирогаллово-содоваго проявителя (стр. п б )  употребляется такж е 
ю°/о растворъ соды, какъ и при метоловомъ проявителе, то эта 
комбинащя является очень удобною.

•
А г с т р . i . j i .  А М И Д О Л Ъ .

Въ настоящее время амидолъ изготовляется такж е акпюнер- 
нымъ обществомъ для анилиноваго производства въ Берлине,



оспаривающимъ, на основанш ран'Ье утвержденной привилегш 
д-ра Андрезена, право изготовлешя этого продукта химическимъ 
заводомъ Гауфа.

Д -ръ  Штольце рекомендуетъ следующдй концентрированный 
проявитель, отличаюпгдйся большею прочностью:

А. Воды дистиллиров....................... ........................ ю о  кем.
Мета-двус-Ьрнистокислаго кал in . . . .  25 грм.
А м и д о л а ..........................  . . . .  5 »

Б. Воды дистилли ров............................ .......  ю о  кем.
Двууглекислагокал1я (kalium bicarbonicum) 20 грм.

Д ля употреблешя къ ю о  кем. воды прибавляютъ ю  кем. А  
и 5— 50 кем. Б. Д ля проявлешя бромосеребряной бумаги коли
чество воды увеличиваютъ въ 2— 3 раза.

Прибавление двууглекислаго калдя вызываетъ выд'1злен1е угле
кислаго газа, всл'Ьдспие чего пластинка погружается въ прояви
тель только по окончанш этого выд'Ьлешя, иначе легко могутъ 
образоваться пузырьки.

Въ жаркую погоду, при размягченш желатина, д-ръ Штольце 
сов'Ьтуетъ прибавлять къ этому проявителю i %> раствора хлори
стаго алюмишя, при чемъ воду брать въ половинномъ количестве, 
добавляя ее до требующагося количества сказаннымъ растворомъ. 
Образующаяся муть не вредитъ делу. Всл'Ьдств1е затверд"Ьшя 
слоя, проявлеше идетъ н и с к о л ь к о  медленнее, но даетъ rfc ж е са- 

~мыя подробности.
Въ виду скорой порчи амидола въ растворе некоторые пред- 

лагаютъ примешивать его къ раствору сернистокислаго натрш 
передъ употреблешемъ. Для этого достаточно 0,4— о,6 грм. веще
ства, отмериваемые какою-либо заранее заготовленною мерочкою, 
на ю о  кем. следующаго раствора:

В о д ы ................................................. . i.ooo  кем.
Сернистокислаго натр1я . . . .  6о грм.
Бромистаго кал1я .............................  I *

К ъ  ст р . 1 ) 2 . Глицинъ.

Въ примечанш мы упомянули, что глицинъ еще не имеется 
въ продаже. Въ настоящее время онъ, однако, появился въ 
п родаж е, а потому это замечаше нужно считать недействи- 
тельнымъ.



К ъ  ст р . i p j .

Усилеше негативовъ по способу Штольце.

А. Сернокислой меди (меднаго купороса) . 
Воды дистиллир.....................................................

I грм. 
ю о  ксм.

Б. Бромистаго кал in 
Воды дистиллир

х грм. 
ю о  ксм.

Д ля употреблешя смешиваютъ равныя части обеихъ ж и дко
стей и въ эту см есь погружаютъ негативъ, оставляя его тамъ, 
пока онъ совсемъ не побелеетъ. П осле этого негативъ промы
вается и снова проявляется на cB-irry однимъ изъ обыкновенно 
употребляемыхъ проявителей. Въ заключеше следуетъ  тщательное 
промываше.

Если при вторичномъ проявленш негативъ окаж ется слиш
комъ плотнымъ, можно снова отбелить его въ  указанномъ рас
творе и проявить до желаемой силы. Такимъ образомъ можно 
легко достш'нуть любой степени усилешя. ■

К ъ  с т р . 1 и  i j S .

Т акъ  какъ при усиленш или ослабленш отдельныхъ частей 
пегатива часто случается, что нанесенные на пластинку растворы 
не остаются въ  назначенныхъ имъ пределахъ, а растекаются на 
прилегающая части, то Макинтошъ советуетъ  употреблеше гли
церина, который смешивается съ даннымъ растворомъ. Если гли- 
церинъ не слишкомъ разжиженъ, то растворъ удерж ивается на 
сухомъ негативе, не растекаясь. Достигнувъ ж е  лаемаго действен, 
хорошо споласкиваютъ пластинку водою. Если усилеше или ослаб- 
леш е должно идти постепенно въ прилегающихъ частяхъ, то бе
рутъ  кисточку, намоченную глицериномъ и, смотря по надобно
сти, распускаютъ края соответствую щ ей части негатива, на кото
рую нанесешь данный растворъ.

На стр. 193 мы назвали и продолжали называть далее хлор
ное золото (A u C l3), употребляемое для составлешя виражей, хло
ристым о.t т. е. тем ъ  именемъ, подъ какимъ оно обыкновенно 
известно въ  п родаж е (aurum  chloratum или m uriaticum ). Д ругое 
хлористое соединеше золота (Au С1)  не имгъется въ продажи,', оно полу

м естное усилеше и оелаблеше.

Хлорное и хлористое золото.



чается нагревашемъ хлорнаго золота до 185°  въ виде желтаго 
порошка, разлагаемаго водою на хлорное и металлическое золото, 
и не имеетъ практическаго значешя. *)

Вредное д-Ьйств1е на кожу двухромовокислаго кал!я.

Вт, виду того, что растворъ двухромовокислаго кал1я, особенно 
теплый, д-Ьйствуетъ вредно на к о ж у некоторыхъ людей, реко
мендуется соблюдать при употребленш его въ пигментномъ спо
собе (стр. 2 1 2 )  осторожность. Следуетъ одевать резиновыя пальцы 
или, еще лучше, смазывать руки мазью изъ парафина съ свинымъ 
саломъ. При сообщенш чувствительности пигментной бумаге ста
раться какъ можно менее погружать руки въ жидкость, поль
зуясь для распрямлешя бумаги стеклянными палочками. П осле 
соприкосновешя пальцевъ съ этимъ растворомъ полезно опускать 
ихъ затемъ въ слабый растворъ амм1ака и споласкивать водою.

Отпечатки на тканяхъ.

I. О т п е ч а т к и  на ш е л к о в о й  м а т е р ш .

Берутъ 5 грм. исландскаго мха **), обливаютъ его 500 кем. 
горячей воды и кштятятъ около '/+ часа, затемъ прибавляютъ
1 о грм. хлористаго аммошя, размешиваютъ, даютъ остыть и 
фильтруютъ.

Данная шелковая матергя погружается въ эту жидкость на
2 мин., затемъ сушится и проглаживается съ обратной стороны 
теплымъ утюгомъ.

Изъ шелковьтхъ матер1й предпочтительно берется фай свет- 
лыхъ цветовъ, какъ то : белый, нежно-розовый, кремъ, голубой. 
П оследш й прюбретаетъ, однако, поелф обработки, зеленоватый 
оттенокъ, весьма пригодный для ландшафтовъ и морскихъ видовъ. 
Х отя фай, обладая мелкими рубчиками, и лишаетъ отпечатокъ 
известной доли резкости, но именно это то свойство и придаетъ 
изображешямъ на ш елке известную прелесть.

Матер1я серебрится въ приведенной на стр. 199 ванне съ ли
монною кислотою, затемъ сушится и проглаживается утюгомъ.

Д ля удобства копировашя матерш иомещаютъ на листокъ

* )  П одробности см. «T eopia и практика ф ото гр аф и ческ и хъ  ви раж ей » 
(Ф отогр аф , библ. Д ем ен тьева, т. II).

**) М ож но получить въ  аптек'к.



гонкаго картона несколько мёньшаго формата, при чемъ края 
матерш съ двухъ противоположиых'1> сторонъ загибаютъ и при- 
клеиваютъ крахмальнымъ клейстеромъ. Безъ такого приспособле- 
ш я можно во время наблюдешя хода копирования легко сдвинуть 
матерш  съ негатива. Лучшие результаты даютъ негативы прозра
чные, обладающее хорошими контрастами. Печатать следуетъ 
возможно сильнее, такъ какъ при дальнейшей обработке изобра
ж еш е бледнеетъ.

К о ш я  промывается въ  5%  растворе соды и затемъ въ воде 
и вирируется въ одномъ изъ виражей (стр. 193) .

Д ля получешя платиноваго тона пользуются приведенною на 
стр. 198  ванною.

Фиксироваш е производится въ 10 %  растворе серноватисто- 
кислаго H arp in .

II. О т п е ч а т к и  на б у м а ж н ы х ъ  и ш е л к о в ы х ъ  т к а н я х ъ  (по 
способу Бегтингера-Лаврова).

Приготовляютъ растворъ:

и кипятять его около i мин., затемъ, снявъ съ огня, прибав
ляютъ къ жидкости при помешиванш 0,5 грм. буры.

Составу даютъ отстояться 6 часовъ, сливаютъ отстой, раство
ряютъ въ немъ 4 грм. хлористаго натр1я и процеж иваю тъ. Marepia 
настилается на поверхность этого раствора и остается на ней 
около минуты, пока изнанка не сделается сыроватою. Т огда ма
терш  снимаютъ и сушатъ въ  тепломъ м есте . С ухую  матерш 
ироглаживаютъ съ обратной стороны теплымъ утюгомъ и сере- 
брятъ I — 2 мин. въ обыкновенной ю°/о позитивной ванне (какъ 
въ альбуминномъ процессе).

Посеребренную матерш сушатъ и употребляютъ для печатан!я 
подъ негативомъ.

Готовый отпечатокъ вирируется и фиксируется какъ обык
новенно.

При ф отограф ировали  цветовъ  является затруднеюе въ рас- 
положегпи ихъ и закрепленш на картоне, такъ какъ при вертикаль-

Воды горячей . . . . . 
Сахара обыкновеннаго 
Виннокаменной кислоты

ю о  кем. 
ю  грм.

I »

Фотографирован1е цветовъ.



номъ положенш картона при съемке цветы отстаютъ отъ него, с в е 
шиваются и вообще теряютъ свой натуральный видъ. Поэтому 
рекомендуется фотографировать ихъ въ горизонтальномъ поло
жении Д ля этого берутъ какую либо табуретку (или треножникъ) 
и прорезываютъ въ верхней доске ея отверстие для пропускашя 
объектива камеры, которая помещается такимъ образомъ, чтобы 
объективъ приходился книзу, а матовое стекло кверху. На полу 
подъ табуреткою разстилаютъ соответствующий фонъ, а на не- 
которомъ разстоянш отъ него (30 — 40 см.) помещается стекло, 
на которомъ и располагаютъ въ желаемомъ положенш цветы. 
Чтобы иметь возможность поднимать и опускать подставку для 
камеры, лучше всего воспользоваться ножками статива, приспо- 
собивъ ихъ къ соответствующей треугольной доске. Фотогра- 
фироваше нужно производить на ортохроматическихъ пластинкахъ 
(стр. 149).

Возстановлеше выцветшихъ альбуминныхъ кошй.

British Journal рекомендуетъ следующ ш  способъ возстановле- 
нiя выцветшихъ альбуминныхъ кош й:

Сначала к о т я  отделяется отъ картона, на который она на
клеена; для этого изображеше размачивается сначала въ холод
ной воде, затемъ обработывается горячею. Когда кош я о тд е
лится отъ картона, ее помещаютъ, лицевою стороною внизъ, на 
стеклянную пластинку и губкою, намоченною въ горячей во д е , 
очищаютъ заднюю сторону отъ приставшаго къ ней клея.

Изображеше погружается затемъ въ следующ ш растворъ:

и оставляется тамъ несколько часовъ. Изображеше сделается 
еще бледнее и приметъ желтый цветъ. Тогда коплю промываютъ 
несколько разъ теплою водою, пока не пропадетъ желтый ц ветъ , 
и отжимаютъ меж ду пропускною бумагою. Промываше произво
дится въ не слишкомъ светломъ м ёсте. ПослЕ этого изображе
ше проявляютъ, пользуясь щавелевожелезнымъ или другимъ про
явителемъ для бромосеребряныхъ пластинокъ. Если передъ про
явлешемъ достаточно экспонировать изображеше на св е т у  и 
употребить слабый проявитель (см. стр. 252 ), то получаются бо
лее теплые тоны.

Двухромовокислаго кал!я . . .
Поваренной с о л и ........................
Соляной к и с л о т ы .........................
Воды . .  ....................................... 900 »

30 грм.
30 »

8 ксм.



Черная матовая краска.

6 грм. шеллака, 30 грм. буры и 36 кем. воды нагр'Ьваютъ до 
растворешя, фильтруютъ и прибавляютъ тонкой сажи до полу
чешя матовой краскц. С ъ  меныиимъ количествомъ саж и эта 
краска пригодна для надписей на стклянкахъ.

Фотоксилограф1я.

А . Лайнеръ даетъ новый способъ, отличающшея большею 
простотою передъ прежними способами, которые требуютъ пред
варительной подготовки дерева, покрывашя слоемъ, содержащимъ 
хлористую соль, и серебрешя.

Заготовляются елфдукшце запасные растворы:

I. Ж ел ати н а.........................
В о д ы ...................................

II. Хлористаго аммошя. .
В о д ы ...................................

III. Азотнокислаго серебра 
В о д ы  ■ .

IV . Лимонной кислоты . .
В о д ы ...................................

I грм. 
30— 50 кем. 

ю  грм. 
ю о  кем. 

ю  грм. 
50 кем. 
30 грм. 
6о кем.

Эти растворы смешиваются въ ступочке при непрерывномъ 
растиранш песгикомъ въ следующей пропорщи:

Раствора желатина I ...................................5 кем.
» I I  I »

Цинковыхъ белилъ . . . . . .  5 грм.
Раствора I I I ..................................................8 кем.

» I V ..................................................3 »

Растворъ III прибавляется понемногу. Передъ намазывашемъ 
см-Ьси ее быстро стираютъ съ  г кем. горячей воды.

Намазываше производится мягкою кистью въ 2— 4 см. шири
ною. Кисть погруж аю тъ въ смесь, обтираютъ о край сосуда и 
наносятъ массу на дерево параллельными полосами, сначала верти
кально, затем ъ горизонтально. П осле этого тонкш слой разрав
нивается барсуковою кистью въ 7 см. шириною.

Слой сохнетъ весьма скоро. Д л я  копировашя требуется пере
вернутый негативъ; в ъ  разееян ном ъ  с в е т е  копироваше требуетъ 
1 5 — 6о мин., на солнце около 5— 15 мин.

Полученная к о т я  споласкивается водою и обработывается



концентрированнымъ фиксажемъ или виражъ-фиксажемъ. П осле 
этого изображеше споласкивается водою, обработывается концен
трированнымъ растворомъ хромовыхъ квасцовъ,' снова споласки
вается и сушится.

Нужный слой изображешя можно защитить отъ стирашя 
растворомъ каучука.

Щанотишя.

Для копировашя чертежей, рисунковъ, плановъ и т. п. часто 
употребляется щанотипная (или щаноферрная) бумага, препари
рованная съ солями ж елеза. Применение этой бумаги основано 
на свойстве окисныхъ соединенш жел'Ьза возстановляться при 
д-Ьйствш света въ закисныя соединешя и на способности давать 
синее окрашиваше первыхъ съ желтымъ синь-кали, вторыхъ съ 
краснымъ синь-кали. Смотря по способу препарировашя и обра
ботки бумаги, различаются два способа: негативный щанотипный 
способъ для получешя свЬтлаго рисунка на синемъ фон'Ь и пози
тивный щанотипный способъ для получешя синяго рисунка на 
св-Ьтломъ фон'Ь.

Опишемъ въ короткихъ словахъ изготовлеше этой бумаги:

г) Н е г а т и в н ы й  ц 1а н о т и п н ы й  с п о с о б ъ .

А.  Краснаго си н ь -к а л и .......................................  1 6 грм.
В о д ы ........................................................................ю о  кем.

Б. Двойной лимоннокислой соли окиси 
жел'Ьза и аммошя (Ferrum  citricum
a m m o n ia c .) ......................................................  20 грм.
Воды .  ю о  кем.

При употребленш смешиваютъ:
раствора А  ........................ I ч.

» Б  .......................... I »
Бумага равномерно покрывается этою смесью съ помощью 

щетинной кисти и высушивается въ тепломъ, темномъ помещ енш.
При копированш сероватый тонъ бумаги переходитъ въ сине

ватый, за исключешемъ местъ, защищенныхъ лишями оригинала. 
Копироваше продолжается до техъ  поръ, пока и эти места не 
начнутъ окрашиваться и почти не пропадутъ совсемъ. При по
следующей обработке коши бледнеютъ. Проявлеше производится 
посредствомъ промывашя отпечатка въ несколькихъ переменахъ 
воды.

*



Чтобы придать изображешю ббльшую контрастность, промы
тый отпечатокъ погруж ается на короткое время въ воду, подкис
ленную соляною кислотою ( i : i o o ) .

2 )  П о з и т и в н ы й  ц 1а н о т и п н ы й  п р о ц е е е ъ .

А. Г  умми-арабика .......................................... 20 грм.
В о д ы .................................................................... ю о ксм.

Б. Двойной лимоннокислой соли окиси
ж ел еза и а м м о ш я ........................................... SO грм.
В о д ы ....................................................... 100 ксм.

В. Хлорнаго ж елеза (Ferru m  sesquichlo-
r a t u m ) ................................................................... 50 грм.
В о д ы .................................................................... 10 0 ксм.

При употребленш см-Ьшиваютъ въ  нижеслгЬдующемъ по- 
ряДктЬ:

раствора А  ........................20 кем.
® Б .................................8 »
» В  5 »

См'Ьси даютъ постоять нисколько часовъ, при чемъ она мут- 
н^Ьетъ и густ"Ьетъ. Бумага покрывается этою сгустивш ею ся на 
подоб1е мягкаго масла смесью и быстро высушивается.

Копироваш е ведется до получеш я отчетливаго желтаго ри
сунка на темномъ фон'Ь и длится на солнц4  5 — ю  мин., въ  t F h i i  

15  мин. и дол'Ье.
И зображ еш е проявляется быстрымъ и равном-Ьрньшъ намазы- 

вашемъ бумаги растворомъ желтаго синь-кали ( 1 : 5 )  При появле- 
нш встЬхъ подробностей рисунокъ промывается водой, при чемъ 
стараются йе смачивать обратной стороны его. Засимъ изобра
ж еш е обработывается слабою соляною кислотою ( i  : 10 )  и про
мывается.

Аргентотипная бумага Суханова.

П оявивш аяся не особенно давно въ  продаж ^ аргентотипная 
бумага Суханова (препарированная, повидимому, съ солями ж е 
л еза и серебра) даетъ темные тоны въ родф платинотипш. Х о тя  
обработка ея и отличается несложностью, но требуетъ всетаки 
н'Ькотораго упраж неш я. Бумага обладаетъ матовою поверхностью 
и даетъ лучине результаты съ мягкими, выработанными негати
вами.



Чувствительная сторона бумаги отличается желтымъ цв'Ьтомъ. 
Н ужно избегать касаться до чувствительнаго слоя руками.

Копироваше производится обыкновеннымъ образомъ и счи
тается оконченнымъ, когда на бумаге обозначатся темныя м-is ста 
негатива. Т акая кошя представляетъ слабый, вялый рисунокъ 
желтаго цвета съ фюлетовымъ отт4 нкомъ въ т'Ьняхъ.

Проявлеше производится овлажнешемъ копш. Берутъ кусокъ 
полотна или бумажной матерш, смачиваютъ его водою, выжи- 
маютъ и, сложивъ въ три или четыре раза по величине, нисколько 
превосходящей форматъ K o n in , ровно накладываютъ на чистое 
стекло. Кош я помещается обратною стороною на сырую поверх
ность матерш и прикрывается чистымъ легернымъ стекломъ такж е 
несколько большей величины. Приблизительно черезъ 8 мин. 
проявлеше оканчивается; за нимъ удобно следить черезъ нало
женное на изображеше стекло.

Но окончанш проявлешя, коши даютъ свободно высохнуть, 
защищая ее отъ действ1я света.

Нроявленныя и высушенныя копш кладутъ стороною изоб
ражеш я въ возможно меньшее количество воды, въ которомъ и 
даютъ имъ лежать 5— ю  мин.; затемъ, сливъ воду съ отмок- 
шимъ составомъ, наливаютъ чистой воды и также оставляютъ 

- копш мин. 5— ю ; перемену воды лучше производить переклады- 
вашемъ копш по очереди изъ одной ванны въ другую. П осле 
трехъ гакихъ промывокъ кошямъ даютъ полежать мин. 5 въ чет
вертой промывной воде й затемъ, вынувъ ихъ, прибавляютъ въ 
эту воду несколько капель ю — 15°/о раствора серноватистокис
лаго натр1я. Такимъ образомъ получается очень слабый (прибли
зительно I l i o  °/ о )  фиксаж ъ, въ которомъ и оставляютъ коши на 
3— 5 мин. П осле фиксировашя копш моются въ 3— 4 переме- 
нахъ воды, суш атся и наклеиваются, а въ случае надобности—  
желатинируются обыкновенно принятыми способами (стр. 2 8 1) .

Отпечатки на аргентогипной бумаге можно вирировать такж е 
приведенною на стр. 198 платиновою ванною.

К ъ  ст р . 14 р.

Сушка негативовъ на пленкахъ.

После обработки пленокъ глицериновою ванною рекомендуется 
отжимать ихъ меж ду хорошею, гладкою пропускною бумагою, 
вследствие чего оне высыхаютъ вполне равномёрно, тогда какъ 
при неравномерномъ высыхай!и иногда являются морщины.



К г  с т р . 26у — 267 .

Проявлеше не вполне откопированныхъ хлоросеребряны хъ  
изображ еш й.

Говоря о проявленш аристотипной бумаги, мы выпустили, что
Э. Валента совГтуетъ подвергать ее передъ погруж еш ем ъ въ 
проявитель предварительному споласкиванпо водою Н екоторы е 
сорта этой бумаги, какъ, напр., бумага Ильфордъ, проявляются 
и безъ предварительнаго промывашя, тогда какъ  д руп е сорта, какъ, 
напр., бумага Солю  даютъ безъ промываш я темныя полосы. —  
Целлоидинную бумагу Курца Валента проявлялъ безъ предва
рительнаго промывашя.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А б е р р а ц ш  сф ер и ч еск ая  и хромати
ческая. 84.

А зал и н ъ . 15 2 .
А зо тн оки сл ое серебро. 9 1 ,  360.
А л ьб ум и н н ая  бум ага. 18 3 .
Альбуминный растворъ. 89.
Альбуминны й п одслой  д л я  пласти

нокъ . 208.
А м и д олъ . 1 3 1 ,  364.
А м м 1ак ъ  водный. 9 1 .
А ммонш  бромистый. 9 1 .
Анастигматы  Ц ей са . 4 3 , 36 3 .
'А нти п ланетъ  Ш тей н гей ля. 43.
А п л ан аты  Ш тей нгей ля. 38 , 39.
А п охром ати ческш  триплетъ Ц ей са. 46.
А ппараты  д л я  увел и ч еш я . 287, 289.
А ргентотипная бум. С ухан о ва. 372 .
А ристотипная бум ага. 260.
Астигматизмъ. 35 .

Б а н я  водян ая . 87.
Бромистый аммонш. 9 1 .
Бромистый кал ш . 9 1.
Бром истое серебро. —  Различны й со- 

стояш я. 86.
Б р ом осер ебр ян о-ж ел ати н н ы я пла

стинки. —  П риготовлеш е. 85.
Бромосеребряно -ж ел ат и н н ая  эм уль

а я .  —  О бразоваш е е я . 9 1 .
Бром осер ебр ян о-ж ел ати н н ая эмуль

а я .  —  П риготовлеш е ея . 95.
Бром осеребряно-ж елатинная эм ул ьая  

по д-ру Э д ер у съ  изменен. С ко- 
ли ка. 10 5 .

Бром осеребряно - ж елати н н ая эмуль
а я .  —  С п о со б ъ  съ  варкою  по д-ру 
Э д ер у. 106 .

Бром осеребрян о-ж елати нн ая эм уль
а я .  — С п о со б ъ  М онкговена, изм е
ненный Сколикомъ. 10 7 .

Б р ом о сер еб р ян о-ж ел ати н н ая  эм уль 
сгя. —  С п о со б ъ  Ген дерсона. 10 8 .

Бромосеребряно - ж елати н н ая  эм ул ь
а я  (м елкозерни стая) д л я  д iaп o зи - 
ти вовъ. 108 .

Бром осеребряно-ж елатинная э м у л ь а я  
д л я  бумаги. 270.

Бромосеребряно - ж елати н н ая  б ум ага. 
270 .

Бум ага  д л я  д вой н аго п ереноса (пиг- 
ментн. сп ос.) 2 15 .

Б ум ага  д л я  простаго пер ен оса (п и г
м енте. сп ос.). 2 15 .

Бум ага  д л я  п р оявлеш я (пигменте, 
спос.). 2 15 .

В ен ти л яш я  пави льона. 72.
В ен ти л ящ я  темной комнаты . 82.
В и ньети роваш е к о п ш . 276.
Ви ньетироваш е при увеличении 2 9 2 .
В и р аж и  д л я  аристотипной б ум аги . 

262.
В ирироваш е альбуминной бум аги. 19 2 .
Вирироваш е хлоросеребряно-колло- 

дю нной бум. 206.
Вирироваш е хлоросеребряно-ж елати н- 

ны хъ пластинокъ. 249.
Вирироваш е хлоросеребряно-ж елатин- 

ной бум аги съ  проявлеш ем ъ. 2 5 5 .
Внутренности зд ан ш . — С ъ ем к а . 33 8 .
В о д я н ая  б ан я . 87.
В о зд уш н а я  перспектива. 334 .
В озстан овл еш е вы цвй тш и хъ альбум . 

копш . 369.
Вуаль. 93.
В ы б ор ъ  объекти вовъ. 49 —  5 1 .
В ы сота павильона и наклонъ крыши. 

7 1 .
В ы суш и ваш е на стекл-Ь ж елатинны хъ 

кош й. 283.



Гар д и н ы . 70.
Ги др окси лам и н ъ хло ри стоводород

ный. —  О б р аб о тка  ф о т. о ст а тк о въ . 
3 6 2 .

Ги дрохи нонны е проявители. 1 1 9 .
Гл и ц и н ъ . 1 3 2 ,  36 5 .
Г о л о в к а  д л я  стати ва , ун и вер сальн ая  3 3 .
Г о л о во д е р ж а те л ь . 76.
Гл уб и н а  ф о к у с а . 3 5 , 6 1 .

Д вой ной  п ер ен осъ  (пигментн. сп о с .) . 
221.

Д вухр о м о во ки сл ы й  кал ш . —  В р ед н о е  
д"Ьйств!е на к о ж у . 36 7.

Д иапозити вы  н а бром осеребрян о-ж е
латинны хъ пласти нкахъ. 268.

Д 1ап о зи ти вы  н а  хл о р осер еб р ян о-ж е- 
латинны хъ п ласти н кахъ  с ъ  откопи- 
р о ваш ем ъ . 260.

Д лапозитивы  н а хло р осер ебр ян о-ж е- 
латинны хъ п л асти н к ахъ  с ъ  п р оя
в л е т е м ъ . 244 .

/Д аф рагм ы . 6 3 , 64.
Д ]а ф р а гм а  «И ри съ», 66.
Д е й с т в у ю щ е е  о т ве р сп е  о б ъ ек ти ва . 58.

Ж ел ати н и р овка. 2 8 1 .
Ж е л а т и н ъ . 86.
Ж е л а т и н ъ . —  О ч и щ еш е. 89.
Ж е л а т и н ъ . —  И з.чГпеш е при н а гр Г в а - 

н ш . 90 .
Ж ел ати н н ы й  подслой  д л я  п ласти 

н о къ . —  208.
Ж ел ты й  в у а л ь . 16 9 , 170 .
Ж ел ты й  м агш евы й  свГтъ . 340 .

З а ж и га т е л ь н ы е  бум аж ки  и составы  
(за п а л ы ) 32 0 , 324 .

З ам Г н а  св-Гтоф ильтра окраскою  сл о я . 
1 5 2 .

З а с т ы в а ш е  ж ел ати н н о й  эм ульеш . 98.
Зи ы ш я съем ки . 3 3 7 .
З о л о т о  хлорное. 19 3 , 3 6 1 , 366.

Изм-Ьнеше ж ел ати н а при н агр ев. 90.
И конометръ. 3 3 5 .
И с к р и в л е т е  плоскости  и зо б р аж еш я 34 .
И скри влеш е прям ы хъ линш  изобра

ж е ш я . 34 .
И скри влеш е прямыхъ линш  (и спы та

ш е). 55 .
И скусственны й  свГтъ . 24.
Исправление пож елт'Ьвш . альбуы. от

п ечатковъ . 19 7 .

И сп ы таш е бром осеребряны хъ пласти
н окъ . 1 1 1 .

И спы таш е во д ы  на сЬрноватистоки с- 
лый натрш  13 5 .

И сп ы таш е камеры. 28.
И спы таш е на и с к р и в л е т е  прямыхъ 

линш . 55 .
И сп ы таш е на свето во й  р е ф л ек с ъ . 60. 
И сп ы таш е на сф ер и ч еск ую  и хрома

ти ческую  аберраш и. 5 5 , 56. 
И сп ы таш е о б ъ ек ти во въ . 5 3  —  65. 
И стори ческое вступ л еш е. 1 .

1 о д и стое серебро в ъ  бромож елатинной 
эм ул ьеш . 95.

1одисты й кал ш . 9 1 .
1о д ъ  в ъ  гидрохинонномъ проявителГ. 

12 4 .

К а л ш  бромистый. 9 1 .
К а л ш  ю дисты й. 9 1 .
К амера. 26.
К ам ера панорам ическая. 3 1 .
К ам ер а стер еоскоп и ческая. 3 1 .  
К ам еры . —  Разн ы я системы . 36 3 . 
К а с се т а . 26 , 27 .
К а с с е т а  д л я  п л ен о къ  Ш рей нера. 14 6 . 
К а с с е т а  с ъ  валикам и И стм енъ. 14 2  
К в а с ц е в а ш е  н егати во въ . 1 3 3 .  
К васц о во -ф и к си р н ая  ванна. 17 5 .  
К ерохром атограф 1Я. 30 3 .
К и сл а я  ванна в ъ  плати ноти пш . 2 35 . 
К и сл а я  ван н а при проявленш  гидро- 

хинономъ. 12 4 .
К и сл ы й  ф и к с а ж ъ . 1 3 3 .
К л е й , не проходящ ий ч ер езъ  бумагу. 

283 .
К о д а к ъ  И стм енъ. 3 5 3 .
К ом би нащ он ное печатаное. 305 .
К ом  пас ъ  Д е к у д е н а . 3 3 2 . 
К ом пенсаторъ. 66.
К о п и р о вал ьн ы я рамы . 19 0 . 
Копирование на альбум и нн ой  бум. 19 0 . 
К оп и роваш е на аристотипной бум. 2 6 1 . 
К о п и р о ваш е н а  хло росеребряно-ж елат.

бум. с ъ  проявл. 2 52 .
К оп и р оваш е на хлоросеребряно-ж елат.

пласт, с ъ  проявл. 24 5 .
К оп и р о ваш е на пигментной бум . 2 17 .  
К р асн ы е каленкоръ  и бум ага. 8 1 . 
К р асн ы я  стекла. —  П риготовлеш е.

7 9 , 80.
К расящ ая вещ ества  д л я  ортохромати- 

заш и . 15 2 .



Крахмальный клей стеръ . 279.
К ю веты  дер евян н ы е. 84, 86.

Лакирование бум аж н ы хъ  копш . 286. 
Лакирован ie негативовъ. 14 0 . 
Л аки роваш е пленокъ. 14 5 .
Лам па д л я  за ж и гаш я  магш ев. см есей .

3 2 5 .
Л ам па д л я  с о ж и г а т я  чистаго магш я. 

32 7 .
Л андш аф тны й  о б ъ ек ти въ  Гартнака 

(анастигматический). 38.
Л огцеш е. 284.

Магниевая лам па О . Н ея. 2 9 1 . 
М агш евы я лампы. 3 2 5 , 32 7 .
М агш евый патронъ. 3 2 5 .
Магниевый св е т ъ . 3 18 .
M arnieBый состав ь Г е д и к е  и Мите. 32 0 . 
М ап п евы е составы  разны е. 32 3 , 324. 
М атовое стекло. 26, 28.
М атовая соленая бум ага. 198.
М атовая эмульсия. 259 .
М атовый лакъ. 298.

.М атолеинъ. 298.
М етолъ. 12 9 , 364.
М оментальная ф ото гр аф 1я. 346. 
М оментальные затворы. 346.

Наборы об ъ екти вовъ  47 —  49. 
Н агр ёваш е бромо-ж елатинной эм уль

с ш . 96.
Наклеивай ie б ум аж н ы хъ  копш . 277 . 
Н атягиваш е декоративны хъ ф он овъ .

75, 76.
Н егативная ретуш ь. 296.
Н егативны й п роц еееъ . 85 .
Н егативный бум ага и пленки. 14 2 . 
Небо в ъ  л а н д ш аф те . 3 3 3 . 
Н есимметричесю я объекти вы . 4 1 . 
Н еудачи въ  платинотиш и. 236 . 
Н еудачи въ  пигментномъ сп осо б!; 224 . 
Н еудачи при работе на бромосеребря- 

но-ж елати нн ы хъ п ласти нкахъ . 16 8 .

О бливаш е стеко л ъ  ж елати нною  эм уль- 
ciero. 1 0 1 .

О бработка аристотипной бум аги. 2 6 1 .  
О бработка ф ото гр аф и чески хъ  остат- 

ковъ . 356 .
О б разоваш е бром осеребряно-ж елатин

ной эм ульсш . 9 1 .
О б ращ еш е с ъ  ортохромат, пластинками 

15 8 .

О б ъекти въ . 3 3 .
О бъекти вы  просты е. 36 .
О бъекти вы  несимметричесш е. 4 1 .
О бъекти вы  симметричесю е. 38 .
О к р аск а  д !ап ози ти вов ь на бром осеребр. 

пласт. 269.
О краска п ави льона. 72.
О кр аска  сл о я  взам-Ьнъ св ето ф и л ьтр а . 

15 2 .
О кур и ваш е амлпакомъ в ъ  иози ти вн . 

п р о ц е ссе . 18 9 .
О п р ед ел еш е величины  и зо б р аж ен  in. 6 1 .
О п р ед е л еш е  времени эк сп ози ц ш . 17 8 .
О п р ед е л еш е  глуби н ы  ф о к у с а . 6 1 .
О п р ед е л еш е  длины п о м Ь щ еш я  д л я  

съ ем ки . 63 —  65.
О п р ед ел еш е д е й ств . отверсИ я и с в е 

тосилы . 58.
О тд Ь л еш е ж елати ннаго с л о я  о тъ  

стекла. 14 7 .
О п р ед ел еш е скорости м оментальнаго 

затвора. 3 5 5 .
О п р ед ел еш е с о д е р ж а ш я  раств. бро

мистой соли в ъ  эм улье in. 99.
О п р ед ел еш е угла зр е ш я . 56 , 5 7 .
О п р ед ел еш е ф окуснаго р азсто я ш я . 54 .
О реолъ. 15 9 .
Ортохромат, пластинки с ъ  эози нны м ъ 

и эритрозиннымъ серебром ъ. 15 6 .
Ортохроматичесю я пластинки. 14 9 .
О с в е щ е ш е  л ан дш аф та. 3 3 1 .
О с в е щ е ш е  при съ ем к е  в ъ  п ави л ьо н е . 

308.
О слаб л еш е. 13 8 .
О собенности конструкции кам ер ъ . 30 .

; О тдЪлка бум аж н ы хъ  пози ти вовъ. 2 7 6 .
О тпечатки на тканяхъ . 36 7 .
О ты ски ваш е точки зр еш я  при с ъ е м к е  

лан д ш аф то въ . 336 .
О ч ш ц еш е ж ел ат и н а . 89 .

П ави льонъ. 67.
П авильонъ. —  С н а б ж е ш е  стеклам и. 69.
П ави льо н ъ  с ъ  односторонннм ъ о с в е -  

щ е ш е м ъ . 67.
П ави льо н ъ  с ъ  двустороннимъ о с в е -  

щ еш е м ъ . 68.
П ави льо н ъ  в ъ  ф ор м е туннеля. 68.
П арам и доф еноловы е проявители. 12 6 .
П еред н ш  п лан ъ  л ан д ш аф та. 334 .

| П е р е н е с е т е  коллодю н ны хъ изобра- 
ж е н ш . 2 1 0 .

| П ереносъ пигментн. изобр. на друг, 
поверхности. 2 2 3 .



П игментное п еч аташ е. ‘2 12 .  
П и р огал ловы е проявители. 1 1 0 . 
П ирогалловы й проявитель с ъ  иота- 

ш ем ъ. 1 1 7 .
П ирогалловы й проявитель с ъ  содою . 

1 1 6 .
П ирогалловы й проявитель с ъ  мета- 

двускр н и сто-ки слы м ъ ка.'пемъ. 1 1 8 .  
П и рогалловы й  п рояви тель с ъ  лим он

ною кислотою . 1 1 8 .
П ирогалловы й проявитель для  пленки 

И стм енъ. 14 4 .
П ирогалловы й проявитель П ерутц а. 

16 8 .
Ц и рогалловы й  проявитель Й льф ордъ. 

15 9 .
П ирокатехи нны й  проявитель д л я  Д1а-  

п ози ти вовъ . 268.
П л а в л е ш е  ж ел ати н н о й  эм ул ьсш . 99. 
П ластинки С а н д е л я . 16 6 ;
П лати на хло рная. 36 2 .
П латиноти ш я. 226 .
П лати ноти ш я с ъ  горячимъ лроявле- 

ш ем ъ. 227 .
П л а т и н о т и т я  с ъ  холоди, проявл. 288. 
П латиноти ш я д л я  непоср. коп и роваш я. 

240.
П л ати н овая  б ум ага  П иццигелли. 240. 
П ленки  И стм енъ. 14 2 . 37 3 .
П од гото вк а  бум аги  д л я  платинотипш . 

2 2 7 .
П од гото вк а  краски д л я  ретуш и. 3 0 1 .  
П озировка при съ ем к-fe портретовъ. 3 10 .  
П ози ти вн ая ретуш ь. 300.
П о л о ж еш е кам еры  при съемк'Ь пор

третовъ. 3 1 3 .
1 1ол учеш е д 1ап ози тп вовъ  въ  камерЬ. 

2 9 1 .
Портретный о б ъ ек ти въ . 4 1 ,  42.
П о су д а  ф о то гр аф . 84.
П редвари тельн ое ф и кси ро ваш е н ега

ти вовъ. 1 3 3 .
П ри готовлеш е негативны хъ пленокт.

(Ф еррье). 14 7 .
П риготовлеш е платиновой соли для 

платинотипш . 229.
П ри готовлеш е щ авелево ки сл о й  оки си j 

ж е л е з а  д л я  платинотипш . 229 . 
Прид-йлываше и скусств , облаковъ. 30 5 . 
Прим-Ьнеше го л о во д ер ж ател я . 3 1 3 .  
При.чйнеше ортохромат, пласти нокъ 

д л я  съем ки  портретовъ. 3 1 3 .  
П ри надлеж ности  павильона. 72. 
П ри сп особлеш е прямыхъ ф о н овъ . 76.

П ром ы ваш е ж елати н н о й  эм ул ьсш . 98.
П ромы ван1е н егати во въ . 1 3 2 .
TIpoMbiBaHie альб ум . кош й . 19 6 .
П росолен ная бум ага по сп о со б у В а- 

лен та . 200.
П росты е о бъекти вы . 36 .
П росты е объекти вы  Д алльм ей ер а. 37 .
П ростой о б ъ е к ти въ  Р о с са . 38 .
П ростой п ер ен о съ  (пигментн. снос.). 

2 19 .
П рочная п осер еб р ен н ая  альбум и нн ая 

бум ага. 18 7 .
П р о явл еш е бромос еребряно -ж елатин- 

н ы хъ  п ласти н окъ . 1 1 2 .
П р оявл еш е бромос ер еб р я л о -ж ел ат. 

бум . 272 .
П р о явл еш е платиновой бум. (горяч, 

сп ос.). 234 .
П роявление п лати н ов. бум. (холоди, 

спос.:). 239 .
П р оявл. слабо' копиров, аристотииной 

бум аги . 2 6 5 . 374 .
П р оявлеш е хл о р о сер еб р я н о -ж ел ат . 

п ласт. 246.
П р о явл еш е хло р осер еб р ян о-ж елат . 

бум . 2 52 .
Прямолинейны е об ъ ек ти вы  Д а л л ь 

м ейера. 40.

; Р а зм е л ь ч е ш е  ж ел ати н н о й  эм ул ьсш . 98.
: Р аск р аш и ваш е б у м а ж н ы х ъ  позити

во в ъ , 30 3 .
I Р а с т я ж е ш е  альбум и нн ой  бум аги . 278.

Расходягщ й ся  ф о н ъ  при копи рованш . 
276 .

Р а с х о д я щ ш с я  ф онт, при увел и чен ы . 
292.

Рем бран дтовское о с в Ь щ е ш е . 3 1 0 .
Р еп р о д ук щ о н н ы я  съем ки . 340 .
Ретуш ь. 295.
Ретуш ирны й стан окъ . 296.
Р ец еп ты  бром осеребряно-ж елатинной 

эм ул ьсш . 10 5 .
Руч ны я кам еры . 350 .

I Р й заш е п ласти нокъ . 10 4 .

С ати н и р оваш е кош й . 279 .
С в й т ъ  и его  роль в ъ  ф о то гр аф ы .

13 .
! Св'Ьтт. алю миш я. 329 .

Св-Ьтъ м агш я. 3 18 .
| С вй то во й  р е ф л е к с ъ . 60.

С в е т о с и л а  о б ъ ек ти ва . 59 .
Св-Ьтофильтры. 14 9 .



С ен си б и ли защ и  ортохромат, пласти
нокъ 15 3 .

Сенситометры . 24.
Сенситометра. Варперко. 2 4 , 1 1 1 .
С ер еб р еш е альбуминной бумаги. 184 .
С еребро азотноки слое. 9 1 .
Симм етричесю е об ъ екти вы . 38.
Симм етричесш е объекти вы  Р осса. 40, 

4 1 .
С ю оп ти кон ъ . 289.
С м Ьпгиваш е бромо-ж елатии. эм уль

еш . 109.
С .чЬш и ваш е растворовъ при приготов- 

лен ш  бром о-ж елат. эм ул ьеш . 93.
С н а б ж е ш е  пави льона стеклам и. 09.
С о ж и га ш е  м агш я в ъ  чистомъ вндЬ.

326 .
С о ж и га ш е  м агш я  в ъ  ви д Ь  вспы хи

в а ю т . со ставо въ . 3 19 .
С олнечны й  щ и тъ , 7 1 .
С о л я р и защ я . 16 .
С о л ь  Ш л и п п е. 13 8 .
С о о б щ е ш е  глян ц а б ум аж н . позити- 

вам ъ. 279.
'  С о о б щ еш е  глян ц а ж елатинной б у

м агЬ . 283.
С о о б щ е ш е  тен лы хъ  тоновъ  бромо- 

серебр. бум . 274.
С о о б щ е ш е  чувстви тельн . платинов. 

бум . 229.
С о о б щ еш е  чувстви тельности  ппгментн. 

бум. 2 16 .
С о с т о и т е  п огоды  при съ ем кЬ  на от- 

крытомъ во зд ухЬ . 33 6 .
С о хр ан еш е ж ел ати н н о й  эм ульеш  1 1 0 .
С охраненie платиновой бум аги. 233 .
С охраненie посеребренной альбумин

ной бумаги. 186 .
С тати во-закрЬ пи тель. 32 .
С тати въ  для камеры 32 .
С у х а я  ж елати н н ая  э м у л ь а я . 1 1 0 .
С у ш к а  пласти нокъ. 102 .
С ф ер и ч ес к а я  аб ер р аш я . 34 .
С ф ер и ч ес к ая  аб ер р ащ я. —  И спы та

ш е . 55 .
С ъ е м к а  внутренности зд ан ш . 338 .
С ъ ем к а  л ан д ш аф то в ъ  и архитектурн. 

п роизведенш . 330 .
С ъ ем к а  портретовъ. 308.
С ъ е м к а  портретовъ на открытомъ в о з

д у х Ь . 3 14 .
С ъ е м к а  портретовъ в ъ  комнатЬ. 3 16 .
С ъ ем к а  портретовъ в ъ  павильонЬ. 

308.

1 С ъ ем к а портретовъ при и скусственном !. 
о свЬ щ ен ш . 3 1 7 .

С ъ ем к а с ъ  картинъ и т. п . 340.

Т абли ц а С екр етан а (дл я  ум еньш еш я 
и увел и ч еш я ). 6 3 , 64.

Т абли ц а скорости сгораш я и  актинич
ности м агш я . 3 19 .

Т аб л и ц а  эксп ози щ и  Бертона. 18 0 , 1 8 1 .  
Т аб л и ц а  эк сп о зи ц ш  Д ар вал я . 18 2 . 
Т ан и н о вая  ван н а. 17 5 .
Т ел еоб ъ ек ти вы . 46 , 47.
Темная ком ната для негати вн аго  про

ц е с с а . 7 7 .
Т ем н ая  ком ната д ля  позитивнаго про

ц е с са . 84.
Т е п л ы е  тоны на бромосеребряной 

бум агЬ. 274 .
'Гриплетъ Д алльм ей ер а. 46.
Т риплетъ Ц ей са . 46.

У в е л и ч е ш я . 285.
У ве л и ч е ш я  на бум агЬ. 286. 
У ве л и ч е ш я  на стеклЬ . 2 9 1 .
У го л ъ  зрЬш я. 56.
У д а л е ш е  л а к а  с ъ  негативовъ. .142. 
У м е н ь ш е ш я . 294.
У н и вер сал ьн ая кол лодю н н ая б ум ага . 

207 .
У н и вер сал ьн ая  кам ера Г о л ьд м ан а. 3 5 4 . 
У н и ч т о ж е ш е  сЬ р н овати стоки слаго  ' 

натр1я хим. путем ъ. 13 4 .
У п а к о в к а  ж елатинны хъ п ласти нокъ . 

10 4 .
У п о тр еб л еш е бром осеребряно-ж ела

тинныхъ п ласти нокъ . 1 1 2 .
У си л еш е  н егати вовъ . 1 3 5 .
У си л еш е  бромистою м Ьдью . 1 3 7 .  
У си л е ш е  солью  Ш л и п п е  13 8 . 
У си л е ш е  сулем ою . 13 5 .
У с и л е ш е  урановою  солью . 1 3 7 .  
У с и л еш е  по сп о со б у  Ш то льц е. 36 6 . 
У си л еш е  и о сл аб д еш е м Ьстное. 36 6 . 
У ст а н о в к а  ап п арата и н а в е д е т е  на 

ф о к у с ъ . 17 6 .
У ст р ан еш е ореоловъ. 15 9 .
У х о  д ъ  з а  серебряною  позитивною  

ванною . 18 7 .

Ф и к с а ж ъ  кислы й. 1 3 3 .
Фиксирование негати вовъ. 1 3 2 .  
Ф и к с и р о в а т е  негати вовъ  п редвари 

тельное. 1 3 3 .
Ф и к с и р о в а т е  альбум. коп ш . 19 5 .



Ф и л ь т р о ва ш е  ж елати нной  эм ул ь сш . 99. 
Ф о к у с ъ  и ф о к у с н о е  р азсто я ш е.* .33. 
Ф о к у с ы  главн ы й  и соп ряж ен н ы й . 34 . 
Ф о к у с ъ  «хи м и ч ескш ». 35 , 56 . * 
Ф о н а р ь  д л я  темной ком наты . (78. 79. 
Ф о н а р ь  д ля  сож и гаш 'я  м агш евы хъ  

смксей.*, 3 2 1 .
Ф о н ы . 7 3  —  75 .
Ф о т о г р а ф и ч е с к ш  ап п ар атъ . 26. 
Ф о то гр аф и ч еск и ! павильонъ. 67. 
Ф отогр аф и р о ван  ie при с в к т к  алюмиш’я . 

32 9 .
Ф о то гр а ф и р о ва ш е  при с в к т к  м агш я. 

3 1 8 .
Ф о то гр аф и р о ван  ie цв Ьтовъ. 368. 
Ф о т о г р а ф и р о в а ш е  при кероси новом ъ 

о с в к щ е н ш . 3 17 .
Ф о то к сн л о гр аф 1я . 370 .
Ф отом етры . 20, 2 1 .
Ф отом етры  д л я  и зм Ьреш я эк сп о зи ц ш . 

22 .
Ф отохи м и чесю е процессы . 1 3 .  
Ф отохр ом 1я. 304.
Ф о ц и м етръ  К л о д е  56.

Х и м и ч еск ая  си ла дневн аго с е к т а  (ея  
к о л е б а ш я ). 17 .

Х и м и ч еская  си л а д н е в н а го  с е к т а  (е я  
и зм к р еш е). 19 .

Х и м и чески ! ф о к у с ъ . 3 5 , 56 . 
Х лор и стоводор одн ы й  ги д ро кси л а- 

м инъ. —  О б раб о тка  ф отогр . о стат
ков!». 36 2 .

Х л о р н ая  плати на. —  П риготовлеш е. 
36 2 .

Х лорное золото. 19 3 .
Х лорное и хлористое золото. 3(к!.. 
Х лорное золото. —  П ригспю ш еш е. 

3 6 1 .
X лорос ере брян о-коллодщ ви ая б ум2 

201. „ ч л „  * .
Х лоросеребряно-коллсййонны д 4 -ifr- 

стинки. 207 .

Х лоросер.ебряно-коллодю нная э м у л ь а я  
д л я  бум аги. 2 0 2  —  204.

Х ло р о сер еб р ян о -ко л лод ю н н ая  эм ул ь
а я  д л я  п ласти нокъ . 208 .

Х лор осер еб р ян о-ж ел ат. пластинки съ  
ироя.вл. 244.

Х л о р о сер еб р ян о-ж ел ати н н ая  бум ага 
с ъ  проявл. 250 .

Х лоросеребрян о-ж елат. пласт, съ  от- 
копиров. 260.

Х л о р осер еб р ян о -ж ел ат. б ум ага  съ от- 
копиров. (аристогииная) 260.

Х лор осер еб р ян о-ж ел ат. эм у л ь а я  съ  
откопиров. 2 5 7 .

Х лоросеребрян о-ж е.тат. э м у л ь а я  съ  
проявлеш ем ъ. 243 .

Х о р о ско п ъ . 37 .
Х р ом ати ческая  аб ер р ащ я. 34.
Х р ом ати ческая  аберраш ’ я. —  И спы - 
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Щ ан оти ш я. 3 7 1 .

11.

Ч ер н ая  м ато вая  кр аска . 369. 
Ч и стка и п о д го то вк а  стеколъ  

обли вки  э м у л ь а ею . 95.
для

щ а в е л ев о -ж ед к зн ы й  проявитель д л я  
бром о-серебряны хъ пластинокъ. 1 1 3 .

Э й кон оген ны е проявители. 4. 
Э йконогенно-гидрохннонны й прояви
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Во веЪ хъ лучш ихъ книжныхъ магазинахъ и складахъ 
ФотограФичеекихъ принадлежностей С.-Петербурга и 

Москвы продаются:

Издашя Фотографическаго ежегодника Дементьева
( 0 .  Л . В ё с н е р а ) .

СПРАВОЧНАЯ К Н И Ж К А

„ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ) ЕЖЕГОДНИКА"
П. М. Дементьева.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :

1 .  Т аб л и ц ы  и ф о р м у л ы .— В Ъ еъ  и м 1 ;р а .— Ф о р м а т ы  ф о т о г р а ф и ч е -  
е к и х ъ  и з о б р а ж е н ы .

1 .  Г р ад у сы  р азл и чн ы хъ  термометровъ.
2 . У д Гл ьн ы й  в-Ьсъ, соответствую щ ий гр ад у сам ъ  различны хъ ар еом етр овъ .
3- П лотность и процентное со д е р ж а ш е  р аство р о въ  сГр н овати сто-ки с-

л аго  натр)я.
4 . О п р ед е л еш е  с о д е р ж а ш я  азотн оки слаго  сер еб р а по плотности  р а 

створа.
5. Т а б л и ц а  д л я  оп р ед Гл еш я экви вал ен тн ы хъ  к о л и чествъ  в а ж н Г й ш и х ъ  

соед и н ен ш  серебра.
6. Т а б л и ц а  д л я  оп р елТ л еш я эк ви вал ен тн ы хъ  к о л и ч ест въ  в а ж н Г й ш и х ъ  

со ед и н ен ш  зо л ота.
7 . Т а б л и ц а ‘ д л я  о п р е д Г л еш я  экви вал ен тн ы хъ  ко л и ч ествъ  азо т н о к и с

л аго  серебра и паж н'Ьйш ихъ б езво д н ы хъ  хлористы хъ, бромистыхъ и 
ю д и сты хъ  соединении

8. Т а б л и ц а  скор ости  сгораш я и силы  свГ та  м агш я.
9. Т аб л и ц а  З у т е р а  д л я  опрсд'Ьлеш я о тн ош ен ш  вели чи ны  и з о б р а ж е ш я  

к ъ  величин-fc оригинала и наоборотъ.
ю . Т а б л и ц а  С е к р е та н а  д л я  оп р ед й леш я р а зс т о я ш я  предм ета о тъ  о б ъ е к 

тива и длины  р а ст я ж е ш я  камеры, 
и .  Т а б л и ц а  д л я  ум еи ьш еш я и увел и ч еш я .



1 2 . Т а б л и ц а  Ш т е й н ге й л я  д л я  о п р е д Ь л е ш я  у г л а  з р Ь ш я  о б ъ е к т и в а .
1 3 . В ы ч и сл еш е  врем ени эк сп о зи ц ш .

I. Ф о р м у л ы  д е - л я - Б о м ъ - П л ю в и н е л я .

И. Т а б л и ц а  Б е р т о н а .
III. Т а б л й и а  Д о р в а л  я .

14 . М ом ен тальн ы й  съ ем ки .
1 5 . Т а б л и ц а  р аствори м ости  н Ь к о то р ы хъ  в ё щ е с т в ъ .
16 . Д Ь й с ы п я  р е ф л е к т о р о в ъ  н а  си л у  с в Ь т а .
1 7 . Р азм Ь р ы  п ласти н о к ъ .
г 8 . Ф о р м аты  и зо б р а ж е ш й .
19 . В Ь с ъ  и мЬра.

I I .  Р е ц е п т ы  по н е г а т и в н ы м ъ  и п о зи т и в н ы м ъ  п р о ц е е е а м ъ .

Н е г а т и в н ы е  п р о ц е с с ы .

I. М окры й ко л л од ю н н ы й  с п о с о б ъ .
II. Б р о м о -с е р е б р я н о -к о л л о д ю н н а я  э м у л ь а я .

III. Б р о м о -се р е б р я н о -ж е л а ти н н ы й  с п о с о б ъ .

П о з и т и в н ы е  п р о ц е с с ы .

I. А л ьб ум и н н ая  б ум ага .
И. Х л о р о се р е б р я н о -к о л л о д ю н н ы й  п р о ц е ес ъ .

III. Х л о р о се р е б р я н о -ж ел а ти н н ы й  п р о ц е е с ъ  б е з ъ  п р о я в л е ш я .
I V .  Х л о р о се р е б р я н о -ж ел а ти н н ы й  п р о ц е е с ъ  с ъ  п р о я в л е ш е м ъ .
V . Б р о м о с е р е б р я н о -ж е л а ти н н а я  б у м а га .

V I .  П л а т и н о т и т я .
V I I .  П е ч а т а ш е  на п р о сол ен н ой  б у м а гЬ  с ъ  п л ати н о вы м ъ  в и р а ж е м ъ .

V I I I .  Ш а н о т и ш я .
IX . П и гм ен тн о е  п е ч а т а ш е .
X . Л а к и  и т. п.

I I I .  Р а з н ы я  е в Ь д Ь ш я  и зъ  о б л а с т и  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  п р а к т и к и .

IV . В ы б о р ъ  о б ъ е к т и в о в ъ .

Ц Ь н а  60 ко п ., с ъ  п ер есы л к о ю  75 коп .



ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ОПТИКА.
Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  С В Е Д Ш И  Я

ПО ПРИММЕНШ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ОБЪЕКТИВОВЪ
ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФОТОГРАФ1ЕЮ. 

С о с т а в л е н о  п о  А.  С о р е  ( S o r e t )  и д р у г .

С ъ  7 1  ф иг. въ текст'Ь.

С  О Д Е Р  Ж А Н  I E :

Г л л в л  I. П е р в ы я  п о н я Н я  о б ъ  о п т и к * .
I .  Р асп р о стр ан еш е свГ.та в ъ  однородн ой  с р е д * .

I I .  О б р азо ван 1е  изображ ений в ъ  кам ер Г -о б ск ур *.
I I I .  П р о х о ж д еш е  «одн ородн аго» с в * т о в а г о  л у ч а  чер езъ  ст е к л о , огр а

ниченное параллельны м и сторонами.
IV . П р ел о м л еш е «однороднаго»  св-Ьтоваго л у ч а  в ъ  стеклян н ой  м а с с !:, 

ограниченной непараллельны м и сторонам и (при зм *).
V . П р о х о ж д е ш е  однороднаго с в Ь т о в а го  л у ч а  черезч, л и н зу  с ъ  тон

кими краями.
Y I .  Д ей стви т ел ьн ы м  и зо б р а ж е ш я , п о л уч аем ы я  посредством ъ собираю - 

щ и х ъ  стек о л ъ .
V I I .  Р азли чн ы е ви д ы  опти чески хъ стеко л ъ .

V I I I .  П р и м *н е ш е  п р ед ъ и д ущ и хъ  начала..
I X . И зображ ени я в ъ  к а м е р * -о б с к у р *  с ъ  б о л ьш и м :. отвер сД ем ъ , сн а б - 

ж ен н ы м ъ  соби раю щ ею  линзою . Н еобходи м ость н а в е д е ш я  на ф о к у с ъ .
X . С в о й ст в а  ли н зъ  съ  толстыми краями.

X I .  Я в л е ш я  с в * т о р а з с * я ш я .

Г л а в а  I I .  О бъ а б е р р а щ я х ъ .
I .  С ф е р и ч е с к а я  аберраш я.

I I .  А б ер р аш я  ф орм ы  и зо б р а ж е ш я . И скр и влеш е п лоскости  и прям ы хъ  
ли н ш  и зо б р а ж е ш я . Н еобходимым п р ед о сто р о ж н о сти  при н а в е д е н ш  
на ф о к у с ъ .

I I I .  Г л у б и н а  ф о к у с а  и новое зн ач еш е диафрагмы.
I V .  А сти гм ати зм ъ .
V . Х р о м ати ч еск ая  аб ер р аш я. Х и м и ческш  ф о к у с ъ . А хром ати зм ъ.

Г л а в а  I I I .  О бъ о б ъ е к т и в а х ъ .
I  П росты е о б ъ ек ти вы .

I I .  Д в о й н ы е  несим м етричесш е объекти вы .
I I I .  Д в о й н ы е  сим метричесш е объекти вы .

Г л а в а  IV . О в ы б о р *  о б ъ ек т и во въ .
I .  В ы б о р ъ  о б ъ е к т и в о в ъ  д л я  разли чны хъ ф о т о гр а ф и ч е ск и х ъ  работа»

I I .  Н еобходи м ы м  д л я  вся к аго  о б ъ ек ти ва к ач ес тва .
I I I .  Н аборы  о б ъ ек ти во в ъ .
I V .  И сп ы таш е об ъ ек ти во в ъ .
Г л а в а  V . Т е л е о б ъ е к т и в ы .
Г л а в а  V I. Ф о т о г р а ф 1я  б е з ъ  о б ъ е к т и в а .

Ц * н а  1  р. 2 5  к. с ъ  пересы лкой 1  р. 4 0  к.
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ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ВИРАЖЕЙ.

С О С Т А В Л Е Н О  

по сочинению П. М Е Р С Ь Е  (P . M ercier).

« V ir a g e s  e f  f ix a g e s » .

С 0 Д Е Р Ж А Е 1 К

I . Виражи съ солями золота.
С оли золота, входяны я в ъ  составъ  вираж ей. К ласси- 
ф и к ащ я  вираж ей. Теория вираж ей. Ви раж и  съ  мине
ральными солями и окислами. В и р аж и  съ  органичес
кими солями. Ф орм улы  вираж ей. Д'Ьйсттие различныхъ 
постороннихъ солей въ  ви раж н ы хъ  ваннахъ . В и р аж ъ - 
ф и ксаж и .

I I .  Виражи съ солями платины и металловъ платиновой группы,
( п е ч а т а е т с я )

ЦЪна 1 р .— сгь п ер ес . 1 р. 25 к.

В Ы Й Д У Т Ъ  В Ъ  Т Е Ч Е Н 1Е  1 8 9 3 — 1894  г.

I I I .  Руководство къ фотографированию для начинающихъ.

V I .  Фотографическая хим1я.

V . Вечершя занят1я по фотографш.

5 * 0 ^ *

V I .  Фототишя для любителей.
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