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нія 422.
Агфа, быстро работающая фиксирная соль 

196.
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Агфа-усиливатель 211.
Агфа таблица экспозиціи 75.
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Актино-семанторъ 79.
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Альбуминная бумага 263.
Амидоловый проявитель 172.
Амидолъ 172,
Аммоній двухромовый 342.
Аммонія персульфатъ 216.
Анастигматы 32.
Англійскіе вѣсы, мѣры жидкостей и мет- 

рическія 438.
Антизоль 249.
Антилуминъ 232.
Антипланаты 32.
Antihalation Pads 249.
Anti hypo 199.
Апохраматы 33.
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Аппараты для вощенія 382.
Аппараты для проявленія катушечныхт. пле- 

нокъ 232.
Аппараты для увеличенія' 409.
Аппараты для уменьшенія 393.
Argentorat 124.

Аристотипная бумага см. Хлоросеребряно- 
желатинныя бумаги 276.

Астигматизмъ 58,
Асфальтированіе пластинокъ 250. 
Ауриновый колЬдій 248.
Ахроматическіе объективы 18. «
Ацетонъ 157.
Ацетонсульфитъ 155.

Б.

Вее-М етеръ 420.
Блестящихъ предметовъ съемка 110* 
Блестящія бумаги 259.
Борная кислота, для окисленія фиксажной 

ванны 196.
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Бромосеребряная акварельная бумага 328. 
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328.
Бромосеребряный сухія пластинки 399. 
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330. ,
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Быстроработающій сенсибилизяторъ 3 42 . 
Бычачья желчь 341 .
Бѣленіе негативовъ 216.
Бѣленіе пожелтѣвшихъ картинъ 118. 
Бѣлковыя лазурныя краски 391.

Валичныя кассеты 93.
Ватерпасъ 5.
„Ѵеда“ Телефотъ 82.
Верантъ 115.
Вертикально-проявительныя кюветки 134. 
Вертикально-проявительные сосуды 135. 
Вертикальное проявленіе 185. 
Вертикальный держатель 185. 
Вертящееся сито 274.
Видиль-пленки 230.
Видоискатели 91.



Визирное стекло 92.
Визирныя рамки 92.
Винна Infaillible Print Meier 258.
Винна Infaillible фотометръ 76.
Виньетки 257.
Виражъ-фиксажныя ванны 172, 281. 
Вкопированіе облаковъ 81, 318. 
Водонепроницаемые негативы, ихъ изгото

вление 434.
Водянистый лакъ для пленокъ 234. 
В оспроизведете см. проявленіе 142. 
Возстановительныя средства 437. 
Возстановленіе пожелтѣвшихъ негати- 

вовъ 434.
Восковая бумага 338.
Вощеніе изображеній 382.
Время экспозиціи для моментальныхъ 

съемокъ 86.
Вставленіе пластинокъ 10, 132.
Вуаль 190,
Вуаль при печатаніи 258.
Выдвиганіе кассетъ 10.
Выключатель затворовъ 9.
Выключатель на дали 94.
Вырѣзываніе копій 372.

Г.

Гидрохинонъ 158.
Гидрохинонный проявитель 157. 
Гектографская масса 437.
Глицинъ 171.
Глициновый проявитель 169.
Глубина рѣзкости 60.
Горячая сатипировальная машина 383. 
Графолинъ 225.
Гуммиарабиковая бумага Hochheimer'a 358. 
Гуммиарабиковое печатаніе 359. 

Гуммипигментное печатаніе 329.

д.
Дагерротипы, съемка ихъ 199.
Дагоръ 18.
Двойной переносъ 358.
Двутоновая бумага для гуммиарабиковаго 

печатанія 358.
Двутоновая пигментная бумага 352. 
Двухромокислый натрій 339. 
Двухромокислый калій 339.
Декстринъ 376.
Держатель картинъ и картъ 382. 
Держатель пластинокъ 138. 
Дихроидическая вуаль 191.
Dialyte 411.
Діапозитивъ 392.
Діапозитивная пигментная бумага 398. 
Діапозитивныя пластинки 399. 
Діапозитивныя пластинки Изоляръ 399. 
Діафрагмы 64.
Діахроматическій процессъ 395.

Дневной свѣтъ, химическое дѣйствіе его 71 
Дотрагиваніе до пластинокъ 202.
Дубленіе желатинныхъ копій 282.
Дубленіе негативовъ 201.
Дѣйствіе свѣта на серебряный соли 142. 
Действующее объективное отверстіе 66.

Ж .

Желтая вуаль 191.
Ж елтое синькали. 157 
Желтые фильтры 238.
Желтыхъ фильтръ держатели 240. 
Желтыя пятна на целлондинныхъ карти 

нахъ 290,
Желѣзный купоросъ 148.

3.
Задвижки 121.
Задѣлываніе оконъ 132.
Зажимы для бумаги 255.
Зажимы дпя сушенія 233.
Зажимы лыжеобразные 233.
Зажимы 136.
Зажимы Pickel'a 137.
Зажимы ручкообразные 138.
Зажимы тростообразные 138.
Замазка для фарфоровыхъ ваннъ.434. 
Замедлители 146.
Замедляющія составныя части проявителя 

146.
Запоновый лакъ 219.
Затворы объективные 84,|{
Защитительныя линзы 192.
Зеленая вуаль 192.
Зеркало для освѣщенія 108.
Зеркало для смотра картинъ 108.
Зеркало для фотографированіл 108. 
Зеркальная камера 92. 
Зеркально-рефлексовая камера 92.
Зимніе ландшафты 80.
Золото-хлорное 268.
Золотыя ванны 268.
Золоченіе см. вирированіе 266.

И.

Изгибъ наклеенныхъ картинъ 382.V; 
Изготовленіе матовыхъ стек'олъ 431. 
Измѣрители времени экспозиціи 75. 
Иконометръ 78.
Inaktiv Orange 222.
Искатель формата для вырѣзки|картинъ 373. 
Искусственные источники свѣта 73. 
Испытаніе камеры и кассетъ 7.
Испытаніе объективовъ 39.
Испытатель затворовъ 86.
Испытаніе промывной воды на фиксирный 

натронъ 198.



Іенасскія стекла 18, 58. 
Іодистое серебро 142.

К.

Калій бромистый 148.
Калій двухромистый 339.
Калій марганцевокислый 179.
Калій хлорнокислый 308.
Калій щавелевокислый 149.
Камера для кругообразныхъ съемокъ 82. 
Камерные уклоны 5. 821. *
Карманный стативъ 93.
Картинъ маслянными красками, съемка 116. 
Кассеты 2. •
Кататипія 367.
Катушки пленокъ, заряжающіяся при днев- 

номъ свѣтѣ 229.
Каучуковые листки 379.
Каучуковыя полосы для оклейки 398. 
Качающійся аппаратъ для проявленія 140. 
Качества проявителей 176.
Квасцеваніе 183.
Квасцы для дубленія см. дубленіе 183. 
Кинематофгафы 95.
Кислая фиксажная ванна 196.
Кислый сѣрнокислый натрій 195.
Коккинъ Нео 225,
Коллодій 291.
Кольцевые зажимы 232.
Конденсаторъ 412.
Комбинированное гуммиарабиковое печата- 

ніе 365.
Компасъ— солнечные часы 79. 
Компенсаторъ Enixantos 47.

Копированіе 254.
Копированіе черезъ трубку 393. 
Копирование съ сырого негатива 254. 
Копировальный аппаратъ Veloux 254. 
Копировальные аппараты 254. 
Копировальный бумаги 253.
Копировальныя рамы 254.,
Копировальный приспособленія 254. 
Клеющія средства 377.
Клейстеръ 377.
Краевая вуаль 192.
Краевая обрѣзка.
Краска для крытія 391.
Кроющая краска прозрачная 391.
Краски Гетрега 391.
Краски для гуммиарабиковаго печатанія 

B uss'a 367.
Краски для раскрашиванія 398.
Краски для ретушированія 391. 
Краскораспредѣлительные аппараты 390. 
Краско-синкаліевый ослабитель 213. 
Красная вуаль 192.
Крахмальный клейстеръ 377,

Кремъ Hazeline 435.
Крѣпкія засѣвшія стекляныя пробки '435. 
Крытіе изображенія 257.
Крытіе при копированіи 316.
Крытіе слоя 225.
Косое обрѣзаніе 374.

Л.

Лазурныя краски 391.
Лакированіе негативовъ 218.
Лакированіе пленокъ 234.
Лакмусовая бумага 435.
Лакъ для ретуши Гамъ 225.
Лампы Hageh 123.
Лампы для вспышки магнія, 123.
Ландшафтные объективы 28.
Ландшафтовъ съемка. 76
Линейка для косого обрѣзанія копій. 371
Листки для оклеиванія. 379
Лотъ 5
Лучезащититель. 13

М.

Магазинныя кассеты 2.
Магнезіальномъ свѣтѣ съемки при 120, 
Магнезіальныя лампы 123.
Магніевая вспышка 122. 
Марганцевокалійный ослабитель 216. 
Матовый лакъ 220.
Матовый чернящій лакъ 11.
Матолейнъ 223.
Матированіе картинъ 222.
Мѣловая вуаль 192.
Мѣловую ретушь фиксировать 389. 
Мета-двусѣрнистокислый калій 153. 
Металлическія вещи блестящія фотографи- 

рованія 110 .
Метокинонъ 165.
Метолъ 166.
Метоловый проявитель 164.
Метоцетонъ 165.
Моментальные аппараты 88.
Моментальные затворы 84.
Моментальный съемки 83.
Монетъ, медалей съемка 110. 
Моноколь-объективы 17.

н.
Надписи на негативахъ 432.
Наклеенныхъ изображеній скручиваніе 382  
Наклеиваніе картинъ 372.
Насадки, для камеръ 94.
Натрій сѣрноватистокислый 194.
Натрій углекислый 156.
Натягиваніе картинъ см. наклеиваніе 373 , 
Нахожденіе формата пластинокъ 52.



Начало безконечности 49.
Негативная бумага 235.
Негативный лакъ 218.
Негативовъ промывка 198.
Негативы дупликаты 400.
Негативы желтые возстановить 434. 
Негативы сдѣлать ихъ водонепропускае- 

мыми 434.
Негативы треснутые, исправленіе 434. 
Недодержка 204.
Ненаклеенные изображенія сохранить глад

кими 374.
Нерѣзкости краевъ изображенія при на- 

веденіи на матовое стекло 16.
Неточно копировать 255.
Неточный изображенія 15- 
Neucoccin 225.
Нивелировочный аппаратъ 5.
Ножикъ для стиранія 227.

 ̂ ,

о .

Обзоръ имѣющихся въ продажѣ пласти
нокъ 399.

Облаковъ вкопировка 81, 318,
Обмахиваніе пластинокъ 10.
Обрѣзные аппараты 374.
Обрѣзные циркули 374.
Объективы 17.
Объективные затворы 84.
Объективы, ихъ названія 18.
Объективный кольца 6 .
Объективные наборы 35.
Объективный оправы 6.
Объективный таблицы 35.
Объективы, выборъ и испытаніе 39. 
Объективы, уходъ за ними 64. 
Объективовъ храненіе 64.
Объективы, чистка ихъ 64, 430.
Объективы Цейсса 18, 43. 
Овально-рѣжущій аппаратъ 374. 
Оглянцеваніе копій 283.
Означенія діафрагмъ 66.
Озобромъ печатаніе 369.
Окна темной комнаты 131.
Окрашиваніе 266.
Окрашиваніе желатиннаго слоя 225. 
Оконныя картины 392.
Оконный стативъ 4.
Оправа для объективовъ 6.
Опредѣленіе негатива 205.
Опредѣленіе отношенія смѣси 431. 
Опредѣленіе правильности проявлвнія 204. 
Опредѣленіе скорости моментальныхъ за

творовъ 86.
Ореолы 243.
Ортолъ 167.
Ортоловый проявитель 167. 
Ортохроматическія пластинки 236. 
Освѣщеніе темной комнаты 131. 
Ослабленіе негативовъ 207.
Ослабленіе слишкомъ темныхъ ілоро- 

серебряныхъ картинъ 326.

Отдѣленіе слоя отъ стекла 433. 
Отламываніе стекла 436.
Отношенія смѣсей разно - сильныхъ ра- 

створовъ 431.
Отдѣленныя картины см. виньетки 257. 
Охранительные конверты для негативовъ 

228.
Очищеніе бумаги отъ клея 351.

п - •
Паковка Герцъ Тенаксъ.
Паковка Миро 2.
Паковка Гемера 3.
Панорамафиксъ 82 
Панорамные аппараты 82, 
Панхроматическія пластинки. 
Панхроматическое свѣтовое время 129, 
Парамидофенолъ 163.
Патроны для съемокъ съ выдержкой 129. 
Переводъ градусовъ термометра 436. 
Переворотъ изображенія 203.
Передержка 204.
Передовая часть камеры 7.
Перемѣнныя кассеты 2.
Перемѣнный магазинъ 2.
Переносная бромосеребряная бумага 338 . 
Переносные пигментные листы 338. 
Переносныя темныя комнаты 131. 
Переносныя целоидинныя бумаги 338. 
Переносъ 346.
Переносъ мокрыхъ пластинокъ 434. 
Перепроявленіе 188.
Перископъ 18.
Перерисовка готовыхъ свѣтокопій 292, 
Перо для скобленія 227.
Перспектива 61.
Печатаніе Askau 370.
Пигментная бумага 338.
Пигментный лакъ 341.
Пигментный фоліи, снимающіяся 351. 
Пигментовое печатаніе 336.
Пигментовое печатаніе безъ переноса 353. 
Пинатипія 401.
Пирамидоловый проявитель 163. 
Пирогалловая кислота 154.
Пирогалловый проявитель 152, 
Пирокатехинъ 162.
Пирокатехинный проявитель 161. 
Пиццигелли платиновое печатаніе 309, 
Пластинки Изоляръ 251.
Пластинки in Optima forma 251.
Пластинки Санделля 250.
Пластинки цвѣточувствительныя 252. 
Пластинокъ мокрыхъ переносъ 434. 
Платиновая бумага Сепія 304.
Платиновая прямо-копирующаяся бумага 

309.
Платиновое печатаніе съ горячимъ про- 

явленіемъ 305.
Платиновое печатаніе еъ платиной въ про- 

явителѣ 306.



Платиновое печатаніе съ проявленіемъ 294. 
Платиновыя бумаги 307, 309.
Платиновыя картины настоящія отъ пла- 

тинофоновыхъ серебряныхъ картинъ от
личать 312.

Пленки или фрліи 228.
Пленки катушенныя 229.
Пленки Raster 256.
Пленкодержатели 231.
Пленочные зажимы 231.
Пленочныя катушки 229.
Пленочныя кнопки 231..
Пленочные пакеты 231.
Пленочныя рамки 229.
Плоское положеніе наклеенныхъ картинъ 

374.
Поверхность и цвѣтъ копировальныхъ бу- 

магъ 259.
Подклеиваніе негативовъ 432. 
Пожелтѣвшіе негативы 434.
Позитивная ретушь 384.
Позитивный процессъ 253.
Поле изображенія 52.
Поле зрѣнія 52.
Политуры аппаратовъ, возстановленіе 430. 
Полосы для оклейки 372.
Портретные объективы 18.
Портретный объективъ Бетувомъ 19. 
Портретный съемки 95.
Портретный съемки при свѣтѣ магнія 120. 
Поташъ 158.
Поактика проявленія 179.
Предметы слаборельефные, фотографиро

вать 110 .
Прессовыя пластинки для высокаго глян

ца 342,
Привинчиваніе объективовъ 64. 
Прикрѣпленіе покрывала. 7.
Прикрѣпленіе рисунковъ 372.
Примѣры времени экспозиціи при про- 

явленіи 187.
Print Meer 258.
Приспособленіе для охраны объектива 13. 
Приспособленія для сушки бумажныхъ кар

тинъ 274.
Притираніе желатинныхъ картинъ 342. 
Притираніе пигментной бумаги 342. 
Пробочны^ зажимы 274.
Проекціонный аппаратъ Lustro 398. *
Промываніе картинъ 274.
Промываніе копій 274.
Промывка изображеній'274.
Промывка пластинокъ 198.
Промывка пленокъ 232.
Промывные аппараты 275.
Простой переносъ 346.
Протальбинная бумага 265. 
Противоореальныя пластинки 252.
Противъ порчи рукъ средство 435. 
Проявители 146. *
Проявители въ патронахъ и т. п. 174 
Проявители, имѣющіеся въ продажѣ 174. 
Проявители, ихъ качества 176.

Проявитель по Braun'y 178 
Проявитель при дневномъ свѣтѣ 177. 
Проявительные аппараты для пленокъ 232. 
Проявительный аппаратъ для работъ при 

дневномъ свѣтѣ 135.
, Проявительные баки 134.

Проявительная бумага для пигментнаго 
процесса 338.

Проявительныя кюветки 232. 
Проявительныя кюветки для пленокъ 232. 
Проявительныя пятна 180.
Проявительныя рамки для пленокъ 232. 
Проявительные столы. 135.
Проявительные тазы 135.
Проявленіе 142.
Проявленія бромосеребряныхъ копій 318. 
Проявленіе во время экс.позиціи 413. 
Проявленіе передержанныхъ пластинокъ 

204.
Пластинки сухія 399.
Проявление пигментныхъ отпечатковъ 348. 
Проявление по времени 187.
Проявленіе послѣ фиксированія 395. 
Проясненіе бромосеребряныхъ картинъ 321. 
Проясненіе матовыхъ стеколъ 431. 
Проясненіе потускнѣвшихъ бромосереб

ряныхъ картинъ 321.
Пузыри въ желатинномъ слоѣ 329.
Пузыри на альбуминныхъ картинахъ 270. 
Пузыри на целлоидинныхъ копіяхъ 287. 
Пульверизирующая мензурка 390.

Р .

Рабочіе столы въ темной комнатѣ 136. 
Разбавительный сосудъ 138.
Раздѣлитель сосудовъ 139.
Разрушитель фиксажной соли 199.
Рапидъ проявитель 176.
Раскрашиваніе діапозитивовъ 398. 
Раскрашиваніе копій 391.
Резиновыя подставки для статива 5. 
Репродукціонные объективы 43. 
Репродукціонныя съемки 116. 
Репродукціонный аппаратъ Famulus 117. 
Репродукйдія гравжръ 118. 
Ретушировальные аппараты 224. 
Ретушировальный лакъ 222.
Ретушь негативовъ 223.
Ретушь позитивовъ 384.
Рефлексы 119.
Рисовальные пневматическіе аппараты 390. 
Родиналовый проявитель 162. 
Ротаціон.проявительн. аипаратъ Voka 135. 
Ртутныя лампы 123.
Ртутный цитратъ 304.
Ручка для пластинокъ 138.
Р учной кинематографъ 95.
Ручной копировальный аппаратъ Voka 254. 
Ручной стативъ 5.
Ручные моментальные аппараты 90. 
Рѣзакъ 37 3.



Рѣзакъ бумаги 373.
Рѣзальныя машины 374. 
Рѣзальныя перья 373.
Рѣзка и сверленіе стекла 436.

С.

Сатинированіе 382.
Сатинировальный валикъ 382. 
Сатинировальныя машины 382.
Свинецъ щавелевокислый 298. 
Свинцово-желѣзный растворъ 302. 
Свѣтовыя пятна 59.
Свѣтозащитительныя приспособленія для 

объективовъ 13.
Свѣтокопировальная бумага Сепія 292. 
Свѣтосила объектива 50. 
Свѣточувствительность хлористаго, іоди- 

стаго и бромистаго серебра 142. 
Сенситометръ 144.
Серебро, возстановленіе изъ фиксажныхъ 

ваннъ 457.
Серебро бромистое 142.
Синькали красное 313.
Скала для моментальныхъ аппаратовъ430. 
Скоропечатающіе аппараты 318. 
Скоропечатающая машина открытокъ 318. 
Скорость движеній разныхъ обек'товъ 86. 
Скручиваніе копій 382.
Скручиваніе слоя 205.
Снѣжный' иней 80.
Снѣжные ландшафты 80. 
рниманіе объективныхъ крышекъ 12. 
Сниманіе слоя 433.
Смазочныя средства для деревянныхъ 

частей 430.
Собирательные альбомы 228.
Сода 156.
Соларинъ 249.
Соль быстрофиксирная 195.
Соляризація 243.
Сосуды 139.
Сохраненіе аппаратовъ 14.
Сохраненіе картинъ 383.
Сохраненіе негативовъ 227.
Сохраненіе проявителей 179.
Сохраненіе резиновыхъ грушъ 14. 
Сохранитель негативовъ 227.
Способъ проявленія 179.
Способъ сухого наклеиванія 372.
Средства противъ пачканья пальцевъ 435. 
Стативная головка Luna 5.
Стативная плоскость 5.
Стативный закрѣпитель 4.
Стативы' 4.
Стекло оптическое 18.
Стеклянныхъ вещей съемка 111. 
Стерео-аппаратъ показываюшій изображе- 

ніе перевернутымъ 115. 
Стереоскопическія съемки 113. 
Стереоскопы 115.
Стереоскопъ Dixio 115.

Стеклянки для проявителей 136.
Столы для темныхъ комнатъ 136.
Сушка бумажныхъ негативовъ 233.
Сушка гуммиарабиковой бумаги 342. 
Сушка картинъ 274.
Сушка пигментной бумаги 342.
Сушка платиновой бумаги 298.
Сушка пленокъ 233.
Сулема 208.
Сферическая абберація 65.
Счетъ секундъ 13.
Съемка архитектуръ 107.
Съемка внутренностей 107.
Съемка живописныхъ произведеній 116. 
Съемки картинъ маслинными красками 117. 
Съемки ландшафтовъ 76.
Съемки машинъ 110.
Съемка мебели 111.
Съемка медалей 113.
Съемка молніи 82.
Съемка облаковъ 81.
Съѳкми портретовъ 95.
Съемки при дневномъ и при свѣтѣ магнія 

121.
Съемка при лунномъ свѣтѣ 82.
Съемки при свѣтѣ магнія 121.
Съемки строеній 107.
Сѣрнистый натрій 147.
Сѣрнистый замедлитель 147.
Сѣрнокислый натрій нейтральный 147.

Т.

Таблицы времени экспозиціи 76.
Таблица вспышекъ магнія Agfa 127. 
Таблица для опредѣленія угловъ изобра- 

женіе (по Сорэ) 54.
Таблица для опредѣленія фокусныхъ раз- 

стояній и угловъ изображеній 53. 
Таніоловое мыло 435.
Телеметръ 93.
Телеобъективы 33.
Теле-преграда 35.
Телефотъ Vega 82,
Темная комната 131.
Темная комната, ея освѣщеніе 133. 
Температура проявителей 189.
Термины 14.
Тіокарбамидъ 1^2.
Тонированіе 266.
Тонированіе бромосеребряныхъ картинъ 

324.
Тонированіе платиноаыхъ картинъ 311. 
Транспарентированіе бумажныхъ негати

вовъ 235.
Трещины въ негативахъ 434.
Трубку, копированіе'черезъ 393.

•У.

Увеличенія 402.
Увеличительный аппаратъ 405.



Увеличительный аппаратъ для работъ при 
дневномъ свѣтѣ 405.

Углекислый калій 158.
Углекислый натрій 156.
Уголъ изображенія 53.
Угольная прямокопирующаяся бумага 

Buhle'a 357.
Угольное печатаніе см. пигментное пега- 

таніе.
Удаленіе жирныхъ пятенъ изъ бумаги 436. 
Удаленіе воды изъ  ̂ алкоголя200.
Удаленіе пыли изъ аппаратовъ 14. 
Удалёніе пыли съ половъ 437.
Удаленіе серебряныхъ пятенъ изъ слоя 

433.
Узнаваніе настоящихъ платиновыхъ кар

тинъ 312.
Узнаваніе хода проявленія при готово-про- 

явленномъ негативѣ 204.
Уклонители для камеры 582.
Укрѣпитейь изъ бромистой мѣди 211. 
Уменьшенія 402.
Уменьшительный аппаратъ для работъ при 

дневномъ свѣтѣ 406.
Урановый нитратъ 211.
Урановый усиливатель 211.
Урановое вирированіе 324.
Уровень 5.
Упаковка пластинокъ 3.
Усиленіе негативовъ 207.
Усилители продажные 207.
Ускорители 146.
Установители 48.
Установка 48.
Установка аппарата 41.
Установка на безконечность 51. 
Установленіе нахожденія фиксажнаго па

трона 199.
Установочное покрывало 7.
Установочный приспособленія 5.
Устранение ореоловъ 247.
Устройство для зажима пленокъ 233. 
Уходъ за объективами 64.

Ф.

Фиксажгіый патронъ 194.
Фиксажные тазы 140.
Фиксирнаго патрона опредѣленіе 199. 
Фиксированіе картинъ 271. 
Фиксированіе мѣловой ретуши 390. 
Фиксированіе пластинокъ 195. 
Фиксографъ 384.
Фило-пленки 236.
Фильтры для воды 136.
Фильтръ лучепропускающій 136. 
Фильтръ Zettnow'a 136.
Фокусная разность 57.
Фокусное разстояніе 48.
Фонари для темныхъ комнатъ 133. 
Формалинъ 201.

Формы уравненій линзъ 55. 
Фосфорнокислый патронъ 157. 
Фотографическіе календари и ежегодники. 

439.
Фотографическія книги 439. 
Фотографическіе журналы 439. 
Фотографическая литература 439. 
Фотографированіе блестящихъ предметовъ. 

110.
Фотографированіе цвѣтовъ букетовъ и т. п. 

111.
Фотометры 75.
Фотометръ Infaillible 76.
Фотометръ Infaillible Print 76.
Фотометръ лисгки Гамъ 344.
Фотометръ Hochheimer'a 345.

X .
Химикаліи D iscuild 175.
Химическое дѣйствіе свѣта 71.
Хлористая ртуть 208.
Хлористое серебро 142.
Хлористый калыдій 208.
Хлористокислый калій 508.
Хлорное золото 286. 
Хлоробромосеребряныя пластинки 392. 
Хлороплатиновый натрій 308. 
Хлороплатиновый калій 308. 
Хлоросеребряныя бумаги съ проявленіемъ 

343.
Хлоросеребряно-желатинныя бумаги 276. 
Хлоросеребряножелатинныя пластинки 394. 
Хранители кассетъ 14.
Chrysosulfite 177.
Хроматическая абберація 57.
Хромовые квасцы 196.
Chromosulfon 177.
Chromocarbon 177.

ц

Цвѣта картона 376.
Цвѣтная фотографія 415.
Цвѣтныя пленки 420.
Цвѣтные фильтры 422. 
Цвѣточувствительныя пластинки 420. 
Цвѣтъ объективнаго стекла 47.
Цинковая пыль какъ возстановительное 

средство 437.
Целлоидинная бумага 284.
Цейсса паковка 3.

ч.

Частичное крытіе 257.
Частичное ослабленіе 112.
Частичное ослабленіе негативовъ и бромо

серебряныхъ бумагъ 212.



Чеканный прутъ.
Черченіе картинъ послѣ фиксированія І92. 
Черные края пластинокъ 206.
Чертежныя кнопки 233.
Чистка аппарата 14.
Чистка гравюръ и пр. 431.
Чистка дагерротипій 119.
Чистка картинъ маслинными красками 119. 
Чистка объективовъ 64.
Чистка половъ отъ пыли 437.
Чистка сосудовъ и пр. 434.
Чистка старинныхъ картинъ 116.
Чистота стекла 47.

Ш.

Ш арообразная молнія 125. 
Широкоугольные объективы 40.
Шкапъ для сушенія 298.

щ
Щавелевожелѣзистый калій 309. 
Щавелевожелѣзный проявитель 148. 
Щавелевокислая окись желѣза 309.

Щавелевокислый свинецъ 309. 
Щавелевофосфористый проявитель 150. 
Щавелевый проявитель 150.
Щелочи 150.
Щипцы для пластинокъ 138.

э. *
Эдинолъ 168.
Эдиноловый проявитель 168.
Экспозиція 73.
Экспозиціи таблицы 76.
Экспозицію узнавать на готовомъ нега- 

тивѣ.74
Электрическіе фонари для темной комна

ты 131.
Электрическія лампы для съемокѣ 130, 
Электрическія лампы для копирован ія 258 
Эмульсіонныя пластинки 142. 
Экспонированіе 73.
Эйконогенъ 174.
Эйконогеновый проявитель 173.



Часть перва^.

ГЛАВА I.

А. Фотографическій аппаратъ.

Кто хочетъ пріобрѣсти себѣ хорошій стативный дорожный 
аппаратъ, который по возможности облегчалъ бы полученіе всякаго 
рода снимковъ, тотъ долженъ прежде всего познакомиться съ тѣми 
требованіями, которыя можно предъявлять нынѣ къ такому аппарату. 
Общія, руководящія точки зрѣнія я уже указалъ вкратцѣ въ моемъ 
«Фотографѣ-Любителѣ» *). Отсылая поэтому къ названной книгѣ, я 
ломѣщаю здѣсь лишь слѣдующее:

К а м е р ы .  Въ качествѣ универсальнаго аппарата заслуживаешь 
предпочтенія та камера, которая снабжена к в а д р а т н ы м ъ  мѣхомъ, 

двойнымъ выдвижнымъ дномъ, объективной доской, въ достаточной 
м ѣрѣ подвижной въ верхъ и въ стороны, а также матовымъ стекломъ, 
способнымъ къ сильному наклону; объективъ и матовое стекло съ 
относящимися къ нимъ частями аппарата должны при этомъ двигаться 
впередъ и назадъ н е з а в и с и м о  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а .

Камеры, которыя при перемѣнѣ формата (отъ продольнаго къ 
поперечному и наоборотъ) нужно отвинчивать отъ статива и при
винчивать къ нему, неудобны.

Точка опоры камеры должна быть расположена такъ, чтобы 
при р а з д в и н у т о м ъ  мѣхѣ не происходило качанія аппарата и 
чтобы при наполненной пластинками кассетѣ не происходило значи- 
тельнаго измѣненія въ положеніи аппарата. Часто опорная точка 
настолько выдвинута впередъ, что объективная доска ударяется о 
ножку статива и не можетъ быть вслѣдствіе этого спущена.

На аппаратахъ съ длиннымъ мѣхомъ рекомендуется помѣстить 
подъ нимъ какую-нибудь опору, напр., въ видѣ рогатки, чтобы мѣхъ

*) И зд . Ф. В. Щ ѳпанскаго , Спб., 1908; новое и зд ан іе  (въ русском ъ пере- 
водѣ) подготовляется к ъ  печати .



посрединѣ не спускался и тѣмъ самымъ не отрѣзалъ бы части 
изображенія. Этой цѣли достигаютъ слѣдующимъ простымъ спо- 
собомъ подвѣшиванія: вверху, на передней и задней частяхъ камеры 
укрѣпляютъ по два кольцевыхъ винта, а также по одному кольцу 
справа и слѣва внизу средней складки мѣха; черезъ эти кольца про- 
дѣваютъ шнуръ, который привязывается къ одному кольцу на задней 
части, и по выходѣ изъ другого кольца, укрѣпляется на передней 
части съ помощью пружины или чего-нибудь подобнаго. Помимо этого, 
рекомендуется при длинной камерѣ взаимное скрѣпленіе передней и 
задней части аппарата.

К а с с е т ы .  Твердыя двойныя кассеты дешевле, но с к л а д н ы  я 
к а с с е т ы  в ъ  в и д ѣ  к н и ж к и  практичнѣе, удобнѣе и вѣрнѣе; въ 
нихъ можно вкладывать также толстыя фильмы безъ картоночной 
рамки, т. к. идущій кругомъ фальцъ представляетъ твердую под
кладку, тогда какъ въ нескладныхъ кассетахъ, вслѣдствіе лишь двух
сторонней опоры и дѣйствующаго на одинъ край давленія пружины, 
фильмы слишкомъ сильно сгибаются.

З а м ѣ н а  к а с с е т ъ .  У п а к о в к а  п л а с т и н о к ъ  п а к е т а м и .  
Въ замѣнъ тяжелыхъ, дорогихъ и занимающихъ много мѣста двой- 
ныхъ кассетъ имѣются перемѣнные магазины или магазинныя кас
сеты или особые пакеты съ пластинками. Перемѣнные магазины и 
магазинныя кассеты (стр. 6) содержатъ въ одномъ помѣщеніи дюжину 
и болѣе свѣточувствительныхъ пластинокъ или пленокъ; эти послѣднія, 
посредствомъ спеціальнаго механизма или особой кассеты, помѣща- 
ются въ фокусѣ объектива и послѣ съемки замѣняются при дневномъ 
свѣтѣ, новыми свѣточувствительными пластинками или пленками.

Для стативныхъ аппаратовъ предпочтительны такіе обмѣнные- 
магазины для пластинокъ, при употребленіи которыхъ обмѣнъ про
изводится въ простой кассетѣ, вставляющейся затѣмъ въ аппаратъ 
для экспозиціи. Другой родъ обмѣнныхъ кассетъ, при употребленіи 
которыхъ въ камеру вставляется весь наполненный пластинками 
магазинъ, обладаетъ двумя недостатками: во-первыхъ, слишкомъ обре
меняется задняя часть камеры, вслѣдствіе чего при растянутомъ 
мѣхѣ очень легко измѣняется положеніе аппарата, а во-вторыхъ, 
широкій магазинъ препятствуетъ уклону матоваго стекла, такъ какъ 
онъ упирается въ основную доску камеры.

Для размѣра 9X 12 фирма Л а н г е р ъ  и Ко  въ Вѣнѣ предла
гаешь пакетъ изъ пластинокъ подъ названіемъ Miro-Pack, который 
кладется при полномъ дневномъ освѣщеніи въ особую кассету, такъ 
наз. « а д а п т е р ъ » ,  экспонируется въ ней и можетъ быть вынутъ 
послѣ каждаго снимка при дневномъ освѣщеніи.



Фильмы меньшаго формата также можно покупать дюжинами 
въ сходномъ видѣ подъ названіемъ Film-Pack, напр. P r e m o - F i l m -  
p a c k  О б щ е с т в а  К о д а к ъ  и B l o c k - F i l m  L u m i e r e ’a, и для 
этихъ пакетовъ необходимъ адаптеръ. Использованный пакетъ можетъ 
быть вынутъ при дневномъ освѣщеніи и замѣненъ другимъ.

Очень быстро получили распространеніе очень удобныя отдѣль- 
ныя упаковки фильмовъ или пластинокъ, предлагаемый въ продажѣ 
подъ названіемъ пакетовъ А г ф а ,  Г е м е р а ,  Р е й к а  и Ц е й с с а .  
Пакеты Агфа поставляются « А к ц і о н е р н ы м ъ  О б щ е с т в о м ъ  
А н и л и н о в а г о  п р о и з в о д с т в а »  въ Берлинѣ, пакеты Гемера 
(Hemera) « Н о в ы м ъ  ф о т о г р а ф и ч е с к и м ъ  о б щ е с т в о м ъ »  въ 
Ш теглицѣ, пакеты Цейса и Рейка « J c a - G e  s» въ Дрезденѣ. Общимъ 
для всѣхъ этихъ пакетовъ является тотъ признакъ, что ф и л ь м ы  
въ пакетахъ Агфа и Цейсса, ф и л ь м ы  и н е г а т и в н а я  б у м а г а  
въ пакетахъ Гемера, ф и л ь м ы  и с т е к л я н н ы й  п л а с т и н к и  въ 
пакетахъ Рейка каждый и каждая въ отдѣльности содержатся въ 
предохранительной обложкѣ изъ свѣтонепроницаемой черной бумаги 
или картона и экспонируются затѣмъ при помощи приспособленныхъ 
къ тому кассетъ («адаптеръ») въ камерѣ. Въ особенности п а к е т ы  
Р е й к а  (Reicka-Packung) пользуются славой большой доброкаче
ственности.

Путемъ отдѣльной упаковки получается возможность съ удоб- 
ствомъ употреблять различныя пластинки и фильмы въ любомъ 
порядкѣ.

Для тонкихъ, изготовляемыхъ въ видѣ ДЛИННЬІХЪ полосокъ и 
намотанныхъ на катушки пленокъ (фильмовъ) пользуются кассетами 
съ роликами. Подробнѣе о нихъ будетъ сказано въ IV части, 
гл. XI.

С т а т и в ъ. При выборѣ дорожнаго статива надо обращать 
меньше вниманія на его малые размѣры въ сложенномъ видѣ, чѣмъ 
на то, чтобы онъ твердо стоялъ и чтобы его можно было бы доста
точно высоко раздвинуть и легко укоротить. Этимъ требованіямъ 
удовлетворяютъ только деревянные стативы и въ ихъ числѣ лучше 
всего, такъ наз. Kanal-Stative. М е т а л л и ч е с к і й  т р у б о ч н ы й  
с т а т и в ъ часто не предохраняетъ аппарата отъ сотрясенія, большей 
частью слишкомъ низокъ въ вытянутомъ видѣ и очень легко портится 
отъ проникающаго въ него песка. Хорошій, совершенно вытянутый 
стативъ долженъ быть настолько высокъ, чтобы, когда на него ста- 
вятъ аппаратъ, объективъ приходился на высотѣ глаза.

Для портретныхъ снимковъ въ закрытомъ помѣщеніи очень 
удобенъ складной стативъ-треножникъ съ колонкой, которую легко 
передвинуть при помощи винта и зубчатаго колеса, такъ наз. «д<ь



машній стативъ» (Heim-Stativ фабрикантъ: J c a - G e s .  въ Дрез- 
денѣ).

Въ фотографическихъ ателье употребляется тяжелый стативы 
ст/двум я и^тремя колонками на колесикахъ, а для очень большихъ 
камеръ стативы-столы съ 4-мя колонками. При фотографированіи 
изъ окна представляетъ не малыя преимущества оконный стативъ 
Тиля и Кюля въ Оликсѣ (Till & Kiill—Ohligs), сдѣланный цѣликомъ 
изъ стали (цѣна изъ вороненной стали—30 мар., никелированный— 
35: ' мар.). Лѣстничные стативы—это тяжелые треножники, которые 
могутъ быть вытянуты на нѣсколько метровъ: одна изъ ножекъ 
представляетъ изъ себя лѣстницу; они употребляются при архитек- 
турныхъ снимкахъ или для фотографированія черезъ высокій пред- 
метъ, стоящій на дорогѣ или, наконецъ, для фотографированія сверху 
внизъ по вертикальной линіи. Такіе стативы изготовляются напр. 
J с а --G е s. и Э р н е м а н о м ъ  (Ernemann), обѣ фирмы въ Дрез- 
денѣ.

Дальнѣйшія приспособленія при аппаратѣ.

З а к р ѣ п и т е л ь  с т а т и в а .  Закрѣпитель не только долженъ 
предохранять стативъ отъ того, чтобы онъ не скользилъ и придавать 
ему большую твердость, но онъ долженъ также зафиксировать его 
положеніе такимъ образомъ, чтобы аппаратъ, при работѣ на ров- 
номъ мѣстѣ, удерживалъ свое первоначальное положеніе при пере- 
движеніи впередъ и назадъ. Это составляетъ, особенно при репро- 
дукціонныхъ -съемкахъ, большое облегченіе и экономію въ времени.

Среди множества различныхъ конструкцій стативныхъ закрѣпи- 
телей можно рекомендовать, въ особенности, закрѣпители, сдѣланные

изъ тонкихъ металлическихъ лентъ, снабженныхъ 
въ серединѣ прорѣзомъ. Прочіе сорта или не
практичны, или тяжелы, или, наконецъ, не вполнѣ 
отвѣчаютъ своему назначенію.

Такъ, на рис. 1 изображенъ весьма несовер
шенный, но довольно распространенный въ насто
ящее время заі<рѣпитель статива изъ круглыхъ 
прутьевъ; прутья эти, образуя прорѣзъ, не сое
динены между собою поперечиною, вслѣдствіе 

чего они могутъ легко раздвигаться въ стороны, и такимъ обра
зомъ, закрѣпитель этотъ не даетъ аппарату достаточно крѣпкой 
опоры.

Закрѣпители стативовъ прикрѣпляются помощью зажимовъ къ 
суживающимся сверху внизъ стативнымъ ножкамъ, въ которыхъ



Рис. 2.

Гезекіелемъ къ

средняя часть или вся нижняя вдвигаются въ верхнюю посредствомъ 
особаго приспособленія, изображеннаго на рис. 2 и 3.

Для трубочныхъ стативовъ 
закрѣпители снабжаются клещами 
или пружинными зажимами (рис. 4).

К а у ч у к о в ы е  б а ш м а к и  
и пр. П ротивъ скольженія но- 
жекъ статива, существуютъ еще 
другія приспособленія, напр, ста- 
тивный или каучуковый башмакъ 
(галошъ) или парусинный статив- 
ный столь Брейера (Breuer’s Se- 
geltuch-Stativtisch) и т. д. пущенные въ продажу 
Берлинѣ, Герм. Ланге въ Гамбургѣ и другими.

За неимѣніемъ такихъ приспособленій 
можно при работѣ въ закрытыхъ помѣ- 
щеніяхъ подложить на ровномъ мѣстѣ ко- 
веръ, пустой мѣшокъ или же достаточно 
большую тряпку и поставить на нихъ ста
тивъ.

К а м е р о у к л о н и т е л и .  Д ля сниманія 
сводовъ, куполовъ, облаковъ и т. п., суще- 
ствуетъ много приспособленій, дающихъ 
возможность наклонять камеоѵ безъ измѣ- 
ненія положенія статива и не нарушая

равновѣсія, а именно: п р о с т а я  или л и о й н а я  к о л ѣ н -
г о л о в к а  с т а т и в а  рис. 5, вертикальный держатель
(Rietzschel) въ Мюнхенѣ (цѣна для формата

9 Х І2 —3 мар., для форм. 13X 18—4 мар.), подвижная I  , 
стативная головка Стегеманна (для аппаратовъ до 9X 12 
с т . —27 мар., для аппаратовъ до 13X18 с т .—32 мар.), 
камероуклонитель братьевъ Грундманъ въ Лейпцигѣ 
(13 мар.) и весьма удобный, легкій и занимающій мало 
мѣста камероуклонитель Франца Кнеллера въ Карлсруэ 
(рис. 6) (цѣна 8,50 мар. для аппаратовъ до 13X18 с т .; .

В а т е р п а с ъ .  Дляархитектурныхъ съемокъ и во 
многихъ другихъ случаяхъ для точной установки аппа
рата пользуются ватерпасомъ или уровнемъ, лучше всего въ формѣ 
крестообразнаго уровня; уровни въ видѣ коробки не рекондуются 
Если дѣло идетъ только объ установленіи матоваго стекла въ гори- 
зонтальномъ положеніи, то достаточно употребить лотъ (рис. 7), 
укрѣпляемый сбоку у рамки матоваго стекла.

Рис. 4.

общаго
ч а т а я
Ритчеля

Рис. 5.



У н и в е р с а л ь н о е  о б ъ е к т и в н о е  к о л ь ц о .  Если имѣешь 
нѣсколько объективовъ различной величины, то универсальное объ
ективное кольцо съ зажимомъ (рис. 8) постолько полезно, посколько 
можно употреблять лишь одну объективную доску и быстро и съ 
увѣренностью смѣнять объективы. Зажимное кольцо Monachia 
Вагнера въ Мюнхенѣ стоитъ отъ 10 до 20 мар.

З а щ и т а  о б ъ е к т и в а  о т ъ с в ѣ т а .  При съемкахъ на воз- 
духѣ (на солнцѣ), въ особенности противъ свѣта, надо стараться 
предохранить объективъ отъ всякаго в р е д н а  г о п о б о ч н а г о

Рис. 6-
Рис. 8.

о с в ѣ щ е н і я .  Для этой цѣли удобны шторы, укрѣпляемыя на объ
ективной стѣнкѣ сбоку; ихъ} поднимаютъ, когда аппаратъ дѣйствуетъ, 

и покрываютъ покрываломъ; можно пользоваться также 
прикрѣпленной къ объективной стѣнкѣ складной, спереди 
открытой, четырехугольной пристройкой, или надѣтой на 
объективъ, зачерненной внутри воронкой или конусомъ 
Г о м о и т a (Gaumonts Konus), сдѣланнымъ изъ волнистаго 
каучука, или алюминіевымъ лучепредохранителемъ Мюлен- 
бруха, или же, наконецъ, з а с л о н к о й  Мейденбауэра 
(рис. 9). Заслонка состоитъ, по существу, изъ продырявлен
ной металлической полоски, скользящей на шарнирахъ и 

Рис. 9. расположенной плотно передъ чечевицей. При употре-
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бленіи эту полоску ставятъ такъ, что черезъ отверстіе проникаетъ 
только то количество свѣта, которое нужно для произведенія рисунка. 
Еще удобнѣе крестообразная заслонка, состоящая изъ 4 подвижныхъ 
полосокъ.

Той же цѣли служ ить и деревянная, спереди суживающая, 
твердая или складная камерная пристройка Грайнера съ четырьмя 
жалюзи, при помощи которыхъ можно устроить отверстіе любой 
величины передъ объективомъ (единственный поставщикъ: Staake & 
Albers во Ф ранкфуртѣ н/М. Ц ѣна отъ 25 до 35 мар.).

Во многихъ случаяхъ достаточно имѣть картонъ, выклеенный 
съ  обѣихъ сторонъ чернымъ бархатомъ и вставляемый внутри 
камеры въ противоположный складки мѣха; картонъ этотъ снабженъ 
по серединѣ вырѣзомъ, вдвое меньшимъ (считая на линейныя мѣры), 
чѣмъ матовое стекло и форматъ пластинокъ, и помѣщается прибли
зительно по серединѣ между свѣточувствительной пластинкой и 
объективомъ.

П о к р ы в а л о .  Лучше всего выбрать покрывало изъ легкой 
водо-и— свѣтонепроницаемой матеріи, чтобы она могла защитить 
камеру при внезапномъ дождѣ или снѣгѣ. Ею можно быстро и 
плотно покрыть камеру, если она снабжена кругомъ пуговками. 
Попытки замѣнить покрывало, привели къ изготовленію установоч- 
ныхъ чепцовъ или очковъ: это—складныя, сдѣланныя изъ легкой и 
плотной матеріи приспособленія, которыя прикрѣпляются разъ 
навсегда къ рамѣ матоваго стекла. Замѣнить, однако, покрывало 
вполнѣ они не могутъ. Другія, не названный здѣсь приспособленія 
будутъ упомянуты ниже.

В. Испытаніе камеры и кассетъ.

Гіередъ употребленіемъ каждую новую камеру нужно испы
тать, какъ въ отношеніи с в ѣ т о н е п р о н и ц а е м о с т и ,  такъ и въ 
огношеніи т о ч н а г о  замѣщенія к а с с е т ъ  м а т о в  ы м ъ  с т е к 
л о  м ъ. Свѣтонепроницаемость испытываютъ слѣдующимъ образомъ: 
ставятъ аппаратъ противъ солнца, затѣмъ, закрываютъ объективъ 
крышкой, раздвигаютъ, насколько возможно, мѣхъ, становятся по сере- 
динѣ за аппаратомъ и, смотря по верхъ его, стараются поставить 
аппаратъ такъ, чтобы верхній край камеры былъ параллеленъ верхнему 
краю рисунка или т. п.; затѣмъ удаляютъ матовое стекло и смотрятъ 
въ камеру, совершенно закрывъ голову покрываломъ, но такъ, 
чтобы оно не прикрывало мѣха; подъ покрываломъ нужно нахо
диться возможно долгое время, пока глазъ не привыкнетъ къ 
темнотѣ;'по истеченіи нѣсколькихъ минутъ можно различить мѣсто,



пропускающее свѣтъ, какъ въ мѣхѣ, такъ и въ деревѣ; еще 
вѣрнѣе произвести при такихъ же обстоятельствахъ испытаніе на 
пластинкѣ.

Для изслѣдованія точнаго замѣщенія матоваго стекла кассе
тами, кладутъ въ эти послѣднія обыкновенную, чисто вытертую 
стеклянную пластинку, выдвигаютъ задвижку и, положивъ поперекъ 
кассеты линейку, измѣряютъ, съ помощью куска картона, разстоя- 
ніе упомянутой пластинки отъ линейки. Потомъ такимъ же спосо- 
бомъ измѣряютъ разстояніе матоваго стекла (и именно матирован
ной стороны его) отъ обращенной внутрь камеры поверхности, 
заключающей его рамы. Оба эти измѣренія должны вполнѣ совпа
дать, иначе нельзя получить рѣзкихъ изображеній.

С. Употребленіе аппарата.

Стативъ (треножникъ) лучше всего устанавливать такъ, чтобы 
одна изъ его ножекъ была направлена впередъ, по возможности, 
точно передъ серединой камеры; тогда двѣ другія ножки, раздви
нутый въ стороны и назадъ, даютъ фотографу возможность удобно 
помѣститься между ними. При подобной установкѣ, различный поло- 
женія стативу придаются одною переднею его ножкою, вслѣдствіе 
чего сберегается много времени.

Смотря по роду съемки, установка аппарата должна быть про
изведена болѣе или менѣе точно.

При р е д о п р о д у к ц і о н н ы х ъ  с ъ е м к а х ъ  (плановъ, рисун- 
ковъ, фотографій, картинъ и т. д.) матовое стекло должно быть 
расположено въ плоскости, параллельной снимаемому предмету. 
Такимъ образомъ, если оригиналы прикрѣплены къ чертежной 
доскѣ, висящей на станкѣ наклонно, то аппаратъ (камера или мато
вое стекло) также долженъ быть наклоненъ. Достигается это 
относительно довольно скоро, если аппаратъ поставить сперва на 
любомъ разстояніи, по возможности прямо противъ снимаемаго 
предмета, и притомъ приблизительно такъ, чтобы опущенный изъ 
середины оригинала перпендикуляръ проходилъ въ видѣ оптической 
оси черезъ середину объектива; потомъ, стоя сбоку передвигаютъ 
переднюю ножку статива вверхъ и внизъ до тѣхъ поръ, пока вер
тикальный край передней части аппарата не будетъ поставленъ 
параллельно вертикальному краю чертежной доски. Послѣ этого 
фиксируюгъ иоложеніе посредствомъ стативнаго закрѣпителя, на- 
ходятъ путемъ пробы или вычисленія точное разстояиіе снимаемаго 
предмета до аппарата и ставятъ этотъ послѣдній по срединѣ 
противъ оригинала (стоя сзади аппарата и глядя чрезъ его средину



на средину предмета); затѣмъ, получаютъ на матовомъ стеклѣ 
рѣзкое изображеніе снимаемаго предмета, измѣряютъ верхнюю и 
нижнюю горизонтальныя линіи этого изображенія и уравниваютъ 
ихъ величины посредствомъ вдвиганія или выдвиганія передней ножки 
статива или наклоненія матоваго стекла. Большой подмогой при 
такихъ работахъ служ ить дѣленіе какъ матоваго стекла, такъ и чер
тежной доски на квадратные сантиметры.

Послѣ этого измѣряютъ правую и лѣвую вертикальный линіи 
изображенія на матовомъ стеклѣ и уравниваютъ ихъ, если нужно, 
путемъ поворота камеры на головкѣ статива въ горизонтальномъ 
направленіи.

Такъ какъ, большею частью, послѣ подобной параллельной 
установки аппарата, средина изображенія не совпадаетъ съ срединою 
матоваго стекла, то удлинять или укорачивать стативъ теперь не 
слѣдуетъ, а нужно только передвигать вверхъ или внизъ (равно 
какъ вправо или влѣво) объективъ, пока изображеніе на матовомъ 
стеклѣ не займетъ надлежащего положенія. О тъ перемѣщенія самого 
статива нарушается параллельность между снимаемымъ предметомъ 
и матовымъ стекломъ, слѣдствіемъ чего неизбѣжно явилась бы не- 
вѣрность и неправильность линій въ рисункѣ.

Полезно замѣтить слѣдующій точный способъ установки аппа
рата. Онъ состоитъ въ томъ, что въ срединѣ снимаемаго рисунка 
помѣщаютъ небольшое зеркало и направляютъ аппаратъ такъ, чтобы 
на матовомъ стеклѣ появилось изображеніе объектива, отраженное 
зеркаломъ. Тогда можно быть увѣреннымъ, что ось объектива пер
пендикулярна къ плоскости картины.

Во избѣжаніе рефлексовъ, картины, писанныя масляными крас
ками, ставятся съ уклономъ впередъ, въ виду чего камера при этомъ 
должна быть наклонена назадъ.

Если рисунки, фотографіи и т. д. укрѣплены на стѣнѣ верти
кально, то это очень облегчаетъ установку аппарата, такъ какъ при 
этомъ съ помощью уровня можно быстро установить камеру верти
кально-параллельно предмету.

При сниманіи зданій и т. п., аппаратъ долженъ быть всегда 
установленъ посредствомъ уровня, такъ какъ иначе рисунокъ будетъ 
невѣренъ. Перемѣщенія аппарата, съ цѣлью получить на его мато
вомъ стеклѣ изображенія высокихъ предметовъ, напр., колокольни, 
должно производить, насколько это возможно, только передвиженіемъ 
объектива (въ данномъ случаѣ вверхъ); если этого недостаточно, то 
весь аппаратъ слѣдуетъ поставить выше или ниже, наблюдая при 
этомъ, чтобы матовое стекло было совершенно вертикально. Если, 
несмотря на все это, верхняя часть строенія не помѣщается на мато-



вомъ стеклѣ, то больше ничего не остается, какъ только отклонять 
аппаратъ назадъ до тѣхъ поръ, пока изображеніе на матовомъ стеклѣ 
не получится полностью.

Въ данномъ случаѣ дѣйствіе перспективы выражается въ не- 
параллельности вертикалей, исправляемой посредствомъ новой съемки 
съ позитивной копіи (см. 6 гл. III ч.).

Для сниманія ландшафтовъ можно установить аппаратъ по гла- 
зомѣру.

Сниманіе портретовъ не требуетъ непремѣнно вертикальнаго 
положенія матоваго стекла; часто даже нарочно наклоняютъ впередъ 
весь аппаратъ, какъ, напр., при сниманіи людей въ сидячемъ поло
жен! и. Въ этихъ случаяхъ стараются поставить переднюю поверх
ность аппарата приблизительно параллельно линіи, мысленно прове
денной отъ головы до колѣнъ человѣка. Если же фонъ заключаетъ 
въ себѣ вертикальный линіи, напр., когда, при сниманіи на воздухѣ, 
часть строенія составляетъ фонъ, то матовое стекло необходимо 
поставить вертикально.

При всякихъ съемкахъ нужно принимать во вниманіе слѣдую- 
щіе совѣты:

1) Каждый фотографическій пріемъ долженъ производиться 
совершенно спокойно и обдуманно.

2) Вкладываніе сухихъ пластинокъ или пленокъ въ кассету или 
магазинъ должно совершаться въ темной комнатѣ, на возможно 
большемъ разстояніи отъ лампы или фонаря или же при очень 
смягченномъ свѣтѣ (см. 4 ч., I гл.: «Темная комната»), всего же вѣр- 
нѣе, вечеромъ, совершенно въ потьмахъ.

3) Прежде чѣмъ вкладывать пластинки, нужно хорошо ознако
миться съ устройствомъ кассеты, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ 
гребуютъ вкладыванія пластинокъ слоемъ вверхъ, другія же—слоемъ 
внизъ.

4) О тъ  времени до времени, въ особенности передъ экскурсіей 
или путешествіемъ, нужно чистить кассеты; отодвинувъ возможно 
дальше задвижки, нужно сильно постучать по кассетѣ и затѣмъ при 
посредствѣ кисточки освободить ее отъ пыли.

5) Въ сухихъ пластинкахъ матовая сторона (если смотрѣть на 
отраженіе) покрыта свѣточувствительнымъ слоемъ, блестящая же, 
гладкая сторона имъ не покрыта.

6) Пластинки кладутъ всегда слоемъ (матовой стороной) къ 
кассетной задвижкѣ.

7) Передъ вкладыванісмъ пластинки въ кассету или послѣ того 
свѣточувствительную сторону ея нужно обмахнуть мягкой сухой кисточ
кой или, лучше, кускомъ плюша, наложеннаго на вставленный въ



дерево войлокъ, причемъ для того, чтобы можно было вытереть 
пластинку въ о д и н ъ  пріемъ, ширина войлока съ плюшемъ дѣлается 
равною ширинѣ пластинки (многократное сильное протираніе кисточ
кой вредно, такъ какъ пластинка электризуется и тогда очень энер
гично притягиваетъ частички пыли).

8) Сухія пластинки слѣдуетъ брать только за края угловъ и 
стараться не дотрагиваться до слоя въ особенности потными пальцами.

9) Когда пластинки кладутъ въ кассету совершенно въ потьмахъ, 
то сторону, покрытую слоемъ, узнаютъ влажнымъ пальцемъ, дотра
гиваясь имъ до одного изъ угловъ пластинки. Клейкая сторона— 
свѣточувствительный слой.

10) Когда кассеты наполнены пластинками, нужно тотчасъ же 
осторожно закрыть ящикъ съ пластинками.

11) Привинчиваніе и отвинчиваніе объектива отъ аппарата нужно 
производить только одной рукой, такъ какъ другая рука, должна 
въ то же время поддерживать объективъ снизу.

12) О бъективъ не долженъ быть привинченъ черезъ чуръ 
крѣпко, и его не слѣдуетъ ввинчивать силою въ винтовую нарѣзку. 
Если объективъ сразу не удается ввинтить, то нужно повернуть его 
нѣсколько разъ сперва въ противоположную сторону, пока онъ не 
щелкнетъ, и затѣмъ уже ввинчивать въ надлежащую сторону.

13) Всѣ винты (обыкновенные) завинчиваются направо, отвин
чиваются налѣво.

14) При наведеніи изображенія на матовое стекло нельзя обло
качиваться на раздвижную доску камеры. Кто производитъ наведе
т е  простымъ глазомъ, тотъ не долженъ держать голову слишкомъ 
близко къ матовому стеклу: разсматривать изображеніе слѣдуетъ на 
разстояніи яснаго зрѣнія.

15) Б езъ  діафрагмъ наводятъ рѣзко на матовомъ стеклѣ ту 
часть изображенія, которая лежитъ на прямомъ продолженіи объек
тивной (главной) оси. (Если объективъ стоитъ въ срединѣ аппарата, то 
изображеніе нужно наводить на средину матоваго стекла; если онъ 
стоитъ  выше или ниже или передвинутъ вправо или влѣво, то нужно 
наводить изображение на фокусъ или надъ срединою матоваго стекла 
его, или ниже средины или немного правѣе, или лѣвѣе). По вста- 
вленіи нужной діафрагмы, получается изображеніе рѣзкое до самыхъ 
краевъ.

Чтобы использовать объективъ въ наивысшей м ѣрѣ въ отно- 
шеніи рѣзкости изображенія, нужно при всѣхъ пластическихъ съем- 
кахъ (обстановки, архитектурныхъ произведеній, машинъ, художе
ственной утвари и т. п.) сперва точно навести изображеніе, безъ 
или же съ самой крупной діафрагмой, отдаленнѣйшей отъ аппарата



части снимаемаго предмета, которая должна еще изображаться рѣзко; 
затѣмъ нужно замѣтить положеніе матоваго стекла сбоку на раз
движной доскѣ карандашомъ, навести изображеніе (по серединѣ 
поверхности) ближайшей отъ аппарата части снимаемаго предмета, 
которая еще должна рѣзко изображаться; изМѣрить разстояніе отъ 
карандашной отмѣтки до теперешняго положенія матоваго стекла, 
раздѣлить это разстояніе пополамъ и установить матовое стекло на 
полученной такимъ образомъ точкѣ; дальнѣйшая уравновѣшивающая 
рѣзкость достигается осторожнымъ затемнѣніемъ объектива. Н аве
д е т е  изображенія становится еще болѣе цѣлесообразнымъ, если 
раздѣлить упомянутое разстояніе не пополамъ, а въ отношеніи обоихъ 
фокусныхъ, разстояній точекъ рисунка. Если, напр., разстояніе отъ 
передней стѣнки камеры до карандашной отмѣтки составляетъ 20 с т . ,  
а до второго положенія матоваго стекла 25 с т .,  то фокусныя раз- 
стоянія относятся другъ къ другу, какъ 20 : 25 или какъ 4 : 5. Затѣмъ 
все разстояніе (отъ передней стѣнки камеры до второго помѣщенія 
матоваго стекла) дѣлятъ на 4--J-5 =  9 частей, наносятъ отъ послѣд- 
няго положенія матоваго стекла четыре дѣленія по направленію къ 
передней стѣнкѣ и ставятъ матовое стекло на это мѣсто; другими 
словами, наведеніе изображенія производится болѣе на близость, 
чѣмъ на даль.

16) Передъ сниманіемъ нужно убѣдиться въ устойчивомъ поло- 
женіи аппарата, напр., всѣ ли винты у статива крѣпко завин ены

17) Аппаратъ (камера) долженъ быть хорошо покрытъ покры
валомъ въ продолженіи сниманія, въ особенности на воздухѣ. Равнымъ 
образомъ, нужно закрыть платкомъ объективъ кругомъ, что дости
гается посредствомъ закрѣпленія платка подъ объективомъ копиро
вальною скобкою или надѣваніемъ каучуковаго кольца.

18) При вставленіи кассеты въ аппаратъ нужно быть осторож
нымъ. Въ то время, какъ одна рука вставляетъ кассету, другая должна 
поддерживать (нажимать) противоположную сторону камеры.

19) Нужно привыкнуть, при двойныхъ нумерованныхъ кассе- 
тахъ, начинать первый снимокъ съ низшаго числа.

20) Прежде чѣмъ выдвинуть кассетную задвижку, нужно за 
крыть объективъ его крышкой или завести затворъ.

21) В ы д в и г а н і е  кассетной задвижки не должно происходить 
стремительно, а должно производиться м е д л е н н о  и о с т о р о ж н о  
путемъ постепеннаго о с л а б л е н  і я. При этомъ другой рукой при- 
держиваютъ кассету и д а в я т ъ  на нее при выдвиганіи въ п р о  т и- 
в о п о л о ж н у ю  сторону. Если нужно вытянуть вверхъ сильно р аз
бухшую задвижку, то ее ухватываютъ обѣими руками справа и 
слѣва и, опираясь въ к р а т  кассета мизинцами, давятъ на нее внизъ:



въ  то же время болыиимъ, указательнымъ и среднимъ пальцемъ 
надо тянуть задвижку на верхъ. Задвижка выдвигается до тѣхъ 
поръ, пока это не встрѣчаетъ непреодолимаго препятствія.

22) Крышку объектива снимаютъ медленно и, во всякомъ слу- 
чаѣ, по возможности осторожно, чтобы не потрясти аппарата, что 
достигается даже при очень туго сидящей крышкѣ безъ всякихъ 
затрудненій. Рекомендуется вращательнымъ движеніемъ крышки въ 
ту и другую сторону сдѣлать ее сперва совершенно свободною и 
тогда уже спокойно снимать. При съемкѣ ландшафтовъ, крышка 
объектива снимается снизу вверхъ, вообще же— сверху внизъ. Закры- 
ваніе объектива производится въ первомъ случаѣ сверху внизъ, а 
вообще—снизу вверхъ.

23) Когда продолжительность экспозиціи опредѣляютъ по часамъ, 
то сперва нужно снять съ объектива его покрышку, а затѣмъ уже 
смотрѣть на часы, но отнюдь не снимать крышки въ то время, 
когда смотрятъ на часы.

При короткихъ экспозиціяхъ полезно привыкнуть обходиться 
безъ часовъ. Тогда фотографъ имѣетъ возможность все свое вни- 
маніе сосредоточить на снимаемомъ предметѣ и во время сниманія 
не упускать его изъ вида, что имѣетъ большое значеніе при сни- 
маніи людей и въ особенности дѣтей.

Чтобы безъ помощи часовъ вѣрно сосчитать’ въ воображеніи 
секунды, не слѣдуетъ считать: р а з ъ, д в а ,  т р и  и т. д., потому что, 
большею частью, это говорятъ скорѣе, чѣмъ длится секунда, а реко
мендуется начинать счетъ съ длинныхъ чиселъ, напр., считать, 
д в а д ц а т ь  о д и н ъ ,  д в а д ц а т ь  д в а ,  д в а д ц а т ь  т р и  и т. д. 
Чтобы пріобрѣсти необходимую привычку, слѣдуетъ попрактико
ваться въ счетѣ, слѣдя за часами, произнося одинаково скоро всѣ 
слоги и дѣлая сильныя ударенія на первомъ слогѣ.

241 Если разстояніе между аппаратомъ и предметомъ (при 
репродукціонныхъ съемкахъ) мало, то надо стать при сниманіи такъ, 
чтобы собственное тѣло не бросало тѣни на предметъ,—другими 
словами, стать съ тѣневой стороны.

25) Во время экспозиціи бѣгать по комнатѣ нельзя, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ неизбѣжно сотрясеніе аппарата, и изобра- 
женія получаются тогда нерѣзкія (двойныя).

26) П ослѣ съемки нужно тотчасъ же записать номеръ кассеты, 
а равно употребленный объективъ, величину діафрагмы, сортъ пла
стинокъ, родъ снимка, время года и дня, свѣтовыя условія и время 
экспозиціи.



D. Уходъ за аппаратомъ.

Когда аппаратъ стоитъ безъ употребленія, то его должно со
хранять запакованнымъ въ сухомъ, не жаркомъ, но и не холодномъ 
мѣстѣ. Отъ сильной жары въ деревѣ появляются щели и трещины, 
а мѣхъ дѣлается хрупкимъ и жесткимъ и легко ломается. Отъ влаж
ности дерево разбухаетъ, а полотняный и кожаный мѣхъ плѣсне- 
вѣютъ. Съ аппарата нужно часто стирать пыль, напр., при помощи 
кисточки раздувальнаго мѣха или электризованной каучуковой палочки. 
Для черненія (внутри камеры) испорченныхъ деревянныхъ частей, упо- 
требляютъ жидкій растворъ шеллака съ болынимъ количествомъ 
сажи или целлулоидный матово-черный лакъ Гартлея (В. W a c h t l ,  
Wi e n ,  VII). Хорошимъ средствомъ для смазыванія скользящихъ де
ревянныхъ частей служатъ молибденъ и, по Пиццигелли, талькъ 
смѣшанный съ такимъ количествомъ вазелина, что получается густая 
масса, похожая на мазь. Предохранительнымъ средствомъ для кас
сетъ служатъ свѣтонепроницаемые мѣшки изъ матеріи или навощен- 
наго полотна; мѣшки эти продаются нѣкоторыми фирмами подъ 
названіемъ «х р а н и т е л е й  к а с с е т ъ » .

Резиновыя трубки и груши къ моментальнымъ затворамъ слѣ- 
дуетъ предохранять отъ большой жары и холода, такъ какъ резина 
дѣлается отъ этого хрупкой или мягкой и клейкой. Каучукъ, сдѣ- 
лавшійся ломкимъ, кладутъ въ тепловатую воду и держатъ въ ней 
до тѣхъ поръ, пока онъ не сдѣлается мягкимъ, послѣ чего его обра- 
батываютъ смѣсью амміака съ глицериномъ. Красный каучукъ проч- 
нѣе чернаго, а этотъ послѣдній прочнѣе сѣраго.

Е. Объясненіе важнѣйшихъ терминовъ.

Рѣзко—ясно, точно (относится только къ вѣрному очертанію 
линій и поверхностей). Изображеніе рѣзко, когда контуры тончай- 
шихъ деталей обнаруживаются возможно ясно. Рѣзкость не должно 
смѣшивать съ ясностью при наведеніи или діафрагмированіи ни въ 
смыслѣ прозрачности, ни въ смыслѣ богатства контрастовъ. Изобра- 
женіе, кажущееся свѣтлымъ на матовомъ стеклѣ, можетъ быть, 
вслѣдствіе худой установки, менѣе рѣзкимъ, чѣмъ изображеніе блѣд- 
ное и кажущееся нашему глазу темнымъ, но хорошо установленное 
на фокусъ. Рѣзкимъ стало быть, считается в ѣ р н о  н а в е д е н н о е  
и л и  в ѣ р н о  д і а ф р а г м и р о в а н н о е  изображеніе, и негативъ 
является рѣзкимъ, если только объективъ не имѣетъ фокусной р аз
ности, аппаратъ не былъ сотрясаемъ во время съемки и снимаемый 
предметъ не двигался.



«Р ѣ  з к о с т ь » не имѣетъ ничего общаго съ тонами изображе- 
нія. Удивительно, что большинство любителей называетъ б о г а т о е  
к о н т р а с т а м и  и з о б р а ж е н !  е р ѣ з к и м ъ ,  если оно даже не- 
рѣзко, а напротивъ л и ш е н н о е  к о н т р а с т о в ъ  изображеніе н е - 
р ѣ  з к и м ъ, хотя бы оно было весьма рѣзкимъ.

И з о б р а ж е н  і е  же  б о г а т о е  к о н т р а с т а м и  называютъ 
на техническомъ языкѣ «сильнымъ» или «жесткимъ».

Лишенное же контрастовъ 
изображеніе называется «в я- 
л ы м ъ »  или « м о н о т о н н ы м ъ » ,

Противоложностью «рѣзка- 
го» изображенія является «нерѣз- 
кое»—р а с п л ы в ч а т о е .

Н е р ѣ з к о  (рис. 10) — не
ясно, мягко, расплывчиво; худо 
установленное изображеніе я в 
ляется нерѣзкимъ, съ расплывши
мися, мягкими контурами — при
близительно такимъ, какое видно 
чрезъ зрительную трубку, невѣр- 
но установленную.

С д в о е н о  (рис. 11) — не- 
рѣзко (вслѣдствіе движенія пред
мета или отъ сотрясенія аппарата 
во время сниманія). Характерная 
особенность двойного изображе- 
нія сказывается въ двухъ или 
нѣсколькихъ параллельныхъ ме
жду собою контурахъ въ негативѣ (равнымъ образомъ и въ по- 
зитивѣ).

У с т а н а в л и в а т ь  на ф о к у с  ъ —получить на матовомъ стеклѣ 
наибольшую ясность (рѣзкость) изображенія помощью винта кре
мальеры или передвиженіемъ непосредственно [рукой задней части 
аппарата съ матовымъ стекломъ (или же передней его части съ 
объективомъ).

Э к с п о н и р о в а т ь  — подвергать дѣйствію свѣта, освѣщ ать. 
Подъ этимъ подразумѣвается открываніе объектива сниманіемъ его 
крышки или открываніемъ затвора, чтобы подвергнуть свѣточувстви- 
тельную пластинку дѣйствію свѣта въ теченіе опредѣленнаго вре
мени (время экспозиціи).

С и л ь н ы м и  с в ѣ т а м и  или б л и к а м и  фотографъ называетъ 
тѣ мѣста снимаемаго предмета, которыя освѣщены особенно ярко.

Рис. 10.



Говоря про свѣтъ и тѣнь негатива, подразумѣваютъ при этомъ 
всегда позитивъ. Темныя, черныя мѣста въ негативѣ замѣняютъ со
бою такимъ образомъ, свѣтъ, темнѣйшія— сильные свѣта блика, 
прозрачные же, свѣтлыя мѣста, напротивъ,—тѣни.

П л о с к о  выходитъ предметъ или картина, если освѣщеніе на
столько полно, что утрачиваются блики, тѣни кажутся слишкомъ 
невыразительными, и потому изображенію недостаетъ пластичности. 
Плоско выходитъ, напр., ландшафтъ въ пасмурную погоду или пор- 
третъ освѣщенный совершенно спереди.

Рис. 11

Ж е с т к и м ъ  называется негативъ, въ которомъ самые сильные 
свѣта слишкомъ плотны и отъ нихъ нѣтъ постепеннаго перехода къ 
тѣнямъ (негармоничная градація тоновъ, отсутствіе полутоновъ).

С и л ь н ы м и  называютъ негативы, въ которыхъ сильно выра
жена разница между свѣтлыми и темными мѣстами (свѣтами и 
тѣнями).

М я г к и м ъ  и п ѣ ж н ы м ъ  является негативъ, когда контрасты 
между сильными свѣтами и глубокими тѣнями очень гармоничны.

Мягкимъ называютъ иногда также нерѣзкое изображеніе.
В я л ы м ъ  или м о н о т о н н  ы м ъ  называютъ негативъ, если 

между самыми высокими свѣтами и самыми глубокими тѣнями имѣется 
лишь очень небольшая разница.

С и л ь н ы й ,  ж е с т к і й ,  м я г к і й ,  в я л ы й—выраженія, относя
щаяся къ контрастамъ, т. е. къ противоположностямъ—между силь
нейшими свѣтами и глубочайшими тѣнями въ изображеніи.



П л о т н ы й  и т о н к і й —выраженія, относящіяся къ  свѣтопро- 
ницаемости (покрыванію). Если подъ «плотнымъ» негативомъ под- 
разумѣваю тъ общ ую -.‘/свѣтопрозрачность,. то выраженія «плотный» 
и «тонкій» не безусловно противоположны другь другу, потому что 
«плотный» негативъ можетъ быть, какъ «жесткимъ», такъ и «мяг
кимъ» или «вялымъ», но «тонкій» негативъ бываетъ всегда «вялымъ» 
или, въ  крайнемъ случаѣ, только мягкимъ.

Я с н ы й  и з  а в|у а л е н н ы  й—выраженія, относящіяся къ про
зрачности тѣней (т. е.Цкъ свѣтлымъ, прозрачнымъ мѣстамъ негатива)

Противоположностью р ѣ з к а г о  является н е р ѣ з к о е  ( м я г 
к о е  или с д]в о|е н н’о е).

Противоположностью с и л ь н а г о  ( к о н т р а с т н а  г о) — м я г 
к о е  (г а р м о’]н|и чін о|'е).

Противоположны—т в е р д о е  и в я л о е .
Т в е р д ы|'йі—--[это превосходная степень оть  « с и л ь н о й » —- 

с л и ш к о м ъ  с и л ь н ы й .
В я л  ы]й—это превосходная степень отъ « н ѣ ж н ы й ,  м я г к і й»— 

ч р е з м ѣ р н о  л и ш е н н о й  к о н т р а с т о в ъ ,  м о н о т о н н ы й .
Въ то время, - какъ сильный негативъ даетъ въ болынинствѣ 

случаевъ хорошія'-'копіи, съ твердаго негатива можно получить только 
твердый же изображенія, т. е. изображенія съ лишенными деталей 
свѣтлыми мѣстами мѣлистаго цвѣта и съ темными мѣстами какъ 
бы покрытыми сажей.

Вялое изображеніе не даетъ ни чисто свѣтлыхъ ни рѣзко-вы- 
раженныхъ темныхъ мѣстъ; оно слишкомъ глинисто, грязно и сѣро.

ГЛАВА И.

А. Фотографическіе объективы.

Фотографическіе объективы можно подраздѣлить на отдѣль- 
ные объективы и наборы объективовъ; первые изъ нихъ въ свою 
очередь подраздѣляются на:

А. Неахромагическіе объективы (линзы изъ о д н о г о  сорта 
стекла и поэтому ахроматически не исправлены, т. е. обладаютъ 
фокусной 'разницей [см. стр. 27], вслѣдствіе чего, несмотря на 
точнѣлшее [наведеніе на матовомъ стеклѣ получается н е р ѣ з к о е  
изображеніе на свѣточувствительной пластинкѣ):

I. Простые объективы:
1. Объективы монокли.

II. Двойные объективы (съ двумя отдѣльно расположенными 
симметрическими линзами, одной передней, а другой задней).
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2. Перископъ (Steinheil'a и др.); извѣстный также подъ на- 
званіемъ Persor-Aplanat (Laack-Sohne).

3. Бистигматъ (Rodenstock).
4. Гипергонъ (Goerz).

В. Ахроматическіе объективы (въ нихъ фокусная разность 
[см. стр. 27] устраняется посредствомъ соединенія въ одну систему 
двухъ или нѣсколькихъ линзъ изъ различныхъ сортовъ стеколъ):

I. Простые объективы (съ о д н о й  только системой линзъ, 
большей частью, склеенныхъ между собой):
5. Такъ наз. ландшафтные объективы.

II. Двойные объективы (дублеты) (съ д в у м я  отдѣльно распо
ложенными системами линзъ, частью склеенныхъ, частью не 
склеенныхъ между собой).

А. Симметрическіе и полусимметрическіе объективы 
(передняя и задняя линзы, а также и системы линзъ со
ставлены одинаково, каждая изъ нихъ исправлена сама по 
себѣ, такъ что задняя линза одна можетъ употребляться въ 
качествѣ ландшафтнаго объектива):

*) Б о л ѣ е  с т а р ы е  т и п ы .  Передняя и задняя линза 
состоятъ каждая изъ двухъ отдѣльныхъ склеенныхъ 
между собой линзъ, сдѣланныхъ изъ крон — или 
флинтгласа.

'6. Апланаты. (Steinheil’a и др.). (Извѣстные въ продажѣ 
также подъ слѣдующими названіями: Эйрископы (Voigtlan- 
der), линкейоскопы (Goerz), парапланаты (Goerz), лейко- 
скопы (Liesegang), тахископы (Liesegang), пантоскопы 
(Busch), лейкографы (Wachter), монопласты (Dr. Staeble), 
аристопланаты, аристоскопы, аристопланы (всѣ три аппа
рата изобрѣтены Н. Меуег’омъ), сферостигматы (Schulze & 
Billerbeck), апланары, ректи-апланаты (Rodenstock), полинары 
(Laack Sohne), ректилинеары и т. д.).

Р) С о в р е м е н н ы е  т и п ы ,  такъ наз. анастигматы, со 
ставленные, большей частью, изъ такъ наз. «Іен- 
скихъ стеколъ», т. е. особыхъ сортовъ стекла, изго- 
товляемыхъ въ Іенѣ, напр, баритфлинтгласъ, крон- 
гласъ съ высокой дисперсіей и тяжелый бариткрон- 
гласъ.

а) П е р е д н я я  и з а д н я я  л и н з ы ,  каждая изъ  
трехъ склеенныхъ между собой л и н з ъ .

7. Двойной анастигматъ Дагоръ (Goerz) и его подражанія: 
Эрнонъ (Ernemann),
Эйрипланъ, серія V (Schulze & Billerbeck),



Гексанаръ (Simon),
Лейкаръ (Busch),
Двойной анастигматъ Мейера (Н. Meyer),
Поликсентаръ (Laack Sohne),
Протопластъ (Dr. Staeble),
Терогоналъ (Rodenstock),
Тройной ортаръ (Triple orthar, Plaubel).

8. Новокомбинаръ (Reichert).
9. Н аборъ анастигматовъ Стигмаръ (Busch).

10. Ортостигматъ^еіпЬеіІ).
11. Коллинеаръ (Voigtlander).
12. Апотаръ (Rietzschel).
13. Секстаръ (Rietzschel).
14. Двойной амотаръ (Zeiss).
15. Наборъ ортостигматовъ (Steinheil).
16. Ортопротаръ (Zeiss).)

b) П е р е д н я я  и з а д н я я  л и н з ы ,  каждая изъ 
4 склеенны хъ между собой л и н з ъ .

17. Двойной протаръ (Zeiss).
18. Анастигматъ Зутера (Suter).
19. Наборъ аристостигматовъ (Н. Meyer).
20. Линеарный анастигматъ (Rietzschel).
21. Пантаръ (Goerz).
22. Октанаръ (Simon).
23. Наборъ ортаровъ (Plaubel).
24. Комбинаръ (Reichert).

c) П е р е д н я я  и з а д н я я  л и н з ы ,  каждая изъ 
д в у х ъ  с к л е е н н ы х ъ  м е ж д у  с о б о й  и 
о д н о й  с в о б о д н о й  л и н з ы .

25. Планаръ (Zeiss).
26. Суммаръ (Leitz).
27. Эйрипланъ, серія I и II (Schulze & Billerbeck), также подъ 

названіемъ Пантопланъ
28. Поларъ (Reichert).
29. Трипланъ (Wachter).

d) З а д н я я  и п е р е д н я я  л и н з ы ,  каждая изъ 
одной свободной и трехъ склеенныхъ между  
собой л и н з ъ .

30. Алетаръ (Goerz).
e) П е р е д н я я  и з а д н я я  л и н з ы ,  каждая изъ  

двухъ свободныхъ л и н з ъ .
31. Целоръ и Синторъ (Goerz).



32. Соларъ (Reichert).
33. Омнаръ (Busch).
34. Діалитъ-анастигматъ (Rietzschel).
35. Эйринаръ (Rodenstock).
36. Аристостигматъ 1 :6 ,8  (Н. Meyer).
37. Дуксъ-ортаръ, двойной ортаръ и пекостигматъ (Plaubel).
38. Тетранаръ (Simon).
39. Унофокалъ (Steinheil).
40. Хоропластъ, серія III, IV и V (Dr. Staeble).
41. Діалитаръ (Laack Sohne).

В. Н е с и м м е т р и ч е с к і е  о б ъ е к т и в ы .

Передняя и задняя линзы составлены различно и каждая изъ- 
нихъ имѣетъ, большей частью, такія свои погрѣшносги, что задняя 
линза н е  м о ж е т ъ  быть употреблена одна въ качествѣ ландшафт-
наго объектива; обѣ системы линзъ укрѣплены въ оправѣ объектива
на опредѣленномъ, не мѣняющемся разстояніи другъ отъ друга.

«) Б о л ѣ е с т а р ы е  т и п ы  изъ крон-и флинтгласа.
a) П е р е д н я я  л и н з а  простая, з а д н я я  и з ъ  

двухъ склеенныхъ м е ж д у  с о б о й  л и н з ъ .
42. Метапланатъ (Busch).

b) П е р е д н я я  л и н з а  изъ двухъ склеенныхъ 
м е ж д у  с о б о й  л и н з ъ ,  з а д н я я  изъ одной 
л и н з ы .

43. Рапидъ-апланатъ (Rietzschel).
c) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ склеенныхъ 

м е ж д у  с о б о й ,  з а д н я я  и з ъ  двухъ отдѣль- 
ныхъ и л и  склеенныхъ л и н з ъ .

44. Портретный объективъ Петцваля (Voigtlander и. др.).—Тахи- 
пластъ (Dr. Staeble).

45. Портретный и групповой антипланетъ (Steinheil).
р) С о в р е м е н н ы е  т и п ы -  а п а с т и  г м а т ы ,  боль

шей частью изъ іенскихъ стеколъ.
a) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  одной, з а д н я я  изъ 

двухъ склеенныхъ м е ж д у  с о б о й  л и н з ъ .
46. Пантогоналъ (Rodenstock).

b) П е р е д н я я  и з а д н я я  л и н з ы ,  к а ж д а я  
и з ъ  двухъ склеенныхъ м е ж д у  с о б о й  
л и н з ъ .

47. Протаръ 1 : 9  и 1 : 1 8  (Zeiss).
48. Линеопластъ (Dr. Staeble).



c) П е р е д н я я  и з ъ  трехъ склеенныхъ. з а д н я я  
и з ъ  двухъ склеенныхъ л и н з ъ :

49. Перипланъ (Leitz).
d) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ склеенныхъ, 

з а д н я я  и з ъ  трехъ склеенныхъ л и н з ъ .
50. Рапидъ-антипланетъ (Steinheil).

e) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ склеенныхъ  
з а д н я я  и з ъ  трехъ склеенныхъ л и н з ъ .

51. Гелигоналъ (Rodenstock).
52. Полипластъ (Dr. Staeble).

f) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ отдѣльныхъ  
з а д н я я  и з ъ  двухъ склеенныхъ л и н з ъ .

53. Тессаръ (Zeiss).
g) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ отдѣльныхъ, 

з а д н я я  и з ъ  четырехъ склеенныхъ л и н з ъ :
54 Гелиортаръ (Plaubel).

h) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  трехъ склеенныхъ, 
з а д н я я  и з ъ  одной толстой л и н з ы ,  и л и  
н а о б о р о т  ъ:

55. Имагоналъ (Rodenstock).
i) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ отдѣльныхъ 

л и н з ъ ,  з а д н я я  и з ъ  одной линзы:
56. Тройной анастигматъ (Voigtlander).
57. Портретный анастигматъ (Voigtlander и Rietzschel), а также 

Глаукаръ (Busch).
к) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ склеенныхъ, 

з а д н я я  и з ъ  двухъ отдѣльныхъ л и н з ъ :
58. Трипларъ (Steinheil).
59. Диспаръ (Laack Sohne).

1) П е р е д н я я  л и н з а  и з ъ  двухъ склеенныхъ и 
одной свободной л и н з ы ,  з а д н я я  и з ъ  двухъ  
склеенныхъ л и н з ъ :

60. Геліаръ (Voigtlander).
61. Динаръ.

Оксинъ (Voigtlander).
m) з а д н я я  и п е р е д н я я  л и н з ы ,  к с а жд а я  и з ъ  

двухъ отдѣльныхъ л и н з ъ .
63. Аристостигматъ 1: 5,5 (Н. Meyer).
64. Хоропластъ I и II (Dr. Staeble).

II. Передняя линза состоитъ изъ п о з и т и в н а  г о элемента— со
бирательной чечевицы или фотографическаго объектива, — 
задняя линза изъ негативнаго элемента—разсѣиваю щ ей чече-



вицы. Разстояніе между обѣими чечевицами можетъ быть из- 
мѣнено.
65. Телеобъективъ.

Объективы-монокли — это простыя чечевицы, очечныя стекла.. 
Свѣто-сила ихъ слаба, и потому онѣ требую тъ долгой экспозиціи; 
невѣрно рисуютъ (на краяхъ изображенія прямыя линіи искривля
ются) и не даютъ, именно вслѣдствіе вліянія фокусной разности, *)> 
рѣзкихъ изображеній. За эту послѣднюю особенность ихъ созна
тельно употребляютъ нѣкоторые любители при съемкахъ портретовъ 
и ландшафтовъ.

Перископами называютъ симметрическіе двойные объективы, 
передняя и задняя линзы которыхъ состоятъ изъ простыхъ мени- 
сковъ (луночекъ)—очечныхъ стеколъ. Они даютъ совершенно вѣр- 
ное изображеніе и обладаютъ большей свѣто-силой, чѣмъ объек
тивы-монокли, но и у нихъ имѣется фокусная разность, и, поэтому, 
даже при безукоризненно рѣзкомъ наведеніи они не даютъ рѣзкаго 
изображенія на свѣточувствительной пластинкѣ. Съ этимъ недо- 
статкомъ можно бороться слѣдующимъ образомъ: по наведеніи про- 
являютъ свѣточувствительную пластинку еще немного ближе къ 
объективу. Перископами въ обыкновенной оправѣ не пользуются, 
вообще говоря, для стагивныхъ аппаратовъ, за то они сильно въ 
ходу въ ручныхъ камерахъ — ящикахъ и увеличительныхъ аппара- 
тахъ при дневномъ свѣтѣ, причемъ при правильной постановкѣ 
объектива можно достичь достаточно рѣзкихъ изображеній.

Исключение составляютъ перископы двухъ видовъ—б и с т и г- 
м а т ъ  и г и п е р г о н ъ ,  которые примѣняются въ стативныхъ аппа- 
ратахъ. Въ бистигматѣ (рис. 12) Роденштока фокусная разность 
исправляется посредствомъ простого передвиганія въ особой корот
кой трубкѣ на совершенно опредѣленное разстояніе для наведенія 
объективъ совершенно выдвигается, для съемки вдвигается до за- 
мѣтки. Такимъ путемъ достигается то, что рѣзко наведенныя изо- 
браженія остаются рѣзкими и при съемкѣ.

*) Ф о к у с н а я  р а з н о с т ь  ил и  х р о м а т и ч е с к а я  о б е р р а ц і я  н а
ходится въ  св язи  съ разлож ен іем ъ  бѣ лаго  свѣта п ри  п роходѣ  черѳзъ  л и н зу  на 
его составны я цвѣ тны я части и  п ри чи н яется  р азли ч іем ъ  м еж ду чувстви тель
ностью  наш его глаза  и  свѣточувствительнос тьго ф отограф ическаго слоя по от- 
нош енію  к ъ  цвѣтному свѣту. В ъ то время, к ак ъ  гл азъ  ви д и тъ  изоб раж ен іе  
р ѣ зч е  всего въ  фокусѣ ж елты хъ  лучей  и  сообразно съ  этимъ н аводи тъ  из- 
ображ еніе, д л я  ф отограф ической пластинки, чувствительной  преимущ ественно къ  
голубом у цвѣту, наибольш ая рѣ зкость  рисунка лѳж итъ въ  фокусѣ голубы хъ 
лучей. ,Т. к. этотъ п ослѣ дн ій  располож енъ ближ е за  линзой, чѣм ъ фокусъ. 
ж елты хъ  лучей, то с вѣто ту в ст витѳ л  ь н ая  п ласти н к а—если ж елаю тъ получить съ 
нѳкорригированны м ъ объективом ъ р ѣ зк ій  сн и м окъ —д о л ж н а  быть придвинута, 
к ъ  л и н зѣ  ближ е, чЬм ь мѵговое стек то при навед ен іи .



Рис. 12. Бистигматъ.

Рис. 15. Ландшафтной объективъ Рис. 14. Гиперонъ.

Рис. 13. Гинерганъ.

Рис. 16. Аплематъ. Рис. 17. БІирокоуголыіый эйриксопъ.



Рио. 20. Ортостигматъ. Рис. 21. Каллипеаръ.

Рис. 2 2 . Новоколбинаръ. Рис 23. Двойной шіотаръ.

Рис. 25. Линсеаръ анастигматъ.Рис. 24. Анастигматъ Зутера.

Рис. 26. Пантаръ. Рис. 2.7. Октаиаръ.

\



Рис. 30. Суммаръ Рис. 31. Эйришгапъ 1 : 4,4.

Рис. 35. Сипторы услоръ и сагаръ.Рис 34. Алетаръ.

Рис. 36. Омпаръ. Рис. 37. Двойной ортаръ.



Рио. 41.

Рио. 40. Портретн. объект. Рис. 43. Пантьаналъ.

Портретн. антиплан. Рио. 42. Грун. антигтленетъ-

Рис 44.. Протаръ 1 9. Рис. 45. Раридантидла.

Рио. 46. Гелигопалъ. Рио. 47. Тессаръ.



Рис. 56. Телеобъективъ.

Busch 
Bis

Рис. 57. Телеобъектив-'.,



Д в о й н о й  а н а с т и г м а т ъ  г и г і е р г о н ъ  (рис. 13 и 14) Герца 
(Goerz), въ настоящее время лучшій широкоугольный объективъ, 
тоже имѣетъ фокусную разность, которая однако на практикѣ не 
даетъ себя чувствовать, т. к. объективъ съ самаго начала уже сильно 
діафрагмированъ и еще оставшійся незначительный остатокъ фокус
ной разности уравновѣшивается вставленіемъ слѣдующей маленькой 
діафрагмы.

П р о с т ы е  или ландшафтные объективы (рис. 15) постолько 
очень схожи съ объективами моноклями, посколько у нихъ можно 
различить въ оправѣ также лишь одну, правда, болѣе толстую линзу — 
менискъ. Но эти типы объективовъ отличаются тѣмъ другъ отъ 
друга, что линза ландшафтнаго объектива не состоитъ, какъ у мо
нокля лишь изъ одного куска, а изъ двухъ или нѣсколькихъ, боль
шей частью, склеенныхъ между собой отдѣльныхъ чечевицъ, сдѣлан- 
ныхъ изъ различнаго рода стеколъ, и представляетъ, поэтому, си
стему чечевицъ, называемую «ахроматической линзой». Посредствомъ 
соединенія нѣсколькихъ чечевицъ изъ различныхъ стеколъ устраняется 
фокусная разность, являющаяся у объективовъ-моноклей главной при
чиной нерѣзкихъ изображеній. Ахроматическія линзы даютъ, такимъ 
образомъ, по рѣзкомъ наведеніи, также рѣзкія изображенія при 
съемкѣ. Еще въ одномъ пунктѣ ландшафтные объективы схожи съ 
моноклями — они даютъ невѣрный рисунокъ въ томъ смыслѣ, что 
прямыя линіи по направленію къ краямъ изображенія все болѣе и 
болѣе искривляются, а именно наружу—в ъ  ф о р м ѣ  б о ч к и  (рис. 59), 
когда вогнутая сторона чечевицы обращена впередъ, въ ф о р м ѣ п о 
д у ш к и  (рис. 60), когда впередъ обращена выпуклая сторона чече
вицы. Наконецъ, ландшафтные объективы также мало-свѣтосильны, т. к. 
они особенно сильно страдаютъ отъ сферической аберраціи, *) ко
торая свойственна всѣмъ объективамъ, и, вслѣдствіе этого, могутъ 
быть употребляемы только при значительномъ діафрагмированіи. 
Но главное преимущество ландшафтныхъ объективовъ, отличающее 
ихъ отъ всѣхъ другихъ двойныхъ объективовъ, заключается въ

*) С ф е р и ч е с к а я  а б ѳ р р а ц і я  и л и  ш а р о в и д н а я  о ш и б к а  п ри 
чиняется ф ормой линзы , болѣе тон к ій  к р ай  которой  можетъ разсм атриваться какъ  
призм а съ  болѣе сильно  прелом ляю щ им и углом ъ. П усть на л и н зу  пад аетъ  пу- 
чекъ  п ар а л л ел ьн ы х ъ  лучей  свѣта; тогд а лучи, п роходящ іе около к р ая  линзы , 
п релом ляю тся си льн ѣ е и  соединяю тся, поэтому, за  ли н зой  скорѣе, чѣ м ъ  лучи 
проходящ іе ч ер езъ  середину. Р ѣ зк о е  круговое изображ ен іе , получаем ое в ъ  фо- 
кусѣ  ц ен тр ал ьн ы х ъ  лучей, бы ваетъ  окайм лено другим и н  е р ѣ  з к и м ъ  кругом ъ, 
происходящ им и отъ к р ай н и х ъ  лучей  и  назы ваем ы м и „кругом ъ р а зс ѣ я н ія “. 
С ф ерическая аб ер р ац ія  м ѣш аетъ, таким и образом ъ, равном ѣ рной  силѣ  и зо б р а
жения на всей  плоскости; это зам ѣчается по тому, что при  рѣзком ъ  н авед ен іи  
на  середину, и зо б р аж ен ія  к р ая  становятся нерѣ эким и , и  наоборотъ.



ясности и пластичности снятыхъ ими изображеній. Это объясняется 
тѣмъ, что одна единственная чечевица или склеенная система чече
вицъ имѣютъ наименьшее количество отражаю щ ихъ поверхностей 
которыя посредствомъ отраженія свѣта создаютъ тусклое изобра- 
женіе. Чѣмъ больше отдѣльныхъ чечевицъ, тѣмъ больше полиро- 
ванныхъ, отражаю щ ихъ поверхностей и тѣмъ менѣе ясны получае
мый изображенія, если работа производится при очень яркомъ 
свѣтѣ. Т. к. свѣтъ  бываетъ всего интенсивнѣе при съемкахъ ланд- 
шафтовъ, то въ этомъ случаѣ обнаруживается превосходство про
стой линзы. Въ результатѣ оказывается, что, вслѣдствіе упомянутыхъ 
причинъ, т. наз. простые или ландшафтные объективы не пригодны *) 
изъ-за даваемаго ими невѣрнаго рисунка, для репродукціонныхъ и 
архитектурныхъ съемокъ; для моментальныхъ и портретныхъ съемокъ 
они годятся только при благопріятныхъ условіяхъ, напротивъ они 
весьма удобны для ландшафтныхъ съемокъ, благодаря даваемому 
ими ясному пластическому рисунку, при условіи, что они не даютъ 
мѣшающихъ свѣтовыхъ пятенъ. Ландшафтные объективы изгото
вляются напр. ВизсЬ’омъ, СоеЛг’омъ, Н. Меуег’омъ, 5 іт о п ’омъ Su- 
іег’омъ, Voigtlander’oM ^

Впрочемъ, заднія линзы всѣхъ симметрическихъ, полусимме- 
трическихъ и нѣкоторыхъ нессиметрическихъ двойныхъ объективовъ 
(напр. гелигонала,гелиортара, полипласта и аристостигмата, серія 1; 5,5) 
можно употреблять какъ ландшафтные объективы. Кромѣ того, въ 
упомянутыхъ аристостигматѣ, геліоргарѣ и гелигоналѣ можно упо
треблять отдѣльно и переднюю линзу, подвинувъ ее на мѣсто зад 
ней. Напротивъ, нельзя употреблять половины слѣдующихъ объек
тивовъ: портретнаго объектива Гіетцваля, антипланета, протара, тес- 
сара, периплана, тройного анастигмата, портретнаго анастигмата, 
глаукара, триплара, геліара и динара.

Если объективъ состоитъ изъ двухъ симметрическихъ, раздѣ- 
ленныхъ между собой пространствомъ, ахроматическихъ линзъ, оба 
элемента которыхъ, сдѣланные изъ кроно-и флинтгласа **) склеены

*) По край н ей  м ѣрѣ , п ри  полном ъ и си о л ь зо ван іи  объектива; если  ж е 
огран и ч и ться  м ены иим ъ углом ъ  и зоб раж ѳн ія , р азм ѣ р ъ  котораго  за в и си т ъ  отъ 
д ан н аго  объектива, то невѣ рность  ри сун к а  м ож ѳтъ бы ть такъ  м ало зам ѣтна, что  
мож но допустить  и  архи тектурн ы й  и  р еп р о д у к ц іо н н ы я  съемки.

**) П риблизительно до серед и н ы  80-хъ го д о въ  прош лаго  сто л ѣ т ія  сущ е
ствовало лиш ь д в а  сорта стек ла—ф ли н тгласъ  и  крон гласъ . Ф л и н тгл асъ  отли
чался  отъ  к рон гласа зн ачи тельн о  больш им ъ сод ерж ан іем ъ  свинца, вслѣ дствіе  
чего достигалось  зн ачи тельн о  болѣе сильное р азсѣ я н іе  ц вѣ товъ  и  болѣе сильное 
лучепрелом леніе . Со врем ени  п о яв л е н ія  в ъ  вы сш ей степени р азн о р о д н ы х ъ  но- 
вы хъ  іен еки хъ  стеколъ , ф линтгласом ъ  назы ваю тъ  такое стекло, р а зс ѣ я н іе  цвѣ - 
товъ  котораго  по сравнѳнію  съ его ж е лучепрелом леніѳм ъ, зн ач и тел ьн о , а



между собой, то его называютъ апланатомъ (рис. 16). Апланаты пе- 
редаютъ большей частью, какъ всѣ симмстрическіе двойные объек
тивы, прямыя линіи даже на самыхъ внѣшнихъ краяхъ изображенія; 
кромѣ того, они обладаютъ большей свѣтосилой, чѣмъ простые ланд
шафтные объективы, т. к. ими можно пользоваться въ совершенно 
открытомъ видѣ. Но этимъ не сказано, что можно рѣшить всѣ за
дачи при помощи одного объектива: если желательно удовлетво
рить наивысшимъ требованіямъ, то надо для достиженія спеціаль-

Рис. 69. Рис. 60.

ныхъ цѣлей выбирать и спеціально приспособленные инструменты. 
И зъ числа апланатовъ и различныхъ другихъ объективовъ имѣется 
для этого нѣсколько серій, которыя различаются, между прочимъ, 
своей свѣтосилой. Наиболѣе свѣтосильные апланаты носятъ назва- 
ніе п о р т р е т н ы х ъ  а п л а н а т о в ъ ,  нѣсколько менѣе свѣтосиль- 
ные, обнимающіе одновременно большій уголъ изображенія носятъ 
названіе г р у  п п о в ы х ъ  а п л а н а т о в ъ ,  еще менѣе свѣтосиль- 
ные съ еще большимъ угломъ изображенія названіе ш и р о к о 
у г о л ь н ы  х ъ  а п л а н а т о в ъ .  Портретные апланаты предназна
чены, главнымъ образомъ, для портретныхъ съемокъ въ ателье или 
вообще въ закрытомъ помѣщеніи, групповые апланаты для группо- 
выхъ и моментальныхъ съемокъ, универсальные апланаты для раз
личныхъ съемокъ, при которыхъ не предъявляется особенно стро- 
гихъ требованій къ свѣтосилѣ или углу изображенія и, наконецъ,

кронгласом ъ  такое стекло, р азсѣ я н іе  цвѣ товъ  котораго , по сравненію  съ луче- 
прелом леніѳм ъ, незначительно.



широко угольные апланаты для архитектурныхъ и репродукціонныхъ 
съемокъ и съемокъ внутреннихъ помѣщеній.

Апланаты относятся къ болѣе старымъ видамъ объективовъ, 
которые всѣ, безъ исключенія, страдаютъ одной ошибкой—астигма- 
тизмомъ *). О нъ проявляется, при совершенно бткрьітомъ отвер
стии объектива, по направленію къ краямъ изображенія, напр, слѣ- 
дующими явленіями: рѣзкость очень быстро уменьшается, группы 
горизонтальныхъ и вертикальныхъ линій отличаются неодинаковой 
рѣзкбстью (рис. 61), а маленькіе квадраты искажаются въ ш ести
угольники (рис. 62).

Рис. 61. Рис. 62.

Очень хороша у апланатовъ такъ наз. средняя рѣзкость, т. е. 
рѣзкость вблизи середины изображенія; она дѣйствительно «срѣзана» 
и Лучше чѣмъ у многихъ современныхъ анастигматовъ.

Апланаты еще въ настоящее время являются самыми употреби
тельными объективами; они производятся во всѣхъ оптическихъ за- 
веденіяхъ, за рѣдккми исключеніями, но поступаютъ въ продажу 
подъ различными названіями (см. стр. 18).

Кромѣ симметрическихъ двойньіхъ объективовъ болѣе старой

'*)' А с т и г м а б і з м і  (ОтсуТствіё точекъ  и л и  скрѳщ иваніѳ  л и н ій ) соз
дается  слѣдую щ им ъ образомъ: го р и зо н тальн ы е лучи , исходяіціѳ и зъ  как о й -н и 
будь леж ащ ей  вв ѣ  объектива точ ки  и  п адаю щ іе косо н а  л и н зу , соединяю тся 
з а  объективом ъ въ  другой  точкѣ, чѣ м ъ  верти к альн ы е лучи, вслѣ дствіе  чего они 
и зоб раж аю тся  не в ъ  ви д ѣ  точекъ , а въ  ви д ѣ  гори зон тальн ы хъ , вер ти к ал ьн ы х ъ  
и ли  пересѣ каю щ йхся подт, прям ы м ъ углом ъ лин ій .



конструкціи имѣются еще и несимметрическія—портретный объективъ 
Петцваля и аптипланетъ. П о р т р е т н ы й  о б ъ е к т и в ъ  (рис. 40), 
передняя линза котораго состоитъ изъ двухъ склеенныхъ, а задняя 
изъ двухъ отдѣльныхъ чечевицъ, отличается большой свѣтосилой и 
даетъ поразительно удачныя и пластическія изображенія. Несмотря 
на то, что онъ является старѣйшимъ свѣтосильнымъ фотографиче- 
скимъ объективомъ (вычисленъ проф. Петцвалемъ въ 1840 г.), онъ 
въ своемъ новѣйшемъ, исправленномъ видѣ справедливо весьма цѣ- 
нится портретными фотографами и нашелъ лишь въ современномъ 
геліарѣ и другихъ анастигматахъ, отличающихся равной свѣтосилой 
и доброкачественностью, серьезныхъ соперниковъ. Вслѣдствіе нѣко- 
торыхъ ошибокъ, между прочимъ и неправильнаго рисунка, онъ 
употребляется только для портретныхъ снимковъ. Внѣшнимъ обра
зомъ портретный объективъ узнается по длинной оправѣ и большому 
діаметру линзъ. Хорошіе портретные объективы Петцваля изготото- 
вляются ВиэсЬ’омъ, Hugo Меуег’омъ, ШНгэсЬеГемъ, Rodenstock’oM^ 
Schulze & ВШегЬеск’омъ, Dr. Staeble, Suter’oM^ Voigtlander’oM^ 
ОаПшеуег’омъ.

А н т и п л а н е т ъ  изготовляется SteinheiГoмъ въ трехъ видахъ 
какъ п о р т р е т н ы й  (рис. 41), какъ г р у п п о в о й  (рис. 42) и какъ 
р а п и д а н т и п л а н е т ъ  (рис. 45). Характернымъ для всѣхъ трехъ 
является то обстоятельство, что передняя и задняя линзы не испра- 
вляютъ своихъ недостатковъ, но обладаютъ значительными неправиль
ностями въ противоположномъ смыслѣ, такъ что при одновременномъ 
дѣйствіи обѣихъ линзъ недостатки эти взаимно уничтожаются. Анти
планеты, именно групповые и рапидантипланеты очень цѣнятся, какъ 
свѣтосильные, универсальные объективы; ихъ заднія линзы нельзя 
употреблять отдѣльно, какъ ландшафтные объективы. Въ заключеніе 
надо замѣтить, что антипланеты, какъ многіе несимметрическіе двой
ные объективы, даютъ на краяхъ изображенія невѣрный рисунокъ.

Современные объективы можно объединить подъ собиратель- 
нымъ названіемъ «анастигматовъ». Этимъ названіемъ указывается 
на то, что они исправлены, главнымъ образомъ, въ отношеніи астиг
матизма. Посредствомъ исправленія выравнивается также поле изобра- 
женія, которое при болѣе старыхъ объективахъ было всегда искри
влено, откуда, между прочимъ, объясняется быстрое уменьшеніе 
рѣзкости по направленію къ краямъ изображенія. Преимущество со- 
временныхъ инструментовъ передъ астигматическими заключается, 
вкратцѣ, въ слѣдующемъ: анастигматъ обнимаетъ ббльшій уголъ 
изображенія, слѣдовательно большій форматъ пластинокъ и даетъ 
съ большой діафрагмой, при прочихъ равныхъ условіяхъ, неискажен
ное изображеніе предметовъ, расположенныхъ въ о д н о й  п л о с к о -



с т и, съ болѣе равномѣрной рѣзкостью  на болѣе значительномъ 
протяженіи, чѣмъ апланатъ или т. п.

Подъ этой рѣзкостью рисунка понимается, однако, только рѣз- 
кость въ о д н о й  плоскости, именно плоскости снимаемаго предмета, 
на которую наводится изображеніе и которая расположена парал
лельно къ плоскости матоваго стекла. Эта рѣзкость можетъ быть 
исправлена анастигматическимъ уравненіемъ поля изображенія. Н а
противъ, рѣзкость другого рода, рѣзкость въ вертикальномъ къ ма
товому стеклу направлении, которая принимается во вниманіе при 
ландшафтныхъ, архитектурныхъ, портретныхъ и всѣхъ другихъ 
съемкахъ пластическихъ объектовъ, такъ наз. «глубина рѣзкости» 
можетъ быть исправлена только «д і а ф р а г м и р о в а н ь е м ъ». В ъ  
э т о м ъ  о т н о ш е н  і и в с ѣ  о б ъ е к т и в ы  п р и  р а в н ы  х ъ  у с л о- 
в і я х ъ  с о в е р ш е н н о  р а в н ы ,  т. к. глубина рѣзкости зависитъ 
только отъ отношенія отверстія объектива къ его фокусному раз- 
стоянію.

Превосходство анастигматовъ надъ апланатами выступаетъ по
этому прежде всего при съемкахъ плоскихъ, ровныхъ предметовъ 
напр., рисунковъ, плановъ и т. д., т. е. при репродукціяхъ, если ра
боту приходится производить при полномъ отверстіи объектива или 
при большихъ діафрагмахъ, но и при другихъ съемкахъ выгодно 
обнаруживается распространеніе рѣзкости на болѣе значительномъ 
протяженіи въ плоскости наведенія. Правда, средняя рѣзкость рѣдко 
бываетъ у анастигматовъ такъ хороша, какъ у апланатовъ, т. к., 
вслѣдствіе устраненія астигматизма, увеличиваются неясности изобра- 
женія въ поясной ехю части (Z о n е n f е h 1 е г), мѣшающія средней рѣз- 
кости. Анастигматы болѣе или менѣе широкоугольны и являются по
этому, такъ сказать универсальными объективами.

И хъ изготовляютъ въ настоящее время въ различнѣйш ихъ ви- 
дахъ— симметрическими, полусимметрическими и нессимметрическими; 
они состоятъ, по крайней мѣрѣ, изъ трехъ до семи связанныхъ въ 
одинъ объективъ, отдѣлыю  стоящихъ или склеенныхъ линзъ (рис. 19— 
35 и 43— 55).

Апохроматами называютъ такіе объективы, въ которыхъ цвѣт- 
ной остатокъ, такъ наз. секундарный спектръ обыкновенныхъ ахро- 
матическихъ линзъ устраненъ при посредствѣ особыхъ іенскихъ сте
колъ. Апохроматы (представляютъ преимущество только для трех- 
цвѣтныхъ съемокъ, т. к. всѣ три отдѣльныхъ снимка выходятъ при 
одномъ и томъ же наведеніи рѣзкими и поэтому дѣйствительно оди
наково большими.

Телеобъективы представляютъ въ упрощенной формѣ сочетаніе 
фотографическаго объектива съ подзорной трубой и позволяютъ



снимать отдаленные предметы въ довольно большомъ масштабѣ при 
короткомъ растяженіи камеры. Они состоятъ изъ позитивной перед
ней линзы, т е л е п о з и т и в а —которая можетъ быть или исправлен
ной собирательной чечевицой, какъ на рис. 56, или свѣтосильнымъ 
фотографическимъ объективомъ, какъ на рис. 57,—негативной зад
ней линзы (разсѣивающей чечевицы), т е л е н е г а т и в а  и изъ под
вижной или неподвижной трубки. При этомъ теленегативъ устроенъ 
такъ, что лучи, по прохожденіи черезъ позитивный элементъ, па- 
даютъ до пересѣченія на негативную чечевицу; благодаря этому 
они, конечно, разсѣиваются, но все-таки остается нѣкоторое соби
рательное вліяніе. Негативная чечевица имѣетъ задачу увеличивать 
воспринятое телепозитивомъ изображеніе. Если линзы закрѣплены 
неподвижно на трубкѣ, то возможно лишь извѣстное увеличеніе; 
если же разстояніе между ними можетъ быть измѣнено при особомъ 
устройствѣ трубки посредствомъ зубчатой рейки, то можно полу
чить и з ъ  о д н о й  и т о й  ж е  т о ч к и  различным увеличенія, удли
няя и укорачивая мѣхъ. Негативная чечевица всегда ухудшаетъ дѣй- 
ствіе позитивной системы, т. к. точка изображенія или кругъ раз- 
сѣянія также увеличивается; отсюда объясняется, что телеобъективами 
нельзя достичь такъ наз. срѣзанной рѣзкости. Теленегативъ имѣетъ 
обыкновенно вдвое или втрое болѣе короткое фокусное разстояніе 
чѣмъ позитивъ; только для очень большихъ увеличеній берется 
большая разница.

Размѣръ увеличенія изображенія получается дѣленіемъ фокус- 
наго разстоянія теленегатива на разстояніе матоваго стекла отъ 
задней линзы; если разстояніе это составляетъ 200 ш т ., а фокусное 
разстояніе негативной линзы 50 ш т ., то получается увеличеніе въ 
4 раза. Фокусное разстояніе телеобъективовъ получается изъ фокус- 
наго разстоянія позитива и примѣненнаго увеличенія. Если позитивъ 
обладаетъ, напр., фокуснымъ разстояніемъ въ 25 с т ., а изображеніе 
увеличено въ 4 раза, то телеобъективъ имѣетъ фокусное разстояніе 
въ 25 X 4 = )1 0 0  с т .  Телеобъективы имѣютъ въ лучшемъ случаѣ 
уголъ изображения въ 12°. Время экспозиціи выводятъ изъ увели- 
ченія, возводя число, выражающее его величину, въ квадратъ: при 
увеличеніи въ 5 разъ надо экспонировать въ 25 разъ больше, при 
увеличены въ 8 разъ,—въ 64 раза больше, чѣмъ съ однимъ позитив- 
нымъ элементомъ. Телеобъективы уступаютъ обыкновеннымъ объек- 
тивамъ съ соотвѣтственно большими фокусными разстояніями въ 
отношеніи величины угла [изображенія и свѣтосилы, но за то они 
дешевле, удобнѣе и легче; ихъ особенное преимущество состоитъ въ 
томъ, что при помощи ихъ можно съ маленькими камерами при 
короткомъ растяженіи дѣлать снимки съ большимъ фокуснымъ



разстояніемъ. Они очень удобны для съемокъ построекъ, ландшафтовъ 
большихъ портретовъ, цвѣтовъ въ натуральную величину и т. п.

Хорошіе телеобъективы изготовляются: Виэсй’омъ (Бистеларъ, 
серія II 1 : 7 ,  серія III 1 :9 ) , б о е г г ’о м ъ  (для ручныхъ камеръ и 
камеръ съ мѣхомъ), Н. M e y e r ,  Р І а и Ь е Р о м ъ  (приставные теле
объективы [двѣ модели], наборъ телеобъективовъ, рапидтелепеконаръ 
1 :5  и анастигматическій телепеконаръ 1 :5 ) , Ы е і с І і е г Р о м ъ ,  
R i e t z s c h e l ’е м  ъ,  К о б е п э ^ с к ’о м ъ  (для стативныхъ и ручныхъ 
камеръ), S c h u l z e  & В і 1 1 е г Ь е с к ’о м ъ ,  Dr .  S t a e b l e  (приставной 
телеобъективъ мегапластъ), 5 і е і п Ь е і 1 ’е м ъ  (приставные телеобъ
ективы для дорожныхъ и ручныхъ камеръ и ахроматическія линзы 
съ штыковымъ закрѣпленіемъ) S u t e r ’o Mb ,  V o i g t l a n d e r ’o м ъ  
и Z e i s s ’o M b  (приставные телеобъективы, полные телеобъективы и 
магнаръ 1 : 1 0  для ручныхъ камеръ).

Кизлингъ (Kieslling) очень практично замѣнилъ трубку телеобъ
ектива своей перегородкой, которая позволяетъ въ то же время 
фотографировать болѣе незамѣтно. Приспособленіе это примѣнимо 
какъ къ ручнымъ, такъ и къ дорожнымъ аппаратамъ, и изгото
вляется Voigtlander’oM ^ ЗіеіпйеіГомъ и Stegem ann’OM^

Очень удобны и весьма рекомендуются такъ наз. объективные 
наборы, т. е. рядъ особо заправленныхъ системъ линзъ прикрѣпляе- 
мыхъ къ общей объективной трубкѣ или отдѣльно или въ извѣ- 
стныхъ комбинаціяхъ по двѣ. Каждая перемѣна линзъ даетъ объек
тивъ съ другимъ фокуснымъ разстояніемъ; благодаря этому имѣется 
возможность всегда, при пластическихъ съемкахъ или при стре- 
мленіи, при данномъ мѣстоположеніи аппарата, достичь лучшаго пере- 
спективнаго успѣха или же при репродукціяхъ въ томъ же или уве- 
личенномъ масштабѣ, составить наиболѣе подходящее въ данномъ 
случаѣ фокусное разстояніе объектива, чтобы получить желаемую 
величину изображенія. Помимо того, что при объективномъ наборѣ 
нужна лишь одна объективная доска, и что наборъ вѣситъ меньше 
и занимаетъ меньше мѣста, чѣмъ такое же количество отдѣльныхъ 
объективовъ, и цѣна его значительно меньше. При этомъ хорошій 
объективный наборъ удовлетворяетъ самымъ высокимъ требованіямъ.

Объективные наборы изготовляются слѣдующими фирмами:

О птическое
завед ен іе . Н азв ан іе  набора. Ч исло

л и н зъ .
Д л я  ф ор

мата. Ц ѣна.

Бушъ
(Іі и  с s Ъ)

„Y adem ecum " мод. I  
„ м од. II.

Н аб оръ  ап лан атовъ  1 : 8 мод. Е. 
Н аб оръ  стереоск оп ъ -аи лан атовъ

Мод. St.

4
7
6

2 X 6

9 X 1 2  
13 X  18 
13 X  1В

13 X  18

59,50 _Мк. 
70,— „ 
О б ,-  „

110,— „



О птическое
заведеніѳ . Н азван іе  набора. Ч исло

ли н зъ .
Д ля ф ор

мата. Ц ѣна.

Н аборъ  ап лан атовъ  1 : 8 съ  слспк- 
ны м ъ затвором ъ Мод. А 4 13 X  18 1 0 6 ,-  л

Мод. В 6 1 3 Х  '8 1 2 5 ,-  „
Мод. О 6 18 X 21 1 4 0 ,-  л

Н аборъ  анастигм атовъ „С тигм аръ“ 4 Э Х  12 165,— „
Н аборъ анастигм атовъ „Стигмаръ" 4 13 X  18 225,— „

съ слож ны м ъ затвором ъ 4 13 X  18 270,— „
Н аборъ  анастигм атовъ „Стигмаръ" 4 1 8 X 2 4 350,— л

съ слож ны м ъ затвором ъ 4 18 X  24 410,— л

Гертцъ Н аборъ  п ан таровъ  1 3 9 X 1 2 205,— Мк;.
( G o e r z ) 2 3 10 X  12,5 236,— л

Я Я 3 3 13 X  18 270,— л
4 3 18 X  24 4 1 5 ,-  л

Лаанъ
j l . a a c

М алѳнькій н аб оръ  объективовъ
съ  полинарны м и линзам и 4 1 60,— М к.

S о h n  е) „ апланатны м и линзам и 4 Э Х  12 3 4 , -  „
„ п ерзорн ы м и  линзам и 

(Persorliusen) 
Б ольш ой  объективны й наборъ

съ полинарны м ъ линзам и  
„ апланатны м и линзам и

4

7
7

J

] 13 X  18

1 6 , -  „

1 1 0 , -  ,. 
7 0 , -  л

„ перзорны м и  ли н зам и 7 ) 2 5 , -  „

Гуго Мейеръ У ниверсальн . объектив, н аб оръ  I 4 Э Х  12 60,— Мк,.
(Н . М ѳ у е г) % . П 7 13 X  18 1 0 0 ,-  „

Н аборъ  аристокоповъ  1 6 Э Х  12 120,— л
2 6 13 X  18 1 8 0 , -  „

л Л 3 6 1 8 X 2 4 260,— „
Н аборъ  аристоплановъ 5 13 X  18 1 2 0 , -  „
Д вой н ой  н аб оръ  аристоплановъ  
Н аб оръ  аристостигм атовъ  I

2 X 4
4 9 X 1 2

1 8 0 , -  л-
1 4 0 ,-

съ  слож ны м ъ затвором ъ 4 9 Х  12 180,— „
Н аборъ  аристостигм атовъ  II 4 13 X  18 180,— „

съ слож ны м ъ затвором ъ 4 1 3 X 1 8 2 3 0 , -  „
Н аб оръ  аристостигм атовъ III б 1 8 X 2 4 35и, л

- съ  слож ны м ъ затвором ъ 5 1 8 X 2 4 410,— „

П л обел ь Н аборъ  ортаровъ  А 1 : 6,3 3 9 Х  12 135,— Мк.
( P l a u b e l ) В 1 : 6,8 3 13 X  18 1 8 6 ,-  „

0  1 : 6,8 3 1 8 X 2 4 2 5 0 , -  л

Р е й х е р т ъ Н аб оръ  н овы хъ  ком бинаровъ  А льф а 3 9 Х  12 161,— Мк.
( R e ic h e r t . ) Б ега 3 13 X  18 2 3 6 , -  л

„ „ „ Гамма 3 13 X  18 2 1 9 , -  л
„ „ » Д ельта 3 18 X  24 3 2 7 , -  „

Ритш ель

(R i е t  z -
Н аборъ  клакъ-ан асти гм атовъ  1 : 8 

(съ затвором ъ) 4 13 X  18 105,— М к.
с h  ѳ 1) Н аб оръ  л и н еар о въ  А  1 : 4,8 4 9 X 1 2 2 7 0 , -  л

А 1 :4,8 4 13 X  18 330,— л
В 1 : б,б 4 9 X 1 2 2 3 0 ,-  л
В 1 : б,б 4 13 X  8 270,— .
С 1: 6, 3 4 9 X  12 2 1 0 ,-
С 1 : 6,3 4 13 X  18 2 5 0 , -  „



О птическое
завед ен іе . Н аэван іе  набора. Ч исло

ли н зъ .
Д л я  ф ор

мата. Ц ѣ н а.

Роденштокъ Н аб оръ  и м агон аловъ  "N» 0 5 10 X  15 1 25,— Мк.
( R o d e n  съ слож ны м ъ затвором ъ 5 10 X  15 170,— „
s t o c k ) Н аб оръ  и м агон аловъ  № 1 5 13 X  18 1 6 0 ,-  „

съ  двой н ы м ъ  затвором ъ і 5 1 3 X 1 8 2 0 0 ,-  „
Н аб о р ъ  и м агон аловъ  № 2 5 1 8 X 2 4 2 4 0 , -  „

съ  двой н ы м ъ  затвором ъ 5 1 8 X 2 4 300,— „

Шульце и Бил- 

лербекъ
( S c h u l z e  
& B i l l e r 
b e c k )

Н аб оръ  эй р и п л ан о въ  составляется 
по ж елан ію  и зъ  ком бинац ій  
п о л о ви н ъ  системы ѳйриплана 
сер ія  I I  1 : 6 по вы бранны м ъ 
ф окусны м ъ р азсто ян іям ъ  

Н аб о р ъ  сф еростигм атовъ 5 13 X  18 70,— Мк.
» У) 4 18 Х 2 4 1 0 0 ,-  „

Симонъ М аленькій  ун и вер сальн ы й  н аборъ 4 9 Х  12 50,— Мк.
( S i m o n ) Б о ль ш о й  у н и в е р са л ь н ы й  наборъ 7 13 X  18 1 0 0 ,-  „

Н аб оръ  тетрастигм атовъ 4 13 X  18 120,— „
я я б 1 8 X 2 4 2 1 0 , -  „

Н аб оръ  октан аровъ 4 13 X  18 200,— ..
я я б 18 X  24 380,—

Д - р ъ  Ш теЛле Н аб оръ  поли п ластовъ б 6 X 9 165,— Мк.
( Dr .  S t a e  съ  слож н ы м ъ  затвором ъ 5 6 X 9 200,— „
b l e ) Н аб о р ъ  п оли п ластовъ 5 9 X 1 2 180,— „

съ  слож ны м ъ затвором ъ 5 9 X 1 2 2 1 5 , -  „
Н аб о р ъ  поли п ластовъ б 10 X  15 205,— „

съ  слож ны м ъ затвором ъ 5 10 У  16 2 4 6 , -  „
Н аб оръ  п оли п ластовъ 5 13 х 18 230,— „

съ  слож ны м ъ затвором ъ 5 13 X  18 2 7 6 , -  „
Н аб о р ъ  п оли п ластовъ б 18 X  24 355,— „

съ  слож ны м ъ затвором ъ б 18 X  24 410,— „

Ш тей н ге й л ь Н аб о р ъ  ортостигм атовъ  А , 3 9 X  12 166,— Мк
( S t e i n - д» У> 3 13 X  18 210,— „
h  « i 1) АY) 5} 3 1 8 X 2 4 2 8 0 ,-  „

З у т е р ъ Н аб о р ъ  ан асти гм атовъ 4 1 3 X 1 8 240,— Мк.
( S u t e r ) съ  слож н ы м ъ  затвором ъ 4 13 X  18 290,— „

Н аб о р ъ  ан астигм атовъ 4 18 X  24 4 2 0 , -  „
съ  слож ны м ъ затвором ъ 4 1 8 X 2 4 486,— „

Ф о й х тл е н д е р ъ Н аб о р ъ  к о лл и н еар о въ 3 9 X 1 2 160,— Фр.
(Y о i g  t- У) У) В 13 X  18 200,— „
l a n d e r ) У) У) 4 18 X  24 380,— „

В е х т е р ъ Н аб о р ъ  тр и п л ан о въ 4 9 X 1 2 167,— Мк.
(W  a c h e r ) „ ‘ „ 4 13 X  ' 8 2 0 3 , -  „

» У) 4 18 Х 2 4 3 0 0 , -  „

Ц й с с ъ Н аб о р ъ  п р о тар о въ  О 3 1 3 Х  18 280,—Мк.
( Z e i s  s) д 4 1 8 X 2 4. 6 4 8 , -  „

Къ сожалѣнію , большинство объективныхъ наборовъ все еще 
приспособлены къ завинчиванію и отвинчиванію линзъ. Это не



только неудобно, такъ какъ оно затруднительно и отнимаетъ много 
времени, но и нарѣзки при частомъ, продолжающимся года употреб
лены  стираются и не представляютъ, поэтому, болѣе того руча
тельства за вѣрное центрированіе линзъ, которое обыкновенно при
писываются нарѣзкамъ. По этой причинѣ надо привѣтствовать до 
сихъ поръ еще одинокія попытки нѣкоторыхъ оптическихъ заве- 
деній, замѣнить завинчиваніе и отвинчиваніе линзъ употребленіемъ, 
такъ наз. моментальныхъ оправъ. Въ настоящее время можно считать 
задачу созданія приспособленія замѣняющаго цѣльныя нарѣзки 
позволяющаго быстро и съ  увѣренностью перемѣнять линзы и не 
имѣющаго въ то же время недостатковъ, присущихъ цѣльнымъ 
винтовымъ нарѣзкамъ, удачно разрѣшенной. Въ наличности такого 
разрѣш енія можно убѣдиться на слѣдующихъ объективныхъ на- 
борахъ: во первыхъ, мы имѣемъ наборъ имагоналовъ Rodenstock’a 
съ его превосходной, поразительно прочной моментальной оправой. 
Оправа эта состоитъ, съ одной стороны, изъ сильныхъ пружинныхъ 
зажимовъ на объективной трубкѣ и на объективномъ кольцѣ, съ 
другой стороны, изъ прочныхъ, приходящихся въ выемки нажимовъ 
ушекъ на оправахъ линзъ. Если линзу вдвигаютъ въ выемку между 
нажимами и поворачиваютъ немного направо, то она сидитъ крѣпко, 
какъ приклеенная—быстрый поворотъ налѣво, и линза также быстро 
удаляется. Сходнымъ способомъ прикрѣпляется и весь объективъ 
въ зажимномъ кольцѣ. Въ н а б о р ѣ  а р и с т о с т и г м а т о в ъ
Н. Меуег’а имѣются, правда, нарѣзки, но изъ нихъ въ двухъ 
мѣстахъ удалены во всю глубину довольно широкія части нарѣза. 
Въ возникшія, такимъ образомъ, гладкія выемки вставляется линза 
и закрѣпляется короткимъ поворотомъ направо. Удобнѣйшую 
форму перемѣны линзъ мы имѣемъ въ наборѣ полипластовъ 
Д-ра Staeble. Здѣсь задняя линза разъ  навсегда закрѣпляется въ 
оправѣ, и только передняя линза перемѣняется посредствомъ штыко- 
образнаго приспособленія. Этотъ наборъ имѣетъ, по сравненію со 
всѣми другими, не малое преимущество: какъ на всякой передней 
такъ и на всякой задней линзѣ выгравировано достижимое фокусное 
разстояніе, а также соотвѣтственныя цыфры для діафрагмъ. Вслѣд- 
ствіе такого приспособлена становится излишней таблица, которою 
обыкновенно пользуются при употребленіи объективныхъ наборовъ. 
Можно просто, бросивъ взглядъ на линзу, прочесть съ совершенной 
точностью, насколько нужно открыть объективъ при всякой уста
н о в и  діафрагмы. Оптическое заведеніе Schulze и Billerbeck поста- 
вляетъ, по желанію, н а б о р ы  э й р и п л а п о в ъ  съ штыковымъ 
затворомъ.

Наставныя линзы. При помощи такъ наз. наставныхъ линзъ,



которыя надѣваются спереди на любой объективъ, можно увеличи
вать и уменьшать фокусное разстояніе этого объектива. Фирма
Kienast & Со въ Ц ю рихѣ доставляетъ такія н а с т а в н ы я  л и н з ы -  
п л а н и с к о п ы  отдѣльно и наборами по 4 штуки съ  очень удоб
ными, пружинными зажимами, при помощи которыхъ можно ихъ 
очень удобно снимать и надѣвать. При помощи четырехъ линзъ 
фокусное разстояніе объектива измѣняется приблизительно слѣду- 
ющимъ образомъ:

ши р о к о у г о л ь н ы й  планископъ уменын. фокусное разст. съ 16 снт. на 11 снт.
портретный *) „ „ „ „ „ 1 6  „ „ 13 „
репродукціонный „ „ „ „ „ 16 „ „ 8 „
теле-планископъ увеличиваетъ „ „ „ 16 „ „ 25 „

Такъ какъ планископы очень дешевы, то нельзя предъявлять 
къ нимъ слишкомъ высокихъ требованій.

В. Выборъ и испытаніе объективовъ.

На стр. 29 было уже подчеркнуто, что при помощи одного 
единственнаго объектива нельзя дѣлать всякія съемки, т. к. или 
фокусное разстояніе не соотвѣтствуетъ въ данномъ случаѣ, или 
свѣтосила или уголъ изображенія недостаточны. Д ля полнаго фото- 
графическаго оборудованія необходимо, поэтому, имѣть нѣсколько 
объективовъ. Для этой цѣли оптическія заведенія предлагаютъ 
выборъ различныхъ типовъ или же одинъ типъ въ нѣсколькихъ 
серіяхъ, которыя распредѣлены и различаются по свѣтосилѣ. Такъ 
говорятъ, напр., о:

1. П о р т р е т н ы х ъ  о б ъ е к т и в а х ъ ,  и понимаютъ подъ 
ними наиболѣе свѣтосильные объективы, дѣйствующее отвер- 
стіе которыхъ относится къ фокусному разстоянію какъ 
1 :2 ,3  до 1 :4,8. Они служатъ, главнымъ образомъ, для порт
ретныхъ съемокъ въ комнатѣ или ателье, современный типы 
также для очень быстрыхъ моментальныхъ съемокъ при пло- 
хомъ освѣщеніи.

Къ нимъ относятъ не только портретные объективы въ

*) У потреблѳніѳ  о б ъ ек ти во въ  съ м алы м ъ ф окусны м ъ р азстоян іѳм ъ  д л я  
п ортретн ы хъ  съем окъ  н а  самомъ бли зком ъ  р азето я н іи , чтобы  п олучи ть  п ри  
небольш ом ъ р астяж ен іи  возм ож н о  б о л ы п ія  головы , соверш енно недопустим о. 
И м енно д л я  п ортретн ы хъ  съем окъ  н уж н о  п о л ьзо в аться  о с о б е н н о  больш им и 
ф окусны м и разстоян іям и , чтобы  не н уж н о  бы ло с л и ш к о м ъ  б л и з к о  п од
ходи ть  к ъ  сним аемом у л и ц у  и  все таки , п олучи ть  ж елаем ы й  р азм ѣ р ъ  головы , 
съем ки  ж е  н а весьм а бли зком ъ  р азсто я н іи  даю тъ  у ж асн ы я п р еу в ел и ч ен ія  въ  
переспѳктивном ъ смыслѣ (см. стр. 3 часть, гл. П І).



собственномъ смыслѣ слова конструкціи Petzval’H (стр. 32), 
но также и тѣ современные объективы (анастигматы), 
которые обладаютъ свѣтосилой, по меньшей мѣрѣ, въ 
1 :4,8. Современные объективы равной свѣтосилы прево- 
сходятъ объективы Petzval’H въ смыслѣ рѣзкости краевъ, 
хорошаго рисунка и величины угла изображенія.

Г р у п п о в ы м и  о б ъ е к т и в а м и  называются болѣе 
старые сорта объективовъ—апланаты и антипланеты (стр. 32): 
которые отличаются въ той или другой мѣрѣ меньшей 
свѣтосилой, но за то даютъ болѣе корректный рисунокъ и 
обнимаютъ болыній уголъ изображенія, чѣмъ портретные 
объективы; отношеніе отверстія объектива къ фокусному 
разстоянію, какъ 1 : 5  до 1 :8 .  Этими объективами пользу
ются для групповыхъ и моментальныхъ съемокъ.

2. У н и в е р с а л ь н ы е  о б ъ е к т и в ы ;  отношеніе отверстія къ 
фокусному разстоянію колеблется между 1 :5  до 1 :9 .  Ими 
можно пользоваться для всевозможныхъ съемокъ за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда къ свѣтосилѣ или величинѣ 
угла изображенія предъявляются наивысшія требованія^

3. Ш и р о к о у г о л ь н ы й  о б ъ е к т и в ы ,  которыя обладаютъ 
наименьшей свѣтосилой, но за то обнимаютъ наиболыній 
уголъ изображенія и изготовляются спеціально для архитек- 
турныхъ съемокъ и съемокъ внутреннихъ помѣщеній; отно- 
шеніе ихъ отверстія къ фокусному разстоянію составляетъ 
1 : 9 до 1 : 30.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ сопоставлены объективы извѣст- 
нѣйшихъ германскихъ, австрійскихъ, швейцарскихъ оптическихъ
заведеній, согласно вышеупомянутому дѣленію:

Оптич. за в ед е
т е .

П ортретны е 
объективы  1 :2,3 

до  1 : 4,8
Групповы е и  ун и версальн ы е 

объективы  1 : 5 до 1 :9

Ш ироко
угольны е 

объективы  
1 :9  до 1 :3 0

E m il Busch, 
въ  Р атеновѣ  
(R athenow )

П ортретны й объ
ективъ  1 :3  до 
1 :4

Г лаукаръ  1:3 ,1  
О мнаръ I  1 : 4,5

П ортретны й ап л ан атъ  1 : 6 
Р ап и д ъ -ап л а н атъ  1 : 8 
М етапланатъ 1 : 9 
О мнаръ I I  1 : 5,5 

„ I I I  а 1 : 6,8 
I I I  1 :7 ,7  

Л ей каръ  1: 6,8 
С тигм аръ 1 : 6,3 до 1 : 7,7

Ш и р о к о 
угольны й  
апланатъ  
1 : 15 

П антоскопъ 
1 : 22

H ein r.
E rnem ann, 
А кц. общ. въ 
Д резденѣ , 
S chandauer- 
str. 48

‘ ’ • Д ѳтективъ-апланатъ  „К олли- 
неограф ъ" 1 : 6,8 до  1 :8  

Д вой н ой  анастигм атъ  1 : 5,4 и 
1 :6  

Э рнонъ 1 : 6,8 Г ; ' ....



Оптич. з а в е д е 
т е .

П ортретны е 
объективы  1 : 2,3 

до 1 .4 ,8
Г рупповы е и  ун и версальн ы е 

объ екти вы  1 : 5 до  1 :9

Ш и р о к о 
у гольн ы е 

объективы  
1 :9  до 1 :3 0

С. R. Goerz, 
Акц. общ. 
Б ер л и н ъ - 
Ф риденау

Ц ѳлоръ  I  b 1 : 4,5 
до  1 : 5,5

Э кстрарап и д ъ -ли н к ей оскоп ъ  
1 :6 ,3

Р ап и д ъ -п ар ап л ан атъ  1 : 7,5 
Р ап и д ъ -л и н ке й о ск о п ъ  1 : 7,7 
Ш и ро ко у го л ьн ы й  р ап и д ъ -л и н 

к ей оск оп ъ  1 : 7,7 
Ц ел о р ъ  I  е 1 : 6,3 
С инторъ  1 : 6,8 
Д аго р ъ  1 : 6,8 
П ан тар ъ  1 : 6,3 до 1 : 9

Ш и р о к о 
у гольн ы й  
ли н кей - 
оекопъ 
1 : 15 

Г и п ергон ъ  
1 : 22

Ju liu s  L aack  
Sohne, въ  
Р атен овѣ  
(R athenow )

Э к страрап и д ъ-ап лан атъ  1 : 8 
Д во й н о й  п о л и н ар ъ  1 : 6,3 
Н орм альн ы й  п о л и н ар ъ  1 : 6,8 
Д и сп ар ъ  1 : 6,8 
П оли ксен таръ  1: 6,8 
Д іа л и т ар ъ  1 : 7,5

Ш и р о к о 
у го л ьн ы й  
п о л и н ар ъ  
1 : 15

E rn s t Leitz, въ  
В етцларѣ  
(W etzlar)

Оуммаръ I  1 : 4,5 Суммаръ I I  1 :6  
П ер и п л ан ъ  1 : 7,7

H ugo M eyer & 
Со, въ  
Г ерлитцѣ 
(Gorlitz)

■

Б ы стро  работа- 
ю щ ій объ
екти въ  д л я  
ателье 1 : 3  

Д вой н ой  ан а
стигм атъ  1 : 4,2

Г руп п овой  рап и д ъ -ари стоскоп ъ  
1 : 5,5 

А ри стоп лан ъ  1 : 2,2 
А ри стоп лан атъ  1 : 2,7 
А ристостигм атъ  1 : 5,5 

1 :6,8
Н аб оръ  аристостигм атовъ  1 : 6,8 
Ш и р о к о у го л ьн ы й  ар и сто 

стигм атъ  1 : 9 
Д во й н о й  ан асти гм атъ  1 : 5,4 

1 : 6,8

Ш и р о к о 
у го л ьн ы й  
аристо
стигм атъ  
1 : 9 

Ш и р о к о 
у го л ьн ы й  
р ап и д ъ - 
аристо
скоп ъ  1:15

0 . R eichert, 
В ѣ на V III, 
B ennogasse 
24—26

П ортретны й объ
ек ти въ  1 : 3,2 

П оларъ  1 :4  
Н овоком бинаръ , 

серія I I I  1 : 4,8

К ом бинаръ  I  а 1 : 6,3 
Н овоком б инаръ  1 : 6,8 
О оларъ  1 : 6,8

P la u b e l & Go, 
Ф ранкф уртъ  
h/М.,
K onigstr. 66

Д во й н о й  ортаръ  
(Д уксъ-ортаръ) 
1 :4 ,5

А настигм атъ  1 : 7,7 
Г ел и о р тар ъ  1 : 5.2 до  1 : 5,8 

„ 1 : 6,3 до  1 : 6,8 
Н аб оръ  ортаровъ  1 : 5,4 до 1 : 6 

„ 1 : 6 до  1 : 7 
Д вой н ой  ортаръ  1 : 5,4

1 :6  до 1 :7 ,7  
П екостигм атъ  1 :6,8 
Т рой н ой  ортаръ  1 : 6,3 
Ш и ро ко у го л ьн ы й  р ап и д ъ - 

ортаръ  1 :9

Ш и р о к о 
у го л ьн ы й  
р ап и д ъ - 
ортаръ  
1 :9



Оптич. за в е д е 
т е .

П ортретны е 
о б ъ екти вы  1 . 2,3 

до  1 :4 8
Г рупповы е и  ун и версальн ы е 

объективы  1 : 5 до 1 : 9

Ш ироко
угольн ы е 
объективы  

1 :9  до 1 :3 0

A. Hch. 
R ietzschel, 
М юнхенъ, 
Schillerstr. 28

П ортретны й объ
екти въ  1 : 3,2 

П ортретны й  ан а 
стигм атъ 1 : 4,5 

Д іалитъ-ана- 
стигм атъ 1 : 4,5 

Л и н еар ъ  А 1 : 4,5

Э кстрарапидъ-апланатъ  1 : 7,7 
до  1 : 8 

Р ан и д ъ -ап л ан атъ  1 : 8 
Л ан дш аф тн ы й  двой н ой  ан а

стигм атъ 1 :8  до  1 :1 1  
Л и н е ар ъ  В 1 :5,5 

С 1 : 6,3 
„ D 1 : 6,8 

Д іали тъ -ан асти гм атъ  1:6 ,8  
А потаръ  1 : 6,8 
С екстаръ  1 : 6,8

G. R odenstock, 
М юнхенъ, 
Isarta lstr. 
41—43

П ортретны й объ
екти въ  1 : 3,5 

Э йринаръ IV  
1 :4 ,5

Э кстрарапидъ-апланатъ  1 : 7,7 
Р екти -ап л ан атъ  1 : 8 
Гем и-анастигм атъ 1 : 7,2 
Г елигоналъ  1 : 5,2 
Э йринаръ  I I I  1 : 5,4 

I  1 : 6,8 
Т ерогон алъ  1 : 6,8

Ш ироко
угольны й  
апланатъ  
1 : 12 

П антогоналъ  
1 : 18

Schulze & Bil
lerbeck, 
Г ерлицъ 
(Gorlitz), 
R auschw al- 
derstr.

П ортретны й объ
ективъ  1 : 2,2 
до 1 :3  

Э йрипланъ  V а 
1 :4 ,5

Э кстрарапидъ-апланатъ  1 :8  
С ф еростигм атъ 1 :6 ,8  
Э йрипланъ  II  1 :6  

V 1 :6 ,5  
я I  1 : 6,8

Ш и р о к о 
угольны й 
эй р и п л ан ъ  
1 : 15

O scar Simon, 
Д р езд ен ъ - 
A 21,
G lasew aldtstr.
26—28

Т етран аръ  1 :4 ,5 Т етрастигм атъ  В 1 : 6,8 
Т етр ан ар ъ  1 :6  

1 :6,8
Г ексанаръ  1 : 6,8 
О ктанаръ 1 : 6,3

Dr. S taeb le & 
Со, М юнхенъ, 
D aiserstr. 15

П ортретны й о б ъ 
екти въ  тахи- 
пластъ  1: 3,2 

Х ороп ластъ  I  
1 : 3,9 

Х оропластъ  11 
1 :4 ,5

А п лан атъ  м онопластъ  1 : 7,7 
П оли п ластъ  1 :5,9 
Х оропластъ  I I I  1 : 5,5 

IV  1 : 6,3 
V I :  6,8 

П ротопластъ  1 : 6,8

Ш ироко
угольны й  
линео- 
пластъ  
1 : 12,5

C. A. S teinheil 
Sohne, 
М юнхенъ, 
T heres ien  • 
hohe 7

П ортретны й 
ан ти п л ан етъ  
1 : 4

Т р и п л ар ъ  1 : 3,8 
У ноф окалъ  I 

1 :4,5

У ниверсальны й  ап л ан атъ  1 : 6 
до 1 : 7

Г рупповы й ан ти п лан етъ  1 : 6,5 
Р ап и д ъ -ан ти п лан етъ  1 : 6,5 
У н о ф о к алъ  I I  1 : 6 
Н аб оръ  ортостигм атовъ А  1 :6  
О ртостигматъ В 1 : 6,8

D 1 :8  до  1 : 10

Ш и р о к о 
угольн ы й  
ап лан атъ  
1 :20 

О ртостиг
м атъ  Е  1:12

E. Suter, Б азе л ь  
F eie rab en d - 
s tr . 32

П ортретны й 
рапидъ-объ- 
екти въ  1 :3 ,2  
до  1 : 4

Р ап и д ъ -ап л ан атъ  1 : 5 
А планатъ  А  1 :6  

В 1 :8  
А настигм атъ I I I  1 : 5

Ш и р о к о 
у гольн ы й  
ап лан атъ  
1 : 12



Оптич. за в е д е 
т е .

П ортретны е 
о бъекти вы  1 : 2,3 

до  1 : 4,8
Г рупповы е и  у н и вер сальн ы е 

объективы  1 : 5 до  1 : 9

Ш и р о к о 
у гольн ы е 

о бъекти вы  
1 :9  до 1 :3 0

Е. Suter, Б а зе л ь  
F eierabend - 

str. 32.

П ортретны й  
р ап и д ъ -об ъ - 
ек ти въ  1 : 3,2 
до  1 : 4

А настим адъ. I l l  а 1 : 5,6 
„ I I  1 : 6,3

I  1 : 6,8 до  1 : 7,2

Ш и р о к о 
у го л ьн ы й  
анастйг- 
м атъ  1 : 1 2

V o ig tlander & 
Sohn, Акц. 
общ. в ъ  
Б раунпгвейгѣ

П ортретн . объ
екти въ  I  а 1 :2,3 

П ортретн . о б ъ 
ек ти въ  I  1: 3,2 

П ортретн . Эйри- 
скоп ъ  I I I  1 : 4,5 

П ортретн . А н а 
стигм атъ 1 : 4,5 

Г ѳл іаръ  1 : 4,5

Э йрископъ  IV а 1 :7  
Д и н ар ъ  1 :6  
К о л л и н еар ъ  II 1 : 6,3

П І 1 : 6,8 до  1 : 7,7 
Т рой н ой  анастигм атъ  1 : 6,8 до 

1 : 9

К о л л и 
н еа р ъ  IV 
1 : 12,5

P au l W achter, 
Б ер л и н ъ - 
Ф риденау

Т р и п л ан ъ  1 : 4,5 Л ей ко гр аф ъ  1 :6 ,5  
1 : 7,5 

Т р и п л ан ъ  1 :6  
1 : 7,5

Ш и р о к о 
у го л ьн ы й  
анастиг
м атъ  1 : 12

C arl Zeiss, Іен а Т ессаръ  I  с 1 : 3,5 
1 : 4,5

Т ессаръ  I I  b 1 : 6,3 
Д во й н о й  п ротаръ  1 : 6,3 до 1 : 7,7 

„ ам атаръ  1 : 6,8 
О ртопротаръ 1 : 8  
П ротаръ  I I I  а 1 : 9

П р о тар ъ  V 
1 : 18

Особые объективы для репродукцій изготовляются слѣдующими 
фирмами:

Герцъ, Алетаръ V 1:11.
« Двойной анастигматъ Дагоръ IV 1 :11 .

Рейхертъ, апохроматъ Соларъ 1 : 13,5 до 1 : 15, 5.
Ритшель, апохроматъ Линеаръ 1 : 9  и 1 : 1 0  до 1:  11. 
Роденштокъ, апохроматъ Голигоналъ 1 :8 ,5 .
Д-ръ  Штебле, апохроматъ Поипластъ 1 : 9 до 1 :12, 5. 
Штейнгейль, широкоугольный апланатъ для репродукцій 

VI, 1 :20.
» Ортостигматъ II 1 : 10.
» Апохроматъ-ортостигматъ F 1 :9 .

Фойхтлендеръ, апохроматъ Коллинеаръ 1 : 9.
» Оксинъ (Охуп) 1 : 9  до 1 :15 .

Цейсъ, апохроматъ Планаръ VIII 1 :7,2 до 1 :12,5.
» » Тессаръ VIII 1 : 9 до 1 : 15,

При выборѣ объектива надо, прежде всего, выяснить слѣдую- 
щіе три пункта:

1. Для какого рода снимковъ предназначается, главнымъ обра
зомъ, объективъ;



2. Для какой величины пластинокъ онъ предназначается: а) при 
полномъ отверстіи, б) при наименьшей діафрагмѣ.

3. Какую затрату предполагается произвести на покупку объектива.
Если два первыхъ вопроса выяснены, то изъ вышеприведен-

ныхъ таблицъ можно легко найти нѣсколько соотвѣтствующихъ 
инструментовъ, изъ числа которыхъ нужно затѣмъ выбрать, руко
водствуясь каталогомъ цѣнъ данныхъ отпическихъ заведеній и счи
таясь съ работоспособностью объектива при полномъ отверстіи. 
Анастигматы превосходятъ въ этомъ отношеніи другіе объективы. 
Важное значепіе при покупкѣ имѣетъ также цѣна объектива. Ана
стигматы стоятъ дороже, чѣмъ апланаты. Кто хочетъ произвести 
лишь незначительную затрату и не предъявляетъ къ объективу наи- 
высшихъ требованій, тотъ найдетъ подходящій объективъ между 
многочисленными болѣе дешевыми и совсѣмъ дешевыми, хорошими 
инструментами болѣе старой конструкціи. Тотъ же, кто, напротивъ 
не отступаетъ не передъ какими затратами и принимаетъ въ ра- 
счетъ только наивысшую работоспособность, будетъ выбирать между 
многочисленными анастигматическими объективами различнаго рода. 
Трудно отвѣтить въ общей формѣ на вопросъ, какой системѣ ана
стигматовъ надо отдать предпочтеніе, системѣ со склеенными или 
съ  отдѣлыю стоящими линзами. Вопросъ можетъ быть поставленъ 
только такъ: какъ относятся другъ къ другу два объектива съ рав
ными фокусными разстояніями и равными отверстіями въ отношеніи 
свѣтосилы, если одинъ изъ нихъ состоитъ изъ двухъ отдѣльно рас- 
положенныхъ системъ склеенныхъ между собой линзъ, а другой 
изъ болѣе, чѣмъ двухъ отдѣльно расположенныхъ линзъ? Потери, 
испытываемый свѣтомъ при проходѣ черезъ объективъ, составляются 
изъ потерь вслѣдствіе отраженія отъ свободныхъ частей стекла и 
изъ потерь отъ поглощенія въ самихъ линзахъ. Въ объективахъ съ 
маленькими фокусными разстояніями потери вслѣдствіи многочи- 
сленныхъ отраженій въ несклеенныхъ системахъ на нѣсколько про- 
центовъ больше, чѣмъ въ склеенныхъ; при большихъ фокусныхъ 
разстояніяхъ это соотношеніе можетъ измѣниться въ неблагопріят- 
ную для склеенныхъ системъ сторону, т. к. для нихъ нужно брать 
болѣе толстыя линзы, вслѣдствіе чего потери отъ поглощенія пре
восходятъ таковыя отъ отраженія. На практикѣ, однако, эти нѣ- 
сколько процентовъ разницы для дѣйствительной свѣтосилы не 
имѣютъ значенія. Напротивъ, опасность мѣшающихъ отраженныхъ 
изображеній больше при нѣкоторомъ количествѣ отдѣльно стоящихъ 
линзъ, чѣмъ при склеенныхъ линзахъ. Несклеенныя линзы имѣютъ 
зато то преимущество, что ихъ можно употреблять безъ вреда для 
нихъ, и для проэкцированья, тогда какъ при склеенныхъ линзахъ



можно опасаться, что онѣ сдвинутся вслѣдствіе размягченія канад- 
скаго бальзама.

Если желаютъ снимать, главнымъ образомъ, на свѣжемъ воз- 
духѣ, то слѣдуетъ предпочесть объективъ съ лишь двумя отдѣльно 
стоящими системами линзы; если же работа производится, по боль 
шей части, въ закрытомъ помѣщеніи, при разсѣянномъ свѣтѣ, то 
можно употреблять съ такой же пользой объективъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ отдѣльно стоящихъ линзъ.

Послѣ сорта объектива значеніе имѣетъ его фокусное раз- 
стояніе. Чѣмъ больше фокусное разстояніе, тѣмъ болыній форматъ 
пластинокъ покрываетъ объективъ при прочихъ равныхъ условіяхъ. 
Подъ нормальнымъ фокуснымъ разстояніемъ разумѣется, вообще 
говоря, фокусное разстояніе, равное діагонали пластинки; въ ши- 
рокоугольныхъ объективахъ фокусное разстояніе должно равняться 
приблизительно 3/ 4 длиннѣйшей стороны пластинки. Въ частности, 
для различнаго рода съемокъ и форматовъ пластинокъ надо прини
мать слѣдующія нормальный фокусныя разстоянія:

Д л я
ф ормата

Д л я
ун и версаль

н ы хъ

Д л я
портретны хъ

съем окъ,
Д л я  труп.

съем окъ.
Д л я  ш ирокоуг. 

съемокъ.

9 X  12 см. 
13 X  18 см.

12 д о  15 см. 
18 до  32 см.

24 см. 
35 см.

22 см. 
30 см.

6 до  8 см.
9 до  12 см.

Первоклассный универсальный объективъ долженъ быть свобо- 
денъ отъ невѣрнаго рисунка, фокусной разности, «кома», *) астигма
тизма и бросающихся въ глаза свѣтовыхъ пятенъ, и долженъ, при 
полномъ отверстіи, рѣзко покрывать возможно большее, равномѣрно 
освѣщенное, поле изображенія.

Широкоугольные объективы большей частью обвиняются въ 
томъ, что они даютъ при съемкахъ пластическихъ объектовъ пре
увеличенную или, какъ говорятъ, «невѣрную» перспективу. Эти 
обвиненія постолько неосновательны, посколько преувеличенная пер
спектива не является специфическимъ качествомъ широкоуголь- 
никовъ. П е р е с п е к т и в а  в ъ и з о б р а ж е н і и  с о в е р ш е н н о  
не зависитъ отъ сорта объектива, но находится въ исключительной 
з а в и с и м о с т и  о т ъ  р а з с т о я н і я ,  р а з д ѣ л я ю щ а г о  о б ъ-  
е к т ъ  о т ъ  а п п а р а т а  в ъ  м о м е н т ъ  с ъ е м к и ;  слѣдовательно,

*) «Кома» есть р о д ъ  сф ерической  аб ер р ац іи  и  п р о и зво д и тся  лучам и , 
исходящ им и и зь  к акой-нибудь точки, л еж ащ ей  внѣ  оптической  оси . О на п р о 
я в л я е тс я  в ъ  отсутствіи блеска въ  и зоб раж ен іи .



каждый другой объективъ даетъ съ той же точки такую же пер
спективу какъ и широкоугольникъ. Широкоугольникъ лишь по- 
столько виноватъ въ часто наблюдаемой преувеличенной перспек- 
тивѣ, посколько онъ, вслѣдствіе своего лишь короткаго фокуснаго 
разстоянія, позволяетъ очень сильное приближеніе къ снимаемому 
предмету, что, въ свою очередь, дѣлаетъ неизбѣжнымъ перспектив
ный преувеличенія. Несомнѣнно, что нѣкоторыя заданія—извѣстнаго 
рода архитектурныя съемки или съемки внутреннихъ помѣщеній, 
которыя должны обнять большой уголъ изображенія, но, вслѣдствіе 
мѣстныхъ условій, не дозволяютъ дальнѣйшаго отодвиганія аппа
рата— заставляютъ выбрать болѣе близкую точку для помѣщенія 
камеры. Въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ примириться съ преуве- 
личеніями. Они проявляются въ томъ, что лежащія впереди, ближе 
всего къ аппарату предметы или части объекта изображаются въ 
сравнительно значительно болынемъ видѣ, чѣмъ болѣе удаленные, 
такъ, что въ зрителѣ возбуждается впечатлѣніе большей простран
ственной глубины; поэтому, напр., снятое широкоугольникомъ вну
треннее помѣщеніе кажется больше, чѣмъ въ дѣйствительности.

При широкоугольныхъ съемкахъ надо ‘еще считаться съ дру- 
гимъ явленіемъ, а именно съ р а с т я ж е н і е м ъ  проэкцированныхъ 
къ к р а я м ъ  и з о б р а ж е н  ія^ пластическихъ предметовъ. Такъ ша
рообразные ламповые абажуры, колеса и т. п. получаютъ тамъ форму 
эллипсовъ; ' лица поставленный на краю группы, выходятъ толще и 
имѣютъ болѣе широкія головы и т. д. Причину этого явленія надо 
искать въ универсальной проекціи неподвижнаго объектива на пря
мую плоскость (матовое стекло или сухую пластинку). Несмотря на 
то, что эта центральная проекція математически точна и, слѣдова- 
тельно, съ научной точки зрѣнія, безукоризненна, она производить 
неестественное, странное впечатлѣніе, т. к. при непосредственномъ 
созерцаніи мы никогда не видимъ этихъ растяженій. И, все-таки, 
нельзя никогда назвать фотографическое изображеніе невѣрнымъ.

Въ природѣ широугольныхъ объективовъ заложена та особен
ность, что падающій на нихъ свѣтъ распространяется неравномѣрно 
на все изображеніе; наблюдается быстрое ослабленіе свѣта по на- 
правленію къ краямъ (такъ наз. «виньетированье»), и въ особенно 
сильной степени у рѣзко выраженныхъ широкоугольниковъ, у пан
тоскопа Буша (Busch), у пантогонала Роденштока (Rodenstock) и у 
Гипергона Герца (Goerz).. Въ то время, какъ у пантоскопа края 
изображеніе требуютъ, по крайней мѣрѣ, двойной экспозиціи по 
сравненію съ его серединой, у Гипергона разница эта еще больше, 
именно приблизительно 1 : 8 , т. е. края требуютъ освѣщенія въ 
семь разъ длиннѣйшаго, чѣмъ середина. Фирма Goerz была поэтому



вынуждена, чтобы уравновѣсить эту разницу въ освѣщеніи, прила
дить къ самому объективу чрезвычайно остроумное, приводимое 
пневматически въ движеніе приспособленіе въ видѣ вращающейся 
звѣздообразной діафрагмы (рис. 14). Rodenstock предлагаетъ для 
своего пантогонала съ той же цѣлью такъ наз. компенсаторъ Enixantos; 
онъ состоитъ изъ одной плоско-выпуклой линзы изъ желто-зеленаго 
стекла, сильно поглощающей голубой и фіолетовый свѣтъ, и другой 
плоско—вогнутой линзы изъ безцвѣтнаго и очень прозрачнаго 
стекла; обѣ линзы склеены между собой такимъ образомъ, что 
представляютъ изъ себя, по внѣшности, одну пластинку, плоскую 
с ъ  обѣихъ сторонъ.

Въ противоположность широкоугольникамъ теле-объективы 
даютъ слишкомъ плоскую переспективу, такъ что и въ этомъ слу- 
чаѣ зритель обманывается въ отношеніи истинныхъ пропорцій глу
бины изображенія.

Рекомендуется, во всякомъ случаѣ, испытать всякій объективъ, 
въ особенности же объективъ неизвѣстнаго происхожденія, въ 
отношеніи слѣдующихъ качествъ:

1 ) цвѣтъ стекла,
2 ) чистота стекла,
3) фокусное разстояніе,
4) свѣтосила объектива,
5) поле зрѣнія,
6 ) поле изображенія,
7) хроматическая аберрація,
8 ) кома,
9) астигматизмъ,

1 0 ) вѣрное центрированіе,
1 1 ) свѣтовыя пятна.
Цвѣтъ стекла узнается, если положить линзу на листъ бѣлой 

бумаги; при этомъ допускается лишь самая незначительная окраска. 
Еще лучше (для сравненія двухъ объективовъ) положить чечевицы 
рядомъ на листъ свѣточувствительной бумаги и выставить ихъ за- 
тѣмъ на короткое время на свѣтъ. Тотъ объективъ, чрезъ который 
свѣтъ быстрѣе подѣйствуетъ на бумагу, заслуживаетъ предпочтенія 
передъ другимъ.

При изслѣдованіи чистоты стекла, прежде всего слѣдуетъ 
обратить вниманіе на то, чтобы въ немъ не обнаруживалось вол
нистости. Послѣдняя можетъ быть открыта очень легко: привинчи- 
чиваютъ объективъ къ камерѣ и направляютъ его на пламя свѣчи, 
поставленной на достаточномъ разстояніи; затѣмъ помѣщаютъ глазъ 
въ фокусѣ линзы и замѣчаютъ, во время движенія головой, появ-



леніе свѣтовыхъ полосокъ, указывающихъ на существованіе нѣко- 
торой волнистости; если полоски эти разъединены и нитеобразны, 
то это не особенно вредно для объектива, но если онѣ находятся 
въ большомъ количествѣ и широки, то чечевицу слѣдуетъ считать 
негодною. Подобная волнистость происходить отъ недостаточнаго 
смѣшенія стеклянной массы и служить причиной неправильнаго 
преломленія лучей. Наконецъ, если смотрѣть на чечевицу чрезъ 
сильную лупу—то на ней не должно обнаруживаться никакихъ 
углубленій и царапинъ.

Пузыри и мелкіе камни не имѣютъ важнаго значенія. 
Пузырьки встрѣчаются часто въ объективахъ, такъ какъ при фабри- 
каціи стекла не всегда возможно избѣжать ихъ; къ счастью, они 
оказываютъ лишь весьма незначительное вліяніе на работу объек
тивовъ.

Если даже край линзы отломанъ, то и тогда объективы мо
гутъ быть употребляемы въ дѣло, лишь бы поверхность надломан
ной части была зачернена.

Знать точно фокусное разстояніе имѣетъ "весьма важное значеніе, 
такъ какъ отъ этого зависитъ, кромѣ величины изображенія и 
формата пластинки, также еще и свѣтосила объектива.

Фокуснымъ разсгояніемъ называется разстояніе фокуса отъ 
оптическаго центра линзы. Фокусное разстояніе системы линзы, по
лучающееся при устаиовкѣ на фокусъ изображеній очень удален- 
ныхъ предметовъ (установка на безконечность), называется эквива 
лентныя.

Такъ какъ оптическій центръ не представляетъ изъ себя види
мой точки, исходя изъ которой можно производить измѣренія, то 
опредѣлить фокусное разстояніе можно лишь посредствомъ вы- 
численій.

И зъ числа многихъ хорошихъ методовъ для опредѣленія фо- 
куснаго разстоянія укажемъ здѣсь лишь на самый простой и дающій 
достаточно вѣрные результаты.

Сперва направляютъ аппаратъ на очень отдаленный предметъ 
(напр, изъ окна въ даль,— на улицу или въ поле, или на облака) и, 
послѣ точной установки, при полномъ отверстіи объектива, отмѣ- 
чаютъ карандашемъ на подвижной доскѣ положеніе матоваго стекла.. 
Послѣ этого аппаратъ убираютъ, ставятъ его передъ легко измѣ- 
ряемымъ предметомъ, напр., передъ масштабомъ въ сантиметрахъ,. 
такъ, чтобы изображеніе его получилось въ самой серединѣ мато
ваго стекла и въ возможно большемъ видѣ (лучше всего въ нату
ральную величину, а если это невозможно, то слѣдуетъ поставить 
аппаратъ такъ близко, чтобы почти весь мѣхъ его былъ растянуть)



и отмѣчаютъ карандашемъ, при самой большой діафрагмѣ, положе- 
ніе матоваго стекла на основной доскѣ; затѣмъ производить съемку 
съ  малою діафрагмою и, наконецъ, измѣряютъ величину, какъ не- 
гативнаго изображенія, такъ и разстоянія между обѣими отмѣтками 
на основной доскѣ.

Если величину предмета (масштаба) означить черезъ а ,  вели
чину изображенія, полученнаго на матовомъ стеклѣ и, слѣдовательно, 
на негативѣ, черезъ Ъ и разстояніе между обѣими отмѣтками на 
подвижной доскѣ черезъ с, то величина /  (т. е. искомое фокусное 
разстояніе) выразится такъ:

а X  с
— Ь '

Напр., при а = 1 0  сант.,
b =  2,5 „ ,
С  : 4 „

, . ,  10 X 4 40фокусное разстояше f = —— — = — = 1 6  сант.
2,5 2,5

Рис. 63 даетъ доказательство только что приведенной формулы 
a f „ а с

—  — или f =

b с Ь.
Начало безконечности объектива вычисляютъ по формулѣ:

Фокусное разстояніе фокусное разстояніе
f'/x (діафрагма) X  2  х

Допустимъ, что фокусное разстояніе объектива равно 18 сант.,
и что свѣтосила его f/7, тогда его безконечность начнется при
18 X  18 X  100 32400 001 . 0 0  , , ------ —......... ..=  2314 см. =  23,14 м.

/ X £  А *
Если установить этотъ инструментъ на любой предметъ, нахо- 

дящійся отъ него на разстояніи 23,14 метровъ, то в с ѣ  предметы, 
лежащіе д а л ѣ е  23,14 метровъ и до безконечности, будутъ изобра
жаться на матовомъ стеклѣ, при  т о м ъ  ж е  е г о  п о л о ж е н іи ,  оди
наково рѣзко.



Если придвинуть предметъ къ объективу ближе, чѣмъ начи
нается его безконечность, то образуется перемѣнное фокусное раз- 
стояніе, которое, при каждомъ дальнѣйшемъ приближеніи предмета, 
должно быть в н о в ь  опредѣляемо. Чѣмъ короче разстояніе между 
объективомъ и предметомъ, тѣмъ длиннѣе растяженіе мѣха камеры

(по уравненію у - =  - г ^ - ’ гдѣ. f обозначаетъ главное фокусное

разстояніе, а—разстояніе предмета до камеры и b—сопряженный фо- 
кусъ), тѣмъ большее изображеніе получается на матовомъ стеклѣ, 
пока, наконецъ, изображеніе и предметъ не будутъ одинаковой вели
чины, а растяженіе мѣха камеры, равно какъ и разстояніе объектива 
отъ предмета какъ разъ вдвое больше, чѣмъ эквивалентное фокусное 
разстояніе объектива.

Свѣтосила объектива находится въ зависимости отъ величины 
его отверстія и фокуснаго разстоянія. Чтобы судить о силѣ свѣта, 
нужно представить отношеніе діаметра самаго большого дѣйствую- 
щаго отверстія діафрагмы къ фокусному разстоянію объектива, наз.

относительнымъ отверстіемъ, въ видѣ дроби - „ и принять его чи-Г
слитель D =  1, тогда знаменатель F покажетъ, во сколько разъ фокус
ное разстояніе болѣе дѣйствующаго отверстія.

Свѣтосилы двухъ объективовъ относятся между собою, какъ
D2 с! 2

квадраты относительныхъ отверетш, т. е. какъ р 2 : —р-

П р и м ѣ  р ъ: Тессаръ Цейсса, серія Іс № 6  имѣетъ фокусное 
разстояніе въ 210 мм. и полное отверстіе въ 61 мм. Отсюда сила

свѣта—01Г4  (изображается еще въ видѣ: 1 : 3,5 или 4 ёи ли
2̂ 1U * о 1 и у о о у и

Р/3,5).
Широкоугольный линкейоскопъ Герца, серія F № 3, имѣетъ 

фокусное разстояніе въ 210 мм. и полное отверстіе въ 14 мм. Слѣдо-

вательно, сила свѣта е г о = ~ ,,4  , . =  -Дг- (1:15 или 4 4 ’ или F/15).210: 14 15 ѵ 15, '
Оба эти объектива по силѣ свѣта относятся между собою, какъ

_сЕ_ / ! \ 2 / 1 \ 2 _ J_______
pi ; f2 т. е. какъ » ^ 1 5  J  или з ^ х з ^ - і 5 Х 15 “  12,25 :

225 =  1 : 1 8 , 4

Поэтому свѣтосила указаннаго тессара, въ общемъ, была бы 
въ 19 разъ больше свѣтосилы упомянутаго линкейоскопа, т. е. 
экспонировать съ лиикейоскопомъ при полномъ его отверстіи слѣдо- 
вало бы въ 18 разъ дольше, чѣмъ съ протаромъ.



Не слѣдуетъ, вирочемъ, полагаться исключительно только на 
одни вычисленія, такъ какъ качество самаго стекла играетъ здѣсь 
довольно важную роль.

Какъ извѣстно, не всѣ сорта стеко лъ одинаково хорошо про- 
пускаютъ химически дѣйствующіе лучи и клей, связывающій чече
вицы между собою, не всегда бываетъ безъ окраски. Д алѣе дока
зано, что старые, часто бывшіе въ употребленіи, объективы, отъ 
дѣйствія свѣта измѣняются и становятся по свѣтосилѣ значительно 
слабѣе; на это обстоятельство слѣдуетъ обращать вниманіе при 
испытаніи объектива.

Для правильнаго сравненія свѣтосилы двухъ или нѣсколькихъ 
объективовъ, необходимо еще слѣдить за каждымъ изъ нихъ по 
фотографическому снимку.

При вычисленіи силы сзѣта и относительнаго времени экспози- 
ціи, нужно всегда принимать во вниманіе дѣйствующее отверстіе 
объектива. Д ѣйствую щ ее отверстіе объективовъ съ переднею чече
вицею не соотвѣтствуетъ діаметру діафрагмы, а, напротивъ, оно 
больше его, потому что всѣ лучи свѣта, падающіе на переднюю 
линзу, преломляясь сходятся въ одну точку, и, такимъ образомъ 
чрезъ отверстіе діафрагмы проходитъ пучекъ свѣтовыхъ лучей, упав- 
шихъ на большій кругъ передней чечевицы, чѣмъ діаметръ отвер- 
■стія діафрагмы.

По предложенію Белицкаго (Deutsche Photogr. Zeitung 1889 г. 
№ №  7 и 8 ), основанному на томъ, что всѣ лучи, идущіе отъ очень 
удаленныхъ предметовъ, падаютъ на объективъ параллельно и, про
ходя чрезъ него, сходятся въ одной точкѣ—въ фокусѣ, дѣйствующее 
отверстіе всякаго объектива узнаютъ, дѣлая фокусъ его свѣтящимся: 
по выходѣ изъ  объектива, лучи должны идти опять параллельно.

Для выполненія этого наводятъ аппаратъ прежде всего на без- 
конечность, потомъ покрываютъ все матовое стекло (изнутри или 
снаружи) тонкимъ картономъ или листомъ толстой бумаги, въ сре- 
динѣ котораго продѣлывается передъ тѣмъ круглое отверстіе вели
чиною въ 1— 3 мм., и затѣмъ у стан ав л и в аю т  объективъ посредствомъ 
передвижной его доски такъ, чтобы оптическая ось возможно точнѣе 
проходила чрезъ упомянутое маленькое отверстіе. Послѣ этого аппа
ратъ уносятъ въ темную комнату, вырѣзаютъ изъ бромо-серебряной 
желатинной бумаги кружечекъ такой величины, чтобы онъ точно 
входилъ въ покрышку объектива, и лежалъ бы тамъ не сгибаясь, и 
помѣщаютъ этотъ кружекъ туда такъ, чтобы, при закрытіи объек
тива крышкою, свѣточувствительный слой былъ обращенъ къ объ 
ективу; затѣмъ надѣваютъ крышку, какъ обыкновенно, на объективъ 
и зажигаютъ около самаго матоваго стекла (сзади круглаго отвер-



стія) кусочекъ магніевой ленты. Освѣщенная такимъ образомъ бромо- 
еребряная бумага вынимается затѣмъ изъ покрышки, проявляется 

и укрѣпляется (фиксируется). Получается рѣзко очерченный, легко 
измѣряемый, черный кругъ, представляющій собою величину дѣйству- 
ющаго отверстія объектива. Очень полезно найти указаннымъ спосо- 
бомъ величину дѣйствующихъ отверстій объектива при употребленіи 
каждой діафрагмы и по нимъ опредѣлить свѣтосилу.

Подъ названіемъ «поля зрѣнія» объектива, слѣдуетъ подразумѣ- 
вать діаметръ того круглаго изображенія, которое получается при- 
употребленіи достаточно большой камеры и при установкѣ ея на без- 
конечность.

Уголъ, подъ которымъ видно это изображеніе изъ оптическаго 
центра объектива, называется у г л о м ъ  п о л я  з р ѣ н і я .  Его нахо- 
дятъ посредствомъ построенія: измѣряютъ діаметръ изображенія и 
обозначаютъ на листѣ бумаги его величину; затѣмъ въ срединѣ этой 
линіи возстановляютъ перпендикуляръ, откладываютъ на немъ линію, 
равную длинѣ фокуснаго разстоянія, и соединяютъ концы этихъ 
линій. Уголъ, находящійся при вершинѣ равнобедреннаго треуголь
ника abc, измѣряемый посредствомъ транспортира, и есть искомый 
уголъ поля зрѣнія.

Поле изображенія представляетъ собою только часть поля зрѣ- 
нія, и именно ту часть его, которая даетъ дѣйствительно рѣзкое 
изображеніе.

Оказывается, что лишь одна средняя часть получаемаго на м а- 
т о в о м ъ  с т е к л ѣ  круглаго изображеиія бываетъ рѣзкою, между 
тѣмъ, какъ по мѣрѣ удаленія отъ центра изображенія, рѣ зкость эта 
болѣе и болѣе ослабѣваетъ. Чѣмъ больше отверстіе объектива, тѣмъ

меньше діаметръ рѣзкаго изображенія, чѣмъ 
меньше отверстіе (діафрагма) объектива,. 

с тѣмъ больше діаметръ рѣзкаго изображенія
или, другими словами, поле изображенія 
увел ичивается при употребленіи діафрагмъ.

Поле изображенія, годное къ употреб- 
ленію, всегда меньше поля зрѣнія; по немъ 
можно вычислить величину пластинки, рѣз- 
ко покрываемую объективомъ.

Начертивъ на листѣ бумаги діаметръ 
ab (рис. 64) рѣзкаго изображенія (при уста
н о в и  на безконечность, описываютъ на немъ 
кругъ, проводятъ чрезъ точку а линію пер

пендикулярную къ ab, и, сообразно формату пластинокъ ширина ихъ 
относится къ длинѣ обыкновенно, какъ 3: 4), на перпендикулярѣ отъ



точки а откладывается произвольная длина четыре раза до с и три 
раза по діаметру отъ точки а до точки d. Если теперь соединить с 
съ d и провести чрезъ b линію, параллельную cd до пересѣченія ея 
съ окружностью круга въ точкѣ е, затѣмъ точку е соединить съ а и 
провести еще чрезъ а и b линіи af и bf, параллельная be и еа, то по 
лученный прямоугольникъ аеМизобразитъ искомый форматъ пластинки.

Уголъ изображенія можно найти тѣмъ же способомъ, какъ и 
уголъ поля зрѣнія, съ тою лишь разницею, что за діаметръ круга 
берется діаметръ рѣзкаго изображенія. Полученный при этомъ уголъ 
и будетъ истиннымъ угломъ изображенія; онъ вычисляется по фор-

мулѣ fg ~ = а  : f, гдѣ а означаетъ уголъ изображенія, а— радіусъ круга
и

изображенія и f—фокусное разстояніе. Полученный истинный уголъ 
изображенія не можетъ быть, однако, использованъ найденнымъ фор- 
матомъ пластинки—онъ слишкомъ великъ, такъ какъ за діаметръ 
поля изображенія взята здѣсь діагональ пластинки, между тѣмъ какъ 
истиннымъ практическимъ угломъ изображенія слѣдуетъ считать тотъ 
уголъ, который получается, если за діаметръ поля изображенія при
нять продольную сторону пластинки.

Соотношеніе между фокуснымъ разстояніемъ и угломъ изобра- 
женія видно изъ слѣдующей таблицы, составленной профессоромъ 
д-ромъ Платцомъ:

Фокусное

разстояніе.

Пластинка : 

настоящій 

уголъ изо

3 X 1 8  сант.

практическій

браженія.

Пластинка

настоящій

уголъ изо

9 X 1 2  сант.

практическій

бражѳнія.

10 сант. 96» 82» 73,75 62»

12 * 85,5» 73,75» 64» 53,13»

14 » 76,8» 65° 56.36» : 46,4»

16 . 69,6» 58,75» 50,23» 41,1»

18 » 63,25» 53» 45,23» 36,8»

20 58» 48,5» 41,1» 33,4»

22 > 53,5» 44,5» 37,65® 30,5®

24 49,5» 41» 34,7» 28®

26 » 46,25» 38,24» 32,16» 26,6»

28 43,16» 35,6» 30» 24,1»

30 • 40,6° 33,67» 28° 22,6»



Для полученія настоящаго угла изображенія въ 90° къ фор
мату пластинки 9 X 12 сайт., нужно, по вышеприведенной формулѣ

га
f =  a:tg-^- употребить объективъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ

7,5 сайт., между тѣмъ какъ фокусному разстоянію въ 8  сант. соот- 
вѣтствуетъ уголъ изображенія въ 86,3° и фокусному разстоянію въ 
9 сант.— уголъ изображенія въ 80,5°.

Обыкновенные объективы при наименьшей діафрагмѣ даютъ пол
ный уголъ рѣзкаго изображенія въ 55°—60°; при полномъ отверстіи 
діаметръ рѣзкаго изображенія составляетъ лишь около 2/з выше
указанной величины. Широкоугольные объективы рѣзко рисуютъ 
значительно большіе углы изображенія до 1 1 0 °, широкоугольный ана
стигматъ «Пантогоналъ» Rodenstock'a до 130° и гипергонъ—двойной 
анастигматъ Герца даже до 135°.

Поэтому объективъ бываетъ широкоугольнымъ только для пла
стинокъ опредѣленнаго формата; для меныиаго же формата тотъ же 
объективъ уже не обладаетъ этимъ свойствомъ.

По слѣдующей таблицѣ, составленной Soret (Eder’s Jahrbuch,. 
1892), можно легко отыскать уголъ, обнимаемый объективомъ, если 
извѣстно его фокусное разстояніе f.

Продольное 
протяжение покрытой 

пластинки.

Уголъ, обнимаемый 

объективомъ.

Продольное протя— 
женіѳ покрытой 

пластинки.

Уголъ, обнимаемый 

объективомъ.

2 f  - f  і/з L’ 106° 16' f  +  1/of 68° 6'
2 f  +  2/s i’ 102° 43' f + i / m f 57° 37'
2 f  4 - V s f 98° 60' f 65° 6'
2 f  - f  1,4 f 96° 44' f  — l/io f 48® 27'

2 f 90° f  — 1/9 f 47° 54'
82° 22' f  -— !/e f 470 іб /

f - -  i /a f 80° 33' f — 1/7 f 460 24'
f - - 1 / i f 72° 44' f — l / e f 46° 11'
f - - 1/3 f 67° 31' f  — 1/5 f 44° 23'
f - h V 4 f  - 64° f  — 1/4 f 41° 7'
f - - l / e f 610 55 / f — 1/8 f 360 52'
f - - l / e f 60® 30' f  — 1/2 f 280 4 '
f - -  1/7 f 59® 28' 1/3 f 180 36'
f - - 1 / s f 58» 4 2 ' 1/4 f 140 2 0 '

Г. В. Фогель предлагаетъ поле зрѣнія и поле изображенія, вмѣ- 
сто градусовъ, выражать въ частяхъ фокуснаго разстоянія.

Для формата 9 : 1 2  13 :1 8  18:24  24 : 30 сант. 
діагональ 15 22 30 38 „

и такъ какъ діаметръ поля изображенія равенъ діагонали вы
бираемой пластинки, то величина пластинки для каждаго объектива



и каждой діафрагмы опредѣлится сама собою, если діаметръ соот- 
вѣтствующаго поля изображенія будетъ выраженъ, какъ часть фокус - 
наго разстоянія. Примѣръ:

Если при фокусномъ разстояніи f—20 сант. діаметръ поля изобра- 
женія былъ бы найденъ — 1,15 f, то получилось бы, что діагональ 
пластинки равна 2 0 x 1 ,1 5 = 2 3  сайт., или форматъ пластинки 13X18 сант.

Paul von Janko предложилъ новую форму уравненій линзъ 
(Phot, Korrespondenz 1895, №  421).

Если g выражаетъ разстояніе предмета отъ линзы, Ь — раз- 
стояніе изображенія отъ линзы и f — фокусное разстояніе линзы, 
го между этими величинами существуетъ извѣстное соотношеніе:

(1); ОТкуда Ь (2)-
Если разстояніе от- 

мѣривать не отъ л и н з ы ,  
а отъ ф о к у с о в  ъ, то с  
уравненіе будетъ удобнѣе 
и нагляднѣе.

Если е обозначаетъ 
разстояніе предмета отъ 
ближайшаго къ нему ф о
куса линзы, а а  разстояніе изображенія отъ позади лежащаго ф о
куса линзы, то по рис. 65:

g =  e - ) - f  (3) и b =  a - j - f  (4).
Если подставить значенія g и b въ равенство (2), то мы по- 

лучимъ:
а : f — f : е (I), т.-е. 

разстояніе изображенія отъ позади лежащаго фокуса относится къ 
фокусному разстоянію, какъ это послѣднее относится къ разстоянію 
предмета отъ передней фокусной точки.

Такимъ образомъ, если разстоянія предметовъ отъ передняго 
фокуса равны 2, 3, 4... фокуснымъ разстояніямъ, то изображенія

отъ позади лежащаго фокуса будутъ отстоять на

фокуснаго разстоянія, и обратно.
Если, далѣе, обозначить линейную величину предмета черезъ G, 

а величину изображенія черезъ В, то получимъ равенство:
В : G =  Ь : g;

подставивъ выраженіе для Ь изъ (2 ) и для g выраженіе e - f - f n o  (3 ),. 
получаемъ:

В : G =  f : е (II),



т. е. линейная величина картины относится къ величинѣ предмета, 
какъ фокусное разстояніе линзы къ разстоянію предмета отъ перед- 
няго фокуса.

Для увеличеній и уменыненій отсюда выводятся слѣдующія 
простыя правила.

Если предметъ удаленъ на 2, 3, 4... фокусныхъ разстояній, то

получается его уменьшенное изображеніе = - ^ - ,  ^ , ^-... нату

ральной величины; если разстояніе предмета равно фокус
ному разстоянію, то изображеніе будетъ равно предмету; нако- 
нецъ, если предметъ находится на разстояніи отъ передняго фо

куса =  ~ ,  фокуснаго разстоянія, то получается изобра-

женіе, въ 2, 3, 4... раза, больше величины предмета.
Изъ формулы а : f =  f : е =  В : G (А) слѣдуетъ:

В : G =  а : f (III),
т.-е. величина изображенія относится къ величинѣ предмета, какъ 
разстояніе изображенія отъ позади лежащаго фокуса къ фокусному 
разстоянію линзы.

Для тѣхъ, кто не -хочетъ заниматься формулами, Янко даетъ 
слѣдующіе примѣры съ рѣшеніями по данному предмету:

1 . Камера снабжена линзой съ фокусомъ въ 15 см. и можетъ 
растягиватьси до 20 см. На какомъ разстояніи можетъ находиться 
предметъ для съемки?

Р ѣ  ш е н і е. При наибольшемъ растяженіи матовое стекло уда
лено отъ дальнѣйшаго фокуса на 20— 1 5 = 5  см., т.-е. около х/з фо
куснаго разстоянія; слѣдовательно, предметъ (по уравн. I) можетъ 
быть приближенъ до 3 фокусныхъ разстояній къ переднему фокусу, 
т.-е. отстоять отъ линзы на 3 + 1  =  4 фок. разстоянія, или на 60 см.

2. Какой величины, при тѣхъ-же условіяхъ, будетъ изображе- 
ніе предмета длиной въ 25 см.?

Р ѣ ш е н і е. Разстояніе матоваго стекла отъ фокуса 5 с м .= х/з 
фокуснаго разстоянія, слѣдовательно, изображеніе (по уравн. II) бу- 

,детъ равно 1/з  натуральной величины, т.-е. 8 х/з см.
3. Въ какомъ разстояніи отъ снимаемаго субъекта (натураль

ный ростъ котораго, напр., 1,70 м.) надо поставить камеру, чтобы 
получить на пластинкѣ 9 x 1 2  фигуру во весь ростъ соотвѣтственной 
величины (около 8  см.)?

Р ѣ  ш е н і е. Уменьшеніе должно быть въ отношеніи 170 : 8  =  
= о к о л о  2 1  (т.-е. изображеніе получится въ х/ 2і натуральной величины), 
а потому разстояніе предмета отъ линзы должно равняться 2 2  фокус- 
нымъ разстояніямъ, т.-е. 1 5 X 2 2  =  около 330 см., или около Зх/ 2 м.



4. Какова должна быть величина возможнаго растяженія ящико
образной ручной камеры съ линзой, фокусное разстояніе коей 1 2  см., 
чтобы ею можно было снимать предметы съ разстоянія въ 3 м.?

Р ѣ  ш е н і е. Если разстояніе предмета отъ линзы равно 300 см., 
то разстояніе отъ фокуса 3 0 0 — 12 =  288 см., т.-е. 288 : 12 =  24 фо- 
куснымъ разстояніямъ и, слѣдовательно, искомая величина равна 
!/24 фокуснаго разстоянія, или V2 см.

4 5. Какое фокусное разстояніе должна имѣть линза, чтобы съ 
разстоянія въ 2 м. получить на снимкѣ головку величиной въ 5 см.?

Р ѣ  ш е н і е. Если натуральная величина головы около 25 см., а 
величина изображенія- -5 см., то уменыненіе будетъ въ 1/ъ) слѣдо- 
вательно, разстояніе предмета отъ фокуса должно равняться 5 фокус- 
нымъ разстояніямъ, или разстояніе въ 2  м. отъ линзы должно соот- 
вѣтствовать 6  фокуснымъ разстояніямъ; поэтому, фокусное разстоя- 
ніе равно 200 : 6  =  около 33 см.

6 . Посредствомъ линзы съ фокуснымъ разстояніемъ въ 30 см. 
хотятъ получить съ негатива двойное линейное увеличеніе. На ка- 
комъ разстояніи отъ линзы надо помѣстить негативъ?

Р ѣ  ш е н і е. Чтобы увеличеніе было двойнымъ, разстояніе пред
мета отъ фокуса должно быть равно У2 фокуснаго разстоянія, а уда- 
леніе отъ линзы— I 1/, фокуснымъ разстояніямъ, т.-е. 45 см.

7. Какъ велико должно быть растяженіе въ предыдущемъ 
■случаѣ?

Р ѣ  ш е н і е. При двойномъ увеличеніи разстояніе матоваго 
стекла отъ позади лежащаго фокуснаго разстоянія должно соотвѣт- 
ствовать двумъ, а отъ линзы тремъ фокуснымъ разстояніямъ, т.-е. 
90 см.
_ 5* Относительно фокусной разницы объективы изслѣдуются слѣ- 
дующимъ способомъ: направляютъ аппаратъ съ испытываемымъ объ- 
ективомъ въ приблизительно вертикальномъ положеніи на листъ 
газеты, очень косо наклоненный къ камерѣ, и, подчеркнувъ на немъ 
какую - нибудь строку карандашемъ, устанавливаютъ аппаратъ н а 
э т у  подчеркнутую строку, какъ можно рѣзче. Послѣ этого дѣлаютъ 
снимокъ и сравниваютъ, дѣйствигельно ли наведенная строка вышла 
на негативѣ наиболѣе рѣзко, нѣтъ ли другой строки, лежащей 
выше или ниже ея, которая имѣла бы еще большую рѣзкость. Если 
послѣднее предположеніе оправдывается, то это служитъ вѣрнымъ 
доказательствомъ существованія фокусной разницы.

Примѣняя малыя діафрагмы, можно сдѣлать фокусную разность 
безвредной, напр., въ гипергонѣ.

' ' . «Кому» обнаруживаютъ, устанавливая фокусъ изображенія на 
какой-нибудь черно-бѣлый предметъ и изслѣдуя его изображеніе на



матовомъ стеклѣ по направленію къ краямъ, именно, какъ изобра
жается черный цвѣтЪ: съ достаточной глубиной или же туманно и 
вяло. Недостаточный блескъ указываетъ на «кому». Устанавливая 
фокусъ изображенія на источникъ свѣта очень незначительнаго раз- 
мѣра, то изображеніе его на краю матоваго стекла удлиняется на 
подобіе кометы, если объективу свойственна «кома».

Совершенно свободные отъ «комы» объективы, какъ двойной, 
анастигматъ Дагоръ, ортостигматъ, коллинеаръ, тройной анастигматъ, 
геліаръ, динаръ, тессаръ, эйрипланъ и наборъ ортаровъ, позволяютъ 
болѣе короткое освѣщеніе, чѣмъ объективы, которые менѣе стара
тельно исправлены въ отношеніи «комы». «Кому» можно обезвредить 
при помощи діафрагмъ.

Астигматизмъ (отсутствие точекъ или скрещиваніе линій) можно 
открыть, устанавливая объективъ, съ полнымъ отверстіемъ, на отра- 
женіе стекляннаго шара, покрытаго серебряною амальгамою и освѣ- 
щеннаго солнцемъ, такъ чтобы отраженіе его легло на край матоваго 
стекла. Если изображеніе получится не въ видѣ точки или круга, а 
крестообразнымъ или въ видѣ линій (горизонтальныхъ или отвѣс- 
ныхъ), то это служитъ прямымъ доказательствомъ существованія въ 
объективѣ астигматизма.

Полное устраненіе астигматизма достигнуто лишь со времени 
введенія въ обиходъ совершенно новыхъ сортовъ стекла фабрикой 
стекляныхъ издѣлій Шотта и К-о (Glastechnisches Institut Schott
u. Gen); эти новые сорта сокращенно называются «іенскими стек
лами» и изготовляются съ величайшимъ разнообразіемъ, напр., въ 
слѣдующихъ трехъ видахъ: стекла изъ кронгласа съ сильнымъ раз- 
сѣяніемъ, изъ баритъ—флинтгласа и изъ тяжелаго баритъ-кронгласа. 
Въ числѣ іенскихъ стеколъ имѣются стекла съ незначительнымъ 
цвѣтовымъ разсѣяніемъ и сильной преломляющей способностью и, 
наоборотъ, стекла съ сильнымъ свѣтовымъ разсѣяніемъ и незначи
тельной преломляющей способностью.

Чтобы удостовѣриться въ правильномъ центрированіи чечевицъ 
объектива, т.-е., чтобы узнать, расположены ли эти чечевицы такъ, 
что центры кривизны ихъ поверхностей лежатъ всѣ на одной пря
мой линіи, именно на оси, производить слѣдующій опытъ, дающій 
достаточно вѣрные для практики результаты: рѣзко устанавливаютъ 
объективъ на какой-либо отдаленный предметъ, повертываютъ затѣмъ 
объективъ въ его кольцѣ и наблюдаютъ на матовомъ стеклѣ, пово
рачивается ли при этомъ изображеніе— «бьетъ» ли оно. Если да, то 
объективъ имѣетъ много недостатковъ и плохо центрированъ. Если 
же изображеніе остается неподвижнымъ, то центрировка объектива 
практически достаточно хороша. Чтобы узнать, которая изъ двухъ



поверхностей не центрирована, направляютъ аппаратъ на освѣщенное 
окно такъ, чтобы оно отражалось въ объективѣ, затѣмъ смотрятъ 
спереди въ объективъ и при этомъ поворачиваютъ немного одну 
переднюю его линзу: если одна изъ двухъ поверхностей не центри
рована, то отраженное изображеніе окна будетъ поворачиваться, 
вмѣстѣ съ вращеніемъ чечевицы— будетъ «бить». То же самое про- 
дѣлывается и съ заднею чечевицею, причемъ удаляютъ предварительно 
переднюю. Если случится такъ, что всѣ поверхности вращаются (всѣ 
отраженныя изображенія стоятъ спокойно), между тѣмъ какъ передъ 
тѣмъ замѣчалось, что изображеніе на матовомъ стеклѣ «било», то 
недостатокъ слѣдуетъ искать въ нарѣзкѣ на винтовомъ кольцѣ. О т
раженныя изображенія бьютъ тогда, когда весь объективъ поворачи
ваютъ въ этой нарѣзкѣ.

Свѣтовыя пятна происходятъ отъ рефлексовъ на поверхностяхъ 
линзъ. Они бываютъ, строго говоря, въ каждомъ объективѣ, но 
оказываются особенно вредными лишь въ нѣкоторыхъ инструментахъ. 
Они бываютъ въ видѣ круга при круглой діафрагмѣ и кругломъ 
свѣтящемся объектѣ. Если свѣтящійся предметъ имѣетъ другую 
форму, то и свѣтовыя пятна принимаютъ соотвѣгственный видъ- 
Чѣмъ уже на пластинкѣ пространство, на которомъ концентрируется 
вредный отраженный свѣтъ, тѣмъ скорѣе свѣтовыя пятна прини
маютъ видъ круга.

Ч ѣмъ болѣе отдѣльныхъ чечевицъ находится въ  объективѣ,. 
тѣмъ болѣе будетъ и свѣтовыхъ пятенъ—при одной линзѣ наблю
дается одно отраженіе, при двухъ ихъ будетъ шесть, при трехъ— 
15, при 4-хъ—28 и т. д. Чтобы убѣдиться, вредны ли свѣтовыя пятна 
слѣдуетъ поступать слѣдующимъ образомъ. Ставятъ камеру противъ 
сильно блестящаго предмета, для чего болѣе всего подходитъ солнце 
или электрическая дуговая лампа (безъ колпака изъ молочнаго стекла),, 
и наводятъ рѣзкое изображеніе. Послѣ этого поворачиваютъ камеру 
такъ, чтобы изображеніе источника свѣта оказалось немного въ сто- 
ронѣ, направо отъ средины матоваго стекла; тогда влѣво отъ средины 
матоваго стекла видно будетъ множество свѣтлыхъ круговъ, движу
щихся противоположно главному изображенію (рис. 6 6  и 67). С ъ  
возрастаніемъ величины діафрагмы увеличиваются и эти круги, кото
рые также измѣняютъ и свою форму, при измѣненіи формы отвер- 
стія въ діафрагмѣ. Яркость свѣтовыхъ пятенъ не измѣняется съ  
діаметромъ діафрагмы: слѣдовательно, свѣтовыя пятна на снимкѣ 
будутъ видны тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше діафрагма,— чѣмъ продол
жительнее, поэтому, экспозиція.

Тотъ объективъ можетъ быть названъ практически свободнымъ 
отъ свѣтовыхъ пятенъ, у котораго меньшее изъ  такимъ образомъ



полученныхъ свѣтовыхъ пятенъ имѣетъ діаметръ въ 25—30 разъ 
больше діаметра употребленной діафрагмы. При извѣстныхъ обстоя- 
тельствахъ видны бываютъ, главнымъ образомъ, лишь одно или два 
отраженныхъ пятна, и именно тогда, когда остальныя столь велики, 
что они становятся незамѣтными вслѣдствіе слабости свѣта. Кромѣ

Рис. 66. Рис. 67.
Свѣтовыя пятна.

При полномъ отверстіи объектива при среднемъ діафрагмированіи
(черный овальный дискъ у  верхняго края— соляризированное изображеніе солнца).

того, свѣтовыя пятна тѣмъ безвреднѣе, чѣмъ они болѣе удалены 
отъ  средины изображения, при извѣстномъ разстояніи между нимъ 
и примарнымъ изображеніемъ.

* Подъ глубиною о б ъ е к т и в а  слѣдуетъ понимать способность 
его давать, при извѣстной установкѣ, снимки различно удаленныхъ 
предметовъ, если не въ дѣйствительности, то приблизительно и въ 
достаточной для глаза мѣрѣ, одинаково ясными (рѣзкими). Глубина 
рѣзкости зависитъ только отъ отноиіенія дѣйствующаго отверстія



объектива къ фокусному разстоянію, а именно: она бываетъ тѣмъ 
больше, чѣмъ меньше это отношеніе и чѣмъ короче фокусное раз- 
стояніе вообще. Итакъ, чѣмъ меньше употребляемый діафрагмы, тѣм ъ 
глубже работаетъ объективъ. Кромѣ того, объективъ съ короткимъ 
фокуснымъ разстояніемъ работаетъ, при одинаковыхъ прочихъ усло- 
віяхъ, болѣе глубоко, чѣмъ объективъ съ длиннымъ фокуснымъ раз- 
стояніемъ. При съемкахъ отдаленныхъ предметовъ глубина бываетъ 
соотвѣтственно больше, чѣмъ при снимкахъ предметовъ, лежащихъ 
вблизи.

О глубинѣ рѣзкости, начиная съ б е з к о н е ч н о с т и ,  заклю- 
чаетъ въ себѣ данныя для нѣкоторыхъ объективовъ и различныхъ 
дѣйствующихъ отверстій слѣдующая таблица Пиццигелли:

Если объек

тивъ діафрагмн- 

рованъ на:

то для объективовъ съ фокуснымъ разстоян.
и разстояніе 

матоваго стекла 
отъ объектива 

составляетъ 
въ мм.

f  =  5 10 15 20 25 30 см.

ближайшая точна передней части картины, выхо
дящая одинаково рѣзісо съ лежащими вдали, от- 

стоитъ отъ объектива на: (въ метратъ)

f/5 2,5 10,1 22,6 40,0 62,5 90,0 f + 0 , 5

f / Ю 1,3 5,1 11,3 20,0 31,3 45,0 f  +  1,0

f/1 5 0,9 3,1 7,6 13,3 20,9 30,0 f + 1 , 5

f/20 0,7 2,6 5,7 10,0 15,6 22.5 f  +  2,0

f/25 С,5 2,1 4,6 8,0 12,5 18,0 1 + 2 ,5

f/30 0,3 1,3 3,8 6,7 10,4 15,0 f  +  3,0

При этомъ нерѣзкость предполагается не болѣе 0,1 мм. При 
иерѣзкости ближайшаго передняго плана въ 0 , 2  мм., всѣ данныя 
уменьшаются на половину, при нерѣзкости въ 0,3 мм.—до одной 
трети.

Если желательно при ландшафтныхъ съемкахъ получить, вм ѣстѣ  
съ отдаленными предметами, также и находящіеся вблизи въ доста
точно рѣзкомъ видѣ, не прибѣгая при этомъ къ излишнему діафраг- 
мированію, то слѣдуетъ производить установку по указанному на 
стр. 1 2  способу.

С. Вѣрность и перспектива фотографическаго изображенія.

Если отвлечься отъ невѣрнаго рисунка — искривленіе прямыхъ 
линій по краямъ изображенія, — которое даютъ всѣ простые объек



тивы (см. стр. 28) и въ незначительной мѣрѣ нѣкоторые двойные, 
то всякую фотографію можно считать м а т е м а т и ч е с к и  т о ч н о й .  
Это относится не только къ передачѣ плоскихъ объектовъ, но и къ 
перспективѣ при съемкахъ тѣлесныхъ предметовъ (портретовъ, ма- 
шинъ, ландшафтовъ, и т. д.).

Но въ виду того, что при фотографированіи пластическихъ 
объектовъ получаются изображенія, которыя, будучи безукоризненно 
вѣрны въ научномъ отношеніи, представляютъ нѣкоторое искаженіе 
или даютъ слишкомъ плоскую перспективу, то надо знать, когда 
появляются эти безобразный искаженія формы или преувеличепія того 
или другого вида и когда получается удовлетворительная, съ эсте
тической точки зрѣнія, перспектива.

Если фотографическое изображеніе не совпадаетъ съ видимымъ, 
то эго происходить отъ того, что оба изображенія возникаютъ раз- 
личнымъ способомъ и, кромѣ того, глазъ не обладаетъ достаточной 
степенью приспособляемости.

Видимое глазомъ изображеніе создается изъ большого числа от- 
дѣльныхъ впечатлѣній, незамѣтно переходягцихъ другъ въ друга, 
причемъ глазъ осязаетъ, такъ сказать, т о ч к у  з а  т о ч к о й  и, слѣ- 
довательно, вынужденъ с т р а н с т в о в а т ь ;  напротивъ, фотографи
ческое изображеніе происходитъ путемъ ц е н т р а л ь н о й  п р о э к -  
ц і и  на плоской поверхности, при н е п о д в и ж н о м ъ  о б ъ е к т и в ѣ.  
Слѣдствіемъ этого является то обстоятельство, что при фотографи- 
ческихъ съемкахъ, обнимающихъ большой уголъ изображенія, шаро
образный формы, напр, ламповые абажуры, человѣческія головы 
и т. д. (см. стр. 46) растягиваются на краяхъ изображенія вширь 
и, вслѣдствіе этого, кажутся въ такой степени измѣненными, какъ 
мы никогда не видимъ ихъ въ дѣйствительности. Съ другой сто
роны, приспособляемость глаза связана извѣстными границами, ко
торыя и мѣшаютъ ему видѣть изображеніе такимъ, какимъ оно соз
дается объективами съ очень незначительнаго или съ очень значи- 
тельнаго разстоянія на фотографической пластинкѣ.

Перспектива близкихъ, пластическихъ объектовъ только тогда 
производитъ въ изображеніи естественное впечатлѣніе, когда съемка 
производится съ достаточнаго разстоянія. Какъ минимальное удале- 
ніе аппарата при этомъ принимается троякая или четвероякая вели
чина объекта или его 10-ти кратное протяженіе въ глубину. Если, 
при удержаніи этого минимальнаго разстоянія, изображеніе выхо
дитъ слишкомъ малымъ, т. е., не используется въ достаточной мѣрѣ 
форматъ пластинки, то нужно взять объективъ съ большимъ фо
куснымъ разстояніемъ или, въ случаѣ отсутствія такового, доволь
ствоваться маленькимъ, но зато рѣзкимъ изображеніемъ и позже



его увеличить. При съемкахъ внутреннихъ помѣщеній и архитек- 
турныхъ слѣдуетъ избирать для аппарата какъ можно болѣе отда
ленный отъ объекта пунктъ.

Ошибочно мнѣніе утверждающее, что широкоугольные объек
тивы даютъ невѣрную перспективу; невѣрной перспективы, во
обще, не сущёствуетъ (см. стр. 46).

Слишкомъ большое приближение даетъ с о  в с ѣ  м и, безъ исклю
чения, объективами преувеличенія; напротивъ, при установленіи аппа
рата на достаточномъ разстояніи, широкоугольный объективъ даетъ 
такую же безукоризненную перспективу, какъ и всякій другой объек
тивъ. Въ преувеличеніяхъ, слѣдовательно, надо винить не широко- 
угольникъ, а слишкомъ близкую установку аппарата.

Изъ рис. 6 8  можно убѣдиться,

чительно болынемъ видѣ, чѣмъ при болыномъ удаленіи аппарата 
(нижній рисунокъ). Эта несоразмѣрность будетъ тѣмъ болѣе некра
сивой, будетъ тѣмъ больше кидаться въ глаза, [чѣмъ ближе при- 
двинемъ аппаратъ къ снимаемому объекту.

Ч ѣмъ больше мы приближаемся къ какому-нибудь предмету, 
тѣмъ болѣе возрастаетъ его обращенная къ аппарату передняя по
верхность (передній планъ) и тѣмъ сильнѣе уменьшаются его отда
ленная часть (задній планъ); или, если рѣчь идетъ о нѣсколькихъ 
(видимыхъ изъ  мѣстонахожденія аппарата) объектахъ, находящихся 
на различныхъ, одинъ за другимъ, разстояніяхъ отъ аппарата, то ле
жание ближе всего къ аппарату предметы увеличиваются сильнѣе, 
чѣмъ расположенные болѣе отдаленно и, наоборотъ, чѣмъ больше 
удаляется аппаратъ, тѣм ъ болѣе увеличивается задній планъ и умень
шается передній; примѣръ: зданія и ландшафты.

Если же оставить аппаратъ на одномъ м ѣстѣ  и только встав
лять объективы съ различными фокусными разстояніями, то, конечно, 
изображенія будутъ различно велики, но отношеніе размѣровъ пред-

что при очень незначительномъ уда- 
леніи аппарата (верхній рисунокъ) 
ближе расположенная стрѣлка долж
на изображаться, сравнительно съ 
болѣе отдаленной палочкой, въ зна-

Р ис. 68.



метовъ на переднемъ п заднемъ планѣ будетъ оставаться тоже, дру
гими словами: при извѣстномъ мѣстонахожденіи аппарата получится 
со всякимъ объективомъ, любого сорта и съ любымъ фокуснымъ 
разстоянісмъ, совершенно таже переспектива.

При съемкахъ плоскихъ объектовъ (рисунковъ и т. под.) не 
существуегъ никакого ограниченія для приближенія аппарата; можно- 
подходить къ предмету на любое разстояніе, насколько это позво- 
ляетъ растяженіс мѣха камеры; изображеніе будетъ всегда вѣрно, 
если аппаратъ направленъ параллельно къ оригиналу; возможность 
какихъ-либо преувеличеній совершенно исключается.

D. Уходъ за объективами.

Объективы, если они не употребляются, слѣдуетъ закрывать 
крышкой, сохранять ихъ въ футлярѣ и, чтобы внутрь объектива не 
проходила вредная для стеколъ пыль, прорѣзъ для діафрагмъ слѣ- 
дуетъ держать постоянно закрытымъ діафрагмою или каучуковымъ 
кольцомъ. Линзы должны быть, по возможности, защищаемы отъ 
вліянія измѣненій температуры. Нельзя дотрогиваться пальцами до 
чечевицъ. Вытираніе слѣдуетъ производить мягкою кистью, мягкою 
старою полотняною тряпкою или японской шелковой бумагой. 
Крѣпкое надавливаніе портитъ политуру, необходимую для получе- 
нія блестящихъ изображепій. Съ очень пыльныхъ чечевицъ слѣдуетъ 
сперва осторожно стряхнуть пыль кисточкой, а затѣмъ вымыть ихъ 
при помощи смоченной чистой водой тряпки. Оправа объективовъ 
должна быть внутри всегда матово-черною; блестящія мѣста покры- 
ваютъ чернымъ матовымъ лакомъ изъ шеллака.

Если діафрагмы не хорошо заполняютъ собою прорѣзъ, то на- 
дѣваютъ на оправу объектива широкое каучуковое кольцо, которое 
по вставленіи діафрагмъ, придвигается къ щели.

Если одна изъ чечевицъ повреждена, то царапину или колотое 
мѣсто замазываютъ матово-чернымъ шеллаковымъ лакомъ.

E. Діафрагмы, или бленды.

Діафрагмы имѣютъ цѣлью увеличивать рѣзкость изображенія 
какъ по всей пластипкѣ, такъ и въ глубину. Въ то время какъ, при 
установкѣ объектива съ полнымъ отверстіемъ па средину матоваго 
стекла, рѣзкою обыкновенно является только одна часть изображе- 
нія, въ самой срединѣ пластинки, при небольшомъ протяженіи въ, 
глубину, вставляя меныиія или большія діафрагмы, рѣзкость можно 
распространить болѣе или менѣе по всей пластинкѣ и въ глубину.



Причина нерѣзкости при большомъ отверстіи объектива заклю
чается въ нѣкоторыхъ недостаткахъ самихъ чечевицъ, напр., въ кри- 
визнѣ поля изображенія, въ сферической аберраціи или астиг- 
матизмѣ.

Ч ѣмъ меньше величина діафрагмы, тѣмъ рѣзче получается изо- 
браженіе по краямъ и въ  глубину. Когда же діафрагмированіе ме- 
нѣе f/1 2 0 , то появляются искривленія, отчего изображеніе получается 
снова нерѣзкимъ; при томъ оно теряетъ много въ пластичности— 
оно дѣлается плоскимъ.

Такъ какъ, вслѣдствіе большей ясности изображенія, всего 
удобнѣе производить установку при полномъ отверстіи объектива, 
то слѣдуетъ обращать вниманіе только на средину изображенія. 
Если края изображенія не рѣзки, то отъ употребленія потомъ мень
шей діафрагмы они будутъ, вѣроятно, рѣзкими, если только уста
новка сдѣлана не ошибочно и діафрагма взята не очень большая.

При сниманіи предметовъ, лежащихъ не въ  одной плоскости 
(какъ репродукція рисунковъ и т. д.), а въ нѣсколькихъ, напр., при 
сниманіи машинъ, архитектуры, ландшафтовъ, портретовъ и т. д.,— 
производить установку на главный предметъ безъ  діафрагмъ по 
указанному на стр. 61 способу и пробуютъ затѣмъ діафрагмы пока 
не получится полная рѣзкость.

Очень полезно, если это уже не сдѣлано раньше, выгравиро- 
вывать на находящейся на оправѣ объектива діафрагменной скалѣ 
или на отдѣльной діафрагмѣ отношеніе ея отверстія къ фокусному 
разстоянію. Это отношеніе выражаютъ въ видѣ дроби, показываю
щей, во сколько разъ фокусное разстояніе больше діаметра діа- 
фрагмы; эту величину называютъ «с в ѣ  т о  си  л ой»  или « о т н о с и 
т е  л ь н ы м ъ  о т в е р с т і е м ъ».

Напримѣръ, при фокусномъ разстояніи f — 20 сант. и діаметрѣ 
самой большой діафрагмы =  4 сант., получаемъ отношеніе f/5; дру
гими словами: отверстіе діафрагмы составляетъ пятую часть фокус
наго разстоянія. Если бы діаметръ діафрагмы былъ только 2 сант., 
то получилась бы дробь 1/ 1 0 ; при діаметрѣ діафрагмы, равномъ 
1 сант., получится дробь, равная f/20, при 0,65 сант. — f/ЗО, при 
0,5 сант. — f/40 и т. д. Знаніе отношенія отдѣльныхъ діафрагмъ къ 
фокусному разстоянію бываетъ очень полезно при сужденіи о вре
мени экспозиціи. Зная, напр., время экспозиціи для отверстія діа- 
фрагмы f/1 0 , можно легко найти, посредствомъ простого вычисленія, 
время экспозиціи при діафрагмѣ съ менынимъ или большимъ отвер- 
ствіемъ. Для этого возвышаютъ знаменателей дробей въ квадратъ и 
относятъ ихъ къ единицѣ. Пусть, напр., дробь f/ІО должна быть 
сравнена съ f/20, f/ЗО или f/40, тогда получаются слѣдующія числа:



Ю Х Ю =  100, 2 0 X  20 =  400, 3 0 X  30 =  900, 40 X  4 0 =  1600 или
1 , 4, 9, 16.

Если время экспозиціи при f/ІО составляетъ 2 сек., то при f/30 
оно будетъ въ 9 разъ дольше, при f/40—въ 16 разъ дольше; или 
наоборотъ: если время экспозиціи при f/40=32 сек., то при f/ІО оно 
будетъ только 2  сек.

При всѣхъ объективахъ отдѣльныя діафрагмы такъ распредѣ- 
лены по размѣрамъ, что всякая меньшая діафрагма требуетъ вдвое 
большаго времени экспозиціи, чѣмъ предыдущая большая діафрагма. 
Лишь при объективахъ, обладающихъ наибольшей свѣтосилой, отно- 
шеніе первой діафрагмы ко второй и этой послѣдней къ третьей 
равно отношенію ЕП/а; всѣ остальныя діафрагмы относятся между 
собой какъ 1 :2 , какъ обычно.

Самая большая діафрагма носитъ названіе «діафрагмы отъ пыли». 
Вообще же, номенклатура діафрагмъ, къ сожалѣнію, не однообразна. 
Такъ діафрагмы совсѣмъ дешевыхъ объективовъ, а также нѣкого- 
рыхъ объективныхъ наборовъ послѣдовательно нумерируются, начи
ная съ 1 , или діаметры діафрагмь обозначаются въ миллиметрахъ 
(у большинства объективныхъ наборовъ), или выгравировываютъ 
обозначенія свѣтосилъ f/x (отношеніе фокуснаго разстоянія къ діа- 
метру діафрагмы), или относительное время экспозиціи по одной 
изъ слѣдующихъ системъ.

Относитель
ное отверстіе 
(свѣтосила). 

f

Цифры си
стемы Д-ра 

ІПтольпе 
(S tolze)

1 _
1,4 —

2 —

2,8 , —

3,6 1
3,2 .—

3,9 1,5
4 —

4,6 2
4,8 2,5
5 2,3
5,5 3
5,6 —

6,3 4
6,8 4,6
7 —

7,7 6
8 —

9 8
10 —

11 12
11,3 —

Цифры
англійской

системы.

Цифры 
д-ра Рудоль

фа. 
(R ud olf).

256

128

64

32

Цифры 
системы кон

гресса 
1889 года.

Цифры 
системы кон

гресса 
1900 года.

1/5

1/4

1/2

2/3

16

32

64



Относитель
ное отверстіе 
(свѣтосила). 

f

Цифры си
стемы Д-ра 

Штольце 
(S to lzej.

Цифры
англійской
системы.

Цифры 
Д-ра Рудоль

фа. 
(R u d o lf).

Цифры 
системы кон

гресса 
1889 года.

Цифры 
системы кон

гресса 
1900 года.

12,6 16 16
14 _ — — 2 —

15,6 24 — — — —

16 — 16 — — 256
18 — — 8 — —
20 — — — 4 —

21,9 48 .— — — —

22,6 — 32 — — 512
25 — — 4 — —

28 — — — 8 —

31 96 — — — —

32 — 64 — — 1024
36 — — 2 — —

40 — — — 16 —

43,8 192 — — — ;—
46,2 — 128 — — 2048
50 — — 1 — —

56 — — — 32 —

62 384 — — — —

64 — 256 — — 4096
80 — .— — 64 —

87,6 768 ------ — — —

По а н г л  і й с  к о й  с и с т е м ѣ  д і а ф р а г м ъ  (U. S. Nos.) единица 
діаметра діафрагмы отвѣчаетъ свѣтосилѣ 1:4 (объективы Suter’a и 
общества Кодакъ).

По с и с т е м ѣ  п а р и  ж с к а г о  к о н г р е с с а  ф о т о г р а ф о в ъ  
1886 г. единица діаметра діафрагмы отвѣчаетъ свѣтосилѣ 1:10 
(нѣкоторые объективы Steinheil’a).

По с и с т е м ѣ  п а р и ж с к а  г о  к о н г р е с с а  ф о т о г р а ф о в ъ  
1900 г. единица діаметра діафрагмы обозначаетъ свѣтосилу 1:1.

По с и с т е м ѣ  д - р а  Ш т о л ь ц е  діафрагма 1 дана для относи-

тельнаго отверстія 1 : 3,16 (получено изъ - у = = ).  Эта система примѣ-

няется при объективахъ Busch’a, Goerz’a, Leitz’a, Н. Meyer’a, Plau- 
Ье1’я," Reichert’a, Rodenstock’a, Dr. Steinheil’a, Voigtlander’a и Wach- 
ter’a.

По системѣ д-ра Рудольфа номера діафрагмъ относятся между 
собой, какъ соотвѣтственныя степени свѣта. За  единицу относи
тельной силы принята діафрагма 1:50 (самая маленькая изъ числа 
діафрагмъ, примѣнимыхъ при болѣе тонкой работѣ) (объективы 
Цейсса).

Выборъ діафрагмы зависитъ отъ рода объектива и отъ его
фокуснаго разстоянія, отъ объекта съемки, удаленности отъ него
аппарата, иногда отъ протяженія объекта въ глубину, условій освѣ-
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щенія и т. д., иногда отъ быстроты моментальнаго затвора, употре- 
бляемаго сорта пластинокъ и желаемой рѣзкости изображенія. 
Нижеслѣдующая таблица даетъ нѣкоторую точку опоры для опре-. 
дѣленія степени діафрагмированія при различнаго рода съемкахъ, 
причемъ приняты во вниманіе, какъ благопріятныя или неблаго- 
пріятныя условія освѣщенія, такъ и другіе факторы:

при моментальн. съемк. надо діафрагм отъ f: 4,5 до f 18
» портретныхъ » въ комнатѣ » » » f: 4,5 » f 8

» групповыхъ » на воздухѣ » » » f: 1 0 » f 2 0

» съемкахъ при свѣтѣ магнія » » f: 6 » f 1 2

» ландшафтныхъ съемкахъ » » f: 1 0 » f 32
» архитектурныхъ » » » » f: 18 » f 32
» внутреннихъ » » » » f: 1 0 » f 32
» съемкахъ рисунк. (черно-бѣло) » » » f: 16 » f 50
» » картинъ » » f: 15 » f 25

Если условія при съемкѣ благопріятны, то слѣдуетъ выбрать
самую маленькую діафрагму: если же они неблагопріятны, то поль
зуются одной изъ діафрагмъ большого размѣра.

При архитектурныхъ, внутреннихъ и т. п. съемкахъ нужно^ 
иногда употреблять самую маленькую діафрагму, когда дѣло идетъ 
объ особенно трудныхъ заданіяхъ и требуется наивысшая рѣзкость.

Діафрагмы, или составляютъ нераздѣльную часть объектива и, 
въ качествѣ таковой, соединены разъ на всегда съ трубкой—вра
щающаяся діафрагмы, или діафрагмы «Ирисъ», или изготовляются въ 
видѣ отдѣльныхъ, сохраняемыхъ отдѣльно отъ объектива, проды- 
равленныхъ и снабженныхъ рукоятками металлическихъ пласти
нокъ—в с т а в н ы я или в ы д в и ж н ы я  д і а ф р а г м ы .  Отдѣльныя 
діафрагмы (рис. 69) въ настоящее время можно встрѣтить почти, 
только при объективахъ, спеціально предназначенныхъ для репро-

Рис. 69. Рис. 70. Ряс. 71.

дукціи; во всѣхъ прочихъ случаяхъ онѣ вытѣснены болѣе удобными 
и допускающими любую постепенность діафрагмами « И р и с ъ »  
(рис. 71). Эти діафрагмы находятся внутри объектива и состоятъ



и зъ  нѣкотораго числа с е р п о в и д н ы х ъ ,  черненныхъ металличе- 
скихъ или эбонитовыхъ пластинокъ, который расположены круго
образно на приводимомъ извнѣ въ вращеніе кольцѣ или тому 
подобномъ приспособленіи такимъ образомъ, что онѣ по краямъ 
заходятъ другъ за друга и оставляютъ всегда по серединѣ круглое 
отверстіе, которое вращеніемъ колеса можетъ быть суживаемо 
и расширяемо, по желанію. Діафрагмы «Ирисъ» не могутъ быть 
потеряны и лучше всего предохраняютъ прорѣзъ отъ прониканія 
свѣта и пыли.

В р а щ а ю щ і я с я  д і а ф р а г м ы  (рис. 70), называемый также 
р о т а ц і о н н ы м и  или р е в о л ь в е р н ы м и  діафрагмами, состоятъ 
изъ вращающагося, эксцентрически ввинченнаго внутри трубки 
круглаго металлическаго диска съ 4 или 5 круглыми отверстіями. 
Этотъ родъ діафрагмъ примѣняется только при широкоугольныхъ 
и простыхъ ландшафтныхъ объективахъ.

Если діафрагмы помѣщаются въ объективѣ на мѣстѣ, опре- 
дѣленномъ оптикомъ, то онѣ (даже если онѣ очень малы) ни въ 
какомъ случаѣ не имѣютъ вліянія на величину изображенія.

С лѣдуетъ  еще здѣсь замѣтить, что изображеніе, вслѣдствіе упо- 
требленія малыхъ діафрагмъ, кажется нашему глазу такимъ темнымъ, 
что можно различить только отдѣльныя болѣе свѣтлыя мѣста, но не 
детали; на готовой же фотографіи изображенія выходятъ далеко не 
такими темными. Продолжительное слабое дѣйствіе свѣта оказываетъ 
такое же вліяніе на фотографическую пластинку, какъ и сильное 
дѣйствіе свѣта, но въ теченіе короткаго времени, если только 
свѣтъ  не такъ слабъ, что онъ вообще не достигаетъ нормы чувстви
тельности пластинки.

Діафрагмы должны быть всегда матово-черными, металлъ ихъ 
никогда не долженъ блестѣть, потому что вытершіяся части отра- 
ж аю гъ свѣтъ и производятъ на свѣточувствительной пластинкѣ 
вуаль.



Часть втора^.

С в ѣ т ъ  Э к с п о з и ц і я .

ГЛАВА I.

Дневной и искусственный свѣтъ.

Изъ всѣхъ источниковъ свѣта солнечный свѣтъ является са- 
мымъ сильнымъ, фотографически дѣйствительнымъ и дешевымъ. Если 
разложить солнечный свѣтъ посредствомъ призмы на его цвѣтныя 
составныя части—главнымъ образомъ, на красный, оранжевый, жел
тый, зеленый, голубой и фіолетовый ц в ѣ та— и взглянуть на этотъ 
«спектръ», то нашему глазу желтый цвѣтъ будетъ казаться ярче 
всѣхъ другихъ. Его яркость приблизительно въ 100 разъ превы- 
шаетъ яркость голубого цвѣта. Если же сфотографировать спектръ, 
то обнаружится совершенно иное дѣйствіе: не желтый, а скорѣе 
голубой цвѣтъ имѣетъ сильнѣйшее вліяніе на свѣточувствительный 
слой; оказывается, что здѣсь голубой цвѣтъ превосходитъ желтый 
въ 20 — 50 разъ. Почти такое же сильное дѣйствіе на фотографиче- 
скій слой, какъ голубой, оказываютъ фіолетовые лучи, тогда какъ 
зеленый дѣйствуетъ очень слабо, а красные совсѣмъ почти не дѣй- 
ствуютъ.

Эта разница въ дѣйствіи цвѣтного свѣга на нашъ глазъ и на 
обыкновенную фотографическую пластинку можетъ при съемкахъ 
цвѣтныхъ предметовъ привести къ очень непріятнымъ явленіямъ. 
Можетъ случиться, что при репродукціяхъ картипъ, писанныхъ ма
слинными красками, фотографическое изображеніе передаетъ тонъ 
различныхъ красокъ въ такомъ видѣ, что получится совершенно 
другое впечатлѣніе, чѣмъ желалъ художникъ. Въ четвертой части, 
гл. XII будетъ подробнѣе разсказано, какъ бороться съ этимъ недо- 
статкомъ. Дальнѣйшій недостатокъ, при пользованіи солнечнымъ 
свѣтомъ, заключается въ томъ, что онъ дѣйствуетъ на фотографи- 
ческіе препараты не всегда одинаково. Это дѣйствіе измѣняется съ 
временемъ дня и года, съ высотой солнца надъ горизонтомъ и со- 

тояніемъ атмосферы.



Чѣмъ выше стоитъ солнце, тѣмъ больше, въ общемъ, и его 
химическая актиничность. Лѣтомъ фотографическое дѣйствіе солнеч- 
ныхъ лучей гораздо силыіѣе, чѣмъ зимой, такъ 2 1 -го іюня оно при
близительно въ 4 раза сильнѣе, чѣмъ 21-го декабря; однако голубой 
небесный свѣтъ дѣйствуетъ въ іюнѣ едва въ 2  раза сильнѣе, чѣмъ 
въ декабрѣ. Прямой солнечный свѣтъ содержитъ приблизительно 
отъ двухъ до четырехъ разъ болѣе фотографической энергіи, чѣмъ 
разсѣянный дневной свѣтъ. Химическое дѣйствіе свѣта послѣ по
лудня слабѣе, чѣмъ до полудня. Янсенъ приписываетъ это насыщенію 
атмосферы водяными парами, сильно поглощающими, въ особенности, 
ультрафіолетовые лучи. Удивительна разница химическаго дѣйствія 
свѣта весною и осенью. На каждые 100 химическихъ свѣтовыхъ гра- 
дусовъ въ мартѣ и апрѣлѣ приходится 167 градусовъ въ августѣ и 
сентябрѣ; это зависитъ, вѣроятно, отъ различной прозрачности воз
духа по отношенію къ краскамъ весною и осенью. Отягченный пылью 
или водянымъ паромъ воздухъ, равно какъ и движущійся воздухъ, 
поднимающій пыль и образующій слои различной толщины, погло- 
щаетъ много свѣта, а именно: ультрафіолетовыхъ лучей приблизи
тельно 61%, фіолетовыхъ 58%; синихъ 52%, желтыхъ 37%, крас- 
ныхъ 30%  и цифра красныхъ 24%. Большое значеніе имѣетъ облач
ность неба. Легкая, сѣрая облачность уменьшаетъ химическое дѣй- 
ствіе отъ 14 до 40%; однотонная сѣрая окраска неба — отъ 50 до 
75%- Бѣлыя облака, освѣщенныя солнцемъ, часто имѣютъ самую 
большую фотографическую силу, во всякомъ случаѣ гораздо боль
шую, чѣмъ самое чистое голубое небо.

Въ слѣдующей таблицѣ А. де-ля-Бомъ Плювинеля сведены ве
личины химической энергіи солнечнаго свѣта въ различное время 
дня и года:

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣдь. Май. Іюнь
Послѣ

\ / 1-15 15-31 1-15 15-29 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-30 полудня.

 ̂
Ч

ас
ы

.

ан
S

30

ло
№

8

ик
a

О 30 — — — — .— — - — — — 30 15 7 30
— — — — — — — — — 30 15 14 10 7 —

А 30 30 24 15 12 8 6 6 30

6
7

— — — — — — 30 15 12 8 6 5 4 6 —

30 — — — 30 15 12 8 6 4 3,5 3 3 5 30
7 — — Г— 30 15 12 7 6 4 3 2,5 2,3 2 5 —

30 — 30 15 12 ft 4 3,5 3 2,5 2 1,8 1,7 4 30
30 15 10 6 4 3 2,5 2 1,8 1,7 1,6 1,6 4



Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. [1
г

Іюнь.
Послѣ

\/ 1-15 15-31 1-15 15-29 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 15-30 полудня.

яо в
яоев в

<й 3

8 30 15 12 7 4 3 2 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 3 30
9 — 10 6 4 3,5 2,1 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 3 —
9 30 7 б 3 2,5 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 2 30

10 — 5 4 3 2 1,8 1,6 1,5 1.4 1,3 1,2 1,1 1,1 2 —
10 30 4 3,5 2,5 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1 30
11 — 4 3,5 2.5 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 1 —
11 30 3,5 3 2,5 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1 1 12 30
12 — 3,5 3 2,5 1,8 1,6 1,4 1,2 1Д 1 1 1 12 —

До по

лудня.

15-31 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-31 1-15 /л

Декабрь. Ноябрь. Октябрь. Сентябрь. Августъ. Іюль.

И зъ искусственныхъ источниковъ свѣта въ фотографіи, глав- 
нымъ образомъ, примѣняются:

д л я  с ъ е м о к ъ :  электрическій свѣтъ (вольтова дуга), вспышка 
магнія и постоянный его свѣтъ и ртутные пары ;1

д л я  к о п и р о в а н і я  с ъ  п р о я в л е н и е м ъ :  керосиновый, газо
вый свѣтъ и электрич. лампочка накаливанія;

д л я  н е п о с р е д с т в е н н а  г о к о п и р о в а н і я  для копій на 
свѣточувствительной бумагѣ (Lichpausen) и т. д.: электрич. свѣтъ 
(вольтова дуга), ртутные пары;

д л я  у в е л и ч е н і я :  газовая лампочка накаливанія, электриче
ская лампочка накаливанія, вольтова дуга и лампочка Нернета;

д л я |л р4о э к]ц і и: керосиновый, ацетиленовый, друммондовъ,
цирконнегіи и электричсскій свѣтъ (вольтова дуга).

Не всякій свѣтъ, кажущійся5 яркимъ, сильно дѣйствуетъ на фо- 
тографическіе препараты, между тѣмъ какъ нѣкоторые блѣдно-голу- 
бые свѣта оказываютъ на нихъ энергичное дѣйствіе; другими словами 
оптическая яркость не дозволяетъ еще сдѣлать заключеніе о хими- 
ческомъ дѣйствіи. Сила свѣта горящаго магнія относительно солнца 
менѣе въ 524 раза, химическое же дѣйствіе его—только въ 5 разъ 
меньше. По изслѣдованіямъ Эдера оказывается, что оптическая 
яркость ленты магнія =  6 6 —75 англійскимъ нормальнымъ свѣчамъ; 
въ то же самое время дѣйствіе ея на бромосеребряную желатинную 
пластинку =  656 свѣчамъ, т. е. химическое дѣйствіе въ 10 разъ 
больше оптической яркости.



Друммондовъ свѣтъ  кажется нашему глазу  въ 10 разъ свѣтлѣе 
горящей ленты магнія; фотографическій же эффектъ этого свѣта 
составляетъ лишь */* эффекта отъ свѣта магнія.

Всѣ указанія о фотографическомъ дѣйствіи искусственныхъ 
источниковъ свѣта имѣютъ, однако, значеніе лишь для опредѣлен- 
ныхъ случаевъ. Одинъ и тотъ же свѣтъ  оказываетъ на различный 
химическія тѣла совершенно различное дѣйствіе, если только наиболь
шее химическое дѣйствіе оказываютъ не тѣ же самые лучи спектра.

На бромосеребряную желатинную эмульсію дѣйствуетъ, напр., 
свѣтъ свѣчи несравненно сильнѣе, чѣмъ на мокрую іодосеребряную 
пластинку, и на эту послѣднюю опять сильнѣе, чѣмъ на хлоросере
бряную эмульсію.

Слѣдующая таблица, составленная Эдеромъ и Фогелемъ, даетъ 
обозрѣніе относительная  времени экспозиціи при употребленіи
бромосеребряной желатинной пластинки и при различныхъ источни- 
кахъ свѣта.

Солнечный свѣтъ 2 1 -го іюня въ п о л д е н ь ..................  1

Разсѣянный дневной свѣтъ при ясномъ небѣ . . .  4
„ „ „ „ пасмурномъ небѣ . 4— 1 0

I Свѣтъ въ ателье ..................................  12
На раз- I Электрическая лампа (вольтова дуга)  ......................  36
стояніи Друммондовъ свѣтъ  .............................  50

въ  1 мет. Газовыя г о р ѣ л к и ............................................................... 1000
Стеариновая свѣча ...................................................  180000

ГЛАВА II.

Экспозиція и способы опредѣленія ея времени.

Время экспозиціи зависитъ отъ:
1. Освѣщенія (подъ открытымъ ли небомъ или въ закрытомъ 

помѣщеніи; на солнцѣ ли или при разсѣянномъ или слабомъ 
или искѵсственномъ свѣтѣ) и разстоянія д а н н а я  предмета 
отъ источника свѣта (ближе ли или дальше расположенъ 
предметъ, напр., отъ окна въ комнатѣ), т. е. отъ химической 
силы свѣта.

2. Свѣточувствительности пластинки.
3. Рода и цвѣта сн им аем ая  предмета.
4. Діафрагмированія объектива.
5. Величины картины.
Опредѣленіе времени экспозиціи, несмотря на всѣ вспомога-



тельныя средства, составляетъ въ большинства случаевъ дѣло 
опыта.

Нѣкоторой поддержкой для начинающаго можетъ служитъ таб
лица времени экспозиціи, составленная Вийоп’омъ и исправленная 
Ебег’омъ. Предполагается при этомъ наличность хорошаго освѣщенія, 
между 1 0  и 2  час. пополудни, въ теченіе мая, іюня и іюля мѣсяцевъ, 
а также употребленіе обыкновенныхъ обладающихъ высокой свѣто- 
чувствительностью сухихъ пластинокъ.
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F  =  фокусное разстояніе, Ч =  часъ, М — минута, С = : секунда.

При равныхъ прочихъ условіяхъ, на разсѣянномъ свѣтѣ слѣ- 
дуетъ экспонировать вдвое или втрое дольше, чѣмъ на солнцѣ; при 
пасмурной погодѣ втрое дольше, чѣмъ на разсѣянномъ свѣтѣ; утромъ 
и вечеромъ по крайней мѣрѣ вдвое дольше, чѣмъ при дневномъ 
свѣтѣ (лѣтомъ отъ 9 до 4 час., зимой отъ 11 до 2-хъ).

При опредѣленіи экспозиціи надо принимать въ соображеніе 
не столько наиболѣе освѣщенныя части предмета (свѣта), сколько 
тѣни. Въ ландшафтахъ съ темнымъ переднимъ планомъ, напр., только 
сильныя тѣни передняго плана.

Чѣмъ болѣе тѣней въ данной картинѣ, тѣмъ болѣе, конечно, 
длится и экспозиція; далѣе, если встрѣчается сочетаніе сильно дѣй- 
ствующихъ свѣтлыхъ цвѣтовъ, какъ синій и фіолетовый, съ цвѣ- 
тами, слабо дѣйствующими на пластинку, напр., краснымъ, коричне- 
вымъ или зеленымъ, и то время экспозиціи опредѣляется только 
по послѣднимъ, т. е. слѣдуетъ экспонировать такъ долго, какъ этого 
требуютъ эти цвѣта.



При съемкахъ внутри зданій, какъ, напр., портретовъ въ ком- 
натѣ, при дневномъ или искусственномъ свѣтѣ, слѣдуетъ принимать 
во вниманіе законъ: с и л а  с в ѣ т а  о б р а т н о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  
к в а д р а т у  р а з с т о я н і я .

Въ хорошо освѣщенномъ ателье экспозиція длится въ 10 — 12 
разъ болѣе, чѣмъ на солнцѣ, подъ открытымъ небомъ, при сильно 
же ослабленномъ свѣтѣ ателье, по крайней мѣрѣ, въ 50 разъ болѣе.

Экспозиція репродукцій съ книгъ, рисунковъ, фотографіи и т. п. 
зависитъ не только отъ освѣщенія, діафрагмы и свѣточувствитель- 
ности пластинки, но также и отъ цвѣта бумаги, изображенія или 
шрифта, силы тѣней, а также и отъ того обстоятельства, занимаютъ- 
ли на изображении тѣни или свѣтлыя мѣста больше мѣста. При 
многоцвѣтныхъ объектахъ—аквареляхъ, кестеляхъ, картинахъ, писан- 
ныхъ масляными красками— главную роль играетъ родъ красокъ и 
ихъ сила.

Главнымъ правиломъ является: никогда не экспонировать слиш- 
комъ короткое время, лучше уж ъ  слишкомъ долго. Легко, большею 
частью, путемъ соотвѣтствующей правки исправить передержан
ное изображеніе, но очень рѣдко удается спасти недодержку. Не 
слѣдуетъ забывать также, что чѣмъ ближе находится аппаратъ къ 
снимаемому предмету (чѣмъ больше изображеніе), тѣмъ болѣе про
должительная требуется экспозиція, и наоборотъ, чѣмъ дальше пред- 
метъ (чѣмъ меньше изображсніе), тѣмъ она короче.

Пособія для опредѣленія времени экспозиціи— фотометры.

Въ прежнее время начинающей пріобрѣталъ познанія въ обла
сти экпозиціи лишь въ теченіе долгаго времени и долженъ былъ 
при этомъ сдѣлать безчисленное количество невѣрныхъ снимковъ. 
Въ настоящее время эта трудность устранена и фотографированіе 
очень облегчено, т. к. изобрѣтатели и дѣятельная промышленность 
даютъ начинающему въ руки пособія, предохраняющія его съ пер- 
выхъ же шаговъ отъ совершенно ошибочныхъ экспозицій. Въ пер
вую голову, именно, облегчена этимъ путемъ дорога для начинаю- 
щаго, но и самый выдающейся спеціалистъ можетъ извлечь пользу 
изъ этихъ приспособленій, если онъ поставленъ передъ совершенно 
новой, трудной задачей.

Пособія для опредѣленія времени экспозиции—это простые, удоб
ные инструменты, так. наз. фотометры или таблицы времени освѣ- 
щенія и т. п.

Существуютъ два рода фотометровъ: оптическіе и химическіе. 
При помощи оптическихъ фотометровъ опредѣляется, смотря черезъ



нихъ, или яркость падающаго черезъ объективъ на матовое стекло 
свѣта или- ясность снимаемаго объекта; при помощи химическихъ 
фотометровъ изслѣдуется, посредствомъ свѣточувствительной бу
маги, дѣйствующій при съемкѣ свѣтъ въ отношеніи его фотогра- 
фическаго дѣйствія. Въ общемъ химическіе фотометры болѣе на
дежны, чѣмъ оптическіе.

Изъ числа оптическихъ фотометровъ оказались вполнѣ годными 
актинометры Гейде (Gustav Heyde, рис. 72) и Plaubel’a (цѣна отъ 16 
до 18 мар.).

Лучшимъ и въ тоже время удобнѣйшимъ химическимъ фото- 
метромъ является „Infallible Exposure Meter“ Вайна (Wynne, рис. 73, 
цѣна 8 мар.);въ формѣ медальона, „Infallible Locket M eter11 (рис. 74).

Таблицы для опредѣленія времени экспозиціи находятся въ 
болыпомъ количествѣ въ продажѣ. И зъ ихъ числа можно рекомен
довать таблицы, составленный Оростини, Эйхманомъ, Реденомъ 
(Rhedenn) и т. д.

Всѣ эти пособія, хотя и не опредѣляютъ время экспозиціи при

Р и с. 72. Р и с. 73. Р и с. 74.

всѣхъ обстоятельствахъ съ полной точностью, но все же настолько 
вѣрны, что при нѣкоторой внимательности всякій снимокъ, послѣ 
проявленія, можетъ стать годнымъ. Опытъ будетъ отъ времени до 
времени исправлять указанія фотометровъ и таблицъ.

Часть треть^.

Фотографическія съемки.
ГЛАВА I.

Ландшафты.

Всякій старательный любитель не удовлетворится съемкой про- 
стыхъ „видовъ“,но будетъ стараться создавать настоящіе„ландшафты“,



представляющіе художественную цѣнность. Это, однако, вовсе не 
такъ легко, какъ это думаютъ нѣкоторые, т. к. при съемкахъ дол- 
женъ быть выполненъ цѣлый рядъ условій, чтобы изображенія не 
были результатомъ случая.

Поэтому скажемъ, прежде всего, нѣсколько словъ по поводу 
главнѣйшихъ пунктовъ, именно выбора мотива, вырѣза изображенія 
и передняго плана освѣщенія, настроенія, въ особенности же тона 
неба, и фигуръ (стаффажъ).

Мотивъ долженъ быть наивозможно простъ, хорошо п о с тр о е н а  
массы должны быть правильно распредѣлены и контуры красивы; въ  
особенности слѣдуетъ обратить вниманіе на цѣльность и гармонич
ность общаго впечатлѣнія. Большое значеніе имѣетъ также вы рѣзъ  
и отношеніе передняго плана ко всему изображенію. Слишкомъ длин
ный или слишкомъ широкій, монотонный передній планъ можетъ 
также сильно помѣшать картинности изображенія, какъ и слишкомъ 
неспокойный или плохо обрисованный.

Горизонтъ не долженъ раздѣлять изображеніе пополамъ, но 
долженъ быть расположенъ или выше или ниже середины. Выборъ 
высокаго или поперечнаго формата зависитъ отъ того, какія линіи 
преобладаютъ въ изображеніи; если преобладаютъ вертикальный ли
ши, то слѣдуетъ предпочесть высокій форматъ, если горизонтальный, 
то поперечный. Очень важное значеніе имѣетъ освѣщеніе, т. к. только 
вслѣдствіе гармоническаго сочетанія свѣта и тѣни, изображеніе стано
вится прекраснымъ. Въ болыиинствѣ случаевъ наилучшее впечатлѣ- 
ніе производитъ боковой свѣтъ, часто же свѣтъ, съ  противной сто
роны. Не меньшаго вниманія требуютъ воздушная перспектива и 
небо. Воздушная перспектива сохраняется при посредствѣ цвѣточув- 
ствительныхъ пластинокъ или пленокъ и путемъ разумнаго употре- 
бленія Діафрагмъ и желтаго стекла; небо никогда не должно быть на 
изображеніи совершенно бѣлымъ, но должно болѣе или менѣе отли
чаться оттѣнками. Въ виду того, что лишь небо придаетъ всему 
ландшафту извѣстный характеръ, слѣдуетъ хорошо взвѣсить от- 
тѣнки и передать ихъ путемъ старательнаго выбора желтаго стекла 
при съемкѣ, правильнаго обращенія съ пластинками при проявленіи 
и употребленіи хорошо дѣйствующей копировальной бумаги. При- 
мѣненіе слишкомъ темнаго желтаго стекла дѣлаетъ изображеніе 
неба слишкомъ тяжелымъ и ведетъ къ потерѣ воздушной перспек
тивы; слишкомъ „жесткое" проявленіе разрушаетъ гармонію изобра- 
женія и копировальная бумага, неподходящая по краскѣ, можетъ ли
шить въ остальномъ хорошее изображеніе всякаго значенія. А въ  
ландшафтѣ настроеніе—это главное. Что касается рѣзкости, то кар
тинность изображенія увеличивается, если только тѣ  мѣста перед-



няго плана, который вызываютъ наибольшій интересъ, представля
ются рѣзкими, а болѣе отдаленный части изображенія кажутся мут
ными, нерѣзкими. Поэтому не слѣдуетъ примѣнять слишкомъ ма
ленькую діафрагму, а работать діафрагмой средней величины. Болынія 
трудности представляетъ помѣщеніе въ ландшафтѣ фигуръ. Какъ не 
необходимо это бываетъ иногда, чтобы дать цѣльное изображеніе, 
слѣдуетъ все-таки предостеречь отъ невѣрно расположенныхъ или 
неподходящихъ фигуръ. Во всякомъ случаѣ, лучше, вообще отказаться 
отъ нихъ, если находящаяся въ распоряженіи фигуры не подходятъ 
къ ландшафту.

Для ландшафтныхъ съемокъ могутъ употребляться всевозмож
ные инструменты, за исключеніемъ портретныхъ объективовъ Петц- 
валя, которые очень искривляютъ изображеніе, имѣютъ слишкомъ ма
лый уголъ изображенія и, кромѣ того, неудобны по своей величинѣ-

Всего лучше пользоваться простыми или ландшафтными (такими 
считаются также заднія линзы всѣхъ симме грическихъ или полусим- 
метрическихъ и нѣкоторыхъ несимметрическихъ двойныхъ объекти
вовъ) объективами, дающими блестящія картины съ большой пла
стикой.

Чтобы быстрѣе оріентироваться, какая часть даннаго ландшафта 
помещается на пластинкѣ, стоить ли, вообще снимать данный ланд- 
шафтъ, съ какого мѣста надо снимать, при данномъ объективѣ, или 
какимъ фокуснымъ разстояніемъ нужно пользоваться, пользуются 
такъ называемыми иконометрами, или видоискателями.

Изготовляютъ ихъ слѣдующимъ способомъ. Вырѣзаютъ изъ 
картона, величиной приблизительно 8  кв. см., прямоугольникъ фор
мата, напр., 4ѴгХб см. Эту рамочку держатъ на близкомъ разстояніи 
передъ глазомъ и разсматриваютъ черезъ вертикально или горизон
тально поставленный вырѣзъ  ландшафты Если въ серединѣ одной 
изъ сторонъ рамки сдѣлагь прорѣзъ такой величины, чтобы черезъ 
него можно было бы продѣвать маленькую, снабженную миллиметро
выми дѣленіями линейку, то можно приложить плотно къ глазу 
линейку вмѣстѣ съ насаженнымъ на нее видоискателемъ и передви- 
женіемъ ея найти то разстояніе, при которомъ видимое черезъ вы- 
рѣзъ  изображеніе имѣетъ тѣ же границы, какъ и изображеніе того же 
объекта, изображаемое на матовомъ стеклѣ даннаго объектива. Опре- 
дѣливъ, такимъ образомъ, тѣ положенія, которыя должна занимать 
рамка, чтобывидимая черезъ нее картина точно совпадала съ границами 
изображенія, при любой комбинаціи линзъ даннаго объективнаго набо
ра, и замѣтивъ эти разстоянія, затѣмъ, при любыхъ снимкахъ можно 
быстро установить, какое фокусное разстояніе даютъ желаемыя гра
ницы изображенія для любого формата пластинокъ. Для опредѣленія



мѣста положенія аппарата при примѣненіи объектива съ опредѣлен- 
нымъ фокуснымъ разстояніемъ, выдвигаютъ «искатель» на подходя
щее для объектива разстояніе передъ глазомъ и, смотря черезъ 
вырѣзъ, передвигаютъ аппаратъ столько разъ впередъ или назадъ, пока 
снимаемый объектъ не помѣщается правильно на матовомъ стеклѣ.

Часто лишь свѣтовые эффекты побуждаютъ насъ фотографиро
вать ландшафтъ, и мы бываемъ немало удивлены, когда при проявленіи 
получается картина, вовсе не отвѣчающая нашему ожиданію. Для 
избѣжанія такого обмана, предварительно осматриваютъ ландшафтъ 
черезъ голубое или сѣрое стекло. Если ландшафтъ и послѣ такого 
изслѣдованія окажется достойнымъ фотографированія, то тогда лишь 
устанавливаюсь аппаратъ на него и фотографируютъ.

Дальнѣйш имъ полезнымъ пособіемъ для ландшафтныхъ и архи
тектурныхъ съемокъ можно назвать компасъ; цѣль этого инстру
мента обозначать время, когда предметъ лучше всего освѣщенъ 
солнцемъ и долженъ быть снятъ.

Еще практичнѣе построенный для той же цѣли «актиносеман- 
торъ» (указатель направленія свѣта) проф. Ш тейнгаузера (рис. 75 и 
76). Этотъ инструментъ (его можно выписать отъ Lechner’a, Вѣна) 
состоитъ изъ круглой металлической коробочки около 6  см. діамет- 
ромъ; для визированія служатъ двѣ помѣтки а и b; на одной сторонѣ 
коробочки помѣщается маленькій компасъ и пять обмѣнивающихся 
картонныхъ кружковъ, а на другой сторонѣ— приборъ для измѣренія

Рис. 75. Рис. 76.

угловъ. Благодаря этому приспособленію, аппаратъ не только указы- 
ваетъ направленіе солнечныхъ лучей по времени дня и года, но еще 
помогаетъ при посредствѣ прибора для измѣренія угловъ опредѣ- 
лить, будетъ ли въ данное время дня солнце, вообще, стоять доста
точно высоко, чтобы освѣщать снимаемый объектъ черезъ кидающее 
тѣнь препятствіе (гору, домъ или т. п.).



При ландшафтныхъ съемкахъ помѣхой служитъ то, что фото
химическое дѣйствіе неба значительно сильнѣе дѣйствія передняго 
плана. Если вѣрно экспонировать зелень деревьевъ и передній планъ, 
то небо, при съемкѣ на обыкновенныхъ пластинкахъ, будетъ всегда 
передержано; при этомъ совершенно пропадаютъ съ изображенія 
имѣющіяся облака. Помочь этому можно, или короче экспонируя 
небо, или снимая на цвѣточувствительныхъ (ортохроматическихъ) 
пластинкахъ съ желтымъ стекломъ. Для болѣе короткой экспозиціи 
солнца въ прежнее время пользовались наклонными облачными діа- 
фрагмами, откидными затворами и т. под.

Экспонируя, при съемкѣ лапдшафтовъ, крышкой объектива, 
рекомендуется удалять ее снизу вверхъ и надѣвать сверху внизъ.

При рѣзкомъ освѣщеніи снимковъ прогивъ свѣта, совсѣмъ 
нельзя обойтись безъ заслонокъ или т. п. устройствъ.

Кромѣ того, такъ какъ при снимкахъ противъ свѣта трудно 
избѣжать свѣтовыхъ пятенъ (см. ч. четвертую, гл. XIII), то лучше 
всего употреблять для ландшафтныхъ снимковъ пластинки, свободный 
отъ свѣтовыхъ пятенъ.

Цѣлесообразнѣе всего, чтобы быть готовымъ на всѣ случаи, 
употреблять при ландшафтныхъ съемкахъ свѣточувствительныя, 
свободный отъ свѣтовыхъ пятенъ пластинки съ желтымъ стекломъ 
или безъ него. Болѣе подробно я говорю объ этомъ въ моемъ «Фото- 
графѣ—любителѣ», *) на стр. 70 сл.

З и м н і е  л а н д ш а ф т ы  снимаются съ самыми малыми діафраг- 
мами и, при употребленіи обыкновенныхъ пластинокъ, экспонируютъ 
не болѣе 1 — 2  секундъ (при солнцѣ даже моментально— около 11ю се
кунды). Иногда даже предпочтительны свѣточувс гвительныя пластинки 
съ желтымъ свѣтофильтромъ; экспозиція увеличивается при этомъ 
до 4—5 сек. (см. ч. четв. гл. XIII). Для съемки снѣговыхъ горъ и 
глетчеровъ удобнѣе всего цвѣточувствительныя пластинки, свобод
ный отъ свѣтовыхъ пятенъ. Для горныхъ туристовъ и лыжебѣжцевъ 
сущсствуютъ слѣдующія приспособленія для фотографированія: скоба- 
Simplex Geiger’a въ Мюнхенѣ, укрѣпляющаяся на ледяномъ 
заступѣ и служащая въ качествѣ головки статива (цѣна 4,50 мар.), 
затѣмъ и лыжная скоба Ewon, также Geiger’a въ Мюихенѣ, пред
ставляющая изъ себя складную стативную головку, насаживаемую на 
ручки трехъ лыжныхъ палокъ, и снѣжные ободки, которые должны 
предохранить стативъ отъ погруженія въ снѣгъ (для деревянныхъ 
стативовъ 3 мар., для металлич. 3,50 мар.).

*) „Фотографъ-любнтель", СПБ. 1908 нзд. Ф. В. Щенеаскаго, ц. 75 к. Бокорѣ 
появится новое изданіе на русскомъ языкѣ (авторизированный переводъ съ еще не вы- 
шедшаго въ свѣтъ новаго нѣмецкаго пзданія).



Съемки ландшафтовъ, свѣтлыхъ зданій, статуй и т. п., при 
лунномъ свѣтѣ, требуютъ долгой выдержки; при употребленіи свѣто- 
сильнаго объектива, самой большой діафрагмы и высокочувстви- 
тельныхъ пластинокъ, экспозиція на полномъ лунномъ свѣтѣ  длится 
до 2 —3 часовъ для выработки свѣтлаго зданія;— зелень не выра
батывается вовсе. Зимніе ландшафты могутъ быть сняты при пол
номъ лунномъ освѣщеніи, если экспонировать, по крайней мѣрѣ, 
часъ.

Существующая въ продажѣ такъ называемый «лунныя картины» 
(преимущественно виды моря) получаются при моментальныхъ съем
кахъ на солнцѣ; при печатаніи изображеніе копируется очень сильно.

О б л а к а .  При работѣ на обыкновенныхъ пластинкахъ безъ 
особыхъ пособій, какъ облачная діафрагма и т. п., облака при нор- 
мальномъ проявленіи получаютъ такую силу, что отпечатать ихъ 
безъ перекопировки остального ландшафта является дѣломъ невоз- 
можнымъ. Тогда или прибѣгаютъ къ ретуши и подрисовываютъ 
облака краской, или сажей, или т. п. на оборотной сторонѣ нега
тива, или растворомъ коккина со стороны слоя, или покрываютъ 
все небо кроющей краской (киноварью, или черной краской, или 
асфальтовымъ лакомъ, смѣшаннымъ съ сажей) и, отпечатавъ ланд- 
шафтъ, припечатываютъ облака со спеціальнаго облачнаго негатива. 
Рѣзкіе контуры домовъ и т. п. обводятся со стороны слоя; контуры 
деревьевъ—со стеклянной стороны. Въ послѣднемъ случаѣ контуры 
выцарапываются какъ бы бахрамовой иглой или перочиннымъ но- 
жикомъ. Само собой разумѣется, что облачный негативъ долженъ 
вполнѣ соотвѣтствовать пейзажу по своему характеру, и выборъ 
облаковъ слѣдуетъ дѣлать осмотрительно. Такъ, напримѣръ, нельзя 
допустить, чтобы облака были освѣщены слѣва, когда ландшафтъ 
освѣщается справа; такъ же мало идутъ къ свѣтлому ландшафту 
сильно впечатанный грозовыя облака.

Вкопированіе облаковъ производится слѣдующимъ образомъ: 
на надлежащее мѣсто облачнаго негатива накладывается готовая 
копія, все вмѣстѣ вкладываютъ въ копировальную раму, выставляютъ 
па свѣтъ и отпечатанную землю прикрываютъ мокрымъ платкомъ; 
легко принимающимъ всевозможный формы. Отдѣльные, выдающееся 
на фонѣ неба, предметы предварительно закрываются краской на 
стеклѣ рамы, причемъ избѣгаютъ выходить за очертанія предмета.

Для фотографированія облаковъ аппаратъ направляютъ кверху.
Если приспособленія для уклоновъ не имѣется, то, для у ста 

новки аппарата кверху, переднюю ногу статива отгибаютъ назадъ, 
между двумя другими, которыя помѣщаются возможно дальше впе
реди. При этомъ стативъ устойчивѣе, и камера можетъ быть больше
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отклонена, не подвергаясь риску упасть назадъ. Всего удобнѣе сни
мать облака, отраженный чернымъ зеркаломъ, расположенное 
передъ объективомъ на шарнирахъ.

Съ обыкновенными сухими пластинками экспозиція при съемкѣ 
облаковъ длится лишь небольшую долю секунды. При діафрагмиро- 
ваніи объектива до f/50, совершенно выработанный негативъ полу- 
чаютъ при экспозиціи въ ‘/іо секунды. Употребляя ортохроматиче" 
скія пластинки (что иногда предпочтительнѣе) съ свѣтло-желтымъ 
свѣтофильтромъ, мы будемъ принуждены увеличить время экспози- 
ціи до 2—3 секундъ.

Съемки м о л н і и во время грозы ночыо удаются очень легко: 
аппаратъ, наведенный на безконечность, направляютъ на ту часть 
неба, гдѣ ожидается молнія; объективъ діафрагмируютъ возможно 
меньше; его оставляютъ открытымъ и съ открытой же кассетой 
ждутъ гтоявленія молніи. Послѣ этого вынимаютъ кассету и уносятъ 
ее для проявленія.

Нельзя не порекомендовать сдѣлать помѣтку на нижней доскѣ 
камеры, указывающую положеніе подвижной рамы при наведеніі і 
на безконечность. Эта предосторожность позволитъ избѣжать наве- 
денія при съемкѣ отдаленныхъ предметовъ и даетъ возможность даже 
въ случаѣ потери матоваго стекла въ дорогѣ продолжать съемки.

П а н о р а м ы .  Большіе круговые виды (панорамы) фотографи
руются на гибкихъ длинны.хъ целлулоидныхъ лентахъ (длиною 
въ одинъ или нѣсколько метровъ), посредствомъ спеціальныхъ ап- 
паратовъ, часто одной съемкой.

До сихъ поръ лучшимъ можно считать: круговую камеру 
(Kundblick-Kamera) Ernemann’a, акц. общ. въ Дрезденѣ (уголъ изобра- 
женія до 360°; для полной и половинной панорамы, а также груп- 
повыхъ снимковъ); Кодаки панорама № 1 для изображеній 6 У2Х І 8  см., 
ц. 51 мр. и № 4 для картинъ 91/зХ32'юм., ц. 73 мар., общ. ,,Kodak“ 
и камера ,,A1-Vista“ №  ЗВ для формата 8,9X22,8 см., ц. 54 мр., № 4В 
для формата 10,2X30,5 см., ц. 130 мар. и № 5В для формата 
12,7x30,5 см., д. 160 мар. (W. Talbot, Берлинъ).

Можно, однако, дѣлать круговыя съемки съ любой камерой 
при посредствѣ стативной головки ,,Panoramafix“ Otto Spitzer’a въ 
Берлинѣ (ц. 9 — 12 мр.) или камероуклонителя Kneller’a съ нижней 
частью, приноровленной для панорамы (цѣна нижней части—5,50 мар.).

Для того, чтобы на большомъ разстояніи снять небольшую 
часть ландшафта въ сравнительно большомъ видѣ, употребляютъ 
или телеобъективы или телефотъ „Ѵеда“. Телефотъ «Вега» системы 
Vautier-Dufour & Schaer представляетъ изъ себя полный съемочный
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.аппаратъ въ видѣ ящика для пластинокъ формата 9X 12 , 13X18 или 
18Х24см.,снабженный анастигматическими объективами съ фокуснымъ 
разстояніемъ въ 70, 135 или 240 см. Особенность его состоитъ въ 
томъ, что, благодаря нахожденію внутри его двухъ зеркалъ, онъ 
въ 3 раза короче фокуснаго разстоянія объективовъ. По сравненію 
съ телеобъективами онъ обладаетъ большей свѣтосилой, затѣмъ 
онъ легче и быстрѣе наводится и даетъ болѣе рѣзкія изображенія. 
Телефотъ изготовляется акц. сбщ. „Ѵеда“ въ Ж еневѣ и стоитъ для 
формата 13X18 см. 590— 1200 фр.

Отправляясь въ дорогу для съемки ландшафтовъ, непремѣнно 
.попробуйте сначала купленный пластинки. Слѣдуетъ запасаться 
пластинками одного номера изготовленія. Тогда можно удовлетво
риться пробой лишь одной пластинки изъ одной коробки. Въ про- 
тивномъ случаѣ, необходимо испытать по пластинкѣ изъ каждой ко
робки разныхъ номеровъ, что требуетъ много труда и денегъ.

Г Л А В А  II.

Моментальный съемки.

Чтобы получить хорошіе результаты при моментальныхъ съем
кахъ, необходимы:

1 . достаточно свѣтосильный объективъ, рѣзко покрывающей 
возможно большее поле изображенія при полномъ отверстіи,

2 . хорошій, легкій затворъ, работающій безъ сотрясеній.
3. высокочувствительный сухія пластинки,
4. отличныя свѣтовыя условія и
5. спокойствіе при работѣ, терпѣніе и рѣшительность.
1. Минимальнымъ отношеніемъ отверстія объективовъ для 

моментальныхъ съемокъ къ фокуснымъ разстояніямъ надо считать 
f/10—f/12. О бъ остальномъ см. стр. 39.

2. Моментальные затворы можно подраздѣлить на:
a) падающіе затворы,
b) затворы съ задвижками,
c) ножницеобразные затворы,
d) вращающіеся затворы,
e) затворы съ клапанами,
f) секторные или центральные затворы,
g) шторные и щелевые затворы.

а) Самый простой и дешевый моментальный затворъ — опус
кная (подъемная) доска,— пользуется довольно большими симпатіями

6*



фотографовъ. Онъ состоитъ изъ деревянной или металлической 
дощечки съ вырѣзомъ въ формѣ движущейся въ пазу подъ
давленіемъ натянутой резиновой ленты или пружины. Большое или 
меньшее натяженіе послѣднихъ регулируетъ быстроту падеыія.

b) З а т в о р ы  с ъ  з а д в и ж к а м и  строятъ обыкновенно такимъ 
образомъ, что двѣ тонкія длинныя металлическія пластинки, снаб- 
женныя круглымъ отверстіемъ величиной въ отверстіе объектива, 
дѣйствіемъ пружины скользятъ другъ другу на встрѣчу: одна— 
снизу вверхъ, другая—сверху внизъ.

c)В ъ  н о ж н и ц е о б р а з н ы х ъ  з а т в о р а х ъ  двѣ металлическія 
пластинки съ круглыми вырѣзами укрѣпленныя на длинныхъ ры чагахъ 
силою пружины скользятъ на подобіе ножницъ одна мимо другой 
и такимъ образомъ экспонируютъ. Скорость этихъ затворовъ не 
очень велика. Допускается регулировка также и для выдержанныхъ 
съемокъ.

d) В о  в р а щ а ю щ и х с я  затворахъ пружина, или резиновая 
лента, вращаетъ круглую, эксцентрично расположенную передъ объек
тивомъ, пластинку съ секторообразнымъ вырѣзомъ, или же метал
лическая круглая пластинка открываетъ, и закрываетъ объективъ 
дѣйствіемъ рычага описывающаго полукруги.

e ) В ъ  з а т в о р а х ъ  с ъ  к л а п а н а м и  нажатіе на резиновую 
грушу заставляетъ подняться одинъ, или два клапана, или полуша- 
рія, закрывающія объективъ. Одинъ изъ клапановъ поднимается 
вверхъ, другой—внизъ, оставляя объективъ открытыми на короткое 
время. Затворы съ однимъ клапаномъ работаютъ слишкомъ медленно 
и примѣняются, поэтому, лишь при очень медленныхъ движеніяхъ, 
но затворы съ двумя клапанами не уступаютъ вращающимся 
затворамъ.

f) С е к т о р н ы е  з а т в о р ы —къ числу которыхъ принадлежатъ 
также моментальные затворы «Ирисъ» и центральные затворы— 
помещаются въ плоскости діафрагмы и состоятъ изъ болѣе, чѣмъ 
двухъ секторовъ; они имѣютъ часто такую форму, что достигается 
почти совершенно равномѣрное освѣщеніе всей пластинки. Ихъ 
употребляютъ чаще всего при складныхъ ручныхъ камерахъ луч- 
шаго сорта; съ ними можно производить моментальныя и выдер
жанный съемки съ любой скоростью приблизительно до 7 2оо се
кунды.

д) Ш т о р н ы е  и щ е л е в ы е  з а т в о р ы  отличаются слѣдую- 
щимъ устрэйствомъ: спереди или сзади объектива или непосред
ственно передъ свѣточувствительной пластинкой двигается посред
ствомъ пружины занавѣсъ изъ свѣтонепроницаемой матеріи, снаб
женная щелью.



Щелевые затворы, помѣщающіеся передъ пластинкой, представ- 
ляютъ изъ себя наиболѣе быстро дѣйствующіе моментальные 
затворы.

Измѣненіемъ ширины щели и напряженія пружины можно 
регулировать быстроту затвора въ широкихъ размѣрахъ. При по- 
средствѣ щелевыхъ затворовъ пластинка освѣщается не сразу, а 
постепенно, по мѣрѣ того, какъ мимо нея скользитъ щель. Слѣд- 
ствіемъ этого является то, что въ нѣкоторыхъ снимкахъ наблюдаются 
искаженія, напр., колеса движущейся телѣги, кажутся, смотря со 
стороны, имѣющими согнутыя спицы, а сами колеса имѣютъ эллип
тическую форму вмѣсто кругообразной. Болѣе выгодное впечатлѣніе 
производитъ изображение, когда щель движется передъ пластинкой 
не сверху внизъ—горизонтально—какъ обыкновенно, а вертикально, 
т. е. съ права на лѣво, или на оборотъ. Такое приспособленіе къ 
движенію снимаемаго объекта возможно при примѣненіи вращаю
щегося фокуснаго щелевого затвора Curt Bentzin’a въ  Герлицѣ (Gorlitz).

Первое и обязательное требованіе, предъявляемое къ затвору,— 
это, чтобы онъ не давалъ ни малѣйшаго сотрясенія во время экспо- 
зиціи. Далѣе, очень желательно, чтобы онъ работалъ безшумно, 
дабы дѣйствіе его не обращало на себя вниманія или не пугало бы 
животныхъ, которыхъ хотятъ снять. Наконецъ, онъ долженъ быть 
легокъ и, по возможности, простой конструкціи, чтобы любой часо
вой мастеръ могъ исправить случайный поврежденія.

Вопросъ, гдѣ должно помѣщать затворъ, разрѣшается слѣдую- 
щимъ разсужденіемъ. Если моментальный затворъ помѣщенъ въ 
діафрагменной щели, то пластинка будетъ освѣщена вся, даже при 
самомъ маломъ отверстіи, такъ какъ онъ самъ является діафрагмой. 
При установкѣ затвора впереди или сзади объектива, свѣтъ, при 
неполномъ открываніи, падаетъ только на часть пластинки, которая 
будетъ освѣщена вся лишь въ тотъ моментъ, когда затворъ будетъ 
открыть вполнѣ; при употребленіи затворовъ, которые начинаютъ 
открываться съ средины, послѣдняя освѣщается сильнѣе краевъ. Съ 
затворами передъ самой пластинкой получается постепенная, равно- 
мѣрная, такъ сказать, полосообразная экспозиція.

Поэтому въ смыслѣ освѣщенія всего целесообразнѣе прямѣ- 
нять затворъ или въ діафрагменной щели, или передъ пластинкой.

Для опредѣленія быстроты моментальнаго затвора можно вос
пользоваться велосипедомъ, который нужно повѣсить въ свободномъ 
положеніи на солнцѣ; на заднемъ колесѣ его, въ серединѣ и на ка
кой нибудь точкѣ окружности укрѣпляется по стеклянному высере- 
бреному шарику. Колесо приводится въ  вращеніе посредствомъ р у 
коятки, гіричемъ полное обращеніе продолжается одну секунду. Me-



жду тѣмъ фотографическій аппаратъ рѣзко наводится на стеклян
ные шарики, заводятъ изслѣдуемый затворъ, вкладываютъ пластинку 
и открываютъ кассетную задвижку. Когда скорость вращенія колеса 
достигаетъ указанной величины (1 сек.), затворъ опускается и, та- 
кимъ образомъ, производится съемка. Послѣ проявления, на негативѣ 
обнаруживается дуга окружности, по которой двигался шарикъ, дру
гой шарикъ отмѣчаетъ центръ круга. Измѣривъ, какую часть окруж
ности составляетъ полученная дуга, мы найдемъ такимъ образомъ 
и долю секунды, выражающую продолжительность экспозиціи.

Фотографическіе часы для измѣреній, подъ названіемъ «Mess- 
uhr», съ чернымъ циферблатомъ, бѣлыми дѣленіями и блестящей 
бѣлой стрѣлкой, можно пріобрѣтать у фирмы д-ра А. Гезекіеля и К0, 
въ Берлинѣ, за 25 мар.

З а т в о р  о и с п ы т а т е л ь  Beck’a (W. Talbot — Berlin) стоитъ 
всего 3 мар.

Слѣдующія двѣ таблицы даютъ понятіе о скорости движенія 
различныхъ объектовъ и времени экспозиціи въ зависимости отъ этого.

А. П р и б л и з и т е л ь н ы й  с к о р о с т и ,  с ъ  к о т о р ы м и  д в и 
г а ю т с я  р а з л и ч н ы е  п р е д м е т ы :

Въ одну секунду 
метровъ-

Идущій ч е л о в ѣ к ъ ................................................. і д і  і д
2, 3 
6 
1 , 1
4,17—5, 25 
13 J—23, 5 
4, 6 - 8 , 7 

10 , 8 
1,66

Бѣгущій » ..................................................................
Скороходъ ..................................................................................
П ло в ец ъ ................................. ......................................................
Велосипедистъ-путешественникъ......................................

» гоночникъ .................................................
Пароходъ ........................................................................................
Торпедная лодка (20 у зл о в ъ ) ............................................ .....
Лошадь ш агом ъ ...............................................................................

» р ы с ь ю ........................................................................................ з, 9

» с к а к о в а я ............................................................  . . 1 2  —15
» галоп о м ъ .................................................................................. 6  —8 , 3

Скорый поѣздъ (60 к и л о м . ) ......................................................... 16,67
» » (96 к и л о м . ) ................................. 26,67

Обыкновенная морская волна...........................................................6,81
Морская волна во время б у р и ....................................  . . .21,85
Полетъ сокола или почтоваго г о л у б я ...........................• .18  —27

» ласточки  .............................................67
» одной изъ самыхъ быстрыхъ п т и ц ъ .........................88,9

Городской трамвай . . . , ......................................................4,2
Автомобиль . : ............................................................................. 6

Аэростатъ.  ........................................................................7
А э р о п л а н ъ .....................................................................  . . . .  13



В. В р е м я  э к с п о з и ц і и ,  н е о б х о д и м о е  д л я  м о м е н -  
т а л ь н ы х ъ  - с ъ е м о к ъ  д в и ж у щ и х с я  п р е д м е т о в ъ .

( П р и  р а з л и ч н ы х ъ  р а з с т о я н і я х ъ  о т ъ  а п п а р а т а ) .
Ч ѣмъ меньше кажется предметъ на матовомъ стеклѣ, тѣмъ ме- 

нѣе замѣтно его движеніе. Съ другой стороны предметъ кажется на 
матовомъ стеклѣ тѣмъ менѣе, 1 ) чѣмъ далѣе отъ объектива онъ 
находится, 2 ) чѣмъ короче фокусное разстояніе объектива; слѣдова- 
тельно, оба фактора имѣютъ вліяніе на кажущееся перемѣщеніе кон- 
туровъ картины. Время экспозиціи для полученія рѣзкаго изображе- 
нія должно быть тѣмъ короче, чѣмъ замѣтнѣе передвиженіе конту- 
ровъ въ теченіе извѣстнаго времени.

Предметъ, находящійся въ движеніи, при моментальной съемкѣ 
кажется еще достаточно рѣзкимъ, если передвиженіе его контуровъ 
не превосходитъ 0,1— 0,2 мм. Въ слѣдующей таблицѣ за основаніе 
принята нерѣзкость въ 0 , 1  мм.

Скорость въ 1 секунду:
Разстояніе предмета до 1 мстръ 5 метр. 10 метр.

объектива: Время экепозиціи въ секундахъ.

въ 50 разъ больше фокусн. разст. 1 / '200 Ѵіооо. 1/2000

во 1 0 0  » » » » Ѵіоо ^500 Ѵіооо
въ 500 » » » » Ѵго 1/юо 1І200
въ 1 0 0 0  » » » » Ѵіо !/so Ѵюо

Такимъ образомъ, если лошадь движется передъ аппаратомъ 
со скоростью 5 метровъ въ секунду на разстояніи 1000 фокусныхъ 
разстояній отъ объектива, то изображеніе получится съ достаточной 
рѣзкостью при экспозиціи въ Vso секунды. Если бы лошадь находи
лась лишь въ 1 0 0  фокусныхъ разстояніяхъ, то пришлось бы сокра
тить экспозицію до Ѵвоо сек.

Поэтому, полученіе хорошихъ моментальныхъ картинъ тѣмъ 
т р у д н ѣ е ,  чѣмъ б л и ж е  снимаемый п р е д м е т ъ  и чѣмъ д л и н -  
н ѣ е  фокусное разстояніе объектива.

П р и б л и з и т е л ь н о е  в р е м я  в ы д е р ж к и  п р и  с ъ е м 
к а х ъ  д в и ж у щ и х с я  п р е д м е т о в ъ .

Секундъ.
Смѣющіяся дѣти, живыя картины и т. п., при чемъ выж и

дается относительный моментъ покоя и затѣмъ про
изводится съемка при посредствѣ медленно дѣйствую-
щаго з а т в о р а ............................................... :  у 6 до 1

Дресированныя собаки, кошки, и т. п............................................. ‘/г » 1/ 1о
Уличныя сцены, при съемкѣ изъ окна, смотря по вели-

ЧИНѢ ф и г у р ъ   ............................................................................................................1 /20 » ’ /50



Секундъ.

Пасущійся скотъ, стада овецъ подъ открытымъ небомъ. Ѵго » Ѵ30 

Плывущіе корабли на разстояніи 500 до 1000 м етр .. . V»о » Ѵ30 

» » въ большемъ форматѣ и при мень-
шемъ разстоян іи ............................................................................. 11ьо » Viso

Животныя, при величинѣ фигуръ на изображеніи 3—4 см. 4/s о » Ѵіоо 
Скачущія лошади, летающія птицы, бѣгущіе люди

И т. Д................................................................................................... Ѵюо » х/400
И Ѵюоо

Для моментальныхъ съемокъ слѣдуетъ употреблять самыя чув
ствительный пластинки или пленки.

• Для самыхъ быстрыхъ моментальныхъ съемокъ необходимо 
солнце; и при быстротѣ въ 1/300 — x/7s сек., солнце также является 
наилучшимъ источникомъ свѣта, если снимаемый объектъ не очень 
свѣтелъ или фотографируется на очень близкомъ разстояніи, при- 
чемъ свѣтосила объектива не менѣе f/6 ,8 .

Въ тѣни только тогда получаются удовлетворительныя момен- 
тальныя съемки, если затворъ работаетъ не слишкомъ быстро и 
объективъ обладаетъ очень большой свѣтосилой, приблизительно 
f/4,5. Въ тѣни, кидаемой деревьями можно производить моменталь
ный съемки лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Ручные моментальные аппараты.

Начиная отъ формата 1 3 X 1 8  и меньше до 4 X 4 см., очень 
часто употребляютъ ручные моментальные аппараты, которые въ 
большинствѣ случаевъ не нуждаются въ наведеніи передъ съемкой 
и работаютъ безъ статива, преимущественно на рукахъ или будучи 
подвѣшены.

Несмотря на существованіе безчисленнаго множества ручныхъ 
моментальныхъ аппаратовъ, ихъ можно раздѣлить на три группы:

1. Секретные ручные аппараты.
2. Аппараты въ видѣ ящиковъ.
3. Складные аппараты.
Аппараты первой группы до того малы, что ихъ можно 

спрятать въ кулакѣ, какъ, напр., «pocket» кодакъ, или камера въ 
видѣ карманныхъ часовъ «Тіска» или же они приноровлены къ 
тому, чтобы ихъ можно было бы носить и употреблять совершенно 
незамѣтно, какъ, напр., аппараты въ формѣ бинокля.

Къ этимъ аппаратамъ относятся, напр., отличныя камеры (photo- 
jumeles), Гомонтъ, Белліени, Карпангье, Макенштейна и фото-стерео- 
бинокль Герца (рис. 77); жилетная камера „Тепах“ Goerz’a, «ВёЬе» 
G. Zulauf & Со, Zurich) и камера „Argus“ (Nettel-Camerawerk„ 

Sontheim a N.).



Аппараты второй группы состоять обыкновенно изъ  прочнаго 
ящика, внутри котораго помѣщается весь механизмъ съ объекти- 
вомъ, затворомъ и магазиномъ для пластинокъ или роликовой кассетой.

Эти аппараты довольно объемисты и ихъ не трудно узнать, а 
потому производить ими секретное фотографированіе невозможно, 
но зато они всегда готовы къ съемкѣ.

Складные аппараты бываютъ двухъ типовъ. |О сновная форма 
въ  обоихъ случаяхъ составляетъ плоскій ящикъ. У однихъ объек
тивъ  прикрѣпленъ къ коническому мѣху, при растягиваніи котораго

• Риг. 77. Рие- 78-

достигается необходимое разстояніе между объективомъ и свѣто- 
чувствительными пластинками или пленками (рис. 79 и 80). У дру-

Рис. 80.

гихъ же это достигается спусканіемъ откидной дощечки,— при этомъ 
объективъ или самъ собой выдвигается и устанавливается на мѣткѣ 
«безконечность» ( =  со), или же его приходится вытягивать до той 
или другой мѣтки (рис. 81 а и в).

Складные аппараты отличаются небольшимъ объемомъ, но за 
то не могутъ быть немедленно употребляемы для съемокъ, какъ 
аппараты второй группы.

Въ отношеніи готовности къ употребленію особенно хороши 
аппараты со скалками пленокъ, въ которыхъ объективы, выдвину
тые однимъ движеніемъ руки, попадаютъ въ надлежащее мѣсто.

Рис. 7-9.



Самымъ цѣлесообразнымъ можно считать размѣръ 9 X 1 2 .  см. 
такъ какъ изображенія кажутся удовлетворительными и безъ увели- 
ченія. Форматъ 13 X 18 см. составляетъ высшій предѣлъ ручныхъ 
камеръ, такъ какъ чѣмъ больше форматъ, тѣмъ скорѣе возрастаютъ 
трудности фотографированія.

Ручные аппараты устраиваются такимъ образомъ, чтобы раз- 
стояніе между объективомъ и чувствительной пластинкой соотвѣт- 
ствовало наведенію на безконечность.

При употребленіи діафрагмъ, безконечность для того же объек
тива измѣняется довольно значительно.

Кромѣ того, начало безконечности зависитъ отъ величины 
фокуснаго разстоянія объектива: чѣмъ больше фокусное разстояніе> 
тѣмъ дальше начинается безконечность; чѣмъ короче фокусное раз- 
стояніе, тѣмъ она ближе. См. стр. 49 и 61 (таблицы).

Ж елая получить снимокъ большого формата, приходится при- 
бѣгать къ употребленію объектива съ длиннымъ фокуснымъ раз- 
стояніемъ, при чемъ одновременно возрастаетъ и разстояніе, съ ко
тораго рисуются рѣзко всѣ предметы (на безконечность). Очень ма- 
ленькіе моментальные аппараты (камеры «Книжка» или «Репортеръ» 
«Pocket Kodak» и др.) снабжены такими объективами, что безко
нечность, путемъ соотвѣтственнаго діафрагмированія, начинается 
уже съ 1 — I 1/ 2 метровъ.

Рлс. 81 а. Рис. 81 Ь.

Большія ( 9 X1 2 )  ручныя камеры требуютъ объективовъ, безко
нечность которыхъ при діафрагмированіи f/ 8  начинается съ 1 0 —  
15 метровъ. Если у даннаго объектива безконечность начинается съ 
1 0  метровъ, то всѣ предметы, лежащіе ближе 1 0  метровъ, выйдутъ 
перѣзкими, и для фотографированія ихъ необходимо имѣть при ап- 
паратѣ приспособленіе, позволяющее отодвинуть пластинку отъ 
объектива. И дѣйствительно, такими приспособленіями снабжены 
почти всѣ большія ручныя камеры.



Очень важнымъ пособіемъ для моментальной камеры является 
искатель (визиръ), задача котордго заключается въ томъ, чтобы по
казать снимаемое изображеніе по возможности въ томъ ограниченіи, 
какъ оно должно появиться на пластинкѣ. Искатели изготовляются 
въ видѣ зеркальныхъ, линзовыхъ и рамочныхъ искателей и пред
назначены для смотрѣнія сверху или черезъ нихъ. Искатели, пред
назначенные для смотрѣнія сверху, относятся къ числу зеркальныхъ 
искателей, причемъ, обыкновенно, косо стоящее зеркало передаетъ 
изображеніе, полученное непосредственно черезъ линзу, на располо
женное горизонтально, сверху матовое стекло или линзу, а отъ  
пихъ глазу.

Зеркальные искатели употребляются въ болыпомъ количествѣ 
для камеръ въ видѣ ящиковъ. Они даютъ, большей частью, слиш
комъ маленькія и часто съ трудомъ разбираемыя, а иногда и опро
кинутый и перевернутый изображенія.

Всѣ искатели, про
ектирующее изображе- 
ніе кверху, страдаютъ 
тѣмъ недостаткомъ, что 
при визированы камеру 
приходится д е р ж а т ь  
очень низко (обыкно
венно на высотѣ груди).
Картина, полученная 
при такомъ положеніи 
камеры, производитъ 
совсѣмь не то впечат-
лѣніе, какое получаетъ глазъ, находящійся выше. Изображеніе полу
чается съ «лягушечьей перспективой».

Однако, если камера снабжена двумя такими искателями—однимъ 
для съемокъ въ длину, другимъ для съемокъ въ высоту—или однимъ 
переставляющимся искателемъ, то камеру можно держать на высотѣ 
глазъ, употребляя для продольныхъ съемокъ искатель, предназначен
ный для съемокъ въ высоту и обратно.

Этотъ родъ искателей даетъ также возможность дѣлать съемки 
съ высоты головы, для чего камеру держатъ на этой высотѣ обѣими 
руками такъ, чтобы матовое стекло было направлено книзу и можно 
было бы наблюдать въ него кверху. Лучшій сортъ зеркальныхъ иска
телей примѣняется при камерахъ съ отражательнымъ зеркаломъ. Здѣсь 
зеркало, имѣющее величину свѣточувствительной пластинки, получа
етъ изображеніе отъ объектива, и при томъ изображеніе совершенно 
такой же величины и съ такимъ же ограниченіемъ, какъ получается



на пластинкѣ; оно отбрасываетъ изображеніе наверхъ, на горизон
тальное матовое стекло, гдѣ его можно ясно разсмотрѣть и легко 
и увѣренно навести рѣзко на фокусъ непосредственно передъ 
экпозиціей.

Въ моментъ спуска затвора зеркало, составляющее его часть, 
выскакиваетъ наверхъ и освобождаетъ находящуюся за нимъ пла
стинку для экспозиціи. Въ то время, какъ большинство камеръ этого 
рода не складываются и занимаютъ, поэтому, много мѣста, это не 
имѣетъ мѣста въ складныхъ камерахъ съ отражательнымъ зеркаломъ 
Ernemann’a (Дрезденъ), Curt Bentzin’a (Герлицъ) и Goltz & Breutmann’a 
(Дрезденъ); эти камеры удобнѣе и пріятнѣе для ношенія

Зеркальный искатель «Sellar» Буша состоитъ изъ загнутаго на 
подобіе сѣдла металлическаго зеркала съ указателемъ и (по желанію) 
съ  карманнымъ ватерпасомъ (рис. 83); онъ даетъ въ высшей степени 
свѣтлыя, правильно ограниченный и неперевернутыя изображенія.

Очень популярны искатели, предназначенные для смотрѣнія 
черезъ нихъ, такъ наз. линзовые искатели, снабженные врѣзапными 
на крестъ нитями и складнымъ визиромъ (рис. 84 и 85); они даютъ 
уменьшенный, очень ясныя и свѣтлыя изображенія. Иногда ихъ сое- 
диняютъ съ карманными ватерпасами, дающими возможность при 
съемкѣ одновременно наблюдать, находится ли аппаратъ въ горизон
тальному или вертикальномъ. направленіи; напр, зеркальный иска
тель съ уровнемъ д-ра Лишке (рис. 85).

Рамочные искатели имѣютъ предъ другими искателями то пре
имущество, что они даютъ возможность видѣть вырѣзъ натуры 
прямо безъ посредства стекла или уменьшительной линзы; поэтому, 
при моментальныхъ съемкахъ людей или животныхъ можно гораздо 
лучше наблюдать ихъ мимику и движенія. Рамочные искатели—это 
простыя металлическія рамки, снабженный, большей частью, двумя 
нитями на-крестъ и визиромъ; при камерѣ «Stella» Lechner’a въ Вѣнѣ 
находится двойной діоптрическій искатель, состоящей изъ двухъ со-

Р и с. 83. Рис. 84. Рис. 85.



прикасающихся рамокъ одинаковой величины и двухъ соотвѣтствую-
щихъ діоптрическихъ стеколъ; для каждаго глаза 
предназначена одна рамка и одно діоптрическое 
стекло.

Опредѣленіе разстоянія снимаемаго пред
мета отъ аппарата облегчаетъ «телеметръ»  
(Telemeter) Rodenstock’a (Мюнхенъ) рис. 8 6  и 
«Reflextelem eter» 0. Spitzer’a (Берлинъ, ц. 4,50 
мар.). Своеобразное устройство имѣетъ ручная 

камера «Bildsicht» (Bildsicht—Kam erawerke— Hannover) (рис. 87), об
ладающая слѣдующими преимуществами: изображеніе наблюдается 
непосредственно на матовомъ стеклѣ и на высотѣ глазъ вплоть до 
момента экспозиціи. Можно употреблять объективы съ фокуснымъ 
разстояніемъ въ 9 —25 сант. и перемѣнять ихъ въ одинъ пріемъ; каж 
дый объективъ устанавливается на соотвѣтственное фокусное раз- 
стояніе при открытіи камеры. Замѣна матоваго стекла пластинкой 
происходитьавтоматически. Можно производить моментальныя съемки 
и съемки съ выдержкой; щелевой затворъ двигается безъ всякаго со- 
трясенія плотно передъ пластинкой въ ^ т о  сек.

Большею частью ручные аппараты предназначаются для 12—  
24 пластинокъ; однако существуютъ камеры, вмѣщающія до 30 и 
болѣе пластинокъ (такова «Victoria» Гааке и Альберса).

Взамѣнъ с т е к л я н -  
ныхъ пластинокъ, уже нѣ- 
сколько лѣтъ усердно 
рекомендуются и примѣ- 
няются «пленки», или 
«фильмы», сдѣланныя изъ 
прозрачнаго легкаго и не- 
ломкаго матеріала, — ж е 
латина, целлулоида, слюды 
и т. п. или же изъ нега
тивной бумаги.

Для употребленія 
целлулоидныхъ фильмъ длинными лентами служатъ особый кассеты 
съ двумя валиками; въ нихъ чувствительная лента, по мѣрѣ экс- 
позиціи, перематывается съ одного валика на другой.

О катушкахъ съ пленками, которыми можно пользоваться при 
дневномъ свѣтѣ (Tagestlichtspulen) см. 4-ую часть гл. XI.

Объективы съ короткими фокусными разстояніями могутъ быть 
при посредствѣ наставныхъ линзъ превращаемы въ таковые съ длин
ными фокусными разстояніями (см. стр. 36).



Дальнія съемки можно дѣлать съ ручными аппаратами при 
посредствѣ наставныхъ телелинзъ Busch'a, Goerz.a, Plaubel'a, Dr. Staeble 
SteinheiFa и спеціальныхъ телеобъективовъ, напр, бистеляра Busch'a 
телепеконара Plaubel'a и магнара Zeiss'a (см. стр. 33).

Если при съемкѣ аппаратъ не прижимается близко къ тѣлу, 
а держится свободно на рукѣ, то, чтобы держать его въ спокойномъ 
состояніи, можно поступать слѣдующимъ образомъ: спереди по се- 
рединѣ камеры прикрѣпляется длинный шнуръ и даютъ ему воло
чится по землѣ. Когда хотятъ сдѣлать съемку, наступаютъ на шнуръ 
и поднимаютъ аппаратъ, пока онъ не будетъ туго натянутъ.

Свободный стативъ «Pendil» Busch‘a (цѣна 5 мар.) придаетъ 
аппарату такую устойчивость, что можно имъ дѣлать съемки съ 
выдержкой до 1 секунды.

Практичный карманый стативъ, предназначенный для укрѣпленія 
камеры на трости, на очень толстыхъ деревьяхъ, телеграфныхъ стол- 
бахъ, колоннахъ, фонарныхъ и верстовыхъ столбахъ или т. п.—это 
стативъ «Ѵісііі» Gust. Fritzsche въ Лейпцигѣ (цѣна 7,50 мар.). Кар
манная зажимная скоба Busch'a (цѣна 3 мар.) въ соединеніи с ъ  
■его ж е  п а т е н т о в а н н ы  м ъ  к а р м а н н ы м ъ  с т а т и в о м ъ  
(ц. 6  мар.) и карманный стативъ «Piccolo» Spitzer’a въ Берлинѣ (ц. 
5 мар.) дѣлаютъ возможнымъ прикрѣпленіе аппарата на любомъ 
заборѣ, велосипедѣ, окнѣ, стулѣ, столѣ или т. п.

Скоба для палки «Fix» Geiger’a въ Мюнхенѣ, которую можно 
быстро привинтить къ любой трости или горной иалкѣ, полезна 
при съемкахъ маленькихъ дѣтей и животныхъ, а также низко расту- 
щихъ растеній, или же въ томъ случаѣ, если нужно снимать въ 
толпѣ черезъ головы впереди стоящихъ людей (ц. 2,50 мар.).

Для складныхъ камеръ изготовляются, напр., обществомъ «Іса» 
въ  Дрезденѣ, Егпетапп,омъ въ Дрезденѣ, Kurt ВеМгіп‘омъ въ Гер- 
лицѣ насадки для камеръ, вдвигаемыя на мѣсто матоваго стекла; 
онѣ удлиняютъ аппаратъ, такъ-что можно работать съ одной задней 
линзой и получать одновременно снимки большаго формата.

«Autex» Ernemann'a въ Дрезденѣ (ц ѣ н а12м ар .)—это маленькій 
часовой механизмъ, автоматически освобождающій объективный за 
творъ  какъ при моментальныхъ, такъ и при съемкахъ съ большей 
или меньшей выдержкой по прошествіи опредѣленнаго времени. 
Такимъ образомъ, получается возможность фотографировать себя 
безъ  чужой помощи на ландшафтѣ, въ комнатѣ, въ группѣ или от- 
дѣльно. Ту же цѣль гіреслѣдуютъ «Effwee Auto-Knips» (Ica-Ges, Dres
den, ц. 4.50 мар.): автоматическій закрьіЕагель (Spitzer Berlin, ц. 
2 мар.) и автоматическій закрыватель «Knipsi» (Carl Baser—Metz, ц. 
3,50 мар.). Электрографъ Spitzer‘a представляетъ изъ себя закрыва-



тель для дали при вспышкѣ магнія (ц. 12 мар.), производимой по
средствомъ затвора.

Съемки ряда послѣдовательныхъ изображеній производятся 
при посредствѣ к и н е м а т о г р а ф а ;  совершенно годные кинема
тографы можно имѣть уже за умѣренную цѣну напр. «Кіпо» Erne- 
mann’a, 150 мар. и «Кинематографъ» Kretzschmar'a, мод. И, 180 мар. 
(Deutsche Kinematographen-Werke-Dresden): оба эти аппарата при
способлены для съемокъ , изготовленія діапозитивныхъ пленокъ и 
проекціи изображеній.

Р у ч н о й  к и н е м а т о г р а ф ъ  «Аэроскопъ» К. Ф. Просчинскаго 
въ  Варшавѣ снабженъ приспособленіемь въ родѣ волчка, которое 
даетъ возможность дѣлать кинематографическіе снимки отъ руки. 
Приспособленіе это приводится въ движеніе посредствомъ вдѣлан- 
наго въ аппаратъ мотора, дѣйствующаго сжатымъ воздухомъ, и 
.должно уравновѣшивать передающееся отъ вибрируюшей руки дви
ж е т е .  Тѣло фотографа можетъ, благодаря этому, производить во 
время съемки незначительный боковыя движенія параллельно къ 
оптической оси, безъ вреда для изображенія (Photogr. Korrespondenz, 
Sept. 1911).

Дальнѣйш ія свѣдѣнія о моментальныхъ съемкахъ можно найти 
между прочимъ, въ моемъ «руководствѣ моментальной фотографіи», 
1903; кн. маг. И. И. Базлова.

ГЛАВА III.

Портретный съемки.

Къ самымъ труднымъ съемкамъ относятся портретныя съемки, не 
только потому, что объектъ при каждомъ движеніи головы, тѣла или 
членовъ производитъ, вслѣдствіе постоянно мѣняющихся контуровъ, 
каждый разъ  другое впечатлѣніе, но по той причинѣ, что дѣло идетъ, 
главнымъ образомъ, о созданіи характернаго, жизненнаго изображенія. 
Большія трудности, который здѣсь встрѣчаются, увеличиваются еще 
гѣмъ, что подобныя съемки приходится производить въ сравнительно 
очень короткое время, причемъ детальное изученіе снимаемаго лица 
является едва-ли возможнымъ. У натуръ замкнутыхъ, фотографу 
вообще не удастся, докопаться до истинной сущности даннаго 
лица. Достойно удивленія то обстоятельство что публика отно
сится къ портретному фотографу въ высшей степени неспра
ведливо. Она предъявляетъ къ нему молчаливо болынія требованія, 
чѣмъ къ величайшему художнику. Живописецъ, скульпторъ имѣютъ 
возможность совершенно непринужденно изучить свой объектъ, къ



тому же мало стѣсненный въ своихт движеніяхъ, втеченіе позировки, 
продолжающейся иногда нѣсколько дней; фотографъ же долженъ, 
такъ сказать, съ перваго взгляда схватить сущность ему раньше 
совершенно незнакомаго лица и запечатлѣть ее на изображеніи; при 
этомъ неблагопріягнымъ является то обстоятельство, что большин
ство людей чувствуетъ себя у фотографа стѣсненными, такъ какъ н.е 
любятъ сидѣть неподвижно. Къ тому же лишь незначительное 
меньшинство сознаетъ свою обязанность, облегчить фотографу ра 
боту и тѣмъ обезпечить успѣхъ съемки. Потому-что, какъ ни искусенъ 
можетъ быть фотографъ, одно ему не дано: придать объекту не
принужденный, естественный видъ. Большей частью является неспра
ведливостью укорять фотографа въ томъ, что снимокъ выходитъ 
недостаточно естественно. Это исключительно вина снимаемаго лица; 
оно съ самаго начала должно стремиться къ тому, чтобы предста
вить себя въ естественномъ видѣ. Только путемъ совмѣстной работы, 
фотографа и публики можно создать что нибудь хорошее.

Лицо, желающее себя фотографировать, должно ясно сознавать, 
во первыхъ, что оно имѣетъ увѣренность въ успѣхѣ фотографа и, 
во вторыхъ, что фотографъ можетъ отвѣчать только за расположеніе, 
освѣщеніе и другія техническія стороны съемки, но не за духовное 
выраженіе портрета. Затѣмъ публика не должна высказывать не- 
осуществимыхъ желаній— напр, полная дама не должна указывать 
на изображеніе стройной, граціозной женщины, высказывая желаніе 
получить снимокъ совершенно схожій съ этимъ оригиналомъ; нужно 
предоставить совершенно фотографу, сдѣлать съемку такъ хорошо, 
какъ онъ только можетъ. Фотографу гірсдставлается роль художествен- 
наго распорядителя, а объектъ долженъ ему подчиняться. Этимъ 
мы не хогимъ сказать, что снимаемое лицо должно безвольно и не
подвижно препоручить себя фотографу и ждать, какъ онъ справится 
со своей задачей; нѣтъ, снимаемое лицо должно охотно и разумно 
соглашаться на предложеніе фотографа и воздерживаться отъ всякого 
манернаго положенія, въ особенности рукъ; выраженіе лица должно, 
при этомъ, оставаться естественнымъ, какимъ оно, напр., бываетъ 
въ оживленномъ разговорѣ съ хорошимъ знакомымъ. Лицо, идущее 
къ фотографу, должно оставить дома всѣ свои огорченія, должно 
терпѣливо, не сердясь, слѣдовать всѣмъ указаніямъ; кромѣ того, оно 
не должно дѣлать себѣ новую прическу или принаряжаться въ 
неудобное, новое платье, т. к. при этихъ условіяхъ изображеніе 
становится натянутымъ и лишается сходства съ оригиналомъ. Съ 
другой стороны, нужно вообще, не думать о томъ, что подвергаешься 
фотографированію, а быть самимъ собой: опытный фотографъ су- 
мѣетъ заставить забыть о самомъ иепріятномъ моментѣ съемки-



экспозиціи; никоимъ образомъ нельзя задерживать при этомъ ды- 
ханіе или впиваться широко раскрытыми глазами въ какую-нибудь 
одну точку. Задачей же фотографа является дать снимаемому лицу 
какъ можно меньше почувствовать всѣ эти утомительныя и отнима
ющая много времени, но необходимый приготовленія. И тутъ фото
графъ находится въ худшемъ положеніи, чѣмъ живописецъ; фото- 
графъ не можетъ упустить изъ виду малѣйшей детали изображенія, 
мѣшающей общему впечатлѣнію, такъ какъ его аппаратъ безжалостно 
воспроизводитъ все въ точности, въ то время, какъ живописецъ 
имѣетъ возможность просто выпустить все лишнее. Фотографъ ну
ждается, поэтому, въ старательныхъ и долгихъ приготовленіяхъ, живо
писецъ же можетъ обойтись безъ этихъ утомительныхъ для публики 
приготовленій. Кто немного подумаетъ объ этомъ и приметъ во 
вниманіе всѣ условія, соблю дете  которыхъ требуется при хорошей 
портретной съемкѣ, придетъ къ убѣжденію, что отъ фотографа тре
буется очень большая доля острой наблюдательности и быстрой 
рѣшительности и что вину въ неудачной съемкѣ не всегда слѣдуетъ 
приписывать одному фотографу. Кромѣ того, нельзя, по справедли
вости, требовать, чтобы, при всей пущенной|въ ходъ старательности, 
удавалось каждое произведете, вѣдь и художникъ создаетъ не одни 
только выдающіяся произведенія.

О портретныхъ съемкахъ можно было написать не одну тол
стую книгу, но въ виду того, что этому предмету отведено здѣсь 
лишь очень ограниченное мѣсто, то мы можемъ коснуться здѣсь лишь 
наиболѣе важныхъ вопросовъ ипри томъ въ самойлаконической формѣ.

Первый представляющійся вопросъ заключается въ выборѣ мѣста 
съемки. Гдѣ слѣдуетъ производить портретный съемки? Отвѣтъ: 
подъ открытымъ небомъ, если въ распоряженіи имѣются лишь объ
ективы съ незначительной свѣтосилой; въ остальныхъ случаяхъ въ 
комнатѣ или подъ открытымъ небомъ, смотря по обстоятельствамъ.

Среди любителей часто еще господствуетъ тотъ взглядъ, что 
хорошихъ снимковъ можно достичь только въ стекляномъ павильонѣ 
(ателье), какіе имѣются у профессіоналовъ. Но это ошибка. Въ дѣй- 
ствительности имѣется возможность и въ каждой просторной ком- 
натѣ въ два окна получить такіе же хорошіе портретные снимки, 
какъ въ ателье.

Стекляный павильонъ иредставляетъ только преимущество боль- 
шаго количества свѣта, такъ что можно экспонировать втеченіе болѣе 
короткаго времени. Но въ настоящее время и къ фотографу — про- 
фессіоналу относится требованіе: слѣдуетъ фотографировать, по воз
можности, не въ ателье, а на квартирѣ у заказчиковъ. Этимъ мы 
не хотимъ сказать, что фотографъ сможетъ когда-нибудь перестать 
нуждаться въ ателье для портретныхъ съемокъ. Несомнѣнно, что



лишь въ болѣе высокихъ кругахъ условія помѣщенія и обстановки 
позволять пригласить фотографа на домъ, лица же, живущія въ 
скромныхъ условіяхъ, предпочтутъ, напротивъ, посѣтить фотографа 
въ его ателье. Послѣднее будетъ также имѣть мѣсто и въ случаѣ 
пріѣзда заказчика изъ другого города или при групповыхъ съемкахъ; 
слѣдовательно, фотографъ долженъ имѣть ателье, которое, однако, 
въ томъ видѣ, въ какомъ оно встрѣчается, большой частью, въ 
настоящее время, нуждается въ основательной реформѣ. Если фото
графъ - профессіоналъ до сихъ поръ не очень долюбливаетъ съемки 
на дому, то это имѣетъ свои основанія. Не только приходится ему 
испытывать при этомъ нѣкоторыя неудобства; но и его умѣнью предъ
являются значительно болѣе серьезныя требованія, чѣмъ при работѣ 
въ ателье, условія которыя онъ точно изучилъ втеченіе долгаго 
времени. Съ другой стороны, работа его облегчается въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ. Въ частности, онъ найдетъ принимающее его у себя 
лицо непринужденнѣе, въ лучшемъ настроеніи и естественнѣе, чѣмъ 
при визитѣ въ ателье, гдѣ чужое помѣщеніе, его обстановка и обиліе 
свѣта производить на посѣтителя смущающее и гнетущее впечатлѣніе.

Успѣхъ зависитъ отъ цѣлаго ряда условій, которыя должны 
быть всѣ тщательно приняты во вниманіе. Прежде всего, надо об
ратить вниманіе на наиболѣе удачное положение, затѣмъ на самое

благопріятное освѣщеніе, на правильный 
выборъ фона, вѣрное разстояніе и надле
жащую высоту аппарата и, наконецъ, на 
то, чтобы снять данное лицо въ неприну- 
жденномъ, характерномъ положеніи и съ 
естественнымъ, «говорящимъ» выраженіемъ 
въ моментъ экспозиціи.

Новичку слѣдуетъ настоятельно совѣ- 
товать, прежде чѣмъ приступить къ пор- 
третнымъ съемкамъ, заняться изученіемъ 
освѣщенія на болыномъ, выразительномъ 
гипсовомъ бюсгѣ, до тѣхъ поръ, пока 
онъ не ознакомится съ эгимъ вопросомъ 
во всѣхъ отношеніяхъ. Его глазъ долженъ 

Рис. 88. быть настолько вышколенъ, чтобы разли
чать тончайшіе полутона и свѣта и давать 

себѣ отчетъ въ жесткомъ, гармоничномъ или вяломъ дѣйствіи 
освѣщенія.

Первое обстоятельство, которое нужно выяснить при портрет- 
ныхъ съемкахъ это положеніе (установка), т. е. какъ хотятъ снять 
особу, представляется ли ея лицо наиболѣе подходящимъ для съемки 
спереди или скорѣе съ правой или лѣвой стороны. Извѣстно, что



каждый человѣкъ имѣетъ двѣ не одинаково сформированный поло
вины лица, разница между которыми часто очень значительна; слу
чается., что одинъ глазъ меньше или выше другого, ротъ длиннѣе 
на одной сторонѣ, чѣмъ на другой, углы рта лежатъ не на одной 
горизонтали, носъ стоитъ криво, одно ухо слишкомъ торчитъ и т. д., 
короче, во всемъ представляются болынія или меньшія разновидно
сти. Такимъ образомъ требуется различать наиболѣе выгодную для 
съемки сторону.

Къ этому относится еще особенность въ прическѣ и т. д. 
иногда существенно вліяющая на общее впечатлѣніе, такъ что ф ото
граф ъ  долженъ передъ съемкой зорко наблюдать за наивыгоднѣй- 
шимъ впечатлѣніемъ и ничего не упускать изъ  виду.

Когда наиболѣе выгодное положеніе найдено, то ищутъ наи- 
-болѣе эффектное освѣщеніе для этого положенія. Съ этою цѣлью 
подводятъ сперва снимаемое лицо къ одному изъ обоихъ оконъ ком
наты. При этомъ обнаруживается жесткое освѣщеніе, богатое кон
трастами, такъ какъ освѣщенная сторона слишкомъ ярка, а тѣневая 
слишкомъ черна (рис. 91). Затѣм ъ ведутъ лицо по слабо— искри
вленной дугѣ внутрь комнаты; какъ только оно попадаетъ въ об
ласть падающаго изъ второго окна свѣта, тѣнь бывшая прежде та 
кой глубокой, становится немного свѣтлѣе (рис. 92), и свѣтъ этотъ 
все возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ лицо углубляется внутрь и 
обращается немного ко второму окну. Въ концѣ концовь, тѣнь мо
жетъ совершенно пропасть, и освѣщеніе стать совершенно монотон- 
нымъ (рис. 89). Если лицо совершенно медленно подвигается по 
комнатѣ, по направленію отъ окна (рис. 88), такъ что имѣется воз
можность спокойно наблюдать за измѣненіемъ освѣщенія, то скоро 
будетъ безъ особенныхъ трудностей найдено мѣсто, которое удовле- 
творяетъ поставленнымъ требованіямъ, именно не производитъ впе- 
чатлѣнія излишней жесткости и монотонности. Это мѣсто и должно 
занять снимаемое лицо. Возраженіе, что внутри комнаты приходится 
экспонировать дольше, чѣмъ у окна, несостоятельно. Напротивъ, 
въ комнатѣ можно экспонировать болѣе короткое время, такъ какъ 
тѣни, вслѣдствіе освѣщенія изъ второго окна гораздо болѣе свѣтлы, 
чѣмъ при установкѣ у окна, одинъ изъ принциповъ же фотографи- 
рованія гласитъ: слѣдуетъ экспонировать по тѣнямъ.

Свѣтъ можно заставить падать съ большей опредѣленностью 
на снимаемое лицо, занавѣшивая окна снизу прозрачной матеріей, 
напр., кисейной или т. п., и пользуясь болѣе верхнимъ свѣтомъ, 
или же пропуская свѣтъ  сверху черезъ щель въ окнѣ, закрывая его 
мѣстами шелковой бумагой, мусселиномъ или т. под. Очень удобны 
для этой цѣли ширмы КозеГя съ раздвижными гардинами (Langer & С°., 
Вѣна; ц. 60 кр.). Если для модулированія свѣтовой стороны вы-
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орана такая установка снимаемаго лица, что тѣневая сторона все 
еще представляется слишкомъ темной, то дѣлу помогаетъ рефлек- 
торъ изъ бѣлаго картона или бѣлой матеріи, устанавливаемый спе
реди на тѣневой сторонѣ, не слишкомъ близко, въ наклонномъ по- 
ложеніи; при слишкомъ большой близости тѣнь слишкомъ просвѣ- 
тляется. Полезенъ при всѣхъ|портретныхъ съемкахъ въ комнатѣ боль
шой бѣлый платокъ, разстилаемый передъ снимаемымъ лицомъ на 
полу; этимъ путемъ смягчаются слишкомъ темныя тѣни одежды и лица.

Въ комнатѣ можно также легко дѣлать съемки съ противопо- 
ложнымъ, т. наз., рембрандтовскимъ освѣщеніемъ. Лицо усаживаютъ 
такимъ образомъ, что одна сторона лица сильно затѣнена, но все же 
воспринимаетъ отъ другого окна немного свѣта и только профиль 
освѣщенъ рѣзко.

Если стремятся къ двухстороннему освѣщенію, то усаживаютъ 
лицо передъ стѣной между двумя окнами и просвѣтляютъ при 
съемкѣ посредствомъ бѣлаго рефлектора слишкомъ темныя тѣни 
(рис. 97 и 98й Очень хорошее вліяніе оказываетъ въ этомъ случаѣ

Гис. 91. Свѣтъ съ боку. Рис. 92. Свѣтъ спереди, сверху а сх боку.



Рис 93. 
Овѣтлый фонъ.

Рис. 94. 
Черный фонъ.

Рис 95. 
Монотонное оевѣщеніе.

Рис. 96.
Слишкомъ сильное освѣщеніе 

спереди.

Рис. 97. 
Боковой свѣтъ.

Рис. 98. 
Сквозной свѣтъ сзади.



Риг, .  49. Двухстороннее освѣщеніе. Рис. ! 00.

Рис. Іи і. Боковой свѣтъ и отраженный свѣтъ снизу.

не очень мален.ькая, раскрытая книга, которую снимаемое лицо
должно держать въ рукахъ; рефлексъ, идущій отъ бѣлой бумаги,, 
придаетъ въ этомъ случаѣ изображенію пріятные свѣтлые тона.

Очень хорошія портретный съемки получаются при комбинаціи 
солнечнаго свѣта съ магніемъ или съ электричествомъ (въ особен
ности съ лампой Traut’a «Simplicissima» (см. часть III гл. VII); 
при такомъ освѣщеніи дѣлается возможнымъ, производить быструю- 
экспозицію и съ объективами, обладающими меньшей свѣтосилой.

Какое рѣшающее вліяніе имѣетъ освѣщеніе на впечатлѣніе,. 
производимое изображеніемъ, показываютъ рис. 89—92 и 95— 101 - 
Рис. 95 — 101 представляютъ въ тоже времл примѣры различной 
установки.

Важную роль играетъ и характеръ задняго фона. На черномъ 
фонѣ тѣни снимаемаго объекта кажутся значительно свѣтлѣе, на. 
бѣломъ темнѣе. Слѣдовательно, если нежелательно измѣнять что-



либо въ освѣщеніи, и, въ то же время, тѣнь представляется слишкомъ 
темной, то, при нежеланіи примѣнить въ данномъ случаѣ рефлек- 
торъ, избираютъ, чтобы получитъ гармоническое изображение, чер
ный фонъ (рис. 94); если же освѣщеніе слишкомъ вяло, тѣнь слиш
комъ мягка, то бѣлый фонъ усилитъ контрасты, даетъ болѣе бле
стящее изображеніе. Вообще говоря, слѣдуетъ, по возможности, 
пользоваться естесгвеннымъ фономъ комнаты, нужно только слѣдить 
за тѣмъ, чтобы линіи задняго фона не разрѣзали  голову снимае- 
маго лица невыгоднымъ образомъ и чтобы непосредственно за голо
вой или рядомъ съ ней не находились сильно блестящіе или ярко 
бѣлые предметы, вносящіе въ изображеніе безпокойство. Аксессуары, 
во всякомъ случаѣ, не должны вредить общему впечатлѣнію, полу
чаемому отъ изображенія. Въ противномъ случаѣ, слѣдуетъ прибѣг- 
нуть къ гладкому ковру со спокойнымъ рисункомъ или т. п., или 
къ самой толстой сѣрой, бѣлой или коричневой оберточной бумагѣ 
въ  2—3 метра длиной и, по крайней мѣрѣ, 1 х/2 метра шириной, ко
торую у ста н а в л и в а ю т  сзади снимаего лица въ видѣ полуци
линдра.-

Когда оберточная бумага вытягивается, то фонъ принимаетъ 
слишкомъ темные тона на свѣтовой и слишкомъ свѣтлые тона на 
тѣневой сторонѣ. Если фонъ поворачиваютъ къ свѣту, то онъ про
изводить болѣе свѣтлое впечатлѣніе; отворачиваютъ его отъ свѣта, 
го онъ производитъ болѣе темное впечатлѣніе. Для сохранения в о з
душной перспективы фонъ не слѣдуетъ никогда придвигать плотно, 
къ снимаемому лицу, но слѣдуетъ устанавливать на разстояніи, по 
крайней мѣрѣ, 1 метра. Если въ качествѣ фона употребляютъ сильно 
скомканную или пестроразрисованную и производящую, вслѣдствіе 
этого, безпокойное впечатлѣніе, матерію съ непріятно дѣйству- 
ющими складками, или же полосатую, пятнистую, скомканную, во
обще нечистую бумагу, то слѣдуетъ отодвинуть фонъ какъ можно 
дальше отъ снимаемаго лица и, затѣмъ, во время съемки слѣдуетъ 
быстро двигать, качать его въ ту и другую сторону. Этимъ путемъ 
достигается то, что складки и т. д. не фотографируются, и фонъ не 
производитъ такого неспокойнаго впечатлѣнія.

Только послѣ того, какъ фотографъ справился съ освѣщеніемъ 
фоновъ и т. д., онъ устанавливаетъ фотографическій аппаратъ и 
при этомъ не на угадъ, а по совершенно опредѣленному правилу. 
Если аппаратъ стоитъ слишкомъ близко, то появляются мѣшающія 
иересѣченія линій и слишкомъ сильныя укороченія—-искаженія перс
пективы, причемъ выдающіяся части тѣла, какъ руки и т. д. кажутся 
слишкомъ большими, а лицо сравнительно узкимъ (см. стр. 60 ).

Для избѣжанія такихъ преувеличеній слѣдуетъ разематривать



нижеуказанный разстоянія, какъ минимальныя, т. е. съ аппаратомъ 
не слѣдуетъ подходить ближе, чѣмъ на
3 метра при стоячемъ положеніи \ , .

при съемкахъ въ цѣлую фигѵрѵ.4 « « сидячемъ « J 1 ^
2 « « поясномъ портретѣ.
3 « « колѣнномъ « (полуфигура).
5 « « групповомъ «

Если снимаютъ фигуры въ сидячемъ положеніи, или при такой 
постановкѣ руки или другой части тѣла, которая^требуетъ большого 
пространства и потому глубины рѣзкости, минимальное разстояніе 
аппарата равняется 10-кратной глубинѣ объекта.

Проф. Бруно Мейеръ помѣстилъ въ «Deutsche Phot.-Zeitg». 1898 
(№№ 5— 10 и д.) очень интересное въ практическомъ смыслѣ сочи- 
неніе на тему о «художественно» потребныхъ разстояніяхъ.

Наиболѣе правильной высотой помѣщенія аппарата будетъ уста
новка объектива на высотѣ глазъ снимающагося; однако часто бы
ваетъ необходимо помѣстить аппаратъ выше или ниже. Напримѣръ, 
особу съ длинной шеей лучше снимать болѣе или менѣе сверху, 
чтобы шея казалась короче; при съемкѣ же лицъ съ короткой шеей 
слѣдуетъ поступать наоборотъ. (Смр. также F. Schmidt, Photographi- 
sches Fehlerbuch, 1 табл. VII и XIV). Матовое стекло, вообще, при 
портретныхъ съемкахъ ставится не вертикально, а нѣсколько въ на- 
клонномъ положеніи, параллельно линіи, идущей отъ лба къ ко- 
лѣнамъ (при колѣнномъ портретѣ). Только въ томъ случаѣ не слѣ- 
дуетъ наклонять матовое стекло, если на заднемъ фонѣ видны вер
тикально параллельный линіи.

Объективы выбираются, по возможности, свѣтосильные (см. 
стр. 39) съ длиннымъ фокуснымъ разстояніемъ. Отличнымъ порт- 
ретнымъ объективомъ является геліаръ (Heliar). Для болѣе крупныхъ 
поясныхъ портретовъ можно весьма рекомендовать телеобъективы; 
что касается портретныхъ наставныхъ линзъ, которыя часто рекомен
дуются для ручныхъ аппаратовъ изъ тѣхъ соображеній, что при 
помощи ихъ можно подойти къ снимаемому лицу ближе, чѣмъ эго, 
вообще, позволяетъ аппаратъ, то надо по вышеизложеннымъ причи- 
намъ высказаться рѣшительно противъ нихъ.

Въ Америкѣ для портретныхъ съемокъ болѣе крупнаго формата 
употребляются, между прочимъ, такъ наз. «Ocular Lenses». (Scientific 
Lens С0., Нью-Іоркъ), линія которыхъ такъ подвижна, что ихъ взаимное 
разстояніе можетъ быть измѣнено. Пневматически дѣйствующій ме- 
ханизмъ не только открываетъ и закрываетъ объективный затворъ, 
но и производить во все время экспозиціи медленное незначительное 
передвиженіе линзъ. Этимъ достигается непрерывное измѣненіе рѣз-



кости изображенія, и, слѣдовательно, появленіе не рѣзкаго, а, въ 
общемъ, нѣсколько нерѣзкаго изображенія. Во избѣжаніе вліянія 
посторонняго свѣта, могущаго завуалировать пластинку, фотографъ 
защищаетъ объективъ, насаживая на него расширяющуюся спереди 
воронку изъ чернаго картона или пользуясь спеціальной легкой при
стройкой къ камерѣ, состоящей изъ металлическихъ палочекъ и 
спускныхъ гардинъ или т. п. (см. стр. 7).

При съемкахъ въ комнатѣ слѣдуетъ открыть, по возможности, 
окна, служащія для освѣщенія,такъ какъ не только посредствомъ стекла, 
но прежде всего путемъ загрязненія его пылью, грязью, копотью и т. д. 
происходитъ большая потеря свѣта. Проф. Нуссбаумъ установилъ, 
что стекла, которыя не были мыты втеченіе 4-хъ недѣль, пропускаютъ 
всего приблизительно 20%  падающаго на нихъ свѣта.

Очень удобный ручной аппаратъ, спеціально для портретныхъ 
съемокъ, пущенъ въ продажу Ottomar АпзсИ^г’омъ въ Берлинѣ.

Въ качествѣ пластинокъ особенно удобны хорошія, цвѣточув- 
ствительныя и не обнаруживающія свѣтовыхъ пятенъ.

Лучшія изображенія получаются въ томъ случаѣ, когда с:ы 
маемое лицо не знаетъ момента съемки, т. е. если фотографъ экспо- 
нируетъ во время разговора.

Понятно, что это возможно только при употребленіи затвора, 
приводимаго въ дѣйствіе или пневматическимъ, или электрическимъ 
путемъ. При употреблении достаточно длинной резиновой трубки, 
можно отойти отъ аппарата и помѣститься въ томъ мѣстѣ, куда 
долженъ быть направленъ взглядъ особы. Если однако приходится 
экспонировать посредствомъ крышки, то во всякомъ случаѣ наблю
дать, чтобы снимаемое лицо смотрѣло на указанную точку не слиш
комъ неподвижно, а «мигало» столь же часто, какъ всегда. Съ боль- 
шимъ успѣхомъ примѣняютъ въ нѣкоторыхъ фотографическихъ за- 
веденіяхъ зеркало, въ которое снимающейся контролируетъ выра- 
женіе своего лица до начала и во время экспозиціи, или же краси
вую картину, помѣщающуюся на передвижномъ станкѣ и устанавли
ваемую на надлежащемъ разстояніи.

Если снимающейся носитъ очки, то слѣдуетъ тщательно избѣ- 
гать вреднаго рефлекса въ стеклахъ; сплошь и рядомъ эти рефлексы 
совсѣмъ закрываютъ глаза.

При съемкахъ подъ открытымъ небомъ фотографъ долженъ 
бороться то съ слишкомъ плоскимъ, то съ слишкомъ жесткимъ 
освѣщеніемъ. Полный, спереди падающій солнечный свѣтъ является 
самымъ неблагопріятнымъ условіемъ для портретной съемки: яркій 
свѣтъ  заставляетъ объекта суживать глаза, зрачки сокращаются, вы- 
раженіе лица необычайно и часто непріятно; при съемкѣ во дворахъ,



окруженныхъ зданіями или деревьями, нерѣдко удается достичь бле- 
стящихъ результатовъ. Однако, при этомъ, большею частью полу
чается слишкомъ много верхняго свѣта, и потому необходимо за
пастись ширмой изъ легкого голубаго перкаля, ставящейся наклонно 
надъ головой, для разсѣяпія верхняго свѣта.

У открытой двери дома можно, при наличности темнаго фона, 
добиться при свѣтѣ или противъ него полученія прелестныхъ изо
бражение

Производящій безпокойное впечатлѣніе фонъ, какъ блестящая 
зелень, кусты и т. д. портятъ часто самое прекрасное изображеніе. 
Если не легко привести въ безупречное положеніе одну особу, то 
тѣмъ болѣе увеличиваются трудности при составленіи группы. Тутъ 
всѣ старанія должны быть направлены къ тому, чтобы членовъ ея 
размѣстить непринужденно и красиво и придать изображенію со- 
держаніе. Рекомендуется избѣгать всякой натянутости и неестествен
ности; важное значеніе имѣетъ правильное распредѣленіе свѣта и 
тѣни.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду то обстоятельство, что круглыя 
тѣла при проектированіи на краяхъ картины кажутся шире, чѣмъ 
въ дѣйствительности. Поэтому, полныхъ особъ не слѣдуетъ помѣ- 
щать въ углахъ группы, а надо ставить ихъ по срединѣ.

Было бы грубой ошибкой со стороны фотографа, если бы онъ 
заставилъ всѣхъ лидъ, составляющихъ группу, смотрѣть въ аппа
ратъ во время съемки,—онъ долженъ строго наблюдать затѣмъ, 
чтобы направленіе взгляда соотвѣтствовало положенію корпуса и 
общему расположенію группы.

Входить въ отдѣльныя частности композиціи здѣсь нельзя за 
недостаткомъ мѣста. Самое лучшее предоставить это личному усмо- 
трѣнію; изученіе произведеній лучшихъ художниковъ и выдающихся 
фотографовъ даетъ прекрасную подготовку въ этомъ дѣлѣ.

Во время работы фотографъ долженъ сохранять полнѣйшее 
спокойствіе и руководиться только своими собственными соображе- 
ніями. Очень часто ему приходится считаться съ непониманіемъ 
публики, которая не имѣетъ никакого представленія о важныхъ фак- 
торахъ, дѣйствующихъ при съемкѣ. Обыкновенно въ группѣ нахо
дится особа, которая знаетъ все лучше всѣхъ, ничѣмъ не довольна, 
мѣшаетъ распоряженіямъ фотографа, потѣшаетъ публику неумѣст- 
ными шутками и т. п. Здѣсь можетъ помочь только извѣстная на
стойчивость свѣтописца. О ретушированіи негативовъ см. часть 
4-ую, гл. IX.



Г Л А В А  IV.

Архитектурный съемки и съемки внутренней обстановки.

Общее обсужденіе этихъ съемокъ уже дано въ моемъ «Фото- 
графѣ-Любителѣ *). Въ видѣ дополненія хочу еще обратить внима- 
ніе на слѣдующее:

1. При цѣломъ рядѣ съемокъ желательно установить аппаратъ 
выше, чѣмъ это позволяетъ длина обыкновеннаго статива. Въ этихъ 
случаяхъ приходитъ на помощь лѣстничный стативъ (см. стр. 4 ).

2. При съемкахъ изъ окна очень удобенъ оконный стативъ  
(Thill & Kiill; Obligs). Этотъ въ высшей степени прочный и удобный 
стативъ привинчивается между оконными рамами и даетъ аппарату 
возможность совершенно свободно двигаться внѣ окна. Ц ѣна 30 м.

3. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, чтобы матовое стекло 
стояло вертикально.

Если же, вслѣдствіе слишкомъ большой близости и глубины 
сооруженія, такая установка невозможна, не смотря на величайшую 
подвижность объектива и наиболыиій допустимый наклонъ матоваго 
стекла, то матовое стекло ставится параллельно объективной доскѣ, 
аппаратъ направляется цѣликомъ кверху и главное вниманіе обра- 
щаютъ на полученіе возможно болѣе рѣзкаго изображенія. П олу
чается, несомнѣнно, сильное искаженіе, такъ какъ вертикальный парал
лели сходятся кверху. Но это искаженіе можно впослѣдствіи испра
вить по негативу или копіи (см. стр. 118).

4. а) О бѣ половины изображенія не должны быть подобны 
другъ другу (поэтому аппаратъ при съемкахъ залъ, церквей, а также 
видовъ улицы, аллей и т. п. ставится не т о ч н о  по с р е д и н  ѣ, а 
нѣсколько с б о к у ) .

в) Своды нельзя оставлять безъ опоры, такъ же, какъ пилястры 
или колонны безъ цоколя или базиса.

5. По отношенію къ наведенію важно правило, указанное на 
стр. 12.

6. О бъ  очень полезной заслонкѣ и тому подобныхъ приспособ- 
леніяхъ см. стр. 6, о приспособленіяхъ къ сильному наклону ка
меръ стр. 5 и о примѣненіи иконометровъ (видоискателей) 
стр. 78.

7. Такъ какъ широкоугольные объективы покрываютъ гораздо 
большее поле, чѣмъ занимаетъ пластинка, то лишній и вредный 
свѣтъ  падаетъ на стѣнки мѣха, откуда частью рефлектируется, слѣд-

*) Изд. Щ епанскаго, Спб. 1908; скоро выйдетъ новое, значительно дополнен
ное иэданіе на русскоиъ язьікѣ.



ствіемъ чего является вуаль на негативѣ. Этого избѣгаютъ тѣмъ, 
что въ камерѣ, въ складкахъ мѣха, почти по срединѣ между объек
тивомъ и пластинкой, вставляютъ кусокъ картона, обшитый чернымъ 
бархатомъ и снабженный четырехугольною вырѣзкою, равною lU ве
личины пластинокъ.

8. При съемкахъ обширныхъ построекъ, какъ напр., фабрикъ, 
площадей и т. п., особенно хорошую услугу оказываютъ двойные

анастигматы - гипергоны или аппараты 
для съемки панорамъ, какъ камера, изо
браженная на рис. 102 (Panoram-Kodak 
Al-Vista-Kamera, а также Kundblick—Ка
мера Эрнеманна (см. стр. 80).

Правда, перспектива, получаемая 
при помощи этихъ объективовъ и аппа
ратовъ при съемкахъ внутренней обста

новки и архитектуръ большаго протяженія не всегда удовлетворяетъ. 
Болѣе удовлетворительнаго результата можно добиться на несомнѣнно, 
болѣе затруднительномъ, но зато и болѣе вѣрномъ пути: съ  одного 
и того же мѣстонахожденія аппарата производятъ двѣ или три 
съемки—при съемкѣ очень высокихъ внутреннихъ помѣщеній (церк
вей) направляютъ аппаратъ наклонно вверхъ и сперва исправляютъ 
неизбѣжное при этомъ конвергированіе параллельныхъ линій. Гори
зонтальный параллели сходятся по направленію направо или налѣво, 
вертикальный же, если аппаратъ наклоняется спереди назадъ, по 
направленію кверху. Исправленіе производится слѣдующимъ обра
зомъ: при помощи камеры приготовляется съ каждаго негатива діа- 
позитивъ, причемъ снимаемый негативъ и матовое стекло репродук- 
ціоннаго аппарата н а к л о н я ю т  с|я другъ къ другу, пока вертикали 
не представятся параллельными (см. часть 3-ю, гл. VI). Сходящіяся 
горизонтали одновременно также исправляются: негативъ и матовое 
стекло ставятъ во взаимно-косое положеніе также и по ихъ верти
кальной оси. Наконецъ, готовые Цдіапозитивы точно соединяются и 
изъ нихъ изготовляется окончательный негативъ. Подробное описа
ние этого процесса съ весьма поучительными рисунками даетъ 
М. Яффе въ «Osterr. Photographen-ZeitungJ(Jahrg. I, Heft. 12, Uber einige 
photographische Kunstgriffe»: съемки съ большимъ полемъ зрѣнія).

9. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно извлечь выгоду отъ теле- 
объективовъ: напримѣръ, когда хотятъ фотографировать въ бЪль- 
шомъ масштабѣ детали на высокихъ зданіяхъ безъ постройки лѣ- 
совъ, или если нужно сдѣлать съемки на большомъ разстояніи, а 
другіе объективы неудовлетворительны, вслѣдствіе ихъ короткаго 
фокуснаго разстоянія.



10. Архитектурный съемки выходятъ лучше при солнечномъ 
свѣтѣ, когда солнце стоитъ сзади аппарата, нѣсколько сбоку; съемки 
очень свѣтлыхъ зданій выходятъ удачнѣе при перемѣнномъ освѣ- 
щеніи, когда экспонируютъ на солнцѣ только одну секунду, а осталь
ное время при закрытомъ небѣ.

11. Д ля съемокъ внутри зданія пользуются обыкновенно ш и
рокоугольными объективами, хотя они даютъ нѣсколько преувели
ченный снимокъ: пространство обыкновенно представляется боль- 
шимъ, чѣмъ оно есть на дѣлѣ, а близко стоящіе предметы — не 
только преувеличенными, но даже непріятно укороченными. Часто и 
фотографируемое помѣщеніе слишкомъ мало, такъ что съ трудомъ 
можно получить снимокъ желаемой величины. Какъ прекрасное сред
ство для устраненія всѣхъ этихъ недостатковъ, можно рекомендо
вать особое зеркало, употребленіе котораго изложено Г. Кессле- 
ромъ въ январьской книжкѣ журнала «Photograph. Korrespondenz» 
1900 г.; упомянутое плоское зеркало имѣетъ соотвѣтственную вели
чину, очень тонко, даетъ ясное и точное изображеніе и помѣщается 
вмѣсто аппарата внутри фотографируемаго помѣщенія. Полученное 
въ зеркалѣ изображеніе фотографируется свѣтосильнымъ двойными 
объективомъ. Для фотографированія отдѣльныхъ частей помѣщенія 
(или же для портретовъ во весь ростъ), достаточно имѣть зеркало 
въ 60 X  100 сант.; для съемокъ же такой величины картинъ, какія 
даетъ широкоугольный объективъ, требуется зеркало вдвое больше. 
При фотографированіи изображеній предметовъ въ зеркалѣ, экспо- 
зиція должна быть на у 4— х/3 больше, чѣмъ при непосредственномъ 
фотографированіи данныхъ предметовъ тѣмъ же объективомъ.

12. Иногда наведеніе изображенія представляетъ трудности,, 
если аппаратъ стоитъ такъ близко у стѣны, что фотографъ не мо
жетъ уже стать за нимъ. Въ этомъ случаѣ прибѣгаютъ къ помощи 
зеркала, которое ставятъ на основную доску камеры непосредственно 
у рамки матоваго стекла и наклоняютъ настолько назадъ, что въ- 
немъ можно видѣть изображеніе и по этому изображенію навести, 
рѣзко на матовомъ стеклѣ.

13. Для освѣщенія внутренностей, для лучшаго распредѣленія 
свѣта, прибѣгаютъ къ помощи зеркала, при чемъ лучш е всего упо
треблять зеркало изъ посеребреной или алюминіевой волнистой 
жести, такъ какъ оно освѣщ аетъ большую поверхность, чѣмъ плос
кое зеркало. Если помѣщеніе слишкомъ темно, то, для усиленія днев
ного освѣщенія, пользуются магнезіальнымъ свѣтомъ.

Равнымъ образомъ, если въ помѣщеніи производится съемка 
противъ свѣта и при томъ поверхности стѣнъ кажутся очень тем
ными, прибѣгаютъ къ комбинаціи дневного свѣта и свѣта магнія.



14. Если желаютъ фотографировать самого себя въ комнатѣ, 
то прибѣгаютъ къ одному изъ указанныхъ на стр. 95 приспособ- 
леній.

15. При съемкахъ противъ свѣта— при внутреннихъ съемкахъ 
противъ оконъ — надо особенно бояться появленія сіяній на пла- 
стинкѣ. Чтобы уменьшить этотъ недостатокъ, употребляютъ— пла
стинки, не обнаруживающія сіяній Изоляръ; равно употребляются 
обыкновенныя пластинки, покрытыя съ обратной стороны соотвѣт- 
ствующимъ слоемъ (см. 4-ю ч. гл. XIII).—Не смотря, однако, на упо- 
требленіе указанныхъ пластинокъ могутъ обнаружиться сіянія, если 
линзы объектива запылены. Слѣдуетъ поэтому, прежде чѣмъ укрѣ- 
плять объективъ на камерѣ, вычистить старательно линзы.

16. При проявленіи внутреннихъ съемокъ, которыя всегда тре
буется экспонировать изобильно, слѣдуетъ разбавить обыкновенные 
проявители, подливъ въ нихъ вдвое больше воды, или же слѣдуетъ 
прибѣгнуть къ медленному проявленію (см. часть 4-я, гл. III).

Г Л А В А  V.

Различныя съемки.

М а ш и н ы  фотографируются, если это возможно, подъ откры- 
тымъ небомъ. Фономъ служитъ натянутый сѣрый или желтоватый 
холстъ, или гладкая стѣна. Если холстъ очень смятъ или грязенъ 
или имѣетъ складки, то нужно во время экспозиціи тянуть его бы
стро въ ту и другую сторону. Блестящія металлическія части по- 
крываютъ мягкой стекольной замазкой или смѣсью изъ равныхъ 
частей сала и вазелина или терпентиноваго масла (терпентиновое 
масло смѣшивается съ расплавленнымъ саломъ). Большія, уже уста
новленный для работы въ закрытыхъ иомѣщеніяхъ, машины нерѣдко 
требуютъ вспомогательнаго освѣщенія зеркаломъ или свѣтомъ маг- 
нія. Если по длинѣ, ширинѣ и высотѣ машины расположить выкра
шенные въ черный или бѣлый цвѣта масштабы, то на снимкѣ легко 
будетъ опредѣлить величину различныхъ частей. Фундаментъ посы- 
паютъ опилками, которыя даютъ хорошій равномѣрный фонъ и за- 
крываютъ все, не подходящее къ съемкѣ.

Если неболылія машины (или мебель) хотятъ снять нѣсколько 
сверху (перспективно), то ихъ приподнимаютъ нѣсколько сзади, на
клоняя верхъ ихъ впередъ. Камера устанавливается вертикально, а 
матовое стекло, для сохраненія параллельности вертикальныхъ линій 
машины или мебели, ставится съ уклономъ верха назадъ.



Чтобы смягчить глянецъ у мебели, съемку дѣлаю тъ въ пасмур
ный день, завѣшиваютъ окна тонкимъ газомъ или шелковой бума
гой, удаляютъ изъ помѣщенія всѣ предметы съ зеркальнымъ бле- 
скомъ и вѣшаютъ передъ аппаратомъ большой темный платокъ такъ, 
чтобы только объективъ выглядывалъ черезъ его отверстіе.

Сильно блестящіе м е т а л л и ч е с к і е  п р е д м е т ы , —медали и 
г. п., покрываютъ стекольной замазкой или краской, приготовленной 
слѣдующимъ образомъ: очень тонкій порошекъ углекислаго магнія 
растираютъ съ молокомъ и разбавляютъ смѣсь до тѣхъ поръ, пока 
не получится краска, легко набираемая кистью. Послѣ съемки вы- 
сохшій слой легко удаляется сухой тряпочкой или мягкой щеткой.

Такіе предметы можно фотографировать также въ комнатѣ, 
окна которой завѣшаны шелковой бумагой или тюлемъ и изъ кото
рой удалены всѣ рефлектирующіе предметы.

С т е к л я н н ы е  п р е д м е т ы  во избѣжаніе рефлексовъ фото- 
графируютъ, всего лучше, при проходящемъ свѣтѣ, для чего стек
лянный сосудъ ставятъ въ  достаточно большой ящикъ безъ крышки 
и одной короткой боковой стѣнки. Въ противулежащей недостающей 
стѣ н ѣ  стѣнкѣ вырѣзается большое отверстіе, почти во всю стѣнку; 
оно приставляется къ окну и закрывается матовымъ стекломъ. 
Аппаратъ ставятъ такимъ образомъ, чтобы свѣтъ  проходилъ въ объек
тивъ черезъ матовое стекло и сосудъ. Всѣ, находящіяся въ помѣ- 
щеніи, окна должны быть завѣшены, чтобы главный свѣтъ прохо
дилъ черезъ сосудъ.

Въ пустые стеклянные сосуды съ дномъ наливаютъ мутнова
тую, слабо окрашенную въ синій цвѣтъ  жидкость, въ сосуды безъ 
дна впускаютъ сигарный дымъ и быстро закрываютъ отверстія под
ходящими стеклянными кружками. Шлифованные стеклянные пред
меты слѣдуетъ  наполнять до краевъ растворомъ хинина (Ѵг — 1 °/о), 
къ  которому прибавляюгъ нѣсколько капель сѣрной кислоты; вслѣд- 
ствіе этого рисунокъ граней передней стороны хорошо выдѣляется 
на заднемъ фонѣ. (Хининъ очень легко растворяется въ холодной 
водѣ; не слѣдуетъ употреблять хиннаго сульфата (т. к. онъ не 
флуоресцируетъ).

Ц  в ѣ  т ы, б у к е т ы ,  ф р у к т ы  и т. п. требуютъ обдуманнаго 
освѣщенія и употребленія цвѣточувствительныхъ пластинокъ, а часто 
и желтаго стекла. Свѣтлые цвѣты снимаютъ на темномъ фонѣ, тем
ные на свѣтломъ; вообще при всякихъ съемкахъ принято за пра
вило, чтобы предметъ всегда ясно выдѣлялся отъ фона. 
I Іослѣдній выходитъ тѣмъ темнѣе, чѣмъ дальше онъ расположена 
отъ  предмета и отъ источника свѣта.

Съемку букетовъ, гирляндъ и отдѣльныхъ цвѣтовъ облегчаютъ



себѣ, располагая ихъ на горизонтально лежащемъ зеркальномъ 
стеклѣ; понятное дѣло, фотографируютъ въ этомъ случаѣ сверху. 
Въ качествѣ фона на извѣстномъ разстояніи подъ стеклянной плас
тинкой располагаютъ листъ бѣлой или темной бумаги.

Подобнымъ же образомъ бабочки, жуки и т. п. выходятъ удачно 
на бѣломъ фонѣ безъ рѣзкихъ, тяжелыхъ тѣней, если эти объекты 
укрѣпить на маленькихъ кускахъ пробки, а эти послѣдніе наклеить 
на зеркальное стекло; равнымъ образомъ и плоскіе, прорѣзные пред
меты, которые лучше всего фотографировать съ примѣненіемъ ка- 
мернаго уклона (см. стр. 5) или спеціальнаго аппарата. Универ
сальный фотографическій аппаратъ съ стативомъ на колесикахъ и 
съ склоняющейся рамкой Gebr. Grundmann въ Лейпцигѣ (рис. 103 и 
104) позволяетъ дѣлать съемки всякаго рода подъ любымъ угломъ

Рис. 103. Рис. 104.

до вертикальнаго снизу вверхъ. (Цѣны полнаго аппарата съ приспо- 
собленіемъ для репродукцій, но безъ объектива, для формата 
1 3 X ^ 8  см. =  182,70 до 239.80 мар., для 1 8 x 2 4  см. =  206,30 |до 
286,40 мар., для 24 x  30 см. =  261,40 до 326 мар.).

Для съемокъ цвѣтовъ въ естественномъ видѣ употребляютъ 
объективы съ болынимъ фокуснымъ разстояніемъ, которые, въ виду 
движенія вѣтра, могутъ быть лишь незначительно діафрагмированы. 
Въ качествѣ фона можно растянуть сѣрый парусный холстъ.

Для съемки предметовъ с ъ  о ч е н ь  с л а б ы м ъ  р е л ь е 
ф о м  ъ, ихъ кладутъ на дно вычерненнаго внутри ящика, который 
поставленъ продольно и у котораго верхняя и передняя стѣнки уда



лены. Переднее отверстіе закрывается скользящимъ въ пазахъ ма- 
товымъ стекломъ и направляется къ окошку. Затѣ м ъ  передъ мато- 
вымъ стекломъ сверху въ его пазы вставляютъ картонъ такой вели
чины, чтобы его нижній край не доходилъ до поверхности снимае- 
маго предмета только на нѣсколько сантиметровъ и, наконецъ, 
верхнюю открытую сторону ящика соединяютъ свѣтонепроницаемо 
платкомъ съ вертикально установленной къ нему камерой.

М о н е т ы ,  м е д а л и  и пр. лучше всего фотографировать съ 
гипсовыхъ отливокъ, которыя легко окрашивають, чтобы ослабить ихъ 
ярко-бѣлый цвѣтъ. Такимъ образомъ можно получить переднюю и 
заднюю стороны монеты на одной и той же пластинкѣ при одной 
съемкѣ.

Для увеличенія очень маленькихъ предметовъ и спеціально 
для такъ наз. микрофотографическихъ снимковъ большихъ препа- 
ратовъ особенно полезны свѣтосильные объективы фирмы Лейтца 
въ Ветцларѣ съ фокусными разстояніями въ 64, 42, 24 и 8 мм. 
Для той же цѣли полезны и планары Цейсса съ f =  20, 35, 50 и 
75 мм., какъ и колинеары II Фохтлендера съ f =  35, 50, 61 и 75 мм.

Стереоскопическія съемки.

Для сниманія стереоскопическихъ изображеній большею частью 
пользуются спеціальными камерами, отличающимися отъ обыкновен
ныхъ тѣмъ, что онѣ снабжены двумя тождественными объективами.

Однако, возможно также получить стереограммы посредствомъ 
одного объектива и достаточно длинной объективной доски, пере
двигая объективъ сперва направо, а затѣмъ налѣво. Правда, этимъ 
путемъ нельзя дѣлать моментальныхъ съемокъ, а только снимать 
ландшафты (безъ движущихся фигуръ) 
архитектуры, внутреннія помѣщенія и т. д.

Посредствомъ стативной головки Шве- 
пенгейзера или Іса Stereostab (Ica-Ges. въ 
Дрезденѣ, ц. 5 мар., рис. 105), которая 
навинчивается на всякій стативъ, можно 
всякимъ аппаратомъ безъ всякихъ измѣ- 
неній дѣлать^стереоскопическія съемки (по
лучить можно у Гезекіеля и Комп. въ Бер- 
линѣ, ц. 5,25 мар.

Фирма О. Spitzer въ Берлинѣ”выпустила въ продажу приспо- 
собленіе подъ названіемъ «Sterefix», которое даетъ возможность, 
пользуясь только однимъ объективомъ, получить одновременно два 
стереоскопическихъ снимка въ правильномъ положеніи. Это приспо-



собленіе основано на принципѣ двойного отраженія посредствомъ 
двухъ наборовъ наклонныхъ зеркалъ, укрѣпленныхъ передъ объек
тивомъ (цѣна 12 мар.).

Проф. Штейнгаузеръ, для болѣе легкаго употребленія нормаль- 
наго стереоскопа, рекомендуетъ объективы съ фокуснымъ разстоя- 
ніемъ въ 15 см.

Камера внутри раздѣляется пополамъ вертикально стоящей, 
гибкой перегородкой изъ свѣтонепроницаемой, складчатой матеріи, 
поддерживаемой резиновыми лентами. Перегородка эта легко уда
ляется, если хотятъ сдѣлать съемку другого рода. Если работаютъ 
только однимъ объективомъ, то его сдвигаютъ сначала на одну сто
рону, дѣлаютъ наведеніе и снимаютъ; затѣмъ закрываютъ кассету, 
передвигаютъ объективъ на другую сторону, остерегаясь сдвинуть 
аппаратъ съ его мѣста, открываютъ кассету снова и экспонируютъ. 
При проявленіи на пластинкѣ получаются два изображенія одно 
около другого, которыя, будучи соединены позже на одномъ картонѣ 
и разсматриваемы въ стереоскопъ, производятъ пластическое впе- 
чатлѣніе. Чѣмъ больше передвиженіе объектива между первой и 
второй съемкой, тѣмъ пластичнѣе получается изображеніе,— однако, 
надо имѣть въ виду, что при близкихъ предметахъ передвиженіе 
объектива не должно быть больше 65 мм., потому что иначе полу
чается чрезмѣрная пластичность и предметы кажутся искаженными.

Для лакированія пластинокъ нужно примѣнять только тонкіе 
сорта лаковъ (напр., запоновый лакъ), чтобы не повредить рѣзкости 
картины.

Готовыя копіи должны быть тщательно разрѣзаны и наклеены 
въ порядкѣ: правое изображеніе на лѣвую сторону картона, лѣвое— 
на правую. Картонъ берется 13 см. ширины и 18 см. длины.

Правильная накладка обоихъ, легко смѣшиваемыхъ изображе- 
ній сильно облегчается, если передъ тѣмъ, какъ разрѣзать копіи, 
провести на ихъ оборотной сторонѣ по серединѣ карандашомъ го
ризонтальную линію приблизительно въ 6 см. длиной. При накладкѣ 
слѣдуетъ слѣдить лишь затѣмъ, чтобы первоначально соприкасав- 
шіяся точки разрѣзанной прямой теперь находились съ проти- 
воположныхъ сторонъ.

Если желательно избѣгнуть разрѣзанія .изображены или нега
тивовъ, то можно или примѣнять особыя рамки для копированія 
стереограммъ, какія поставляетъ, напр., Ica-Ges. въ Дрезденѣ или 
особыя стереоскопическіе аппараты Ernemann’a въ Дрезденѣ. Эти 
аппараты снабжены двумя тождественными объективами и служатъ 
для удобнаго изготовленія діапозитивовъ и копій на бромо-серебря- 
ной бумагѣ (цѣна 20—45 мар.).



Д -ръ  Штольце въ своемъ превосходномъ трудѣ «Стереоскопія 
и стереоскопъ (Энциклопедія фотоірафіи, тетрадь 10, W. Knapp- 
Halle) даетъ слѣдующія общія правила для изготовленія стереоско- 
пическихъ картинъ:

1. Оба фотографическихъ объектива съ совершенно равными 
фокусными разстояніями при съемкѣ должны быть помѣщены на 
одинаковой высотѣ, такимъ образомъ, чтобы ихъ оси были горизон
тальны и вмѣстѣ съ тѣмъ перпендикулярны къ отвѣсно стоящей 
плоскости изображенія. Передняя и задняя части камеры должны 
всегда стоять перпендикулярно къ основной доскѣ.

2. Разстояніе обѣихъ, параллельныхъ другъ другу осей объек- 
тивовъ должно приблизительно равняться среднему разстоянію между 
глазами, т. е. ок. 65 мм. (ни въ коемъ случаѣ не переходить 68 мм.).

3. О бѣ картины не должны имѣть между собою никакой р аз 
ницы, кромѣ обусловленной различными точками съемокъ.

4. Изображенія должны обладать возможно равномѣрнымъ 
слоемъ такъ, чтобы при увеличеніи, даваемомъ стереоскопомъ не 
было замѣтно никакой структуры.

5. Соотвѣтствующія другъ другу изображения должны быть 
правильно расположены, обрамлены или вырѣзаны. Соотвѣтственныя 
точки готовыхъ стереоскопическихъ изображеній должны всегда ле
жать на разстояніи 76 мм. другъ отъ друга.

6. Обрамленіе или картонъ картинъ должны имѣть подходящій 
тонъ. Обрамленіе картинъ лучше всего производить самому очень 
темнымъ запечатываніемъ краевъ. Картоны въ свѣтлыхъ и крича- 
щихъ краскахъ отвлекаютъ вниманіе отъ изображенія и потому пред
почтительны картоны глубоко-чернаго цвѣта.

Ручные стереоскопическіе аппараты изготовляются въ форматахъ 
4,5 X  10,7, 9 X 1 2 ,  6 X 1 3 ,  9 X 1 4  и 9 X 1 8  см.; нѣкоторые изъ 
нихъ пригодны не только для стереоскопическихъ, но и для отдѣль- 
ныхъ съемокъ той же самой и двойной величины. Фабрикантами 
признанной доброкачественности являются фабрикаты Ernemann’a 
въ Дрезденѣ, Ica-Ges. въ Дрезденѣ, Nettel-Kamera-Werk— Sontheim a. 
N. и Steinheil’a въ Мюнхенѣ.

Въ качествѣ новыхъ стереоскоповъ (для созерцанія слѣдуетъ 
назвать «Doppel-Verant» Цейса, стереоскопъ Герца и стереоскопъ «Di- 
хіо» проф. Пижона (Pigeon, изготовл. Koux-Marchet & С .,в ъ  Дижонѣ).

Что касается остального, то можно порекомендовать слѣдую- 
щую литературу: «Stereoscopie fur Amateur-Photographen С. Е. Berg- 
ling’a», «Die theoretische Grundlage fur die Herstellung der Stereosco- 
penbilder auf dem Wege der Photographie», проф. Anton Steinhauser 
и «Anleitung zur Stereoscopie» д-ра W. Scheffer’a.



Г Л А В А  VI.

Репродукціи рисунковъ, картинъ масляными красками, изъ книгъ 
и т. д.

Если рисунки не помяты и не изломаны, то ихъ прикрѣпляютъ 
кнопками къ чертежной доскѣ, причемъ,—во избѣжаніе пятенъ или 
другихъ слѣдовъ на краю рисунка—продѣваютъ каждую кнопку черезъ 
небольшой кусокъ бумаги или тонкаго картона и всаживаютъ его за- 
тѣмъ у самаго края рисунка въ чертежную доску. Съ большими чер
тежами, которые съ трудомъ прилегаютъ гладко, можно справиться, 
вбивая очень тонкія булавки въ черныя линіи и отщипивая затѣмъ 
всю бумагу клещами непосредственно надъ рисункомъ. Если ри
сунки сильно помяты или волнисты, то ихъ или прижимаютъ къ

твердой подстилкѣ, намазанной гек
тографической массой, или помѣща- 
ютъ между двумя тонкими зеркаль
ными стеклами и снимаютъ черезъ 
то изъ нихъ, которое лежитъ сверху.

О чень удобнымъ приспособлені- 
емъ является: станокъ для репродук
ции (и увеличенія) Ica-Ges. въ Дрез- 
денѣ съ установкой на высоту, глу
бину и горизонтальное положеніе 
(рис. 106), величина доски 52X68 см. 
(цѣна 27 мар.) и универсальный фо- 
тографическій аппаратъ съ приспо- 

Рис. 106. собленіемъ для репродукціи (рис.
104, стр. ) братьевъ Grundmann.

Для съемокъ разорванныхъ картинъ пользуются керосиновой 
лампой съ рефлекторомъ. По истеченіи половины времени экспози- 
ціи, переставляютъ лампу съ одной стороны на другую, для другой 
половины экспозиціи. Той же цѣли можно достичь, употребляя 
одновременно двѣ лампы.

При репродукціяхъ гравюръ глубокія тѣни передаются съ осо
бенной ясностью и чистотой, если рисунокъ размочить въ водѣ, 
наложить на зеркальное стекло и сдѣлать съемку при приходящемъ 
свѣтѣ. Высушенная [между пропускной бумагой подъ прессомъ, 
гравюра остается';; совершенно гладкой. Рисунки карандашемъ и 
очень вялыя, блѣдныя картины, которыя желательно получить въ. 
болѣе сильномъ видѣ и на болѣе чистомъ фонѣ, снимать лучше 
всего на совершенно нечувствительный, такъ называемый фотомеха-



ническія или діапозитивныя пластинки (см. часть 6-ую, гл. I). Эти 
пластинки даютъ не только самые ясные, но и сильнѣе всего по
крытые негативы.

Ж елты е или покрытые пятнами оттиски (литографіи, гравюры) 
становятся опять бѣлыми, если ихъ помѣстить на нѣсколько ми- 
нутъ въ П/а— 2°/о растворъ углекаліевой соли и затѣмъ, не смывая, 
въ 3 %  перекись водорода. Если оттискъ слишкомъ блѣденъ и бу
мага желтовата, то берутъ для репродукціи свѣточувствительную 
пластинку и желтое стекло.

Когда снимки имѣютъ надтреснутую поверхность, напр., снимки 
на албуминной бумагѣ, ихъ обливаютъ сначала коллодіемъ, затѣмъ 
послѣ обсыханія — глицериномъ, кладутъ на нихъ чистую, бѣлую 
стекляную пластинку, сжимаютъ крѣпко въ скобкахъ и фотогра- 
фирую тъ черезъ стекло.

Съемки изъ  книгъ лучше всего производить посредствомъ 
изображеннаго въ моемъ «Фотографѣ-любителѣ», стр. 83, приспо- 
собленія или-же сверху (рис. 103).

Если требуется получить быстро и дешево всего одну един
ственную копію съ рисунковъ карандашомъ, печатныхъ и рукопис- 
ныхъ произведены (изъ книгъ, документовъ, писемъ и т. п.), то, 
въ виду сохраненія времени и денегъ, можно использовать для 
этого саму съемку, и снимокъ можетъ быть полученъ прямо на 
•бумагѣ, причемъ стороны будутъ правильно расположены. Для 
надобностей библіотекъ, архивовъ, заведеній для репродукціи и т. д. 
оптическая фабрика Dr. Staeble & С0., въ Мюнхенѣ пустила въ продажу 
очень удобный автоматическій репродукціонный аппаратъ „Famulus". 
При помощи призмы, дающей обратный изображенія, онъ даетъ 
снимки съ правильнымъ расположеніемъ сторонъ съ любого поло- 
женнаго плоско на столъ предмета; снимки эти дѣлаются на бромо
серебряной бумагѣ, которая, будучи намотана на катушку, сохра
няется въ кассетѣ съ роликами; каждая катушка содержитъ бумагу 
для 50 съемокъ. Посредствомъ «Famulus» можно дѣлать еж е
дневно 2500 съемокъ формата 18X 24 при свѣтѣ  электрическихъ 
лампочекъ накаливанія. Послѣ проявленія экспонированныхъ бромо
серебряныхъ лентъ бумаги, изображенія, правда, даютъ правильное 
расположеніе сторонъ, но, понятно, въ негативномъ видѣ, т. е. 
черный шрифтъ на бѣломъ фонѣ выдѣляется какъ бѣлый на чер- 
номъ фонѣ. Такія снимки непригодны для дальнѣйшаго умноженія. 
Весь аппаратъ «Famulus» съ лампами, но безъ  объектива стоитъ 

. 540 мар. Сходное сооруженіе для тѣхъ  же цѣлей предлагаетъ фирма 
Buchner & Sohne въ Мюнхенѣ.

«Искаженный» картины, на которыхъ параллельный линіи схо-



дятся кверху или книзу (причина: свѣточувствительная пластинка 
стояла при съемкѣ не параллельно къ предмету, но аппаратъ былъ 
наклоненъ или кверху, или книзу) могуть быть исправлены, если 
сдѣлать съ негатива или позитива новую съемку такимъ образомъ, 
чтобы воспроизводимая картина и матовое стекло аппарата были 
не параллельны, но наклонены другъ къ другу въ противополож- 
номъ направленіи (рис. 75). Чѣмъ сильнѣе увеличиваюгъ изобра- 
женія при новой съемкѣ, тѣмъ менѣе долженъ быть уклонъ (см.

Для каждаго поло- 
женія воспроизводимой 
копіи можно найти со- 
отвѣтствующій уклонъ 
матоваго стекла, при ко- 
торомъ вертикали были 
бы параллельны; но среди 
безконечнаго множества 
такихъ положеній визир- 
наго стекла существуетъ 

только одно, при которомъ картина будетъ рѣзкой во всѣхъ своихъ 
частяхъ; при всѣхъ другихъ положеніяхъ рѣзкости нужно дости
гать діафрагмированіемъ.

П. Я н  к о  въ краткой статьѣ «о выпрямленіи наклонныхъ вер
тикалей посредствомъ репродукціи» (Photogr. Kundschau 1899, № 811) 
доказываетъ, что воспроизводимая копія (или негативъ) должна 
быть установлена такимъ образомъ, чтобы исходная точка сходя
щихся вертикалей лежала въ фокусной плоскости объектива; кар
тина будетъ рѣзка, если матовое стекло будетъ наклонено такъ, 
чтобы вертикали были параллельны, и, наоборотъ, вертикали будутъ 
параллельны, если матовое стекло установлено въ положеніи рѣз- 
каго наведенія.

Подобный исправленія особенно цѣнны въ тѣхъ случаяхъ, 
когда оригинальныя съемки производятся ручными камерами, не 
имѣющими приспособленія для передвиженія объектива. Тутъ, по 
необходимости, приходится направлять камеру вверхъ при съемкѣ 
высокихъ зданій; при этомъ, однако, получаются непріятнѣйшія 
искаженія, послѣдующее исправленіе которыхъ, въ особенности въ 
случаѣ изготовленія увеличенныхъ изображеній, весьма желательно.

Старыя к а р т и н ы  м а с л я н ы м и  к р а с к а м и  передъ съемкой 
обмываются губкой съ холодной водой; не слѣдуетъ при этомъ 
набирать въ губку много воды, чтобы не замедлить высыханія. 
Затѣм ъ картину покрываютъ, посредствомъ мягкой губки, тонкимъ

Wiener Photogr. Blatter Aug. 1894).
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слоемъ смѣси альбумина съ сиропомъ и даютъ ей высохнуть. О тъ  
этого краски становятся свѣжѣе, а тѣни прозрачнѣе. На каждые 
80 кв. см. площади картины берутъ одинъ бѣлокъ и ложку сиропа, 
смѣшиваютъ ихъ, взбиваютъ въ пѣну и даютъ отстояться. Послѣ 
съемки наведенный слой смываюгъ также посредствомъ губки. 
Будутъ ли дѣйствовать неблагопріятно рефлексы при съемкѣ,—въ 
этомъ убѣждаются, помѣщаясь въ срединѣ передъ картиной и держа 
голову на такой высотѣ, чтобы глаза, устремленные точно въ сре
дину картины, глядѣли на нее въ перпендикулярномъ направленіи. 
Могущіе быть рефлексы замѣчаются по бѣлому отблеску. Дѣйствіе 
рефлексовъ уничтожается слѣдующимъ образомъ:

a) Картину помѣщаютъ на мольбертъ и поварачиваютъ его 
къ свѣту такимъ образомъ, чтобы рефлексы были ясно видны. 
Затѣ м ъ  картину на томъ же мѣстѣ понемногу вращ аютъ къ тѣне- 
вой сторонѣ (отъ свѣтовой) до полнаго исчезновенія рефлексовъ, 
можно также помѣстить картину очень высоко и наклонять ее сверху 
впередъ; при этомъ камеру нужно соотвѣтственно отклонить на- 
задъ. Не очень большія картины можно очень хорошо ф отографиро
вать сверху, не опасаясь рефлексовъ, если положить ихъ плоско 
или немного наклонно на полъ.

Очень темныя картины масляными красками фотографируются 
лучше всего подъ открытымъ небомъ, прямо на солнцѣ.

b) Употребляютъ объективы съ очень длиннымъ фокуснымъ 
разстояніемъ, чтобы можно было стать съ аппаратомъ очень далеко. 
Но дѣло не въ одномъ большомъ разстояніи, а въ правильной 
установкѣ картины по указанному въ а) способу.

Дагерротипы легче всего снимать на солнцѣ. Если на поверх
ности изображенія замѣтны темныя пятна, то предварительно надо 
удалить ихъ погруженіемъ въ воду и обработкой 1%  растворомъ 
ціанистаго калія. При этомъ сѣрнистое серебро, производящее 
налетъ, растворяется, и изображеніе отъ этого становится, какъ 
новое. Послѣ тщательной промывки дистиллированной водой, дагер- 
ротипъ сушатъ падъ пламенемъ спиртовой лампы.

Для избѣжанія рефлексовъ при фотографировали дагерро- 
типовъ и блестящей серебряной посуды гірибѣгаютъ къ слѣдую- 
щему способу: аппаратъ ставятъ у одного конца длиннаго тунеле- 
образнаго ящика съ квадратнымъ сѣченіемъ такъ, чтобы объективъ 
смотрѣлъ черезъ небольшое отверстіе, вырѣзанное въ срединѣ 
стѣнки ящика. На противоположной сторонѣ укрѣпляется снимаемое 
изображеніе. Длинныя боковыя стѣнки ящика (справа и слѣва) вы- 
рѣзаны, и отверстія закрыты матовыми стеклами или папиросной 
бумагой. Снаружи этихъ отверстій подъ угломъ 45° помѣщены два



рефлектора, освѣщающіе картину черезъ полупрозрачный поверх
ности. Если передъ матовымъ стекломъ или бумагой помѣщаютъ 
свѣтофильтръ (см. часть 4-ую, гл. XII), то при употребленіи орто- 
хроматическихъ пластинокъ становится ненужнымъ свѣтофильтръ 
передъ или за объективомъ.

При репродукціяхъ слѣдуетъ тщательно наблюдать, чтобы 
свѣтъ  былъ распространенъ по всей поверхности картины равно- 
мѣрно, въ противномъ случаѣ одна сторона снимка будетъ казаться 
темнФе другой. Если аппаратъ самъ, вслѣдствіе слишкомъ большой 
близости, кидаегъ тѣнь на рисунокъ, не смотря на"равномѣрное 
освѣщеніе, то прибѣгаютъ къ помощи зеркала, поставленнаго 
сбоку позади аппарата, рефлектируютъ имъ свѣтъ на болѣе темную 
сторону.

Для воспроизведеній вообще рекомендуется употребленіе орто- 
хроматическихъ пластинокъ; при одноцвѣтныхъ рисунковъ, какъ 
напр, гравюрахъ, фотографіяхъ,—безъ желтаго и свѣтофильтра; при 
аквареляхъ, картинахъ масляными красками и т. п.—съ желтымъ 
стекломъ. При этомъ получается, между прочимъ, та выгода, что 
зерно бумаги, часто желтоватое или коричневатое, выходитъ гораздо 
менѣе замѣтнымъ, чѣмъ на обыкновенныхъ пластинкахъ.

Для тонкихъ репродукцій штриховъ и снимковъ для трехцвѣт- 
наго печатанія особенно полезны апохроматическіе коллинеары, пла- 
нары, ортостигматы, тессары и т. д. съ «уменыненнымъ вторичнымъ 
спектромъ» (см. стр. 33, 43).

Г Л А В А  VII.

Съемки при свѣтѣ магнія, алюминія и электричества.

Среди искусственныхъ источниковъ свѣта, употребляемыхъ 
практическими фотографами, свѣтъ магнія, послѣ дорого стоющаго 
электрическаго свѣта, занимаетъ выдающееся мѣсто по своей деше- 
визнѣ и легкому способу добыванія его. Тамъ, гдѣ самый дешевый 
и лучшій изъ всѣхъ родовъ освѣщенія—дневной свѣтъ— не можетъ 
удовлетворить вполнѣ или не можетъ быть примѣненъ въ нужное 
время, свѣтъ магнія является незамѣнимымъ.

Магній продается въ формѣ ленты, проволоки и порошка. 
Лента магнія сжигается въ особыхъ лампахъ, въ которыхъ она 
выдвигается черезъ трубку часовымъ механизмомъ. Конецъ ленты 
магнія, зажженный спичкой или, лучше, спиртовымъ или газовымъ 
пламенемъ, помѣщается въ фокусѣ параболическаго зеркала, кото
рое отражаетъ свѣтъ впередъ. Такія лампы даютъ очень много



дыма и пригодны, главнымъ образомъ, только для освѣщенія не- 
большихъ помѣщеній, причемъ нужно позаботиться объ удаленіи 
бѣлаго дыма, образуемаго магнезіей.

Для устраненія обильно выдѣляющагося дыма рекомендуется 
проводить вертикально надъ лампой жестяную трубку 10— 12 мм. 
діаметромъ, которая быстро расширяется до 2—3 см., на высоту, по 
крайней мѣрѣ, 1 метра, гдѣ помѣщаютъ ящикъ отъ сигаръ; отсюда 
перпендикулярно въ сторону дѣлаютъ отводъ въ  видѣ крученой 
бумажной трубы 5— 6 см. діам., заканчивающейся большой картон
ной коробкой. Этимъ приспособленіемъ дымъ удерживается нѣсколько 
часовъ. Бездымная лампа съ лентой магнія конструирована М. Kies- 
1іпд’омъ для съемокъ съ выдержкой. Лента магнія сжигается здѣсь 
въ наполненныхъ кислородомъ бутылкахъ, въ которыхъ остается 
также и дымъ. Ц ѣна 15 мар. (W. Talbot въ Берлинѣ).

Д ля  всѣхъ другихъ цѣлей употребляется магній въ формѣ 
порошка.

При этомъ онъ можетъ примѣняться двумя способами: 1) въ 
видѣ чистаго металлическаго магніеваго порошка безъ всякой при
бавки («Pustticht») и 2) въ видѣ магніеваго порошка, смѣшаннаго 
съ  тѣлами, способствующими болѣе быстрому и интенсивному сго- 
ранію металла (какъ, напр., хлорноватокислый калій, сѣрнистая 
сурьма и др. ) «Blitzlicht»).

Благодаря абсолютной безопасности, часто отдаютъ предпочте
т е  порошку ч и с т а г о  магнія безъ всякихъ прибавокъ. Эти вспышки 
производятся при вдуваніи порошка магнія по направленію къ пла
мени, черезъ него или въ самое пламя. Ч ѣмъ жарче послѣднее, 
тѣмъ совершеннѣе сгораніе магнія. '

Здѣсь я назову нѣкоторыя изъ  употребительнѣйшихъ лампъ 
для вспышекъ исключительно ч и с т а г о  порошка магнія: 

лампа «Meteor» Beaurepaire’a, 
лампа «Regina» Brandt’a, 
лампа Hesekiel’a, 
лампа v. Loehr’a, 
лампа Talbot’a «Amateur», 
лампа «Sedinia» Visbeck’a.
Магнезіальныя смѣси примѣняются для освѣщенія болыпихъ 

группъ или движущихся лицъ.
Эти смѣси бываютъ, какъ безопасный, такъ и представляющія 

большую опасность взрыва. Нельзя рекомендовать, какъ пригото- 
вленія, такъ и употребленія всѣхъ  смѣсей содержащихъ хлорновато
кислый калій, пикриновыя соли, нитраты, и т. д. вслѣдствіе ихъ опас
ности.



Совершенно безопасны слѣдующія смѣси: Agfa-Blitzlicht (A-G 
fur Anilinfabrikation въ Берлинѣ), Blitzlicht Bayer (Farbenfabriken 
vorm. Friedr, Bayer. & C° въ Элберфельдѣ), порошокъ (Blitzpulver 
«Exzelsior» и «Geka» (Gekawerke Otto Giese въ Магдебургѣ); порошокъ 
«Rapid» (Arndt и Lowengard-Wandsbek), «Meteor В» (W. Matthes въ 
Элберфельдѣ), порошокъ «Тір-Тор» (Karl Seib въ Вѣнѣ), универсаль
ный порошокъ (Hugo Seuthe въ Элберфельдѣ) и таблетки «Blitz
licht» (Е. Merk въ Дармштадтѣ). Совершенно безопасными счита
ются также смѣси съ марганцево-кислымъ каліемъ; лучшій составъ Югр. 
чистаго порошка магнія и 14—15 гр. тончайшаго порошка марганцево- 
кислаго калія.

Здѣсь нужно замѣтить еще слѣдующее: тяжелые несчастные 
случаи, происходившіе въ послѣднее время нѣсколько разъ при при
готовлена! даже такихъ магнезіальныхъ смѣсей, которыя до сихъ 
поръ считались совершенно безопасными, именно смѣси тончайшаго 
порошка магнія съ марганцево-кислымъ каліемъ, обратили вниманіе 
на свойства магнезіалыіаго порошка. Прежде его употребляли въ 
сравнительно грубомъ видѣ. Впослѣдствіи его начали изготовлять 
все въ болѣе и болѣе тонкомъ видѣ, чтобы онъ сгоралъ быстрѣе и 
полнѣе; въ настоящее время онъ поставляется въ видѣ пудры. Въ 
этомъ, какъ кажется, и лежитъ причина его взрывчатости. Извѣстно, 
что тончайшая угольная пыль въ копяхъ, мельчайшая мука на мель- 
ницахъ производятъ сильнѣйшіе взрывы; точно также было дока
зано, что при изготовленіи такъ наз., бронзъ происходятъ воспламе- 
ненія. Весьма вѣроятно, что мельчайшій магнезіальный порошокъ 
при соотвѣтственныхъ условіяхъ оказываетъ такое же дѣйствіе. П ро
исходящая отъ тренія при смѣшиваніи въ картонныхъ коробкахъ съ 
грубой поверхностью или т. п., теплота передается съ большой 
скоростью черезъ всю массу, возрастаетъ при этомъ въ неимовѣр- 
ныхъ размѣрахъ и, при наличности отдающихъ кислородъ тѣлъ, 
причиняетъ взрывъ. Во всякомъ случаѣ, с л ѣ д у е т ъ  о с т е р е 
г а т ь с я  у п о т р е б л я т ь  п о р о ш о к ъ  м а г н і я в ъ в и д ѣ п у д р ы !

Магнезіальныя смѣси отнюдь не должны сжигаться въ лам- 
пахъ для вспышекъ, но совершенно открыто. Смѣсь насыпаютъ боль
шею частью на длинную, узкую жестяную полоску, деревянную 
дощечку и т. п. и зажигаютъ съ одного конца посредствомъ пиро
ксилина или съ помощью полосокъ пропускной бумаги шириной 
въ 5—10 мм., которая предварительно пропитывается насыщеннымъ 
на холоду растворомъ каліевой селитры (ок. 20 гр. въ 100 кб. см- 
воды) и высушивается. Пользуются также однимъ изъ слѣдующихъ 
аппаратовъ для сжиганія (большею частью) взоывчатыхъ магнезіаль- 
яыхъ смѣсей:



лампа «Agfa» (Anilin-Ges въ Берлинѣ ц. 4,50— 7,25 м.). 
аппаратъ «Asco»,
идеальная лампа Гизе съ пневматическимъ спускомъ и предо- 

хранительнымъ приспособленіемъ (цѣна 15 мар.),
лампа «Kosmos» Grundmann’a, (ц. 5, 50 и 7 м.),
лампа Victoria-Auto (Haake и Albers, ц. 5, 5 0 —6, 50 м.),
быстрая лампа Heseikel-Link’a, (13, 50 м.),
лампа «Reform» (Hoh и Hahne, 10 мар.),
лампа «Электра» (Icages., 4 мар.),
лампа «Alsatia» (Alb-Glock & С°, 10 мар.),
карманная лампа Вейсса (8 мар.).
лампа «Міга» Schneider’a,
аппаратъ «Stella» Iork Schwartz’a, мал. и большая модель,
лампа W agner’a (д-ръ М. Wagner, Hamburg),
лампа Вейсса съ подвижнымъ трубчатымъ статитивомъ.
Очень оригинальна, весьма проста, но отлично и точно ра- 

ботаетъ автоматически дѣйствуюгцая лампа фотографа Н. Luddecke 
въ Брауншвейгѣ (ц. 10 мар.).

Въ журналѣ «Photograph» (XI годъ изд. № 11, стр. 42) описана 
слѣдующая простая лампа для магнія. Простая спиртовая лампочка 
помѣщается на близкомъ разстояніи (въ нѣсколько сант.) отъ про- 
дольнаго желобка произвольной длины, назначеннаго для пріема маг- 
нія. Позади лампочки находится паяльная трубка, которая напра- 
вляетъ пламя лампочки въ требуемый моментъ къ желобку. М алень
кая жестяная пластинка помѣщается между лампой и желобкомъ и, 
снабженная небольшимъ отверстіемъ для пропуска пламени, мѣш аетъ 
преждевременному случайному воспламененію магнія, передъ упо- 
требленіемъ всыпаютъ въ желобокъ тонкой, но непрерывной струей 
взрывчатый порошекъ магнія, а передъ отверстіемъ —кусокъ шерсти, 
пропитанный коллодіемъ, зажигаютъ лампочку и продуваютъ воздухъ 
въ пламя посредствомъ резиновой трубки и груши, соединенныхъ 
съ паяльной трубкой.

Особенно удобными оказались лампы съ электрическимъ зажи- 
ганіемъ. И зъ  нихъ особаго вниманія заслуживаютъ:

лампа «Baldur* д-ра Кведенфельдта, универсальная лампа Hugo 
Seuthe, аппаратъ «Моментъ» Антона Тишлера, зажигательный аппа
ратъ «Lucifer* Н. Litterscheid’a, аппаратъ «Тог» Karl Seib’a; пере
носное ателье Schroder’a (Blitzlichtatelier) съ автоматически дѣйству- 
ющей лампой, приводимой въ дѣйствіе объективнымъ затворомъ, съ 
трубой и приспособленіемъ для освѣщенія (вѣсъ 3 килограмма, 
ц. 125 мар.; Friedr. Schroder въ Бранденбургѣ) и лампа Spitzer’a 
(ц. 5, 25 мар.).



Существенными составными частями лампы «Lucifer» являются: 
сухой элементъ и соединенная проволокой, съ нимъ подставка, на 
которой разсыпается и посредствомъ зажигательной проволоки за
жигается порошокъ.

Лампа «Baldur» д-ра Кведенфельдта состоитъ, по существу изъ 
натра съ порошкомъ магнія, который, будучи снабженъ круглымъ 
или длиннымъ цоколемъ, ввинчивается какъ электрическая лампочка 
накаливанія въ обыкновенный оправы Эдиссона. Въ эти патроны 
всаживаются спеціальныя тонкія металлическія пластинки (Lamelle)- 
съ  зажигательной смѣсью и стопиномъ и на цоколь насыпается лю
бое количество порошка магнія. Ц ѣна патрона съ круглымъ цоко
лемъ 7,50 мар., съ длинной чашей—8,50 мар. Лампа «Triplex Baldur» 
состоитъ изъ планки въ 1 метръ длиной, снабженной 3-мя патро
нами съ круглыми цоколями; ц. 20 мар. 100 пластинокъ «Bal
dur» стоятъ 4 мар. Кромѣ того, д-ръ Кведенфельдтъ пустилъ въ 
продажу также готовые электрическіе аппараты съ сухими элемен
тами, напр. «Baldurgnom» (ц. 8,40 мар.) и Baldurliliput» (ц. 12,50) 
Аппаратъ Baldur»—Akkumulator состоитъ изъ т р е х ъ  съ З-мя акку
муляторами баттарей и двухъ лампъ; ц. 50 мар. Дѣйствующій въ 
одно время съ вспышкой магнія объективный затворъ стоитъ 20 мар., 
аппаратъ съ дымовой трубой «Baldur»— 60 мар. Можно включить нѣ- 
сколько лампъ одну за другой и соединить ихъ для одной 
вспышки.

Лампа Seuthe состоитъ изъ ящика въ 6-ю сухими элементами 
индуктора и соединенной съ ними посредствомъ проволокъ под
ставки, на которой разсыпается и сжигается порошокъ магнія; ц. 75 мар. 
Электрическій контактъ для привинчиванія къ -камерѣ съ объектив- 
нымъ затворомъ и каучуковой трубкой стоитъ 18 мар.

Въ аппаратѣ «Moment» Tischler’a употребляются патроны съ 
с е р е б р и с т ы м ъ  магніемъ; для электрическаго зажиганія служитъ 
или маленькая баттарея съ 3—4-мя аккумуляторами или же эле
ментами съ хромовой кислотой. Аппаратъ стоитъ 8 мар., двойной 
элементъ съ хромовой кислотой—-4,5 мар., прочія принадлежности— 
проволоки, контакты и катушка съ проволокой для накалива- 
нія — 2,15 мар.; цѣна патроновъ съ 10 гр. аргентората — 0,65 мар. 
съ 20 гр. аргентората— 1,20 мар.

Очень удобны и д е а л ь н ы е  п а т р о н ы  (Ideal-Blitzlichtpatroneu 
Otto Giese въ Магдебургѣ. Порошокъ магнія помѣщается здѣсь въ 
длинной цитированной оболочкѣ, которая подвѣшивается на гвоздѣ 
и воспламеняется посредствомъ растяженія или пневматически. 
(10 шт. — 2 — 15 мар.). Сходны, но дешевле патроны «Brillant 
(10 шт. 1,50— 13 мар.). Полный аппаратъ «Ideal-Blitzlicht>—съ дымо



вой трубой, ш и р о к о й  д л я  о с в ѣ щ е н і я  и пневматическимъ вы- 
ключателемъ стоить 125 мар.

Въ патронѣ «Helios-Kugelblitz» Gekawerke Dr. Krebs-Offenbach) 
порошокъ магнія занимаетъ большую площадь, будучи тонко раз- 
сыпанъ въ квадратной нитрованной оболочкѣ; ее подвѣшиваютъ наи
скось и зажигаютъ на висящемъ книзу фитилѣ, причемъ происхо
дить вѣерообразная шаровая вспышка (10 шт. 2—35 мар.).

Удобенъ также патронъ «Тір-Тор —  Sonnenblitz» съ рефлекто- 
ромъ Karl Seib’a въ Вѣнѣ (10 шт. 3,50— 7,50 мар.) и патронъ «Au
toblitz» Arndt и Lowengard-Wandsbek (10 шт. 2,40—4,50 мар.).

« H e l i o s  M o m e n t k a p s e l n »  и « T o r p e d o - B l i t z e »  (Geka
werke) и в ѣ е р о о б р а з н ы я  в с п ы ш к и  « Т і р - Т о р »  Karl Seib’a 
въ Вѣнѣ (10 шт. 3,50—7 кронъ) также очень удобны.

Пустые мѣшечки для порошка магнія поставляютъ О. G iese  
въ Магдебургѣ (10 шт.— 40 пфенн.), Louis Lang въ Д резденѣ (шт.— 
10 пфенн.) и Anilin-ges. въ Берлинѣ (25 шт.— 1 марка).

Для сжиганія препаратовъ, предназначенныхъ для произведенія 
вспышки или длительнаго свѣта, служ ить очень удобный стативъ 
для вспышекъ «Hussa» (Gekawerke); его можно устанавливать на 
различной высотѣ, къ нему можно приспособлять рефлекторъ и онъ. 
разнимается и складывается. Ц ѣна его 3 марки.

Продолжительность сгоранія магнезіальнаго порошка въ раз- 
личныхъ лампахъ очень различна. Чистый магній сгораетъ медлен- 
нѣе (въ V4 — !/із сек.), чѣмъ магнезіальныя смѣси, которыя сгораютъ 
въ Ѵг0 — Vso сек.

Вечеромъ, для болѣе легкаго наведенія на фокусъ внутреннихъ 
помѣщеній, рекомендуется въ качествѣ удобнаго пособія горящая 
лампа безъ  колпака, которую переставляютъ въ различные пункты, 
помѣщенія.

Для портретныхъ съемокъ при мгновенномъ освѣщеніи тре
буется свѣтосильный объективъ, который во время съемки долженъ 
быть защ ищ енъ отъ всякаго посторонняго свѣта. Для этого хорошо 
имѣть при камерѣ легкую картонную или другую надставку, кото
рую легко можно было бы надѣвать на объективъ.

Какъ до начала, такъ и во время съемки помѣщеніе должно 
быть ярко освѣщено керосиновыми лампами или газомъ. Этотъ свѣтъ  
подѣйствуетъ замѣтнымъ образомъ на открытую въ  аппаратѣ свѣто- 
чувствительную пластинку, только по истеченіи нѣсколькихъ минутъ.

При ламповомъ или газовомъ освѣщеніи снимающаяся особы 
не утрачиваютъ своего обыкновеннаго выраженія, тогда какъ въ 
полной темнотѣ зрачки глазъ неестественно расширяются и оста
ются расширившимися во время мгновенной вспышки.



Магнезіальныя лампы или т. п. должны находиться въ 2—21/г м. 
отъ  особы и только немного сбоку камеры. Для грудныхъ портре- 
товъ ихъ помѣщаютъ на высотѣ РА—2 метровъ; при съемкахъ въ 
цѣлую фигуру—около 2!/а м. отъ полу: если расположить ихъ очень 
низко, то голова окажется освѣщенной слишкомъ плоско. Для уси- 
ленія верхняго свѣта, сзади лампъ помѣщаютъ рефлекторы изъ тон
кой жести около 50 кв. см. величиной. Между лампами и объекти
вомъ располагаютъ разсѣиватель (для достиженія мягкаго освѣще- 
нія), —щитъ изъ шелковой бумаги. Щитъ долженъ выдаваться сво- 
имъ верхнимъ краемъ, по крайней мѣрѣ, на 30 см. надъ пламенемъ 
вспышки, чтобы на голову совсѣмъ не падало прямого свѣта. Не 
нужно, однако, опускать его слишкомъ низко, такъ какъ руки и 
корпусъ должны быть освѣщены прямымъ свѣтомъ.

Если для съемки берутъ только одну лампу, то возможно 
близко къ особѣ, на тѣневой сторонѣ, помѣщаютъ рефлекторъ изъ 
папки въ 2 м. высотой и 7 2 — 1 м. шириной, оклеенный листовымъ 
оловомъ, такъ, чтобы свѣтъ отражался на модель. Если работаютъ 
съ двумя лампами, то та лампа, которая должна освѣщать тѣневую 
сторону вмѣсто рефлектора, пом ещается возможно близко къ объек
тиву и въ значительно большемъ удаленіи отъ модели, чѣмъ другая 
лампа (отъ 3—ЗДз м.). Тѣневая сторона должна получать не больше 
Ѵю части свѣта, падающаго на свѣтовую сторону. Кто работаетъ 
тремя лампами, тотъ двѣ изъ нихъ помѣщаетъ на стѣнкѣ на свѣто- 
вой сторонѣ: нижнюю на высотѣ 13Д м., другую на 80 см. выше, 
третью же ставитъ на тѣневой сторонѣ. Такъ какъ всѣ лампы 
должны свѣтить одновременно, при одномъ нажатіи, то каучуковый 
трубки отдѣльныхъ лампъ соединяются съ грушей такъ наз. трой- 
никомъ.

Магнезіальный свѣтъ даетъ очень сильныя тѣни, и потому 
фонъ долженъ быть удаленъ отъ особы настолько, чтобы ея тѣнь 
на него не попадала, или же можно поставить на полъ керосиновыя 
лампы, скрытыя отъ модели. Фонъ долженъ быть очень свѣтлымъ 
потому что, благодаря большому разстоянію его отъ источника свѣта, 
онъ освѣщается очень слабо.

Погребленіе чистаго порошка магнія при вспышкѣ чрезвычайно 
мало; обыкновенно, для каждой лампы и для каждой съемки доста
точно 2— 7 сантиграммовъ; магпіевыхъ смѣсей берутъ столько же 
граммовъ.

Anilin-ges. въ Берлинѣ издало удобную таблицу для вспышекъ 
(Blitzlichttabelle) «Agfa», при помощи которой можно быстро и вѣрно 
опредѣлить, сколько порошка магнія (Agfa-Blitzpulver) слѣдуетъ упо
треблять, чтобы получить хорошія съемки съ различными пластин



ками и пленками. Въ таблицѣ приняты во вниманіе, кромЬ чувстви
тельности пластинокъ, еще діафрагмированіе объектива и разстояніе 
между источникомъ свѣта и снимаемымъ объектомъ. На оборотной 
сторонѣ этой таблицы находится очень хорошо составленная т а б 
л и ц а  о с в ѣ щ е н і я  « Ag f a »  для съемокъ всякаго рода при дневномъ 
свѣтѣ. Указаніямъ этимъ можно вполнѣ довѣрять. Ц ѣна 75 
пфенн.

Нужно быть осторожнымъ при освѣщеніи магніевымъ порош- 
комъ (особенно смѣсями магнія), такъ какъ во время горѣнія отска- 
киваютъ маленькіе металлическіе шарики. Если они попадаютъ на 
линзы, то получаются неизгладимыя пятна. Поэтому, нельзя ставить 
.лампы вблизи объектива.

Но и вообще надо остерегаться и какъ можно больше отда
ляться отъ легко воспламеняющихся предметовъ, какъ гардинъ и 
т. под., чтобы не произвести пожара. Ковры лучше всего удалять 
изъ  сосѣдства зажигательныхъ аппаратовъ; вообще же достаточную 
защиту противъ поврежденій посредствомъ падающихъ раскален- 
ныхъ металлическихъ частицъ предоставляетъ большой жестяной 
листъ, расположенный подъ аппаратомъ.

Соединенное дѣйствіе магнезіальнаго и дневнаго свѣта бываетъ 
при извѣстныхъ обстойтельствахъ очень выгодно. При этомъ можно 
обойтись лампой для вспышекъ или т. п., и не нуждаются въ ре- 
флекторѣ для освѣтленія тѣней. Дневному свѣту выпадаетъ задача, 
смягчить жесткость, если сторону освѣщенную дневнымъ свѣтомъ 
разсматриваютъ, какъ тѣневую, освѣщенную же магніемъ какъ свѣ- 
товую. При съемкѣ нужно слѣдовательно, экспонировать самое ко
роткое время при дневномъ свѣтѣ, затѣмъ производитъ вспышку 
и сейчасъ же закрываютъ объективъ. Въ виду того, что при днев
номъ свѣ тѣ  вспышка магнія не производитъ такого непріятнояркаго 
впечатлѣнія, то снимаемый лица не испугаются и ихъ глаза не вый- 
дутъ на снимкѣ неестественными.

Эффекты производимые ламповымъ освѣщеніемъ очень легко 
достигаются при дневномъ свѣтѣ  и свѣтѣ  магнія слѣдующимъ спо- 
собомъ: на обыкновенную лампу надѣваютъ вмѣсто матоваго кол
пака воронку изъ  толстаго картона, верхнее отверстіе которой за 
крывается металлическимъ кружкомъ, и замѣняютъ ламповый ци- 
линдръ плоской магніевой лампой, приводимой въ движеніе пневма
тически или посредствомъ электричества. Дневной свѣтъ  долженъ 
при этомъ возможно равномѣрнѣе освѣщать снимаемый объектъ и 
затемняется настолько, что, при діафрагмированіи экспозиція при 
одномъ дневномъ свѣтѣ  продолжалась бы около 10 сек. При этой 
же съемкѣ экспонируютъ при дневномъ свѣтѣ  всего втеченіе одной



секунды, затѣмъ производить вспышку и сейчасъ же закрываютъ. 
опять объективъ.

Также и для нѣкоторыхъ съемокъ внутренностей бываетъ очень 
выгоднымъ одновременное дѣйствіе дневного и магнезіальнаго свѣта, 
особенно, если работаютъ противъ свѣта и хотятъ получить видъ 
черезъ окно.

При всѣхъ съемкахъ со вспышкой магнія непріятно дѣйствуютъ 
выдѣляющіяся облака дыма, такъ какъ они быстро наполняютъ по- 
мѣщеніе плотнымъ, мало прозрачнымъ бѣлымъ туманомъ, который 
удаляется медленно, дѣлаетъ невозможнымъ почти фотографиро- 
ваніе нѣсколько разъ подрядъ и, наконецъ осаждается въ видѣ очень, 
тонкаго бѣлаго порошка на всѣ находящееся въ комнатѣ предметы. 
Эти недостатки препятствуютъ всеобщему расп ространен^  магне- 
зіальнаго свѣта.

Для задержанія дыма построены различный приспособлепія, 
напримѣръ, аппаратъ «Akapnos» Павла Шнейдера, въ Берлинѣ, со
биратель дыма Вейса, въ Страсбургѣ, аппаратъ для собиранія дыма 
«Baldur» д-ра Кведенфельда и др.

Собирателями дыма снабжены, между прочимъ: переносное-
ателье съ вспышкой (Blitzlichtatelier, стр. ). Schroder’a въ Бранден- 
бургѣ, Ideal Blitzlichtapparat Giese въ Магдебургѣ, затѣмъ. 
«Salon-Blitzlicht-Apparat Босо» Louis L ang ’a въ Дрезденѣ (ц. 20 — 
55 мар.) и бездымный карманный аппаратъ Rembrandt (5 моделей) 
Ferd. HrdliczKa въ Вѣнѣ. Въ оболочкѣ «Ideal» Bottiger’a (Hoh & 
Hahne въ Лейпцигѣ) можно повѣсить патронъ магнія на крючкѣ 
и зажечь его посредствомъ растяженія или электричествомь (ц. 20 
или 30 мар.). О. Spitzer въ Берлинѣ предлагаетъ совершенно сход
ную оболочку за 18—20 мар.

Слабо дымящая и легко горящая магнія изготовляется, кромѣ 
Anilinges въ Берлинѣ, также фабриками красокъ бывш. Friedr. Bayer 
въ Элберфельдтѣ, Gekawerke въ Оффенбахѣ на М., Otto Giese въ  
Магдебургѣ, Karl Seib въ Вѣнѣ и Arndt & Lowengard въ Вандсбекѣ.

Кромѣ того выпускается въ продажу и слабо дымящая смѣсь 
магнія или такіе же патроны для съемокъ съ выдержкой; они го- 
рягъ втеченіе 2— 120 сек. и часто примѣняются, главнымъ образомъ, 
для съемокъ внутреннихъ помѣщеній. Наиболѣе извѣстными препа
ратами этого рода являются:

П а н х р о м а т и ч е с к а я  с м ѣ с ь  д л я с ъ е м о к ъ с ъ в ы д е р ж -  
кой (Friedr. Bayer въ Элберфельдѣ), позволяющая дѣлать съемки на 
панхроматлческихъ пластинкахъ безъ желтаго стекла (свѣтофиль- 
тра); смѣсь эта или разсыпается на желобкѣ или заключается въ 
оболочку въ видѣ патрона, и сжигается.



С л а б о  д ы м я щ і е  п а т р о н ы  д л я  с ъ е м о к ъ  с ъ  в ы д е р ж 
к о й ,  затѣмъ п а н х р о м а т и ч е с к а я  с м ѣ с ь  « с е к  а» и панхрома- 
тическіе патроны для съемокъ съ выдержкой (Grek Werke), замѣняющіе 
при съемкахъ съ цвѣточувствительными пластинками свѣтофильтръ.

С л а б о  д ы м я щ і е  п а т р о н ы  д л я  с ъ е м о к ъ  с ъ  в ы д е р ж 
к о й  (Arndr & Lowengard) и свѣчи «Tip Тор» для съемокъ съ вы
держкой (Karl Seib).

Чистый магній во всѣхъ видахъ и любой мелкости поставляетъ 
химическая фабрика Griesheim-Elektrion въ Франкфуртѣ н./М.

Опыты замѣны магнія для ночныхъ моментальныхъ съемокъ 
болѣе дешевымъ а л ю м и н і е м ъ  увѣнчались успѣхомъ. Глазенапъ 
нашелъ алюминіевый свѣтъ равноцѣннымъ магнезіальному, однако, 
аллюминій нельзя употреблять ни въ зернистой формѣ (какъ маг- 
ній), ни въ видѣ листовъ, потому что въ такомъ состояніи онъ 
очень трудно загорается; его нужно брать въ формѣ тончайшаго, 
пылеобразнаго порошка, въ большихъ количествахъ поступающаго 
въ продажу подъ названіемъ алюминіевой бронзы.

При этомъ нужно замѣтить, что и алюминіевая бронза трудно 
воспламеняется, если ее предварительно не обезжирить сильнымъ 
прокаливаніемъ въ п р о б и р кѣ .

Смѣсь изъ 1 ч. алюминіевой бронзы съ 3,45 ч. марганцево- 
кислаго калія сгораетъ чрезвычайно быстро, однако, при этомъ, то 
же вѣсовое количество металла даетъ значительно слабѣйшее акти
ническое дѣйствіе свѣта, чѣмъ въ соединеніи съ хлорноватокис- 
лымъ каліемъ. По Villon’y хорошо дѣйствуетъ смѣсь изъ  1 ч. алю- 
миніевой бронзы съ 2 г/ч ч. хлорноватокислаго калія и г/ і  ч. сахара.

Превосходный, очень быстро сгорающій порошекъ «Argentorat» 
Volz‘a, Weiss'a и К0, Strassburg, представляетъ собою смѣсь аллю- 
минія съ перхлоратомъ.

Аллюминіевая бронза стоитъ 12 мар. за килограммъ, тогда 
какъ то же количество чистаго порошка магнія стоитъ 37,50 м.

Хорошій аллюминій поставляютъ фабрики бронзы Kohler & Co., 
J. W. Cramer Sohn, L. Erlenbach (Furth въ Баваріи) и H. & Chr. Reich 
и J. С. Ahan въ Нюрнбергѣ.

Электрическій свѣтъ находитъ все большее примѣненіе для пор
третныхъ репродукціонныхъ съемокъ со времени усовершенствованія 
простыхъ дуговыхъ лампъ, которыя работаютъ безшумно и распро- 
страняютъ изумительный по яркости свѣтъ. Такими совершенными 
лампами и системами освѣщенія являются:

а) д л я  п о р т р е т н ы х ъ  с ъ е м о к ъ :

« Е т р і г і е » ( с ъ  тремя дуговыми лампами патентъ J. Schmidt, для
9



перемѣннаго и простого тока; съ электр., сопротивленіемъ 525—550 мар. 
рефлекторъ 45—65 мар. (Haake & Albers въ Франкфуртѣ н. М.);

«Р ho  t о s o l » — Ed. Blum въ Берлинѣ;
«R е g in  а » —фабрика дуговыхъ лампъ «Regina» въ Кельнѣ;
«J a n d  us»—Рейнская фабрика дуговыхъ лампъ Rheydt;
« S o n j a »  (300 мар.) и «Photo-Lumen» (двойная лампа 460 мар.), 

К. Weinert въ Берлинѣ;
« M u l l e r  D a u e r b r a n d l a m p e »  (300 мар.), Ad. Muller въ Гам- 

бургѣ;
« Д р е з д е н с к а я  э л е к т р о ф о т о г р а ф ,  д у г о в а я  л а м п а »  

Leyde & Sohn въ Дрезденѣ и «S і m р 1 і с і s s i m a» Trant’a; это самая 
маленькая и самая удобная лампа для съемки, отличается величайшей 
производительностью и можетъ быть присоединена къ любому до
машнему электрическому проводу (съ 6-ю амперами), а также къ 
лампочкамъ накаливанія. Цѣна для простого тока— 75 мар., для пере- 
мѣннаго тока—35 мар., для простого и перемѣннаго— 125 мар. Очень 
хорошо дѣйствующій собиратель свѣта (рефлекторъ) къ этой лампѣ 
стоитъ 36 мар. Kieser & Pfeufer въ Мюнхенѣ).

b) д л я  р е п р о д у к ц і й :

Кромѣ названныхъ лампъ, а) превосходная лампа «Ew о п» (Gust. 
Geiger въ Мюнхенѣ), сама себя безупречно регулирующая, работаю 
щая безшумно и требующая всего 6 амперовъ. Цѣна 80— 145 мар.

Для микрографіи и другихъ научныхъ цѣлей очень удобенъ 
м и н і а т ю р н ы й  р е ф л е к т о р ъ  «Е w оп»; онъ отбрасываетъ, при 
разстояніи въ 120 см. отъ передней линзы, рѣзкій свѣтовой кругъ 
съ діаметромъ въ 12 см. Цѣна 155—170 мар.

Слѣдуетъ отдѣльно упомянуть о лампахъ съ ртутными парами, 
въ особенности о лампахъ «Hagel» (стекляная фабрика Schott & Gen. 
въ Іенѣ), а также о лампахъ «Uviol» (Цейсса въ Іенѣ), которыми 
можно пользоваться, какъ при съемкахъ, такъ и при копировании 
эти лампы отличаются богатствомъ свѣта, химически дѣйствую- 
щими лучами, а также дешевизной производства: ими можно пользо
ваться вездѣ, гдѣ существуетъ простой электрическій токъ.

Снимки, сдѣланные при вспышки магнія, также какъ и вообще 
всѣ снимки, сдѣланные при искусственномъ освѣщеніи, слѣдуетъ 
проявлять разбавленнымъ проявителемъ; лишь къ концу проявленія, 
если не удается достичь достаточнаго крытія или силы, прибѣгаютъ 
къ сильному проявителю.



ЧА СТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Негативный процесеъ .

ГЛАВА 1.

Темная комната и ея устройство.

Работа съ свѣточувствительными препаратами для  фотогра- 
ф ическихъ цѣлей требуетъ такого помѣщенія, куда не проникалъ 
бы ни одинъ лучъ  дневного свѣта. Д ля  того, чтобы сдѣлать комнату 
такой темной, нельзя удовлетвориться закрываніемъ оконъ и спуска- 
ніемъ занавѣсей: необходимо тщательно смотрѣть за каждой щелью 
въ оконныхъ рамахъ и въ дверяхъ, гдѣ можетъ прорваться лучъ  
свѣта. Затворившись въ такой комнатѣ, надо пробыть въ ней, по 
крайней мѣрѣ, 10 минутъ, чтобы глазъ вполнѣ освоился съ темнотой, 
и тогда подробно осмотрѣть всѣ стѣны, уничтожая каждое замѣчен- 
ное отверстіе. Д л я  задѣлыванія оконъ вырѣзаютъ кусокъ тончайш аго 
листового цинка, точно подходящій къ  оконной рамѣ, закрываютъ 
имъоконны я стекла и приклеиваютъеготщ ательно. Извнѣобклеиваютъ 
или обиваютъ оконную раму пористымъ войлочнымъ картономъ.

Не существуетъ бѣлаго или цвѣтного свѣта, который бы совсѣмъ 
не дѣйствовалъ на свѣточувствительные фотографическіе препараты; 
при достаточно долгой экспозиціи всякій свѣтъ  вліяетъ, въ 
концѣ концовъ, на фотографическій слой. Изъ цвѣтныхъ лучей 
свѣта всего слабѣе дѣйствуютъ красные, а на наши чувствительные 
препараты такъ поздно, что при нѣкоторой осторожности не только 
заряженіе и разряженіе, но также и проявленіе негативовъ можетъ 
быть предпринимаемо при красномъ свѣтѣ , не опасаясь вуалей 
на пластинкахъ.

Поэтому освѣіценіе темныхъ комнатъ производится или дневнымъ 
свѣтомъ, проникаюіцимъ въ комнату черезъ  окно съ красными 
стеклами, или съ  красной матеріей шерри (еще лучш е с ъ т а к ъ н а з .  
Ruby-Christia-бумагою, полотномъ или шелкомъ), или же искусствен-



нымъ свѣтом ъ, проходящ имъ черезъ  красны е цилиндры  изъ стекла 
или  изъ  какой-либо матеріи.

Однако, дневному свѣту безусловно слѣдуетъ предпочесть 
искусственный свѣтъ, такъ какъ и сила, и актиничность дневного 
свѣта измѣняются постоянно. Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что 
никакая матерія, окрашенная въ красный цвѣтъ, не можетъ продол
жительное время противостоять дѣйствію яркаго дневнаго, а 
тѣмъ менѣе непосредственнаго солнечнаго свѣта. Матерія шерри 
вылиниваетъ въ относительно короткое время совершенно, въ то 
время, какъ при искуственномъ свѣтѣ она служ ить втеченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ.

Но на дѣлѣ  можно избѣгнуть вуалей только тогда, когда 
красное стекло пропускаетъ исключительно красные, но отнюдь не 
голубые лучи, и когда осторожно обходятся со свѣтомъ. Очень 
часто встрѣчается въ продажѣ непригодное, не изслѣдованное 
спектроскопомъ стекло, отъ котораго на гшастинкахъ появляются 
вуали. Въ виду того, что слой пластинокъ и пленокъ въ сухомъ 
видѣ обладаетъ нѣсколько большей свѣточувствптельностью, чѣм ъ 
въ мокромъ видѣ, то слѣдуетъ при вложеніи и выниманіи сухой 
пластинки быть осторожнѣе, чѣм ъ при проявленіи. Во всякомъ 
случаѣ слѣдуетъ привыкнуть заряжать и разряжать по возможности 
подальше отъ лампы, также слѣдуетъ соблюдать это и при прояв- 
леніи, и только при контролированіи степени проявления (и то не 
часто и не долго) можно приближать пластинки къ свѣту. Вообще, 
слѣдуетъ держаться правила, что чѣмъ меньше ненужнаго свѣта 
будетъ падать на пластинку, тѣмъ лучш е для проявленія ея.

Комбинированны я окна для  темной комнаты соверш енно 
готовы я поставляю тся: Ь есЬ п ег’омъ въ В ѣнѣ  — окно с ъ  однимъ
красны м ъ и одним ъ ж елты м ъ стеклом ъ, цѣна 12,40 кронъ., W . T a lb o t’ 
омъ в ъ  Б е р л и н ѣ —окно д л я  темпой комнаты съ  красны м ъ и ж елты м ъ 
стеклам и (9,50 мар.) и ІЛ г іс к ’омъ въ Т ІІарлоттенбургѣ—универсальное 
окно д л я  темной комнаты съ  двум я ясны м и, матовыми стеклам и— 
однимъ ж елтаго  и други м ъ  краенаго  цвѣта, и зъ  которы хъ каж дое 
м ож етъ  быть въ  отдѣльности  поднято и спущ ено; это окно сл уж и ть  
одновременно ф онарем ъ и вентиляторомъ: цѣна съ  газовы мъ или 
керосиновы м ъ оборудованіем ъ— 45 мар.

Д еш евой и хорош ей замѣной д л я  стеколъ, которыя въ  м ассѣ 
своей окраш ены  въ  красны й ц вѣ тъ , я в л яется  препарата. „Antiluminrot“ 
(Hinderer Thomas & С о ,въ  К реф ельдѣ). П реп аратъ этотъ , состоящ ій изъ 
соединенія кр асн аго и  зеленаго  слоя бумаги, чрезвы чайно крѣнокъ;



онъ п оставл яется  вь  сверткахъ  въ  50 см. ш ириной  и п рим ѣ няется  
слѣдую щ им ъ образомъ: на красной  сторонѣ  его равном ѣрно намазы- 
ваю тъ тепловаты м ъ 2°/0— раствором ъ ж ел ати н а , затѣ м ъ кл ад у тъ  на 
такж е намазанную  ж елатином ъ полированную  стеклянную  пластинку  
и приж им аю тъ его куском ъ  м атер іи , и д я  отъ середины  к ъ  краям ъ, 
чтобы онъ вы ровнился. Д л я  больш инства ц ѣ лей , такж е для 
ортохром атическихъ пластинокъ, достаточенъ  одинъ  л и с тъ . Д л я 3 
рабогь надъ  панхром атическим и пластинкам и  употребляю тъ два 
так и х ъ  л и ста , или  одинъ  красны й , другой  ж елты й (A n tilu m in g e lb ), 
которы е наклеиваю тся  одинъ надъ  д руги м ъ , нослѣ  того к а к ъ  п е р 
вы й л и стъ  вы сохъ на стекл ѣ .

Почти всѣ  лам пы  и л и  ф онари, и м ѣ ю щ іеся  въ  п род аж ѣ , сн аб 
ж ены  красны м и, а нѣкоторы е такж е к  ж елты м и и м атовобѣлы м и, 
рѣ дко  зелены м и стеклам и  или  м атерчаты м и заслонкам и .

Ж ел ты й  св ѣ тъ  можно п ри м ѣ н ять  л и ш ь  при  обработкѣ  
бум агъ д л я  п роявл ен ія  (бром осеребряны хъ и хл оросереб рян ы хъ ), но 
не д л я  бром осеребряны хъ п л асти н окъ  и 
п л ен о к ъ , т. к. они покры ваю тся при 
этомъ, въ  зн ач и тел ьн о й  степени, вуалью .

Е сли  и сто ч н и къ  свѣ та  п ом ѣщ ается 
за ясны м и , красны м и  стеклам и , то яркое 
с в ѣ т я щ е е с я  я д р о  м ѣ ш аетъ  гл азу  и 
затр у д н яетъ  контролированье негати вовъ  
при п р о явл ен іи . У странить эту помѣху 
можно при устан овкѣ  п ередъ  источн и ком ъ  
свѣ та  тонко вы травленнаго  м еталл и ч е- 
скаго  к р у ж к а . Т акое ж е  см ягчаю щ ее 
вл іян іе  д о сти гается  и ф онарем ъ  д л я  
темной комнаты  A lb . H o ffm a n n ’a  въ  
К ел ьн ѣ . З д ѣ сь  лам п а окруж ена ж естя- 
ны м ъ навѣсом ъ, так ъ  что ея плам ени  не видно; она бросаетъ  свѣ тъ  
исклю чительно  на реф лекторъ , которымъ он ъ  иріятно р азсѣ и вается , 
и ч ер езъ  свѣ то ф и л ьтр ъ  вы сту п аетъ  н ар у ж у .

Рис. 108 п оказы ваетъ  лам пу ,,0 s m i“-(K in d e rm a n n  в ъ  Б ер л и н ѣ ) 
съ  4-мя д ви ж ущ и м и ся  на д ѣ п я х ъ  и  роли кахъ  стеклам и  (матовобѣ- 
лы м ъ , ярко  красны м ъ, ж ел токори ч н евы м ъ  и зелен ы м ъ ), которыя 
можно быстро и увѣ ренно  н ерем ѣ н ять  и уп о тр еб л ять  в ъ  р азл и ч н ы х ъ  
ком бинац іяхъ  (20— 25 мар.). Т аж е сам ая лам па с ъ  3-мя стеклам и 
(безъ  зеленаго  стекла) п оставл яется  подъ н азван іем ъ  О э т іІГ а за  
15 — 17,50 мар.

Въ качествѣ  горючаго матеріала въ  болылинствѣ лампъ

Рис. 108.



употребляется керосинъ, газъ, парафиыовыя и стеариновыя свѣчи 
или бензинъ. Особенно практиченъ въ дорогѣ складной трехуголь
ный фонарь для сжиганія параффина въ кускахъ; онъ очень легокъ, 
занимаетъ мало мѣста, удобенъ и недороги (цѣна 3 мар.).

Свѣтомъ электрическихъ лампочекъ накаливанія также охотно 
пользуются для освѣщенія темной комнаты, именно для проявленія, 
съ стеклянымъ колпакомъ яркокраснаго цвѣта или оболочкой изъ 
матеріи шерри (L ouis L an g  въ Дрезденѣ пустили въ продажу 
колпачекъ ,,F o to -R otlich t“ за 1,25 мар.); лампочку накаливания 
можно также залить краснымъ лакомь Вауег’а, или стекольнымъ 
лакомъ „ H elios" (G ekaw erke), или погрузить ее совершенно въ 
лакъ  и затѣмъ дать высохнуть; лампу можно также помѣстить въ 
стекляную кюветку, наполненную красной (или желтой) жидкостью, 
или въ закрытый ящ и къ  съцвѣтными, перемѣняюшимися стеклами. 
Можно также пользоваться электрическимъ свѣтомъ въ видѣ 
нѣсколькихъ разноцвѣтныхъ, укрѣпленныхъ на одномъ цоколѣ, 
лампочекъ накаливанія.

Г о р и з о н т а л ь н ы й  электрическія  лампы  д л я  темной комнаты  
поставляеш ь ф абрика н аучны хъ  инструм ентовъ Leppin & Masche 
въ Б е р л и н ѣ (8 о . E n g e lu fe r, 17) за 9— 36 мар. Э лектрическ ій  фонарь 
для темной комнаты безъ кабеля, съ установкой лам почки  накалива- 
н ія на свѣ тъ  и п олусвѣ тъ , съ ярко красны м ъ, ж елты м ъ и матовымъ 
стеклом ъ поставляется R. Ь есй п ег 'ом ъ  въ  В ѣнѣ  за 45 кронъ.

Электрическій свѣтъ представляешь, при проявленіи пластинокъ 
и пленокъ, то преимущество, что можно о т к р ы т ь  его  только на 
моментъ, нужный для о ц ѣ н к и  негативовъ, вслѣдствіе чего 
пластинки и пленки лучше всего предохраняются отъ вреднаго 
освѣщенія. Если при проявленіи примѣнять прозрачную ванну 
изъ стекла или целлулоида и поставить ее на красное матовое 
стекло илоскаго ящика, заключающаго лампу накаливанія, то 
можно очень удобно наблюдать процесеъ сверху, не вынимая пла
стинки изъ ванны.

Нерѣдко отсутствіе темной комнаты ставить туриста въ 
затруднительное положѳніе. Тогда для обмѣна пластинокъ поль
зуются постелью, обмѣнивая ихъ подъ одѣялами, или гардеробомъ, 
или, наконецъ, столомъ, устанавливаемыми въ темномъ углу комнаты 
и тщательно завѣшеннымъ со всѣхъ сторонъ. Или прибѣгаютъ 
къ одному изъ слѣдующихъ ириспособленій, какъ простые м ѣ ш к и  
д л я  о б м ѣ н а  п л а с т и н о к ъ ,  напр. , ,E f f e s s “ (15 мар.) Fritz  S a ra n ’a, 
оптическое заведеніе въ Ратеновѣ, или „ D o mi n o "  (10— 16 мар.) 
W alte r  Talbot’a въ Берлинѣ, или складная т е м н а я  п а л а т к а



P h & n o m e n a l “ (для вкладыванія пластинокъ и проявленія; для 
пластинокъ 13X18 см--—15 мар.), или ранецъ „ A d j u t a n t 1* (служить 
въ качествѣ ранца для камеры и кассетъ, и въ качествѣ. темной 
комнаты: въ трехъ величинахъ для камеръ 9 X J2 см - 24 и 33 мар.), 
или ручная сумка , , T r a b a n t “ (изъ парусины —47 мар., изъ бычачьей 
кожи— 60 мар.); „ P h a n o  m e n a l “ , „ A d ju ta n t1* и Trabant** поставляются 
О. Spitzei-’омъ въ Берлинѣ.

Д ля  нроявленія пластинокъ при яркомъ, дневномъ или какомъ 
либо искусственномъ освѣщеніи, безъ пользованія при этомъ темной 
комнатой, непривились д о р о г ія  к а с с е т ы  и л и  а п п а р а т ы  д л я  
п р о я в л е н и я  при  д н е в н о м ъ  с в ѣ т ѣ ,  а также такъ наз. „п ро
я в и т е л и  при  д н е в н о м ъ  свѣтѣ**, за то болѣе дешевыя „ к о р о б к и  
д л я  п р о я в л е н і я "  (Entwicklungsdosen), въ особенности „ F o c o d o s e n “ 
(L. Lang въ Дрездевѣ) и „A m atodosen** (Rich. H enning & C o .  
въ  Франкфуртѣ н. М.) пользуются всерастущей популярностью.

Въ крайнемъ случаѣ, пластинки можно вкладывать при свѣтѣ 
простой свѣчи, соблюдая слѣдующія предосторожности:

Свѣчу ставятъ въ уголъ комнаты, по меньшей мѣрѣ, на раз- 
стояніи 4 метровъ отъ мѣста, гдѣ  вкладываютъ пластинки, защи- 
щаютъ это мѣсто отъ непосредственнаго свѣта свѣчи папкой или 
раскрытой книгой, становятся между свѣчей и кассетой и обмѣниваютъ 
возможно быстрѣе. Слѣдуетъ тщательно прикрывать пластинки въ 
коробкѣ, когда одну изъ нея вынули.

При обмѣнѣ пластинокъ послѣ экспозиціи, ихъ  нельзя за
вертывать ни въ писанную, ни въ  печатную бумагу, потому что 
ш рифтъ и т. п .,  если онъ приходитъ въ соприкоеновеніе съ свѣто- 
чувствительнымъ слоемъ, часто становится замѣтнымъ при 
проявленіи.

Аксессуары лабораторіи для проявленія могутъ быть очень 
просты и тѣмъ не мснѣе вполнѣ удовлетворительны. На первомъ 
мѣстѣ надо поставить наличность достаточнаго количества воды. 
Кто имѣетъ въ своемъ распоряженіи водопроводъ. тому нужно 
слѣдующее: два стола—одинъ для чистыхъ и сухихъ работъ, какъ 
складываніе пластинокъ: на немъ онѣ и хранятся вмѣстѣ съ
кассетами; другой для ироявленія, кюветъ, мензуръ, химическихъ 
препаратовъ и т. п.; одну ванну для  проявленія, одну побольше, 
или еще лучш е корыто для фиксированія, одну мензурку для 
отмѣриванія проявляющихъ жидкостей и запасныя стклянки для 
проявителя и фиксажа. Фонарь ставится нѣсколько выше.

Грязную воду можно быстро фильтровать посредствомъ ф и л ь 



т р а , который можно сей часъ  ж е приспособить к ъ  любому водопро
воду и который можно получить, напр, у K u h n ’a въ  Б е р л и н ѣ за З ,8 0  
мар.

Е сли  водопровода н ѣ тъ , то нуж но запастись нѣскольким и 
круж кам и воды или  завести д л я  воды цинковый резервуаръ  съ  
краном ъ. С лѣ дуетъ  им ѣть такж е ведро или уш атъ д ля  бывш ей въ 
употреблении воды.

В ъ  видахъ  опрятности реком ендуется покры вать рабочіе 
столы резиновою или  клеенчатою  скатертью, линолеум ом ъ или  ж е 
толсты мъ стекломъ.

Д л я  лабораторіи спеціальны е рабочіе столы и ш кафы поста
вляю тся различны ми фирмами: приспособленны й такж е к ъ  дорогѣ 
с к л а д н о й  р а б о ч ій  с т о л ъ  (H arbers въ  Л ей п ц и гѣ , ц. 38 мар.), 
с т о л ъ  д л я  п р о я в л е н и я  (S treh le  въ  М юнхенѣ, рис. 109. ц. 42 мар.), 
с т о л ъ  д л я  п р о я в л е н і я  Schien  & Sohne въ  H anau (24 мар., съ 
резервуаром ъ д ля  воды и  промывательны мъ аппаратом ъ— 50 м ар.),

Рис. 109. Р и с . 110.

м е т а л л и ч е с к ій  с т о л ъ  д л я  т е м н о й  к о м н а т ы  W. Talbot’a въ 
Берлинѣ (65— 130 мар.), р а б о ч ій  ш к а ф ъ  д л я  п о д в ѣ ш и в а н і я  
(сърабочимъ столомъ) G rundm ann’a въ Лейицигѣ (48 мар.) и ш к а ф ъ  
для  работы и для инструментовъ Ica-Ges. (24 мар.).

Кромѣ того изготовляю тся полны я темныя камеры, складны я и 
л егк ія , напр, п е р е н о с н а я  т е м н а я  к а м е р а  съ  откидны мъ 
столомъ и ящ иком ъ G ru n d m an n ’a въ  Л ей п ц и гѣ  (70— 90 мар.) и
О. S p ritz e r’a въ  Б ер л и н ѣ  (45 мар.), темная кам ера ,,Rax“ W ollner’a 
& Со. въ  В ѣ нѣ  (цѣна 100 кронъ), складны я темныя камеры С. 
S o n n e n k a lb ’a въ  Л ей п ц и гѣ  (цѣна 35 мар.) и W. Т а ІЬ о Г авъ  Б ер л и н ѣ



(ц . 50 мар.). П олное оборудованіе болѣе зн ач и тел ьн ы х ъ  и м ал ен ьки хъ  
приспособлен ій  выполняеш ь спец іально  С. U lr ic h  в ъ  Ш арлоттенбургѣ  
(см. рис. 110).

Е сли  ж ел ател ьн о  растворить какое нибудь вещ ество в ъ  х о 
лодной  водѣ , пред остави въ  его самому себѣ, то его завязы ваю тъ  
въ  м ѣ ш еч екъ  и зъ  ки сеи  и вѣш аю тъ м ѣ ш еч ек ъ  въ  наполненной 
водой сосудъ  съ  ш ироким и горлы ш ком ъ так ъ , чтобы содерж им ое 
м ѣ ш еч ка  б ы л овп ол н ѣ  погруж ено; или ж е  пользую тся очень практичной  
ванной д л я  растворен ія  Kot & Arnoldi в ъ  Б е р л и н ѣ .

Пособія для проявленія, фиксированія, промыванія и т. п.

Д л я  п роявлен ія , ф иксирован ія , уси л и ван ія  и пр. употребляю тъ 
ванны  (иначе лоханки , кю ветки), м ензурки , кю ветки, щ ипцы  д л я  
н егати вовъ , станки , баки, капельницы  и козелки  д л я  суш ен ія  
негативовъ .

Д л я  дом аш ней  работы самыми л у ч ш и м и  и зъ  им ѣю щ ихся въ  
п род аж ѣ  ван н ъ  надо признать стекл ян н ы я , а затѣ м ъ  ф аянсовы й: 
но онѣ тяж ел ы  и лом ки, а потому мало пригодны  д л я  дороічі. 
Ванны изъ п апье-м аш е или  ж естян ы я , покры ты я ч ерн ом ъ  лаком и , 
хотя довольно л егки , но слой  л ак а  со врем енем ъ  уступаеш ь тренію  
стекл ян н ы хъ  пластинокъ . Кромѣ того, въ  н и х ъ  легко  можно п ро 
пустить д аж е  значительную  нечистоту . Э м альированны я ж естян ы я 
ванны  не годятся  д л я  п роявл ен ія , та к ъ  какъ  эм аль съ  н и хъ  скоро 
соскакиваеш ь и проявитель приходиш ь въ  соирикосновен іе  съ  
ж ел ѣ зом ъ . А лю миніевы я ванны  не м огутъ  быть реком ендованы  ни 
д л я  п роявл ен ія , ни д л я  ф и кси рован ія . В полнѣ  удовлетворяю тъ 
данной цѣ ли  ванны  и зъ  ц ел лул ои д а , въ  особенности прозрачны й, 
свѣ тло  или  тем н ож елты я ц еллулои д н ы я ванны  съ  закраинам и  
H u n aeu s  въ  Г анноверѣ . Б ольш и м и  достоинством ъ и хъ  надо счи тать  
то обстоятельство , что д л я  разсм атриван ія н егати ва  н ѣ тъ  нуж ды  
вы нимать его и зъ  кю ветки.

В анну д л я  п р о явл ен ія  и зъ  стекла съ  боковыми сп уском ъ , облег
чаю щ ими бы строе равном ѣрное п ерели ван іе  п р о яви тел я  и п р ед ста 
вляю щ им и нѣкоторы я вы годы , изготовляеш ь въ  д в у х ъ  ф орм атахъ  
(для п л асти н окъ  9Х > 2 и 1 3 Х '8 )  P o n c e t G la sh u tte n w e rk e  A.-G въ  
Б е р л и н ѣ  SO, K o p e n ic k e rs tr . 54.

D r. H esek ie l въ  Б е р л и н ѣ  поставляеш ь ванны съ рычагомъ и зъ  
ксилонита, снабж енны й у стѣ н ки  ры чагом ъ  д л я  вы ним анія  п л а сти 
нокъ. С л ѣ д у етъ  убѣ ди тельн о  совѣтовать д ерж ать  д л я  каж дой  раз



л и чн ой  ц ѣ л и —д ля проявлен ія, усилен ія , о сл аб л ен ія  и т. под .— 
особыя ванны и  отличить ихъ  такж е вн ѣ ш ним ъ образомъ несмываю- 
щ им ися надписям и. Р ѣ ш ительнаго  осуж ден ія  заслуж иваетъ  патен
тованная (!) ванна для проявленія I l tz ’a съ выемками по серединѣ  
д линны хъ  стѣ нъ  ванны и ж елобкам и на д н ѣ  ея , д ля  болѣе удоб- 
наго вы ниманія пластинокъ, такж е какъ  и ванна съ  воронкой „Sau- 
ber“ ; к ъ  тому ж е я  предсказы ваю  воронкообразному носику у посуды 
недолгое сущ ествованіе.

П ростѣйш ее и вѣ рн ѣ й ш ее разрѣпгеніе этого вопроса заклю 
ч ается  въ  томъ, чтобы въ  обыкнокенны хъ ваннахъ  расш ирить но- 
си къ  и въ  томъ ж е м ѣстѣ  на дн ѣ  ванны устроить небольш ое углуб- 
лен іе , чтобы можно было бы удобно захватить одинъ угол ъ  п л а с 
тинки.

Нѣкоторыми ф абрикам и, напр. D r. S c h le u s s n e r^ r b  въ  Ф ран к
ф у р т  на М., поставляю тся сух ія  пластинки  въ  покры тыхъ параффи- 
номъ коробкахъ, которыми можно пользоваться, какъ  д л я  проявле- 
нія. такъ  и  д л я  ф иксированія.

Д л я  дороги предназначены  ванны  д л я  проявленія ,,Thebu“ , 
которыя состоятъ изъ  плоскаго, пергам ентнаго, могущ аго противо
стоять дѣйствію  кислотъ , картона, который загнутъ  на сфальцо- 
ванны хъ м ѣ стахъ  и сдерж ивается па кр аях ъ  скобами. Ц ѣ на д ля  
пластинокъ форм. 9 X  12 см. 20 пф енн ., д ля  форм. 13 X  18 см -— 
25 пф енн. (Единственны й поставщ икъ R. H en n in g  & С0, въ  Ф ранк
ф у р т  на М.).

Чтобы не пачкать рукъ и не прикасаться ими до негатива 
при проявлен іи , ф иксирован іи , промываніи и т. д ., прибѣгаю тъ к ъ  
помощи особыхъ захватовъ, въ  родѣ изображ еннаго на рис. 111, 
или  щ и п ц овъ  д л я  п роявлен ія  K u h n ’a (рис. 112).

ЕСромѣ эти хъ , можно ещ е рекомендовать; щ ипцы  „T rium ph* 
К индерм ана (рис. 113), „C opern icus»  Louis L a n g ’a; „Reform * K iillen-

Р ис. 112.
Р ис. 111.



l>erg в ъ  E ssen  a. R u h r, щ нпцы  „ L u x 4 Го и Гане (рис. 114) изъ  
прозрачнаго  ц ел л у л о и д а , или  ж е , наконецъ , трехколѣ н н ы е щ ипцы  
К итца. Д л я  п р о явл ен ія  
въ  вер ти к ал ь н ы х ъ  ван- 
нахъ оч ен ь  удобно 
пользоваться щ ипцам и  
K u h n ’a (рис. 115). И зъ 
д р у ги х ъ  пособій д л я  
быстраго вы нпманія 
п ластинки  можно у ка
зать  на захватку Э м мердха (рис. 116) и на д ерж атель  д л я  п л асти 
нокъ „ Іс а “ , которые наклады ваю тся на край  кю ветки. Они не-

Рис. ИЗ.

Р ис. 115.

сомнѣнно предпочтительнѣ е ранѣе у п отреб л явш и хся  крю чковъ, 
н адѣваю щ ихся на п алец ъ .

О чень практичны м ъ нособіемъ д л я  н роявлен ія  и пром ы вки 
д ву х ъ  и л и  ч еты рехъ  пластинокъ  сразу въ  одной ван н ѣ  соотвѣтствен-

ной величины  явл яю тся  целлулоидны е, „сепа- 
раторы “ (разъ еди н и тели ) (рисун . 117). П ерего
родки ирепятствую тъ  п л асти н кам ъ  н аѣ зж ать  
другъ  на друга  при кач ан іи  кю ветки , и у стр а
н я ю т  таким ъ образомъ ц арап ан ье  слоя.

С воеобразны й станокъ д л я  п роявл ен ія  по- 
строилъ  Г арберсъ въ  Л ей п ц и гѣ ; онъ  с о с т о и т  
и зъ  снабж енной стеклян н ы м ъ  дном ъ ванны  д л я  
п роявлен ія , которая ставится  на я щ и к ъ , п р и 
кры ты й стеклом ъ, и п о л у ч а е т  с в ѣ тъ  отъ нахо
д я щ е й ся  сбоку ящ и к а  лам пы  посредством ъ на- 
клонпо подставленнаго  внутри  его зеркала. Вмѣ- 

сто лам пы  и зеркал а  д л я  п олучен ія  свѣ та  можно устроить вн утри  нри- 
способленіе съ  эл ек три ч еской  батареей; цѣна съ-зеркалом ъ и ванной 
і  13 X  18 см.) 12 мар.

Р и с . 114.



Очень ннтересенъ и практиченъ электрическій аппаратъ для 
темной комнаты бр. Грундманъ, въ Лейпцигѣ (см. Фотографъ-Лю- 
битель, стр. 90).

Движеніе ванны при проявленіи можно производить при по
мощи такъ наз. качалокъ, напр, американской „Pendulum rocker“ 
или качалки „Little" (Talbot, Berlin). Иногда для медленнаго 
гіроявленія, а также для фиксированія пользуются не откры
тыми, плоскими ваннами, а вертикально стоящими кюветками, или 
ящиками, или баками съ пазами.

W. T albotB b Б ерли н ѣ  поставляетъ 
сосуды д л я  медленнаго проявленія изъ 
ф аянса, иресованнаго стекла и ф ар
фора.

Довольно практичную форму имѣ- 
етъ бакъ для медленнаго нроявленія 
(или фиксирования) „ F r a n c o n i a "  изъ 
ирессованнаго стекла (Herm. Lange & 
С0, въ Гамбургѣ) и бакъ для медлен
наго проявленія изъ глины съ герме
тически закрывающейся крышкой (Кіп- 
derm ann  въ Берлинѣ).

Я щ икъ для медленнаго прояв- 
ленія изъ цинка, безъ пазъ, но съ выдвижнымъ станкомъ, снаб- 
женнымъ ручками, поставляетъ химическая фабрика J. Hauff въ 
F e u e rb a c h ’L (рис. 118) и Kinderm ann въ  Берлинѣ.

У добный д л я  дороги, м аленькій  ящ и к ъ  д ля  медленнаго прояв- 
л е н ія  и зъ  красн аго  ц ел лул ои д а  со стокомъ можно п олучить у 
K leffel & S ohn  въ Б ерли н ѣ ; д л я  пластинокъ форм. 9 X  12 за 
2,75 мар.

Для прибавленія къ  проявителю часто необходимыхъ 
ускорительной и заме длительной жидкостей уиотребляютъ 
2 капельницы.

Г ерм етически  закупориваю щ ія каучуковы я пробки 
(рис. 119) съ  трубкообразны м ъ придаткомъ д л я  надѣван ія  
на горлы ш ко д оставляетъ  фирма д-ра  W in zer’a & С0,
Dresden.

Хорошимъ закупориваніемъ отличаются стклянки фирмы К а р 
ла  Бенкера, въ Bayreuth . Онѣ снабжены на горлышкѣ двумя противо
лежащими боковыми отверстіями, закрывающимися посредствомъ 
резиновыхъ колецъ. Это устройство имѣетъ ту выгоду, что пробка, 
которой закупорено сткляика сверху, удаляется только при

Рис. 118.



наполненіи, такъ какъ жидкость выливается черезъ боковыя 
отверстія.

Если проявители и друг., портящіеся на воздухѣ, должны 
хорошо сохраняться, то слѣдуетъ  позаботиться не только о хоро
шей закуиоркѣ бутылокъ посредствомъ насыщенныхъ параффиномъ 
пробокъ или каучуковы хъ штепселей, но также и о томъ, чтобы 
жидкость всегда почти достигала пробки. Это достигается всыпа- 
ніемъ каждый разъ послѣ отливанія жидкости извѣстнаго количе
ства стеклянныхъ или фаянсовыхъ іпариковъ.

Д л я  отм ѣ риван ія  растворовъ  п рояви теля  и др ., употребляю тся 
стекл ян н ы я град уи рован н ы я м ензурки , которыя изготовляю тся та к 
ж е и зъ  целлулои да.

Системъ промывныхъ аппаратовъ для фиксированныхъ нега
тивовъ с у щ е с т в у е т  очень много; ихъ можно раздѣлить на слѣ- 
дуюіція группы:

1) А ппараты  д л я  непосредственной  пром ы вки п л асти н о къ : вода 
п о п а д а е т  на вертикально  и л и  наклонно п оставленны я п л а ст и н к и  и 
оттуда стекаѳтъ . Сю да о т н о с я т с я : промывной и су ш и л ьн ы й  а п п а 
ратъ  ,,O m ega“ G e ig e r’a въ  М юнхенѣ (ц. 12 мар.) и нри сп особлен іе  
д л я  пром ы ванія K in d e rm a n n ’a, н асаж и ваю щ ееся  на вод оп ровод 
ный кранъ; при  этомъ ви сящ ія  в ъ  рам кахъ  п л асти н ки  съ  об ѣ и хъ  
сторонъ омываю тся водой (ц. д л я  трехъ  негат. 9 X  12— 3 мар.). '

2) Плоскія чаш ки кюветокъ, въ которыхъ 
вода сначала поднимается, а затѣмъ с т е к а е т  
съ одной стороны, какъ напр, въ промывномъ 
аппаратѣ ,,Lux“ (рис. 120) Рихарда Го и К 0, 
въ  Л ейпцигѣ.

3) Б ол ы п іе  кр у гл ы е  или  ч еты рехугольны е 
баки, гд ѣ  пластинки  пом ѣщ аю гся в ъ  п азахъ , 
п ри ток ъ  воды б ы в а е т  сверху  или снизу , убы ль 
под н явш ей ся  воды п р о и с х о д и т  и л и  при  п о 
мощ и сиф она, или  ж е сама собою ч ер езъ  к р а й . 
Подобный а п п а р а т  пред ставл ен ъ  напр , про- 
м ы вны мъ ящ и ком ъ  ,,F o n to n a “ (K in d erm an n , 
Б е р л и н ъ  4 , мар.)

4) Н аконецъ, четверты й ти п ъ  пром ы вны хъ ап п аратовъ  устроен ъ  
подобно третьем у, но с ъ  автом атическим ъ опорож нен іем ъ, какъ  
наир, въ  аппаратѣ  „S teh  auf'“ . А ппараты  эти наклоняю тся д л я  
опорож ненія и поднимаю тся, когда  вся вода у сп ѣ л а  стечь. С ущ е
с т в у ю т  и такіе, какъ  напр, а п п а р а т  ,,B ism a“ (H erm . L ange & С", 
въ Г ам бургѣ, ц. д л я  пластинокъ  форм. 13 X  18— 8 мар.), въ  которы хъ

Рис. 120.



автом атически откры вается кранъ  на д н ѣ  сосуда. См. такж е „Фото- 
граф ъ-лю битель“ Ф. Ш мидта, стр. 94— 96.

Промывные ящ и ки  и зъ  цемента съ  пазами д л я  негативовъ 
различной  величины , а именно одновременно д л я  7 а дюж. пласт, 
форм. 17 X  1 8 ,  1 -о й  дюж. 18 X  24 и 26 ш т. 12  X  1 6 ' / 2 ИЛИ 

9 X  12 поставляет!» M ax S te in — въ  F r i tz la r ’F  за 10 мар.
Д л я  суш енія негативовъ пользую тся, наконецъ , особыми стан

ками или козелками.

ГЛАВА II.

Дѣйствіе свѣта на серебряный соли. Сухія пластинки. 
Проявленіе.

Изъ всѣ х ъ  сущ ествую щ ихъ въ природѣ  тѣ л ъ  серебро въ 
своихъ соединен іяхъ  д аетъ  самым свѣ точувствительны я вещ ества 
д ля  ф отографовъ; изъ  эти хъ  соединеній  особенно важ ны  хлорис
тое, іодистое и бромистое серебро.

Н аим енѣе чувствительно хлористое серебро A gC l, такъ  что 
оно не мож етъ употребляться для съем окъ въ кам ерѣ . Но за то 
оно им ѣетъ  другое преимущ ество: подъ вл іян іем ъ  свѣта оно
интенсивно тем н ѣ етъ , благодаря чему его съ  успѣхом ъ прпмѣ- 
няю тъ въ позитивномъ процессѣ .

Н апротивъ, вы сш ей чувствительностью  обладаетъ іодистое 
серебро A g l,  а ещ е болѣе бромистое A g B r ,  что позволяетъ про
изводить съем ки въ  кам ерѣ  въ самое короткое время. При этомъ 
они воспринимают!» свѣтовое вгіечатлѣніе безъ всякаго изм ѣненія 
въ  своемъ ц в ѣ т ѣ , и д ѣ й ств іе  свѣта обнаруж ивается л и ш ь послѣ 
соотвѣтствую щ ей обработки. П ри очень долгом ъ освѣщ еніи , эти 
галоидны я соли, хотя нѣсколько и тем нѣю тъ, но не могутъ срав
ниться по напряж енности  окраски съ  хлористы м ъ серебромъ. 
Іодистое и бромистое серебро употребляю тся, поэтому, преим ущ е
ственно д л я  негативнаго  процесса.

На свѣ точувствителы ю сти  і о д и с т а г о  с е р е б р а  основы
вается изобрѣтеніе Д агерром ъ  ф отографіи (дагерротипія), а затѣ м ъ 
(въ  50-хъ годахъ) мокраго коллодіоннаго способа, господствовав- 
ш аго до начал а  80-хъ годовъ . когда онъ и зъ  обычной практики 
бы лъ соверш енно вы тѣ сненъ  бромистымъ серебром ъ, въ  формѣ 
сухой ж елатинной эм ульсіи , и сталъ  прим ѣняться  только въ  
репродукц іонны хъ  завед ен іяхъ , гд ѣ  онъ и господствуетъ по сіе 
вр ем я .



По Э деру и ІІи ц ц и ге л л и  относительная  свѣ то ч у вств и тел ьн о сть  
сер еб р ян ы х ъ  соединеніН  такова:
Х лористое серебро безъ  и р о я в л е н ія ........................................  ]

„ „ съ  химическимъ проявленіемъ . 5 0 0
Іодистое „ съ химическимъ проявленіемъ . . 1 0 0 0 0 — 1 2 5 0 0
Бромистое „ съ  химическимъ проявленіемъ . . 5 0 0 0 0

Сухія п л а с т и н к и ,  употребляемый теперь для  фотографиро- 
ванія въ камерѣ, состоять изъ  прозрачнагс вещ ества— стекла, ц е л 
лулоида, слюды и т. п. и покрыты свѣточувствительной массой толь
ко съ  одной стороны.

Бромистое серебро обладаетъ свойствомъ образовывать съ 
растворомъ желатина (т. е. чистаго хаіея) эмульсію (отсюда пластинки 
называются ,,эмульсіонными“): тонкій порошекъ соли не осѣдаетъ 
на дно сосуда, но остается въ желатинѣ равномѣрно распредѣден- 
нымъ,— въ взвѣшенномъ состоянии. Такая эмульсія приготовляется 
на спеціальныхъ фабрикахъ, при неактиническомъ (красномъ или 
зеленомъ) свѣтѣ и въ тепломъ состоянін; затѣмъ ручнымъ или 
машиннымъ способомъ она наливается на стеклянныя или цел- 
лулоидныя пластинки и послѣ высыханія получаетъ названіе 
„слоя“.

Если разсматривать пластинку при освѣщеніи темной камеры 
на отраженіе, то сторона слоя кажется матовой, въ сравненіи съ 
задней блестящей стороной. Если сухія пластинки вкладываются въ 
совершенныхъ потемкахъ, тогда узнаютъ сторону слоя но способу, 
указанному на стр. 11.

Большинство сухихъ пластинокъ, будучи хорошо упакованы, 
въ сухомъ мѣстѣ сохраняются втеченіе, по крайней мѣрѣ, года 
и даютъ часто по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ  безукоризненные 
ясные негативы; напротивъ, пластинки, обладающія наибольшей 
свѣточувствительностью, а также нѣкоторыя цвѣточувствительвыя 
пластинки не такъ хорошо сохраняются; онѣ иногда уже по про- 
шествіп нѣсколькихъ мѣсяцевъ даютъ черную вуаль или полу- 
чаютъ черные края.

Свѣточувствительность сухихъ пластинокъ очень различна. 
Имѣются нечувствительныя, нормально чувствительный, высоко и 
оченьвысокочу вствительныяпластинки. Нечувствительныя пластинки 
носятъ названіе фотомеханичеснихъ; онѣ даютъ очень ясные 
негативы, богатые контрастами, и примѣняются по этому съ успѣ- 
хомъ при репродукціяхъ  чертежей и объектовгь, лиш енныхъ кон- 
трастовъ (архитектуръ при пасмурной погодѣ, слабыхъ рельефовь 
и т. под.). Пластинки съ нормальной чувствительностью слѣдуетъ



предпочесть при ландш аф тны хъ  и всѣ х ъ  такихъ  съем кахъ , которыя 
долж ны  п редставлять  больш ое богатство тонко м одулированны хъ 
полутоновъ и хорош ій блескъ, и при этомъ не требую тъ особенно 
короткой эскнозиціи . П ластинки съ высокой чувствительностью  не
обходимы д л я  не слиш ком ъ бы стры хъ м ом ентальны хъ съем окъ; ихъ 
слѣ д уетъ  такж е вы бирать для портретны хъ и внутрениихъ съем окъ, 
а пластинки съ  наивы сш ей чувствительностью  даю тъ возм ож 
ность производить самыя быстрыя моментальный съемки, а такж е 
портретный съем ки съ короткой вы держ кой въ  комыатѣ.

Ф отом еханическія пластинки  обладаю тъ чувствительностью , по 
крайней м ѣрѣ , в ъ  8 разъ  м еньш ей, чѣ м ъ  обыкновенный сух ія  п л ас 
тинки; вы сокочувствительны й пластинки превосходятъ норм альны й въ
2—3 раза, а пластинки съ  наивы сш ей чувствительностью  въ  5 —7 разъ.

Вообще, чувствительность пластинок'ь устанавливается при 
помощ и такъ  наз. „сензитометровъ“ ; это, больш ей частью, стек л ян 
ный пластинки  съ  черно запечатаннны м и полями, постепенно пере
ходящ им и отъ самаго свѣтлаго тона к ъ  черному и обозначенными 
циф рам и. И зслѣдуем ая сухая пластинка клад ется  на эту скалу  въ  
копировальную  рамку и экспонируется извѣстное врем я при извѣ- 
стномъ искусственном ъ свѣ тѣ . П ослѣ дняя ещ е м огущ ая быть про
читанной, при проявлен іи  и послѣ  ф иксированья, циф ра показы - 
ваетъ  на такую то степень чувствительности . В сѣ такіе сензито- 
метры недостовѣрны . Къ ним ъ относятся сензитометръ Варнеркс 
(W a rn e rk e — S e n sito m ete r) , имѣю щ ійся въ  иродаж ѣ съ болѣе темной 
и болѣе свѣтлой  скалой. Самыя точныя показанія даетъ  основанный 
на другом ъ принципѣ  сензитометръ Шейнера (S c h e in e r—■Sensitom eter), 
описаніе котораго здѣ сь  обхожу, т. к. одни только показанія 
всѣ хъ  сепзитом етровъ не имѣю тъ практической цѣнности . Д ѣло не 
въ  томъ, можно ли  ещ е видѣть на пластинкѣ  намекъ на какой нибудь 
тонъ, а въ  томъ, можно ли этотъ тонъ копировать. П ластинка, п о 
казываю щ ая на сензитометрѣ высшую степень чувствительно
сти, м ож етъ на практикѣ  оказаться значительно хуж е, т. е. 
требовать болѣе долгой экспозиціи, чтобы получить хорошо 
модулированное сильное изображ еніе, чѣм ъ  менѣе чувствительная 
пластинка. Не смотря на это, я  сопоставляю на прилагаем ой табли- 
цѣ , вслѣ дствіе  многократно вы раж еннаго ж елан ія , градусы  Варнерке 
(W °; и Ш ейнера (Sch°) съ  относителы ш м ъ врем енем ъ экспозиціи.
Sch° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
W° (темная скала; ~  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
\Ѵ°(болѣе свѣтлая скала) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Относительное время

экспозиціи 100 80 60 46 34 28 22 18 14 11 8 6,6 5,2 4 3,2 2,6 2 1,6 1,2 1



Когда сухая пластинка подвергается (въ камерѣ или подъ ри- 
сункомъ) дѣйствію свѣта въ теченіе короткаго времени, то освѣ- 
іценное бромистое серебро претерпѣваетъ измѣненіе: оно, по одному 
предположенію, освобождаетъ часть всего брома и иереходитъ въ 
нолубромистое серебро, по предполагаемому уравнение:

2 A g B r = A g 2 B r + B r ,  или, по другому пред пол оженію, свѣтъ 
производитъ ослабленіе связи между атомами серебра и брома 
или перегруппировку атомовъ брома.

Это измѣненіе не можетъ быть замѣчено глазомъ ( с к р ы т о е  
и з о б р а ж  е н і е), и слой необходимо обработать сильными возстанов- 
ляюіцимъ средствомъ, которое возстановляло бы въ  металлическое 
серебро (чернаго цвѣта), освѣщенное полубромистое сравнительно 
очень быстро, а не освѣщенное бромистое серебро значительно 
позже, нослѣ очень долгаго проявленія.

Такія возстановляющія средства называются „ п р о я в и т е -  
л я м и “ а самый актъ  возстановленія— „проявленіемъ“, или „вызы- 
ваніемъ“.

Свѣтовое впечатлѣніе сохраняется сухими пластинками безъ 
вреда для  себя недѣли, а иногда и мѣсяцы, не нуж даясь въ прояв- 
леніи.

ГЛАВА  III.

Проявленіе невидимаго изображенія.

Какъ было уже упомянуто, проявитель возстановляетъ въ 
форму чернаго металла только освѣщенное (полубромистое) серебро, 
не освѣщенное же (бромистое серебро) не измѣняется проявителемъ, 
т. е. оно остается бѣлымъ (такимъ оно кажется при лабораторномъ 
свѣтѣ.). При этомъ проявитель дѣйствуетъ всего энергичнѣе на 
чувствительный слой въ тѣхъ  мѣстахъ, которыя были освѣщены 
всего сильнѣе. Послѣ проявленія получается картина, которая ка
жется обратной по отношенію къ  дѣйствительности, въ  смыслѣ 
распредѣленія свѣтовъ и тѣней,— бѣлое въ дѣйствительности яв
ляется чернымъ на снимкѣ, а черное, наоборотъ, бѣлымъ.

Д алѣе извѣстно, что картина рисуется объективомъ въ обрат- 
номъ положеніи (правая сторона леж итъ  налѣво и обратно), и потому 
при проявленіи изображеніе во всѣхъ отношеніяхъ кажется обрат
ными.

Такое перевернутое изображеніе называется „н е г а т и  в о м ъ “:
изображеніе же, подобное оригиналу, называется „и о з и  т и  в о м ъ “ .

ю



Негативъ или клише служить, такъ сказать, матрицей, съ 
которой затѣмъ можно получить неограниченное количество і іо з и - 
тивовъ.

Проявители.

Число тѣлъ, которыя легко возстановляютъ освѣщенное бромис
тое серебро въ металлическое, не оказывая при этомъ никакого 
дѣйствія (или очень слабое) на неосвѣщенное бромистое серебро, 
очень велико.

Однимъ изъ первыхъ, проявителей примѣненныхъ къжелатин- 
нымъ сухимъ пластинкамъ, былъ щавелево-желѣзный проявитель, 
который и до сихъ поръ немало распространень. Всѣ другія, наи- 
болѣе подходящія для проявленія вещества органической природы 
и принадлежать къ ряду ароматическихъ соединеній, которыя произ
водятся отъ бензола С6 Н6, состояіцаго изъ соединенія углерода съ 
родородомъ.

—По теоріи, чрезвычайно плодотворной въ примѣненіи къ химіи произ- 
водныхъ бензола, принимаюсь. что атомы углерода въ бензолѣ сгруппиро-

С < 1 Н

с н &  С  N

\соч

У  С О Н

Рис. 121. Рис. 122.

ваны кольцеобразно (рис. 121) Къ каждому изъ этихъ углеродныхъ ато- 
мовъ присоединяется по одному атому водорода, который можетъ замѣнять ея 
другими атомами или группами атомовъ.

Если два атома Н замѣняются другими атомами или группами ато
мовъ, то послѣдніе могутъ занять въ кольцЬ (называемомъ „кольцомъ  
бензола") три различныхъ иоложенія: 1 : 2, 1 : 3 и 1 : 4. При занятіи атом
ными группами того или иного положенія, образуются тѣла съ различными 
свойствами. Такія тѣла, которыя имѣютъ оди н ак овы й  со ста в ь , но обла- 
даютъ р а зл и ч н ы м и  св о й ств а м и , называются и зом ерн ы м и  тѣлами. 
При замЪнѣ двухъ водородныхъ атомовъ возможно образованіе трехъ изо- 
мерныхъ соединеній: если эта замѣна происходить посредствомъ двухъ 
группъ ОН (гидроксиловъ), то получаются три діоксибензола, строеніе ко- 
торыхъ выражается елѣдующими формулами (рис. 96 а, Ь, с.):

Первую группировку 1 : 4 называютъ пара-положеніемъ (р—), вторую 
1 : 2—орто-положѳніемъ (о—) и третью 1 : 3—мета-положеніемъ (m —).



Д-ръ Андрѳзенъ и бр. Люмьеръ доказали, что ароматическое тѣлобы- 
ваотъ проявителемъ только въ томъ случаѣ, если оно содержитъ, по край
ней мѣрѣ, двѣ группы „гидроксила11 ОН, или двѣ группы амида (NH2), или 
одн у—амида и одну—гидроксила, или три—гидроксила, или два—амида и 
одну—гидроксила и, если эти группы стоятъ другъ относительно друга въ 
положеніи п ар а  или орто. Соотвѣтствуюіція мета-соединенія, напротивъ, не 
обладаютъ проявляющими свойствами.

Проявляющей способностью обладаютъ: 
р— СеН4 (0Н)2—парадіоксибензолъ (гидрохинонъ), 
о—С6Н, (0Н)2 ортодіоксибензолъ (пирокатехинъ).

На томъ же основаніи проявляютъ: 
р—С6Н, (NH2)2—парафенилендіаминъ, 
о—С0Н, (NH2)—ортофенилендіаминъ,

ОН
р—СвН4 —параамидофенолъ, содержащійся въ родиналѣ,

о—С6Н4 —ортоамидофенолъ, и т. д.
Такъ какъ всѣ проявители ароматическаго ряда, вслѣдствіе быстраго 

окисленія, даютъ при проявленіи цвѣтную вуаль, то къ ннмъ прибавляютъ 
сѣрнисто-натріевую соль, которая поглощаетъ кислородъ еще сильнѣе, чѣмъ 
проявляющее вещество, и окисляется при этомъ въ сѣрнонатріевую соль.

Въ нѣкоторыхъ веществахъ проявляющая способность обнаруживается 
уже отъ присутствія нейтральной сѣрнистонатріевой соли (амидолъ). Однако, 
вообще, проявляющія вещества ароматическаго ряда, для обнаруживанія 
полнаго своего дѣйствія, требуютъ прибавки щелочи (соды, поташа, ѣдкихъ 
щелочей, амміака и т. п).

Т аки м ъ  образомъ отд ѣ л ьн ы я составны я части въ  п р о яви теляхъ  
исп олн яю тъ  сл ѣ д ую щ ія  ф у н кц іи : с ѣ р н и с т о н а т р і е в а я  соль да- 
е тъ  больш ую  с о х р а н я е м о с т ь  проявляю щ ей ж идкости  *), щ е 
л о ч и  способствую тъ бы стрѣйш ем у и о я в л е н і ю  картины  ( у с к о 
р и т е л ь ) ,  а собственно проявляю щ ее вещ ество  в о з с т а н о в л я -  
е т ъ  м еталл и ч еское  серебро (даетъ  изображ енію  силу).

Замедлители и ускорители.

П одъ назван іем ъ  з а м е д л и т е л е й  подразум ѣваю тся вещ ества, 
задерж и ваю щ ія  п роявл ен іе  преи м ущ ествен н о  въ  тѣ хъ  м ѣ стахъ , ко
торы я п о л у ч и л и  слабое свѣтовое впечатлѣн іе . Поэтому и хъ  употреб- 
ляю тъ к ъ  к ач еств ѣ  прибавокъ  к ъ  проявителю  при передерж ан н ы хъ

*) Д-ръ Андрѳзѳнъ установила, что сѣрнистонатріевая соль играетъ 
еще второстепенную важную роль, принимая участіе въ самомъ процессѣ 
возстановленія.



пластинкахъ ; кром ѣ  того они противодѣйствую тъ появлении вуали  
(см. сл ѣ д . главу).

У с к о р и т е л и ,  н а п р о ти в ъ ,—вещ ества, ускоряющ ая появленіе 
картины ; они прим ѣпяю тся д л я  недодерж анны хъ (мало вы держ ап- 
ны хъ) пластинокъ. П роявитель съ  прибавкой ускори тел я  даетъ  
обыкновенно м я г к і е  н егати вы , но нѣ сколько  завуаленны е.

Зам едлителем ъ  д л я  всѣ х ъ  проявителей  сл уж и тъ  бромистый 
калій , въ  ІОХ  водномъ растворѣ , прибавляем ы й по каплям ъ . П ро
являем ы е негативы  въ  присутствия этого раствора становятся силь- 
нѣ е и ясн ѣ е, но легко  становятся и ж естким и. Очень сильно пере
держ анны е негативы  м огутъ быть исправлены  посредствомъ обиль- 
наго прибавлен ія  бромистаго к ал ія  (ср. 4-ую часть гл. X III).

З а м е д л и  т е л ь н о е  д ѣ й с т в і е  бромистаго кал ія  объясняется 
тѣ м ъ , что растворяем ость бромистаго серебра въ  содерж ащ ихъ 
сѣрнокислы я соединенія (сульеф иты ) гіроявителяхъ сильно ослаб
ляется  б р о м і о н а м и .

П роявитель, бы вш ій в ъ  д ѣ л ѣ  одинъ или нѣсколько разъ , д ѣ й - 
ствуетъ  подобно свѣж ем у съ  прибавкой зам едлителя  и проявляетъ  
соверш енно безъ вуали, так ъ  какъ  значительно  п отѳрялъ  свою 
проявительную  способность и содерж и тъ значительно  больш ее ко
ли чество  бромистаго кал ія .

•

1. Щавелевожелѣзный проявитель.

При см ѣш еніи  ж елѣ зн аго  купороса съ  щ авелевой кислотой или  
съ  щ авелевокислы м и солями образуется щ авелевоки слая  закись ж е- 
л ѣ за  Fe С 2 0 4, которая, при избы ткѣ щ авелевокислаго  кал ія  или др ., 
д аетъ  оранж евокрасную , сильно возстановляю щ ую  ж идкость.

Щ авелевы й проявитель состоитъ изъ раствора двойного соеди- 
нен ія  щ авелевокислой  закиси  ж елѣ за  съ щ авелевокислы м ъ каліем ъ 
F e  (С, 0 4)2 К 2+ Н 20 .

На воздухѣ  оранж ево-красны й растворъ этой соли быстро'погло- 
щ аеть кислородъ  и , если  онъ не окисленъ , вы д ѣ л яетъ  смѣсь изт> 
основной щ авелевокислой  соли ж елѣ за  (красно-буры й осадокъ) и 
щ авелевож елѣзпстаго  калія . ІІослѣ дняя  соль образуетъ красивы е 
смарагдово-зелены е кристаллы  F e 2 (С2О4)0 Кщ -бЩ О  и употребляется 
для ослаблен ія  слиш ком ъ си л ьн ы хъ  негативовъ .

Желѣзный купоросъ (сѣрнистокислая закись ж елѣза) F e S 0 4-j- 
+ 7 Н 20  д ол ж ен ъ  быть зеленаго цвѣта и не сильно окисленъ; растворъ 
слабо подкисляю тъ , чтобы воспрепятствовать появление мути (образо-



ванію  основны хъ окисловъ). С лиш ком ъ больш ая прибавка кислоты  
вред и тъ  д ѣ л у , напр, при б авка  слиш ком ъ больш ого коли ч ества  
сѣрной кислоты  производитъ вы дѣлен іе  щ авелевокислой  закиси  
ж е л ѣ за  при м ѣ ш ан іи  проявителя .

О краска раствора ж ел ѣ зн аго  купороса, сн ачал а  зел ен ая  мало- 
по-малу подъ вл іян іем ъ  о ки сл ен ія , есл и  растворъ д ер ж атъ  въ  темнотѣ, 
и зм ѣ н яетъ  свой ц вѣ тъ  въ  ж ел ты й  и д ал ѣ е  въ  ж елтокоричневы й , 
вслѣ дствіе  вы дѣлепія основной сѣ рн оки слой  окиси ж е л ѣ за ,— и тогда 
растворъ  становится негодны м ъ. Поэтому запасны й растворъ  купороса 
х ран ятъ  на полном ъ дневном ъ свѣту; тогда онъ остается зелены м ъ 
и, сл ѣ д о вател ьн о , годны м ъ к ъ  употребленію  в ъ  течен іе  нѣ сколь- 
к и х ъ  м ѣ сяц евъ ; даж е ж елто-окраш ен ны й  растворъ  возстановляется 
въ  зелены й  подъ вл іян іем ъ  яркаго  свѣ та .

Н ейтральны й щавелевокислый калій—К 2С 20 4ч -Н 20  (не см ѣ ш ивать 
съ  кислой  щ авелевокал іевой  солью) д о л ж ен ъ  быть и л и  соверш енно 
н ейтральны м ъ, или  слабо ки слы м ъ  (нѣж ное окраш иван іе  синей  
лакм усовой  бумаги), но отню дь не щ елочны м ъ , и соверш енно сво- 
бодны м ъ отъ хлори сты хъ  солей. ІІрисутствіе  п о сл ѣ д н и х ъ  можно 
узн ать  таким ъ образомъ: растворяя  въ  дистиллированной  водѣ
щ авел евоки сл ы й  к ал ій , ирибавляю тъ  зн ачи тельн ое  количество  азот
ной кислоты  и нѣсколько к а п е л ь  раствора азотнокислаго  серебра. 
Т огда м ож етъ  п олучи ться  л и ш ь  слабо-опаловая окраска; молочно
образная муть указы ваетъ  у ж е  на присутств іе  больш ого кол и ч ества  
хлори сты хъ  солей.

Д л я  растворен ія  щ авелевоки слаго  кал ія  нуж но употреблять 
д и стиллированную  в о д \, потому что вода и зъ  кол од ц евъ  и водопро- 
водовъ  сплош ь да  рядом ъ содерж и тъ  и звестку , подъ  вл іян іем ъ  кото
рой образуется бѣлы й нерастворим ы й о сад о къ щ авел евоки сл ой  извести .

Щ авел ево ки сл ы й  прояви тель  составл яется  и зъ  д в у х ъ  растворовъ:
Р а с т в о р ъ  И.

Р а с т в о р ъ  I.
1000 кб. см. дистил. воды,

300 гр . нейтральн. щавелево
кисл. калія.

300 кб. см. диет, воды,
100 гр. желѣзн. купороса,

5 кап ел ь  химически чистой сер
ной кислоты (вм ѣсто нея можно 
взять 1 гр . винокаменной или

лимонной кислоты.
Д л я  п р о явл ен ія  смѣш иваю тъ:

3— 4 ч асти  по объем у раствора I съ  
1 частью  по объем у раствора И.

П ри  этом ъ сн ач ал а  вы мѣ- 
ряю тъ растворъ  I, а затѣ м ъ  
вливаю тъ растворъ  II въ  
растворъ I (не наоборотъ!)



Смѣсь хорошо взбалтываю тъ и даю тъ отстояться въ  теченіе 
1 минуты; если п оявляется  м уть или осадокъ  (ж елты й порош екъ 
щ авелевокислой  закиси ж елѣ за), то это зн ачи ть , что ж елѣзнаго  купо
роса положено слиш ком ъ много по сравненію  съ  щ авелевокислы м ъ 
каліем ъ. П рибавляю тъ ещ е щ авелевокислаго кал ія  до полнаго рас- 
творенія осадка или  исчезновен ія  мути.

П риготовлять щ авелевы й проявитель л учш е всего непосред
ственно передъ  употреблен іем ъ , такъ  какъ  на воздухѣ  его прояв
ляю щ ая сила ослабѣ ваетъ  въ  короткое время.

Д л я  полученія соверш енно ясн ы хъ  кры ты хъ негативовъ при 
репродукціонны хъ съем кахъ, В ильде реком ендуетъ: экспонировать 
вдвое дольш е, ч ѣ м ъ  при обы кновенны хъ съем кахъ. и прибавлять 
на каж ды е 200 кб. см. щ авелеваго проявителя по 20— 25 кб. см. 
іодо-бромистаго зам едлителя слѣдую щ аго состава.
L. 0,5 гр . іода въ чешуйкахъ въ 100 кб. см.

алкоголя. Оба раствора смѣш ива-
II. 7 гр. бромистаго калія въ  100 кб. см. ются д ругъ  съ  другомъ.

диет. воды.
В ъ  качествѣ  ускорителя при щ авелевом ъ ироявителѣ  служ и ть 

очень слабы й, водны й растворъ  сѣрноватистокислаго натрія (око
ло 1 :5 0 0 — 1000), прибавляемы й каплям и.

Прекрасные* нѣж ны е негативы  получаю тся при одновременной 
прибавкѣ бромистаго кал ія  сѣрноватистокислаго натрія по слѣдую - 
шему рецепту:

30 кб. см. раствора щавелевокислаго калія ( 1 :3 ) ,
10 „ „ „ желѣзнаго купороса ( 1 : 3 ) ,
2 капли  бромистаго калія (1 : Ю),
12 кап ел ь  сѣрноватистокислаго натрія (1 :500).
Е сл и  послѣдней  соли прибавляю тъ к ъ  проявителю  слиш комъ 

много, то пластинки  легко вуалирую тъ и  изображ еніе приним аете 
равномѣрно сѣрую  окраску. Р азсм атривая негативъ  послѣ  фиксиро- 
ванія съ  обратной стороны, зам ѣчаю тъ, что слой п р и н ял ъ  сѣро- 
зеленоваты й, м еталлически-блестящ ій  огтѣнокъ (сѣрнистое серебро), 
а на прозрачность въ  тѣ н я х ъ — часто красны й тонъ.

Несмотря на громадную  конкуренцію  въ  п осл ѣ д к іе  годы , же- 
л ѣ зн ы й  проявитель уд ер ж ал ся  въ  ф отограф ической практикѣ.

Это надо п ри п и сать  трем ъ обстоятельствам ъ: во иервы хъ , его 
ж елтокрасном у цвѣ ту , который хорош о защ и щ аетъ  пласти н ку  отъ 
вреднаго  лабораторпаго свѣта, такъ  что работать можно при болѣе 
сильном ъ освѣ щ еніи , во-вторы хъ, тому, что онъ  м ож етъ прим ѣняться



самы м ъ разнообразны мъ образомъ. чего н ел ьзя  сказать ни про какой 
д р у го й  проявитель , а, въ  тр етьи х ъ , онъ я в л яется  самы м ъ деш евы м ъ 
проявителем ъ .

Его употребляю тъ:
a) въ  видѣ  норм альной к о н ц е н т р и р о в а н н о й  см ѣ си  (3 

и ли  4 объема щ авелев . к ал ія  (1 :3 )  и одинъ  объем ъ ж ел ѣ зн аго  к у п о 
роса (1 :3);

b ) при полном ъ к о л и ч ествѣ  щ аьелевокисл . кал ія , постепенно 
при бавляю тъ  уж е отм ѣренны й ж ел ѣ зн ы й  растворъ;

c) послѣ  предварительной  ванны  ивъ щ авелев . к ал ія  съ  н ѣ с- 
кольким и каплям и  слабаго раствора сѣрноватистокислаго  н атр ія , 
продолж аю щ ейся втечен іе  1— 2 м инуты , сливаю тъ и нроявляю тъ  
безъ пром ы ванія чистьімъ раствором ъ ж ел ѣ зн аго  itynopoca.

и d) п р ед вар и тел ьн ая  ванна и зъ  ж ел ѣ зн аго  купороса и  сѣрно- 
ватистокислаго  натрія, п р и  послѣдую щ ем ъ проявлен іи  одним ъ 
щ авелевоки слы м ъ  кал іем ъ .

П роявл ять  по а можно только въ  томъ с л у ч а ѣ , когда вп ол н ѣ  
увѣ рены  въ  правильности  экспозиціи .

П ластинки  съ  с о м н и т е л ь н о й  экспозиц іей  п р о явл яю сь  по Ъ 
и л и  прим ѣняю тъ  п редвари тельн о  стары й проявитель, чтобы  послѣ  
перейти  к ъ  м етодѣ  b.

Н едодерж анны е (м ом ентальны е и л и  сняты е при м агн іи  н е га 
тивы  и л и  сним ки  очень контрастно о свѣ щ ен н ы хъ  предм етовъ  л у ч ш е  
всего  п р о явл ять  по способу d , н агр ѣ в ъ  въ необходим ы хъ сл у ч а я х ъ  
отдѣ льны е растворы  до 30— 38° С.

П ревосходны й способъ проявлен ія  I. K ie s lin g ’a заклю чается  въ  
слѣдую іцем ъ:

К ъ  раствору  ж ел ѣ зн аго  купороса на каж ды е 50 ко. см. прибав
л яю тъ  по 5— 10 кап ел ь  раствора сѣрноватистокислаго  н атр ія  1 :50  
и куп аю тъ  в ъ  этой см ѣси  пластинку  въ  течен іи  1—2 мин.: затѣ м ъ  
сливаю тъ ж и д к о сть  (она годится д л я  повтореній), и обрабаты ваю сь 
негативъ , безъ  пром ы вки, раствором ъ щ авел евоки сл аго  к ал ія . Е сли  
при  этомъ контрасты  сли ш ком ъ  слабы , то прибавляю сь немного 
свѣ ж аго  ж ел ѣ зн аго  раствора, ч ер езъ  что изображ еніе  зн ач и тел ьн о  
вы и гры ваетъ  в ъ  силѣ.

Д а л ь н ѣ й ш ія  и зм ѣ н еяія  методы п р о явл ен ія— слѣдую щ ія: п р е д в а 
ри тельн ая  ван н а  и зъ  стараго  или разж иж еннаго  свѣ ж аго  п рояви теля , 
такая  ж е ван н а  и зъ  сѣрноватистокислаго  натрія 1 :1000 , сѣрнисто- 
кислаго  ацетона и т. д.

Н ерѣдко пластинки  или  бром осеребрянож елатинны я бумаги, 
проявленны й щ авелевы м ъ  п рояви телем ъ , п о сл ѣ  ф и кси рован ія  обна-



руж иваю тъ въ  тѣ н ях ъ  молочнобѣлы й налетъ , каж ущ ійся, при раз- 
см атриваніи  сбоку, неравном ерны м и, иятнисты м ъ рисунком ъ в ъ в и д ѣ  
лучей  и зависящ ій  отъ содерж анія въ  водѣ известки. При промы- 
ваніи ею проявленны хъ пластинокъ и бумагъ, въ  слоѣ образуется 
осадокъ щ авелевокислой  извести, который, хотя и не врѳдитъ нега- 
тивам ъ (такъ к а к ъ  онъ не им ѣ етъ  никакого вл іян ія  на печатанье 
и становится незам ѣтны м ъ послѣ  лакирован ія), но красота негати 
вовъ, а въ особености бромистыхъ бумаж ны хъ позитивовъ пропа- 
даетъ и поверхность ихъ каж ется пятнистой.

М ожно см ягчить образованіе осадка (известковой вуали), смывая 
сначала проявитель двум я, трем я смѣнами дистилированной воды, 
а затѣ м ъ уж е обы кновенной водой изъ  водопровода. Е сли  этой про
мывки не дѣлаю тъ, то щ авелевокислая известь безъ труда уда
л яется  и позж е; д л я  этого отф иксированны е и хорошо промытые 
негативы  или  бумаги погружаю тся в ъ  растворъ:

Ч ерезъ  2—5 м инутъ и счезаетъ  всяк ій  сл ѣ д ъ  известковой вуали,

П ирогалловы й  проявитель отличается необыкновенно эн ер
гичны м и дѣйствіем ъ, превосходно вы рабаты ваетъ гармоническіе 
негативы , прекрасно приспособляется ко всякой  экспозиціи  и ко 
всякаго  рода съем кам и , и удовлетворяетъ  самыми вы сокими требо- 
ван іям ъ но отнош енію к ъ  м одуляц іи  тоновъ.

Н едостатки его: о н ъ —ядовитъ , плохо сохраняется (при состав- 
лен іи  по нѣкоторы м ъ рецептам и), пачкаетъ  платье и руки , стяги- 
ваѳтъ кож у и нерѣдко даетъ  негативу ж елтое окраш иваніе.

Л у ч ш іе  рецепты:

100 Кб. см. диет, воды,
20 гр. желѣзнаго купороса,

8 гр. квасцевъ,
2 гр. виннокаменной кислоты.

2) Пирогалловый проявитель.

I. Пирогаллово-содовый проявитель.
А. В.

1000 кб. см. диет, воды, 
200 гр . нейтральнаго сѣр-

1000 кб. см. диет, воды, 
іоо  гр. кристаллической 

соды (безводной соды требуег-нистокислаго натрія,
12— 20 кап ел ь  хим. чистой ся только половина.)

сѣрной кислоты ,
28 гр. пирогаллола.



Х и м и ч еск ія  вещ ества в ъ  данном ъ с л у ч аѣ , к ак ъ  и всегд а , рас
творять въ  .указанномъ порядкѣ; п и р огал лол ъ  прибавляется , когда 
растворилось все остальное.

Д л я  вы зы ванія см ѣш иваю тся равн ы я части  растворовъ  А и В 
и обы кновенной воды; таким ъ образомъ д л я  пластинки  въ  13X 18 см. 
требуется приблизительно:

20 кб. см. раствора А.
20 „ „ „ В ,
20 „ „ обы кновеной воды.

П роявитель  м ож етъ уп отребляться  нѣсколько р а зъ . Е сли  при- 
м ѣ н и ть  работавш ій проявитель , то п ол у ч атся  болѣе контрастны е, 
болѣе ж естк іе  негативы .

При п ер ед ер ж кѣ  пользую тся 10 % раствором ъ бромистаго к а л ія , 
прибавляем аго  по кап л ям ъ ; такой растворъ зам ед л яетъ  очень эн ер 
гично.

В ъ сл у ч аѣ  очень сильной  передерж ки  (въ  50—-100 разъ) иро- 
явл ен іе  вы равнивается  прибавкой 5 кб. см. бромистаго к ал ія  (1 : 10 
на каж ды е 50 кб. см. проявителя).

Е сл и  проявитель развести водой, то изображ еніе п олучается  
м ед л ен н ѣ е  и м ягче , т. е. съ  м еньш ими контрастам и м еж ду свѣтам и  
и  тѣням и.

II. Очень прочный пирогалловый проявитель съ мета-двусѣрнистокис-
лымъ каліемъ.

А. В.
100 кб. см. д и ет, воды, 100 кб. см. дпет. воды,
2 гр . м ета-двусѣрнистаго  10 гр. крист, соды,

к а л ія , 20 гр. нейтр. сѣрнисто-
10 гр. пирогаллола. (Х ра- кислаго  натрія.

нится въ  хорош о закуп орен 
ной стк л я н к ѣ  въ  течен іе  года 
и долѣе.)

Д л я  употребленія см ѣш иваю тъ 10 кб. см. раствора А . с ъ  30— 
40 кб. см. растворара В ( лѣ том ъ  м еньш е, зимой больш е), при б ав
ляю тъ обыкновенной воды, пока не получится 100 кб. см., и 2— 5 к а 
п ель  раствора бромистаго кал ія  (1 : 10).

Ч ѣ м ъ  м еньш е берутъ раствора А, тѣ м ъ  м ягч е  и н ѣ ж н ѣ е  н ега 
тивы ; ч ѣ м ъ  больш е, тѣ м ъ  негативы  сильнѣ е. Д л я  портретовъ, на 
указанное количество  проявителя, достаточно 4— 5 кб. см. раствора 
А, а д ля  очень плотно проявляем ы м и негативовъ , какъ  напр, д л я  
репродукц ій , прибавку повы ш аю тъ до Ю кб. см. и  болѣе.



П роявитель работаетъ очень хорошо и не п ачкаетъ  рукъ и 
платья.

III. Пирогалловый ацетонъ-проявитель.

А. В.
П ирогаллола . . 5 гр .,  А ц е т о н а .  . . .5 0 к б .см :"
Оѣрнисто-кис- Воды долить до 200 кб.см.

лаго н а т р і я .....................25 гр.,
Воды долить до 250 кб. см.

П ри нормальномъ освѣщ еніи  смѣш иваю тъ равныя части А и 
В, при п ер ед ер ж кѣ —немного меньше, а при недодерж кѣ немного 
больш е раствора В. Бромистый калій  задерж иваетъ  проявленіе 
очень энергично. Достаточно 2— 3 капель  Юи/ 0 раствора его на 
100 кб. см. проявителя, чтобы проявленіе сильно задержалось. А це
тоновый проявитель работаетъ энергично и  вообще чище, ч ѣ м ъ
пирогалловый проявитель , смѣш анный съ углекислы ми щ елочам и  
Кромѣ того его легко приспособить ко всѣм ъ экспозиціямъ.

Пирогалловая кислота С6Н60 3, иначе называемая пирогалолломъ 
или  пирогалломъ или  просто пиро, им ѣется в ъ  продажѣ въ к ри с 
таллической  и аморфной формѣ (въ ви д ѣ  хлопьевъ). Т акъ  какъ  
к р и стал л и ческая  пирогалловая кислота по объему въ  четыре раза 
м ен ьш е аморфной, то ее удобнѣе отвѣшивать; химическія ж е  свой
ства ихъ  одинаковы. К ристаллическая  пирогалловая кислота про
изводится химической фабрикой Е. M erck  въ  Д арм ш тадтѣ  и хим и
ческой фабрикой J. H auff  въ  ГеиегЬасІГѢ (подъ названіемъ 
,,P ira l“). П ирогалловая кислота долж на им ѣть чисто бѣлый цвѣтъ , 
въ  родѣ  снѣга , и храниться въ  хорошо закупоренныхъ синихъ 
стклянкахъ . Она хорошо сохраняется в ъ  сухомъ состояніи и раство
ренная въ  извѣ стны хъ  ж идкостяхъ , въ  особенности, въ  водныхъ 
растворахъ мета-двусѣрнистокислаго кал ія  или нейтральнаго сѣрни- 
стаго натрія.

П ри работахъ съ иирогаллоломъ сл ѣ д у етъ  соблюдать крайнюю 
осторожность, такъ какъ  онъ представляетъ  изъ  себя сильный я д ъ  
и дѣйствуетъ  подобно фосфору. Въ соединеніи съ  щ елочами онъ 
жадно поглощ аетъ  кислородъ, и тогда оказываетъ вредное вліяніе  
на  кож у, причем ъ можетъ показаться сыпь, распространяющаяся 
на  руки, н а  шею и даж е на лицо. Своимъ сильно дубящ им ъ дѣй- 
ствіемъ онъ, такъ  сказать, химически превращ аетъ кожу.

Негативный слой настолько продубливается пирогалловымъ 
проявителемъ, что не растворяется въ  горячей водѣ.



Нейтральный сѣрнистокислы й натръ  даетъ , д аж е  когда онъ 
совершенно чистъ , щ елочную  реакцію (синитъ красную лакмусовую 
бумажку). Кристаллическая: соль (N a2So4 -f- 7 Н2) легко изм ѣняется  
в ъ  твердомъ в и д ѣ  на воздухѣ  и тѣ м ъ  скорѣе, тѣ м ъ  вы ш е тем пе
ратура и суш е воздухъ; но это измѣненіе я в л я е т с я  не окисленіемъ, 
а простой отдачей  воды.

Вмѣсто легко  вы вѣтриваю щ агося кри стал л и ческаго  сѣрнисто- 
кислаго натра можно употреблять гораздо болѣе постоянны й и л е г 
че растворимый б е з в о д н ы й  сѣрнистокислы й натръ , котораго 
сл ѣ д уетъ  брать вдвое м еньш е по вѣ су . (Во в с ѣ х ъ  рецептахъ , гд ѣ  
прямо не указана безводная соль, разум ѣ ется  вѣ с ъ  кристаллической  
соли).

Проф. Наміасъ (N am ias) реком ендуетъ  всегда  употреблять 
для  проявителей , вмѣсто ненадежнаго сѣрнисто-кислаго  натра, 
к и с л ы й  с ѣ р н и с т о к и с л ы й  щ е л о к ъ ,  т.  е. р а с т в о р ъ  д в у -  
с ѣ р н и с т о к и с л а г о  н а т р а ( N a t r iu m b is u lf i t ) ,л у ч ш е  всегосъ  уд ѣль- 
н ы м ъ в ѣ с о м ъ  1,29— 32° В. К ъ  этому щ ел окун ад о  прибавить  столько 
1 % -аго раствора ѣ дк аго  натра, чтобы красн ая  лакм усовая  бумаж ка 
получила  явственную  синюю окраску; 1 килограм м ъ сѣрнистокис- 
лаго щ ел ока , разбавленнаго указанны м ъ способомъ ѣ дк и м ъ  натромъ, 
содерж и тъ  ок. 400 гр. чистаго, безводнаго и  двойное количество 
кристаллическаго  сѣрнистокислаго  натра.

Мета-двусѣрнистонислый калій K 2S20 5 образуетъ больш іе, без- 
цвѣтны е, на воздухѣ  не разлагаю щ іеся к р и с та л л ы . Онъ д аетъ  про
явителю  еще большую прочность, ч ѣ м ъ  нейтральны й сѣрнисто- 
к и с л ы й  натръ; однако нуж но быть осторожны мъ с ъ  прибавкой  мета- 
дву сѣ р н и сто ки сл аго  кал ія ,  потому что его избы токъ  сильно задер- 
ж и в ае т ъ  проявленіе; онъ  не м ож етъ  такж е  зам ѣ н и ть  вполнѣ  сѣр- 
нистокислы й натрій. (Всего л у ч ш е  пріобрѣтать мета-бисульфитъ- 
кал ій  и зъ  фабрики д-ра S c h u ch a rd K a — G o r litz , и л и  отъ A k t.-G e s . f.  
A n il in -F a b r ik a t io n ,  B e r lin ) .

Сѣрнистокислый ацетонъ (A c e to n s u lf i t )  С3Н 70 4 SN a, при- 
готовляю щ ійся  на ф аб рикахъ  бывш. F r ie d r .  Вауег в ъ  Элбер- 
ф ел ьд ѣ , п редставляетъ  и зъ  себя очень прочное тѣ ло  постояннаго 
состава, образуетъ бѣлы е безводные кристаллы , легко растворяется 
в ъ  д в у х ъ  объем ахъ воды и и м ѣ етъ  слабую кислую  реакцію. И м ъ  
можно зам ѣ нять  сульфиты; что касается  консервирую щ аго  дѣ й ств ія ,  
то одна ч асти ц а  сѣрнистокислаго  ацетона соотвѣтствуетъ 6 ч а с т и - 
цамъ сѣрнистокислаго  натра. Кромѣ того, онъ очень  дѣйствитель-  
ное замедлительное средство д л я  проявителей . П р и  очень силь- 
ны хъ передерж кахъ  сѣрнистокислы й ацетонъ п р о явл яетъ  в ъ  фено-



ловы хъ  проявителяхъ  болѣе сильное дѣйствіе, чѣ м ъ  бромистый 
калій . Полупроцентный растворъ сѣрнистокислаго ацетона можетъ 
замѣнить предварительную  ванну нзъ  сѣрнистокислаго натра при 
ж елѣзистом ъ  проявителѣ; кромѣ того, сѣрнистокислый ацетонъ 
годенъ д л я  приготовленія кислы хъ  ф иксаж ны хъ ваннъ  (вмѣсто 
кислой сѣрнистокислой  щ елочи  или т. п. для  подкисленія) и, на- 
конецъ, в ъ  качествѣ  зачерняющаго средства при усиливан іи  
сулемой.

Зам едляю щ ее дѣйствіе  сѣрнистокислаго ацетона на проявители 
основывается на кисломъ свойствѣ вещества, влѣдствіе  чего, напр., 
при эдиноловыхъ и парамидофеноловьіхъ ироявителяхъ , изготов- 
л енны хъ  на манеръ родинала, неж елательны й излиш екъ  щ елочи 
нейтрализуется и, таким ъ образомъ, щ елочь отнимается у феноло- 
вы хъ соединеній. При обыкновенныхъ и л и б ы стры хъ  проявителяхъ , 
обладаю щ пхъ больш ими излиш ком ъ карбоната, сѣрнистокислы й 
ацетонъ уступаетъ , въ  качествѣ  замедлителя, бромистому калію. 
Одинаковое количество сѣрной кислоты или т. п. оказываетъ здѣсь  
большее дѣйствіе , чѣ м ъ  сѣрнистокислы й ацетонъ, т. к. она дѣй- 
ствуетъ ещ е значительно болѣе замедляюще. При п е р е д е р ж к а х ъ  
предпочтительнѣе , употребляя обыкновенные проявители  съ  карбо
натами, прим ѣнять  мало щ елочи, ч ѣ м ъ  разбавлять и х ъ  сначала 
больш ими количеством ъ щ елочи , а затѣмъ нейтрализовать ее сѣр- 
нистокислы м ъ ацетономъ, или болѣе деш евой сѣрной  кислотой, или 
т. п. Д л я  подкисленія  сѣрнистокислаго (фиксажнаго) натра каліум- 
м етабисульф итъ или  кислый сѣрнистокислы й натръ такж е дѣйстви- 
теленъ, какъ  и сѣрнистокислы й ацетонъ. Разница заключается л и ш ь в ъ  
ц ѣ нѣ . С ѣрнистокислый ацетонъ стоитъ, по крайней м ѣрѣ , въ  два 
раза дороже, чѣм ъ каліумметабисульф итъ или, кислый сѣрнисто- 
кислы й натръ, и ли  смѣсь изъ  сѣрнистокислаго натра съ  винной, или  
сѣрной кислотами.

Углекислый натръ, или сода, N a 2C 0 3 -)- Ю Н20  легко вьівѣтри- 
вается. Часто содерж итъ сѣрнокислы й и хлористый натрій.

Е сли  его нейтрализовать хим ически  чистой азотной кислотой 
и прибавить азотнокислаго барія, то получаемый бѣлый осадокъ 
у каж етъ  на содержаніе  сѣрной кислоты. Если  к ъ  нейтральному 
раствору вмѣсто азотнокислаго барія прибавляю тъ растворъ азотно
кислаго  серебра, то бѣлый осадокъ, представляющ ій хлористое 
серебро, о б н а р у ж и в а е м  присутствіе хлора.

У глекислы я, какъ  ѣ дк ія  щ елочи  (сода, иоташ ъ, ѣдк іе  натрій 
и калій), по опытамъ бр. Люмьеръ и Сейевецъ, могутъ быть съ  
удобствомъ замѣнены во всѣхъ  щ елочны хъ  проявителяхъ  (за исклю-



ченіемъ гіарамидофенола) трехосновными фосфорнокислыми натріемн
Na3PO+ -j- 12 H 20 ,  который при проявлен іи  не только позеоляетъ  
скорѣе достичь  б ольш ей  силы , но ещ е обладаетъ  свойствомъ не 
причинять  моріценія слоя , даж е при обильномъ прибавленіи .

П ирогалловы й проявитель даетъ  наибольш ую силу  при слѣ- 
дую щ емъ составѣ:

А.
1 0 0 0  кб. см. диет, воды,

1 0 0  гр. безводнаго сѣрнисто- 
кислаго натрія,

66,6 гр. пирогаллола.

В.
юоо кб. см. теплой воды,
266,6 гр. фосфорнокислаго 

натрія,
100 гр. безводнаго сѣрнисто- 

кислаго натрія.

Д л я  проявлен ія  см ѣш иваю тъ 120 кб. см. воды, 20 кб. см. А и 
20 кб. см. В.

Ацетонъ С 3Н60-безц вѣ тн ая , легко воспламеняю щ аяся  ж ид кость  
рѣзкаго, эф ирнаго  запаха, растворяется в ъ  водѣ , алкоголѣ  и э ф и р ѣ  
и хорошо растворяетъ  смолу, ж и ры  и т. п.

Прибавленіе каплям и  (къ пирогалловому и гудрохинонному 
проявителям ъ) 30% воднаго раствора желтаго синькали (ж елѣзосине- 
родистаго к а л ія  FeCy„K-0 ускоряешь вызываніе и у вел и ч и ваетъ  
плотность негатива.

3. Гидрохинонный проявитель.

В ъ отношеніи покрыванія (силы) негативовъ  онъ превосходитъ 
в сѣ  д ругія  проявители . Б лагодаря  этому, его особенно употреб- 
ляю тъ д л я  репродукціонны хъ снимковъ, когда требуются крытые 
негативы. Съ другой стороны, онъ требователенъ но отношенію к ъ  
температурѣ, которая д ол ж н а  быть не ниж е 19° С ( = 1 5 °  R), ин аче  
проявитель работаетъ слиш ком ъ медленно. С л ѣ д уетъ  такж е обра
тить вниманіе и на  то, что при  прибавлен іи  бромистаго калія  онъ 
очень легко  даетъ, при болѣе долгом ъ п р о явл е н іи ,  ж ел тую  или  
двуцвѣтную  вуаль.

В ъ  концентрированномъ в и д ѣ  гидрохинонны й проявитель  
сохраняется безъ изм ѣненія  очень долгое время.

У потребительны слѣдую щ іе рецепты:



А. В.
1000 Кб. см. ДИСТ. В О Д Ы ,  1000 кб. см. диет, воды,

100 гр. сѣрнистокислаго нат- 100 гр. углекислаго калія.
рія,

20 гр. гидрохинона,

Д л я  употребленія смѣшиваю тъ 30 частей раствора А съ  30 
частями В, 15 ч. воды и  5 каплям и  бромистаго кал ія  (1 : 10).

Nq 2. Прочный, смѣшанный, концентрированный проявитель въ
одномъ растворѣ.

юоо гр. диет, воды,
200 гр. сѣрнистокисл. натрія,
50 гр. гидрохинона,
400 гр . углекислаго калія,
1,5 гр. бромистаго налія.

Д л я  употребленія 1 
объемъ смѣси разводятъ 
4— 6 объемами воды.

См. такж е стр. 165 „метолъ-гидрохинонъ" и стр. 171 „эйконогенъ- 
гидрохинонъ“.

Гидрохинонъ (пара-діоксибензолъ) СеН4 (ОН)2, близко подходя- 
щ ій  къ  пирогаллолу , образуетъ тонкія, ослѣпительно бѣлыя, легко 
растворяю]ц іяся  в ъ  водѣ  иглы  и окраш ивается на воздухѣ, осо
бенно въ  щ елочном ъ растворѣ, в ъ  коричневый цвѣ тъ .

ІІрисутствіе сѣрнистокислы хъ  солей увеличиваетъ  его сохра
няемость.

Х им ическая  фабрика, бывш ая д-ра Вук 'а. а такж е Akt.-Ges. 
fu r  A n il in -F abrika tion  (въ Б ерли н ѣ ) приготовляютъ постоянный 
гидрохинонъ (P e rm a n en t) ,  кристаллы  котораго, вслѣдствіе содер- 
ж анія  небольш ихъ слѣдовъ  сѣрнистой кислоты, не такъ легко 
разлагаю тся.

Старый гидрохинонный проявитель работаетъ вполнѣ чисто и 
безъ вуали, тогда какъ  свѣже-приготовлепный часто даетъ легкую, 
хотя и невредную для  негатива вуаль, которая, впрочемъ, иногда 
исчезаетъ при фиксированіи.

Бромистый кал ій — очень сильный замедлитель для  гидрохи- 
ноннаго проявителя.

Углекислый калій, или поташ ъ, К 2С 0 3 поглощаетъ изъ  воздуха 
воду и расплы вается; поэтому сохранять его надо въ  тщательно 
закупоренныхъ сткдянкахъ . Сырой поташ ъ содержитъ сѣрнокислый 
и  хлористый к а л ій —соли, очень задерживав.щ ія  проявленіе. Д л я  
проявленія годится исключительно поташъ, не содерж ащ ій  хлори-



сты хъ  солей, и ж е л ѣ за ,  всего л у ч ш е , хим ически  чисты й и л и  добы 
тый изъ  виннаго камня. В ы суш енны й угл еки слы й  кал ій  употреб
л я е тс я  д л я  уд алеп ія  воды и зъ  алкоголя.

Желтое синьнали (ж елѣзо-синеродистокал іевая  соль) обнаруж и
в а е м  зд ѣ сь  тѣ  ж е  хорош ія свойства, какъ  и при пирогалловомъ 
проявителѣ. У потребляю тъ его, п ри б авл яя  к ап л ям и  ‘М)% воднаго 
раствора, или въ  чистом ъ ви д ѣ , при приготовленіи  п р о яви 
теля.

Многіе и зъ  реклам ируем ы хъ в ъ  продаж ѣ  подъ громкими наз- 
ван іям и проявителей  п р и н а д л е ж а т ь  к ъ  гидрохинонны м ъ, в ъ  томъ 
ч и с л ѣ  и  очень хорошій проявитель  , ,K ris ta l lo s“ .

Трехосновный фосфорнокислый натрій (см. стр. 157) при гидрохи- 
нонномъ проявителѣ  дѣйствуетъ  ещ е благопріятнѣе , ч ѣ м ъ  при 
пирогалловомъ. Наибольшую силу  д аетъ  такой составь:

А. В.
1000 Кб. диет, воды, 1000 Кб. см. диет, воды,
50 гр. безвоцнаго сѣрннсто- 200— 300 гр. фосфорнокис-

кислаго натрія, лаго натрія.
12,5 гр. гидрохинона.

См ѣш иваю тъ 2 части А съ  1 ч. В.

4. Адуроловый проявитель.

А дуролъ Гауффа, химической фабрики J .  H au tf&  С0 въ  F e u e r 
b a c h ^ ,  представляетъ  собою однохлорный продуктъ  зам ѣ щ ен ія  ги д 
рохинона, а ад уролъ  ІП еринга—хим ической  фабрики бывш. F. Sche- 
r in g  въ  Б е р л и н ѣ —п родуктъ  зам ѣ щ ен ія  гидрохинона бромомъ. 
А дуролъ Гауффа им ѣетъ  вид ъ  бѣлаго , зернисто-кристаллическаго  
порошка и  гораздо легче  растворимъ в ъ  водѣ, ч ѣ м ъ  гидро- 
хинонъ.

А дуролъ  п р е д с т а в л я е м  передъ гидрохинонодіъ извѣстны я 
преимущ ества, не обладая  его недостатками. Т акъ , онъ т р е б у е м  
менынаго количества  щ елочи, хотя изображеніе появляется  зн а ч и 
тельно быстрѣе. Низкая температура не им ѣетъ  почти никакого 
вліянія ни на появлеиіе  картины, ни на ходъ проявленія. Однако, 
самымъ важ ны ми свойствомъ адурола я вл яе тс я  его значительная  
кроющая сила, недостиж им ая д аж е  гидрохиноаом ъ съ  ѣ д к и м ъ  
кали. При этомъ проявитель  р а б о т а е м  совершенно безъ вуали. 
Растворы проявителя, какъ  въ  отдѣльномъ, такъ  и в ъ  смѣш анномъ



состояніи, сохраняются долго даж е въ открытыхъ стклянкахъ , и 
употребленный проявитель  можетъ работать повторительно до пол- 
наго истощенія. Бромистый кал ій  сл уж и тъ  отличнымъ замедлите- 
лем ъ , но его надо употреблять въ  болыпемъ количествѣ, ч ѣ м ъ  при 
гидрохинонѣ.

Д л я  адурола Г ауф ф а предлож ены слѣдующ іе рецепты:

1000 кб. см. холодной воды.

При употреблении берутъ 1 объемъ проявителя и 3 —5 объемовъ 
воды.

Т акъ  какъ  температура не им ѣетъ  почти никакого вл іян ія  на 
проявленіе изображенія, то растворъ не нуждается втеченіе  зимы 
въ  предварительном ъ нагрѣван іи , какъ  гидрохинонъ.

При н е д о д е р ж к а х ъ  сл ѣ д уетъ  еще больше разбавить 
проявитель.

При п е р е д е р ж к а х ъ  сл ѣ д уетъ  примѣнять уж е нѣсколько 
разъ  употребленный проявитель  или  прибавлять  къ  свѣж ем у прояви
телю бромистаго калія.

Если  требуется еще больш ая сила, то ее достигаютъ дальнѣй- 
ш и м ъ  прибавленіемъ раствора поташа.

А д у р о л ъ І П е р и н г а = м о н о б р о м ъ - г и д р о х и н о н ъ  СрН3Вг (ОН)2
А д у р о л ъ  Г а у ф ф а = м о н о х л о р ъ -г и д р о х и н о н ъ  С„Н3С1 (ОН)2
Сходныя качества съ  адуроломъ им ѣетъ  гидрохинонъ BR 

акціон. общ. д л я  изготовленія анилина (Akt.-G es 1. A n i l in fab r ik a -  
tion) в ъ  Б ерлинѣ .

См. такж е стр. 165 №  IV „метолъ-адуролъ“ .

Это— прекрасный, равномѣрно быстрый проявитель, работаю- 
щій совершенно безъ вуали , почти нечувствительны й къ  вліянію 
температуры и хорошо сохраняющійся въ  готовыхъ растворахъ. 
Прибавка бромистаго кал ія  д ѣ й ствуетъ  сильно замедляю щ имъ обра
зомъ, а потому возможенъ большой просторъ в ъ  экспозиціи; при
бавка сѣрноватистокислаго натрія не оказываетъ вреднаго вліянія.

А.
20 гр. адурола,

200 „ сѣрнисток. натрія,

В.
120 г р. поташа, 

1000 кб. см. воды.

5. Пирокатехинный проявитель.



A.
400 кб. см. диет, воды, 
lo o  гр. сѣрнистокислаго натрія  
40 гр. пиронатехина

В.
500 кб. см. диет, воды, 
60 гр . сѣрнисток. натрія 

240 гр. поташа

400 кб. см. диет, воды,
100 гр. сѣрнисток. натр.
28 гр. ѣ дкаго  натра 

(очищ еннаго в ъ  палочкахъ).

Д л я  болѣе медленнаго проявлен ія  смѣш иваю тъ:
90 кб. см. воды +  7 кб. см. А +  9 кб. см. В.

Д л я  быстраго ироявл ен ія  см ѣш иваю тъ:
90 кб. см. воды +  7 кб. см. А  +  7 кб. см. С.

№  И. Концентрированный проявитель въ одномъ растворѣ.

400 кб. см. диет, воды,
100 гр. сѣрнисток. натрія,
14— 20 гр. ѣ дкаго  натра (очи

щ еннаго , въ палочкахъ),
20 гр. пирокатехина.

Растворить въ  указанном ъ 
порядкѣ . П ирокатехинъ  всы- 
паютъ в ъ  ж и д к о с ть  только 
послѣ  полнаго растворенія  
натріевыхъ солей.

Д л я  употребленія разводятъ  1 ч. концентрированнаго  прояви
теля  10— 20 частям и  воды.

Nq III. Простой пирокатехинный проявитель безъ  сѣрнистокислой 
соли.

(Только д л я  съем окъ х о р о ш о в ы д е р ж а н н ы х ъ и п е р е д е р ж а н -  
н ы х ъ ,  не д л я  вы д ерж анны хъ  короткое время и моментальныхъ).

А : 100 кб. см. диет, воды -|- 2 гр. пирокатехина. 
В : 100 „ „ „ „ 20 гр. обожженнаго

поташа.

Прочные
запасны е
растворы.

Запасны й  растворъ А  окраш ивается  по прош ествіи  немногихъ 
дней въ  коричневы й  ц вѣ тъ  и становится постепенно темно-корич- 
невымъ. Но это безвредно; растворъ остается, все таки , вп ол н ѣ  
годнымъ, д аж е  спустя  годъ.

Н епосредственно передъ  унотреблен іем ъ см ѣш иваю тъ 5 кб.



см. А  съ  5 кб. см. В и 1 0 — 50 кб. см. воды. Смѣсь употребляютъ 
только одинъ  разъ, а затѣмъ вылнваютъ

Очень цѣнный, не содержаний сѣрнистой соли, пирокатехинный про
явитель, обладаетъ слѣдующими преимуществами: 1) онъ даетъ чрезвычайно 
чистые, а потому быстро копирующее, тонко модулированные негативы; 
2) послѣдніе получаютъ прекрасную коричневую и хорошо кроющую окрас
ку, подобно коллодіоновымъ негативамъ, и потому блестяще копируютъ 
даже съ нѣжныхъ пластинокъ; 3) сказаннымъ проявителемъ можно выравнять 
тройныя и болыпія передержки, причемъ негативъ остается чистымъ; 
4) проявитель очень чистъ (сначала слабо зеленоватая жидкость во время 
проявления быстро окрашивается въ сильный коричневый цвѣтъ, но совер
шенно не пачкаетъ пальдевъ); 5) проявитель очень удобенъ для составленія и 
обходится очень недорого.

П одъ вл іян іем ъ  лиш еннаго  сѣрнистокислой  соли проявителя 
ж елатинны й  слой сильно дубится (затвердѣваетъ).

Пирокатехинъ (ортодіоксибензолъ) 0 -С 8Н4 (0Н 2 образуетъ бѣлую, 
очень легко растворимую соль; ее можно пріобрѣтать въ  соверш ен
но чистомъ ви д ѣ  отъ д -ра  L u d w ig  Ellon & С", Seegefeld  bei
Berlin .

^ K i l l H a T p b ( N a t r j u m o x y d h y d r a t , N a t r i u m h y d r o x y d ; N a t r o n h y d r a t )  
NaON носитъ въ  сыромъ ви д ѣ  названіе мыльнаго или  щ елочнаго 
камня и прим ѣняется, м еж ду прочимъ, при обработкѣ остатковъ 
серебра.

Ъ д к ій н а т р ъ  достаточно ч и сты й д л яупотреб лен ія  при проявленіп, 
с л ѣ д у е тъ  пріобрѣтать подъ названіемъ N a t r i u m  h y d r i c u m  
d е р u  га t u  m. Онъ представляетъ  изъ  себя бѣлую, шероховатую, волок
нистую, массу, хотя и не расплывающуюся на воздухѣ, но сна
ч а л а  сырѣюшую, а затѣм ъ покрывающуюся слоемъ углекислой  
соли.

6. Родиналовый проявитель.

Вызываніе посредствомъ родинала соверш ается очень быстро 
и, при надлеж аіцем ъ примѣненіп , не оставляетъ  ж ел ать  ничего 
лучш аго .

Онъ л у ч ш е  всего годится для  ироявленія моментальныхъ 
и правильно вы держ анны хъ  съем окъ, а такж е  для  бромосеребря
ны хъ  и хлоросеребряныхъ бумагъ; для п ер ед ер ж ан н ы х ъ  съемокъ 
не с л ѣ д у е тъ  рекомендовать быстрыхъ проявителей .

Р о д и н ал ъ  имѣется въ  п род аж ѣ  въ  впдѣ  концентрированнаго, 
готоваго къ  употребление раствора, который только разбавляется 
водой въ  с л ѣ д ую щ н хъ  отношеніяхъ:



Д л я  нори ал ьн ы хъ , хорош о в ы д ерж ан н ы хъ  негативовъ  н а  к а ж 
дую часть концентрированнаго раствора сл ѣ д у ѳ тъ  брать 10— 15 ч а с 
тей воды.

Д л я  п ередерж ан н ы хъ  сним іш въ— 1 ч асть  на 5— 10 частей во
ды (съ больш им ъ количеством ъ бромистаго калія).

Д л я  м оментальны хъ и недодерж анны хъ  сн и м к о въ — 30 й  болѣе 
частей  воды.

При ж ел ан іи  получить очень  сильны е негативы , берутъ одну 
часть прояви теля  на 5— 10 частей  воды.

Вообще, проявитель  разбавляю тъ тѣ м ъ  болѣе, ч ѣ м ъ  к о н т р а 
с т н е е  освѣщ еніе при съем кѣ, и наоборотъ, тѣ м ъ  менѣе, ч ѣ м ъ  
м ягче  о с вѣ щ ен ъ  снимаемый предметъ.

Д л я  и роявлен ія  норм альны хъ  и п ередерж ан н ы хъ  изображ еній  
реком ендуется  прибавка бромистаго кал ія , т а к ъ  к а к ъ  въ  неболь- 
ш ом ъ количеотвѣ  онъ  не зам едляетъ  операціи, а только д ѣ л аетъ  
тѣни  прозрачнѣе. На каж ды е 50 кб. см. разведеннаго п рояви теля  
можно прибавить  1— 2 кб. см. раствора бромистаго к а л ія  1 : 10, не 
опасаясь  задерж иваю щ аго  вліянія.

Р од иналовы й  проявитель мало чувствителенъ  к ъ  колебан іям ъ  
температуры Концентрированный запасны й  растворъ  сохраняется 
долгое время безъ  измѣненія; разведенный и бывшій в ъ  употребле- 
ніи, напротивъ , портится въ  нѣ сколько  дней. Одна и та ж е  ж и д 
кость годится  д л я  проявлепія  нѣсколько  разъ  подрядъ .

Родиналовы й п роявитель  состоитъ изъ  парам идоф енола , сѣр- 
нистокислаго  натрія и ѣ дкаго  натра.

С олянокислы й  парамидофенолъ п ред ставл яетъ  бѣловатую легко 
растворимую въ водѣ соль, состава:

NH, НС1Р  Г] ! 1 , 1 ' 8

' 4 он

Подъ названіемъ пирамидола (марка „Vindonissa“) химическая 
фабрика B ru g g  въ B ru g g ’t  (Щвейцарія) вводить въ продажу про
являющее вещество, представляющее изъ себя продуктъ концент- 
раціи изъ парамидофенола съ гидрохипономъ. Приготовленный изъ 
этого вещества, очень хорошій проявитель работаетъ не очень 
быстро, даетъ очень ясные, хорошо „крытые“ негативы; ему можно 
легко придать замедляющее свойство путемъ прибавки бромистаго 
калія; при этомъ онъ очень проченъ и портится даже въ разбав- 
ленномъ видѣ въ открытыхъ сосудахъ очень медленно. Его составъ 
слѣдующій:



А. В.
1000 Кб. СМ. ДИСТИЛ. ВОДЫ, 500 к б .  см .  дистил. воды

50 гр. сѣрнистокисл натр. 100 гр. поташа, химич. чистаго
ю  гр. каліумметабисульф.
10 гр. пирамидола

Смѣшиваютъ: 
при  п р а в и л ь н о й  вы держ кѣ

40 кб. см. А -(- 20 кб. см. В 20 воды 
д л я  п е р е д е р ж е к ъ

40 к б .  см. А  +  20 кб. см. В -)- 5 — 10 капель  раствора 
бромистаго кал ія  (1 : 10) 

д л я  н е д о д е р ж е к ъ :
40 кб. /зм. А +  20 кб. см. В +  40— 80 воды, 

д л я  бумагъ съ  проявленіемъ:
40 кб. см. А -\- 20 кб. см. В +  100— 200 воды.

7. Метоловый проявитель.

Метолъ проявляетъ  очень быстро, даетъ чистые негативы съ 
силой, хорошо сохраняется  въ растворѣ, часто прим ѣним ъ и 
д аетъ  хорошіе результаты в ъ  смѣси съ  пирогаллоломъ, гидрохи- 
нономъ, эйконогеномъ и т. д.

Вотъ лучш іе  рецепты.

№  1. Метолово-поташный проявитель.

А. В.
1000 кб. см. диет, воды, 1000 кб. см. диет, воды,

15 гр. метола, 30 гр. поташа,
150 „ сѣрнистокислаго 5 „ бромистаго калія.

натр ія .

М етолъ сл ѣ д у етъ  сперва растворить въ  водѣ , а затѣмъ при
бавлять сѣрнистокислы й натръ.

При употребленіи смѣш ивать 1-у часть А съ  1-ой частью В.

N° II. Концентрированный метоловый проявитель въ одномъ
растворѣ:

ю о о  кб . см. диет, воды,
15 гр. метола,



150 „ сѣрнистокислаго натрія,
50 „ поташа,
1.5 „ бромистаго кал ія .

М етолъ растворять  ран ьш е сѣрнистокислаі о натрія!
Д л я  употребленія  каждую масть разбавляю тъ 1— 2 частями

воды.

№  ILL ІѴІетолово-гидрохинонный проявитель.

Изготовляемый Изготовляемый 
H a u f f ’oMb A n i l in g e s e l l s c h a f t .

В о д а ,  1000 кб. см. 900 кб. см.
Гидрохинонъ. . . 8 гр. 5 гр.
Метолъ 5 „ 1,6 „
Сѣрнистокисл. натръ 120 „ 50 „
П оташ ъ......................... 150 „ 20 „
Бромистый калій. . 1— 2 „ 1 „

При употреблении При употреб- 
смѣшивать 1 леніи смѣши- 

часть проявителя вать 1 часть 
съ 2—3 ч. воды- проявителя 

съ 1 ч. воды.

• j№ IV'. Метолово-адуроловый проявитель.

1000 кб. см. воды.
8 гр. метола.

50 „ адурола.
300 „ сѣрнистокисл. натръ.
250 „ поташа.
1.5 „ бромистаго калія.

При употреблен іи  см ѣ ш иваю тъ  п роявитель  съ  5— 10 частям и  
воды.

№  ѵ . Пиро-метоловый проявитель.
А. В.

500 Кб. СМ. ВОДЫ, 500 Кб. СМ. ВОДЫ.
5 гр. метола. ю о  гр. соды въ кристаллахъ.

12 „ каліумметабисульфитъ
5 „ пирогалловой кислоты

П ри употребленіи  см ѣ ш иваю тъ  20 кб. см. А съ  40 кб. см. В 
и прибавляю тъ 5 капель раствора бром, кал ія  (1 : 10).

Этотъ п р о яви тел ь  д аетъ  очень сильно „кры ты е‘; негативы. 
П рибавленны й въ небольш омъ к ол и ч ествѣ  бромистый калій



д ѣ й ствуетъ  на мѳтоловый проявитель  не задерж иваю щ им ъ образомъ, 
к а к ъ  на щ авелево-ж елѣ зны й, гидрохинонный или эйконогенный, а 
только проясняю щ им ъ образомъ, какъ  на родиналъ, почему его 
прибавка я в л я е тс я  очень полезной ко всѣ м ъ метоловымъ про
явите  л ямъ.

Сѣрноватистокислый натрій замедляетъ  здѣсь  проявленіе; 
больш ая часть пластинокъ безъ вреда переноситъ прибавленіе  30 
капель  раствора сѣрноватистокислаго  натрія (1 : 100) на каж ды е 
30 кб. см. проявителя.

L um ie re  въ  Л іонѣ  составляетъ изъ метола и гидрохинона гіре- 
паратъ  подъ названіемъ „M etoquinone", имѣющій слѣдую щ іе пре
имущ ества: П роявитель можно примѣнять безъ щ елочи  только съ 
прибавкой сѣрнистокислаго  натрія, его возстановляющее дѣйствіе  
можетъ быть, однако, по желанію усиленно  прибавленіем ъ карбо- 
натовъ, ѣ д к и х ъ  щ елочей , формосульф ита „L um iere"  или  ацетона. 
Онъ чувствителенъ по отношенію к ъ  бромистому калію, позволяетъ 
проявить большое количество пластинокъ въ одной и той жидкости, 
сохраняется очень долгое время даж е въ открытыхъ сосудахъ  и 
не оставляетъ пятенъ  на рукахъ. Фирма L u m ie re  пустила въ  прода
ж у  подъ названіемъ M etocetone очень концентрированный растворъ 
„M etoquinone’a в ъ  ацетонѣ, о которомъ можно въ  общемъ и цѣлом ъ 
сказать  тоже самое, что и о .,Metoquinone4>.

Метолъ— это сѣрнокислая  соль монометило-парамидофенола по 
формулѣ

и представляетъ  собою бѣлый, легк ій  довольно легко растворимый 
порош екъ. П роявитель  безцвѣтенъ и почти не имѣетъ запаха, но 
со временемъ и, въ  особенности, послѣ неоднократнаго употребле- 
нія становится коричневы м ъ и пріобрѣтаетъ дурной запахъ.

У нѣкоторы хъ л и ц ъ  метоловый проявитель вызываетъ на кон- 
ч и к а х ъ  пал ьц евъ  упорное накожное заболѣваніе , сходное съ тѣмъ, 
которое вы зывается я д о м ъ  п е р в о ц в ѣ т а :  кож а нринимаетъ пос
тепенно грубый видъ , трескается, и пальцы начинаю тъ болѣть такъ 
сильно, что продолженіе  работы невозможно. П ротивъ  вреднаго 
вл іян ія , оказываемаго метоломъ на кожу, рекомендуются слѣдую- 
щ ія  мѣры: или  обмываніе пал ьц евъ  эфиромъ, ванны въ  возможно 
болѣе горяч ей  водѣ; или сл ѣ д уетъ  наклеивать  на пальцы каж ды й 
вечеръ  ртутногутаперчевы й пластырь, смывать его на слѣдую щ ій 
день  эфиромъ и д ѣ л ать  днемъ втиранія и зъ  цинковой мази: или



втирать слѣдую щ ую  мазь: 1 гр. резорцина  съ  таким ъ количеством ъ 
дистил. воды, сколько нуж но  д л я  раствора, съ  прибавкой 1,5 гр. 
осаж денной сѣры  и до 30 гр. вазелина.

ГІодъ названіем ъ , ,Sa trapo l“ хим ическая  ф абрика  бывш. Е. 
S p h e r in g  в ъ  Б е р л и н ѣ  поставляетъ  препаратъ  (бенцилъ-парамидоф е- 
нолъ), который и м ѣ етъ  сходныя съ  метоломъ свойства  и д аетъ  
въ  соедииеніи  съ гидрохинономъ, адуролом ъ, или  пирогаллолом ъ 
очень хорошіе проявители . Изготовляемый той ж е  ф абрикой прояви
тель  ,,Citol“ пред ставл яетъ  изъ  себя весьм а концентрированны й 
растворъ  , ,S a trapo l’a “ съ  ѣ дким и  щ елочами и сходенъ съ  роди- 
наломъ.

8. Ортоловый проявитель.

„О ртолъ“ , изготовляемый химической  ф абрикой J. H auff’a (въ 
E eu e rb ach ’h), я вл яе тс я  превосходны м и нроявителем ъ д л я  п л асти 
н окъ  и бумагъ , напр .,  по слѣдую щ ем у рецепту:

Юоо гр. диет, воды, 1000 кб. см. диет, воды,
7,5 гр. метабисульфита калія, 60 гр. поташа (или 120 гр.
15 гр. ортола. крист, воды),

180 гр. сѣрнистокислагонат-
рія,

1— 2 гр. бромистаго налія,
10 кб. см. раствора сѣрно- 

ватистокисл. натрія (5 : Юо).

В ъ холодное время прибавки  бромистаго кал ія  не тр е 
буется.

Д л я  быстраго п роявлен ія  см ѣш иваю тъ  равны я части А и В %
д л я  м едленнаго  и м ягкаго  проявл ен ія— 1 ч. А, 1 ч. В и 1 ч.
воды.

Бромистый кал ій  очень легко  д ѣ й ствуетъ  на ортоловый про
я в и т е л ь — проявл ен іе  отъ него прекращ ается; гомеопатическія дозы 
сѣрноватистокислаго  натрія  способстьуютъ чистотѣ негатива.

Ортолъ есть соединеніе  д ву х ъ  м олекулъ  метилъ-о-амидофенола 
съ  одной молекулой гидрохинона; онъ п редставляетъ  и зъ  себя 
л егко  растворимый порош окъ в ъ  грубы хъ  к р и стал л ах ъ ,  который 
образуетъ ж и д кость  безъ запаха и слабо зеленоватаго  цвѣта . 
Растворъ  чрезвы чайно  проченъ  и проявитель  м ож етъ  употребляться  
повторительно.



9. Эдиноловый проявитель.

Э динолъ. по своимъ ф отограф ическим ъ свойствами, занимаетъ 
среднее мѣсто м еж ду проявителям и феноловаго кл асса  (гидрохи- 
нонъ и т. д.) и быстро работающими проявителям и амидофеноло- 
ваго класса  (родиналъ, метолъ и т. д.). Его преимущества: возмож
ность получен ія  сильно концентрированны хъ смѣсей, быстрая ра
бота безъ вуалей  и легкое модулированіе.

I. II. III. IV. У.
Воды 1000 кб.см. 1000кб.СМ. 1000кб.см. 1000кб.см. 1000 кб.см
Эдинола 10 Гр. 10 гр. 10 гр. 13,5 гр. 50 гр.
Сѣрнисто-

кислаго
натра 250 „ 200 ,. 200 „

Сѣрнисто-
кислаго
ацетона — 30 „ 50 гр. 33,5 „ 75 гр.

Соды (кристал.) 100 гр. 150 „ — —
Поташа (кальц.) — 100 гр. — 200 гр. 300 гр.
Гидрохинона — — — 6,5 „ —
Бромистаго

калія — 5 гр. в „ 5 гр.

I. д л я  портретныхъ снимковъ, работаетъ мягко, очень пос- 
тоянснъ .

„ II. для  контрастны хъ картинъ.
„ III. преимущ ественно д л я  бромо- и хлоробромосеребряныхъ бу

маги, а такж е д л я  діалозитивовъ; очень постояненъ.
„ IV. эдиноловый п роявитель  „Brillant, разводится въ  4— 6-ти час- 

тяхъ  воды; очень постояненъ.
„ V. эдинолово-поташный концентрированный проявитель, разво
дится  при употребленіи въ  10 ч астяхъ  воды.

Э д и н о л ъ  С6Н (СН20Н) OH. N H 2HCJ принадлеж итъ  съ  со
л ям и  хлористоводородной кислоты (точнѣе,— хлористоводородная 
соль амидооксибензолалкоголя) и изготовляется заводомъ бывш. 
Б ай ера  и K J, въ  Эльберфельдѣ; онъ представляетъ  коричневы й, 
легко растворимый въ  водѣ  порошекъ.



10. Глициновый проявитель.

П одъ назван іем ъ  гл и ц и н а  вы пущ ено въ  продаж у вещ ество, 
проявляю щ ее очень м едленно, но блестящ е и безъ вуали. При 
зам ѣ н ѣ  у гл е к и с л ы х ъ  щ ел очей  трехосновны мъ фосф орнокислы м ъ 
натріемъ, стало возможнымъ приготовленіе  проявителя , работаю- 
щ аго  быстро и красиво.

Готовый, см ѣ ш анны й глициновы й  растворъ  отличается  отъ 
в с ѣ х ъ  и звѣ стн ы хъ  проявителей  наибольш ей прочностью и м ож етъ  
у п отреб л яться  чащ е д р у ги х ъ .  Онъ очень  ч у вс тв и те л ен ъ  по отно- 
иіенію к ъ  низкой тем пературѣ  и бромистому калію.

Г л и ц и н ъ  образуегь  прекрасны й  п роявитель  д л я  всевозмож- 
ны хъ  снимковъ, и, п р и б л и ж а я сь  к ъ  пирогаллолу , пирокатехину  и 
эд и н олу , д аетъ  особенно красивы е и ясны е негативы и надеж ность  
в ъ  работѣ. Г л и ц и н ъ  очень реком ендуется такж е  д л я  „медленнаго 
п р о я в л е н ія “ .

№ I.

1000 Кб. см. диет, воды,
50 гр. глицина,

130 „ сѣрнистокисл. натрія (безводнаго)
250 „ поташа.

Д л я  употреблен ія  на одну часть  раствора берутъ 3— 4 части 
воды.

№ II.

1000 кб. см. дистил . воды,
125—200 гр. трехосновного ф осфорнокислаго натрія,

15 гр. гл и ц и н а
40 „ безводнаго сѣрн и стоки слаго  натрія.

Б аронъ фонъ-Гю бль реком ендуетъ  въ  своей брош юрѣ „Прояв- 
лен іе  ф отограф ическихъ  бромосеребряно - ж е л а ти н н ы х ъ  иласти- 
нокъ  при сомнѣніи  въ  правильности  экспозиціи" (1898 г.., ц. 60 коп.Г 
слѣдую щ ій  способъ работы:

С начала  гіриготовляютъ к о н ц е н т р и р о в а н н ы й , з а п а с н о й  
р а с т в о р ъ  изъ:

40 кб. см. теплой диет, воды и
25 гр. сѣрнисток. натрія; затѣмъ



10 „ глицина и, наконецъ, прибавляю тъ мало-по-малу
50 „ поташа.

Послѣ охлаждеыія это даегъ кашицеобразную жидкость, кото
рая сохраняется неограниченно долгое время и для употребленія 
только разводится водой.

Если экспозицію считаютъ правильной, то пластинки обрабаты- 
ваютъ слѣдующимъ

нормальнымъ проявителемъ:

тщ ательно взбалтываюгь концентрированный проявитель, отмѣрива- 
ютъ извѣстное количество и разбавляютъ водой 1 : 15. При темпера- 
турахъ  свыш е 25°С. на каж ды е 100 кб. см. проявителя  прибавля
ютъ 5— 10 капель  бромистаго кал ія  1 : ю .

Дляпавильонныхъ портретовъ и моментальныхъ снимковъ можно 
пользоваться быстроработающимъ глициновымъ проявителемъ.

3 кб. см. концентрированнаго проявителя разводятъ въ  100 кб. 
см. воды и прибавляю тъ сюда 2— 4 кб. см. раствора ѣдкаго  натра 
1 : 10, а при высокой температурѣ ещ е 5— 10 капель  раствора бро
мистаго кал ія  (1 ; 10).

Если желательно полученіе очень сильныхЪ негативовъ, то 
содержаніе глициноваго раствора увеличиваютъ до 5 кб. см., а если 
нужны очень нѣжные негативы или если экспозиція очень коротка, 
то его уменьшаютъ до 2 кб. см.

При с о м н ѣ н і и  в ъ  п р а в и л ь н о с т и  э к с п о з и ц і и, концен
трированны й проявитель  разбавляютъ 30— 80 ч. воды и, при темпе- 
ратурѣ  свыше 18° С., на каж ды е 300 кб. см. проявителя  прибавля
ютъ о— 10 капель бромистаго кал ія  (1 : 10). ІІроявленіе длится  въ 
этомъ с л у ч а ѣ  около ' / 4 часа.

Д л я  пластинокъ съ  с о в е р ш е н н о  н е и з в ѣ с т н о й  э к с п о -  
з и ц і е й  баронъ фонъ-Гюбль рекомендуетъ г л и ц и н о в о е  в р е 
м е н н о е  п р о я в я е н і е ,  т. е. пластинки кл ад утъ  сначала  въ 
смѣсь:

А. 1000 кб. см. воды,
12 „ „ концентр, глициноваго проявителя,

2 „ „ раствора бромистаго налія (1 :1 0 )

Эту жидкость нужно охлаждать льдомъ, такъ какъ ея темпера
тура не должна превышать 10° С.

Если первые слѣды изображенія покажутся въ этой ваннѣ че-



резъ 15— 30 мин., то экспозиц ія  была п р а в и л ь н а  и ли  не очень п ере 
держ ана; тогда проявленіе  вед утъ  до конца (3/ 4— 1 часъ).

Если первые сл ѣ д ы  изображенія показываю тся скорѣе, чѣм ъ 
черезъ  10 мин., то была сильная  передерж ка; в ъ  этомъ с л у ч а ѣ  
пластинку  тотчасъ, не обмывая, переклады ваю тъ  в ъ  охлаж даем ую  
л ьд ом ъ  смѣсъ:

B. 100 кб. см. воды,
4 „ „ концентр, глициноваго  п роявителя .
4 „ „ раствора бромистаго к а л ія  1 : 10.

и въ ней оканчиваю тъ проявленіе.
Ыапротивъ, если спустя  30 мин. н ѣ т ъ  ещ е н и к а к и х ъ  с л ѣ д о въ  

изображ енія , то экспозиц ія  была коротка; можно ускорить вызываніе, 
если пластинку , предварительно не промывая, перелож ить в ъ  на- 
грѣтую  до 25° С смѣсь:

C. 100 кб. см. воды,
2 „ „ концентр, глициноваго  п роявителя ,
2 „ „ раствора ѣ дкаго  натра (1 : 10)

н кончить здѣсь  проявленіе.
Е с л и  проявляю тъ большое число пластинокъ, то очень цѣлесо- 

образно употребление кюветы съ пазами (см. стр. 140). Готовыя п л а 
стинки  обмываются, пом ѣщ аю тсяво  вторую вертикальную  кювету съ  
съ  ф иксаж пы м ъ натромъ, а освободивш ееся Отъ нихъ  мѣсто в ъ  кю- 
ветѣ  д л я  нроявленія  зам ѣ щ ается  св Ьжими пластинкам и . Е с л и  на 
какой-нибудь пластинкѣ  зам ѣ чаю тъ  недодерж ку , то ее помѣщають 
въ  ванну с ъ  разведенным ъ теплы м ъ проявителем ъ С и заканчиваю тъ 
проявленіе  въ послѣдней .

Глициновой проявитель  по ф. Гюблю (Hiibl) можно получить  
въ  продажѣ.

Т акъ  ка к ъ  гл и ц и н ъ  годится такж е  д л я  нроявлен ія  хлоро-бромо- 
серебряны хъ  д іапозитивны хъ  п л астинокъ  и в с ѣ х ъ  хлоросеребря- 
ны хъ  и бромосеребряны хъ бумагъ , то его по справедливости  можно 
назвать „универсальны м ъ проявителем ъ".

Глицинъ— р-окси ф ен и л гл и ц и н ъ  или  р -оксиф енил-ам идо-уксусная  
кислота— и м ѣ етъ  формулу

сн  !он
ь ‘ І NH.CH2C 00H ;

онъ представляетъ  изъ  себя почти нерастворимый въ водѣ ж елты й  
порош екъ съ  сильны м ъ карболовымъ запахомъ; однако, въ присутствіи



сѣрнистокислаго натрія онъ растворяется легко съ образованіемъ 
натріевой соли. Лослѣ нѣкотораго употребленія его растворъ на- 
чинаетъ флюоресцировать, и, бывшій ранѣе безцвѣтнымъ, принимаетъ 
позже золотистожелтую до коричневато окраску. Запахъ его не 
непріятенъ.

II. Амидоловый проявитель.

Амидоловый проявитель явл яется  очень хорошимъ проявителемъ 
съ  весьма энергичны м ъ начальны мъ дѣйствіем ъ; это-быстро 
работаюіцій проявитель , который употребляется или безъ щелочи, 
только съ  сульф итомь, или  в ъ  нижеуказанной формѣ.

1000 кб. см. диет, воды -J- 5 гр. амидола -)- 30— 60 кб. см. 
нислаго сѣрнистаго щелока (32° Baum e — 1,29 уд. вѣсъ) съ прибавкой 
такого количества  1 % воднаго раствора ѣдкаго натра, что красная 
лакмусовая бумажка ясно приметъ голубой оттѣнокъ.

В ъ  наполненной и хорошо закупоренной стклянкѣ  сохраняется 
онъ долго.

Д л я  употребленія  прибавляю тъ нѣсколько капель  раствора 
бромистаго калія  и 4— 10 капель раствора сѣрноватистокислаго 
натрія (1 : 10) на  каж д ы е 50 кб. см. проявителя.

Бромистый кал ій  им ѣетъ  замедляющее дѣйствіе , ѣдкій патръ 
(1 % — ный растворъ)—ускоряющее. При недодерж кѣ прибавки 
бромистаго калія  м огутъ доходить до 30 кб. см. (не капель!) на 
100 кб. см. проявителя.

Д л я  вуалирую щ ихъ  пластинокъ, а такж е въ  серединѣ  лѣта, 
прибавляю тъ нѣсколько капель 10 X раствора лимонной кис
лоты.

Вы ш еуказанное количество раствора сѣрноватистокислаго 
натрія (1 : 10) прим ѣняется  съ  цѣлью увеличить  силу (плотность) 
негатива; д ал ь н ѣ й ш ее  прибавленіе этой соли способствуетъ, на- 
иротивъ, образованію болѣе тонкихъ негативовъ.

Амидолъ=солянокислый діамидофенолъ

свн3
ОН
NH, НС1 
NH, НС1

— б ѣ л ая , очень легко растворимая соль, почти совсѣмъ безъ запаха. 
При болѣе долгомъ храненіи  кр и стал л ическія  иглы  принимаютъ 
сѣры й  оттѣнокъ, что, однако, не оказываетъ вреднаго дѣйствія .



П роявитель, сначал а  безцвѣтны й, подъ  вл іян іем ъ  воздуха быстро 
краснѣетъ  и становится н ед ѣ ятел ьн ы м ъ .

12. Эйконогенный проявитель.

Эйконогенный п роявитель  даетъ  нѣ ж ны е, м ягкіе , очень гар 
монично выработанные негативы.

Въ соединеніи съ  гидрохинономъ (см. su b  №  II) онъ явл яется  
однимъ изъ  п р е к р а с н ѣ й ш и х ъ  проявителей .

No 1.

А.
1000 кб. см. диет, воды (кипя

щей),
ю о  гр . сѣрнистокислаго натрія, 
25 „ эйконогена.

В.
1000 кб. см. диет, воды, 
200 гр. поташа.

Д л я  употребленія смѣш иваю тъ 40 частей раствора А съ  15— 20 
частями раствора В, а затѣ м ъ , по м ѣрѣ  надобности, прибавляю тъ  
раствора бромистаго кал ія  1 : 10.

П р и м ѣ ч а н і е .  В аж но, чтобы поташ ъ не содерж алъ  ж елѣза; 
въ  противномъ с л у ч а ѣ ,  вмѣсто золотистож елты хъ, получаю тся 
растворы, окраш енные въ  грязновато-зеленый цвѣтъ.

№  П.

Смѣшанный эйконогенно-гидрохинонный проявитель Габер- 
ландта, (отличный).

в.
200 кб. см. диет, воды, 
40 гр. поташа.

А.
1000 кб. см. диет, воды,

115 гр. сѣрнистокисл  аго натр .,
18 „ э й к о н о ге н а ,
З1/ , — 5 ГР- гидрохинона.

Д л я  употребленія  см ѣ ш иваю тъ  9 объемовъ А съ  2 объемами В. 
Обѣ ж идкости  можно слить и послѣ  охлаж ден ія  перваго рас

твора; отдѣльно и см ѣш анны я, онѣ сохраняются очень хорошо 
долгое время. Е сли  такой проявитель  постоитъ нѣсколько  чаеовъ  
смѣш аннымъ, то онъ будетъ работать еще скорѣе.



Эйконогенъ есть натріевая соль амндо-Р-нафтолъ-(3-моносуль- 
фокислоты состава:

( N a S 0 3
c10HJ о н  

Inh,

Д ля больш ей прочности смѣш аннаго эйконогениаго прояви
теля, посл'Ь растворенія эйконогена и сѣрнистокислаго натрія, 
можно прибавлять, при взбалтывачіи, кислаго сѣрнпстохислаго 
іцелока до т ѣ х ъ  поръ, пока пе исчезнетъ  зеленая  окраска. Причиною 
порчи является  больш ая или  м еньш ая щ елочность сѣрнистокислаго 
натрія.

Э йконогенъпроявляетъ  даже безъ щелочи, съ  прибавкой сѣрнисто- 
кислаго  натрія. Акдіонерное общество анилиноваго производства, 
в ъ  Б ерли н ѣ , гіриготовляетъ, подъ названіемъ Jw osen-Sulfit ,  препаратъ. 
состояний изъ обоихъ вещ ествъ  и  требующій только растворенія въ 
10—20 частяхъ  воды. Этотъ весьма прочный растворъ дѣйствуетъ  
безъ  прибавленія щ елочи слиш ком ъ медленно, но онъ удобенъ для 
м едленнаго  проявленія .

Нѣкоторые изъ  описанныхъ нами проявителей изготовляются 
въ  видѣ концентрпрованныхъ, готовыхъ к ъ  употребление растворовъ, 
или  со всѣм и  примѣсями въ  твердомъ видѣ , какъ таблетки, па- 
стильки , пилюли и патроны, или  в ъ  тѣстообразной формѣ (въ тру- 
бочкахъ); въ  этомъ ви д ѣ  ихъ  нуж но только растворить въ  опре- 
д ѣ л ен н ом ъ  количествѣ  воды, чтобы и х ъ  можно было бы сейчасъ 
ж е  употреблять д л я  проявленія. Т акъ 'го то вы е  проявители изготовля
ются слѣдую щ ими фирмами:
Anilin-Ges. въ  Б ерлинѣ :

въконцетрированныхъ растворахъ A gfa-R odinal,  Metol,-G]ycin, 
B ikonogen ,-Pyroga llo I ,-H ydroch inon ,-  M etol-HydrocJiinon; въ патро- 

нахъ (стеклянны хъ трубкахъ) Agfa-Amidol, Metol,-Grlycin,-Ortol, 
-E ikonogen ,-H ydroc]i inon , Pyrogallo l,-M eto l-H ydrochinon. 

GekawerJce въ  Оффенбахѣ:
въ концентр, раств. G ekanol, Brillant, H ydrorll i inop , B renzcatec- 
ch in , Pyrogallol, Meto], G lycin, A durol, E ikonogen , в ъ п а т р о н а х ъ :  
Amidol, и тѣ ж е  самые кромѣ, G ek an o l’a.

Химическая фабрика J. H a u ff’ a вт. Оффенбахѣ:
въ концент. раств.: M etol.-A duro l,-H ydroch inon  (и тѣж е 
самые)
въ патронахъ: ортолъ (и т ѣ ж е самые).

Фотохимическая фабрика „O p tim a 1* въ  Мюнхенѣ:



П роявители  въ  к р у ж о ч к а х ъ  „D iluc id  в ъ  капсю ляхъ: Рага-  
m idopheno i, P a ram ido l  (и тѣ ж е  самые).

0. P eru tz въ  Мюнхенѣ.
Химическая фабрика бывш. Е. Schering в ъ  Б е р л и н ѣ .

Dr. G. Robisch въ  М юнхенѣ
Фотохим. фабрика С. Seib в ъ  В ѣ н ѣ  (препараты  ,,Тір-Тор“ .)
Фирма Lum iere въ  Л іонѣ
B urroughs, W e llcom e  &  Co. въ  Л ондонѣ.
Jobuson &  Sons въ  Лоыдонѣ.

Х им ическ іе  препараты , ,D ilucid“ фотохим ической фабрики 
„O ptim a"  въ М юнхенѣ представляю тъ изъ себя легко  растворяю щ іяся  
таблетки  проявителей, ф и к саж н ы х ъ  ваннъ , ослабителей , усилива-  
телей , ви раж н ы хъ  ваннъ и т. д.; они отличаю тся отъ иатроновъ, 
главны м ъ образомъ, тѣ м ъ , что к аж д ы я  6 таблетокъ  заключаются 
в ъ  стекляную  трубочку, в ъ  которой онѣ  не прилипаю тъ д р у г ь  к ъ  
д ругу , и что каж дая таблетка  д аетъ  ванну въ  60 кб. см.; это кол и 
чество, во всяком ъ сл учаѣ , достаточно д л я  пластинокъ  формата 
О Х 12 и 1 3 Х 18- Препараты и , ,D iscu lid“ поставляю тся такж е въ  цѣ- 
л ы х ъ  га рн и турахъ , напр. , ,P h o to -U n iv e rsu rm “, содерж ащ ій  в сѣ  кол и 
ч ества  препаратовъ  д л я  негативнаго  и позитивнаго процесса, или 
г а р н и т у р а  А, сод ерж ащ ая  таблетки д л я  проявительны хъ , ф и к 
с аж н ы х ъ  и ви раж оф и ксаж н ы хъ  ван н ъ , или  г а р н и т у  р а  В, содер
ж ащ ая  таблетки д л я  медленнаго  проявлен ія , или гарнитура  С, 
содерж ащ ая  таблетки д л я  ослаблен ія  усил ен ія  и  разруш енія  фик- 
саж наго  натра, и т д.

Д л я  изм ельчен ія  и растворенія таблетокъ или  иныхъ трудно 
растворим ы хъ хи м и чески хъ  вещ еств ъ  очень  у добнапульверизац іонная  
мензурка Jo l in s o n ’a (c ru sh m e te r ) .  С перва вливаю тъ в ъ  м ензурку  
нужное количество  воды или  т. иод., всы паю тъ таблетки  и ли  
кристаллы  и размельчают'!) и х ъ  пробкой отъ м ензурки. Р а зм ѣ р ъ  I 
для 120 кб. см. =  2,50 мар., разм ѣръ  II д л я  300 кб. с м .= 3 , 5 0 мар. 
(П оставщ икъ  H aake  & A lbers  въ  Ф ранкф уртѣ  н. Майнѣ).

Разл и чн ы й  нроявляю щ ія смѣси , состоящ ія, больш ей  частью, 
изъ гидрохинона и метола, поступ аю тъ в ъ  продажу въ видѣ  растворовъ  
и пользуются большой популярностью . НаиОолѣе извѣстны  слѣдую щ іе 
проявители: „ E u r o  d i n "  Dr. S c l i leu n sse r ’a въ  Ф ран кф уртѣ  на М.,
„ B r j l l a n t "  Barm er T ro c k en p la t te n  F a b r ik ,  „S i m  p 1 i с i s s i m u s “ 
H ugo S c h n e id e r  въ  Ш арлоттенбургѣ  , , B e l i t s k i “ L. G. Kleffel .& 
Sohn в ъ  Б е р л и н ѣ .  , , P h o t o l “ Dr. R eche  в'ь К илѣ , , , H y d r o n a l “ 
A r n d t  & L ow engard  въ В андсбекѣ , „Rudol Dr. M a rg n a r t ’a в ъ  Benela.



Ші. u „L una“ Schultze & Thomz въ Берлинѣ (Генеральное депо 
Max Steckelmaim въ Берлинѣ).

Всѣ проявители можно раздѣлить: на б ы с т р ы е  (Rapidentwik 
kler и н о р м а л ь н ы е  (измѣняющіеся).

Б ы с т р ы е  п р о я в и  т е  л и—это тѣ. которые вызываюсь изобра- 
женіе очень быстро, но дѣйствіе которыхъ не сдерживается прибавкой 
даже очень значительныхъ количество» бромистаго калія. Поэтому 
они не годятся для нроявленія сильно передержанныхъ снимков'ь, 
зато они дѣйствуютъ отлично на моментальные или недодержанные 
снимки. Подъ н о р м а л ь н ы м и  (измѣняющимися) проявителями 
понимаются тѣ, которые посредствомъ опредѣленныхъ, замедляющихъ 
примѣсей, именно бромистаго калія, и путемъ уменьшенія содержа- 
нія въ нихъ щелочи могутъ быть измѣнены настолько, что ими 
можно выравнить даже очень сильно передержанные снимки.

Къ быстрымъ проявителямъ относятся: амидолъ, метолъ 
(метолъф-гидрохинонъ дѣйствуютъ еще быстрѣе, чѣмъ одинъ метолъ) 
и парамидофенолъ. Легко измѣняющіеся проявители: щавелевоки
слый, гидрохинонный, адуролъ, пирокатехинъ. ортолъ и глицинъ.

Впрочемъ, каждый нормальный проявитель можетъ быть 
превращены въ  быстрый, замѣняя углекислую щелочь ѣдкой; точно 
также можно быстрый проявитель превратить въ нормальный, 
уменьшая содержание въ немъщелочи и нейтрализируя по возможности 
щелочь подходящими кислотами, какъ сѣрной, борной или кислымъ 
сѣрнистокислымъ ацетономъ.

О медленномъ ироявителѣ см. стр. 186.
Рекомендуется имѣть въ запасѣ два проявителя: для момен

тальныхъ снимковъ; или метолъ-адуролъ, или родиналъ,для всѣхъ 
выдержанныхъ снимковъ—одинъ изъ легко измѣняющихся проявите
лей: адуролъ, пирокатехинъ, глицинъ или эдинолъ.

Изъ важныхъ свойства» проявителей заслуживаюсь быть 
упомянутыми слѣдующіе:

1. Продукты окислевія большинства проявителей сильно осла
бляюсь свіѵгочувствительность бромистаго серебра при проявленіи. 
Особенно кидается это въ глаза при желѣзистомъ проявителѣ, 
а именно, при уже употребленномъ, т. к. свѣточу вствитель- 
ность пластинки уменьшается въ три раза. Почти въ той же 
степени дѣйствуютъ и метоловые, парамидофеноловые, амидоловые, 
глициновые и пирогалловые проявители, Исключеніе отсюда 
представляюсь гидрохинонные и адуроловые проявители, которые 
почти не уменьшаюсь свѣточувствительности пластинки.

Изъ такого свойства проявителей можно извлечь для практики



ту пользу, что можно проявлять, за исключеніемъ проявленія  съ  ги- 
дрохинономъ и адуролом ъ— при значительно б ол ѣ еярком ъосвѣ щ еіп и , 
чѣм ъ  это обыкновенно считатся допустимымъ: по д-ру L uppe-C ram er’y, 
уже завернутое въ  желтую оберточную бумагу пламя свѣчи  или 
керосиновой лампы представляетъ достаточную безопасность.

2. П ри  употребленіи щ елочнаго  проявителя, съ  небольшими 
количествомъ сульфита или вовсе безъ него, напр, адурола или 
ипрокатехима (см. стр. 161), желатинны й слой негатива сильно 
затвердываетъ подъ вліяніемъ продуктовъ окисленія проявителей. 
Прибавка сульфита къ проявителю пріостанавливаетъ это дубленіе.

3. Нѣкоторые быстрые проявители , въ особенности метолъ, 
дѣйствуетъ  на руки чувствительныхъ особъ и нричиняю тъ болѣзнен- 
ныя воспаленія. Т а к ъ  н а з .  п р о я в и т е л и  п р и  д н е в н о м ъ  
о с в ѣ щ е н і и ,  позволяющіе проявлять  пластинки, не прибѣгая  къ  
темной камерѣ при разсѣяномъ дневномъ или открытомъ искусст- 
венномъ освѣщ еніи , могутъ быть изготовлены посредствомъ 
прим ѣси подходящ ихъ  окраш иваю щ ихъ вещ ествъ  или окраш енны хъ  
сульф итовъ  и т. д. Т акъ , Lim iere  (Ліонъ) поставляетъ п с д ъ  именемъ 
„ C h ry so su l f i te 11 препаратъ, состоящій изъ п и к р и н о в о й  соли 
магнія, раствореннаго въ  сѣрноватостокисломъ натрѣ; этотъ пре- 
паратъ прим ѣш ивается к ъ  щ елочному проявителю вмѣсто иред- 
писаннаго на этотъ случай  сѣрноватистокислаго натра, въ  томъ ж е 
самомъ количествѣ. G e k a v v e r k e  в ъ  Оффенбахѣ изготовляютъ для 
той ж е цѣли  ,,Choromosulfon“ и ,,Chrom ocarbon“, которые употребля
ются вмѣсто сульфита или щ елочи; эта ж е фирма поставляетъ 
свѣтлож елты й готовый проявитель, подъ названіемъ проявитель при 
дневномъ C B kr fe G e k a .  Если такой проявитель долж енъ  дѣйствительно 
защ ищ ать  отъ свѣта, то ж идкость д олж на  покрывать пластинку, 
по крайней мѣрѣ, на ТѴ2 см.; д л я  ванны въ  9 Х > 2 см. нужно, 
слѣдовательно, 200 кб. см. проявителя; кромѣ того нуж на осторожность.

Въ заключеніе не м ѣш аетъ  дать краткій обзоръ гл авн ы хъ  
качествъ  различны хъ, вы ш еупомянутыхъ проявителей;

1. Щ е в е л е в о ж е л ѣ з н ы й  п р о я в и т е л ь :  его нужно всегда сохранять въ двухъ 
растворахъ; смѣсь эта не сохраняется и ею можно пользоваться только 
немного разъ подрядъ, т. к. проявитель теряетъ свое проявляющее свойство, 
вслѣдствіе воспринятія брома изъ негативнаго слоя. И въ свѣжемъ состоянии 
этотъ проявитель вызываетъ меньше деталей, чѣмъ щелочный проявитель; 
при желѣзномъ проявителѣ нужно экспонировать въ 2%—3 раза дольше, 
чѣмъ при метолѣ, для того чтобы полечить негативъ съ той же детали
ровкой. Предварительная ванна изъ фиксажнаго натра или примѣсь его 
оказываетъ большое и благотворное вліяніе. Проявитель очень чувстви- 
толѳнъ но отнопіенію къ бромистому калію. который оказываетъ сильно
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замедляющее вліяніе, а также по отногаенію къ колобаніимъ температуры 
и загрязненію и производить непріятныя пятна на платкѣ и бѣльѣ. 
Пластинки должны быть послѣ проявленія тщательно вымыты, что не представ
ляетъ необходимости—хотя и рекомендуется—при щелочныхъ проявителяхъ. 
Особое преимущество: свѣточувствительноеть пластинки сильно ослабляется 
желѣзистымъ проявителемъ, можно, слѣдовательно, проявлять и при болѣе 
яркомъ свѣтѣ. Проявитель ядовить.

2. П и р о г а л л о в ы й  п р о я в и т е л ь :  въ одномъ растворѣ сохраняется недоста
точно; окрапіиваетъ, большей частью, пальцы и бѣлье (гшагье)въ коричне
вую краску. Негативы отличаются, обыкновенно, пріятной зеленоватой 
окраской и высыхаетъ легче, чѣмъ проявленные другими проявителями; 
даютъ быстро блѳстящія копіи. Пиро такъ сильно губитъ желатину, что 
послѣ просушки она больше не растворяется въ горячей водѣ. Проявитель 
очень ядовить!

3. Г и д р о х и н о н н ы й  п р о я в и т е л ь :  изображеніе появляется очень медленно, 
но пріобрѣтаетъ значительную і силу: проявитель сильно подверженъ 
вліянію температурныхъ колебанііі, требуѳтъ минимальной температуры въ 
19° С., въ противномъ случаѣ даже долгое время экспонированные негативы 
дѣлаются жесткими.Концентрированные и сильно щелочные растворы даютъ 
на высокочувствительныхъ пластинкахъ вуаль: средство противъ этого 
нѣсколько капель бромистаго калія. Слишкомъ долгое проявленіе даетъ 
желтую вуаль. Въ свѣжомъ состояніи проявитель безцвѣтенъ, бывшій въ 
употребленіи принимаетъ коричневатый оттВнокъ. Въ смѣшанномъ видѣ 
запасный и бывшій въ употребленіи оаотворъ хорошо сохраняется: старый 
проявитель имѣетъ дурной запахъ.

4. Адуроловый или  гидрохинонный BR проявитель работаетъ 
бы стрѣе и даетъ еще большую силу, ч ѣ м ъ  гидрохинонный: низкія 
температуры почти не вліяютъ на ходъ ироявленія. Въ готовомъ, 
см ѣш анном ъ ви д ѣ  проявитель обладаетъ болыиимъ иостоянствомъ. 
Негативы получаются замѣчательно чистые.

5. Пирокатехинный проявитель работаетъ умѣренно быстро, чрез
вычайно ясно и съ хорошими модуляціями. Растворъ  не имѣетъ 
ни запаха, ни цвѣта  и очень хорошо сохраняется.

6. Родиналовый проявитель—очень быстрый проявитель; дѣй- 
ствуетъ  сначала  особенно энергично; даетъ хорошіе негативы. 
Сохраняемость концентрырованнаго раствора очень велика, въ  про
тивоположность употребленному, разжиженному. Свѣжій раствора, 
блѣднаго малиноваго цвѣта, позж е—коричневато; очень хорош ъ для  
бромосеребряныхъ и хлоросеребряныхъ (газопечатныхъ) бумагъ.

7. Метоловый проявитель быстрый проявитель: очень хорошій; 
д аетъ  любую плотность; постояненъ въ смѣш анномъ и употреблен- 
номъ состояніи; с в ѣ ж ій — безцвѣтенъ, позж е—коричневатъ. Сначала 
онъ почти безъ запаха, но пріобрѣтаетъ очень неиріятный заиахъ  
при повторительном'!, употребленіи. Почти независима, отъ колеба- 
н ія  температуры.



8. Ортоловый проявитель— очень хорош ій, чисто работающій 
проявитель д л я  пластинокъ  и бумагъ; очень хорошо сохраняется.

9. Эдиноловый проявитель—ярко вираж енны й ,бы стры й  прояви
тель, работающій безъ вуалей и весьма легко приспособляемый; 
н ечув стви телен ъ  к ъ  колебаніямъ температуры; значительная  раство
римость его въ  водѣ  позволяетъ изготовлять очень крѣпкіе , концен
трированные растворы.

10. Глициновый проявитель даетъ чистыя, хорошо вы раж енны я 
и красивы я картины, но пр о явл яетъ  довольно медленно; выравни- 
ваетъ очень большія ошибки въ эксиозиціи. С вѣж ій  проявитель  
почти безцвѣтенъ, потомъ онъ измѣняется отъ желто-золотистаго 
до коричневаго цвѣта  и флю оресцируетъ. Въ смѣш анномъ состояніи 
онъ обладаетъ болыиимъ постоянствомъ; онъ явл яется  дѣйствительно 
универсальны м ъ проявителемъ.

11. Амидоловый проявитель— быстрый проявитель; работаетъ 
превосходно, если къ  нему прибавить нѣсколько капель сѣрнова- 
тисто-кислаго натрія; мало постояненъ.

12. Эйконогенный проявитель сначала  д ѣ й ствуетъ  очень быстро, 
но требуетъ довольно много времени, чтобы картина сд ѣлалась  
сильной; онъ нѣсколько склоненъ къ образованию ж и д к и х ъ  негати
вовъ, особенно при тем пературѣ  ниже 10° С; неособенно проченъ. 
Окраска негатива— синевато-чериая. Овѣж ій проявитель, большею 
частью, зеленаго цвѣта, старый— отъ желтаго до коричневаго.

Практика проявленія.

Д л я  гіроявленія кладутъ  кассету на с у х о е  мѣсто въ  темной 
комнатѣ, приготовляютъ проявитель и чистую ванну, моютъ и хо
рошо вытираютъ руки. Д ал ѣ е  открываютъ кассету, осторожно выни- 
маютъ пластинку за углы, кладутъ  ее въ  ванну, с л о е м ъ  в в е р х ъ  
и быстро разливаютъ проявитель по пластинкѣ  (задержка разлива- 
нія сл.ужитъ причиною образованія темныхъ пятенъ и полосъ).

З атѣ м ъ  во все время проявленія слѣдуетъ  медленно, но по
стоянно покачивать ванну.

Часто употребляется слѣдую щ ій, болѣе легкій  д л я  начина- 
ющихъ способъ; проявитель въ  болыпомъ количествѣ  наливается 
въ  кюветку, которую наклоняютъ такъ , чтобы ж идкость  стекала къ  
одной сторонѣ, затѣмъ кладутъ пластинку слоемъ наруж у и быстро 
наклоняютъ ванву въ  сторону, обратную первому уклону, при чем ъ 
проявитель равномѣрно покроетъ пластинку. Если какое-нибудь



мѣсто на ней случайно не покрылось проявителемъ, то нужно энер
гично потрясти кювету, пока этотъ недостатокъ не устранится. 
Нужно часто осматравать пластинку въ ваннѣ наискось со стороны! 
Бели замедлить исправленіемъ его, то образуются „ п я т н а  о т ъ  
п р о я в л е н і я “, которыя послѣ фиксированія, выходятъ въ видѣ 
свѣтлыхъ, большею частью, рѣзко очерченныхъ островковъ.

Для устраненія возможности появленія ихъ, рекомендуютъ пе
редъ проявленіемъ смачивать пластинку въ чистой водѣ въ теченіе 
одной минуты, послѣ чего воду слить и пластинку обрабатывать 
проявителемъ. Однако, здѣсь является то неудобство, что всегда 
появляющееся въ водѣ воздушные пузырьки могутъ осѣсть на 
пластинкѣ и потомъ мѣшать проявителю дѣйствовать на эти мѣста, 
которыя, оставаясь во время проявленія бѣлыми, послѣ фиксиро- 
ванія даютъ совершенно прозрачныя точки и пятна. Всего вѣрнѣе 
воздушные пузырьки уничтожаются, если чистымъ клочкомъ ваты 
или широкой мягкой кистью легко и осторожно проводить по мо
крому слою сейчасъ послѣ того, какъ проявитель вылитъ на пла
стинку.

Проявленіе д лится  до тѣ хъ  поръ, пока картина не только бу
д етъ  в и д н а  в о  в р ѣ  х ъ  п о д р о б н о е  т я х ъ  (деталяхъ» и ли  кроется 
вуалью, но и пріотрѣтетъ достаточную п л о т н о с т ь  (силу), при 
разсматриваніи на прозрачность (т. е. на свѣтъ  сквозь негативъ). 
Н о „ д о с т а т о ч н а я  и л и  н е о б х о д и м а я  с и л а " — понятіе отно
сительное, находящееся въ  зависимости отъ степени контраста и отъ 
свойствъ позитивной бумаги, предназначенной для воспроизведенія 
даннаго негатива. Т акъ  какъ  нѣкоторыя бумаги требуютъ сильныхъ. 
а д руг ія— м ягкихъ  и н ѣ ж н ы хъ  негативовъ, то предварительно слѣ- 
дуетъ  рѣш ить, насколько контрастенъ дол ж ен ъ  быть негативъ  для 
данной бумаги и согласно этому рѣшенію управлять  проявленіемъ. 
Сообразуясь со временемъ, могутъ проявлять только профессіональ- 
ные фотографы, рабогаю щ іевсегдавъодинаковы хъусловіяхъ ; любители 
ж е, постоянно измѣняю щ іе экспозицію, характеры изображ енія— 
снимки съ  большими контрастами освѣщ енія или , напротивъ, сним
ки съ совершенно монотонно освѣш еннаго объекта— качества п л а
стинокъ, температуру и родъ проявителя, не могутъ полагаться на 
подобный способъ; всѣ  эти факторы вліяютъ на продолжительность 
проявленія. Въ с л у ч а ѣ  употребленія совершенно свѣж аго  прояви
теля, вызываніе при благопріятны хъ обстоятельствах!:, можетъ 
дл и ться  2— 3 минуты; вообще ж е оно требуетъ отъ 4 до 16 м инуть, 
а иногда  ведется до 10 мин. и '/4 часа и даж е долѣе.



Проявленіс, какъ и экспонированіе,—вещь, требующая боль
шого вниманія и опытности.

Проявляютъ далеко неодинаково. Если бы негативы всегда 
были экспонированы правильно, то оставалось бы только взять 
проявитель по какому-нибудь хорошему рецепту. У профессіоналовъ- 
портретистовъ такой случай почти всегда имѣетъ мѣсто; наоборотъ, 
у любителя правильность экспозиціи очень часто находится подъ 
сомчѣпіемь. Чтобы опредѣлить качества экспозпціи и чтобы исправить 
возможную ошибку въ выдержкѣ, сдѣдуетъ осторожно и правильно 
изменять составь проявителя. Особенную цѣнность это п р  и с п о 
с о б  л е н і е  проявителя пріобрѣтаетъ только для передержанныхъ 
сннмковъ. Въ случаѣ сильной недодержки, даже съ самымъ луч- 
ши.чъ проявителемъ нельзя получить хорошей картины, потому 
что въ полутѣняхъ свѣтъ немогъ  подѣйствовать настолько, чтобы 
возстановить бромистое серебро въ полубромистое, на которое только 
и дѣйствуетъ проявитель. Такимъ образомъ можно установить, что 
э к с п о н и р о в а т ь  с л ѣ д у ѳ т ъ  л у ч ш е  с л и ш к о м ъ  д о л г о ,  
ч ѣ м ъ с л и ш к о м ъ  м а л о.

Правильно проведеннымъ ироявленіемъ безъ труда урегули
руются передерж ки, втрое и вчетверо болынія надлеж ащ ей  экспо
зиции. (См. напр. стр. 169, 183, и 184).

Средства, которымъ мы пользуемся, чтобы оказать вліяніе на 
проявленіе суть:

1. У меныйеніе  содержанія  ж елѣзнаго  купороса въ  щ авелево- 
кисломъ проявителѣ  или содержаніе щ елочи въ  щ елочны хъ проя- 
вп теляхъ  или, что оказываетъ тоже самое дѣйствіе , нейтрализація 
части содерж ащ ейся  въ  проявителѣ  щ елочи посредствомъ подхо- 
д я щ и х ъ  кислотъ или д ругихъ  примѣоей, оказывающихъ сходное 
дѣйствіе.

2. Разбавленіе  проявителя или иримѣненіе болѣе сильны хъ , 
концентрированныхъ растворовъ.

3. Іірибавленіе бромистаго калія  или примѣпеніе  стараго быв- 
шаго. нѣсколько разъ въ  употребленіи проявителя.

4. ІІрибавленіе  ускоряю щ ихъ проявленіе средствъ.
5. Примѣненіе холода или теплоты.
Теплота и названные въ  п. 4 примѣси ускоряютъ, всѣ  и роч ія  

средства замедляю тъ (мѣшаютъ) проявленіе.
Вмѣсто бромистаго калія , въ качествѣ  замедляющ ей прим ѣси 

къ  проявителю, часто рекомендуется сѣрнистокислы й ацетонъ, а 
проф.  N a m i a s ’oM'b насыщенная борная кислота 10",  растворъ броми
стаго калія ; 10 кб. см. этого раствора слѣдуетъ  прибавлять на



100 кб см. метолъ-гидрохиноннаго проявителя, чтобы имѣть воз
можность выравнять даж е 100 кратныя передерж ки . Объ обоихъ 
суррогатахъ слѣдуетъ  сказать тоже cajdoe, что осѣрнистокисл. 
ацетонѣ (стр. 150, 158).

Старый, т. е. одинъ или  нѣсколько разъ употребленный про
явитель , сила котораго ослабѣла отчасти отъ окислен ія  при пре
ды дущ ей  работѣ, отчасти отъ содержанія брома въ слоѣ,—дѣй- 
ствуетъ. подобно бромистому калію, его употребляю тъ для  начала 
нроявлеш я, пока не покажется изображеніе и пока не оиредѣлптся, 
слѣдуетъ  ли  продолжать имъ проявленіе или перейти къ  употреС- 
ленію свѣжаго. Этотъ способъ проявленія им ѣетъ ту невыгодную 
сторону, что, при недодерж анны хъ снимкахъ, если в с л ѣ д ъ  за поя- 
вленіемъ изображеяія не замѣнить проявителя св ѣ ж и м ъ , негативы 
получаются слиш ком ъ контрастными съ едва замѣтны ми деталями 
въ тѣ няхъ .

Е сл и  заранѣе знаешь, что была недодержка, напр, при боль- 
ш инствѣ  моментальныхъ съемокъ, то употребляютъ свѣж ій , нор
мально смѣш анный или  нормально сильный проявитель , и проя- 
вляю тъ съ  нимъ до конца; или же, если на лицо имѣется зна
чительная  недодержка, то нагрѣваютъ проявитель m ax im u m  до 25s 
С, или  замѣняю тъ его, спустя нѣсколько минутъ, свѣ ж и м ъ  прояви
телем ъ , нагрѣтым ъ до 25° С; наконецъ, можно еще прибавить уско- 
ряющіе смѣси, какъ  ѣ дк ія  щ елочи или т. п. Въ случаяхъ , когда сом- 
нѣваются въ  правильности экспозиціи, всего лучш е дѣйствовать 
слѣдую щ им ъ образомъ.

Каж дый растворъ, необходимый для  нормального проявителя, 
отм ѣривается в ъ  особую мензурку; на полное количество  щ авеле
вокислаго кал ія  (въ ж елѣзном ъ проявителѣ) берутъ '/ю часть отмѣ- 
реннаго раствора ж елѣзнаго  купороса; соотвѣтственыо, на полное 
количество проявляю щ аго вещества въ  щ елочны хъ  проявителяхъ  
берется 7го часть  щелочи. В ъ сл учаѣ  готовыхъ см ѣ ш анны хъ  про
явителей  (напр, родинала) управлять проявленіемъ труднѣе; можно 
пользоваться только разбавленіемъ нормальнаго проявителя двой- 
нымъ или тройнымъ количествомъ воды.

Однимъ изъ  составленныхъ такимъ образомъ проявителей и 
начинаю тъ вызываніе, наблюдая, какъ  покажется изображен]е. Е сли  
первые слѣды  изображенія покаж утся  очень поздно, а дальнѣйш іе  
полутоны съ болынимъ замедленіемъ, причем ъ пластинка  остается 
удивительно ясной, то мы им ѣем ъ д ѣло  съ  недодерж кой. Если пер
вые слѣды  изображенія появляю тся довольно скоро, а проч ія  детали 
слѣдую тъ за ними постепенно, но непрерывно, п ри ч ем ъ  пластинка,



втеченіе первыхъ двухъ минутъ, не иоказываетъ склонности къ 
общей сѣрой окраскѣ (вуалированыо) тѣней, то можно считать 
экспозицію п р а в и л ь н о й .  Если же первые слѣды изображенія поя
вляются сравнительно быстро, а вскорѣ вслѣдъ за ними или почти 
одновременно появляются всѣ полутоны, причемъ пластинка имѣетъ, 
втеченіе первыхъ минутъ, склонность къ общему вуалированыо, то 
съемка была передержана.

Если же экспозиція была правильна или продолжалась корот
кое время, то прибавляютъ всю оставшуюся въ мензуркѣ жидкость— 
т. е. къ  щавелевокислому проявителю—желѣзный купоросъ, къ  щ е
лочными проявителями щелочь— или пользуются смѣшаннымъ про
явителемъ, составленными по правильному рецепту, и заканчиваютъ 
при его помощи проявлекіе; при щавильной эксиозиціи это приба- 
вленіе производится къ  концу проявления, иногда съ примѣсью 
небольшого количества бромистаго калія, чтобы обставить себѣ 
большую ясность тѣней.

Если констатируется передержка, то къ нормальному прояви
телю прибавляютъ нѣсколько капель или даже нѣсколько кб. см. 
бромистаго калія, иногда вмѣстѣ съ борной или сѣрной кислотой 
или т. под. (стр. 181), но не представляютъ пока больше щелочи; 
только къ концу проявленія, когда нельзя достичь достаточнаго 
покрытія, приливаютъ къ проявителю полное количество щелочи 
и ітродолжаютъ проявленіе потомъ ещ е 1/ і до 1-ой минуты.

Если работахотъ съ готовымъ, смѣшаннымъ проявителемъ, то 
вынимаютъ пластинку сейчасъ же иослѣ появленія всѣхъ деталей 
нзображенія хізъ разбавленнаго проявителя, нромываютъ ее, кладутъ 
въ ванну съ водой и оставляютъ ее тамъ впредь до приготовленія 
свѣжаго, нормально концентрмрованнаго проявителя съ обильной 
иримѣсыо бромистаго калія и борной кислоты (или т. п.); затѣмъ 
кладутъ пластинку въ тотъ новый проявительи оставляютъ ее тамъ 
до тѣхъ поръ, пока не достигнуто будетъ достаточное покрытіе 
(сила). При очень сильной передержкѣ ванну съ проявителемъ 
охлаждаютъ еще льдомъ.

Показывающая неизбѣжно при сильной передержкѣ, не смотря 
на осторожное нроявленіе, вуаль, не должна мѣшать продол
жать гхроявленіе достаточно долгое время. Если проявленіе 
прекращаютъ слишкомъ рано, то возвикаютъ въ высшей степени 
вялые, завуалированные негативы, которыя даже отъ и ослѣдующаго 
усиленія не становятся лучше. При иередержкахъ имѣется, помимо 
уже сказаннаго ирисиособленія проявителя, еще одно вѣрное сред
ство, именно перепроявленіе. Это перепроявленіе требуетъ б о л ѣ е



д о л г а г о ,  иногда двойного времени, чѣмъ проявленіе правильно 
экспонированнаго негатива. Если, поэтому,появляется сильная вуаль, 
такъ что нельзя судить о покрытіи при смотрѣніи на свѣтъ, то про- 
должаютъ спокойно проявление еще нѣсколько минутъ по часамъ. 
Такіе перепроявленные, сильнозавуалированные негативы, на кото- 
рыхъ даже послѣ фиксированья можно лиш ь съ трудомъ разобрать 
изображеніе, проясняют'!, слѣдующимъ образомъ: послѣ фиксиро- 
ванія и поверхностнаго обмыванія ихъ кладусь въ ослабитѳльный 
растворъ изъ желѣзно-синильнаго кали и, постоянно передвигая, 
оставляюсь на столько времени, пока вуаль не исчезнетъ; но самые 
нѣжные тона въ тѣняхъ изображенія не должны при этомъ постра
дать.

Если теперь контрасты между свѣтомъ и тѣнью окажутся не
значительными—изображеніе, слѣдовательно, будетъ казаться вя- 
лымъ и монотоннымъ, то слѣдуетъ, послѣ основательнаго промыва- 
нія и с у тк и ,  усилить негативъ сулемой или ураномъ. Если же; по 
достиженін проясненія тѣней, нужно будесь прекратить ослабленіе 
желъзисто-синильнымъ кали, т. к. при дальнѣйшей обработкѣ исчезли 
бы нѣжнѣйш ія детали изображенія, а контрасты между свѣтомъ и 
тѣнью все еще слишкомъ велики, и изображеніе, слѣдовательно. 
„жестко11, то пластинку сперва основательно промываюсь и высуши
ваюсь. Смягченіе контрастовъ достигается тѣмъ, что иьображеніе 
сперва „бѣлится“ сулемой или мѣднымъ купоросомъ и бромистымъ 
каліемъ или дву бромистымъ каліемъ и соляной кислотой, затѣмъ, 
послѣ тщательнаго промываиія при яркомъ дневномъ свѣтѣ, про
являюсь опять медленным!, или разбавленным!, проявителемъ лишь 
настолько, что изображеніе при смотрѣніи насвѣтъ обнаруживаетъ 
гармоническіе контрасты; послѣ того сейчасъ же обмываютъ и на- 
конецъ, фиксируюсь фиксажнымъ. натромъ. Или же ослабляюсь 
изображеніе персульфатом!, аммонія или марганцевокислымъ кали 
съ квасцами. Болѣе подробно об!, этомъ, а также о выше упомя
нутых!. ослабителяхъ, усилителяхъ и средствах!, для бѣленія нега
тивовъ см. гл. IV гл. VII.

Иногда рекомендуюсь разбавлять проявитель водой. Здѣсь 
нужно замѣтить слѣдующее: разбавленный проявитель работаете 
мягче, что даетъ менѣе ръзкіе контрасты въ негативѣ, но его прояв- 
ляющееевойство менѣе сильно, чѣмъ въ  концентрированном!, растворѣ, 
такъ что послѣдній вызовете изъ недодержаннаго снимка больше де
талей, чѣмъ разбавленный. Величайшей же ошибкой было бы разба- 
вленіе проявителя при п е р е д  е р ж к ѣ ;  здѣсь нужная сила (покры- 
тіе) можетъ быть, наиротивъ, достигнута только наивозыожно болѣе



концентрированнымъ растворомъ. Разбавленіе проявителя имѣетъ 
емыслъ лиш ь въ одыомъ единственномъ случаѣ: при съемкахъ съ 
значительными контрастами освѣщенія, при съемкахъ внутреннихъ 
помѣтцѳній, противъ свѣта и т. п .—Если при этомъ желаютъ полу
чить неж есткія , а гармоническія изображенія,

Наиболѣе простой и наиболѣе быстрый способъ п р оявл ен ія— 
это указанный P. von  J o a n o v ich ’oMb в ъ Б у д а п е ш т ѣ  (Phofogr. Korresp. 
окт. 1907 стр. 505). По этому способу пластинки погружаю тся въ 
проявитель , состоящій изъ : 1000 кб. см. воды -4- 5 гр. метола +  5 гр. 
гидрохинона- f - io o  гр. сЬрнистокислаго натра, вынимаютъ ихъ  спустя Д, 
минуты и немедленно, не обмывая, опускаютъ в ъ  растворъ  изъ 

Юоо кб. см. диет, воды Д- 100 гр. поташа,

гд ѣ  онѣ остаются такж е л и ш ь  ’/ 2 минуты; проявленіе  иослѣ этого
закончено и пластинки, 'послѣ обычнаго промыванія фиксируютъ.

Растворъ поташ а сл ѣ д у етъ  замѣнить свѣ ж и м ъ  послѣ  5 и ли  6 
пластинокъ, или, если прим ѣняю тъ приборъ для  вертикальнаго  про- 
я в л е н ія —въ который каж ды й разъ  погруж аю тъ по дю ж инѣ  п л асти 
нокъ, то послѣ 5 или  6 дю ж инъ, въ  то время к а к ъ  растворъ прояви 
те л я  теряетъ  л и ш ь  въ кол и ч есгвѣ , которое долж но, сл ѣ д о в а т ел ы ю , 
отъ врем ени до времени прибавлять.

Д л я  этого „раздѣ льнаго“ проявленія  по системѣ ѵ .  Joaiiovich’a 
F irm a  Langer & Co. въ  В ѣнъ иоставляетъ я щ и к ъ  д л я  в е р т и 
к а л ь н а г о  п р о я в л е н і я „Е  1 к  о“ .

Е. Sufcer въ Б азел ѣ  рекомендуетъ въ  к а чествѣ л учш аго  способа 
проявленія, проявленіе съ  двумя проявителями. ІІриготовляютъ ра
створъ изъ

1000 кб. см. диет, воды -f- 80 гр. сѣрнистокислаго натра
(въ всегда  наполненны хъ и тщ ательно  закупоренны хъ буты лкахъ 
онъ сохраняется до полнаго истошенія), берутъ изъ  него 125 кб. см., 
прибавляю тъ незадолго до употребленія 1— 2 гр амидола и обраба
ты ваю сь пластинку до появленія на ней  первы хъп ол утон овъ . Послѣ 
этого пластинку вынимаютъ, поверхностно промываютъ и погру
жаютъ въ  слѣдую щ ій  проявитель:
ЮОО кб. см. диет, воды Д- іоо гр. сѣрнистокислаго натра Д- 7 гр. 
метола Д - 7 гр. гидрохинона Д- 30 гр. поташа Д- 10 — 20 капель  раствора

бромистаго калія (1 : 10);

(безъ употребленія  очень проченъ , послѣ  употребленія  сохраняется 
m a x im u m  на 12 часовъ); если  ж елательно  нѣсколько зам едлить  дѣй- 
ствіе, то можно разбавить проявитель  водой на Д4 до 1/ 3.

Это ироявленіе  въ  д ву х ъ  ваннахъ вы зываетъ, повидимому,



больше деталей, чѣмъ какой либо другой способъ проявленія, такъ что 
можно экспонировать болѣе короткое время или меньше діафрегми- 
ровпть.

(Оба проявителя могутъ годиться для  большого количества пла
стинокъ).

Особыми преимуществами отличается такъ наз. вертикальное 
медленное проявленіе, т. е. проявленіе весьма разбавленными раство
рами въ сосудахъ, въ которые ставятся въ вертикальномъ положе- 
ніи до дюжины пластинокъ для одновременнаго проявленія, иро- 
должащагося отъ ‘/2 до нѣсколькихъ часовъ.

Кромѣ у помянуты хъ на стр.. 140— сосудовъ, можно ещ е указать 
на с о с з' д  ъ  д л я  в е р т и к а л ь н а г о  п р о я в л е н і я  изъ ст екла  „R е- 
і‘о г ш “,поставляемый 0. К й П о п Ь е ^ ’омъ въ Е с с ен ѣ , снабженный вклад- 
нымъ станкомъ изъ волнистаго целлулоида  д л я  4-хъ пластинокъ 
съ  держ ателям и  пластинокъ „Reform ". Пленки вкладываются сперва 
въ  прозрачный клейкодерж атель  изъ  целлулоида, а затѣмъ натя
гиваются на держ атели  пластинокъ. Д ѣна  всего аппарата для 
формата 13 X  с м - — 6 маР-

Посредствомъ вертикальнаго проявленія не только, какъ гово- 
рятъ, хорошо проявляются недодержанныя, правильно выдержан
ный и сильно передержанння пластинки, причемъ всегда полу
чаются годные негативы, но высказывается также утвержденіе, что 
при этомъ не появляются о р е о л ы .  Но эти похвалы преувеличены, 
т. к. установлено, что вертикальное ироявленіе совершенно не го- 
дится для значительныхъ передержекъ, и что нормально концен
трированные, сильно смѣшанные съ бромистымъ каліемъ растворы 
глинцина или адурола опредѣленно даютъ лучшіе результаты. При 
выраженной недодержкѣ медленное проявленіе также даетъ,меньше, 
чѣмъ свѣжій проявитель нормальной силы. Единственыымъ пре- 
имуществомъ медленнаго проявленія является то обстоятельство, 
что представляется посредствомъ него пріятная возможность^ про
являть съ удобствомъ и почти безъ всякого наблюденія сразу до
вольно значительное количество пластинокъ.

Для медленнаго проявленія пользуются пирогалловымъ, 
ішрокатехиннымъ, орталовымъ, глициновымъ, метоловымъ, эдиноло- 
вымъ и родиналовымъ проявителемъ; чаще всего употребляются 
глицинъ, родиналъ въслѣдую щ ихъ составахъ:

Глицинъ Родиналъ
Проявляющее в е щ е с т в о ....................... 2 гр. 5— 10 кб. см.
Свободная отъ воздуха вода . . .  1 литрь 1 литръ



Кристалл, сѣрнистокисл. натра . . 2 гр. —
Поташа................................ ....  15 гр

Вода д о л ж н а  быть непремѣнно п р о  к и п я ч е н а я ,  с в о б о д н а я  
о т ъ  в о з д у х а ,  потому что кислород ъ , содерж ащ ійся  въ  водѣ, 
быстро окисляетъ  проявитель  и ум еньш аетъ  его возстановляющую 
силу. Но и вообще во время проявленія  с л ѣ д у е тъ  избѣгать  воздуха, 
наполняя  сосудъ по возможности проявителем ъ  и закры вая  его 
стеклянной пластинкой или соотвѣтствую щ ей кры ш кой. Можно 
прибѣгнуть такж е к ъ  тонкому слою толуола  или  т. п., разливаемаго 
по поверхности проявителя; для того чтобы пластинки  при иогру- 
женіи въ  наполненный сосудъ не восприняли  толстаго и не оттол
кнули  проявителя, ихъ  нужно незадолго до погруж енія  полож ить 
въ чистую воду и ли  облить водой.

Д л я  медленнаго проявленія  можно рекомендовать такж е роди- 
н ал ъ , отличаю щ ійся особымъ удобствомъ проявленія . Родиналом ъ 
можно проявить передержанную  пластинку  в ъ  Ѵ2 ч -< недодерж ан
ную въ 2— 3 ч., а вѣрно вы держ анную —-в ъ  1 ч. При отсутствіи 
глубины въ  снимкѣ, послѣ проявлен ія  всѣ хъ  деталей , пластинку 
вынимаютъ и кл ад утъ  в ъ  концентрированный проявитель  (1 часть 
родинала на 20 част , воды) на г/ 2— 1 мин. Мы обращ аемъ вниманіе 
рентгенологовъ на вертикальное проявленіе  съ  глицином ъ по ме- 
тодѣ  д-ра B ru n o  S c h i irm a y e r 'a  въ  Б е р л и н ѣ  (R iin tgen-T aschenbucli  
гл . III, изд. P ro f. E r n s t  S om m er  въ  Ц ю рихѣ).

ІІодчасъ  при медленномъ проявлен іи  получается  н енуж ная  
ж ел тая  окраска эыульсіи  или ж е д и хрои д и ческая  вуаль, что объ
ясн яется ,  большей частью, слиш ком ъ  больш имъ содерж аніемъ с у л ь 
фита въ  проявителѣ.

Право граж д анства  быстро завоевалъ  себѣ сокращ енны й спо- 
собъ вертикальнаго  ароявлеп ія , проявленіе по времени. П ри  этомъ 
вставляю сь 6 или больше пластинокъ в ъ  стойкахъ съ  пазами или 
отдѣльны хъ рам кахъ  въ  тѣсно прилегающую металлическую  кру^жку; 
затѣмъ круж к у  наполняю тъ до верху  проявителемъ, закупориваю сь 
герметически  и непроницаемо д л я  свѣ та  и покачиваю сь нѣсколько 
разъ; затѣм ъ ее можно вынести на  дневной свѣ тъ  и предоставить 
самой сѳбѣ; каж ды я 5 мин. круж к у  с л ѣ д у е тъ  покачать; но проше- 
ствіи 20— 30 мин. нроявленіе  закончено, т. е. пластинки  вынимаются 
теперь промываются и фиксирую тся въ темной комнатѣ, или ж е 
проявитель  вы пускается , доливается и вы ливается вода и, затѣ м ъ , 
вливается  ф иксаж ны й натръ и т. д. Д л я  проявлен ія  зд ѣ с ь  пользу
ются пироголловыми патронами или  парамидофено-гидрохиннон-



ными таблеткеми ( , ,A m ato“)- И звѣстнѣйш ая и лю бимѣйш ая коробка 
д л я  проявлѳнія это ,,Focodose“ Louis L a n g ’a въ Д резденѣ: въ  ripo- 
д а ж ѣ  имѣются, затѣмъ, коробка для  проявления ,,S e lekta“ u „Regina14 
K m d e rm a n n ’a, &Co. въ  Б ерлинѣ ; коробка для нроявленія но времени 
,,Espi“ 0. S p i tz e r ’a въ Б е р л и н ѣ  и проявительный ящикъ для стеклян- 
ныхъ пластинокъ „Нодакъ“ общество „К одакъ“ въ  Берлинѣ .

Что касается времени,когда слѣдуетъ  заканчивать  проявленіе, 
то на этотъ счетъ сущ ествую тъсамы я странныя м нѣнія . Одни утвер- 
ждаютъ, что нужно проявлять до тѣ х ъ  иоръ, пока не станетъ совер
шенно с ѣ р о й  верхняя сторона пластинки; другіе считаютъ пре- 
дѣлом ъ появленіе отчетливаго изображенія н а  о б р а т н о й  с т о р о -  
н ѣ .  И то и другое правильно л иш ь условно.

Х отя, дѣйствительно , иногда въ  концѣ нроявленія  пластинки 
сѣрѣю тъ на верхней сторонѣ и хотя часто изображеніе проходитъ 
на обратную сторону пластинки, однако это не с л у ж и т ь  вѣрнымъ 
признакомъ, для  в с ѣ х ъ  негативовъ. На нѣкоторы хъ пластинкахъ 
эмульсіонный слой толще, чѣ м ъ  на другихъ, и тогда трудно до
биться, чтобы изображеніе было видно съ  обратной стороны.

Съ другой стороны, случается  очень часто, что верхняя сто
рона пластинки приняла  совершенно сѣрый тонъ, хотя еще далеко 
не готова (какъ, напр., при передерж анны хъ или  свѣточувствитель- 
ны хъ пластинкахъ). Постоянно приходится долго проявлять посѣ- 
рѣвіціе негативы, чтобы добиться надлеж ащ ей  силы на п розрач 
ность.

Таким ъ образомъ, м ѣрилом ъ сл уж и ть  не верхняя  сторона плас
тинки, а главнымъ образомъ прозрачность.

О предѣлить силу или  плотность негатива можно только но са- 
мымъ темнымъ мѣстамъ негатива (самая свѣтлы я на оригиналѣ).

Вели самые сильные свѣта  оригинала  совершенно бѣлы, то въ 
негативѣ , при прохоцящ емъ свѣ тѣ  (отъ лабораторнаго фонаря), 
оин должны казаться черными, не прозрачными. Оцѣнка затруд
няется, если такіе свѣта оригинала не бѣлаго цвѣта , но и тогда 
проявленіе ведетея до тѣ хъ  иоръ, пока соотвѣтствующія мѣста не
гатива не будутъ крыты совершенно непрозрачно. При этомъ сообра
зуются съ характеромъ бумаги, употребляемой д л я  позитивовъ.

Когда очертаніе (контуръ) изображенія показывается на задней 
сторонѣ пластинки, то это указываетъ, какъ  далеко проникло въ 
слой возстановляющее дѣйствіе  проявителя. Если это появленіе 
изображенія совпадаешь съ  удовлетворительной плотностью негатива, 
то проявлять приходится не такъ  долго, какъ  если  бы изображения 
не было видно съ  задней стороны, потому что въ послѣдвем ъ  слу-



чаѣ за возстановленнымъ слоем ъ негатива н аходится  болѣе толстый, 
невозстановленный слой бромистаго серебра, нерезв  который про
явленное уж е  въ общ ихъ чертахъ  изображеніе  каж ется  болѣе илот- 
нымъ, нѣмъ на самомъ д ѣ л ѣ . Поэтому, а такж е всл ѣ д ств іе  того 
обстоятельства, что изображеніе позже, въ  ф иксаж ном ъ  натрѣ , во
обще тер яетъ  въ  плотности, всегда  нуж но проявл ять  нѣсколько плот- 
нѣе, чѣмъ, изображеніе  долж но  быть, и именно тѣ м ъ  плотнѣе, 
чѣм ъ  болѣе не возстановленнаго (бѣлаго) бромистаго серебра, вп- 
димаго съ  задней  стороны пластинки.

Въ то время, какъ  слиш ком ъ короткое проявлен іе  д аетъ  моно
тонные негативы съ слиш ком ъ  незначительны м и контрастами м еж 
ду свѣтомъ и тѣны о, при слиш ком ъ продолж ительном ъ проявленіи 
возникаю гъ жесткіе  негативы съ преувеличенны м и контрастами.

Значительное  вл іян іе  на характеръ  негативовъ  им ѣетъ  такж е 
температура нѣкоторы хъ проявляю щ ихъ  растворовъ. Х олодны й п р о 
явитель  всегда  менѣе энергиченъ , ч ѣ м ъ  теплый; гидрохинонъ  почти 
совсѣм ъ не работаетъ при температурѣ  5— 7° С. Всѣ проявители  
даютъ лучіп іе  результаты  при 19° С. При болѣе низкой темпера- 
турѣ  съ  щ авелевы м ъ, пирогалловы м ъ и гидрохинонным ъ проявите
лем ъ  получаю тъ ж е с т к і я  изображенія, съ  эйконогенны м ъ—тонкія. 
Съ эйконогеноыъ достичь удовлетворительной плотности можно 
л и ш ь  при 19° С. (15" R.) Если  температура растворовъ превышаешь 
19—25° С. ( L5—20° R.), то вызываніе идешь сл и ш ком ъ  быстро и 
негативы получаются вялые.

Наблюденіе, что пластинка, спокойно л е ж а щ ая  въ  проявителѣ , 
д аетъ  вялый негативъ и каж ется недодержанной, тогда какъ  при 
покачиваніи ванны получаю тъ болѣе сильныя изоб раж ен ія ,— объяс
няется слѣдую щ нм ъ образомъ.

И змѣнивш ееся при освѣщ еніи  бромистое серебро, подъ вл ія-  
ніёмъ проявителя, вы д ѣ л я е тъ  бромъ, соединяю щ ійся съ  водородомъ 
воды въ бромистый водородъ. Бромистоводородная кислота въ  свою 
очередь соединяется со щелочью проявителя , образуя бромистый 
калій , извѣстны й своимъ замедляю щ имъ дЬйствіем ъ . Когда ванна 
находится въ  спокойномъ состоянін. то проявитель , находящ ійся  
надъ сильно освѣ щ енны м ъ мѣстомъ, быстро истощаешь свою воз- 
становляющую силу, насы щ аясь  бромистымъ каліемъ; в ъ  то ж е 
самое время онъ остается сравнительно свѣ ж и м ъ  надъ  мало освѣ- 
іценными мѣстами. Т аки м ъ  образомъ, проявляю щ ее дѣ й ств іе  не 
одинаково для  темныхъ и свѣ тл ы хъ  м ѣсть  и не способствуешь вы
разительности изображенія.

Когда ванну приводишь въ  д в и ж е т е ,  то этимъ не только смы-



ваютъ и разж иж аю тъ освобождаюіційся бромъ, но и постоянно за- 
мѣняю гъ отработавшій проявитель свѣж им ъ.

По окончаніи проявленія, пластинка промывается водой, лучш е 
всего изъ крана съ  сѣткой, въ  теченіе  5 или 10 сек. Этого нельзя, 
конечно, продѣлы вать при дневномъ свѣтѣ , потому что слой, кромѣ 
возстановленнаго темнаго металлическаго серебра, заклю чаетъ еще 
въ себѣ нормальное свѣточувствительное бромистое серебро, бѣло- 
ватая окраска котораго замѣтна съ задней стороны пластинки. Для 
полной прочности изображения это бромистое серебро удаляется 
изъ  негатива посредствомъ раствора сѣрноватистокислаго натрія. 
Объ э то м ъ — р ѣ ч ь  впереди (гл. V).

ГЛАВА IV.

Вуаль.

ІІодъ названіемъ вуали  иодразумѣваютъ сѣрое или  черное, 
окрашиваніе тѣней  изображенія во время проявленія; при этомъ 
теряется чистота и прозрачность негативовъ. Иногда послѣ фикси- 
рованія сверхъ  поверхностей сѣрой окраски замѣчается на иросвѣтъ 
общее желтое, красное или зеленое окрашиваніе.

Причинами равномѣрной сѣрой вуали  могутъ быть:
1) Неосторожное вкладываніе  или обмѣнъ пластинокъ при 

сильномъ актиническом ъ свѣтѣ.
2) Открываніе кассетъ, наполненныхъ свѣточувствительными 

пластинками, при свѣ тѣ  дня , ламиы или свѣ чи  или при зажиганіи 
спички.

3) Неосторожное ироявлееіе при неактиническомъ свѣтѣ  
(слиш комъ близко или слиш комъ долго на свѣтѣ  лампы или о кн а .).

4) Отраженіе отъ л инзъ , недостаточно матово зачерненны хъ 
блендъ, св ѣ тл ы х ъ  объективныхъ досчечекъ , сильно блестящ ихъ 
предметовъ (зеркалъ и пр.).

5) Недостатокъ самой камеры (прониканіе солнечыаго свѣта 
сквозь діафрагменную щель, маленькое отверстіе въ  деревѣ или въ 
м ѣ хѣ  камеры).

6) Работа противъ солнца.
7) П ередержка.
8) Не подходя іцій проявитель  (слиш ком ъ теплый; несоразмѣрно 

большая прибавка ускорителей, какъ  сѣрноватистокислый натрій



при щ авелевом ъ проявитѳлѣ, ѣ д к ія  щ елочи при гидрохинонѣ, пиро- 
гал лол ѣ , эйконогенѣ  и т. п.).

9) Д олгое храненіе п л астинокъ  въ  кассетахъ  и зъ  свѣ ж аго  со- 
сноваго дерева.

10) Совершенно свѣжій гидрохинонный или метоловьій проя
витель. Эта вуаль уничтожается большею частью при фиксированіи. 
Ее можно уменьшить, употребляя сначала старый проявитель или 
прибавляя къ свѣжеыу нѣсколько капель уксусной кислоты.

Е сли  при проявленіи  края  или  тѣ  мѣста  пластинки , которыя 
во время экспозиціи  были прикрыты отъ д ѣйств ія  свѣ та  фальцами, 
завертками кассеты и т. п .,  остаются бѣльш и, то причина  вуалиро- 
ван ія  кроется не въ  п л асти н ках ъ , и ее надо искать в ъ  пунктахъ  2, 
4, 5. 6 и 7.

Интенсивная, черная вуаль, показывающаяся при проявленіи 
накраяхъ  пластинки, въ то время какъ  остальное изображеніе остается 
яснымъ, такъ наз. краевая вуаль или траурный каемки имѣетъ, по д-ру 
Homolka, слѣдующую причину. Свѣточувствительная бромосеребря
ная ямульсія обьншовенно смѣпшвается, незадолго до переиесенія 
на стекляную или целлолоидную пластинку, съ незначительными 
количествами бромистаго калія для того, чтобы готовыя пластинки 
оставались годными болѣе продолжительное время и давали еще 
ясные негативы. При просушкѣ слоя въ только что застывшемъ, 
перечищеннымъ водой студнѣ совершается кереходъ бромистаго 
калія отъ сперва высыхающихъ краевъ къ  богатой желатиномъ сере- 
динѣ пластинки, вслѣдствіе чего края готовой пластинки спустя 
нѣсколько времени не остаются ясными, а покрываются вуалью. 
Этимъ также объясняется то обстоятельство, что маленькія пластинки, 
вырѣзаемыя изъ большихъ, никогда не получаютъ кривой вуали 
на краяхь разрѣза, а лишь н а  в н ѣ ш н и х ъ  (листахъ) краяхъ.

Красная, желтая и зеленая вуаль.

1. К р а с н а я  в у а л ь  образуется при щавелево-желѣзномъ 
проявителѣ, если прибавлено слишкомъ много сѣрноватистокислаго 
натрія въ качествѣ ускорителя. ІІодобныя пластинки при разсматри- 
ваніи на свѣтъ кажутся красными, при разсматриваніи съ задней 
стороны, кажутся въ тѣгсяхъ сѣровато-зелеными, часто металличес
кими; большею частью и верхняя сторона слоя имѣетъ металлически! 
отблескъ (сѣрнистаго серебра). Эта „двухцвѣтная“ вуаль обнаружи
вается и при щелочиыхъ проявителяхъ, особенно легко при верти-



кальном ъ проявленіи; ее можно всегда удалить купаньем ъ хорошо 
намоченной пластинки въ  растворѣ марганцевокислаго калія  (1:100) 
и послѣдующей обработкой разбавленнымъ кислы м ъ сѣрнистымъ 
щслокомъ до тѣ х ъ  поръ, пока возникіпій осадикъ марганцевой пере
киси—коричневая  окраска негатива— не исчезнетъ .

2. Ж е л т а я  в у а л ь  при томъ же проявителѣ  происходить 
отъ плохого нромыванія негатива иослѣ проявленія, вслѣдствіѳ чего 
негативъ погружается въ сѣрноватистокислый натрій вмѣстѣ съ ос
татками проявителя, которые не были хорошо смыты; ф иксаж ъ отъ 
этого окрашивается въ  ж елты й цвѣтъ  и сообщаетъ эту окраску н е 
гативу; ж ел тая  вуаль я в л я е тс я  такж е при фиксированіи  въ 
одной ф нксаж ной  ваннѣ н егати вовъ , проявленвы хъ  ж елѣзны м ъ  
и пирогалловымъ проявителями.

У страненіе  недостатка: употребленіе свѣжаго раствора сѣрно- 
ватистокислаго  натрія или слабой соляной кислоты (2— 4 # ) .

Ж ел тая  вуаль  бываетъ предш ественницей красной, если къ 
проявителю нрибавляю тъ слиш ком ъ мною ускорителя (слабаго рас
твора сѣрноватистокислаго натрія). Особенно склонны к ъ  образо- 
ванію ж елтой вуали, при прибавленіи сѣрноватистокислаго натрія, 
вы сокочувствптельныя пластинки.

Ц вѣтны я вуали въ  негативахъ  (и на бумагахъ), происш одпйя 
отъ проявителя  или стараго ф иксаж а, можно удалить иослѣ  фикси- 
рованія и основательнаго промыванія посредствомъ обработки въ 
ваннѣ  съ растворомъ кислаго тіокарбамида, по любому изъ  двухъ  
рецептовъ:

П ластинки (или бумага) остаются въ  растворѣ; тогда еще разъ 
тщательно промываютъ. Растворъ тіокарбамида годенъ для повторп- 
тельнаго уиотребленія.

Тіокарбамидъ (тіомочевина) CS (NH2)2 приготовляется химической 
фабрикой j .  Hauff, въ  F e u e r b a c h ’'!}.

Желтая вуаль при гидрохинонномъ проявленіи легко обнаруж и
вается при болѣе продолжительномъ проявленіи, въ  особенности 
при обработкѣ старымъ проявителемъ. Т акж е и въ  старомъ или 
пеиодкисленномъ или слиш ком ъ холодномъ ф иксаж ном ъ натрѣ 
пластинки получаютъ эту вуаль.

I.
1000 кб. см. воды,

20 гр. тіокарбамида,
10 „ лимонной кислоты.

1000 кб. см. воды,
20 гр. тіокарбамида,
20 „ квасцовъ,

5 „ лимонной кислоты.

ГІ.



Желтая и зеленая вуали происходящ ія отъ гидрохиноннаго и 
д р у ги х ъ щ ел о ч н ы х ъ п р о яв и тел ей  исчезаютъ отъ п р и м ѣ яен ія  в и р а ж ъ — 
ф иксаж ной  ванны.

3. К р а с н о в а т о  и л и  к о р и ч н е в а т о ж е л т а я  вуаль  при 
употребленіи пирогалловаго  проявителя  получается , если растворъ 
пирогаллола бы лъ  старый, потем нѣвш ій , и л и  если  разл ож и л ся  
сѣрнистокислы й натрій (при храненіи  въ недостаточно закрытомъ 
сосудѣ).

Устранение недостатка: послѣ  фиксирования и промыванія,
негативы купаю тъ въ смѣси з -х ъ  частей соляной кислоты и 100 
частей насыщеннаго воднаго раствора квасцевъ. Очень плотная ж е л 
тая  вуаль  у д аляется  названной смѣсью съ прибавкой 4— 5 кб. см. 
концентрированна™  раствора нислаго сѣрнистокислаго щелока.

Ж ел тая  вуаль  при пирогалловомъ проявителѣ  получается  легче , 
когда пластинки и проявитель  теплы; этого можно избѣгнуть , по- 
мѣщ ая и х ъ  передъ проявленіемъ въ  погребъ.

4. З е л е н а я  в у а л ь  появляется  иногда при пирогалловомъ 
проявителѣ, если былъ употребленъ вы вѣ три вш ій ся  (окисливш ійся) 
сѣрнистокислый натрій. Тогда на прозрачность негативы каж утся  
красноватыми, на отраженный с в ѣ т ъ —зелеными. Эта вуаль  удаляется  
средствами, указанными въ  пунктѣ  1-омъ и ли  3-мъ. П ротивъ  всякой 
зеленой вуали  Г. Фогель реком ендуетъ  слѣдую щ ую  обработку: 
отфиксированные и промытые негативы класть  въ  очень ж и д к ій  
растворъ іода (1 гр. іода, 4 гр. іодистаго калія, 1000 кб. см. воды) 
настолько времени, пока зеленая  вуаль не перейдетъ  въ желтую, 
тогда пластинки  снова положить въ  ф и ксаж ъ  и  промывать, какъ  
обыкновенно.

5. И з в е с т к о в а я  в у а л ь  им ѣетъ  мѣсто исклю чительно при 
щ авелево-ж елѣзном ъ проявителѣ , если  промывная вода содержитъ 
известку. При промываніи негатива  отъ проявителя  на слоѣ  обра
зуется бѣлы й осадокъ щ авелевокислой  извести, образующій на  
иластинкѣ, послѣ  фиксированія молочный налетъ, и одновременно 
рисунокъ, имѣющій часто лучеобразную или неправильно  пятнистую 
форму и болѣе яркую (на прозрачность) окраску. П ротиводѣйствіе  
ему см. на стр. 149



ГЛА ВА  У.

Фиксированіе негативовъ.

П ослѣ  того, к а к ъ  пластинка проявлена обмыта водой, ее 
клад утъ  въ  фиксажную ванну, состоящую изъ 1 части фиксажнаго 
натра и 6 частей обыкновенной воды.

Ф иксаж ны й натръ, или  натріиматіосульфитъ гипосульфиты, въ 
фотографической н рактяк ѣ  извѣстный еще и подъ названіемъ „натра 
Na2S , 0 3-|-бН20  растворяетъ все излишнее, не нужное д л я  образованія 
изображенія, но еще свѣточувствительное бромистое (а такж е 
іодистое и хлористое) серебро, паиротивъ, возникшее, вслѣдствіе 
освѣщ енія  и проявленія, черное серебряное изображеніе имъ не 
затрагивается.

З а  раствореніемъ невозстаповленнаго проявителемъ бромистаго 
серебра можно отлично слѣдить  но ':изнанкѣ пластинки; бѣлое бро
мистое серебро мало-ио-малу исчезаетъ и въ  ж елатинѣ  остается 
только возстановленное проявителемъ, черное металлическое сере
бряное изображеніе. Фиксированіе длится нѣсколько минутъ и 
к а ж е т с я  оконченнымъ, когда пластинка, разсматриваемая съ 
обратной стороны, п ред ставл яетсяр а в н о м ѣ р н о  и о ч е р н ѣ в ш е й .  
Тогда только изображеніе—стало с в ѣ т о н о с т о я н н ы м ъ ,  и н ега 
тивъ  послѣ  промыванія и суш енія совсѣмъ готовь.

Однако, пластинку необходимо, передъ обмываніемъ, продержать 
въ  ваннѣ по к р а й  н е  И м ѣ р ѣ  е щ е  с т о л ь к о  ж е  в р е м е н и ,  
с к о л ь к о  п р о ш л о  с ъ  н а ч а л а  ф и к с и р о в а н и я  д о  к а ж у -  
щ а г о с я  о к о н ч а н і я  е г  о—слѣдовательно, отъ 10 мин. до '/, часа, 
т а к ь  какъ  въ слоѣ образуется новая, трудно растворимая двойная 
соль, которая растворяется позже въ избыткѣ ф иксаж наго натра. 
Если эта двойная соль остается на негативахъ и т. д., то она 
разлагается и производить, вслѣдствіе возникновенія сѣрнистаго 
серебра, желтыя пятна или общую желтую окраску, отчего проис
ходить порча изображеній. Поэтому, при фиксированіи долж енъ 
быть всегда, избытокъ ф иксаж наго  натра.

По Lum iere  и S egew eter  слѣд уетъ  фиксировать въ  чистомъ 
растворѣ фиксаж наго натра 1 : 6 m axim um  100 пластинокъ форм. 
9 X 1 '2, въ подкисленной ваннѣ  (см. ниже) только половину этого 
количества: если ж е подкисленный ф иксаж ны й натръ см Г ш анъ  еще



с ъ  хромовыми квасцами, то 75 пластинокъ. К а ж д а я  п л асти н ка9 X 1 2  
требуетъ, слѣдовательно, 1,5— 3 гр., к аж д ая  пластинка 13 X  18 
трѳбуетъ отъ 3 ‘/,Д0 61/, гр. твердаго  ф иксаж н. натра. Годность
ф иксаж ной ванны и зслѣдуется , перенося одну каплю и зъ  нея на  
пропускную бумагу и наблю дая, д ѣ лается  ли пятно, при предоста- 
вленіи его на нѣкоторое время дѣйствію сырого воздуха и  свѣта, 
коричневы м ъ. Въ утвердительномъ с л у ч а ѣ  ванна истощ ена и ее 
надо замѣнить свѣж ой.

Т а к ъ  какъ  въ  ф и ксаж ѣ , какъ  сейчасъ  замѣчено, остается 8 % 
всего количества  серебра, со д ерж ащ агося  въ  пл астинкѣ , то старый 
ф и к с аж ъ  стоить сохранять и вы д ѣ л ять  и зъ  него дорогой м ет а л л ъ  
и ли  продавать его въ  хим ическ ія  заведенія.

У помянутое выше нодкисленіе  им ѣетъ  слѣдую іція преим ущ е
ства: во первы хъ, ф и ксаж н ая  ванна, которая безъ окислен ія  при 
щ елочномъ проявленіи , очень быстро приняла  бы коричневую  
окраску, вслѣдствіе  разруш енія  продуктовъ  окисленія  п ринесенны хъ  
в ъ  ф иксаж ную  ванну осгатковъ проявителя; во вторыхъ, п л астинки  
становятся болѣе ясны м и , а и х ъ  ж ел ати н н ы й  слой слабо укрѣ п-  
л яется , становится, слѣдовательно , болѣе стойкимъ.

Подкисленіе  ф иксаж ной ванны производится л у ч ш е  всего при 
іюмощи кислаго сѣрнистокислаго щелока, т. е. кислаго  сѣрнистокис- 
лаго натра  N a H S 0 3, называемаго такж е растворомъ двусѣрнисто- 
кислаго  натра;' изъ  этого раствора на  1 л и тр ъ  ф и ксаж н о й  ванны 
прибавляю тъ 50— 60 кб. см. воды. Вмѣсто кислаго  сѣрнистокислаго  щ ело
ка, можно такж е  пользоваться нейтральны м ъ сѣрнистокисл . натріемъ 
въ  соединеніи съ  соляной, сѣрной, лимонной, винной или  уксусной 
кислотой. Проф. N am ias  рекомендуетъ д л я  подкисленія  борную 
кислоту.

Необходимый д л я  ки сл о й  ф иксаж ной  ванны составным части 
продаются такж е в ъ  в и д ѣ  патроновъ.

Б е л и  негативы  остаются болѣе часа , а изображеніе  н а  бромо- 
и ли  хлоробромо серебряны хъ  бумагахъ  болѣе получаса  в ъ  свѣ ж е-  
подкисленном ъ ф и ксаж н . натрѣ, то происходить  постепенное ослаб- 
лен іе  изображеній .

Чтобы пом ѣш ать  быстрому удаленію  свободной сѣрнистой 
кислоты , с л ѣ д у е тъ  сохранять ф иксаж ную  ванну  не в ъ  плоскихъ  
со су д ах ъ ,  а л у ч ш е  в ъ  сто ящ и х ъ  кю веткахъ , въ  которыя ставятся 
п оцл еж ащ ія  ф иксированью  пластинки , напр, в ъ  ф и ксаж н ы й  бакъ 
Herm. Lange  & С 0. въ  Гамбургѣ. П ри  этомъ снособѣ и ф иксированье  
протекаетъ быстрѣе. З атѣ м ъ , баки занимаю тъ м еньш е м ѣста  въ  
темной комнатѣ и, будучи наполнены , л у ч ш е  сохраняются.



Е сли  фиксаж н. натръ  не д аетъ  больше кислой  реакдіи  (окра- 
ш иваніе  синей  лакмусовой бумажки въ красны й двѣтъ), то онъ 
утерял ъ  свое укрѣ пляю щ ее и проясняющее свойство. Его слѣдуетъ , 
поэтому, и зслѣдовать  каждые 4— 5 дней, чтобы, въ  сл учаѣ  нужды, 
заново подкислить .

Ф иксаж ная  ванна ниже приводного состава, по Lumiere и 
Segewetter, отличается особыми преимуществами. Она состоитъ 
и з ъ :

700 кб. см. воды,
150 гр. ф иксаж наго  натра
10— 15 кб. см. кислаго сѣрнистокисл. щелока
100 кб. см. раствора хромовыхъ квасцевъ(5  %)

При этомъ хромовые квасды такъ  сильно дубятъ  (укрѣпляю тъ) 
ж елатинны й  слой, что, послѣ этого, можно даж е мыть негативы 
в ъ  теплой водѣ и суш ить ихъ  надъ пламенемъ; не смотря на это. 
такіе дубленные слои можно также быстро вымыть и такж е безпре- 
пятственно подвергнуть усиленію или ослабленію, какъ  и не дуб
ленные.

Кислы й сѣрнистокислы й щ елокъ  мѣпіаетъ разложенію фиксажн. 
натра въ  присутсгвіи  хромовыхъ квасцовъ; болѣе значительны й 
прим ѣси щ елока стѣсняютъ, однако, дубленіе желатина.

Совершенно сходный рецептъ  былъ указанъ  P. ѵ. Janko уже 
много л ѣ т ъ  тому назадъ.

Общество анилипов. производства въ  Б ер л и н ѣ  (Anilin—Gesell- 
schaft) выпустило въ продажу быстро фиксирующую соль „Agfa^ .ум ень
шающую продол жительностьфиксированья. П риф иксирован іипервы хъ  
пластинокъ это, правда, очень мало замѣтно, но послѣ  8-ой или 10 ой 
пластинки болѣе быстрое дѣйствіе  этой соли но сравненію съ  обык- 
новеннымъ ф иксаж ны м ъ натромъ несомнѣнно; д л я  фиксированія 
негативовъ требуется  приблизительно л и ш ь  половина времени. 
Быстро ф иксирую щ ая соль содерж итъ вмѣсто сѣрноватистокислаго 
натра сѣрноватистокислый амміакъ. Такая  ванна состоитъ, напр, 
изъ

1000 кб. см. воды,
150 гр. фиксажн. натра,

50 гр. хлористаго амміака,

Чрезвычайно полезнымъ явл яется  употреблепіе д ву х ъ  фиксаж- 
ныхъ ваннъ: оно гарантируетъ  вѣрное и совершенное закрѣплѳніе . 
В ъ  первой ваннѣ  пластинки остаются до тѣ хъ  поръ, пока не отфи-

долить водой 
до 1 литра.



ксируются видимымъ образомъ (на глазъ): затѣмъ оиѣ переносятся 
во вторую и выдерживаются тамъ еще пять  мин.утъ. П ослѣ нѣко- 
тораго уиотрѳбленія второй ванной начинаютъ пользоваться въ 
качествѣ первой; въ канествѣ же второй приготовляютъ новую свѣ- 
жую ванну.

Ф иксаж ь не долж енъ быть слишкомъ холоднымъ, такъ какъ 
тогда онъ дѣйствуетъ  очень медленно и даетъ желтую вуаль ,— 
и не слиш комъ теплымъ, т. к., въ этомъ случаѣ, слой легко 
отдѣляется. Л учш ая температура отъ 12 до 20" С. (10— 16°R.).

Если сѣриоватистокислый (фиксажный) натръ и нельзя счи
тать ядовитымъ для  человѣческаго организма, то его надо приз
нать сильнѣйш им ъ фотографическимъ ядомъ для изображеній на 
стеклѣ и на бумагѣ. Фиксажную ванну слѣдуетъ  держать на осо
бенно мъ, иостоянномъ мѣстѣ, въ сосѣдствѣ съ водопроводомъ или 
вообще мѣстомъ промывки.

Затѣмъ слѣдуетъ считать для себя обязательнымъ, никогда не 
брызгать фиксажнымъ натромъ вокругъ себя и никогда не разсмат- 
ривать пластинки, пока она не обмыта, чтобы не разспространигь 
натра на столѣ, мензуркѣ и т. д. Не слѣдуетъ также хвататься за 
готовую пластинку, сухое изображеніе на бумагѣ, кассету, вообще 
за какой либо имѣющій отношеніе къ  фотографіи предметъ паль
цами, смоченными натромъ. В с е г д а  с л ѣ д у е т ъ  с е й  ч а с ъ  же 
в ы м ы т ь  п а л ь ц ы ,  если ими дотрагивались до фиксажнаго сосуда, 
или до не совсѣмъ освобожденаго отъ натра негатива, или л еж а
щей въ фиксажной ван аѣ  копіи. Слѣдуетъ также привыкнуть къ 
тому, чтобы не хватать, если при проявленіи не употребляются 
иластинко-держатели, пластинку пальцами, которые прикасались 
къ  д н у  п р о я в и т е л ь н а г о  с о с у д а  с ъ  в н ѣ ш н е й  с т о р о н ы ,  
но слѣдуетъ  предварительно ополоснуть пальцы водой. В н ѣ ш н я я  
с т о р о н а  сосуда можетъ быть загрязнена, такъ что при перенесѳніи 
этой грязи на пластинку могутъ возникнуть черныя пятна.

Олѣдуетъ также особенно рѣзко протестовать противъ слѣ- 
дующей широко распространенной и роковой дурной привычки: не 
мыть пальцы, иогружавшіеся въ фото графические растворы, въ  осо
бенности въ фиксажный натръ, или бравшіеся за мокрыя иластиики 
или изображенія на бумагѣ, которыя ехце не были основательно 
вымыты, а сушить ихъ треніемъ другъ о друга или вытирать 
носовымъ платком']) или полотенцевъ. Такимъ путемъ фикеажп. 
натръ и т. д. не устраняется, а растаскивается въ разныя мѣста.

Полотенце-не тряпка для обтиранія грязи, а сущоствуетъ для 
того, чтобы высушить чистые руки; оно должно оставаться чистымъ, 
чтобы можно было держать въ чистотѣ и руки.



Пѳрвымъ и, можетъ быть, самымъ важнымъ правиломъ 
для фотографа является соблю дете при всякой работѣ самой педан
тической чистоты.

Кто обращается съ сѣрноватистокисл. натріемъ безъ надлежа
щей осторожности, тотъ никогда не можетъ получить безукоризнен- 
ныхъ и ирочныхъ картинъ. Минимальныя количества его съ тече- 
ніемъ времени разрушаютъ изображеяія: они становятся желтыми и 
блѣднѣютъ.

Когда негативы совершенно отфиксировались (не менѣе Ѵ4 
часа), то ихъ промываютъ сперва '/*— 1/2 минуты подъ струей воды, 
или кладутъ въ сосудъ съ водой, которую спустя 1/ 2— 1 минуту совер
шенно выливаютъ, или помѣщаютъ въ спеціальный промывной аппа
ратъ, или ставятъ въ лакированный цинковый, или желѣзный ста- 
нокъ, снабженный пазами и погружающійся въ большой сосудъ 
съ  чистой водой, или, наконецъ, оставляютъ лежать въ наполнен- 
номъ свѣжой водой сосудѣ.

Если въ качествѣ промывного сосуда употребляютъ ведро и ста
вятъ въ него пластинки на станкѣ, на разстояніи п я д и  отъ дна, 
затѣмъ вынимаютъ спустя У2 часа осторожно станокъ съ пластин
ками, выливаютъ воду, замѣняютъ ее свѣжой, опять погружаютъ 
пластинки и оставляютъ ихъ тамъ опять на */2 часа, то теперь пла
стинки, если ихъ очень осторожно вынуть, совершенно вымыты. 
Все таки слѣдуетъ еще разъ быстро ополоснуть каждую изъ нихъ 
отдѣльно подъ проточной водой. Въ теченіе того времени, т. е. приб
лизительно въ теченіе часа, промываніе пластинокъ заканчивается, 
если при орошеніи въ сосудахъ 8— 10 разъ происходитъ смѣна во
ды или при промываніи проточной водой иримѣняетея аппаратъ, 
энергично всасываюіцій разведенный въ водѣ соли. Напротивъ, 
промкваніе проточной водой въ плоскихъ сосудахъ лишь тогда 
заканчивается въ одинъ часъ, если при этомъ сосуды часто совер
шенно опоражниваются. Если это возобновленіе воды въ сосудахъ 
не производится, и оставляютъ течь воду продолжительное время— 
напр, всю ночь, то, не смотря на совершенно ненужную трату 
воды, пластинки, большей частью, недостаточно промыты.

Вообще, къ  нромыванію пластинокъ слѣдуѳтъ относиться очень 
серьезно, такъ какъ малѣйшій оставшійся въ слоѣ слѣдъ сѣрнова- 
тистокислаго натрія со временемъ вредно дѣйствуетъ на изображе- 
ніе. Результатомъ такой небрежности является неравномѣрное 
желтое окрашиваніе или настолько сильное выкристаллизовываніе 
соли на сухомъ слоѣ, что иногда исправленіе негатива становится 
невозможнымъ.



Я нко реком ендуетъ промывать пластинки посл ѣ  ф иксирован ія  
'/■' ласа  въ  три ж ды  смѣняемой водѣ  и затѣмъ к.уиать в ъ  см ѣ си  
100 кб. см. воды -f- 1 к а п л я  раствора м арганцевокислаго  кал ія  (1 : 
50) до тѣ х ъ  поръ, пока ж и д кость  не будетъ болѣе об езцвѣ чиваться  
въ теченіе  5 мин. П ослѣ этот© с л ѣ д у е тъ  короткое промываніе.

Д л я  болѣе быстраго ун и ч то ж ен ія  ещ е н ах о д ящ его ся  въ  слоѣ  
ф иксаж наго  натра были рекомендованы многія средства , которыя, 
вѣроятяо , достигаю тъ своей ц ѣ ли , напр. „ A n t ih y p o " ,  т. е. у г л е к и 
слы й калій  или р а з р у ш и т е л ь  ф и к с  а ж  н о й  соли В ауег’а и ли  
разруш итель  ф иксаж наго  натра „пуроно“ Мапоп & Со в ъ  Л он дон ѣ , 
но слѣдует.ъ замѣтить, что сберегается не много времени. У ст р а н яя  
одно вещ ество, замѣняю тъ его другими, которое, понятно, нужно 
опять таки уд ал ять  путемъ тщ ательнаго  промыванія.

Д л я  обнаруж енія  весьма незначительны хъ  кол и ч ествъ  фиксаж - 
н'аго натра Велицкій  (Belitski)  реком ендуетъ  слѣдую щ ій  способъ: 
1 — 2 кб. см. 2% воднаго раствора азотнокислаго серебра, подки- 
сленнаго  уксусной  кислотой , наливаю тъ въ  небольшой стаканъ  съ  
испытываемой водою. П ри  содерж аніи  Ѵюио сѣрноватистокислаго  
натрія вода окраш ивается  въ  коричневы й ц вѣ тъ  въ 10—30 секундъ ; 
ясн ы й  ж елты й оттѣнокъ зам ѣ ч ается  при содерж аніи  Ѵюооо- и реак- 
ція  становится соверш енно незамѣтной только при содерж аніи  
одной милліонной доли.

Если промывная вода содерж итъ хлористы я соединенія, то 
количество  серебряной соли сл ѣ д у етъ  увел и ч и ть  настолько, чтобы 
осадилось не все серебро, а л и ш ь  часть его. Тогда при наличности  
свободнаго сѣрноватистокислаго  натрія осадокъ получается болѣе 
и л и  м енѣе ж елтаго  (до коричневаго) оттѣнка. П ри отсутствіи ги п осул ь
ф ита  осаж дается  чистое, бѣлое хлористое серебро.

[іослѣ промывки, слой необходимо обтереть осторожно м ягки м ъ  
к раем ъ  руки , ватой или  мягкой губкой д л я  удален ія  м еханически  
приставш ихъ  частицъ; затѣ м ъ негативъ  ставятъ  для  суш енія .

Н ерѣдко при промываніи пластинокъ изъ  водопроводныхъ 
трубъ  на слоѣ я вл яе тс я  плотный и крѣ пк ій  осадокъ. Е сли  такіе 
негативы поставить д л я  суш енія , то позже вы сохш ій слой 
каж ется  или обтянутымъ болѣе или менѣе плотны мъ, рж авы мъ на- 
летомъ, и л и  ж е  покрытыми крупны ми зерны ш кам и, отъ которыхъ 
пластинка  я в л я е тс я  шероховатой и которыя могутъ растираться въ  
красноватую муку. П рактика люказала, что, если  этого осадка не 
удалить (иротираніемъ мокраго слоя передъ  суш еніемъ или купаніе  
п л асти н ки  в ъ  разбавленной соляной кислотѣ  и послѣдую щ ее промы
вайте чистой водой), то въ  короткое время негативъ  уж е при



детъ  въ  негодное состояніе. Д л я  очистки воды, отверстіе водопровод- 
наго крана  обвязываютъ чистой полотняной тряпкой или  употреб* 
ляю тъ скородѣйствующ ій ф и льтръ , какъ  напр, ф ильтръ  Тальбота 
въ  Б е р л и н ѣ  (см. такж е стр. 136).

Сушеніе негативовъ л у ч ш е  всего производить на спец іальны хъ 
станкахъ  д л я  негативовъ (козлахъ) при обыкновенной комнатноіі 
температурѣ, но н е  у о г н я  и л и  н а  с о л н ц ѣ ,  такъ какъ ж ела- 
тинъ, пока онъ с ы р о й ,  п л а в и т с я  отъ тепла. [Іластинки, поста- 
вленны я для суш ки вечеромъ, обыкновенно къ  утру сухи. Е р и  
ускореніи суш ки хорошей вентиляціей  и небольш имъ повышеніемъ 
температуры, операція сокращ ается  до 3—4 часовъ. Ц ѣли можно 
достичь нѣсколько скорѣе, если поставить негативы въ  такой бли
зости отъ печки, чтобы ты лъ руки только слабо ощ ущ алъ  теплоту; 
если помѣстить ближ е, то слой плавится и начинаетъ стекать съ 
пластинки.

Не закаленные негативы быстро высуш иваю тся, если ихъ  осво
бодить, посредствомъ вкладыванія м еж ду листами атласистой про
пускной бумагой, отъ избытка воды, затѣмъ хорошо обсушить сте
клянную  сторону фильтровальной бумагой и, наконецъ, положить 
на 10 минутъ въ  ванну или кюветку съ  крѣ пким ъ  спиртомъ. Послѣд- 
ній отнимаетъ у слоя воду и, если его замѣнить 1 или 2 раза свѣ- 
жимъ, то суш еніе  д л и тся  весьма короткое время.

Если д л я  удален ія  воды употребляютъ абсолютный алкоголь, 
то поглощенную имъ воду можно отнять у него слѣдую щ им ъ обра
зомъ. Нѣсколько листовъ  сухого ж елатина кл ад у тъ  въ  алкоголь  и, 
спустя некоторое время, когда онъ достаточно пропитается водой, 
его вы суш иваю тъ въ  воздухѣ, не содерж аш ем ъ пы ли, и тогда онъ 
вн о в ь  можетъ быть прим ѣненъ для  возстановленія алкоголя.

В ъ  позднѣйш ее время для  удаленія воды предлагался карбидъ 
кальція, побѣлѣвш ій  мѣдный купоросъ и вы суш енны й сѣрноки- 
слый калій.

Высушенные алкоголем ъ негативы становятся замѣтно силь- 
нѣе, чѣм ъ  высохшіе свободно, а эти послѣдніе  нѣсколько сильнѣе 
влажны хъ.

Сушеніе пластинокъ алкоголем ъ не всегда безопасно: иногда 
онъ оставляетъ въ  слоѣ  с л ѣ д ы —свѣтлы я или темныя пятна или 
темныя полосы, иногда ж е образуетъ молочнообразную муть, которая 
устраним а л и ш ь  посредствомъ новаго смоченія ж елатина  водой.

Е сли  стремятся къ  быстрой иросуш кѣ , то предпочтительно 
закаливать слой, если не нужно у крѣ п л ять  и л и  ослаблять пластинокъ, 
а затѣм ъ только прим ѣнять  теплую температуру- Кто ещ е не фик-



сировалъ  негатива  въ ваннѣ  изъ  хромовыхъ квасцѳвъ  (стр. 196), 
тому с л ѣ д у е тъ  прим ѣнять  д л я  закадиваыія, послѣ  промыванія 
пластинокъ  подъ проточной и ли  нѣсколько разъ см ѣ няю щ ейся  водой 
продолж аю щ ей,по крайней м ѣрѣ , втеченіе іо-и  минутъ 3— Ь%ъуѴі р аст
воромъ хромовыхъ квасцевъ , который с м ѣ ш а н ъ с ъ таким ъ количеством ъ 
амміака, что образовался незначительны й, постоянный осадокъ; и ли  
можно и рим ѣнить  стольже сильны й растворъ  хлористаго амоминія 
или , наконецъ, удобный ф орм алинъ (1 : 100); воздѣйствіе  на слой 
дол ж н о  во в с ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ  продолжаться не м енѣе 5 м инутъ . Въ 
то время, какъ  при обработкѣ квасцами, хромовыми квасцами и 
хлористымъ алюминіемъ, пластинки д олж ны  быть еще подвергнуты  
тщ ательном у иромыванію, эта необходимость отпадаетъ при обработкѣ 
формалиномъ: напротивъ, формалинъ прим ѣняется  л и ш ь  по совер- 
ш енном ъ окончаніи промываніи пластинки и не смывается. Негативы, 
которые долж ны  быть быстро просуш ены, поверхностно обсушиваютъ 
атласистой пропускной бумагой, и наконецъ, окончательно вы суш и- 
ваютъ вблизи теплой печки  или  надъ открытымъ пламенемъ, при 
сильномъ д ви ж ен іи  пластинокъ  вверхъ  и внизъ.

Танналинъ (формалинъ, формолъ) п ред ставл яетъ  изъ  себя 40 ;^  
водный растворъ ф ормальдегида (СН ,0), который можно пріобрѣтать 
на хим ической  акціонерной ф абрикѣ  Ш ер и н га ,  въ  Б е р л и н ѣ .

Ф орм алинъ яд овитъ  и оказываетъ вредное дѣйств іе  на сл и зи с
тую оболочку носа  и глаза, поэтому рекомендуется осторожность. 
Онъ разлагаетъ  ф иксаж ны й  натръ, вы д ѣ л яя  сѣру , и можетъ, слѣ- 
довательно, быть употребляемы для закал и ван ія  негативовъ  и  жела- 
ти н н ы хъ  копій л и ш ь  по основательномъ смываніи изображеній  
водой.

Если предоставить  пластинки свободной суш кѣ , то и х ъ  можно 
не закаливать , но и х ъ  нуж но раставить на козелкахъ  возможно 
д ал ь ш е  д ругъ  отъ друга, чтобы воздухъ  и м ѣ л ъ  свободный доступы. 
В ъ сыромъ, холодномъ помѣщ еніи  онѣ очень  медленно остьіваютъ. 
Н ельзя подвергать, при этомъ, пластинки , л и ш ь  отчасти вы суш енны я 
спустя, напр.,  полдня, быстрой п росуш кѣ  посредствомъ примѣненія  
ум ѣренной теплоты или  алкогольной  ванны. При таком ъ  обращеніи 
быстро вы суш енны я части изображенія с д ѣ л а л и сь  бы значительно  
болѣе темными, чѣмъ медленно просушенный. Но можно ускорить 
процессы обсыханія, ставя пластинки  на большое разстояніе д р у г ъ  
отъ д руга  и подвергая  ихъ  сильному току воздуха, напр, сквозняку.



Г Л А В А  VJ.

Конспектъ важнѣйшихъ правилъ предосторожности при 
проявленіи и фиксировали.

1. Кассеты д ерж атъ  на 
с у х о м ъ ,  чистомъ мѣстѣ.

2. Передъ открываніемъ 
кассеты, приготовляютъ чистую 
ванну и проявитель , хорошо 
моютъ и вытираютъ руки. Забо
тятся , чтобы въ  лабораторію не 
проникалъ посторонній свѣ тъ  
и чтобы фонарь или  лампа 
были тщ ательно заправлены. 
Тогда только открываютъ кас
сету и вынимаютъ пластинку.

3. П ластинки сл ѣ д у етъ  
Рис. 123. Правильное держаніе пластинки, браіь  только за края угловъ

болыдимъ, указа-
тельны мъ и средннм ъ
пальцамии отнюдь не
касаться середины.
Всего л у ч ш е  брать
только правой рукой
за правый ниж ній
уголъ  узкой стороны
пластинки или , если
б рать обѣими руками,
то зад вад іаго н алы ю -
п роти во по л о ж  н ы х ъ
угла  (рис. 124).

4. Если  для
проявленія пластин- 

Рис. 124. Правильное держаніе пластинки. Ry ВЫІШмаюгь и зъ

двойной кассеты, то кассету тотчасъ закрываютъ.
5. Въ проявитель  пластинки кладутся  слоемъ вверхъ.
6. С вѣтъ  отъ лабораторнаго фонаря или окна мож етъ падать 

на пластинку во время проявления только въ течен іе  очень короткаго 
времени, потому что д л я  вуалированія пластинки достаточио очень 
малаго свѣтового дѣйствія .



Особенно осторож ны мъ нуж но быть въ  н а ч а л ѣ  проявлен ія , и, 
послѣ  обливанія проявителем ъ , не тотчасъ  п ри б л и ж аться  к ъ  
и сточнику  свѣта, чтобы н аб 
людать за проявлен іем ъ  изобра- 
ж ен ія  при п а і д а ю щ е м ъ  свѣ- 
тѣ , но с н а ч а л а  д е р ж ат ьс я  в д а 
ли отъ свѣта  и, по во зм о ж н о 
сти, прикры вать ванну  куском ъ 
папки  и т. п.

Гораздо м енѣе вреденъ 
с вѣ тъ  при разсматриваній не
гатива н а  п р о з р а ч н о с т ь ,  Рис. 125.Неправильноедерж аніепластинки, 
потому что при этомъ с вѣ тъ  дѣйствуетъ  преж де всего на заднюю 
сторону слоя, куда л и ш ь  рѣдко проникаетъ возстановляю щ ее 
дѣйствіе  проявителя.

Л у ч ш ей  защитой противъ вреднаго вл іян ія  свѣта отъ ла- 
бораторнаго фонаря при проявленіи— сл уж атъ  окраш енны е прояви
тели (напр., оранж евокрасны й щ авел евож ел ѣ зн ы й  проявитель или  
какой-нибудь, другой, окраш енный эозиномъ и т. п.). (см. стр. 177).

7. ГІри наблюденіи за ходомъ проявленія  не с л ѣ д у е тъ  раз. 
сматривать пластинку на отраженіе, но всегда  на прозрачность 
(противъ свѣта) .

8. С п о с о б ъ  ироявден ія , т. е. употребленіе разж иж еннаго , 
или концентрированнаго, или содерж ащ аго  бромистый калій  п роя
вителя , зависит']) отъ появленія  п о л у т о н о в ъ  и д е т а л е й  в ъ  
т ѣ н я х ъ  и продолжительность вы зыванія  согл асуется  съ  требуемой 
с и л о й  ( к р ы т і е м ъ )  с в ѣ т о в ъ .

Признаки э к с п о з и ц і и  при проявленіи . (См. табл. стр. 204).
Н е д о д е р ж а н н ы е  негативы проявляю тся до конца свѣ ж и м ъ , 

нормально сильны м ъ проявителем ъ.
Если констатирована п е р е д е р ж к а ,  то пластинку  нуж но 

вынуть и зъ  проявителя, обмыть ее и проявить до конца сильны м ъ  
(концентрированнымъ) проявителемъ, содержагцимъ мало щ елочи , 
много бромистаго калія . При сильной передерж кѣ  с л ѣ д у е тъ  такж е  
с и л ь н о  п е р е п р о я в л я т ь ,  не обращая вниманія на  все унич то
жающуюся вуаль , отъ которой пластинка начи н аетъ  казаться , при  
разсмотрѣніи на отраженіе и на прозрачность, соверш енно черной. 
Сильное перепроявленіе  заклю чается въ значительно болѣе про- 
д олж ительном ъ проявленіи , ч ѣ м ъ  это полагается  при правильно  
экспонированны хъ сним кахъ .

ГІроявленіе с л ѣ д у е тъ  прервать н е  р а н ь ш е ,  ч ѣ м ъ  с в ѣ т ъ



Э к спозиц ія .

П о я в л е н іе  
п е р в ы х ъ  cjf%- 
д о в ъ  изобра- 

ж е н ія  ( с и л ь -  
н ѣ й ш . с в ѣ -  

TOR ъ ) .

П оя  вленіе 
н ѣ ж н ы х ъ  по- 

л у т о н о в ъ .

В и д ъ  слоя п р и  р а з с м а т р и в а н іи  
н а  о т р а ж е н  і е.

Вид ъ  н е г а т и в а  
при  р а з с м а т р и в а -  
ніи н а  п р о з р а ч 

н о с т ь .

Н ед о д ер ж к а

П р а в и л ь н а я
Э К С П О З И Ц І Я

О б и л ь н ая
э к с п о з и ц ія

о ч е н ь  поздно  оче нь  медлен- 
(напр .  ч е р е з ъ  но и л и  они 

30 — 60 се-: во о б щ е  не 
к у н д ъ ) .  j  п о яв л я ю тс я .  

бы ст рѣ е(н ап р .  постепенно ,  
ч е р е з ъ  15 — I но  н е  слиш- 
20 сеісундъ).  к о м ъ  мед- 

; л е н н о .

ещ е  б ы ст р ѣ е іб ы е т р ѣ е .  
(н ап р .  че
р е з ъ  J 0 —1 о I 
секун дъ ) .

П е р е д е р ж к а оче нь  быстро 
(напр .  6 —10 
се к у н д ъ ) .

о ч е н ь  быстро , 
с а м ы е  н у ж 
н ы е  п о л у т о 
н а  п о я в л я 
ю тся  п очти  
о д н о в р е м е н 
но с ъ  силь-  
н ѣ й ш и м и  
свѣ та м и .

я с н ы й  в п л о ть  до к о н ц а  п р о я -  
в л е н ія .

о с т а е т с я  довольно  долгое время 
я с н ы м ъ ,  но к ъ  к о н ц у  проя-  
в л е н ія  п р и н и м а е т ъ  равно-  
м ѣ р н о л е г к і й с ѣ р ы й  оттѣнокъ . 
п р и ч е м ъ  изоб ра ж ен іе  все  ещ е 
мож етъ  б ы т ь  р азо б р ан о ,  

о с т а е т с я  я с н ы м ъ  в т е ч е н іе  п р и 
б л и зи т е л ь н о  п о л о в и н ы  вре
м ени  п р о и в л е н ія ,  з а т ѣ м ъ  
и зо б р а ж ен іе  п о к р ы в а е т с я  
т ѣ м ъ б о л ѣ е  си л ь н о й  в у а л ь ю  
ч ѣ м ъ  б о л ь ш е  оО ильнЬе была 
э к с п о з и ц ія ;  п о с л ѣ  о к о я ч а н ія  
п р о я в л е н ія ,  и з о б р а ж е н іе и н о г
да  столь  си л ьн о  з а в у а л и р о 
вано ,  что  его п о ч т и  не  видно, 

с п у с т я  прибл. 1 j а мин. о б н а р у 
ж и в а е т с я  о б щ а я  с ѣ р а я  в у а л ь ,  
к о т о р а я  у с и л и в а е т с я  в ъ  т а 
к о й  с т е п е н и ,  ч т о  к ъ  к о н ц у  
и р о я в л е н ія  и з о б р а ж е н іе  во
общ е не  ви д н о ,  п л а с т и н к а  
к а ж е т с я  со в ер ш ен н о  черной.

яс н ы й ,  уд о б н ы й  
д л я  о ц ѣ н к и .

н ѣ с к о л ь к о  меыѣе, 
но до послѣ дн ей  
м и н у т ы  удобеыъ 
д л я  оц ѣ н к и .

в слѣ дств іе  г у с то й  
в у а л и  о ц ѣ н к а  
за т р у д н е н а ;  и н о
г д а  в ъ  изображе-  
н іи  можно р а зо б 
р а т ь  т о л ь к о  се
редин н ы я  т ѣ н и .

изобра ж ен іе  можно 
р а з о б р а т ь  т о л ь 
ко но н а м е к а м ъ  
и со в ер ш ен н о  
н е л ь з я .  О цѣнка  
невозм ож на.

получать при разсматриваніи на прозрачность д о л ж н у ю  с и л у ,  
д а ж  е е с л и в с ѣ  ж е л а е м ы я  д е т а л и  в ъ  с а м ы х ъ  г л у б о- 
к і і х ъ  т ѣ и я х ъ  в ъ  н а л и ч н о с т и ,  или если наблюдается равно- 
мѣрная поверхностная вуаль по всему слою.

9. ІІокачиваю тъ ванну только одной рукой или, по крайней 
мѣрѣ, наблюдаютъ, чтобы рука, опускаю щ аяся въ проявитель, не 
касалась  дна  ванны, дабы нечистоты или вредны я вещ ества (какъ 
напр, ф иксаж ны й натръ), которыя могутъ находиться на д н ѣ  ванны, 
не поднимались в ъ  проявитель и не вредили вызыванію.

10. Во время проявленія не слѣдуетъ касаться слоя паль
цами.

11. Для наблюденія за ходомъ проявления не вынимаютъ пла
стинку совсѣмъ изъ жидкости, но только ставятъ ее въ вертикальном!» 
ноложеніи такъ, чтобы нижній край ея находился въ ванвѣ. При 
этомъ способѣ работы можно избѣжать болынихъ луж ъ проявителя 
на столѣ, пятенъ на платьѣ, коврахъи  т. п. и облегчить работу. 
Многіе любители своей неопрятностью при проявленіи порождают'!» 
дурное мнѣніе о фотографіи, да и сами начинаютъ побаиваться ея 
процессовъ.

12. Если не употребляютъ никакихъ пластин содержателей, то, 
при споласкиваніи проявителя, пластинку слѣдуетъ держать задва



прогивополож ны хъ угла , но не за середину, т а к ъ  к а к ъ  въ  послѣд- 
немъ с л у ч а ѣ  можетъ повредиться ж елатинъ , к а к ъ  вслѣ дств іе  меха- 
ничѳскаго давленія , такъ  и отъ теплоты рукъ.

13. Выносить негативы на дневной свѣ тъ  можно только послѣ 
фиксирования.

14. В ъ вы сш ей  степени осторожно обращ аться  с ъ  сѣрноватисто- 
кислы м ъ натріемъ (гипольсульф итомъ) и тщ ательно  обмывать руки 
послѣ соприкосновенія  съ  нимъ.

15. При разсматриваніи  ф иксированной пластинки  послѣ  обмы- 
ванія, с л Ь д у етъ  заботиться, чтобы не капнуть  въ  мензурки, ванны, 
проявитель  и т. н.

16. Всѣ ванны, мензурки, а вь  особенности руки надо держ ать  
въ безукоризненной чистотѣ  и сухими.

17. Ф иксированіе  негатива к а ж е т с я  оконченнымъ, когда 
и счезъ  всяк ій  с л ѣ д ъ  бѣлаго окраш иван ія  (при разсматриваніи съ 
задней  стороны пластинки) и пластинка равномѣрно почернѣла.

18. П ластинка  вы держ ивается  въ  ф и ксаж ѣ , по крайней  м ѣрѣ , 
в ъ  теченіе  J/ 4 часа: если  оставить н егати въ  в ъ  свѣ ж епод кислен-  
номъ ф и ксаж ѣ  на нѣсколько  часовъ, то изображеніе сильно ослаб
л яется  (см. стр. 196).

19. П ослѣ  фиксированія  пластинки промывать по крайней  м ѣрѣ , 
втеченіе  часа (см. стр. 196).

20. П ластинки , слой которыхъ послѣ  ф иксирован ія  и промы- 
ванія не продубленъ  хромовыми квасцами и т. п .,  не долж ны  с у 
ш иться  на сол н ц ѣ  или но близости к ъ  натопленной п ечк ѣ .

21. П реж де ч ѣ м ъ  поставить негативъ  въ  козелки  д л я  суш енья , 
слой осторожно обтираютъ клочком ъ ваты и мягкой частью руки 
отъ м еханически  п ри ставш и хъ  частицъ .

22. Кто д орож ить  временемъ, деньгам и  и трудом ъ и ж е л а ет ъ  
достичь однообразных!) результатовъ, тотъ не д о л ж е н ъ  гоняться  за 
рецептами, а д о л ж е н ъ  остановиться сначал а  на одномъ сортѣ п л а
стинокъ  и на одномъ рецептѣ  проявителя; каж д ы й  с о р т ъ и  каж ды й 
рецептъ и х ъ  требуетъ  серьезнаго изучен ія , и не всякій  хваленны й 
рецептъ  д аетъ  въ  лю быхъ рукахъ  хорошіе результаты.

Оцѣнка готовыхъ негативовъ.

Опредѣленіе свойствъ негатива пе такъ трудно , к а к ъ  обыкно
венно думаютъ. Оно д аж е  относительно очень легко , если  задать 
себѣ слѣдуюіціе два  вопроса: какова была экспозиція? и каково



было проявленіе? и на каждый о т в ѣ т и т ь  о т д ѣ л ь н о  в ъ  д а н 
н о й  п о е л  ѣ  д о в а т е л ь н о е  т и.

Экспозиція опредѣляется по  в ы р а б о т к ѣ  тѣней ( с в ѣ т л ы х ъ  
прозрачныхъ мѣстъ н е г а т и в а ) .

Если отсутствуетъ  тонкій рисуноиъ тѣней. то негативъ недодер- 
ж анъ; такіе негативы отличаются, большей частью, величайшей 

ясностью.
Если, напротивъ, на лицо имѣется тончайшій рисунокъ тѣней, 

но само изображеніе болѣе не ясно, а покрыто, въ общемъ, слабой 
или болѣр сильной сѣрой вуалью, то негативъ былъ обильно экспо- 
нированъ.

Если при наличности иолнаго рисунка тѣней негативъ сильно 
завуалированъ, или совершенно черенъ, то мы имѣемъ дѣло съ 
передержкой.

Правильное проявленіе узнаютъ по плотности свѣтовъ (ориги
нала), т. е. по темнымъ мѣстамъ н е г а т и в а .

Если п л о т н о с т ь  с в ѣ т о в ъ  слишкомъ слаба и если отвѣтомъ 
на предыдуіційвопросъые установлена сильная недодеряека негатива, 
въ каковомъ случаѣ ,—напр., при репрудукціонныхъ съемкахъ,— 
нельзя достичь нужной силы даже при очень долгомъ проявлении, 
то п р о я в л я л и  с л и ш к о м ъ  короткое время (не допроявили).

ГІроявленіе п р а в и л ь н о ,  но если всѣ полутоны п е р е  х о 
д я  т ъ  г а р м о н и ч е с к и ,  а свѣта крыты настолько сильно, что въ 
связи съ тѣнями даютъ гармоническое изображеніе на у потребля- 
емой позитивной бумагѣ (см. стр. 180).

Если, наконедъ, с а м ы е  н ѣ ж н ы е  полутона крыты такъ же 
сильно, какъ  и с а м ы е  с и л ь н ы е  с в ѣ т а ,  а эти совершенно не
прозрачны и темны или отъ изображенія получается издали не- 
иріятное, ж е с т к о е  в п е ч а т л ѣ н і е ,  т. к. к о н т р а с т ы  между 
свѣтомъи тѣнью кажутся с л и ш к о м ъ  с и л ь н ы м ъ ,  то п р о я в л е -  
н і е  длилось с л и ш к о м ъ  д о л г о .

Если вопросы о выработкѣ тѣней и покрываніи свѣтовъ строго 
различать другъ отъ друга и если извѣстно, что си л а .негатива 
(при достаточнойэкспозиціи) достигаетсятолькопри болѣе продолжи- 
тельномъ ироявленіи, то не трудно вѣрно отличить, напр., вялый, 
тонкій негативъ (правильно экспонированный или передержанный) 
отъ недодержаннаго или жесткій (но недодержанный) пегативъ 
отъ иередержаннаго.

Существуете, еще ошибка въ опредѣленіи, которую дѣлаетъ 
большинство любителей. Многіе говорятъ объ изображеніи, которое



недостаточно б о г а т о  к о н т р а с т а м и  (вяло, монотонно), что оно 
„не рѣзко“. Подъ „рѣзкостыо" картины надо подразумѣвать совер
шенно другое (см. выше).

ГЛАВА m  

Усиленіе и ослабленіе.

Не всегда удается проявить негативъ съ надлежащей силой 
(плотностью): иногда онъ получается слишкомъ тонкій, безсильный 
и безъ надлеж ащ ихъ контрастовъ между свѣтами и тѣнями, иногда 
слишкомъ плотный богатый контрастами. Въ обоихъ случаяхъ полу
чаются неудовлетворительный позитивныя копіи. Эти недостатки 
большею частью отлично исправляются при усиленіи тонкихъ негати
вовъ и ослабленіи плотныхъ. Прежде чѣмъ рѣшить о необходимости 
того или другого, слѣдуетъ сдѣлать пробный отпечатокъ, по кото
рому легко судить, требуетъ ли пластинка усиленія или осдабле- 
нія, такъ какъ для различныхъ копировальныхъ процессовъ нега
тивы слѣдуетъ проявлять то сильнѣе, то тоньше: поэтому, для на- 
чинаюіцаго настоятельно рекомендуется изготовленіе пробнаго отпе
чатка.

Если готовая копія получается сѣренькая, монотонная и невы
разительная (безъ сильныхъ свѣтовъ и тѣней), то необходимо при- 
бѣгнуть къ у с и л е н і ю ;  напротивъ, слѣдуетъ ослабить негативъ, 
если тѣни слишкомъ черны, а свѣта совершенно бѣлы при отсут- 
ствіи полутоновъ.

Кто настолько надѣется на свой опытъ, что рѣш ается и безъ 
копіи сдѣлать выборъ между усиленіемъ и ослабленіемъ, тому реко
мендуется подвергать негативы усиливанію или ослабленію только 
послѣ ихъ просушиванія, что имѣе гъ многія и очень существенный 
преимущества:

1. Сухое изображеніе нѣсколько сильнѣе мокраго.
2. Слой становится болѣе выноеливымъ.
3. Усиливающій растворъ не такъ быстро проникаетъ въ слой 

и не производитъ желтаго окраш иванія.
Распространено ошибочное мнѣніе. что усияеніемъ само по 

себѣ богатаго контрастами негатива съ недостаточными подробно
стями въ тѣняхъ (недодержаннаго) можно вызвать въ немъ недо- 
стающіе полутона. Но это совершенно невозможно, потому что усп-



леніе  основывается только на нзмѣненіи и м ѣ ю щ а г о  н а  л и ц о  
матеріала (чернаго металлическаго серебрянаго изображенія), вслѣд- 
ствіе чего можно усилить слабыя детали картины. Вели ж е  полу
тона отсутствуютъ, то отъ усиленія негатива нельзя ожидать н и к а 
кого улучш ен ія ;  это—дѣло исключительно экспозиціи и проявле-
ІІІЯ

Усиливаніе негативовъ.

Д л я  усиливанія  большею, частью употребляются с о л и  р т у т и ,  
а въ  ч и с л ѣ  ихъ въ особенности д в у х л о р и с т а я  р т у т ь  (сулема, 
H g C l2). Реакція, происходящ ая при этомъ, об'ьясняется слѣдую щ имъ 
образомъ.

Сулема нревращ аетъ черное серебряное изображеніе въ  бѣлое, 
состоящее изъ  полухлористаго серебра A g 2Cl и однохлористой 
ртути H g 2C l2 по уравненію:

2H gC l2 +  4Ag =  2A g2Cl +  H g2Cl2.
Получаемый бѣлый или сЬрый тонъ изображенія пропускаетъ 

слиш ком ъ много актиническаго света , и даже очень сильно крытый 
негативъ  едва можетъ дать  достаточную силу. Поэтому необходимо 
п о с л е  усилевія изм ѣнить свѣтлую окраску негатива въ  какую-либо 
темную. Это достигается последую щ ей обработкой хорошо вымы- 
таго слоя различными растворами, напр., амміакомъ, или ней- 
тральны м ъ сѣрнистокислы м ъ натріемъ, или подходящ им ъ прояви
телемъ.

Тогда полухлористая соль серебра и однохлористая ртуть 
вполнѣ  возстановляются в ъ  металлы. Амміакъ и сѣрнистокислы й 
натрій, сами по себѣ не обладающіе возстановляю щ имъ свойством!., 
обладаютъ таковымъ въ присутствіи полухлористой ртути. Зачер- 
неніе амміакомъ интенсивнее зачерненія  проявителями или сѣрни- 
стокислымъ натріемъ. Амміакъ и сѣрнистокислы й натрій  являю тся 
закрепляю щ им и  средствами, которыя разлагаю тъ иолухлористое 
серебро на хлористое и м еталлическое и растворяютъ первое изъ  
нихъ.

Сухое усиливан іе  ведется  сл ед ую щ и м ъ образомъ.
Сухой негативъ  сперва размачивается 1—2 мин. въ  чистой 

в о д е ,  а затем ъ  клад ется  въ  очень чистую ванну, куда налита  уси 
ливаю щ ая жидкость , состоящ ая изъ

5 гр. двухлористой ртути (сулемы), а 5 гр. поваренной соли и
100 кб. см. воды.



Въ растворѣ сулемы черный или  сѣры й слой приним аетъ 
мало-по-малу болѣе свѣтлую окраску, которая при продолжаю щ ейся 
обработкѣ доходитъ до чистаго  бѣлаго  цвѣта. Е сл и  ж елательно  
самое незначительное усиленіе , то пластинку  оставляю тъ л и ш ь  на 
столько времени, чтобы изображеніе получило  должную  силу при 
разсматриваніи н а  п р о з р а ч н о с т ь ;  во в с ѣ х ъ  и н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  
пластинку  д ѣ л я т ъ  до основанія, т. е. до тѣ х ъ  поръ , пока слой  не 
будетъ казаться  съ  обратной стороны соверш енно бѣлымъ; затѣмъ 
негативъ  тщ ательно и долгое время пром ы вается подъ  струей воды, 
п осл ѣ  чего его п ереклады ваю тъ  в ъ  см ѣсь  5 10 кб. см. амміака
(уд. в. 0,91) съ  100 кб. см. обыкновенной воды; изображеніе  п ри н и 
маетъ интенсивную синеваточерную  окраску.

Послѣ употребленія  растворъ  сулемы не вы ливается , а  сли
вается обратно в ъ  бутылку и сохраняется въ  темнотѣ. Онъ м ож етъ  
быть употребляемъ до тѣ хъ  поръ, пока негативъ  быстро и  совер
шенно чернится  амміакомъ. Какъ только вы бѣленны й слой пере- 
стаетъ  за ч е р н ятьс я  амміпкомъ (даже самымъ сильны м ъ, перебавлен- 
нымъ), и  изображеніе, слѣдовательно , остается бѣлы м ъ , то слѣду- 
етъ  вы лить растворъ  сулемы и  зам ѣнить  его с вѣ ж и м ъ . Можно у д а 
ли ть  бѣленіе  отъ подвергаю щ ейся  усиленно пластинки, не подда
ю щ ейся черненію, погруж ая  н егати въ  на прибл. V2 мин. в ъ  ч и с 
тый растворъ  ф иксаж наго  натра 1 : 10, моя его затѣ м ъ  въ  теченіе. 
по крайней  м ѣрѣ , ч а с а в ъ  6— 7 разъ  м ѣняю щ ейся  водѣ , и послѣ  
чего негативъ  вы суш ивается ; теперь можно безпрепятственно у с и 
ливать  п л асти н ку  новымъ растворомъ сулемы.

Е сли  негативъ  недостаточно отмытъ отъ сулем ы , то на плас- 
ти н к ѣ  образуется бѣлы й осадокъ хлористаго меркураммонія:

Hg2Cl2- f  2NH3 =  NH2H g2Cl+NH4Cl 
бѣлый осадокъ

В ъ амміакѣ пластинку  вы держ иваю тъ до тѣ х ъ  поръ, пока раз- 
сматриваемая съ  з а д н е й  с т о р о н ы ,  она не будетъ  казаться  равно- 
мѣрно черной. Не имѣетъ вред ны хъ  послѣдств ій  и  дальн ѣ й ш ее  
пребываніе ея в ъ  амміакѣ. П ослѣ  тщ ательной промывки обработка 
оканчивается.

Если  усиленіе  недостаточно, то его можно повторить, но реак- 
ція идетъ  м едленнѣе и не достигаетъ  такой силы, к а к ъ  въ  первый 
разъ.

Вся операція  производится при дневном ъ свѣ тѣ .
Д л я  достиж енія  хорош ихъ  результатовъ  при усиливан іи  сул е 

мой необходимо:



1. Чтобы негативъ былъ совершенно свободенъ отъ в с я к а г о  
с л ѣ д а  с ѣ р н о в а т и с т о к и с л а г о  н а т р ія ;  въ противномъ случаѣ 
получается неудалимое общее или мѣстное желтое окрашиваніе 
слоя, вслѣдствіе образованія сѣрнистой ртути.

2. Чтобы пластинка послѣ обработки сулемой была промыта 
самымъ тщательнымъ образомъ (см. выше).

3. Чтобы негативъ былъ хорошо промытъ также и послѢ 
амміачной ванны. Амміакъ имѣегъ большое сродство съ желатиномъ 
и не легко удаляется изъ него. Если онъ остается въ слоѣ, то 
пластинки со временемъ становятся прозрачными съ желтыми или 
коричневыми пятнами.

Усиленіе становится пнтенсивнѣе, если пластинку высуши- 
ваютъ передъ обработкой амміакомъ.

Когда вмѣсто амміака употребляютъ водный растворъ ней- 
тральнаго сѣрнистокислаго натрія(] :6), сѣрнистокислаго ацетона или 
то особенно тщательной промывки послѣ ртутной ванны не требу
ется. Этотъ способъ даетъ болѣе свѣтопостоянное усиленіе, чѣмт> 
амміачный, однако, не достигаетъ силы послѣдняго; поэтому, очень 
тонкіе нбгативы лучш е обрабатыватьамміакомъ —неГативы-же, которые 
нуждаются въ самомъ незначительномъ усиленіи, сѣрнистокисл. 
натріемъ. При обработкѣ сѣрнистокислымъ натріемъ пластинка не 
должна оставаться въ немъ долѣе, чѣмъ это необходимо для рав- 
номѣрнаго почернѣнія, видимаго съ задней стороны, потому что 
при д а л ь н ѣ й ш е м ъ  д ѣ й с т в і и  н е г а т и в ъ  н а ч и н а е т ъ  о с л а 
б л я т ь с я .

Наибольшей интенсивности усиленія достигаютъ, если вмѣсто 
амміака употребляютъ слабый ( 5 % )  растворъ сѣрнистаго аммонія.

Д ля усиленія можно пользоваться и проявителемъ. Когда поль
зуются проявителемъ, лучше всего щавельвый или старый гидро- 
хинонный проявитель. Не пригодны метолъ, родиналъ и др., такъ 
какъ  они даютъ мраморовидное зачерненіе, то пластинка основательно 
промывается въ течѳеіе L-—1 ‘/2 часа въ текущей водѣ. Тогда ее 
обливаютъ обыкновеннымъ іцавелевымъ проявителемъ, вполнѣ воз- 
становляющимъ серебряныя и ртутныя соли. Усиливаніе можетч, 
повторяться нѣсколько разъ (необходимо только каждый разъ тщ а
тельно промывать пластинку).

Сулема чрезвычайно ядовита и требуеть очень осторожнаго 
обращенія. Прежде всего слѣдуетч. остерегаться проливать сулему 
на полъ, потому что высохшія частицы поднимаются въ воздухъ и 
могуть очень вредно подѣйствовать на дыхательные органы.



З а тѣ м ъ  надо обмывать по употреблении бутыль; с л ѣ д у е тъ  слѣ- 
дить за тѣмъ, чтобы обозначеніе яд а  (черепъ  и  скреш ен ны я кости) 
бросалось въ  глаза. Б уты ль съ  сулемой сл ѣ д у етъ  держ ать  подъ 
замкомъ въ  особомъ я щ и к ѣ  д л я  я д о в ъ ,  чтобы носторонній не могъ 
ею пользоваться.

А кціонерны м ъ обществомъ анш ш новаго  производства, въ  Бер- 
л и н ѣ , изготовляется такж е ядовиты й, состоящій, гл авн ы м ъ  обра
зомъ: и зъ  ртутнаго роданида, усиливатель  подъ названіемъ „А гф а“, 
дающій сразу хорошій тонъ, безъ послѣдую щ аго зачерненія  амміа- 
комъ и ли  ч ѣ м ъ -н и б у д ь  д ругим ъ . „Аі ф а “ п ред ставляетъ  изъ  себя проч
ную, прозрачную ж идкость , которая д л я  уиотребленія  разводится 
5— 10 ч. воды.

Равное  дѣйствіе  оказываетъ усилитель  ,,Helios“ (G ekaw erke) . 
Не ядовито у с и л еа іе  посредствомъ бромистой мѣди. П риготовляю тъ 
слѣдуюіцій прочный и повторительно употребляющийся растворъ:

5 гр. мѣднаго купороса,
200 кб. см. диет. воды. •

5 гр. бромистагокалія(или15гр.повареннойсоли);

купаю тъ в ъ  вемъ въ т е м н о т ѣ  предназначенную  к ъ  усиленію п л а с 
тинку. пока она соверш енно не побѣлѣетъ , затѣмъ поверхностно 
обмываютъ и кл ад утъ  в ъ  10% водный растворъ азотносеребряной 
соли, гд ѣ  она сильно чернѣетъ . П ослѣ  этого сл ѣ д у етъ  основатель
ное нромываніе. Если послѣ  бѣлен ія  негативъ  старательно вымыть, 
то д л я  черненія можно пользоваться и проявителемъ.

Усиленіе  сулемой только тогда д аетъ  достаточные контрасты, 
если  негативы не очень вялы . Изъ д р у ги х ъ  способовъ усиливан ія  
мы укаж ем ъ на урановое усиливавіе , особенно подходящ ее д л я  
репродукцій  (съ рисунковъ) и очень тонкихъ негативовъ:

1 гр. азотнокисл, урана, 2,5 лимонной кислоты.
100 кб. см. диет, воды,
0,3 гр. краснаго синькали ,
(Смѣсь м ож етъ  сохраняться в ъ  темнотѣ). Въ этомъ растворѣ 

негативъ  приним аетъ  коричневое, затѣмъ красное, сильно кроющее 
окраш иваи іе ;  затѣмъ нромываютъ не дблѣ е  10 м инутъ , т а к ъ  какъ  
при д а л ь н ѣ й ш е й  иромывкѣ сила опять теряется . (Квасцы долж ны  
быть, по возможности, хим ически  чистыми и не содерж ать ж е лѣза). 
У силенны е ураномъ негативы  могутъ быть ослаблены, помимо дол- 
гаго иромыванія, ещ е разведеннымъ амміакомъ растворомъ поташа.

У силен іе  ураномъ можетъ очень быстро быть соверш енно устра
нено н родолж ительны м ъ промываніемъ или  разбавленны м ъ амміа-



комъ. У силенные ураномъ негативы, чтобы быть прочными, должны 
быть лакированы , но не водяны м ълаком ъ.

А з о т н о к и с л ы й  у р а н ъ ,  ио крайней м ѣрѣ , такъ же ядовитъ , 
какъ  и сулема; поэтому нуж на осторожность. Только весьма вялы е 
негативы слѣд уетъ  сейчасъ  же усиливать ураномъ; в ъ  сомнитель- 
ны хъ  с л у ч а ях ъ  л у ч ш е  сперва непробовать сулему, чтобы достичь 
ж елаем аго  усилен ія  контрастовъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  При пластинкахъ , усиленных'ь  сулемой, послѣ  
вы сыханія, слой оказывается усѣянны м ъ точками, похожими на 
уколы иголкой. П ричина этого непріятнаго явлен ія  мало изслѣдо- 
вана, такъ  ж е  к а к ъ  неизвѣстно и средство противъ него. Д алѣ е  
дѣлаю тся видимыми преж де незамѣтны я прикосновенія пальце въ 
и т. п., послѣ того, какъ  пластинки, по обработкѣ амміакомъ, л е 
ж ал и  нѣсколько м инутъ  въ  водѣ; эти пятна легко устраняются, если  
сильно потереть пальцомъ по м о к р о м у  слою.

Ослабленіе негативовъ.

Ослабленіе им ѣетъ  цѣлью см ягчить слиш комъ большіе конт
расты м еж ду свѣтом ъ и тѣнью, такъ  чтобы и зъ  жесткаго изображе- 
нія получилось гармоническое.

Такое смягченіе  контрастовъ можетъ получиться  подъ влія- 
ніемъ двухъ , совершенно различны хъ  въ  евоемъ дѣйствіи  ослабите
лей, краснаго синькали  и персульф ата аммонія. Ослабитель изъ 
краснаго синькали растворяетъ равномѣрно металлическое серебро 
изображенія, начиная  съ поверхности слоя и переходя постепенно 
въ глубину; его можно, слѣдовательно, уподобить рубанку при 
постройкѣ. Т. к. всѣ , безъ исключенія, тона изображения имѣютъ 
основаніемъ поверхность слоя, а нѣ ж ны е полутона леж атъ  почти 
на одной поверхности, въ  то врем я, к а к ъ  болѣс плотные и напболѣе 
вкры ты я“ мѣста разспространяются глубоко в ъ  желатинную  толщу, 
то, при  дѣйств іи  синькали , сносящ аго серебро слоями внутрь, 
иѣ ж ны е полутона пострадаютъ несравненно болѣе сильно, чѣ м ъ  
«ильно крытыя мѣста негатива, и будутъ, въ  концѣ копцовч,, 
совершенно сбриты.

Поэтому, при употреблен іи  ослабителя и зъ  синькали  слѣ- 
д у е т ъ  при недостаточной вним ательности  опасаться потери н ѣ я ш ы х ъ  
полутоновъ . О слабитель ж е  и зъ  п е р с у л ь ф и т а  д ѣ й с т в у е тъ  изнутри , 
р а з л а г а я  с и л ьн ѣ е  и  быстрѣе всего  тамъ, гд ѣ  онъ находитъ боль
ше всего  серебра, т. е. в ъ  области н аивы сш ихъ  свѣтовъ. Вслѣд-



с ів іе  д ѣ й ств ія  этого п рояви тел я  контрасты  д ѣ й стви тел ьн о  с м я г ч а 
ются, к ъ  тому при полномъ сохраненіи  полутоновъ.

Н а  основаніи  вы ш еи злож ен н аго  можно установить  с л ѣ д ую щ ія  
п р а в и л а  д л я  обработки н ед о д ер ж ан н ы х ъ  т. е. сл и ш ком ъ  ж е с т к и х ъ  
негативовъ :

К расное си н ьк а л и  только д л я  з а в у а л и р о в а н  н ы х ъ н е д о -  
д е р ж  а и и ы хъ  н егативовъ ; п е р с у л ь ф а т ъ  д л я  в с ѣ х ъ  негативовъ , 
которые сохранили  какую  нибудь я с н о с т ь  в ъ  т ѣ  н я х  ъ.

Н аиболѣе  у п о тр еб и тел ы іы м ъ  я в л я е т с я  н еяд ови ты й  ослабитель  
Ф а р м е р а  с ъ  кр а с н ы м ъ  с и н ькал и , п риготовляем ы й  см ѣ ш иван іем ъ : 

ю о  кб. см. раствора сѣрноватистокислаго натрія 1 : 4 съ
5— Ю „ „ раствора краснаго синькали 1 : 10.
В ъ эту  ж и д ко сть  к л а д у т ъ  ослабляемую  сухую и л и  н еп о 

средственно  вы ш едш ую  и зъ  ф и к с а ж а  п л асти н к у  (причемъ обра
зу е тс я  ж е л ѣ зо ц іа н и с то е  серебро, которое р а с тв о р я е т ся  в ъ  фикса- 
ж ѣ )  н а с то л ьк о  врем ени , пока не п о л у ч и т с я  ж елаем аго  освѣ тлен ія . 
о п р е д ѣ л яе м а го  на  прозрачность , или пока  тѣ н и  не п р о я с н я т с я  
в ъ  достаточной  м ѣ р ѣ  въ  то время, к а к ъ  в с ѣ  н ѣ ж н ы е  п ол утон а  
б у д у тъ  ещ е яа  лицо; з а тѣ м ъ  п л а с т и н к а  нем едленно  оп ол аск и 
вается  и м оется наконецъ , т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  если-бы н е га ти в ъ  б ы л ъ  
в ы н у тъ  и з ъ  ф и к саж н аго  натра.

С м ѣ ш анны й  ослабитель  съ  красны м ъ си н ькал и  д о л ж е н ъ  п р и 
го то в л ятьс я  всегд а  с в ѣ ж и м ъ , потому что онъ  быстро р а зл ага е тс я ;  
запасной  яге р а с тв о р ъ  краснаго  си н ьк а л и  со х р ан яется  в ъ  те м н о тѣ  
в ъ  теч ен іе  д о л гаго  времени. Во в р е м я  ослаблен ія  ж идкость , с н а 
ч а л а  зел ен о в ато ж ел тая ,  м ало-по-м алу  об езцвѣ чивается , что д оказы - 
в а е т ъ  истощ еніе  краснаго  синькали ; когда это об езц вѣ чи в ан іе  
насту  н аетъ , то прибавляю тъ о п ять  небольш ое кол и ч ество  краснаго  
си н ьк а л и  н работаю тъ дальш е, пока опять  не н а с т у п и т ъ  обезцвѣ- 
чиван іе  и т. д. Е с л и  окраска  см ѣси  становится  синеватозеленой , 
то ж и д к о с ть  с л ѣ д у е т ъ  вы лить. Е с л и  работа п р о д о л ж ается  болѣе 
Ѵ2 часа, то, по ііротнествіи этого врем ени см ѣсь  зам ѣ н яю тъ  свѣж ей.

Я  бы х о тѣ л ъ  у к а за ть  зд ѣ с ь  н а  одно за м ѣ ч ат ел ь н о е  явл ен іе ;  
соверш енно свѣягеприготовленны е растворы  кр асн аго  си н ьк а л и  и 
ф и ксаж н аго  н атра  часто , обезцвѣ чиваю тся  п ри  см ѣ ш и ван іи  в ъ  
н ѣ сколько  с е к у н д ъ ,  и в ъ  этом ъ с л у ч а ѣ  н у ж н ы  н евѣ р о ятн ы я  к о 
л и чества  к р а с н а го  си н ькал и ,  чтобы произвести  н ѣ сколько  ослаб
л ений  В ъ  ста р ы х ъ  н р о я в и т е л я х ъ ,  м еж ду  тѣ м ъ , обезц вѣ чи ван іе  
смѣси п роисход ить  л и ш ь  с п у с тя  нѣ ск олько  м инутъ; и н уж но  
очень мало к расн аго  си н ькал и , чтобы у с и л и ть  ц ѣ л ы й  р я д ъ  плас- 
тинокъ. По этому реком енд уется  им ѣть в ъ  зап асѣ , к а к ъ  насыщ ен-



/

ный на  холоду растворъ  краснаго  синькали  (коричневатый, мучной 
н а л е т ъ  красны хъ  кристалловъ  не с л ѣ д у е т ъ  удалять!), такъ  и 
насы щ енны й н а  холоду растворъ  фикс, натра, и только р а зб ав л я ть  
оба раствора водой при  употреблении

Е сл и  нослѣ  ослабленія  п олучается  ж ел тая  окраска слоя, то 
п л асти н ку  купаю тъ въ  2% растворѣ  сѣрнистокислаго  н а т р ія  или  
в ъ  насы щ енномъ растворѣ  квасцовъ, куд а  прибавляю тъ нѣкоторое 
количество  V2 % соляной кислоты.

Ослабитель съ  красны м ъ синькали  д аетъ ,  смотря но  обстоя- 
тельствам ъ , большую или  меньшую контрастность по сравненію 
съ  первоначальны м и не ослабленными негативомъ; уд ален іе  не
б ольш ой в у ал и  мож етъ у в е л и ч и ть  контрастность, а очень плотной, 
напротивъ , всегда  ослабить ее.

Д о л г и м и  п р о я в л е н і е м ъ  и  и о с  л  ѣ  д у ш щ н  м ъ  о с л а б -  
л е н і е м ъ  достигаю тъ б о л ь ш е й  контрастности, ч ѣ м ъ  если сразу  
п рояви л и  безъ вуали . П еред ерж анн ы е  и, кромѣ того, долго (силь
но) п роявленны е  негативы  большею частью получаю тся п ревос
ходными. если  и х ъ  освѣ тляю тъ  ослабителемъ съ  красной  солью, 
пока тѣ н и  не сдѣлаю тся  достаточно прозрачными, но безъ  потери  
н ѣ ж н ы х ъ  полутоновъ. Е с л и  пластинка  была п р о явл ен а  чрезмѣрно 
сильно, то ослабленіе  у ж е  гар ан ти р у етъ  получен іе  хорошего, 
быстро копирую щ аго негатива; но часто негати въ  становится  тон
ким и отъ  ослабленія до уничтож ен ія  контрастовъ, вслѣдствіе  
недостаточно долгаго  проявленія; в ъ  этомъ с л у ч а ѣ  нуж но  снова 
п р и б ѣ гн у ть  к ъ  усиленію послѣ  послѣдую щ аго  пром ы ван ія  и су- 
ш ен ія . П ередерж анны е, завуалированны е, сами по ссбѣ вял ы е  
негативы  отъ ослаблеиія  красны м ъ синькали  стан овятся  еще вя- 
л ѣ е  и требую тъ затѣ м ъ  зн ачи тельн аго  уси л ен ія  (напр., ураномъ). 
Е сл и  передерж анны е, ж есткіе  негативы  послѣ  ослаблен ія  все еще 
слиш ком ъ контрастны, то и х ъ  ослабляю тъ еще п ер су л ь ф ато м ъ  
аммонія и ли  одинаково дѣйствую щ им и ослабителями.

Д л я  н е д о д е р ж а н н ы х ъ  и л и  п р а в и л ь н о  э к с п о н и 
р о в а н  н ы х ъ, ж  е с т к  и х ъ, слиш ком ъ контрастны хъ  негативовъ  
ослабитель и з ъ  краснаго  синькали  и м ѣ е тъ  часто р оковое  значеніе , 
т. е. онъ  слиш ком ъ сильно д ѣ й с т в у е тъ  на  нѣ ж ны е полутона и 
в е д етъ  часто  к ъ  и х ъ  потерѣ  раньш е даж е, ч ѣ м ъ  и а с т у и а е т ъ  ж е 
лаемое ослабленіе. Уменьшеніе: контрастовъ  м еж ду  свѣтом ъ и 
тѣнью  п ри  полномъ сохраненіи  всѣ хъ  полутоновъ  на  изображ е- 
н іи— называемое ѵ. J a n k ’o „обезсиленіемъ“ — должно быть п роизве
дено при  помощи д ругого  ослабителя .

Е сли  употребляю тъ 3— 5 % растворъ п е р с у л ь ф а та  аммонія,



которы й р а с т в о р я е т ъ  м еталлическое  серебро, то п р о и с х о д и ть  про- 
цессъ , п ри  котором ъ сильны е  с в ѣ т а  ослабляю тся зн ачи тельн о  
сильнѣе , ч ѣ м ъ  н ѣ ж п ы е  полутоны, а потому к  дости гается  ум ен ь -  
ш еніе  контрастности . Д л я  вы полнен ія  это го н а д о за м ѣ ти т ьс л ѣ д у ю щ е е :

ГІодвергаю щ ійся ослабленію н е га т и в ъ  п о гр у ж а ю т ъ  нослѣ  
е сн овател ьн аго  п ром ы ваш я или, если  онъ у ж е  сухъ , п о сл ѣ  н ѣ с-  
к о л ьк и х ъ  м и н у т ъ  р а зм ягч е н ія  в ъ  растворъ  п е р с у л ь ф а т а  ам м онія :

Д л я  и зго то в л ен ія  раство р а  п е р с у л ь ф а т а  не с л ѣ д у е т ъ  брать 
д и сти л л и рован н ой  воды, а нуж но п ол ьзоваться  обыкновенной во
дой и з ъ  водопровода, хлористьтя соли которой оказы ваю тъ благо- 
пріятное вл іян іе  на  процесеъ . Растворы, п ри готовл яем ы е про за -  
пасъ , не сохраняю тся; поэтому, с л ѣ д у е т ъ  п ри го то в л ять  н еп о ср ед 
ственно  п е р е д ъ  употреб лен іем ъ  с в ѣ ж ій  р а с тв о р ъ  “и пол ьзоваться  
им ъ  не  болѣе часа. П е р с у л ь ф а т ъ  аммонія не д о л ж е н ъ  быть хи м и 
ч е с к и  чистымъ; онъ  годенъ , если к р и с та л л ы  его при  растворен іи  
н зд аю тъ  л е гк ій  трескъ .

О слаблеиіе н ачи н ается , когд а  растворъ  п р іо б р ѣ таетъ  мо
лочно-м утны й оттѣнокъ .

Ж алобы  на неравномѣрное протеканіе ослабленія  иерсульфа- 
томъ и ли  д аж е  на  неудачу его происходить , главны м ъ образомъ, отъ 
того, что негативы недостаточно фиксируются; и л и  они остаются въ  
ф иксаж ной  ваннѣ  слиш ком ъ короткое время, и ли  ф иксаж ны й  натръ 
употреблялся втечеиіе  значительнаго  времени и потерялъ  вслѣ дств іе  
того, свое растворяющее свойство и накопилъ  в ъ  себѣ  растворенное 
бромистое серебро. Тогда матеріалъ изображ енія  состоитъ, по Dr Ідір- 
ро— C ram er ,  не только и зъ  чистаго м еталлическаго  серебра, но онъ 
окруж ен ъ  оболочкой изъ  бромистаго и сѣрнистаго серебра. Эти погло
щенный вещ ества  охраняютъ серебро, и, въ  частности болѣе сильно 
окутанны енѣ ж ны е тона изображ ен іяболѣедѣйствительно , ч ѣ м ъ  си л ь
но „крытые" свѣта, отъ вл іян ія  персульфата. Своебразное дѣйствіе  
персультата  объясняется , слѣдовательно, тѣ м ъ , что свѣта, которые 
относительно меньш е защ ищ ены  таки м ъ  покровомъ, и  л егче  
подвергаю тся дѣйствію  окисленія . Поэтому, с л ѣ д у е тъ  погрузить 
пластинки , иодвергаю щ іяся ослабленію персульфатомъ, сперва въ 
о мин. въ  свѣ ж ій  растворъ фикс, натръ  (1:6), при ч ем ъ  поглощ ен
ное бромистое серебро растворяется: затѣм ъ надо вымыть пластинку 
в ъ  нѣсколько разъ  см ѣняю щ ейся  водѣ  и затѣм ъ произвести ослаб
н е т е .

Когда ослабленіе достигло ж елаем ой степени, то пластинку  
быстро промываютъ и кл ад утъ  на 5 мин. въ  10X  растворъ  сѣрнисто-



кислаго  натрія , чтобы прекратить дѣйствіе персульфата. ГІослѣ 
этого с л ѣ д у е тъ  основательная промывка.

Персульфатъ аммонія NO,, S 0 4 или (NH4)2S20 8 образуетъ без- 
цвѣтны е, легко растворимые въ вод ѣ  кристаллы .

Ослабитель, дѣйсгв іе  котораго держ ится  по серед инѣ  м еж ду 
ослабителемъ изъ краснаго синькали  и п ер су льф ата ,—это ослаби
тель изъ  марганцовокислаго кал. По Немасу, его слѣдуетъ  лучш е 
всего приготовлять изъ: 1 литра насыщеннаго на холоду раствора квас- 
ц о в ъ + 2  гр. марганцовокисл, калія.

Этой смѣсью сильно обрабатываютъ негативы д о т ѣ х ъ  поръ, пока 
не наступаетъ желаемое ослабленіе нослѣ чего и х ъ  моютъ, купаютъ 
въ  разбавленномъ, кисломъ сѣрнистомъ щ елокѣ. (стр. 196) до тѣ хъ  
поръ, пока не пропадетъ ж елтая  или коричневая  окраска желатина, 
и моютъ ихъ, наконецъ, втеченіе  не менѣе А/ 4 часа въ  нѣсколько разъ 
смѣняемой водѣ.

Сильные контрасты въ  изображеніи можно смягчить ещ е дру- 
гим ъ  способомт»: или путемъ осторожнаго, ч а с т и ч н а г о  б ѣ л е н і я  
слоя до ж елаемой степени и послѣдущ аго промыванія, или же 
путемъ п о л  н а г  о б ѣ л е н і я ,  основательнаго промыванія и ч а с 
т и ч н а г о  п о в т о р н о г о  п р о я в л е н і я  медленно работающимъ. 
немного разбавленны мъ проявителем ъ, напр, эдиноломъ, при днев
номъ свѣтѣ.

Какъ только при этомъ будетъ достигнута правильная  сила 
изображенія, пластинка быстро промывается, ф иксируется втеченіе 
н ѣ ск ольки хъ  м инутъ  въ  фиксаж номъ натрѣ  и, наконецъ, тщательно 
опять промывается.

Д л я  бѣленія слоя можно пользоваться однимъ изъ  слѣдую- 
щ и х ъ  растворовъ: или указанный при усиленіи  растворъ сулемы
(сгр. 208), или растворъ бромистой мѣди (стр. 210), или растворъ хло
ристой мѣди, состоящій изъ  800 кб. см. воды -(- 10 гр. мѣднаго 
купороса +  30 гр. повар, соли, или смѣсь 100 кб. см. воды -f- 1 гр. 
двухромокислаго налія —(— 2— 3 кб. см. соляной кислоты.

Пластинку, переусиленную сулемой и амміакомъ, ослабить 
очень легко, полож ивъ  ее просто в ъ  ванну съ  очень ж пдким ъ фпк- 
саж ем ъ  (1 : 100), вслѣдствіе  чего усиленіе  мало-по-малу пропадаетъ 
и негативъ становится тоньше (ирозрачнѣе). Нужно тщ ательно слѣ- 
дить за ходомъ ослабленія: какъ  только сила достигла надлеж ащ ей  
степени, тотчасъ ж е вынимаютъ пластинку и тщ ательно промываютъ 
подъ краномъ.

Пластинки, переусиленны я ураномъ, ослабляются или долгимъ 
промываніемъ, и ли  купаніемъ въ водѣ, которой прибавлено нѣс-



колько капель  амміака, или  она свѣ тл яется  в ъ  5— W. X — номъ рас- 
творѣ  поташа.

К огда ослабленія или  у с и л ен ія  требую тъ л и ш ь  о тд ѣ л ьн ы я  
м ѣста  негатива, то прибѣгаю тъ к ъ  такъ  называемому м ѣ с т н о м у  
ослабленію или  усиленно по слѣдую щ ем у способу:

1. Если необходимо сохранить р ѣ з к і е  к о н т у р ы ,  то сухой 
негати въ  размачиваю тъ въ теченіе  короткаго времени в ъ  водѣ, 
поверхностно обсуш иваю тъ его с а т и н и р о в а н н о й  пропускной 
бумагой и посредствомъ мягкой кисти  наносять на  плотны я мѣста  
5 % растворъ краснаго синькали , который оставляю тъ зд ѣ с ь  на нѣс- 
колько м инутъ  и долѣе, смотря по ж елаем ой  степени ослабленія; 
з атѣ м ъ  негативъ  промываютъ и кл ад утъ  в ъ  20%' растворъ еѣрнова- 
тистокислаго  натрія, г д ѣ  ослабляются л и ш ь  мѣста, которыя были 
подверж ены  дѣйствію  краснаго синькали . Е сл и  ослаблѳніе недос
таточно, то послѣ  промывки операцію можно повторить.

2. Когда нужно получить  м я г к і е  р а с х о д я щ і е с я  к о н 
т у р ы  (при болы нихъ  поверхностяхъ), то на смоченный и пѣсколько 
осуш енны й негативъ  наносятъ большой и м ягкой  кистью на соот- 
вѣ тственны я мѣста растворъ сѣрноватистокислаго  натрія, п ри ч ем ъ  
д л я  болѣе густы хъ  м ѣстъ  набираютъ кисть  полнѣе . По истеченіи 
нѣ ск ольки хъ  м инутъ  пластинку  промываютъ и на  обработанный 
ф и к с аж ем ъ  мѣста наносятъ  Ъ% растворъ  краснаго  синькали , завер- 
шающій ослабленіе. Если оно недостаточно, то по тщ ательном ъ 
промываніи обработку повторяютъ сызнова.

Сходно съ  частичны м ъ  (мѣстнымъ) ослаблен іем ъ  посредствомъ 
синькали  и частичное ослабленіе  персульф атом ъ  или  т. п. про
изводятся  вполнѣ  аналогично и  мѣстное усиленіе .

Д л я  удобнаго наблюденія за ходомъ ослабленія , E insle  реко- 
м ендуетъ  прим ѣнять  особый ретуш евальны й столъ с ъ  прямоуголь- 
ны м ъ вы рѣзом ъ, подъ которымъ пом ѣщ ается  вращ аю щ ее  зеркало, 
отражающее с вѣ тъ  вверхъ. Надъ вы рѣзомъ располож ено толстое 
зеркальное стекло, на которое клад ется  обрабатываемый негативъ . 
З еркал ьн ое  стекло н и вел л и руется  посредствомъ трехъ  ви н товъ , чтобы 
не дать ж идкости  перейти на обработанный уж е  мѣста.

У силители  и ослабители разнаго рода предлагаю тся въ  удобномъ 
ви д ѣ  G-ekawerke въ Оффепбахѣ, Акц. общ. анилин , произв. в ъ Б ѳ р -  
л и н ѣ , фабрикой красокъ  бывш. F r ie d r .  Bayer в ъ  Л ю бфф ельдѣ, 
химич. фабрикой бывш. Е. S o b e r in g  въ  Ш арлоттенбургѣ  и др.



ГЛАВА VIII.

Лакировка негативовъ.

Когда негативъ  и м ѣ етъ н ад л еж ащ ую си л уи  готовь для  копирова- 
нія, то не м ѣш аетъ , послѣ  просуш ки или ретуши, защ итить его 
отъ вн ѣ ш н и х ъ  вліян ій  слоемъ лака.

Это не представляется  необходимостью, потому что ж елатинъ  
обладаетъ достаточной прочностью для многократнаго употребления 
при печатае іи , однако, лакировка предохраняетъ  слой отъ вліянія 
температуры, плѣсени , загниванія и т. д. Нерѣдко случается такж е, 
что при сырой погодѣ, внезапной перемѣнѣ температуры (напр., 
зимой) свѣточувствительная  бумага, налож енная  на ж елатинъ, при- 
липаетъ  къ  нему и окончательно портить негативъ.

Поэтому каж ды й цѣнны й негативъ  дол ж ен ъ  быть лакированъ .
Негативный лакъ состоитъ, въ  болыпинствѣ  случаевъ , изъ  алко- 

гольнаго шеллаковаго раствора съ  нѣкоторыми другими веществами, 
дѣлающ ими слой болѣе или менѣе ж естким ъ или  мягкимъ. Такимъ 
образомъ, напр .,  касторовое (клещевинное) масло препятствуетъ 
тресканію слоя, иногда случающ емуся при долгом ъ храненіи.

Х орош ъ слѣдующ ій редентъ  лака:

150 гр. крѣпкаго шеллаковаго лака,
600 „ 4 0 Х  алкоголя,
100 „ сандарака,

10 „ камфоры,
20 „ кастороваго масла,
Ю „ венеціанскаго терпентина.

В ъ с л у ч а ѣ  нуж ды  разводятъ еще алкоголемъ.
Р ец еп тъ  Сколика:

a) 80 кб. см. алкоголя,
15 гр. сандарака въ порошкѣ,
5 кб. см. терпентина,
4 „ лавандоваго масла.

b)  22 кб. см. алкоголя,
2 „ „• эфира,
5 гр. камфоры въ порошкѣ,

10 Кб. см. воды.
Оба раствора, составленные отдѣльно, смѣшиваются, раствору 

даютъ отстояться въ  теченіе н ѣ ск о л ы ш х ъ  дней и передъ уиотреб- 
лен іем ъ фильтруютъ.



Различаю тъ холодные и теплы е лаки. Т еплы й негативн ы й  л а к ъ  
наводятъ  на предварительно с л а б о  н а г р ѣ т ы я  пластинки. Это 
нагрѣваніе  необходимо въ  виду  того, что л а к ъ  часто послѣ  высы- 
хая ія  становится непрозрачны мъ и  образуетъ молочнообразную муть. 
П ластинки подогрѣваются или у п е ч к и ,  или  надъ-спиртовой-лампой; 
пользуясь послѣдней , пластинку  двигаю тъ н ад ъ  пламенемъ, забо
тясь о равномѣрности нагрѣвап ія .  Въ противномъ сл у ч аѣ  стекло 
легко  м ож етъ  лопнуть. Не с л ѣ д у е тъ  нагрѣвать  его си л ьн ѣ е , ч ѣ м ъ  
можетъ вынести рука безъ всякой  боли, т. е. пластинка  д о л ж н а  быть 
только теплой. При болѣе высокой тем пературѣ  алкоголь сл и ш ком ъ  
быстро испаряется  и л а к ъ  образуетъ потеки и полосы.

До л аки рован ія  негативъ  тщ ательно обмахиваютъ отъ пыли 
ш ирокой, мягкой кистью, берутъ его л ѣвой  рукой за л  ѣ  в ы й  н и ж  н і й 
у голъ  узкой стороны пластинки, держ атъ  ее совершенно г о р и з о н 
т а л ь н о ,  и  льютъ л а к ъ  въ  изобиліи на средину  пластинки , з а с та в 
л я ю т  его течь  сперва  въ  правы й верхній угол ъ , затѣ м ъ  въ  л ѣвы й  
верхн ійуголъ ,затѣ м ъ , по возможности, р а с п р ед ѣ л яяе го ,  в ъ л ѣ в ы й н и ж -  
ній у го л ъ  и, наконецъ, сливаю тъ ч ерезъ  правы й ниж ній  уголъ  в ъ  за 
крытую кусочкомъ ваты воронку запасной стклянки . Д а л ѣ е  плас
тинку приводятъ  в ъ  вертикальное положеніе  и покачиваю тъ до испа- 
ренія алкоголя. П ри  этомъ необходимо наблюдать, чтобы уголъ, 
черезъ  который стекалъ  лакъ , всегда находился  внизу.

ІІослѣ испаренія ал когол я  пластинку нагрѣваю тъ ещ е разъ 
надъ  пламенемъ или  у печки , причем ъ  л а к ъ  быстро твердѣ етъ  и 
образуетъ гладкую , блестящ ую  поверхность.

П реж д е  всего, не сл ѣ д уетъ  при лакированіи  быть боязливы м ъ 
и опасаться, что л а к ъ  прольется. У сп ѣ х ъ  хорош аго лакирования  
зависитъ , главны м ъ образомъ, отъ того чтобы д ер ж ать  пластинку  
в ъ  соверш енно горизонтальномъ положеніи и едва  замѣтно накло
нять ее. Ч ѣ м ъ  солиднѣе вы полняется работа, тѣ м ъ  л у ч ш е  она 
удается.

Помѣщеніе, гд ѣ  производится эта операція . долж но быть сво
бодно отъ пыли, а воздухъ въ  н е м ъ —спокойнымъ. -

Новый л а к ъ ,  извѣстны й подъ им енем ъ з а п о н о в а г  о., состоитъ
изъ

70 кб. см. уксуснокислаго амила.
70 „ „ бензола,
35 „ „ ацетона,

2 гр. коллодіонной ваты .

Имъ иокрываютъ не нагрѣты я , холодныя пластинки: полу
чается очень тверды й и равномѣрный слой. Въ особенности хорошо



онъ предохраняетъ негативы отъ сырости. Если его разбавить 
уксуснокисды м ъ амиломъ, то онъ даетъ матовую поверхность, удоб
ную д л я  ретуши карандаш ем ъ  безъ д ал ь н ѣ й ш ей  обработки слоя.

П ревосходнымъ негативны мъ лакомъ является  „ H a r t ley ’s 
C rista lline  V a r n is h 1', а такж е наводимая въ  холодномъ состояніи 
„ B r i l la n tw a s s e r“ Гельдмахера, во Ф ранкф уртѣ  н. М. и „A gfa" нега
тивный л а к ъ  акц. общ. анилин, произв. въ  Берлинѣ .

Изъ д р у ги х ъ  лаковъ , употребляемыхъ въ холодномъ состояніи, 
можно указать на два рецепта Валенты (Phot. Korr., Mai 1893);

№  I  is o  гр.сандарака,
1 л итръ  алкоголя,

10 кб. см. лавандоваго масла.
№ I I .  100 гр. сандарака,

400 кб. см. бензола,
400 „ „ ацетона,
200 „ „ абсол. алкоголя.

(Растворъ ф ильтруется черезъ бумагу).
Въ извѣстны хъ случаяхъ , вмѣсто ш еллаковаго  или  запоноваго 

лака , нредпочитаю тъ употреблять такъ  называемый м а т о в ы й  лакъ. 
Налитый въ  холодномъ состояніи на пластинку, онъ даетъ зернис
тый матовый слой. Вотъ хорошій рецептъ  C la ry  д л я  приготовленія 
матоваго лака.

192 кб. см. сѣрнаго эфира,
18 гр. сандарака,

4 ., мастики,
48 до 144 кб. см. бензола.

Пластинки, покрываемым матовымъ лакомъ, не нагрѣваютея.
Т акъ  какъ  этотъ л акъ  гораздо подвияенѣе и ж и ж е  негативгіаго лака, 
засыхающаго блестящ ей поверхностью, то наведеніе его нѣсколько 
труднѣе.

Что касается сохраненія всякихъ  лаковъ , то слѣдуетъ  замѣтнть, 
что д л я  закупориваиія  стклянокъ  нельзя  употреблять пробокъ, такъ 
какъ  онѣ быстро крош атся и загрязняю тъ содержимое въ  иосудѣ. 
П редпочтительно употребленіе стеклянны хъ  пробокъ, но онѣ часто 
приклеиваю тся к ъ  горлыш ку и вынимаются съ  больш имъ трудомъ 
(этому помогаютъ погруженіемъ въ нагрѣтый парафинъ); можно 
такж е надѣть на горлыш ко каучуковое кольцо и закупоривать 
эпруветкой соотвѣтствующей величины . Самый хорошій способъ— 
закупоривать стклянки непроколотыми дѣтскими каучуковыми со
сками.

Если требуется спять съ  негатива слой лака , то пластинку



к л а д у тъ  въ  кюветку съ  абсолютными, алкоголем ъ и осторожно смы- 
ваютъ л а к ъ  клочком ъ  ваты. А л когол ь  замѣняю тъ с в ѣ ж н м ъ  еще два  
раза, каж ды й  разъ  протираю тъ новымъ клочком ъ ваты и переносятъ  
негативъ  въ ванну  съ водой, к ъ  которой прибавлено немного амміака; 
в ъ  водѣ негативъ  вы держ иваю тъ до тѣ х ъ  иоръ, пока не будетъ 
болѣе замѣтно полоса, на негативѣ  при стеканіи  съ  него воды.

Б ели  удаленіе  л ака  ж елательно  только поверхностное, когда, 
напр., лакировка  была неудачной и ее хотятъ сей ч асъ  ж е  замѣнить 
новой, то д л я  этого негативъ  достаточно вы д ерж ать  въ  ваннѣ  изъ  
чистаго алкоголя  и затѣ м ъ  вытереть его ватой; тогда можно сей ч асъ  
ж е  послѣ  испарен ія  ал когол я  вновь накрыть негати въ  лаком ъ  безъ 
обработки амміакомъ и пр.

Запоновы й л а к ъ  уд аляется  съ  п л астинки  посредствомъ амило- 
ваго ацетона.

Г Л А В А  IX.

Ретушь негативовъ.

При внимательномъ разсматриваніи на прозрачность готоваго к ъ  
коішрованію негатива, очень часто замѣчаю тся отдѣ льны я прозрач- 
ныя точки или пятна, не относящ іяся  к ъ  рисунку  и наруш аю щ ія  
его чистоту. Причинами этихъ  непріятны хъ явлен ій  бываютъ:

1. Пыль на ш іастинкѣ  во время съемки: свѣтъ , а такж е п роя
витель не д ѣ й ству етъ  на  мѣста, защищенным пылью.

2. М еханическія повреж ден ія  слоя, напр., слиш ком ъ сильной 
струей воды или  неосторожными обсуш иваніем ъ негатива.

О. Усиленіе сулемой (см. стр. 210).
4. Воздушные пузырьки въ эмульсіи  (во время фабрикаціи  

пластинокъ), которые, лопаясь , оставляю тъ ды рочки  или  тонкія 
мѣста, или  качество 'ж елатина , дающаго иногда въ  эмульсіи  свѣтлы я 
пятна, и т. д.

5. П я т н а  о т ъ  п р о я в л е н і я ,  происходящ ія  отъ того, что 
слиш комъ экономно взятый проявитель  не сразу см очилъ  весь слой 
и не ко сп у л ся  нѣкоторы хъ мѣстъ. Е сли  это мѣсто впослѣ дств іи  все 
таки п р о явл яется , послѣ  того, какъ  ванна была особенно сильно 
сотрясена и проявитель коснулся  ихъ , то сила  (крытіе) и х ъ  слабѣе 
окруж ащ ей ихъ  пластинки, причем ъ онѣ  не выравниваю тся. Поэтому, 
послѣ ф иксирования, они проявляю тся к а к ъ  болѣе или  м енѣе рѣзко  
отраженный свѣтлы я пятна.



Темныя точки или пятна могутъ происходить, отчасти, от'ь 
эмульсіи, отчасти отъ грязны хъ  п альцевъ , которыми хватались за 
пластинки  во время проявленія , кромѣ этихъ п рич инъ  могутъ быть 
ещ е слѣдую щ ія: вл іян іе  свѣта на слой, вслѣдствіе  прорѣхъ въ 
кам ерѣ  или  м ѣхѣ , или  вслѣдствіе  рефлексовъ отъ отполированныхъ 
частей внутри объективной оправы или д іаф рагм ъ и т. д. Черные 
ш трихи причиняю тся, между прочимъ. „вуалью отпечатковт>“ , напр, 
вслѣдствіе  царапанья ногтемъ слоя и т. д.

Помимо удаленія  пятенъ , точекъ  и ш триховъ, иногда ж ела- 
лательно произвести поиравку въ  самомъ изображеніи, здѣсь  освѣт- 
лить  слиш ком ъ глубокую тѣнь, тамъ удалить нѣкоторыя мѣшающія 
детали. Т акъ  напр, хотятъ удалить  на ландш аф тном ъ снимкѣ цѣлый 
телеграфны й столбъ, или на архитектурномъ снимкѣ телеграфные 
провода, или  на портретныхъ сиим кахъ безобразньтя складки на 
одеж дѣ , или устранить аксесуары, вносящіе въ  картину безпо- 
койство или пересѣкающіе невыгоднымъ образомъ голову снимаемаго 
л ица и т. д.

Всѣ указанные недостатки могутъ быть исправлены  и измѣненія 
в ъ  изображ еніи  произведены посредствомъ „ р е т у ш и р о в а н ь я "  или 
„ р е т у ш и ."

Д л я  ретуш ированья необходимъ ретуш евальный станокъ или 
пультъ  (см. фотографъ-любитель, стр. 128) матовое стекло котораго 
с л у ж и т ь  для  см ягчеп ія  и разсѣянія яркаго, мзображеннаго зеркаломъ 
свѣта. На или передъ  матовымъ стекломъ кладутъ  негативъ , а 
надъ  пимъ ставится для защиты глазъ  и лучш аго  оріентированія 
папка съ  н ад леж ащ им ъ  вырѣзомъ по вел и ч и н ѣ  даннаго негатива. Р е 
туш ировать можно. какъ  п ри д н евн ом ъ ,такъ и п ри веч ерн ем ъ освѣ щ ен іи .

При разематриваніи негатива на ретуш ирномъ станкѣ отъ 
оиытнаго глаза не должно укрыться ни одно лиш нее пятнышко. 
Е сл и  недоумѣваютъ, что нужно ретуш ировать и чего не нужно, 
то гіриготовляютъ сначала  копію и исправляю тъ ошибки при срав- 
нещ и съ нею.

Т ѣ  мѣста, гдѣ  ж елатинъ  совсѣмъ или почти совоѣмъ слѣзъ  
со стекла  и образовалъ, такимъ образомъ. совершенно прозрачный 
поверхности среди окружаю щаго темнаго пространства (напр, на 
небѣ при ландш аф тны хъ  съемкахъ), покрываются краской съ помошыо 
кисти. При этомъ употребляютъ акварельныя краски: крою щія— 
черную, бѣлую, киноварь и гуммигутъ или  прозрачную кроющую 
краску „ Inak tivO range"  д-ра J a c b s e n ’a, C h a r lo t te n b u rg ,  или кро
ющую краску  въ  трубкахъ Н. S chm inke  & С0, D usseldorf.

Въ этомъ сл учаѣ , искусство ретуши состоитъ въ  слѣдующемт,:



закрываемый краской пятна и л и  точки сл ѣ д у етъ  заполнять , какъ  
можно осторожнѣе, чтобы не перейти за и х ъ  предѣлы  и чтобы 
совпадали  потону съ  окруж аю щ ими и х ъ  мѣстами пластинки. Кисть 
не д ол ж н а  быть ни слиш ком ъ  мокрой, ни слиш ком ъ сухой: въ  
первомъ с л у ч а ѣ  она даетъ  свѣ тл ы я  пятна , а въ  д ругом ъ  съ  ней 
не сходитъ краска .

Т аким ъ  образомъ. въ  основаніи ретуш евальнаго  искусства  
л е ж и тъ ,  во-первы хъ, правильны й  выборъ концентраціи красокъ , а 
затѣ м ъ удачная обработка п од л еж ащ н хъ  исправление мѣстъ. К он ч и къ  
кисти  никогда не д о л ж е н ъ  сгибаться  на слоѣ, т а к ъ  какъ  пятно 
будетъ больше, неж ели  оно было раньш е. Искусство д ерж ать  
кисть  правильно  требуетъ нѣкотораго упраж нен ія .

Необходимо принять всѣ  предосторожности и п ри л ож и ть  всѣ  
старанія, чтобы достичь такой зад ѣ л ки  пятенъ , яри  которой на 
позитивѣ не получается  ни сл ѣ д а  ихъ . Б ольш ею  частью ретуш ь 
вы ходитъ  темною и тогда, конечно, она копируется свѣ тл ѣ е ,  причем ъ 
на копіи приходится снова исправлять  ее подходящ ею краской. Мы 
различаем ъ  поэтому негативную и позитивную ретуш ь; изъ  ни хъ  
негативн ая  исполняется  одинъ разъ, позитивная ж е н а  каж дом ъ  
отпечаткѣ. Ясное д ѣло  поэтому, что въ  н а ш е м ъ  собственномъ 
интересѣ  л у ч ш е  произвести съ  большею тщательностью ретуш ь 
негатива, ч ѣ м ъ  нѣ сколько  разъ  трудиться н а д ъ  отпечатками. П ри  
болѣе или м енѣе крупной работѣ  это я в л я е тс я  крайне непроизво
дительной  тратой труда и времени.

Если  пятна  на негативѣ  не совсѣм ъ или  мало прозрачны , а 
окружаю щ ее поле не совсѣм ъ темно, то с л ѣ д у е тъ  прибѣгнуть  къ  
помощи карандаш а.

Можно ретуш ировать карандаш ом ъ, какъ  на лакированном ъ, 
такъ  и на нелакированномъ негативѣ. Реком ендуется  производить 
это сп ерва  на сухомъ ж елатинном ъ слоѣ, въ который на соотвѣт- 
ствую щ ихъ м ѣстахъ  сдѣлано  втираніе м атолеиномъ или  т. п., а 
затѣм ъ лакировать  пластинку  д л я  сохраненія  ретуши. Е сли  д о 
стигнутое при помощи карандаш а на нелакированномъ негативѣ  
покрытіе не удовлетворительно, то можно еще разъ ретуш ировать 
на л а к ѣ ,  послѣ  того какъ  гладк ій  слой л ака  ириспособленъ 
посредствомъ втиранія  м атолеина или  т. п. д л я  восгіринятія к а 
рандаш а.

В ъ  нродаж ѣ  им ѣется  достаточное количество р е туш евал ьн ы хъ  
эссенцій (матолеинъ и т. п.), состоящ ихъ , главны м ъ образомъ, изъ  
смолъ, растворенны хъ  в ъ  терпентинѣ , напр .:



10 гр. обыкновен. (остъиндской) даммаровой смолы.
50 кб. см. терпентиноваго масла:

или
4 части венеціанскаго терпентину,
2 „ канифоля.

100 „ терпентиноваго масла.

Можно прибѣгать такж е къ  слѣдую щ имъ средствамъ.
На мягкую льняную  тряпочку наносятъ небольшое количеттво 

кастороваго масла (для пластинки 13 X  18 вполнѣ  достаточно 
1 — 2 капель); если  положить масла слиш комъ много, то слой 
становится клейким ъ и легко воспринимаетъ пыль. Ч ерезъ  нѣсколько 
м инутъ  послѣ натиранія ретуш ируем ы хъ мѣстъ, каранДашъ лож ится  
на слой очень легко. Касторовое масло им ѣетъ  прекрасное свойство 
д ѣ л ать  слой м ягким ъ и неспособными къ  растрескиванію; но нужно 
только натирать его въ  болынемъ количествѣ  на пластинку, потому 
что оно высыхаетъ слиш ком ъ трудно. Б ел и ц к ій  рекомендуетъ 
прибавлять к ъ  этому маслу отъ Ѵ8 до ’/« части по вѣсу  абсолютнаго 
алкоголя.

Карандаш и употребляютъ, главными образомъ, д ву х ъ  степеней 
твердости (№ I  2 и 3 Ф абера и Гартмута): впрочемъ, всякій
сортъ карандаш ей можетъ найти примѣненіе. К а р ан д аш ъ  долж енъ  
быть тонко заостренъ и графитъ обнаженъ возмояшо больше. При 
этомъ удобнѣе сначала  очинить карандаш ъ перочинными ножемъ, 
заострить графить на пемзѣ, и затѣмъ придать ему возможную 
тонкость вращ еніемъ на грубой бумагѣ или каргонѣ. К акъ  только 
остріе затуш ивается, его обновляюгъ посредствомъ ш лиф ованья  
на грубой бумагѣ.

Р етуш ь долж на исполняться, насколько возможно, нѣжно: 
с л ѣ д уетъ  избѣгать  всякаго грубаго наяшма; поэтому, нельзя  д ѣлать  
таки хъ  рѣ зки х ъ  т т р и х о в ъ ,  какіе практикуются при рисованіи, и 
к ар ан д аш ъ  дол ж енъ  легко  д ерж аться  въ  рукѣ  и какъ  бы парить 
н ад ъ  пластинкой. З д ѣ сь  на первомъ нланѣ  встрѣчается  затруднение 
въ  нахож деніи  пятенъ, а искусство  — въ  сведеніи  ихъ  на „ н ѣ т ъ '\

Если  пятно не поддается при первомъ воздѣйствіи , то нроходятъ 
карандаш ом ъ очень нѣж но, одинъ или  нѣсколько разъ поэтому мѣсту.

Х отя  обработанный методеиномъ слой л ака  воспринимаетъ 
граф итъ  л у ч ш е  и, поэтому допускаетъ  болѣе сильную ретушь 
карандаш ом ъ, ч ѣ м ъ  нелакированный слой желатина, но, все таки, 
нельзя  достичь караидаш ом ъ любого покрытія. Такъ, при очень 
большой разности въ свѣтлости, напр, при очень прозрачныхъ



пятнахъ въ  сочетаніи съ темнымъ окружающимъ полемъ, карандаш ъ 
не даетъ достаточнаго крытія; въ этомъ сдучаѣ слѣдуетъ  прибѣгнуть 
къ кроющей краски и кисти.

Если негативъ со стороны слоя покрыть не глянцевымъ, а 
матовымъ лакомъ, то его поверхность не требуетъ особой подготовки 
для ретуши карандашемъ.

Подъ названіемъ „Нат1аск“ Dr. Hesekiel въ Верлинѣ пустилъ 
въ продажу очень полезный ретушевальный растворъ. которымъ 
обливаютъ слой негатива. Уже спустя приблизительно 1/ 2 минуты 
можно работать на этой обливкѣ карандашомъ. Если предположено 
сильное покрытіе, а графить восприметъ въ должной мѣрѣ, то 
лакируютъ снова, опять ретушируютъ и повторяютъ это до дости- 
женія желаемаго дѣйствія. Такимъ же образомъ примѣняется 
изобрѣгенный Dr. Bun & Co. въ Рошиконѣ (цюрихѣ) ретушевальный 
растворъ „Grapholinu.

Портретная ретушь требуетъ особаго изученія и можетъ быть 
усвоена лиш ь на нрактическихъ примѣрахъ.

Если нужно покрыть отдѣльныя части поверхности негатива, 
напр, пятна отъ проявленія или тѣни въ ландшафтѣ, архитектурѣ, 
внутреннемъ помѣщеніи, портретѣ и т. д .,  то это лучш е и> проще 
всего производится окрашиваньемъ юелатиннаго слоя.

Въ калествѣ красящаго вещества весьма пригоденъ рекомен
дованный Р. ѵ. Janko  „Neu Coccin“ (Aniein Ges.-Berlin), т. к. весьма 
легко растворимъ въ водѣ и можетъ быть легко по желанію опять 
смытъ одной водой. Д ля употребленія приготовляютъ два раствора 
одинъ настолько разбавленный, чтобы нанесенный кистью на 
прозрачномъ мѣстѣ негативовъ казался почти безцвѣтнымъ; другой 
немного сильнѣе. Съ совершенно разбавленнымъ растворомъ всегда 
начинаютъ работу и только въ томъ случаѣ, если требуются очень 
сильныя покрытія и слой посредствомъ первой обработки уже 
равномѣрно смоченъ, примѣняютъ болѣе сильный растворъ. Рас
творъ красящаго вещества наноситься на сухой или мокрый слой 
посредствомъ кисти соотвѣтственныхъ размѣровъ и притомъ такъ, 
что на кисть не берутъ много жидкости, а кисть не нажимаютъ 
до тѣхъ  поръ, пока почти вся сырость будетъ невпитана желатиномъ. 
Чѣмъ чаще проходятъ по обрабатываемому мѣсту, тѣмъ сильнѣе 
крытіе. При этомъ можно легко удержать всѣ контуры, и окраска 
будетъ совершенно равномѣрна и удивительно прозрачна.

Если иногда не удается, удержать съ точностью контуры, тоѳтоне 
вредить въ томъ случаѣ, если не выходитъ за предѣлы ихъ. 
Остающіеся болѣе свѣтлые края можно позже, послѣ просушки,
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выравнять, проходя разъ надъ  ними кистью съ правильно составлен- 
нымъ растворомъ красокъ.

Этотъ методъ окраски желатиннаго слоя весьма цѣненъ, т. к. 
можно освѣтлить въ желаемой степени слишкомъ тяжелыя тѣни, 
слишкомъ темный фонъ или т. п. или врисовать въ небо облаки 
и т. д.

Преимущества окрашиванія желатина слѣдующія:
a) всякій  любитель безъ труда можетъ иродѣлать этотъ процесеъ 

послѣ  н ѣ сколькихъ  упражненій .
b) болыпія  поверхности покрываются вполнѣ  равномѣрно.
c) легко и  очень точно д ерж атся  въ  п р е д ѣ л а х ъ  контура,
d) легко достиж им а в с як а я  степень пластинки  и всякій  пе- 

реходъ,
e) во всякое время можно повторить окрашиваніе, не растворяя 

преж ней окраски,
f) вслѣдствіе абсолютной прозрачности (отсутствія сл ѣ д овъ  

строенія) и точности контура, съ  такихъ  негативовъ можно печатать 
на  црямомъ солнечномъ свѣ тѣ  и  употреблять и х ъ  д л я  увеличенія ,

g) окраска очень хорошо защ ищ ена и не смывается,
h) окраска  безъ опасности и затрудненія можетъ быть удалена  

или  совершенно или только отчасти.
Всѣ эти преимущ ества, каж ется , оправдываютъ утвержденіе , 

что методъ окраш иванія  л у ч ш е  всякаго другого, и д ѣ л аетъ  изл и ш 
ними акварельны й краски  и матовые и цвѣтны е лаки.

Въ слояхъ, ослабленныхъ персульфатомъ или обработанныхъ 
сѣрнистокислымъ натріемъ, красная краска новококина измѣняется 
или сейчасъ же послѣ просушки, или спустя короткое время, въ 
желтую, но эта краска кроетъ, однако, едвали сильнѣе, чѣмъ сине
красная; поэтому, не слѣдуетъ безпокоиться, т. к. эта перемѣна не 
приносить вреда.

При очень м ягкихъ , чувствительныхъ ж елатинны хъ  слояхъ  
можетъ сл у ч и ться ,  что, при многократномъ проведеніи кистью по 
слою, ж ел ати н ъ  повреж дается , т. к. возникаютъ дырочки величиной 
к а к ъ  бы отъ укола булавкой. Какъ только это обнаруж ивается, 
покрытіе прекращ ается , и поврежденное мѣсто подвергается про- 
суш кѣ ; потомъ продолжаютъ нанесеніе новококина, но проводятъ 
кистью не болѣе одного, д ву х ъ  разъ надъ этимъ мѣстомъ и т. д.; 
во время просуш ки  о б р а б а ты в а ю т  другія  мѣста того яге негатива 
или  другіе  негативы.

Чтобы устранить темныя, черныя мѣста непродубленнаго, 
неослабленнаго желатиннаго слоя нелакированнаго негатива, папр.,



черныя точки, тѳмныя складки на фонѣ или наодеж дѣ, головодер- 
жатели и т. п . ,—прибѣгаютъ къ помощи очень остраго скоблильнаго 
ножа или работаюгъ широко и остро отшлифованнымъ концѳмъ 
штопальной иглы. Наиболѣе удобными для этой цѣли я считаю 
дешевыя, такъназ. п е р ь я  д л я с к о б л е н і я  и л и  и р и в и в а н і я  (Heinre 
A Blenkertz), которыя всаживаются въ вставочку отъ перьевъ; ихъ 
можно очинить, когда они станутъ тупыми. Очень практичнымъ и 
во всякомъ случаѣ нелишнимъ для  ретушера являются также 
скоблильный ножикъ съ косой рѣжущ ей плоскостью F u h r ’a въ 
Teplitz-Schonau.

При ретуши негатива надо слѣдовать слѣдующему порядку: 
Сперва покрывать (окрашивать) слой новококиномъ до достиженія 
желаемаго дѣйствія, затѣмъ, послѣ просушки, скоблить (черныя 
точки и пятна) перомъ для скобленія, затѣмъ втираніе матоленина 
или т. п. и ретуши рованье карандашомъ, затѣмъ покрытіе прозрач- 
ныхъ точекъ на темномъ полѣ просохшей краской (напр, черной), 
потомъ лакированье негативнымъ лакомъ и, наконецъ, если каран
даш ная ретушь могла не быть доведена до конца, въ видѵ того, 
что желатинный слой не воспринималъ больше графита, втираніе 
въ слой лака матолеина или т. п. и окончательная ретушь каран
дашомъ.

ГЛАВА X.

Сохраненіе готовыхъ негативовъ.

Кто привыкъ къ  порядку и гіолучилъ понятіе о различныхъ 
трудностяхъ, встрѣчаемыхъ при фотографическихъ съемкахъ, тотъ 
тщательно будетъ охранять свои годные къ  употребленію негативы 
отъ пыли, сырости и т .  п. Недостаточно просто положить пластинки 
въ коробкѣ другъ на друга: нужно или дѣлать прокладки изъ 
мягкой, непечатанной бумаги между двумя негативными слоями, 
или, еще лучш е, упаковывать каждую пластинку отдѣльно. Д ля  
этого употребляютъ сдѣланные изъ крѣпкой бумаги конверты или, 
еще лучш е, предохранительныя оболочки изъ прозрачной крѣпкой 
водонепроницаемой пергаментной бумаги. На наружной сторонѣ 
коивертовъ или пергаментныхъ оболочекъ, но вложеніи туда пла
стинокъ, дѣлаютъ отмѣтки о съемкѣ (предметъ, дата съемки, объек- 
тнвъ, діа<)рагма, свѣтъ, экспозиція, проявитель и т. д.) и затѣмъ 
негативъ вмѣстѣ съ предохранителемъ кладутъ въ другой негодный



конвертъ  и заклеиваю тъ кл ап ан ъ  или  часть  его. У пакованные такимъ 
образомъ негативы  сохраняются и ли  въ  коробкахъ для  пластинокъ, 
снабж енны хъ  соотвѣтствующими надписями, или  в ъ  такъ  наз. 
„х р ан и тел ях ъ  негативовъ1*, имѣю щ ихся въ  п род аж ѣ  въ  различны хъ  
видахъ . К акъ  снеціальность, и х ъ  изготовляетъ картонаж ная ф абрика 
Theodor S chro ter ,  L eipz ig -C annew itz ,  въ  оченг, разл и чн ы хъ  видахъ , 
какъ  показано на рис. 126, 127 и 128. Альбомы д л я  негативовъ  или 
пленокъ поставляетъ  альбомная фабрика С. R uff-K irchhe im bo landeu  
(въ Рейнф альцѣ); альбомы д л я  негативовъ на пластинкахъ  и 
пленкахъ  поставляетъ  акц. общ. F r i tz sch e  въ  Л ейпцигѣ.

Очень п р о с т а я  и удобныя д л я  сохраненія негативовъ книги  
можно, по 0 . B u e h le r ’y, приготовить самому слѣдую щ им ъ образомъ: 
берутъ кусокъ гладкой, крѣ икой  бумаги въ  длину  негатива и 
двойной ш ирины  его, сгибаютъ посрединѣ  и вкладываю тъ туда

Р ис. 126.
Рис. 127- Рис. 128.

пегативъ. 10— 12 пластинокъ, снабж енны хъ такими обложками, 
склады ваю тъ другъ  на д р у га  бумажными кореш ками на одной и той 
ж е  сторонѣ, затѣ м ъ проглаж пваю тъ ихъ  гладилкой , смазываютъ 
кореш ки крѣ п ки м ъ  кл еем ъ  и пакладываютъ новую прочную обложку, 
покрытую клеемъ. Т акая  книга  стягивается посрединѣ крѣпкой 
резиновой лентой. Д л я  защиты отъ ныли всего лучіне  сохранять 
книгу  въ  коробкѣ из'ь-подъ пластинокъ.

ГЛАВА XI.

Употребленіе пленокъ вмѣсто стеклянныхъ пластинокъ.

У ж е въ концѣ  70-хъ годовъ  пытались замѣнить хрупкое и 
тяж елое  стекло каким ъ-либо болѣе легким ъ матеріаломъ: д л я  этого 
употреб л ял и  ж елатиновы е листки , па которые наводился  чувстви
тельны й слой, прозрачную бумагу, простую бумагу или картонъ съ  
о тд ел яю щ и м ся  слоем ъ и, наконецъ, ц ел лул ои д ъ  и слюду.



Въ то время, к а к ъ  свѣ точувствительны е слои на картонѣ  не 
иріобрѣли права граж д ан ства , ж ел ати н н ы я  и цел лул оид ны я п ленки  
утвердились  въ  п ракти к ѣ  прочно. Н егативная бумага, раньш е, всдѣд- 
ствіе сзое£і структуры, м еньш е п ри м ѣ н явш аяся , теперь ,— су щ е ст в е н 
но у л у ч ш е н н а я ,- -с т а л а  на твердую почву; правд а , ее прим ѣ вяю тъ  
больше д л я  изготовленія увеличенны хъ  негативовъ, ч ѣ м ъ  д л я  непо- 
средственны хъ  съем окъ.

Ж елатиновы е л и стки  с л у ж атъ  хорош ей замѣной с те к л я н н ы х ъ  
пластинокъ: они прозрачны, не имѣю тъ замѣтной структуры, чрезвы
чайно легки , не ломки, нерастворимы д аж е  въ  теплой  водѣ  и до 
вольно прочны , въ  особенности, если  иослѣ  суш енія  покрыты запо- 
новымъ лакомъ. Они обрабатываются точно такъ -ж е, к а к ъ  и п л а с 
тинки; при проявлепіи  кладутся  на дно кюветки и  только послѣ  
ф иксирован ія  и  промыванія требуютъ прим ѣнен ія  ванны изъ  крѣп- 
каго спирта, а въ  течен іе  ‘/»- часа.

Д ел л ул оид і ,  приготовляется в ъ  ви д ѣ  соверш енно прозрачны хъ, 
съ  незамѣтной структурой листочковъ  различной  толщ ины  и д л и н 
ными лентами. Онъ состоитъ изъ  коллодіонной ваты (п и р о к си л и н а)  
и камфоры, легко восплам еняется  и быстро сгораетъ, хотя и  не 
взры вчатъ . Поэтому съ  ним ъ (а такж е со сдѣ л ан н ы м и  изъ  него 
ваннами, крю чками и т. п.) надо обращ аться съ  осторожностью.

Ц еллулоидны я пленки  гибки и чрезвы чайно  прочны  (не 
рвутся).

Ц ел л ул ои дъ  въ  видѣ  листоч ковъ  экспонируется  большею 
частью, подобно ж елатину , въ  особыхъ рамкахъ кассетахъ ; толсты е 
фильмы вкладываю тся в ъ  кассеты (складны я), к а к ъ  стеклянны й 
пластинки, а позади н и х ъ  номѣщ аю тъ крѣ пкій , темный, матовый 
картонъ . Возникаю щ ія при этомъ иногда складки  безвредны. Тон- 
Kin п л ен к и  укрѣ п л яю тъ  всего л у ч ш е  на картонѣ  и л и  ж ести  (обли- 
ты хъ гектограф ской массой) и в ъ  таком ъ ви д ѣ  вклады ваю тъ  в ъ  
кассеты. П ослѣ  экспозиціи  л и стки  легко снимаются.

Л и п к ія  целлулоидны я п одкладки  д л я  пленокъ доставляю тся  
van  N eck, въ  А нтверпен!,,  а такж е M arion  & С0, London.

Ц ел л ул ои дн ы я  пленки  п р іятнѣ е  всего употреблять  въ  л и стах ъ  
(F ilm -P acks ,  Agfa-, Н е т е г а ,-К е іс к а -и л и  Z e issp a e k u n g ) ,  всего чащ е 
употребляю тъ пленки  смотанными в ъ  катуш к и , которыя в к л а д ы в а 
ются и экспонирую тся въ  спец іальны хъ  кассетахъ . (Кассеты еъ 
валиками).

В ъ  настоящ ее врем я большею частью і употребляю тъ ролики  с ъ  
пленкам и , которые при дневном ъ свѣ тѣ  м огутъ быть пом ѣщ ены  в ъ  
кассету и ли  непосредственно в ъ  ап п аратъ  и удалены  оттуда пос-



лѣ  экспозиціи. Эти катушки позволяютъ, такимъ образомъ, обходиться 
при обмѣнѣ безъ темной комнаты и извѣстны подъ именемъ 
„Tageslich tspulen“ . Пленочная лента наклеивается съ  исподней 
стороны на крѣпкую, черную бумажную ленту, имѣющую гораздо 
большую длину (по крайней м ѣрѣ  на 50 см. съ каждаго конца) и 
нѣсколько большую ширину, чѣмъ пленка. Обѣ эти ленты вмѣстѣ 
навиваются на катушку пленкой внутрь. Ясно, что многократное 
обвиваніе плѳнокъ съ обоихъ концовъ черной бумажной лентой 
защищаетъ ее отъ вреднаго дѣйствія свѣта, какъ при вклады- 
ваніи въ кассету или аппаратъ, такъ и при выниманіп.

К атуш ки  д л я  обмѣна на дневном ъ свѣ тѣ  (T ages l ich tspu len j  
изготовляются на 2, 6, 10 или  12 снимковъ.

Очень непріятно проявляю тъ себя иногда наиечатанны я на 
на охранительной л е н т ѣ  (обложкѣ) цифры, ясно выступая на 
изображеніи, вслѣ дств іе  соприкосновенія съ  свѣ точувствительвы м ъ 
слоемъ пленки, при проявленіи.

Въ Германіи  очень хорошія весьм а чувствительны й, а такж е 
ортохроматическія и л и ш ен н ы й  ореоловъ пленки  в ъ  л и стках ъ  и 
лентахъ  изготовляю тся Акц. общ. анилин, производства в ъ  Б ер л и н ѣ , 
Герм анским ъ Обществомъ изготовленія ленточны хъ пленокъ въ 
Ф ранф уртѣ  н. М. и К е л ь н ѣ  н. P., J .  H auff  & С0, J . Herzog& С0, въ 
Гем елингенѣ  (близъ Бремена), M ayer & K a s te  в ъ  Б рем ен ѣ , Новымъ 
Фотограф. Общ. в ъ  ІП теглицѣ (близъ Б ерлина) , O .P eru tz  въ  Мюн- 
хенѣ , J . Sachs & С0, въ  Б ер л и н ѣ  и U n g e r  & Hoffmann въ  Дрез- 
д е н ѣ .

Л енточны ми пленками особаго рода являю тся  пленки  ,,Vidil“, 
которыя состоятъ изъ  дю жины листовы хъ пленокъ, которыя закрѣп- 
лены  на охранительной л ен тѣ  и м огутъ  прим ѣняться , какъ  в ъ  ка- 
чествѣ  ленточ ны хъ  пленокъ , такъ  и могутъ быть отдѣлены д р у гъ  
отъ друга . П ленки  „"Vid ilu изготовляются съ  матовыми проклад
ками и безъ н ихъ . Въ первомъ сл у ч аѣ , м еж ду двум я пленками 
находится матовая прокладка (стекло) изъ  полупрозрачной п ер га 
ментной бумаги, на которую можно наводить изображеніе въ  
камерѣ. Въ сл у ч аѣ  отсутствія матоваго стекла 12 пронумерованныхъ 
и проды рявленны хъ  п л ен окъ  закрѣпляю тся  на черной охранитель
ной подкладкѣ . П реим ущ ества  п л ен окъ  „Ѵі(Ш“ передъ обыкновен
ными ленточны м и пленками: каж ды й  снимокъ на п л ен кѣ  можетъ 
быть наведенъ посредствомъ матоваго стекла и, впослѣдствіи , мо
ж етъ  быть отдѣльно вы нутъ ; пленки  не разрѣзаю тся, номера не 
отпечатываются, охранительная подкладка не дѣйствуетъ  на эмуль- 
сію и пленка  „V id il“ не ослабѣваетъ сама собой. П ленки  ,,Vidil“



изготовляются Акц. Общ. анил. произв. въ  Б е р л и н ѣ  и другим и  
фирмами, занимаю щ имися производствомъ пленокъ (см. выше).

Д л я  трехцвѣтной фотографіи О. P e ru tz  в ъ  М юнхенѣ постав
л я е т ъ  т р е х ц в ѣ т н ы я  п л е н к и  „ P e r c h r o m o  - Y i d i P 1, а 
L u m ie re  в ъ  Л іо н ѣ — т р е х ц в ѣ т н ы я  п?л е н к  и „ L u m i e r  e-V i d i 1“ 
съ п а н х р о м а т и ч е с к и м и  пленками и подходящ им и к ъ  нимъ 
свѣтоф ильтрам и

П роявленіе  иленоюь одинаково, какъ  и д л я  сухи хъ  пластинокъ. 
Можно пользоваться любымъ проявителемъ. Толстыя пленки при 
этомъ обрабатываются безъ в с я к и х ъ  затрудненій , такъ  к а к ъ  онѣ 
лож атся  плоско, подобно стеклянны м ъ  пластивкам ъ . (Особыя рамки 
изъ  бонита для проявлен ія  пленокъ изго -  
товляетъ  A. S te g em a n n ,  Berlin). Д р у го е  
д ѣло  съ тонкими пленками, которыя с н а 
чала, при полож еніи  въ  проявитель , имѣютъ 
склонность къ  свертыванію. Во избѣж аніе 
этого явлен ія  пленки  передъ  проявлен іем ъ  
к л а д у тъ  м еж ду толстою бумагою и прогла- 
ж иваю тъ при неболы номъ ж а р ѣ  или ж е 
и х ъ  помѣщ аю тъ раньш е в ъ  такъ  наз. „вы
п рям итель  д л я  п л ен окъ11 (рис. 129) Kitz’a 
въ  Ф р а н к ф у р тѣ н . М. или  пленкодерж атель  
(рис. 130) Dr. B u c h n e r ’a в ъ  П ф у н гш тад тѣ .

Е сли  нуж но проявлять  ленточны я пленки , то реком ендуется 
проявлять  сразу всю катуш к у  до тѣ х ъ  поръ , пока болѣе долго 
экспонированны е снимки не будутъ готовы, затѣ м ъ быстро обмыва- 
ютъ, разрѣзаю тъ ленту  н ао тд ѣ льн ы яи зо б р аж ен ія ,  погружаютъ готовыя

Рис. 131 а.

изображенія въ  фиксажную ванну, а остальны я и роявдяю тъ  д альш е 
при постоянномъ покачиваніи  в ѣ р н а  ванны; при этомъ постоянно 
вы тягиваю тъ н авер х ъ  попадаю ш ія вн и зъ  пленки  до т ѣ х ъ  поръ, пока 
не достигнуто  будетъ н уж ное  покрытіе; иногда пленки  промываются 
и фиксирую тся.

Когда нуж но проявить  цѣлую  катунцсу п л ен окъ , ц е л л у л о и д 
ную  пленку з а х в а т ы в а ю т  с ъ  одного конца правой , с ъ  другого— ,

Рис. 129,



лѣвой рукой, погружаютъ ее слоемъ вверхъ въ ванну съ достаточ- 
нымъ количествоыъ проявителя и непрерывно тянутъ ее вверхъ то 
лѣвой, то правой рукой, наблюдая, чтобы слой, однако, всегда 
проходилъ подъ уровнемъ жидкости.

Болѣе практичной для этой цѣли, чѣмъ обыкновенный сосудъ 
для проявленія является изготовляемая K ounty & Lang въ Магде-

Рис. 131 б.

бургѣ  ванна для проявленія пленокъ изъ  фаянса. Она не только очень 
глубока, но ея поверхности закрѣплены  внутри, a F u h r u n g s n a s e  
м ѣш аетъ  нечаянном у выскальзыванію  катуш ки. Изъ аппаратовъ 
д л я  проявленія  пленокъ в ъ  продаж ѣ  имѣются: жестяная ванна-ка
чалка „A u s tr ia 4' фабрики эмали A u s tr ia  въ  В ѣнѣ  (поставщ ики Е .  
L e c h n e r  и A. Moll въ  Вѣнѣ), аппараты для проявленія ленточныхъ  
пленокъ „V ic to r ia 44 и аппаратъ для проявленія съ колесомъ Н ааке  & 
A lbe rs ,  аппараты  Dr. H esek ie l’n въ  Б зр л и н ѣ , М. Petzold’a  въ  Х ем - 
н и ц ѣ , чанъ для проявленія при дневномъ свѣтѣ  „K o d a k 44, коробка для 
проявленія „B ro w n ie 44 и чанъ для проявленія пакетовъ пленокъ „Р ге т о "  
об щ ества„К о д а к ъ 44 в ъ Б е р л и и ѣ  затѣ м ъ и ростѣ й ш ія , но вполнѣ  ц е л е с о 
образный пособія: „S im plex" A. B oreux  въ  Б азелѣ , рис. 131 а и ѣ ,  
одинаковый по принципу  устройства „p erfo rie r te  Porze l langew ichf  
W a c h t l ’H въ  В ѣ н ѣ  и гирька для пленокъ (рис. 132) K i tz ’a, в ъ  Ф ранк
ф урт^ , которая весьма зарекомендовала себя, въ  особенности въ 
соединеніи съ  зажимами (въ видѣ кол ец ъ  или  ручекъ) Kitz’a, для 
удерж иван ія  и передвиган ія  пленочной ленты. Затѣ м ъ надо огмѣ- 
тить сосудъ  для вертикальнаго проявленія K ies ling . (рис. 133, W. 
T a lb o t  в ъ  Б ерли н ъ ) ,  аппаратъ для вертикальнаго проявленія пленокъ 
бр. Грундм анъ въ  Л ей п ц и гѣ  и приспособленіе для вертикальнаго 
проявленія B a lli. (Поставіцикъ: D r. H esek ie l  въ  Берлинѣ).



Нѣкоторыя целлулоидныя пленки должны быть проявляемы 
значительно сильнѣе и, потому, болѣе долго, чѣмъ сухія плас
тинки.

Ф иксажъ и промывка пленокъ въ рамкахъ (ленточныхъ) 
можетъпроизводиться или въ нѣкоторыхъ изъ аппаратовъ для прояв- 
ленія, или въ особыхъ ваннахъ или кюветкахъ, во избѣжаніе дурного 
т. е. не повсемѣстнаго фиксированія и обмыванія; вслѣдствіе свер- 
тыванія пленокъ въ фиксажной ваннѣ или водѣ, слѣдуетъ чаще 
двигать пленки и нѣжно сглаживать рукой слой. Д ля п р о с у тк и

Рис. 135.

Рис. 133.

пленки лучш е всего вѣшаются свободно на натянутомъ 
т н у р ѣ ,  обременяя ихъ снизу стеклянной полоской и копироваль
ными щипцами или очень подходящими для этой цѣли  широкими 
зажимами Kitz’a. Такъ наз. п о n c u r l i n g ,  т. е. н е  свертываюіціяся 
п л е н к и ,  д о л ж н ы  быть просушиваемы, вися свободно, т. к. онѣ 
покрыты съ задней стороны желатиномъ, вслѣдствіе чего леж а на 
бумагѣ, деревѣ или т. п., онѣ бы приклеились.

Пленки въ видѣ листочковъ лучш е всего промывать слѣду- 
ющимъ образомъ: или ихъ прикрѣпляютъ на пробочныхъ скобкахъ, 
мѣінающихъ полному погруженію пленокъ, или ихъ подвѣшивають 
въ наполнѳнномъ водою кувш икѣ посредствомъ скобки (въ видѣ 
ручки) Kitz’a на краю сосуда и на ш нурахъ, растягиваемыхъ надъ 
кувш инэмъ посредствомъ расположенныхъ на скобкахъ крючковъ, 
или пленки кладутъ нижней стороной на чистыя стеклянный плас
тинки (которыя можно получить, напр., отмываніемъ испорченныхъ 
негативовъ горячей водой), гдѣ  онѣ держатся очень крѣпко, и 
вставляютъ въ такомъ видѣ въ пазы промывного ящика. Д ля  боль
шей вѣрности въ сосѣдній пазъ, передъ пленкой, вставляютъ вто
рую стеклянную пластинку. По окончаніи промывки пленки, сторо



ной изображ енія  кверху , прикадываю тъ къ  доскѣ  кнопками или 
булавками (рис. 134) „К одакъ" , или  булавками д л я  пленокъ и зъ  
латунной проволоки. R o d e l’n въ  Нюрнбергѣ, или булавками ,,Vidil“ , 
F r i tz s c h e  въ  Л ей п ц и гѣ  и даютъ свободно высохнуть. З а тѣ м ъ  пленки 
сохраняю тъ вы прямленны м и подъ слабымъ давленіемъ.

Можно рекомендовать такж е слѣдую щ ій  способъ промывки: 
пленки  прикрѣ пл яю тъ  кнопками и л и  зажимами къ  дощ ечкѣ  соотвѣт- 
ствующей величины  и в ъ  такомъ ви д ѣ  купаютъ ихъ , слоемъ внизъ 
в ъ  достаточно глубокомъ сосудѣ  съ  водою. Спеціальныя станки 
д л я  промывки ф ильм ъ с ъ  изолирую щ ей сѣткой можно пріобрѣтать 
у бр. Грундм анъ в ъ  Л ей п ц и гѣ . Д л я  суш ки пленокъ очень практич
ными оказались  скобки д-ра Г езекіеля  (рис. 135) или K itz’a въ  
Ф ранкф уртѣ  н. М.

П ленокънельзя  класть в ъ  алкоголь, д л я  быстраго вы сыханія , какъ  
это д ѣ л а е тс я  съ пластинками, такъ  к а к ъ  онѣ отъ этого мор
щ атся .

Тонкія пленки  можно копировать, какъ  со стороны слоя, т а к ъ  
и съ обратной стороны, безъ замѣтной разницы въ  рѣзкости изоб- 
раж ен ія .

Если  вы сохш ія пленки  свертываются настолько, что и х ъ  
трудно копировать, то и х ъ  и л и  натягиваю тъ въ  копировальной 
рамкѣ (обратной стороной къ стеклу рамки) и вы ставляю тъ на 
нѣкоторое время на солнце, или  ж е  кладутъ  отдѣльны е негативы 
м еж д у  двумя листам и чистой, гладкой  бумаги и проводятъ но нимъ 
нѣсколько  разъ  не очень  горяч и м ъ  утюгомъ.

Е сли  слой хотятъ  защ итить  отъ повреждений лакированіем ъ, то 
спиртовые лаки  д л я  целлулоида  нуж но употреблять съ  большой 
осторожностью, потому что камфора растворяется въ  алкоголѣ. 
Л у ч ш е  при м ѣ н ять  водный ш еллаковы й растворъ слѣдую ш аго со
става: растворяю тъ 30 гр. буры въ  500 кб. см. кипящей воды, пр и 
бавляю тъ сюда 150 гр. изм ельченнаго  бѣленаго шеллака и раство
ряютъ его, п оддерж ивая  повышенную температуру. Спустя нѣсколь- 
ко дней  свѣтлую ж идкость  осторожно сливаютъ. Д л я  употребле
ния разводятъ  необходимымъ количествомъ воды. Въ этотъ водяной 
л а к ъ  пленки  погружаются цѣ ликом ъ , нѣсколько  м инутъ  вы дер
живаю тся тамъ, пока ж е л а ти н ъ  совершенно не пропитается, затѣ м ъ 
ж идкости  даютъ скапать и вы суш иваю тъ

У силенный ураном ъ пленки  не могутъ быть обрабатываемы 
водны мъ борнош еллаковы м ъ лакомъ. И хъ можно протирать ватой, 
смоченной запоновы мъ лакомъ.

П риспособленіе  д л я  натягиванія  пленокъ въ неподвиж ном ъ и



плоскомъ состояніи во время ретуш ированія  поставляетъ  фирма 
Dr. Hesekiel за 90 пф. д л я  пластинокъ форм. 9 X  12 см.

Бумага съ  свѣ точувствительны м ъ слоем ъ д л я  фотографической 
съем ки начала прим ѣняться  съ  первы хъ дней  фотографіи. Несмотря 
на многія преимущ ества, которыя она пред ставл ял а , она не могла, 
однако, войти въ общее употребленіе, всл ѣ д ств іе  своего грубой 
структуры. Н о с ъ р азв и т іе м ъ б у м а ж н о й те х н и к и за  послѣдніе  годы были 
достигнуты  сущ ественны е у с п ѣ х и  въ  этомъ д ѣ л ѣ .

Въ настоящ ее время мы им ѣем ъ въ  н е г а т и в н о й  б у м а г ѣ  
N. P.  G. ( б ы с т р о й )  и п л е н к а н ъ  и з ъ  н е г а т и в н о й  б у м а г и  
„ N e g a "  новаго фотограф. О бщ ества въ  Б е р л й н ѣ , а такж е въ 
н е г а т и в н о й  б у м а г ѣ  G. S. (Sclm euftelen-H eilb ronn l и н е г а 
т и в н о й  б у м а г ѣ  11 (L a n g eb a r te ls -C h a r lo t te n b u rg )  очень хорошіе 
матеріалы для  производства п р ям ы х ъ  съемокъ, въ  особенности 
з н а ч и т е л ь н а я  формата. М енѣе чувствительны й сортъ  N. P. G. 
(н о р м а л  ь н ы й) с л у ж и т ь  точно такж е, к а к ъ  у н и в е р с а л ь н а я  
н е г а  т. б у м а г а  S chaeu ffe len ’a, негат. бумага , , P f e i l “ I Lange- 
b a r t e l s ’a и н е г а т .  б у м а г а  , , S c h w e r t e r “ Соедин. ф абрикъ 
фотограф, бумагъ въ  Д резд енѣ , главны м ъ образомъ, д л я  изготовленія 
увел и ч ен н ы хъ  негативовъ. Объ обращеніи с ъ  негативной бумагой 
даютъ указанія п равила  для  ея употребленія .

Е сл и  неж елательно  чтобы большіе бумаж ны е негативы засы 
хали складками, то и х ъ  к л а д у тъ  задней  стороной на стекляную 
пластинку , вы жимаю тъ легко главное количество  воды, при п од н и 
м а ю т  кр ая ,  н а м а з ы в а ю т  и х ъ  узкой полосой хорошо клею щ им ъ 
вещ ествомъ, затѣ м ъ опять о п у с к а ю т ,  з а г л а ж и в а ю т  и даю тъ п ро 
сохнуть. Когда негативъ  совсѣм ъ просохнулъ, тогда разрѣзаю тъ 
приклеенны й край  и п о д н и м а ю т  соверш енно плоскій  негативъ.

Е сли  ж елательно , чтобы готовые бумаж ны е негативы были 
болѣе прозрачны, чтобы они д авал и  болѣе быстрыя и л и ш ен н ы я  
всякой шероховатости копіи , то ихъ  съ  обратной стороны обильно 
н а с ы щ а ю т  смѣсью и зъ  і части канадскаго бальзама -\- 5 частей  
очищѳннаго скипидара до т ѣ х ъ  п о р ъ ,п о к а  бумага не откаж ется восприни
мать ж идкость ; остатокъ втирается  тряпочкой  и ли  куском ъ 
ваты:

Всѣ пл ен ки  на бумажной подкладкѣ  не даю тъ ореоловъ.
Д л я  сохраненія  пленочны хъ  негативовъ  и л и  не накл еен н ы хъ  

изображеній  употребляются очень  удобные папки  въ  ви д ѣ  к н и ги ,  
напр, фоторегистраторъ W . T albo t,  ц. 65 пф .,  или  „ K o d a k —Ne- 
g a t i v - O r d n e r  - A lb u m 11 д л я  100 пегат. или  „F ilm  - Negativ- 
A Ib u m “ акц. общ. F r ie t z s c h e  въ  Л е й п ц и гѣ ,  и ли  состоящ іе



изъ  одной или н ѣ ск о л ь ки х ъ  сумокъ nF ilo f ilm s “ B n d o lf  
S c h m id t ’a въ  Щ арлоттенбургѣ  (ц. д л я  пленокъ форм. 9 X  12 до 
10 X  15 -  15 40-70 пф. штука). В ъ  сум кѣ  ,,Filofilm “ помѣща-
ются до 2-хъ дю ж инъ пленочны хъ  негативовъ , которые н а тяги в а 
ются там ъ въ  плоскомъ полож еніи  на продолж ительное  время.

Г Л А В А  XII.

Ортохроматическія пластинки.

Подъ ортохроматическими или ц вѣ точувствительными пластин
ками подразумѣваютъ свѣ точувствительны я бромосеребряный плас
тинки , отличаю щ іяся, отъ  обыкновенныхъ л и ш ь  прибавкой красящ аго 
вещ ества. П рибавляем ая  краска  им ѣетъ  цЬлы о сд ѣ л ать  слой чув- 
ствительны м ъ к ъ  тѣ м ъ  л у ч а м ъ  спектра, к ъ  которымъ обыкновенная 
эм ульс ія  почти совсѣмъ нечувствительна, т. е. к ъ  зелены мъ и 
ж елты м ъ , а  отчасти и к ъ  красны м ъ л у ч ам ъ , такъ  что она пріобрѣ- 
таетъ  ортохроматическую способность, т. е. свойство передавать крас
ки въ  правильном ъ с в ѣ т о в о м ъ  о т н о ш е н і и ,  такъ  что, напр .,  
ж ел ты й  ц вѣ тъ  каж ется  свѣ тлѣ е  синяго и т. п.; изображенія, полу- 
чаемыя съ  помощью этого процесса ,— одноцвѣтны , но различны я 
кр аски  передаются съ  правильной  тональностью.

Уиотребленіе подобныхъ пластинокъ особенно рекомендуется 
д л я  съем окъ краш енны хъ  предметовъ, какъ-то: картинъ масляными 
красками, акварели , ж ивописи  по стеклу, худож ественны хъ вы- 
ш ивокъ , букетовъ цвѣтовъ , мебели, декорацій, костюмовъ, портретовъ, 
а такж е при репрод укц іяхъ  фотографіи и ли  рисунковъ  на желтой 
бумагѣ, равно к а к ъ  при  съ ем кахъ  лапдш аф товъ съ  отдаленными 
видам и и  облаками: словомъ, свѣточувствительны я пластинки съ  
большой выгодой м огутъ употребляться въ  болы нинствѣ  случаевъ  
ф отограф ическихъ  съемокъ.

Е сли  предметъ окраш енъ  только въ  ж елты й , коричневы й, 
зелены й и ли  красны й, или въ  нѣсколько и зъ  недѣйствую щ ихъ 
ц вѣ товъ  (при отсутствии синяго и фіолетоваго), то съемка отлич
но удается и на обыкновенныхъ нластинкахъ  при продолжительной 
экспозиціи . Но к а к ъ  только являю тся синія  или  фіолетовьтя краски 
наряду  съ  желтыми, зелены ми или красными, то ортохроматическія 
пластинки  становятся необходимыми.

Зам ѣтим ъ еще, что к ъ  обыкновенному свѣточувствительному 
слою не всяк ій  ж елты й , зеленый или красный цвѣтъ относится 
индиферентно: охра, напр.,  дѣйствуетъ  энергично, такъ же, какъ



сивезеленая краска и карминъ; наоборотъ, гуммигутъ, желтозеленая, 
сурикъ, хромовыя соединенія, свѣтлая хромовая желтая, хромовыя 
зеленая и красная и т. д. — не производятъ на слой почти никакого 
впечатлѣнія.

Кромѣ того, дѣйствіе подобныхъ красокъ находится еще въ 
зависимости отъ употребляемыхъ связывающихъ веществъ; такъ, 
масляныя краски менѣе актиничны въ сравненіи съ акварельными, 
потому что масло само по себѣ имѣетъ желтую, мало актиничную 
окраску.

Въ природѣ, въ  растительномъ царствѣ, часто встрѣчаются 
фотографически недѣйствующіе желтые цвѣта, напр., желтоголов- 
ника, называемаго также львинымъ зубомъ (Taraxacum), подсолнеч
ника (Helianthus), желтаго нетофара (Nuphar), пѣтушьей ноги 
(Ficaria), чистотѣла (Chelidonium), волчана, калужницы (Caltha), 
многихъ тюльпановъ, анютиныхъ глазокъ и т. д., и т. д.

Что касается чувствительности ортохроматическихъ пластинокъ 
къ различнымъ краскамъ, то можно сказать, что, хотя красящее 
вещество, прибавленное къ броможелатиновой эмульсіи, сдѣлало 
послѣднюю чувствительной къ зеленой и желтой краскѣ, но далеко 
не въ надлежащей мѣрѣ. Причиной этому служ ить преобладающая 
чувствительность къ синей краскѣ, нисколько не страдающая отъ 
примѣси красяіцихъ веществъ. Такимъ образомъ и у ортохромати
ческихъ пластинокъ синяя краска является  доминирующею, а 
потому эти пластинки также не въ состояніи точно передать всѣ 
краски. Чтобы уменьшить чувствительность ортохроматическихъ 
пластинокъ къ синимъ лучамъ и приспособить ихъ къ  точной 
передачѣ красокъ, употребляютъ желтый свѣтофильтръ. Онъ про- 
пускаетъ безпрепятственно желтые лучи , синіе и фіолетовые же 
болѣе или менѣе поглаіцаются имъ. Чѣмъ темнѣе окраска фильтра, 
тѣмъ меньше становится дѣйствіе синихъ лучей. Такимъ образомъ, 
при вѣрномъ подборѣ фильтра можно достичь достаточно точной 
передачи свѣтовой тональности.

Заявлен ія  фабрикантовъ объ употребленіи ихъ  пластинокъ, безъ 
примѣненія желтаго стекла, правильны только при извѣстныхъ 
условіяхъ, и хотя задача выполняется ими лучше, чѣмъ обыкновен
ными пластинками, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ послѣдовательность 
тоновъ оставляетъ желать многаго.

Такъ, когда дѣло идегь о репродукціи многоцвѣтныхъ объектовъ 
съ  желтой и синей краской, то ортохроматическія пластинки 
безъ желтаго стекла даютъ снимокъ, ничѣмъ не отличающійся отъ 
снимковъ на обыкновенныхъ свѣточувствительныхъ пластинкахъ.



Только прим ѣняя  ф ильтръ  можно видѣть разницу обыкновеыпыхъ 
и ортохроматическихъ пластинокъ, и краски передаются на орто
хроматической иластинкѣ  съ  правильной тональностью. Это означаетъ 
слѣдующее: ортохроматич. пластинки д о л ж н ы  быть примѣняемы 
при в с ѣ х ъ  многоцвѣтныхъ объектахъ, содерж ащ ихъ  желтую и 
синюю окраску, а такж е при съем кѣ  л андш аф товъ  съ  голубоватой 
далью и ли  облаками на небѣ, при съем кахъ горныхъ высотъ и т. д. 
съ  ж е л т ы м ъ  с т е к л о м ъ .  При ландш аф тны хъ съем кахъ 
надо рѣ ш ить  в ъ  каж дом ъ случаѣ , примѣпить ли  болѣе свѣтлое или 
б о л ѣ е темное желтое стекло; темный свѣтоф ильтръ  о ч ен ьп ри бл и ж аетъ  
даль; если , слѣдовательно, воздухъ яс е н ъ  и д олж на  быть достигнута 
основательная глубина, тогда можно пользоваться только болѣе 
свѣ тлы м ъ  стекломъ. Если  ж е  д аль  слиш ком ъ туманна, и ж елательна  
болѣе я с н а я  передача, то сл ѣ д у етъ  употреблять темное стекло.

Ж ел ты я  стекла не употребляются при съем как ъ  предметовъ, 
окраш енны хъ  ж елтой  или желтоватой краскою, у которыхъ, кромѣ 
того, н ѣ тъ  частей , окраш енны хъ  синей или  фіолстовой краскою 
ыапр. при репродукціи старыхъ документовъ и  т. д.

Ошибочно мнѣніе многихъ, что можно, употребляя желтое 
стекло, и обыкновенными пластинками получить такіе ж е  результаты, 
какъ  съ  ортохроматическими. Д а ж е  п р и  у п о т р е б л е н і и  с а- 
м ы х ъ  т е м н ы х ъ  ж е л т ы х ъ  с т е к о л ъ  о б ы к н о в е н н ы я  
II л  а с т и н к и н е д ѣ  л  а ю т с я ч  у в с т в и т е л  ь н ы м и к ъ р а з л и  ч- 
н ы м ъ к р а с к а м ъ .  Т акъ как ъ об ы кн ов еан ая  п л асти н кан е  чувствитель
на къ  ж елтом у цвѣту, то на  слой оказываютъ дѣйствіе  только сильно 
ослабленные ж ел ты м ъ  стекломъ синіе лучи; желтое стекло не 
им ѣетъ , слѣдовате  льно. никакой другой цѣли , какъ  значительно 
уд л и н и ть  время экспозиціи , не вл іяя  сущ ественно на тональность; 
оно дѣ й ствуетъ  при обыкновенныхъ п ластинкахъ , вообще говоря, 
такж е, какъ  сильное діафрагмированіе  объектива.

Вотъ случаи , въ  которыхъ обыкновенная пластинка  даетъ 
съ  ж ел ты м ъ  стек л  омл> нѣсколько л у ч ш ее  изображеніе, ч ѣ м ъ  безъ него:

1. Если  объектъ , напр , гербъ или т. п. окраш енъ въ  хромово
ж ел ты й  или  желтоватозелены й или синеватокрасный ц вѣ тъ , но не 
син ій  или фіолетовый, тогда ж ел тое  стекло такъ  пониж аетъ  синее 
содержаніе  краснаго  цвѣта, что красны й ц вѣ тъ  вл іяетъ  на пластин
ку хуж е, ч ѣ м ъ  ж елты й или желтозелены й, вслѣдствіе  чего л у ч ш е  
различаю тся на  изображеніи  тональности;

2. При съ е м к ах ъ  горны хъ вы сотъ. З д ѣ с ь  дѣло заклю чается, 
гл авн ы м ъ  образомъ, въ  передач ѣ  синяго и бѣлаго  цвѣтовъ . Синяго 
неба, б ѣ л ы хъ  облаковъ, покры ты хъ снѣгом ъ верш инъ , глетчеровъ .



синеваты хъ  тѣней  на бол г. ш  ихъ с н ѣ ж н ы х ъ  п оляхъ  и т. д. Ж ел то е  
стекло не только поглощ аетъ  часть  синяго свѣта, но и  у д л и н я ет ъ  
въ  значительной  м ѣрѣ  освѣщ еніе . В слѣ дств іе  болѣе долгаго проме- 
ліутка экспозиція  и берется болѣе вѣрно, и бѣлы й и синій ц вѣ та  
л у ч ш е , поэтому вы дѣляю тся  д р у гъ  отъ друга .

Ж елтое  стекло это и ли  цѣликом ъ окраш енная  пластинка изъ  
зеркальнаго  стекла, или  зеркало обтянутое соотвѣтственно покра- 
ш енны м ъ легативом ъ, и л и  окраш енны й  л и стокъ  ж ел ати н а , или, 
наконецъ, окруж енная  коллодіонная пленка.

Ж е л т ы я  стекла можно легко самому приготовить: ф и кси руетъ  
вы литыя д іапозитивныя пластинки , обливаютъ и х ъ  основатель
но водой, загѣм ъ  моютъ ихъ вгеченіе  5-и м инутъ  в ъ  помѣщ енном ъ 
на холоду растворѣ  Auramin’a О (Anilin-Gres.-Berlin), при постоянномъ 
покачиваніи  ванны , затѣм ъ нромываютъ вгеченіе  н ѣ ск о л ь к и х ъ  
минутъ въ  проточной водѣ и вы ставляю тъ пластинки  к ъ  просуш кѣ. 
Е сл и  прим ѣняю тъ , ,T a r traz in “ , то достаточенъ  2 % растворъ , въ  
которомъ пластинку купаю тъ втеченіе  5-10 мин.,/ затѣм ъ быстро 
ополаскиваю тъ и сѵшатъ.

По барону НііЬГю (Die p h o to g ra p h isc h e n  L ich tf i l te r ) ,  можно 
изготовить при помощи „Rapid.fi]t e гg e lb “ (красильная  фабрика въ  
N ochs t’b )  или  T a r t r a z in ’a слѣдую щ іе  сорта ж елтаго  стекла:
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R ap id fl lte rgelb  1:100 . . . 
T a r t r a z in  1 : 5 0 ..................

5 Кб. см. 10-20 кб. см. 34 Кб. см.
15 кб. см.

Р а с т в о р ъ  желатина(6  % ) .
( 8 # )  •

65 кб. С М . 60-55 кб.см.
36 кб. см.

00 кб. см.

S' д л и н я ет ъ  экспозицію  .
при хорош  ихъ I ц вѣ точ ув-  

іствит.плас-
едва  за- 
мѣтно

въ  2 р а за в ъ  3 р а за въ 4 раза

при плохихъ) ти н к ахъ в ъ  2 р аза въб-8  разъ въ  12 р а зъ |  в ъ  15 р а зъ

Теплы я проф ильтрованны й смѣси наливаются на слегка  нагрѣ- 
тыя, тонкія зеркальны я пластинки, по 7 кб. см. на 100 кв. см. поверхно
сти, равномѣрно распредѣ ляю ть  ж идкость  спокойнымъ наклоненіем ъ



пластинки и к л а д у тъ  стекла в ъ  горызонтальномъ полож еніи  на 
довольно, большую холодную, нивеллированную  стекляную  пластинку. 
П ослѣ того какъ , спустя  нѣ сколько  м инутъ, ж ел ати н вы й  слой 
засы хаетъ , ж ел ты я  стекла ставятся въ  вертикальном!» положении 
на козелки , в ъ  свободномъ отъ пыли мѣстѣ , д л я  просуш ки . ІІослѣ 
просуш ки склады ваю тъ или склеиваю тъ (канадским ъ бальзамомъ) 
но два  ж ел ты хъ  стекла  слой к ъ  слою и заклеивають ихъ  края  полосками 
бумаги или  кауч ука  или т. п .кругом ъ . ,,Rapidfiltergelb“  отличается 
своей поглащ аю щ ей способностью к ъ  проиускаемымъ стекломъ 
ультра-фіолетовы мъ лучам ъ .

Сходно изготовленные, литые фильтры на ш лиф ованны хъ  
зеркальных!» стеклахъ  поставляетъ  в ъ  4-хъ краскахъ  фирма Otto 
Strelile въ  Мюыхенѣ подъ названіемъ „сиектральны хъ свѣтоф ильтровъ  
Dr. Schaffer’a.“

На предлагаемое Dr. H esekiel’eMb п р и с п о с о б л е н і е  д л я  ж е л 
т а г о  с т е к л аи свѣтофильтраНаівсІіекЧможно надѣть4различныхътемныхъ 
желтыхъ стекла въ видѣ діафрагмъ. ГІриспособленіе падѣваѳтся спереди на 
объективъ и закрывается спеціальной крышкой. Цѣна въ 50 мар. III л и ф о .  
в а н н ы я  желтыя зеркальныя стекла изготовляются нѣкоторыми оптичес
кими заведеніями, напр. Gorz въ Берлинѣ, Rodenstock въ Мюнхѳнѣ, Stein 
heil въ Мюнхенѣ, Voiglander & Sohu въ Брауншвейгѣ и Zeiss въ ІенЪ 
Kounty & Lange поставляютъ нѣсколько видовъ цѣликомъ окрашеннаго 
желтаго зеркальнаго стекла, которое весьма удобно. О такъ наз. фильтрахъ, 
„Reform-* для ландшафтныхъ съемокъ я не могу высказать хорошаго 
мнѣнія, т. к. небо лишь рѣдко такъ прямолинейно выдѣляется на иереднемъ 
планѣ, какъ бы это нужно было для фильтровъ этого рода. Желтыя стекла 
или вставляются въ круглой оправѣ въ солнечную діафрагму объектива 
или снабжаются выдающимися краями и насаживаются въ видѣ крышки на 
объективъ спереди или сзади, или закрѣпляются при помощи воска или т. 
п. сзади объектива, въ камерѣ; очень удобны держатели желтыхъ стеколъ 
съ пружинными зажимами, т. к. ихъ можно прикрѣпить къ объективу 
посредствомъ нажима, напр, у н и в е р с а л ь н ы й  д е р ж а т е л ь  ж е л 
тыхъ стеколъ „Росо“ Louis’ Lang’a въ Дрезденѣ. Во всѣхъ такихъ случаяхъ 
рекомондуется наводить изображеніе при вставленномъ фильтрѣ. Иногда 
желтыя стекла вкладываются въ кассету передъ светочувствительной 
пластинкой, причемъ понятно толщина фильтра должна быть принята во 
вниманіе при вставленіи.

Въ м икроф отограф іитакъ  ж е ,к а к ъ  и върепродукціонныхт» завеце- 
н іяхъ , очень часто вмѣсто ж ел ты хъ  стеколъ употребляю тъ стеклян- 
ны я кюветки, наполненныя окраш енными растворами. Ч ащ е всего 
примѣняю тъ при этомъ ф ильтръ  Z ettnow ’a, который пропускаетъ 
только ж ел ты й  и зелены й цвѣта. Въ стеклянную кюветку, въ  1 см. 
отверстіемъ, съ строго параллельны м и стѣнками наливаю тъ 
растворъ:



160 гр. сухой азотнокислой мѣди,
14 „ чистой хромовой кислоты,

250 кб. см. дистиллированной воды.
Съемки картинъ м асляными красками и в о с п р о и зв ед е н а  рас- 

краш енны хъ  картъ  могутъ быть отлично исполнены на ортохромати
ческихъ  пластинкахъ  при ж елтом ъ искусственном ъ свѣ тѣ , напр., 
при газовомъ или  керосиновомъ, безъ особаго свѣтоф ильтра. При 
уиотребленіи свѣта  вольтовой дуги  ж елты й  свѣтоф ильтръ  помѣщ аю тъ 
передъ  дуговой лампой, а не передъ  или сзади объектива, благодаря 
чему увел и ч и вается  рѣзкость изображенія и сильно  облегчается  
наведен іе  на фокусъ.

К акъ  уж е упомянуто было при описаніи  приготовлен ія  ж е л ты х ъ  
стеколъ по Н иЫ ег’у, вл іяетъ  одно и тож е ж елтое  стекло, при плас
ти н к ахъ  съ  равной общей чувствительностью , соверш енно различ- 
ны м ъ образомъ на  экспозицію. Ч ѣ м ъ  менѣе чувствительной  д л я  
желтозеленаго  цвѣта  с д ѣ л ан а  эмульсія , тѣ м ъ  болѣе у д л и н яется  
экспозиц ія  съ  ж ел ты м ъ  стекломъ. Т акъ , ж елтое стекле, удлиняю щ ее 
экспозицію при хорош ей цвѣ точ увстви тел ьн ой  п л асти н кѣ  въ  4 раза, 
при плохо чувствительной пластинкѣ  у д л и н яетъ  экспозицію въ  12— 
16 разъ. а при обыкновенной не (цвѣточувствительной) сухой пластинкѣ  
въ  40 и б о л ѣ е  разъ. Въ имѣю щ ихся в ъ  продаж ѣ  ц вѣ точувствительны хъ  
пластинкахъ  красящ ее  вещество обычно вклю чается у ж е  при изгото- 
влен іи  эмульсіи  слоя, вм ѣстѣ  съ  серебромъ. Но можно такж е  самому 
превратить обыкновенный, не даю щ ія вуаль сухія п л асти н ки  въ 
ортохром атическія , вы купавъ  и х ъ  въ  н ад леж ащ ем ъ  красном ъ 
растворѣ. Т а к ъ  пластинки , ч увствительны я к ъ  ж елто-зеленом у 
цвѣту, получаю тся посредствомъ купан ія  въ  фото-азалинѣ (Anilin  
Ges.) или  въ  фото-хромокоррективѣ (Zink & Sohn въ Готѣ).

Х ромокоррективъ при м ѣ н яется  слѣдую щ им ъ образомъ:
Пластинки сперва  размягчаются въ  темной комнатѣ, при 

темнокрасномъ освѣщ еніи , в ъ  возможно болынемъ удален іи  отъ 
источника свѣта , втеченіе  1-2 м инутъ  в ъ  водѣ; затѣм ъ к л а д у тъ  
и х ъ  въ  ванну изъ  сильно разбавленнаго  корректива (1 : 25) на 2-6 
мин., затѣмъ д е р ж а г ь  ихъ  10 сек. подъ  краном ъ и  ставятъ  ихъ , 
послѣ  этого, д л я  просуш ки на  козелки въ  темнотѣ. Во время 
приготовленія п ол езн о , 'во  избѣж ан іе  всякаго  вреднаго  освѣщ енія , 
покрыть ванну картонной кры ш кой  или  т. п. Изготовленный плас
тинки сохраняются очень долго. 50 кб. см. фотохромокорректива 
стоять  3 марки.

П ластинки, чувствительны я по отношенію ко всѣ м ъ  цвѣтам ъ 
спектра, слѣдовательно. и д л я  оранжеваго и краснаго , называются
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панхроматическими. Такія пластинки изготовляются посредствомъ 
купанья обыкновенныхъ, но работающихъ съ очень большой 
ясностью л  не слишкомъ чувствительныхъ пластинокъ въ  слѣду- 
ющемъ растворѣ:

410 кб. см. диет, воды 
30 „ F ilte rg e lb  К  (1 %-ый растворъ)

5 „ эритрозина ( Г /0-ый растворъ)
2 „ пинаціаноля 4:1000 алкоголя)

1,5 „ пинавердола (1:1000 алког.).
В ъ  этомъ р а с тв о р ѣ купаютъ, втеченіе 3 минутъ, не болѣе 6-ти 

пластинокъ  (Э Х 12) в ъ  тѳмнотѣ, затѣм ъ моютъ и х ъ  втеченіе такого 
ж е  времени в ъ  проточной или частосмѣняемой водѣ  и, давъ  
ж идкости  скапнуть, суш атъ  вгь полной темнотѣ возможно быстрѣе, 
л у ч ш е  всего съ  помощью вентилятора или  суш ильнаго  я щ и к а  съ 
хорошей тягой, который долж енъ  им ѣть температуру отъ 20° до 
m a x im u m  25°; суш ка не д ол ж н а  продолж аться болѣе 2-хъ часовъ, 
т. к. иначе  мояшо л и ш ь съ  трудом ъ получить  нѳзавуалированны я 
пластинки. Удобные сушильные ящики изготовляетъ мастерская для  
художественны хъ  столярны хъ издѣл ій  W . В е г т р о Ы ’я  въ  Берлинѣ. 
Б у д у ч и  хорошо запакованы и сохраняемы въ  сухомъ м ѣ стѣ , плас
тинки  могутъ годиться втеченіе  нѣ сколькихъ  м ѣсяцевъ .

Ж елтая фильтровая краска (Filtergelb) оказываетъ вліяніе, 
сходное съ вліяніемъ желтаго стекла, т. е. уменьшаетъ дѣйствіе 
фіолетовыхъ и синихъ лучей; если, однако, требуется совершенно 
вѣрная передача красокъ, то нужно примѣнять при съемкѣ еще 
свѣтлый фильтръ. Пинаціанолъ дѣлаетъ пластинку съ  еще не 
превзойденной силой чувствительной къ красному, далѣе къ  оран
жевому и желтому цвѣту, но не къ  зеленому цвѣту. Пияавердолъ 
иовышаетъ чувствительность къ оранжевому, желтому и зеленому 
цвѣту, эритрозинъ только къ  желтому и зеленому.

Желтая фильтровая краска (Filtergelb), а также пинаціанолъ и 
пинавердолъ изготовляются исключительно фабрикой красокъ бывш. 
Meister Lucius & B run ing  въ H ochst’L и. М.

Проявленіе и фиксированіе цвѣто чувствительныхъ пластинокъ 
ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ  же процессовъ для обыкновенныхъ 
пластинокъ. Д л я  проявленія пригоденъ всякій хорошій прояви
тель.

Только по отношенію къ  освѣщепію во время проявленія и 
при вкладываніи пластинокъ слѣдуетъ принимать особыя предосто
рожности, такъ какъ  онѣ чувствительны къ продолжительному дѣй- 
ствію свѣта темной комнаты и могутъ дать вуаль. Поэтому, во



время проявлѳнія в ан н у  необходимо прикры вать  картономъ и ли  
работать вдали  отъ фонаря, приближ аясь  к ъ  свѣту  л и ш ь  на  самое 
короткое время.

П ослѣ  ф иксированія  пластинки большею частью каж утся  ещ е 
красными; краска  у д аляется  посредствомъ достаточно долгаго про- 
мыванія; если это не вполнѣ  уд ается , то прибавляю тъ к ъ  водѣ 
немного алкоголя и амміака или  употребляю тъ 2% растворъ п ова 
ренной соли.

Очень хорошія ортохроматическія (чувствительны я к ъ  ж елтозе
леному цвѣту) пластинки изготовляю тъ слѣдую щ ія  фабрики: А кц. 
общество анил. произв. в ъ  Б е р л и н ѣ  (A g f  а - С h  г о m  о), J. В. Geb- 
h a r d t  въ  К ельнѣ , химия, фабр. J. Hauff & C o .-F euerbach  ( F l a v i n ) ,  
Ferd . I i rd liczka  въ  В ѣ нѣ  ( V f i n d o b o r i a  и V i g o r ) ,  R icha rd  J a h r  
въ  Д резд енѣ . K ra n s e d e r  &Co. въ  Мюнхенѣ, P ro f ,  Alex. L a in e r  въ  В ѣ н ѣ  
(пластинки  Ala), L a n g e r  & Co. въ  В ѣ н ѣ  ( E l k o - P a r b e n m o m e n t  
u  U l t r a - R a p i d  F a r b  e n  m o m e n t ) ,  E r n s t  L o m b e rg  въ  Ланген- 
бергѣ, 0 . P e r u tz  въ  Мюнхенѣ ( E o s i n s i l b e r ,  P e r x a n t o  и P e -  
r o r t o ) ,  J . S achs  & Со в ъ  Б е р л и н ѣ , S c h ippang  & Co. въ  Б е р л и н ѣ , 
Dr. S c h le u s s n e r  въ  Ф ранкф уртѣ  н. M. ( V i r i d i n ) ,  U n g e r  & H offm ann 
въ  Д р е зд е н ѣ  (С h r  о т о  f i x ) ,  W e s te n d o rp  & W e h n e r  въ  К ел ьн ѣ  
( E r i t h r o s i n s i l b e r  и C o l o r ) ,  L u m ie re  въ Л іо н ѣ  u E d w a rd s  
в ъ  Л ондонѣ. N

Цвѣточ.увствительныя пленки: акц. общ. д л я  анил . произв. въ  
Б е р л и н ѣ  (Agfa), нѣмецкое общ. изготовл. ленточ ны хъ  пленокъ  въ 
Ф ранкф уртѣ  н. М. и  К ел ьн ѣ  ( A s t r a ) ,  .Т. H au ff  & Со, в ъ  Ф ейербахѣ,
О. P e r u tz  въ  Мюнхенѣ, L um iere  в ъ  Л іонѣ  и  E d w a rd s  въ  Л ондонѣ .

І І а н х р о м а т и ч е с к і я  п л асти н ки , которыя чувствительны  ко 
всему спектру отъ фіолетоваго до краснаго  цвѣта , поставляютъ: 
K r a n s e d e r  &Со. въ  Мюнхенѣ, L a n g e r  & Со. въ  В ѣ н ѣ  (Р і п а с h  г о m), 
E r n s t  L o m b e rg  в ъ  Л ан ген б ергѣ , О. P e r u tz  в ъ  М юнхенѣ (Р е г с h  г о m  о), 
W e s te n d o rp  & W e h n er .  в ъ  К ельнѣ . І іанхром атическ ія  пленки: О. 
P e ru tz  ( P e r c h  г о т  о) и L u m ie re  в ъ  Л іонѣ.

ГЛАВА XIII.

Соляризація и ореолы.

Е сл и  свѣ точувствительную  пластинку  экспонировать  в ъ  100 и 
до 1000 разъ больш е противъ необходимаго, то изображеніе при 
проявлен іи  переворачивается: вм ѣсто  негатива  получается  позитивъ 
и обратно. Это явлен іе  основано на свойствѣ  бромистаго серебра



ч ер н ѣ ть п о д ъ  вл іян іем ъ проявителя л и ш ь  при экспозиціи до извѣстнаго 
опредѣленнаго  времени. Если  по истеченіи  этого времени экспозиціи 
не прекратить, то бромистое серебро не только перестаетъ  чернѣть , 
но, наоборотъ, оно мало-по-малу н ачи н аетъ  снова возстановляться. 
и свѣ та  оригинала  (почернѣ вш ія  мѣста) становятся совсѣм ъ проз
рачны ми, каки м и  п реж д е  были тѣни. Въ то ж е время тѣни  ориги
нала  настолько подѣйствую тъ на  свѣточувстви  тельный слой негатива, 
в ъ  соотвътствую щ ихъ и х ъ  м ѣстахъ , что проявитель  возстановляетъ 
в ъ  эти х ъ  м ѣстахъ , и тѣни оригинала являю тся на негативѣ  тем 
ными. Н егативъ, таким ъ образомъ, при копированіи д аетъ  негативъ , 
а позити въ— позитивъ. Т аким ъ образомъ, вмѣсто негативнаго  п о л у 
чается позитивное изображеніе; отсюда —печатая на бромосеребряной 
пластинкѣ  съ  негатива,— получим ъ дубликатъ  негатива. Такое обра- 
щеніе изображ енія  назы вается соляризаціей.

Время н а с т у пленія соляризаціи  зави си тъ  отъ рода фотографи- 
ческаго процесса  и проявителя

Е сли  представить  себѣ, что свѣточувствитедьны й слой состоять  
изъ  р яд а  очень тонкихъ , л е ж а щ и х ъ  д р у гъ  на д р у гѣ  слоевъ, то при 
освѣщ еніи  наибольш ее свѣтовое дѣйств іе  получитъ  первый слой, 
д а л ь н ѣ й ш іе  ж е  слои подвергаются вліянію свѣта все слабѣе и 
слабѣе. То ж е  отношеніе мы им ѣем ъ и при соляризаціи: с н а ч а л а  
способность чернѣть  въ  ироявителѣ  теряю тъ верхніе слои, ниж ніе 
ж е теряю тъ ее л и ш ь  впослѣдствіи .

В ъ  фотографической пррктикѣ  яв л е н ія  соляризац іи  подраздѣ- 
ляю тся на  ч а с т н ы я ,  когда соляризованы  отдѣльны я мѣста изобра- 
ж енія , и о б щ і я , — при соляризац іи  всей  картины.

Особенно безпокоитъ ф отографовъ частная  солярпзація ; она 
им ѣетъ  мѣсто при  съем кахъ  ярко блестящ ихъ  предметовъ, при 
съем кахъ  противъ  солнца, при л ан д ш аф гн ы х ъ  съемкахъ, гд ѣ  очень  
часто передерж ивается  небо, въ  то время к а к ъ  передній  н л а н ъ  
п о л у ч и л ъ  правильную  экспозицію, и при съ ем кахъ  внутренностей, 
гдѣ  трудно вырабатываются детали помѣщ енія  безъ сильной  пере
д е р ж к и  оконъ.

При вн утрен н и хъ  съем кахъ  соляризація  основывается на к о  л  li
n e  с т  в ѣ , при л а н д ш а ф т н ы х ъ —на к а ч е с т в ѣ  свѣта. Голубое небо 
или  голубая д аль  дѣйствую ть относительно во много разъ си л ьн ѣ е  
на свѣ точувствительны я пластинки, чѣм ъ передній  п л а н ъ  съ  зе л е 
ными деревьями и кустами.

Но если  зд ѣ с ь  воспользоваться ортохроматическими пластин
кам и чувствительны м и к ъ  ж ел ты м ъ  и зелены м ъ л у ч а м ъ — а иногда



и ж олты мъ свѣтоф ильтромъ, то частная  соляризація  уж е не им ѣетъ  
мѣста.

Н епріятна частичная исевдосоляризація , происходящ ая  отъ 
небреж ности при проявленіи . Е сл и — дѣло идетъ о почти всегда  сильно  
передерж анны хъ или м оментальны хъ съем кахъ— высокочувствитель- 
ныя пластинки проявляю тся очень долго и очень близко отъ не 
совсѣмъ надеж наго  источника свѣ та  (въ  темной кам ерѣ), то продол
ж ительное освѣщ епіе  слоя при вод и ть , наконецъ, к ъ  частичном у 
обращение изображенія; готовый негативъ , не поддающШ ся, 
казалось, фиксированію  и дающій позднѣе дихроидическую — при 
разсматриваніи на с в ѣ тъ — красную , при разсматриваніи  сверху , съ  
стороны стекла, сѣрозѳленую—вуал ь , в ы гл яд и тъ  мѣстами (при пор
третны хъ  съем кахъ , напр., въ  л и ц ах т ,  свѣ тлой  о д еж дѣ , р у ках ъ ,  
оѣльѣ), при разсмагриваніи на свѣ тъ , болѣе и ли  м енѣе опредѣ- 
ленно позитивнымъ, въ  д р у ги х ъ  м ѣстахъ  негативнымъ. П роисш ед 
ш ая отъ п ередерж ки  при съ ем кѣ  соляризація  м ож етъ  быть устра
нена своевременнымъ, обильны м ъ прим ѣнен іем ъ сильно замедляю- 
щ и х ъ  средствъ , какъ  насьіщеннаго борной кислотой Ю ^ -н а г о  рас
твора бромистаго кал ія  или  сѣрнистокислаго  ацетона и т. п.

Когда при съем кѣ  соляризованы только отд ѣ л ьн ы я  м ѣста  (при 
внутрен н и хъ  съ ем кахъ — окна, при л ан дш аф тн ы хъ— небо и т. п.), то 
недостатки исправляю тся  слѣдую щ им ъ образомъ.

Пластинку проявляютъ до обнаруженія соляризованныхъ мѣстъ; 
далѣе, проявленіе прерываютъ—и, тѣмъ скорѣе, чѣмъ раньш е эти 
мѣста обнаруживаются,—тщательной промывкой и даютъ жидкости 
скапать. Затѣмъ, при помощи мягкой кисти, соотвѣтственной вели
чины, покрываютъ 10 X  растворомъ насыщеннаго борной кислотой 
бромистаго калія тѣ мѣста, передержка которыхъ очевидна, которыя, 
слѣдовательно, появились первыми при проявленіи.

Смотря по тому, насколько вы держ анны м и каж утся  соляризо- 
ванны я части , раствору даютъ д ѣ й ствовать  болѣе и ли  м енѣе  про
долж ительное  время. Т огда  снова промываютъ пластинку  и обра- 
батываютъ проявителем ъ, который теперь д о л ж ен ъ  воздѣйствовать  
л и ш ь  на мѣста, не подвергавш іяся  дѣйствію бромистаго к а л ія  в ъ  то 
время, к а к ъ  обработанныя мѣста  остаются. У сп ѣ х ъ  этого процесса 
зависитъ , главны м ъ образомъ, отъ уд ачнаго  выбора момента д л я  
перерыва иерваго проявления.

Проф. П р ех гь  добился, при весьм а  си л ьн ы хъ  п ер ед ер ж к ах ъ ,  
получен ія  соверш енно норм альны хъ негативовъ безъ всякаго  сл ѣ д а  
еоляризаціи , проявляя  эдинолом ъ— 1 ч асть  концентр, раствора, раз
бавленная 25 частями воды и с м ѣ ш ан н ая  съ  1% тверды м ъ сѣрнисто-



ки сл ы м ъ  ацетономъ— втеченіе 3-хъ м инутъ  и затѣ м ъ фиксируя. 
С л и ш к о м ъ  тонкіе негативы уси л и вал и сь  позднѣе ураномъ.

П роисходящ ее отъ неосторожной работы при проявлен іи  ч ас 
тичное обращеніе изображепія (псевдосоляризація) устранялось  мною 
с ъ  усн ѣ хом ъ  ниж есл ѣ д ую щ п м ъ способомъ: сперва, чтобы удалить  
дихроидическую  вуаль, я кл ад у  пластинки  въ  растворъ  изъ  1000 кб. см. 
воды +  10 кб. см. сърной кислоты +  2 гр. марганцевокислаго калія, гдѣ 
онѣ остаются до тѣ х ъ  поръ, пока изображеніе не станетъ  возможно 
болѣе ясны м ъ, безъ потери н ѣ ж н ы х ъ  деталей , затѣ м ъ быстро обмы
ваю, кл ад у  въ  разбавленны й ки сл ы й  с ѣ р н и стокислый щ ел окъ  и 
оставляю и х ъ  там ъ  до тѣ х ъ  поръ, пока не и сч езн етъ  коричневая  
окраска  ж елатина, опять быстро промываю, погружаю въ  обыкно
венный урановый у крѣпитель  и оставляю въ  нем ъ до тѣ х ъ п о р ъ ,  пока не 
будетъ достигнуто нуж ное  крытіе. При этомъ изображеніе становится 
во в с ѣ х ъ  ч астях ъ  негативш лмъ, слѣдовательно, годнымъ.

О б щ а я  соляризація  иногда бываетъ полезна фотографу: съ 
помощью ея можно съ  негатива непосредственно получить  негативъ 
(такъ  называемый ,,дубликатъ“), минуя діапозитивъ.

К огда не хотятъ рисковать поломкой или  порчей цѣннаго  н ега 
тива, то воспроизведен іем ъ точной копіи его въ  значительной сте
пени  обезпечиваю тъ себя отъ невознаградимой утраты. Т акж е для  
ускоренія копировки н ерѣдко  практикуется изготовленіе дубликатовъ  
(ср. такж е  часть  6-ую гл. П.).

Однако, не всяк ій  сортъ пластинокъ удобенъ д л я  изготовленія 
и х ъ ;  болѣе сильно работающая эм ульсія  д аетъ  л учш іе  результаты, 
ч ѣ м ъ  мягко работающая. Равно не всѣ проявители  оказываются 
одинаково пригодными д л я  полученія  д убликатъ-негативовъ . Л у ч 
ш им и  проявителям и д л я  этой ц ѣ л и  оказались: ги д рохинонны й ,— 
глициновы й, адуроловый или нирокатехинны й.

Д л я  копированія на негативъ  слоемъ къ  слою кл ад у тъ  въ  
темной комнатѣ сухую пластинку  или пленку , зажимаю тъ ихъ  в ъ  
копировальной рамкѣ, при чем ъ  предварительно  сзади свѣточувстви- 
тельной пластинки  к л а д у тъ  кусокъ  черной бумаги и вы ставляю тъ 
на дневной свѣтъ .

Н адъ  копировальной рамой укрѣ пляю тъ  сдѣланную  и зъ  картона 
трубу, во избѣж ан іе  д ѣйств ія  боковыхъ лучей . Смотря ио плотности 
негатива и чувствительности  пластинки , экспозиція колеблется въ 
довольно болы нихъ п ред ѣ лахъ . При нормально-сильномъ негативѣ, 
на разсѣянном ъ свѣту у окна, ее можно опредѣлить  въ  40— 90 секундъ. 
П осл ѣ  копированія на' пластинкѣ  зам ѣчается  слабое позитивное 
изображеніе. І Іроявленіе  долж но  вести дольш е обыкновеннаго.



такъ  к а к ъ  дубликаты  негативовъ  когшруютъ вялѣ е , чѣ м ъ  они выгля- 
дятъ.

Надо имѣть в ъ  виду слѣдую щ ія  правила: короткая экспозиція  
даетъ м ягкія  изображ енія , д о л гая —жесткія ; употребленны й уж е  
проявитель даетъ  пистыя картины, с в ѣ ж ій — завуалированны я.

Если изображеніе показывается быстро со всѣми деталям и , такъ  
что оно каж ется иередерж анны м ъ, то это значитъ , что оно коп и 
ровано слиш ком ъ короткое врем я , и обратно,— если  проявленіе  идетъ  
медленно и вырабатываются только одни свѣта, безъ подробностей 
въ  т ѣ н я х ъ ,— копированіе  д л и л о сь  слиш ком ъ  долго.

Понятное дѣло, что при копированіп дубликатовъ  контактом ъ 
получаю тся перевернуты е негативы . Д л я  фототииіи, автотипіи и 
д р у ги х ъ  свѣтопечатны хъ  процессовъ это и  требуется; если  эти 
нега,тивыупотребить д л я  пигм ентнаго  п е ч атан іян а  бумагѣ, то „простой 
п е р е н о с ъ д а е т ъ  уж е неперевернуты я изображенія

Но д л я  д р у ги х ъ  ф отограф ическихъ  ц ѣ лей  приготовляю тъ 
дубликаты  не на стекл ян ы хъ  пл асти н кахъ , а на тонкихъ иленкахъ , 
съ  которы хъ можно копировать съ  обѣихъ  сторонъ, а разъ  и х ъ  н ѣ тъ  
подъ руками, необходимо съ  дубликата  приготовить второй дубли- 
катъ , у ж е  не страдаюіцій указанны м ъ недостаткомъ.

П оявленіе  ореоловъ, такъ  непріятно отражаю щ ихся на изобра- 
ж еніи , часто приписы вается  дѣйствію  соляризаціи , хотя, на самомъ 
д ѣ л ѣ ,  ничего общаго съ  ней не им ѣетъ .

Ореолы (Lichthofe) являю тся въ  сним кахъ  съ  больш ими свѣто- 
выми контрастами тамъ, г д ѣ  яркоосвѣ щ енеы я мѣста находятся  ря- 
домъ съ  очень темными: они появляю тся в ъ  ви д ѣ те м н ы х ъ  (напози -  
ти в ѣ  свѣтлы хъ) кр у гл ы х ъ , болѣе или менѣе ш и роки хъ  обрамленій  
вокругъ  сильно о с вѣ щ ен аы х ъ  частей  изображенія. Они замѣчаются: въ  
л ш д ш а ф т н ы х ъ  снимкахъ вокругъ  в е р х у ш е к ъ  д ерев ьевъ , при фотогра- 
фированіи  противъ свѣта  или  при съем кѣ  въ  л ѣ су  по направленно 
к ъ  свободному ландш аф ту , такъ  что небо п рогляд ы ваетъ  м еж ду 
суками или листьям и; при портретны хъ съем кахъ , если  л и ц а  въ  
черной од е ж д ѣ  снимаются на бѣлом ъ фонѣ, или  лица  въ  бѣлой 
одеж дѣ  на черномъ; а такж е  при съем кѣ  п л асти ч ески х ъ  бѣлы хъ  
предметовъ передъ  чернымъ, или черны хъ  предметовъ передъ  бѣлы мъ 
фономъ; при съем кѣ  горяш и хъ  свѣ чей , лам пъ  и л и  т. іі въ  окру
жающей и х ъ  темнотѣ; при съем кѣ  зданій и  внутренней  обстановки 
противъ свѣта. При внутрен н и хъ  с ъ ем к ах ъ  противъ оконъ при 
этомъ проиодаютъ въ окнѣ, большей частью, контуры оконъ, а такж е 
всѣ  детали  рисунка.

Ореолы являю тся , больш ей частью, слѣдств іем ъ  интенсивнаго



и долгаго  дѣйств ія  на пластинку  свѣта, проходящ аго сквозь слой 
и стекло и отраженнаго вновь отъ задней  стороны на слой стекла, 
г д ѣ  онъ д ѣ й с т в у е тъ  вторично.

Имѣется ещ е р я д ъ  д р у ги х ъ  н ри ч и н ъ , изъ которыхъ, однако, 
л и ш ь  д в ѣ  иногда обнаруживаются: 1. Свѣтлы й поясъ  дѣйствительно 
сущ ествуетъ , гл азъ  только не ощ ущ аетъ  его такъ  сильно , какъ онъ 
я в л я е тс я  на ф отограф ическом ъ снимкѣ; такъ, напр, при внутренней 
съем кѣ  противъ свѣта , когда  за окномъ виденъ  больш ой кусокъ 
неба, окно д ѣйствительно  окруж ено болЪе с вѣтлы м ъ поясомъ, изобра- 
ж ен іе  котораго объективъ  д аетъ  въ  видѣ  ореола. 2. Объективъ 
б ы лъ  запы ленъ. Въ этомъ с л у ч а ѣ  всегда появляю тся ореолы, даж е 
при  упогребленіи противоореольныхъ пластинокъ.

Противъ отраженія  свѣ та  сущѳствуютъ средства. Они состоять 
въ  томъ, что каким ъ либо путем ъ обезвреживаю тъ ф отографически  
дѣйствую щ іе  л у ч и  п ередъ  тѣ м ъ , ка к ъ  они отражаю тся отъ стекла.

Избѣж ать этого явлен ія  можно, покрывш и заднюю поверхность 
пластинки  слоемъ ауриноваго  коллодія, такъ  какъ  ауринъ  погло- 
щ аетъ  ф отографически д ѣйсгвую щ іе  лучи . Однако, этотъ  коллодій  
о д и н ъ  не удовлетворяетъ  ц ѣ ли , потому что слой и м ѣ етъ  не одина
ковую со стекломъ плотность: чтобы л у ч и  безпрепятственно могли 
перейти  изъ  стекла в ъ  слой коллодія , к ъ  послѣднем у нужно п р и 
бавить тѣ ло , которое придало бы ему одинаковый показатель нрелом- 
л е н ія  со стекломъ; таково— касторовое масло. Е сли  к ъ  ауриновому 
коллодію  прибавить опредѣленное  количество  кастороваго масла, то 
во-гіервыхъ, благодаря  почти совершенно одинаковы мъ отнош еніямъ 
прелом лен ія  стекла и коллодія  съ  содерж аніем ъ  кастороваго масла, 
в с ѣ  л у ч и  переходятъ  изъ  стекла  въ  слой, а во-вторыхъ, фотогра
ф и чески  дѣйствую щ іе л учи  поглощаются ауриномъ, и таки м ъ  обра
зомъ свѣточувствительнаго  слоя достигаютъ л у ч и  только без
вредные.

И зъ  этого ясно, что пом ѣщ ать  окрашенную п л а ст и н к у  или 
черную бумагу, или что-нибудь подобное сзади свѣточувствительной 
п л астинки  въ  кассеты я в л я е тс я  безполезнымъ и что средство, погло
щ аю щ ее свѣ тъ , долж но быть въ  тѣ сн ѣ й ш ем ъ  сонрикосновеніи съ 
задней  стороной чувствительной  пластинки.

А уриновы й  коллодій  с ъ  касторовымъ масломъ противъ оре- 
оловъ, по Ш тольцу, приготовляется такъ: 50 гр. аурина растворяю тся 
в ъ  100 гр. теплаго алкоголя, къ  100 кб. см. этого раствора п рибав
л яю тся  зоо кб. см. 2 'Х  нормальнаго коллодія и затѣ м ъ  4 кб. см. 
кастороваго масла.

Готовый ауриновы й коллодій , понятно, д о л ж е н ъ  наноситься на



нижнюю сторону сухой пластинки в ъ  темной комнатѣ  при неакти- 
ничѳокомъ свѣтѣ . Имъ можно обливать, к а к ъ  лнкоМъ, но при этомъ 
всегда  грозитъ опасность залить переднюю сторону. Поэтому я пред
почитаю наносить коллодій широкой, м ягкой  кистью. При этомъ 
менѣе важно, чтобы пластинка была покры та равномѣрно, ч ѣ м ъ  то, 
чтобы всѣ  мѣста были покрыты коллодіем ъ . П ослѣ  застыванія слоя, 
что происходить  уж е  черезъ  нѣсколько  секундъ , пластинки  можно 
класть в ъ  кассеты , но я  обыкновенно оставляю п л астинки  на  нѣко- 
торое время на стан кѣ , пока онѣ не подсохнуть, и уже послѣ  этого 
только вкладываю и х ъ  въ  кассеты. Передъ проявлен іем ъ  слой кол- 
лод ія  у д ал яется  спиртомъ.

Фабрикой „Gekawerke*1 въ  Оффенбахѣ н. М. изготовляется 
красны й, по высыханіи матовый коллодій  подъ  названіемъ „Solarin“ , 
который наносится или  н аливается  на стеклянную  п ластинку  подобно 
ауриновому коллоцію, вп ол н ѣ  удовлетворяетъ  своему назначенію  и 
передъ  проявленіемъ уд аляется  смы ваніемъ подъ сѣткой и ли  ж е  въ 
водяной ваннѣ.

Уаслуживающій упоминанія A n tiso l A. Plagwitz’a (см. ф отограф ъ— 
любитель, стр. 70) въ  Б е р л и н ѣ  п редставляетъ  собою красны й, но 
высыханіи прозрачный лакъ, состоящій изъ  растворенной въ  бен- 
золѣ , эф ирѣ  или т. п. резинитной краски въ  соединеніи  съ  вазе- 
линомъ.

Очень хороша такж е коричневая  паста  Авери въ  труб кахъ  подъ 
названіемъ „L ic h th o fs c h u tz “ ; она наносится очень  тонко тряпкой  или 
клочком ъ ваты, засыхаетъ быстро и легко  стирается . (П оставщ икъ 
A. Moll въ  В ѣнѣ).

ІІротивоореольное средство „A n tih a la tio n  Pads** R o b e r t  Со. въ  
Л он дон ѣ , это ж елатинны я пленки  съ  окраш енной  поверхностью, ко
торыя наклады ваю тся на стеклянную  сторону сухой пластинки  и 
послѣ  экспозиціи легко  удаляю тся, оставляя  пластинку  соверш енно 
чистой. „Изолирующія свѣтъ листы (L ich tiso lierungsb la tter)M ioH eH 6pyxa 
употребляю тся сходвы м ъ образомъ; 3 шт. І З Х 18 см- стоятъ 1,50 мар, 
CO. M iih lenb ruch  въ  Б ерлинѣ ).

Удобна такж е  тем нокрасная ш ел ковая  бумага, которая про
питывается парафиновымъ, или  касторовымъ масломъ, или  глице- 
риномъ, наклады вается  въ  д ва  слоя на заднюю сторону сухой п л а с 
тинки, вы глаж ивается  пальцами, а передъ  проявлен іем ъ  удаляется . 
(Нтобы не загрязнить  при этомъ кассету , подъ ш елковую  бумагу 
подклады ваю тъ ц ел лул ои д н ы й  л и стъ .

П рактичное и деш евое средство ещ е обыкновенный асф аль
товый л акъ , имѣю щ ійся во всякой торговлѣ  аптекарскими товарами,



который д л я  употребленія разводится двум я частями бензола. Е сли  
слой его, наносимый на заднюю сторону пластинки, тонокъ, то благо
д аря  прозрачности онъ не м ѣ ш аетъ  наблюденію при проявленіи; 
кромѣ того, асф ал ьтъ  не вл іяетъ  вредно ни на проявитель , ни на 
ф иксаж ъ; поэтому его оставляю тъ на иластинкѣ . При промывкѣ 
и осл ѣ д н ей , пробуютъ ч ерезъ  ' /2— 1 ч асъ , не уд аляется  л и  легко 
асфальтовый слой; въ  противномъ с л у ч а ѣ  пластинку  оставляю тъ 
д о л ѣ е  въ  водѣ или  соскабливаю тъ асф ал ьтъ  острой щеткой, рогомъ 
и л и  т. п. Не толстый и свѣ ж е-нанесен ны й  (не ранѣе, чѣм ъ за день) 
асфальтовый слой смывается при споласкиван іи  водой послѣ прояв- 
л е н ія  почти безъ всякой  помощи.

А сф альтовы й л а к ъ  им ѣетъ  ещ е то преимущество, что онъ по 
нанесеніи  на п л асти н ку  затверд ѣ ваетъ  черезъ  нѣсколько секундъ , что 
слой его не клейкій  и прочный и не отстаетъ даж е черезъ нѣсколько 
м ѣсяцевъ . Асф альтовая подкладка  предохраняетъ  ещ е л у ч ш е  отъ 
ореоловъ, ч ѣ м ъ  л у ч ш а я  изъ имѣю іцихся въ  продаж ѣ противоореоль- 
ны хъ пластинокъ, именно пластинка „ И зо л яр ъ “ (см. ниже).

Совершенно ины м ъ способомъ предупреж даеш ь появленіе  оре
оловъ аигл ійская  ф абрика  сухихъ  пластинокъ Томаса, а именно, 
своебразнымъ и-зготовленіемъ свѣточ.увствительнаго слоя. Въ 1892 го- 
ДУ, подъ названіем ъ пластинокъ Санделя, п оявились  въ  продаж ѣ д в ѣ  
разл и чн ы я  марки —  „о б щ  і я “ и „с п е ц і а л  ь н ы я “ , и зъ  которыхъ 
иервы я п ред назнач ены  д л я  всѣ хъ  обыкновенныхъ съемокъ: портре- 
товъ, ландш аф товъ , архитектуръ , моментальны хъ съем окъ  и т. д., 
и работаютъ блестящ е и сильно , тогда к а к ъ  „спец іальны я“ п л а с 
тинки  пригодны в ъ  особенности при трудны хъ  внутренностяхъ  или  
съ ем к ах ъ  съ  очень  сильным и контрастами освѣщ енія  и работаютъ 
гармонически  и мягко.

Эти п л астинки  отличаю тся отъ обыкновенныхъ тѣ м ъ , что въ  
н и х ъ  нанесены одинъ на другой д в а  или  три с л о я  бромосеребря- 
наго ж ел ати н а  различной  чувствительности. Совсѣмъ н еч у в стви 
тельны й, мало проницаемый д л я  синяго цвѣта  с л о й л е ж и т ъ н а  стеклѣ, 
а второй и затѣ м ъ третій нормальный или вы сокочувстви тельн ы й — 
н а д ъ  нимъ. Отчасти вслѣ дств іе  плотности двойного  или  тройного 
слоя, отчасти отъ свѣтонепроницаемости нечувствительнаго  слоя 
(оранж ево-краснаго на просвѣтъ) проникновенно свѣта  представ
л я е т с я  большое препятствіе  и вм ѣ стѣ  съ  тѣ м ъ  затрудняется  отра- 
ж еніе  отъ задней  стороны стекла.

П ластинки  Санделя на самомъ д ѣ л ѣ  почти совершенно уничто- 
ж аю тъ появлен іе  ореоловъ, но ихъ  нуж но экспонировать въ  4 — 10 
р азъ  д ольш е обыкновенныхъ. Обработка и х ъ  такая  же, к а к ъ  и при



д р у ги х ъ  п ластинкахъ , только не допускается квасцеванія . Ф иксиро- 
ваніе происходитъ очень медленно (10— 15 м.), с у ш е н іе — та к ж е  
(при обыкновенной ком натной  тем пературѣ  24— 30 часовъ).

Н ѣм ецкія  пластинки  С анделя  (S a n d e l l -P la t te n /  п оставляетъ  
фабрика сухи хъ  пластинокъ  Dr. I. S te in sc h n e id e r ’a въ  Б е р л и н ѣ  (С).

Объ им ѣю щ ихся въ  иродаж ѣ, подъ претензіознымъ названіемъ 
„In optima forma“, с ъ  д важ д ы  подчеркнутой подписью „ а б с о л ю т н о  
п р о т и в о о р е о л ь н ы я ,  д аж е  п р и  с а м о й  д о л г о й  э к с п о -  
з и ц і и " ,  п л асти н ках ъ  нужно сказать слѣдую щ ее: онѣ  отличаю тся  
отъ обы ковенны хъ сухихъ пластинокъ только стекломъ, которое у 
нихъ не бѣлое, а с в ѣ т  л  о з е л  е н о е. Е с л и  бы зеленое стекло пре
дохраняло отъ ореоловъ, то это слѣдовало  бы свести  на поглощеніе 
хим ически  д ѣ йствую щ ихъ  лучей ; если  ж е  эти послѣдніе  не пропус
каются черезъ  зеленое стекло, то ясно, что такіе негативы нельзя  
копировать. Но въ виду того, что пластинки  „Гп o p t im a  f o rm a “ 
копируются довольно легко, то изъ  этого с л ѣ д у е тъ ,  что ихъ  противо- 
ореольность мож етъ быть л и ш ь  очень умѣренной, в ъ  дѣйствитель- 
ности онѣ  гораздо менѣе противоореольны, ч ѣ м ъ  описываемыя н и ж е  
пластинки .

Л у ч ш ія  пластинки, не даю щ ія ореоловъ, изготовляются Акціо- 
нерны м ъ общ ествомъ анилиноваго  производства  въ  Б е р л и н ѣ , подъ 
названіем ъ пластинокъ ,,ls o la r“ . Онѣ с о д ер ж а т ь  м еж ду  стекломъ и 
свѣточувствительны м ъ слоемъ ещ е тонкій ж елатинны й  слой, сильно 
окраш енны й в ъ  красны й цвѣтъ, поглощающій дѣйствую щ іе свѣто- 
вые л у ч и  и не допускаю щ ій ихъ  до задней  стороны пластинки , 
почему и образованіе ореоловъ становится невозможнымъ. П р о яв 
ляются эти пластинки  такъ  же, какъ  и обыкновенный. Красное ве 
щество отчасти растворяется въ п рояви телѣ , отчасти превращ ается  
въ  кислом ъ ф и ксаж ѣ  въ  безцвѣтное соединеніе, такъ что ф иксирован
ный негативъ  каж ется  безцвѣтнымъ. В ъ  противномъ с л у ч а ѣ  н ега 
тивъ  клад утъ  п ослѣ  ф иксирован ія  на 5 мин. въ  10%  растворъ соды 
и ли  поташа, а затѣ м ъ  его тщ ательно промываютъ до по тиаго исчезно- 
венія с л ѣ д о в ъ  краски.

Е с л и  ж елательно  нозднѣе усилить пластинки  „И зо л яр ъ “ с у л е 
мой и амміякомъ, то красящ ее  вещество долж но  быть предварительно  
удалено вы ш еописанны м ъ способомъ.

П ри особенно труд н ы хъ  съем кахъ  реком ендуется нанести ещ е 
на заднюю сторону пластинокъ  „И золяръ“ асф альтовы й л а к ъ  (см. 
выше).

Ф абрикаты „И зо л яр ъ “ появляю тся въ  продаж ѣ  в ъ в и д ѣ  пластинокъ  
(„Isolar, I so rap id “ , ортохроматич. , ,Iso]ar“ , „C hrom o I s o la r “, „C hrom o



Iso rap id11) и в ъ  видѣ пленокъ (,,Isolar“ , ортохроматич. Isolar и „Chromo 
Iso la r“).

Обыкновенный и цвѣточувствительныя противоореольныя плас
тинки поставляются фабр, сухихъпласт. Otto K irsch ten ’a въЭйсбергѣ, 
J. H auff’a въ Фэйербахѣ (только цвѣточувст.), Rich. .Jah r  въ 
Дрезденѣ, K ranseder въ Мюнхенѣ, проф. Lainer въ Вѣнѣ (Ala), 
L anger & Co. въ Вѣнѣ, Lumiere въ  Ліонѣ (Antihalo и Simplex), О. 
Peru tz  въ Мюнхенѣ, Sachs въ Берлинѣ, J. F. Schippang въ Берлинѣ 
Dr. Schleussner въ Франкфуртѣ н. M. (Inalo, Inalo- Orthochrom a 
и inalo-Viridin), Unger & Hoffmann въ Дрезденѣ (Apollo и Invicta) и 
W estendorp  & W eh n e r  въ Кельнѣ.

Въ то время, какъ цвѣточувствительиыя или противоореоль- 
ныя и противоореольныя цвѣточувствительныя пластинки дороги, 
иногда даже, чрезвычайно дороги, по сравненію съ обыкновенными 
сухими пластинками, нѣкоторыя фабрики поставляютъ всѣ свои 
пластинки за одну и туже цѣну, наир. J. F. Schippang (Берлинъ)— 
„ п л а с т и н к и  в ъ  о д н у  ц ѣ н у “ (Einpreisplatten) и Unger & Hofl- 
m ann (Дрезденъ) п л а с т и н к и  r, I n v i c t a u. Тальботъ (Берлинъ) 
довольствуется при продажѣ своихъ пластинокъ ,,E rrtee“ неболь
шой надбавкой для  противоореольныхъ пластинокъ; всѣ остальные 
сорта, не исключая цвѣточуветвительныхъ, стоять тоже самое.

Д л я  устраненія ореоловъ на готовыхъ, нелакированныхъ нега- 
тивахъ прибѣгаютъ, по Н. A lexander’y, къ  слѣдующему спо
собу:

Сперва размягчаютъ пластинку втеченіе довольно продолжи- 
тельнаго времени, затѣмъ ногружаютъ ее въ ванну изъ:

300 кб. см. воды +  6,5 гр. двухромокислаго калія -j- 3 гр. 
бромистаго калія. затѣ м ъ , спустя  5 м инутъ  вынимаютъ, прибавляютъ 
к ъ  ваннѣ  45 капель  концентр, селитреной кислоты , хорошо смѣши- 
ваютъ, покачивая  ванну, затѣ м ъ  опять вкладываю тъ пластинку и 
оставляю тъ ее там ъ до тѣ х ъ  поръ , пока все черное серебро не вы- 
б ѣлится , т. е. не превратится въ  бромистое серебро. Д ал ѣ е  про- 
мываютъ до полнаго исчезновен ія  ж елтой  окраски , и ли  ж е разру- 
ш аю тъ бихроматъ разбавленны м ъ сѣрнисто-кислы м ъ щелокомъ. 
З атѣ м ъ  закаливаю тъ слой купаньем ъ  пластинки въ  5% -ном ъ  раст- 
ворѣ квасдовъ , обливаютъ ее втеченіе */2 часа и проявляю тъ при 
днзвном ъ освѣщ еніи  посредствомъ м едленно работающаго п ро яви 
теля  только до тѣ х ъ  поръ, пока изображеніе , но ещ е не ореолъ — 
находящ ейся на самой гл у б и п ѣ  с л о я —почернѣеть; ореолъ  долж енъ , 
слѣдовательно , вы гл яд ѣ ть  со стороны п л астинки  ещ е бѣлы м ъ. Сей- 
ч ас ъ  ж е  послѣ  проявленія  и короткаго ополаскиванья пластинку



иогруж аю тъ в ъ  кислую фиксаж ную  ванну , въ  которой растворяется. 
Въ заключение происходить  основательная промывка.

ЧА СТЬ П Я ТА Я .

Позитивный процессъ.

Общія Ц О Н Я Т І Я .

Когда негативъ  соверш енно готовъ, приступаю тъ к ъ  важной 
зад ач ѣ  приготовленія  копій, назы ваем ы хъ такж е  отпечатками. Т акъ  
какъ  копіи точно передаю тъ характеръ  оригинал а  и во всем ъ по
добны ему, то онѣ носятъ  названія  „позитивовъ“.

Въ настоящ ее время сущ ествуетъ  очень много различны хъ  
снособовъ изготовленія позитивовъ.

Способы эти п одраздѣ ляю тся  на группы:
I. С ъ  н е п о с р е д с т в е н н ы м ъ  к о п и р о в а н і е м ъ  (гдѣ  изоб- 

браженіе видимо и печатается  до полной силы).
П. Съ п р о я в л е н і ѳ м ъ  (изображеніе  невидимо и ли  видимо 

слабо и достигаетъ  силы подъ дѣйств іем ъ  проявителя).
К ъ первой гр у п п ѣ  п р и н ад леж ать :

1. Альбуминное печатаніе , способъ копированія съ соляной 
бумагой, съ  смоляной эмульсіей  и т. д.

2. Х лоро-серебряно-желатинное и л и  аристотипное печа- 
таніе.

3. Х лоро-серебряно-коллодіонный или целлоидинны й  спо
собъ.

4. ГІлатинопечатаніе по П и цц игелли .
Ко второй груп и ѣ  относятся:

1. Б ромо-серебряно-ж елатинаы й способъ.
2. Г азоиечатны й способъ (хлоросеребряны й и л и  хлоробро

мосеребряный способъ с ъ  проявленіемъ).
3. Платинотипный процессъ съ проявленіемъ.
4. Пигментное и гуммиарабиковое печатаніе.
5. Печатаніе  на бумагѣ ,,A skau“ .

Способы съ непосредственны м ъ копированіемъ. вслѣ дств іе  и х ъ  
малой свѣточувствительности , примѣнимы только при дневном ъ 
освѣщ еніи , по они обладак т ъ  тѣ м ъ  драгоцѣнны м ъ  преимущ ествомъ, 
что при нихъ  можно сл ѣ д и ть  за ходомъ коппрованія  и вѣрно 
опредѣлить  окончаніе печатанія. Наоборотъ, процессы съ  проявле-



ніемъ, за исклю чен іем ъ пигм ентааго  иечатанія  и платинотииіи , 
всл ѣ дств іе  высокой чувствительности  употребляем ы хъ составовъ, 
даю тъ изображеніе въ короткое время д аж е  п ри  и с к у с с т в е н н о м ' ! !  
свѣтѣ.

Саособы копироваи ія , ио прочности даваем ы хъ  ими изображ е
на! (ио отношенію к ъ  свѣ ту , сырости и т. д .) , располагаются въ  
сл ѣ д ую щ ем ъ  порядкѣ:

1. На первом ъ м ѣстѣ  стоитъ пигм ентное и гуымиарабиковое 
печатаніе  (при выборѣ н ад л еж ащ ей  краски  картины  совсѣмъ не 
изм ѣняю тся); 2. затѣм ъ с л ѣ д у е т ъ  илатинопечатаніе , 3. бромо-сере- 
бряныя или хлоросеребряныя ж ел ати н н ы я  изображ енія  съ  прояв- 
лен іем ъ, 4. тщ ательно нлатинированны я (смоляныя) эмульсіонныя 
копіи , 5. коиіи на аристотипной бумагѣ, 6. изображ енія  на деллои- 
д и н ѣ . 7. альб ум инъ  (хлоросеребряны й альбуминатъ).

До излож енія  отд ѣ л ьн ы хъ  способовъ коиированія хотѣлось бы 
добавить к ъ  тому, что уже сообщено въ  моемъ „ Ф о т о г р а ф ѣ — 
Л ю б и т е  л  ѣ “ на стр. 135 о пособіяхъ при конированіи и о 
непосредственном ъ копированіи  на хлоросеребряной бумагѣ, слѣ- 
дуюшее:

И зъ  новы хъ коиировальны хъ  рамокъ мы упом янем ъ о копиро
вальной  рам кѣ  „ P l e n u m "  (Ica-Ges.), при поднятіп крыш ки можно 
обозрѣть все изображепіе. У н и в е р с а л ь н а я  к о п и р о в а л ь н а я  
р а м к а  „Trip lex"  (Ica-Ges,) снабжена вкладкам и  различной величины  
и поперечны ми д ѣ л ен іям и  на кры ш кѣ , благодаря чему можно ко
пировать негативы различной  вел и ч и н ы  на бумагѣ такого ж е или 
другого размѣра. Д л я  изображ еній  на открытыхъ письм ахъ таже 
фирма изготовляетъ  копировальным рамки „ I d e a l - 1. , , T o s k a “ и 
„ L u x “; у иервы хъ д вухъ  на боковыхъ брускахъ  имѣю тся прорѣ- 
зы, при помощи которыхъ негативъ  и ли  копировальная  бумага, а 
в ъ  особеннности изображ еніе  на открытомъ письмѣ могутъ быть 
поставлены въ любое положеніе. Славится такж к  копировальная  
рамка „Ideal"  (L. B re u n ig  въ  E u s k i r c h e n ^ ) .

Д л я  того, чтобы всегда получать л у ч ш іе  отпечатки, нуж но 
копировать  б о г а т ы е  к о н т р а с т а м и  ( ж е с т к і е )  негативы 
при с и л ь н ѣ й ш е м ъ ,  в я л ы е  негативы при с л а б ѣ й ш е м ъ  
освѣіценіи, т. е.:

жестніе негативы дол ж н ы  копироваться на б у  м а г а х ъ ,  к о п и -  
р у ю щ и х ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  на солнцѣ,

на б у м а г а х  ъ,  к о п и р у ю щ и х  ъ  с ъ  п р о я в л е н і е м ъ  при 
наивозможносильнѣйшемъ, искусственномъ освѣщеніи (электрич..  газо-



вомъ или свѣ тѣ  магнія) на н е б о л ь ш о м ъ  р а з с т о я н і и  отъ 
источника  свѣта,

вялые негативы долж ны копироваться на  б у м а г  а х ъ ,  к о  п и 
р у  ю щ и х ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  въ  тѣни, или  при разсѣянномъ  
дневномъ свѣтѣ ; иногда ещ е над ѣваю тъ  на рамку матовое стекло 
(или шелковую бумагу) или  свѣтлозеленое (свѣтложелтое) 
стекло,

на б у м а г а х ъ ,  к о п и р у ю щ и х ъ  с ъ  и р о я в л е н і е м ъ  при  
очень слабомъ освѣщеніи (керосиновой лам п ѣ  или свѣ чѣ )  на б о л ь -  
ш о м ъ  р а з с т о я н і и  отъ источника свѣта.

Съ ж е с тк и х ъ  негативовъ  можно получить болѣе гарм оническія  
изображ енія , изготовляя слабую копію на тонкой п л е в к ѣ  и встав л яя  
эту копію при копированіи  м еж ду бумагой и негативомъ; соотвѣтствен- 
но больш ей и л и  меньш ей си л ѣ  копіи, сдѣланной  на н л е н к ѣ ,  жест- 
кія мѣста  негатива болѣе или  менѣе смягчаются.

Д л я  копированія  при закрытомъ окнѣ можно устроить, по А. 
Рыдзевскому, слѣдую щ ее простое цриспособленіе: въ  боковыя
пл ан ки  оконной рамы на разстояніи  отъ ниж ней  планки  окна,

Р ис. 136.

приблизительно равномъ полувы ш инѣ  копировальной  рамы ,— 
ввинчиваю ть винты съ кольцами; черезъ  послѣдн ія  нропускаютъ 
загнутую съ  обоихъ концовъ крѣпкую  мѣдную полоску, и таким ъ 
образомъ получаю тъ прекрасную  подпорку д л я  копировальной 
рамы.

Рис. 136 изображаешь очень  удобную и л егко  изготовляемую  
стойку д л я  копировальны хъ  рамокъ. (Н. S tronczak ).

К огда  приходится  копировать сразу с ъ  н ѣ ск о л ь к и х ъ  н егати 
вовъ  в ъ  недостаточно больш ом ъ пом ѣщ еніи , реком ендуется  при- 
бѣгнуть к ъ  копировальном у пульту  (рис. 137); онъ  изготовляется  
O tto  S tre h le  в ъ  М юнхенѣ (цѣна 10 мар.).

Иногда въ  позитивномъ изображ еніи  ж елательно  получить  
извѣстную  степень нерѣзкости, частью д л я  достиж ен ія  художест- 
вениаго д ѣ й с т в ія ,  частью  д л я  см ягч ен ія  нѣ которы хъ  рѣ зкостей ,



напр., морщинъ въ  портрегахъ, частью для уничтоженія по возмож
ности пятѳнъ, сдѣланпыхъ при ретуши, съ рѣзкими контурами. 
Д ля  достиженія этой цѣли, достаточно положить при копированіи 
между негативомъ и копировальной бумагой одинъ или нѣсколько

прозрачныхъ, тонкихъ целлулоидныхъ ли- 
стковъ толщиной въ Ѵб мм- (D eutsche Zel- 
luloidfabrik въ Л ей п ди гѣ —Плагвитцѣ), и 
тогда негативы съ любой рѣзкостью да- 
дутъ различную степень нерѣзкости. Бле- 
стяідія копировальныя бумаги переносятъ 
только небольшую нерѣзкость.

Хорошіе результаты достигаются при 
употребленіи бумагъ, поверхность кото- 
рыхъ является болѣе или мене зерни
стой, схожей съ поверхностью холста 
или т. п.; въ этомъ случаѣ ретушь 
становится излишней. Готовыя изображе- 
нія съ гладкой поверхностью могутъ 

быть снабжены структурой, если покрыть слой кускомъ муслина, 
холста, канвы и т. д. и подвергнуть сильному давленію копиро- 
вальнаго или сатинировальнаго иресса. Вмѣсто этого, можно пере
нести на негативный слой сѣть линій, которая также копируется. 
На пленки съ такой сѣтью (Rasterfilms) накатываютъ типографскую 
краску, накладываютъ ихъ на слой нелакированнаго негатива, 
слегка прессуютъ и затѣмъ снимаютъ ихъ съ негатива; струк
тура пленки послѣ этого вырисуется на негативѣ. Жирную 
краску на негативѣ слѣдуетъ припорошить талькомъ, который 
удаляютъ легкими постукиваніемъ по пластинкѣ, и-—негативъ 
готовъ для копированія. ІІо минованіи надобности слѣды краски 
удаляются съ  негатива терпентиномъ. Пленки съ сѣтью линій 
(Risterfilm s) изготовляются въ различныхъ видахъ фирмоП Ф ранцъ  
Троммеръ мл. (Lausigk въ Саксоніи), а также Rheinisclie Gummi 
unci Zelluloidwerke въ Маннгеймѣ.

Негативы съ треснутымъ стекломъ, слой которыхъ, однако, не 
поврежденъ, могутъ быть скопированы безъ трещинъ, если ихъ 
предварительно наклеить на покрытую желатиномъ стеклянную 
пластинку равной величины. Д ля этой цѣли можно употреблять 
негодныя сухія пластинки, которыя не проявляются, а только фик
сируются и, затѣмъ, промываются. На мокрый желатинный слой 
кладутъ разбитый негативъ стеклянной стороной, сжимаютъ обѣ 
пластинки копировальными скобками и даютъ просохнуть.



Внрочемъ, трещины не копируются также и тогда, когда на 
копировальную рамку кладутъ лиотъ бумаги канцелярскаго фор
мата.

Если нѣкоторыя мѣста изображенія требуется сдѣлать сьѣт- 
лѣе, то ихъ покрываютъ листочкомъ или полосой непрозрачной 
бумаги, иногда клочками ваты и т. п., укрѣпленными на копиро
вальной рамѣ, и копируютъ въ тѣни.

Прикрываніе данны хъ частей лучш е всего производить во 
время хода коппрованія, когда онѣ получили уже желанную 
темноту.

Подобнымъ же образомъ поступаютъ съ негативами, которые 
мѣстами слишкомъ плотны и подлежатъ перекопировкѣ.

Постепенный иереходъ  отъ болѣе темнаго в ъ  болѣе или  
соверш енно бѣлы й  ц в ѣ тъ ,  такъ  паз. „виньетированіе", „ослабле- 
ніе тон овъ“ получается  при  помощи наложения на раму пзвн ѣ  
м аски, и ли  „виньетки".

Она дѣлается большею частью изъ папки, цинка или целлу
лоида, рѣж е—изъ листового олова, каучука, или стекла и снабже
на въ середішѣ овальнымъ или другой формы вырѣзомъ, края 
котораго зазубрены и отогнуты. Виньетки изъ стекла имѣютъ въ 
средниѣ бѣлый овалъ и желтое поле вокругъ него, становящееся 
все темнѣе къ краямъ. Въ виньеткахъ Варминскаго ослабленіе то- 
новъ происходит., вслѣ-дствіе давленія на прозрачномъ целлулоидѣ 
(фабриканта.: G. W arm in sk y — Stendal). Столь же употребительный 
виньетки „Alliance" (K inderm ann въ  Берлинѣ) сдѣланы изъ затвер- 
дѣвшаго желатина. Виньетки изъ цинка и з г о т о в л я е т  въ различ
ных!. видах!. Herm. L eych  (Берлинъ): виньетки изъ зачерненной 
папки P. Oskar B rauer (Buchholz въ Саксоніи).

тІѣм ъ  выше отстоитъ виньетка отъ копировальной рамы, тѣмъ 
иѣжнѣе „огтѣненіе" („Yerlauf"). Если виньетка лежитъ непосред
ственно на негативѣ (напр., въ американскихъ копировальных!, 
рамкахъ, или при употребленіи копировальныхъ досчечекъ), то 
оттѣнепіе выходитъ очень рѣзкимъ. Безъ  виньетки можно очень 
красиво оттѣнять лиш ь топкимъ пескомъ, который наекпаютъ 
чрезъ воронку на горизонтально лежащую копировальную рамку; 
при этомъ внолпѣ возможно придать оттѣненію любую форму и 
даже измѣнять форму во время копированія.

Оттѣняемыя картины можно копировать въ тѣни или на солнцѣ 
(въ послѣднемъ сл у ч аѣ  картины должны быть негіремѣнно покры
ты папиросной бумагой), и рамки слѣдуетъ  часто поворачивать 
для равномѣрности оттѣненія.



Вь фотографических'!, заведѳніяхъ для этой работы часто 
унотребляють вращающееся копировальное приспособлепіе, сос
тоящее изъ деревянной рамы, обитой папкой и иодвѣшенной на 
четырехъ ш нурахъ  къ  потолку копировальнаго помѣщенія посред' 
ствомь часового механизма, который безпрерывно вращаетъ ее то 
вправо, то въ влѣво.

Б олѣе  удобное приспособленіе  д л я  вращ енія  вы пущ ено въ 
продаж у  H a a k e  & A lbers, F r a n k f u r t  а/М., подъ названіем ъ „Vignet- 
t ie  г-Rotat io 11s- A p p a r a t u (рис. 138). Часовой м еханизмъ д ѣ й с т в у е т ь  въ  
течен іе  1*/а часа, ц ѣ н а  35 мар.

Соверш енно одина
ковой но принципу , но 
снабж енны й высокой ж е 
л езн ой  подставкой , вра- 
щающійся столь (система 
Нотт.) изготовляется ,1. 
S a u t t e r ’oM'b в ъ  У льм ѣ  н. 
Д. Ц ѣна 80 мар.

Аппаратъ для винье
тирования (Jca-Ges.) сос- 

р ис, 138. тоитъ изъ деревяннаго
я щ и ка  съ  часовы м ъ меха- 

низмомъ, приводяіцим ъ въ движ ен іе  верхнюю доску. Часовой меха
низм ъ дѣйствуетъ  втеченіе  5-ти часовъ: ц ѣ н а  4,50 мар. Объ унотре- 
бленіи фотометровъ, напр. W yn n e ’s „P r in t M e te r11 и т. д. см. ниж е  
„Пигментное п ечатан іе“ . гл. VIII этой части.

Е сли  хотятъ  копировать вечеромъ или въ очень пасмурный 
день, то это долж но происходить при электрическом ъ освѣщ еніи. 
Д л я  этой ц ѣ л и  весьма пригодны слѣдуюіція дуговы я лампы съ 
приспособленіямп д л я  коппрованія: копировальная лампа „Elektra"  
T ra u t’a (Кіекег & Pfeufer вт. Мюнхенѣ), , , R e g i n a “ (Elektriz itats- 
gesellsch. Ciiln), „ V i c t o r i a "  (Haake & Albers), „ J u p i t e r "  (Jup ite r  
T iektrophotogr. Ges. въ Ф ранкф уртѣ  н. М.), „ J a n d u s "  (Rhein. 
Bogenlam penfabrik-Rheydt), , ,S o n ja “ и „ P h o t o - L u m e n "  (K. W einert 
въ Б ерлинѣ) и э л с к т р .  к о п и р о в ,  л а м п а  с ъ  н р я м ы м ъ  т о к о м ъ  
(Siem ens-Schukert въ  Берлинѣ). П р и  помощи этихъ л ам п ъ  можно 
скопировать втеченіе 7»— 1 часа изображенія на албумннной, аристо- 
типной , целлондипной, пигментной или платиновой бумагѣ или 
т. п.



Харантеръ и свойства поверхности иолировальныхъ бумагъ. Вліяніе по
верхности и окрасни бумаги, силы св ѣ та  при иопированіи на характеръ  
изображенія. сырости воздуха и недодерженнаго негатива на окраску

копированнаго изображенія.

Не всѣ негативы обладаютъ, не смотря на исправленіе посред
ством ь ослабленія или усиленія, такими свойствами, что изъ них'ь 
можно приготовить на нормальной копировальной бумагѣ изображе 
н ія с ъ  прекрасными свѣтами, сильными тѣнями и совсѣми тонкостями 
впечатлѣнія, производимаго гармоническими контрастами. Ж е- 
сткіе (слишкомъ контрастные) негативы даютъ на такой бумагѣ 
жесткія копіи (съ ослѣпительными свѣтами безъ нѣж нѣйш ихъ 
полутоновъ и съ слишкомъ тяжелыми, закопченными тѣнями), в я 
лые негативы (безъ контрастовъ) даютъ, наоборотъ, вялыя, монотон
ный изображенія (съ грязными свѣтами и недостаточно черными 
тѣнями). Если съ  такихъ яеваж ны хъ негативовъ хотятъ, безъ 

„дальнѣйшей химической или механической обработки, получить 
болѣе приличныя или даже хорошія изображенія, то нужно 
.потыоваться, или болѣе мягкими, или болѣе жесткими бумагами.

Ж е с т к о  р а б о т а ю щ и м и  называются бумаги, дающія ко
р о т к у ю  (жесткую) скалу тоновъ отъ свѣта до тѣви и вызывающія, - 
поэтому, уснленіе гконтрастовъ; онѣ предназначены, поэтому, для- 
вя іыхъ негативовъ, въ ксторыхъ онѣ даютъ изображенія съ луч 
шими, бблыними контрастами (болѣе чистыми свѣтами и болѣе гл у 
бокими тѣнями). М я г к о  р а б о т а ю щ і я  бумаги даютъ д л и н н у ю  скалу 
тоновъ съ мягкими переходами, смягчаютъ, такимъ образомъ, слиш 
комъ болыпіе контрасты и годятся, поэтому, для копирования 
.жесткихъ негативовъ.

М ігко работающими бумагами считаются: пигментная бумага, 
платиновая бумага съ горячимъ проявленіемъ и матовая албуминная 
бумага. Кромѣ нормальныхъ бромосеребряныхъ и газопечатныхъ 
бумагъ, изготовляются еще мягко и жестко работающія, и, кромѣ 
обыкновенной целлоидинной бумаги, различные сорта, носящіе 
жесткій характеръ.

Поверхность бумаги или гладка или груба, покрыта ссадинами, 
болье или меаѣе зерішста или обладаетъ структурой (полосы, 
подобная холсту структура и т. д.); далѣе, она можетъ быть совер
шенно матовой или полуматовой, или сильно блестящей.

Гладкія, блестяіція бумаги пѳредаютъ тонкости негатива лучш е



и рѣзче всего. Если, поэтому, для  нѣкоторыхъ научвыхъ цѣлей или  
ради точпой передачи документовъ нужно, чтобы тончайшія детали 
негативнаго рисунка были выражены съ наибольшей: рѣзко.стъю, 
то слѣдуетъ употреблять гладкія бумаги съ сильно блестящей 
поверхностью и., по возможности, надавливать готовый, не натянутыя 
на картонъ копіи еще на стеклянную пластинку или т. п., съ 
которой ихъ стягиваютъ. послѣ полной просушки, совершенно 
гладкими и весьма блестящими. Блесттщ ія бумаги нанболѣе всего 
пригодны для  изображеній совершенно малаго формата, прибли
зительно до 6X 9  см.

Грубая, зернистая или вообще растрескавшаяся поверхность 
бумаги прпдаетъизображеніямъчастоособенную прелесть (см. стр.256); 
кромѣ того, разложеніе поверхности не только смягчаетъ пятна,, 
складки и т. п., что дѣлаетъ иногда излишней ретушированіе, 
но главное придаетъ, нерѣзкимъ изображеніямъ рѣзкость. Поэтому, 
слѣдуетъ для нерѣзкихъ снимковъ выбирать, лучш е всего, бумагу 
съ  грубой поверхностью, а именно, тѣмъ болѣе грубымъ строевіемщ. 
чѣм ъ менѣе рѣзокъ негативъ и чѣмъ болѣе его хотятъ увеличить.

Съ принципіальной точки зрѣнія, нужно предпочесть для 
изображеній самаго маленькаго формата гладкія, блестящія бумаги 
и примѣнять съ увеличивающимся форматомъ все болѣе матовыя, 
гладкія и грубыя бумаги— самыя грубыя (шероховатый) для самыхъ 
болынихъ форматовъ.

Но я не могу согласиться съ одностороннимъ воззрѣніемъ 
нѣкоторыхъ горя нихъ головъ, считаюіцихъ блестящія изображенія 
вообще нехудожественными и малоцѣнньши. Б лескъ  не можетъ, 
понятно, сдѣлать нзъ хорошаго изображепія неху дожественное, т. к. 
иначе, картины писанный масляными красками, которыя всѣ, безъ 
исключенія, покрыты блестящимъ лакомъ, были бы также нехудо
жественными. Впрочемъ, отъ тѣхъ же людей, осуждающихъ блескъ 
въ  нѣкоторыхъ бумагахъ, мы не слышимъ ни одного слова осужде- 
нія по отношенію къ покрытымъ въ высшей степени блестящимъ 
лакомъ платиновкмъ и гумми-арабпковымъ отпечаткамъ. Б лескъ  
имѣетъ, однако, въ фотографическихъ снимкахъ такое же основаніе 
и туже цѣль, какъ  и въ картинахъ, писанныхъ масляными красками: 
онъ оживляетъ изображеніе, до тѣхъ поръ тусклое. Въ изображеніяхъ, 
прелесть которыхъ леж итъ , главными образомъ, въ передачѣ 
всѣхъ тонкостей, также и въглубочайш ихътѣняхъ , блескъ необходимъ; 
если поверхность ноептъ совершенно матовый характеръ, то значи
тельная часть тонкаго рисунка теряется въ тѣвп. Это исчезновеніе 
деталей, несомнѣнно, часто производить очень хорошее впечатлѣпіе



я  у поэтому, желательно, но нельзя всегда при всѣхъ условіяхъ 
требовать мата на изображены, какъ производящего болѣе художест
венное впечатлѣніе, какъ нѣчто единственно правильное, и не 
с.тѣдуеть осуждать того, кто вполнѣ сознательно примѣняетъ для 
некоторыхь работь бумагу съ слабымъ блескомъ. Въ впечатлѣніи, 
пронзводнмомъ блескомъ, можно проще всего убѣдиться, погрузивъ 
сухое, не натянутое накартонъ  изображеніе на матовой бросеребряной 
и іи газопечатяой бумагѣ наполовину пъ чистую воду; вы удивитесь 
тому, насколько погруженная въ воду часть изображенія, будетъ 
выглядѣть ярче, болѣе блестяще, свѣжѣе, чѣм ъ сухая часть; причи
ной этого явленія  является блескъ. Поэтому, не слѣдуетъ давать 
сбивать себя с ь толку эстетамъ, но нужно спросить себя самого, что 
въ данном ь случаѣ произведетъ лучш ее впечатдѣніе, блескъ 
(глянцъ) или матовая поверхность, и сдѣлать выборъ по собственно
му вкусу. ‘ ;

Кромѣ бѣлысъ бумагъ, въ продажѣ имѣются легко окрашенный 
— блестящія, иногда слаборозоваго или фіолетоваго цвѣта, маговыя 
и полуматовыя, большей частью желтоватаго цвѣта. Изъ всѣхъ 

-окрасокъ необработанно!! (негативомъ) бумаги важнѣйшую роль 
играетъ желтоватая краска. Если изображеніе, въ особенности 
черно б ѣ ю з ,  производитъ слишкомъ контрастное впечатлѣніе, то 
жесткость значительно смягчается желтой окраской бѣлыхъ мѣстъ. 
Можно исправить каждую готозую жесткую коиію^на бѣлой бумагѣ 
посредствомъ купанія ея въ отварѣ чая или кофе. Но можно 
употреблять уже для коппрованія ж есгкихъ негативовъ нмѣющіясл 
въ  продажѣ, желговатыя (chamois) бумаги. Еще болѣе значительное 
смягченіе контргстовь достигается тѣмь, чго Холодный, черный 
тонъ изображенія превращается въ болѣе теплый, коричневый.

На существенное вліяніе, оказываемое интенсивностью свѣта 
на характеръ изображенія, указывалось уже и на стр. 255

Такимъ образомъ, на основаніи выілеизложеннаго, можно 
отвѣтнть на вопроса, какъ' достигаются въ коіііи большіе или мень- 
ііііе коні’рісты, по сргвнѳпію съ негативомъ, кратко слѣдующимъ 
-образомъ:

Контрасты увеличиваются при копированы вялыхъ негативовъ: 
посредствомъ выбора бѣл о й ,  ж е с т к о  работающей бумаги; копиро- 
ванія въ т ѣ н и  или (если употребляются бумаги, копирующія съ 
проязленіеиъ) иа д а л е к о м  ъ  разстоянін отъ е л а  баг о  искусственнаго 
истопника свѣта и посредствомъ возможно блестящаго ч е р н а г о  
тона іізображенія.

Контрасты сиягчаются при [копированы жесткихъ негативовъ:



посредствомъ выбора ж е л т о в а т о й ,  м я г к о  работающей бумагиг 
копироваыія на с о л н ц ѣ  или (если употребляются бумаги, копирующія 
съ  проявленіемъ) на самомъ близкомъ разстояніи отъ с и л ь н а г о  
искусственнаго истопника свѣта и посредствомъ те ил а г  о, кори вне 
в а г о  или красноватаго тона изображеиія.

Одна и 'гаже бумага,копирующая непосредственно, юп и р у е т ъ  
съ  различной окраской, то съ болѣе красноватымъ, то съ иолѣе 
синеватымъ оттѣнкомъ, смотря по тому, является ли воздухъ очень 
сухимъ или очень сырымъ,; кромѣ того, недодержанные негативы 
копируются всегда съ болѣе- синеватымъ оттѣпкомъ, чѣмъ 
прочіе.

Л иш ь правильно и обильно, экспонированные и хорошо про
явленные негативы копируются съ красивой, сочной окраской.

Серебряный бумаги, копирующія непосредственно.

В сѣ коішрующія непосредственно бумаги имѣютъ общее свѣт 
точувствительное тѣло, именно хлористое серебро; различными 
является  лиш ь связывающее вещество, въ  которомъ содерялітся 
хлористое серебро и при иосредствѣ котораго оно удерживается 
на бумагѣ: въ  албуминной бумагѣ это бѣлокъ, у соленыхъ бумагъ 
крахмальный клейстеръ или смоляная эмульсія, у аристотиш ш хъ 
бумагъ желатинъ и у целлоидинныхъ коллодій (целлопдинъ). Въ 
албуминной бумагѣ хлористое серебро получается слѣдующимъ 
образомъ: листу бумаги даюгь плавать на ссдержащемъ хлористый 
натрій (поваренную солъ) бѣлкѣ и покрываютъ ее, такимъ образомъ, 
слоем ъ албумина; затѣмъ, послѣ просушки, бумагѣ даютъ плавать 
на водномъ растворѣ азотнокислаго серебра, такъ наз. серебряной 
ваннѣ, въ теченіи 1-2 минутъ (бумагу,, очувствляютт,“ , сенсибшш- 
зируютъ, „серебрят'!,“ ); при этомъ, вслѣдствіе взаимодѣйствія 
азотнокислаго серебра и альбумина, въ слоѣ возвикаетъ хлористое 
серебро. Послѣ просушки бумага готова къ  употреблеыію. Сходнымъ 
образомъ серебрятся соленыя бумаги и бумаги съ смоляной эмульсіей. 
Всѣ прочія непосредственно кошірующія бумаги содержать хлористое 
серебро въ видѣ эмульсіи, совмѣстно съ связывающимъ веществ,омъ, 
т. е. хлористая соль вводится въ жидкій желатинъ или коллодій, 
и  къ  этой смѣси, при сильномъ покачиваніи ванны, пршшваютъ 
тонкой струей или маленькими иорціями водный растворъ азотпо- 
кислаго серебра. Возникающей при этомъ эмульсіей покрываются,, 
посредствомъ особыхъ машинъ, бумаги въ сверткахъ длиной въ- 
500 или юоо метровъ.



З а  исключеніемъ б у м а г и  , ,A c t i n o s “ L u m ie re 'а всѣ  непосред
ственно копирующая бум аіт  содержать, кромѣ хлористаго серебра, 
избытокъ азотнокислаго серебра и какую нибудь органическую 
кислоту, большей часті ю лимонную. Азотнокислое серебро необходимо 
для того, чтобы хлористое серебро при освѣщеніи достаточно 
„чернѣло"; кислота же имѣетъ цѣлью иомѣшать вредному вліянію 
азотнокисл, серебра. Азотнокисл, серебро окрашиваетъ, даже при 
совершенномъ отсутствіи свѣта, уже втсченіе нѣсколькихъ дней 
бумагу въ желтоватую или коричневую окраску; при одновременной 
же наличности органической кислоты бумага остается втеченіе не- 
дѣль и даже мѣсяцевъ бѣлой, слѣдователыю, годной.

Бумага A ctinos L um iere’a не содержитъ растворимаго въ 
водѣ азотнокислаго серебра; поэтому, она сохраняется неограниченно 
долгое время и не производить серебряныхъ пятенъ на вега- 
тива хт .

Глава I. 

Альбуминныя и сходный бумаги.

Втеченіе почти нолувѣка блестящая (глянцевитая) альбуминная 
бумага являлась наиболѣе употребительными копировалыіымъ 
матеріаломъ въ фотографической практикѣ: въ настоящее время 
она почти вытѣснена другими, бумагами, въ  то время, какъ значительно 
улучшенная матовая альбуминная бумага сдѣлала за нослѣдній 
годы болыпія завоеванія; не только болѣе солидные портретные 
фотографы, но и очень мпогіе любители умѣютъ цѣиить преиму
щества этой бумаги. Она копируетъ въ высшей степени гармоничног 
т. к. она принадлеж ать къ числу тѣхъ  цвѣточувствитѳльнихъ бумагъ, 
которыя даютъ длинную скалу тоновъ и, тѣмъ самимъ, большое 
богатство оттѣнковъ: для полученія сильныхъ блестящихъ, изобра- 
женій необходимы, поэтому, контрастные негативы. Затѣмъ бумага 
эта лежптъ во всѣхъ ваннахъ въ совершенно плоскомъ положеніи; 
ее можно легко натянуть на картонъ и подвергнуть ретушировкѣ и, 
наконецъ, ея слой какъ въ сыромъ, такъ и въ сухомъ видѣ мала 
повреждаемъ, такъ что изображенія не портятся или безобразятся, 
когда ихъ кладутъ другъ на друга.

Обыкновенную глянцевитую альбуминную бумагу изготовляютъ 
фабричными способомъ и иоставляютъ (въ еще свѣточувствитель- 
номъ или прочно посеребренном'ь видѣ) слѣдующія фабрики: 
Vereinigte F ab r ik en  photograph . Papiere  въ Дрезденѣ, D resdenec



A lbum inpap ie rfab rik  Akt.-Ges. въ Дрезденѣ, F. D yck & Со въ 
Люксембургѣ, J. F orm stecher  въ Оффенбахѣ н. М., Trapp & Munch 
въ  Фридбергѣ и Ferd. Hrrlliczka въ Вѣнѣ.

Фотографъ уп о тр еб л яет ,  большей частью, несвѣточувствитель- 
пую бумагу; онъ сенеибшшзируетъ (очувствляетъ) ее, поэтому, 
собственноручно незадолго до уиотребленія въ тотъ же день 
или вечеромъ предыдущего дня, и употребляетъ, сейчасъ же нослѣ 
просушки, для  копированія; иногда бумагу непосредственно 
передъ складываніемъ въ копироватьную раму подкѵриваютъ 
амміакомъ.

Посредствомъ подкуриванія амміакомъ получаются болѣе 
блестящія копіи.

Д л я  этого посеребренную бумагу подвѣшиваіотъ на 10 минутъ 
ві) закрытый, не очень большой ящ икъ, на дно котораго поставлено 
открытое блюдечко съконцентрированнымъ амміакомъ. ІІодрсуриваніе 
бумаги должно производиться но возможности передъ самымъ 
копированіемъ. Неподкуренная бумага к о п и р у е т  въ красновато- 
коричневомъ тонѣ, подкуренная ж е—въ синевато-черномъ.

В чсеребренная такимъ путемъ бумага не отличается прочностью; 
зимой ее можно употреблять въ теченіе 3—4 дней, лѣтомъ 
втеченіе 1—2, спустя это время она окрашивается въ желтоватый 
или коричневый оттѣпокъ и не даетъ болѣе чистыхъ свѣтовъ. 
Поэтому, серебрятъ всегда только такія количества, которыя можно 
переработать за одинъ день.

Удобнѣе прочно посеребренный альбуминный бумаги, которыя 
сохраняются втеченіе недѣль и мѣсяцевъ; прочность достигается 
прибавкой лимонной кислоты къ  серебряной ваннѣ, чѣмъ, 
впрочемъ, затрудняется окрашиваніе. Блестящ ія  бумаги даютъ 
при окрашиваніи извѣсгные краснокоричневые до переходящихъ въ 
фіолетовые „фотографическіе тона“ , матовыя бумаги, кромѣ того, 
еще оттѣнкп краснаго (глинистаго желѣзнаго), тепло или холодно 
чернаго цвѣта и цвѣтъ сепіи.

Втеченіе уже 15 лѣтъ  пользуются, вполнѣ заслуженно, все 
большей и большей славой превосходный, прочно посеребрянныя 
матовыя альбуминным бумаги, которыя, благодаря своей совершенно 
матовой поверхности, большому богатству огтѣнковъ и сочиымъ, 
бархатистыми глубинамъ, п р о и зв о д я т  чрезвычайно тонкое впечатлѣ- 
ніе. Дѣятельная промышленность позаботилась о большемъ разно- 
образіи въ выборѣ такихъ бумагъ; имѣются бумаги не только бѣлыя 
и  желтоватыя (chamois), но иногда и сѣрыя, синія, зеленыя и 

-т. д., далѣе гладкія, шероховатым, съ нѣжно и грубо зернистой



или полотняной структурой, о б ы к н о в е н н ы й  и ЯГІОНСКІ Я,  и  т. д . ,  

т о і і к і я  или толстый, какъ  картонъ.
Л учш ія  марки: матовая альбуминная бумага ( T r a p p  & M u n c h  

ВТ) Ф р и д б е р г ѣ , )  Albumatpapier ( V e r e i n i g t e  F a b r i k e n  p h o t o g r .  
P a p i e r e  в ъ  Д р е з д е н ѣ ) ,  Alboidinpapier ( Ne u e  P h o t o g r .  G e s e l l s c h .  
в ъ Ш г е г л и ц ѣ ) ;  Satralbinpapier (C hem . F a b r i k a .  A k t .  v o r m .  E.  
S c h e r i n g  в ъ  Щ а р л о т т е ц б у р г ѣ ) ;  Kunstaduckpapier (E. B u h l e r — 
Sc h  r ie . s h e im ) ,  Graviirepapier (E. Van. B o s c h  в ъ  С т р а с с б у ргѣ) ,  
бумага Vindobona, Graviire и Vigor (F. H r r l l i c z k a  в ъ  В ѣ н ѣ )  
■Graviirepapier (L. G ev iae r t .  & Co. - OudeGod)  и Neospapier ( L u m i e r e  
въ  Лі онѣ) .

Въ то время, какъ съ я и ч н ы м ъ  ал  ь б у м и  н о м ъ  никогда нельзя 
изготовить такъ. наз. эмульсіонныхъ бумагъ, потому что всякііі 
избыгокъ растворимой серебряной соли свертываетъ этотъ бѣлокъ, 
съ р а с т и т е л ь н ы м  и а л ь б у м и н о м ъ ,  который добывается изъ маиса, 
кукурузы и т. д., можно получигь эмульсіонную бумагу вродѣ 
целлондинной. Такая бумага выпущена въ продажу Protalbin- 
W erke A. G., Wien, подъ названіемъ „протальбинной“ („Pro ta lb in- 
Раріег“) и бываетъ глянцевой и матовой. Эмульсія эта, совсѣмъ 
готовая къ  употребление, при хорошем ь храненін, держится нѣ- 
сколько мѣсяцевъ, оказываеть значительное сопротивленіе механи
ческими поврежденіямъ, обладаеть і ‘/ 2 раза большей свѣточувстви- 
тельностью, чѣмъ свѣжепосеребренная альбуминная бумага, и болѣе 
короткой скалой градацій, т. е. даетъ меньшее число переходовъ 
тональностей; а потому работаете жестче и не требуетъ такихъ 
контрастныхъ негативовъ, какъ бумага съ яичнымъ альбуминомъ. 
Въбумагв,, K a so id in11 Dr. B uss’a (L. G evaert & Co.-Oude-God) бѣлковое 
вещество молока использовано для изгот.овленія прочно посеребрен
ной непосредственно копирующей бумаги съ блестящими, особенно 
вынослнвымъ слоемъ. Бумага эта также чувствительна, какъ цел- 
лоидішная и требуетъ скорѣенЬжпыхъ, чѣмъ слишкомъ сильныхъ 
негативовъ.

ІІо окончаніи копированія альбуминные отпечатки или под
вергаются тотчасъ же дальнѣйшей обработкѣ, пли же кладутся въ 
папку, пли въ ящикъ, дли защиты отъ свѣта, пока не наберется 
достаточное количество ихъ для вирированія и фикснрованія. 
Свѣжепосеребренная бумага сохраняется не болѣе одного дня, и 
к о і і і и  тотчасъ же должны быть подвергнуты дальнѣйш ей обработкѣ; 
напротивъ, прочно посеребряная бумага можетъ лежать уже въ 
видѣ отпечатковъ нѣсколько дней, безъ ущерба свѣжестп 
пзображеній.



Передъ окрашнваыіемъ копіи одна за другой погружаются 
слоемъ книзу въ  ванну съ чистой н е  д и с т и л  и р о  в а н н  о й  водой: 
этимъ устраняется избытокъ азотнокислаго серебра, разрушаюшаго 
виражную ванну.

При этомъ вода получаетъ болѣе или менѣе молочнообразную 
окраску. ІІослѣ сливанія первой воды (изч> которой люди экономные 
получаютъ послѣ хлористое серебро), смѣняютъ еще двѣ-три воды, 
пока послѣдняя пе перестанетъ принимать молочнаго оттѣнка.

Какъ промываніе, такъ и вирированіе производится при 
слабомъ, разсѣянномч. свѣтѣ. Серьезное значеніе имѣетъ при этомъ 
процессѣ температура жидкостей. Д ля  исхода операцін далеко не 
безразлично, если промывныя воды будутъ имѣть температуру 
низшую, чѣм ъ  .вираяшая ванна, или наоборотъ,—картины каждый 
разъ окрашиваются различно. Вообще можно рекомендовать, чтобы 
всѣ ванны имѣли одинаковую температуру въ 25 —  ЗСГС ( = 1 8 — 
20°R).

Окрашнваніе, золоченіе, или вирированіе.

Названный процесеъ заключается въ частномъ или полном ь 
замѣщеніи серебра золотомъ, какъ  болѣе постояннымъ и красивымъ 
веществомъ, и основывается на томъ, что хлористое серебро, окра
шенное свѣтомъ въ бурофіолетовый цвѣтъ, содержитъ металлическое 
серебро, которое, соприкасаясь съ  хлорнымъзолотомъ, даетъ осадокъ 
чистаго золота, измѣняющаго окраску картины. Это выражается 
формулой:

A uC ],+ 3A g= 3A gC l-)-A u .

Водный растворъ хлорнаго золота безъ прнбавокъ другихъ 
веществъ окрашиваетъ очень медленно, потому что продаяшыя 
золотыя соли всегда содержать свободную соляную кислоту, дѣй- 
ствующую замедляющимъ образомъ.

Окрашиваніе идетъ скорѣе и изображение не портится, если 
золотую ванну н е й т р а л  и з и р о в а г ь ,  едѣлать щ е л о ч н о й  пли 
слабо кислой.

Жидкость нейтральна, когда она не измѣняетъ цнѣта ни красной, ни 
синей лакмусовой бумаги; если жидкость обладаетъ щ е л о ч н о й  реакціей, 
то красная лакмусовая бумага синѣетъ въ ней; и наоборотъ если реакція 
к и с л а я ,  то синяя бумага краснѣетъ.

Нейтрализація производится углекислыми солями щелочей 
или щелочныхъ земель, напр, ,  мѣломъ (углекислая известь), или



солями лимоннокислыми, уксуснокислыми и вольфрамовокислыми.. 
При употребленіи углекислаго калія или иатрія, или известковой 
воды ванпа получаетъ щелочную реакцію, а при борнокислыхъ, 
фосфорнокислыхъ и уксуснокислыхъ и др. соляхъ она мрпнимаетъ 
слабокислую реакцію.

Щ е л о ч н ы я  золотым ванны дѣйствуютъ всего быстрѣе, 
потребляютъ золота меньше другихъ ваннъ, но зато быстро разру
шаются. Тоны получаются большею частью фіолетовочериые.

Н е й т р а л ь н ы й  в а н н ы  работаютъ медлендѣе, потребляютъ. 
золото вт. неболынемъ количествѣ и мсгугь сохраняться.

С л а б о к и с л ы я  ванны дѣііствуюгь всего медленнѣе, беругь 
всего болѣе золота, очень прочны и даютъ преимущественно пур- 
пурнофіолетовые тоны.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что для топа фотографіи 
все равно, какими веществами достигнута та или другая  реакція 
золотой ванны. Важнѣе всего количество этихъ веществъ, прибав- 
ленныхъ для сообіценія ваннѣ щелочнаго, кислаго или нейтральнаго- 
характера. На первомъ планѣ важно обращать вниманіе на свойство 
хлорнаго золота. Изъ двухъ имѣющихся въ продажѣ сортовъ хлорнаго 
золота— коричневато и желтаго— предпочитается для составленія 
ваннъ первое, какъ менѣе кислое. Нанна, расчитаыная на коричневое- 
хлорное золото, не производить съ желтымъ желаемаго дѣііствія, т акъ  
какъ для него нужны соверчіенно другія количества необходнмыхъ 
для виражной ванны вещ ествъ для того, чтобы нейтрализовать 
свободную кислоту. Въ фотографической лабораторіи должна быть, 
поэтому, всегда лакмусовая бумага для изслѣдованія золотыхъ ваннъ..

Очень важнымъ обстоятельствомъ является время употребления 
золотой ванны; быстрѣйінее и лучш ее дѣйствіе ванна даетъ тогчасъ- 
нослѣ полнаго обезцвѣчиванія. Если употребить жидкость раньш е, 
то ослабляются полутоны изображенія; при болѣе поэднемъ нримѣ- 
неніи, ванна работаетъ медленно и даетъ пурпурные тоньт. Щ елочныя 
золотыя ванны обезцвѣчиваются вслѣдъ  за составленіемъ или, по 
крайней мѣрѣ, въ очень короткое время; нейтральныя (съ мТломъ) 
—только въ нѣсколько дней, и раньше не могутъ быть употреблены 
въ дѣло.

Свѣжіе виражи, пріімѣняемые вслѣдъ  за обезцвѣчпваніемъ, 
даютъ синеваточерные тоны, постоявшія же ванны окрашнваклъ 
въ пурпуровые тоны.

Путемъ опыта выяснено, что синеватофіолетовые тоны всего 
легче получаются съ нейтральными и слабощелочными ваннами 
(напр., съ 20—-30 гр. фоефориокислаго или вольфрамовокнсласо



и атр ія  на 1 гр. хлорнаго золота), а пурпурны е тоны съ  такими 
ваннами, которыя обезцвЬчпваю тся уже нѣсколько дней , или  съ 
■сравнительно свѣжими,. но сильно щелочными ваннами (напр., 20— 
40 гр. буры или  Ю— 20 гр. углекислой  щ елочи  на  1 гр . хлорнаго 
полота). К онцентрированный ванны (содерж ащ ія  только одну десятую 
ч асть  воды) сохраняются дольш е развѳденныхъ д л я  употребленія .

ІІроф. N am ias  реком ендуетъ прибавлять , д л я  экономнаго и 
рявномѣрнаго внрирован ія , к ъ  каж дой  золотой ваннѣ  поваренной 
соли , а именно, ок. 5 гр. на 1 л и тр ъ  в и р а ж н о й  ванны. Эта прим ѣсь 
не только п ом ѣ ш аетъ  разложенію ванны подъ вліян іем ъ находящ ихся  
в ъ  бумагЬ органнческихъ  солей серебра, но и новыситъ прочность 
ванны, такъ  что ее можно будетъ у п о т р е б л я т ь втеченіе болѣе долгого 
времени.

Рецепты, прилагаемые, ф абрикантам и бумаги, долж ны  вы пол
няться  съ  возможной точностью; только тогда можно перейти къ  
другом у  рецепту, когда указанны й явно не пригодеыъ д л я  данной 
ціѵпі. Р ец еп ты .нѣхогоры хъ испы ганны хъ зо л о ты х ъ в а н н ъ  приводятся  
ниж е:

З а м ѣ  ч а н і е :  Х лорное золото— АиС1„ (правильнѣ е  АиС13+Н С 1), 
зам ѣняем ое  двойной солью хлорнаго золота съ  каліем ъ A u C ls-)-KCl 
—)—2HjO или съ натріемъ A u C ls-(-NaCl-(-2H20, растворяю тъ всегда  
в ь  опрэд ѣленном ъ  кол ич ествѣ  дистиллированной  воды (1 : 100) и 
сохраняю ть в ь  стекля  нныхъ буты лкахъ  (для защ иты отъ свѣта) съ  
притертыми стеклянны м и пробками.. Когда употребляю тъ двойны я 
с оли , то ихъ  берутъ вдвое больш е, ч ѣ м ъ  чисгаго хлорнаго золота. 
К о р и ч н е в о е  золото предпочитается  желтому, потому что, при 
мой ж е -цѣнѣ, оно богаче металло.мъ.,

1. Виражъ съ вольфрамовокислымъ натріемъ.

a) 20 гр. вольфрамовонислаго натрія -j-
1000 Кб. см. дистил. воды (горячей)-{-5 гр. буры.

b ) 1 гр. хлорнаго золота +
100 кб. см. дистил. воды.

За  */2 ч іса до уиотребленія смѣш иваю тъ 5 —108 частей со 100 
■частями а.

II. Виражъ съ мѣломъ.

ЮОО кб. см. дистил. воды, -j-
10 гр. чистаго отмученнаго м ѣ л а .+

отъ 50 до 70 кб. см. раствора хлорнаго золота (1 : 100).



В анну сильно встряхиваютъ еъ течен іе  пяти минутъ, даютъ 
отстояться гг употребляютъ по истеченіи 24 часовъ.

Д л я  мѣловой ванны сл ѣ д у етъ  употреблять  м ѣ л ъ  самаго лучш аіо- 
качества . 100 гр. его наскобливаю тъ очень  тонко, просѣпваю тъ  
черезъ  волосяное сито и обливаютъ 250 кб. см. ки п ятку . ГІослТ, 
сильнаго  взбалты ванія  даютъ м ѣлу  осѣсть , сливаю тъ воду и повто- 
ряютъ обмотку кипятком ъ , по крайней  м ѣрѣ , епіе разъ. О чищ енны й 
таким ъ образомъ м ѣ л ъ  вы суш иваю тъ д л я  д альн ѣ й ш аго  употребле- 
нія.

П е р ед ъ  окраш иван іем ъ  картины долж ны  быть очень тщательно- 
промыты, такъ  к а к ъ  кислота, содерж ащ аяся  въ  бумагѣ, и остающееся 
азотнокислое серебро разруш аютъ ванну . П ром ы вка ведется  е ъ  

часто смѣняемой водѣ, пока она не будетъ оставаться соверш енно 
прозрачной; посл ѣ  этого изображенія переклады ваю тъ въ воду, 
содерж ащ ую  на 1 литръ-— 10 гр. соды и л и  10 кб. см. амміака, и , 
наконецъ, иромываю ть ещ е 5— 10 м и н у тъ  в ъ  чистой  водѣ, изъ  ко- 
которой копіи поступаютъ въ  мѣловую ванну .

Этотъ вп р аж ъ  сохраняется долго, причем ъ  послѣ употребленія 
ф ильтруется  в ъ  стклянку  на осадокъ м ѣла  и отъ времени до времени 
п од крѣ п ляется  хлорны м ъ золотомт . При болѣе теплой тем ператур!, 
ванна работаетъ быстрѣе и  даетъ болѣе теплы е тоны.

III. Виражъ для протальбинной бумаги.

Растворяю тъ 5 гр. роданистаго аммонія в ъ  500 кб. см. диет, воды
и послѣ  сильнаго взбалты ванія  этотъ ̂ растворъ вливаю тъ в ъ  растворъ  
1 гр. коричневато хлорнаго золота въ  750 кб. см. диет. воды.

С пустя  нѣсколько часовъ ванна готова къ  употреблении. Ра
ботавш ая ванна  хорошо сохраняется и ее прим ѣняю тъ , смѣіштвая 
пополам ъ ст. свѣ ж есоставлен ной .

Копіи долж ны  ф иксироваться  тотчасъ  нослѣ  окраш иванія , т а к ъ  
какъ  въ  водѣ  онѣ синѣю тъ.

Сильно ьцелочныя ванны вредны  д л я  протальбинной бумаги, 
ибо копіи пріобрѣтаю тъ наклонность сверты ваться  наруж у.

Окраш иваніе , вообще, ведется на  слабомъ свѣтѣ; напболѣе 
вы годная тем пература для вираж а 19— 25° С. ( = 1 4 — 20° R). В нрп- 
руютъ въ  соверш енно чпеты хъ , специально д л я  этой цѣлп  предназ- 
н аченны хъ  фарф оровы хъ ваннахъ.

Непосредственно изъ  послѣдней  промывной воды копіи, поел!, 
того, ка к ъ  каилп  стекли , погружаю тъ въ  ви р аж ъ  по одпночкѣ , а 
не много вмѣстѣ. Ванну безпрерывно качаю тъ , а копіи часто по-



ворачиваютъ, иначе  онѣ слипаю тся или  н а  н и х ъ  образуются пузыри ' 
мѣшаюініе ван н ѣ  дѣйствовать  в ъ  д ан и ы х ъ  мѣстахъ. В послѣдствіи  
■здѣсь показываются рѣзко  огр а н и ч е н іш я  красны я пятна; уж е 
появнвш іеся  пузыри долж ны  быть, по возможности, скорѣе 
удалены .

Тон'ь копій переходитъ отъ чернаго до темно-синяго въ  строгой 
послѣдовательности  и довольно быстро. Ч ѣ м ъ  болѣе вирирую ть , 
тѣ м ъ  ярче  вы ступаетъ  синева; однако сущ ествуетъ  п р ед ѣ л ъ ,  за 
которымъ синева принпм аетъ  отвратительны й видъ.

Б ол ьш ое  в ііяніе на гонъ отпечатка оказываетъ характера, не
гатива; коніи съ недодерж анны хъ , тонкихъ, вял ы х ъ  негативовъ 
никогда не пол учать  красивы хъ, насы щ енны хъ тоновъ: очѣ пмѣютъ 
в сегд а  неопредѣленны е, б лѣдны е  отгѣнки, легко переходящ іе  въ  
голѵбоватосѣрую окраску. Т ак ія  коніп сравнительно скорѣе нозола- 
чиваю тся, ч ѣ м ъ  копіи съ  си л ьн ы хъ  негативовъ.

З ім ѣ ч е н о ,  что когда картины совсѣмъ готовы и высохли, то 
д о н ъ  ихъ  становится немного б о л ѣ е  с и н е в а т ы м ъ ,  чѣм ъ  онѣ 
казал и сь  въ  золотой ваннѣ .

Очень крѣ пк ія  золотыя ванны окраш иваю тъ слиш ком ъ  быстро 
и не даютъ красивы хъ тоновъ.

При достиж еніи  надлеж ащ аго  тона, отпечатки перекладываются 
в ъ  ванну ст. чистой водой; ихъ  можно было бы, понятно, и сразу 
погрузить в ъ  ф иксаж ны й  натръ, но, въ  виду того, что не всѣ  копіи 
вирирую тся въ  одно время, было бы невозможно установить про
д ол ж и тел ьн ость  ф иксировачья.

Только послѣ  того, какъ  п ослѣд нее  изображ еніе  позолочено, 
вс ѣ  копіи возможно быстро одна за другой  погружаются лицом ъ 
внизъ  в ъ  ф и к с а ж ъ  (1 ч. сѣрноватисгокислаго  натрія на 8 ч , воды), 
н алиты й  в ъ  большую ванну. З д ѣ с ь  нзображеніе  должно находиться  
в ъ  п остояш ю м ъ двпж сніи ; слппан іе  отпечатковъ  и неравномѣрное 
ф и кси рован іе  отраж ается  позже ж елты м и пятнами на ф отографіяхъ.

Копіи, положенный въ  ф и к с а ж ь ,  сначала  принимаю тъ н е 
приятный ц вѣ тъ ,  который к ъ  концу ф пксированія  (оно длится 15 
м инутъ) переходитъ  въ  преж ній  оттѣнокъ.

П ослѣ  ф иксированія  изображ енія  тщ ательно промываются.
Нѣкоторыя альбум іш ны я бумаги обнаруж иваю т!. склонность 

к ъ  образованію пузырей; въ  этомъ с л у т а ѣ  реком ендуется перекла
д ы в ат ь  изъ  ф и ксаж а  в ъ  5— 6 % растворъ  морской соли, который 
мало-по-малу разж нж аю тъ; или на каж д ы я 100 частей фиксирной 
в а н н ы  тірибавляютъ 1 ч. амміака или  6 ч. крѣ икаго  алкоголя; или 
п ередъ  ф икснрованіем ъ копіи  погруж аю тъ в ъ  кипящ ую  воду.



І І р и м ѣ ч а н і е  Ф пксаж н ая  ванна д ол ж н а  изготовляться  каж- 
ди іі  разъ  свѣжсю. Температура ея колеблется меж ду 19 и 25" С. 
{—  15 — 20" R.); е с л и  ва н н а  холоднѣе, то ф икснрованіе  нд етъ  
слиш ком ъ медленно.

Если д л я  копированія  взята  старая, пож елтѣ віяал  альбум инная  
бумага, то свѣ ж ій  вид'ь и зоб раж еш я можно возстановить, вы д ер ж и 
вая коніи передъ  окраш иван іем ъ и нослѣ  него в ъ  разведенномъ 
амміакѣ (1 : 30 воды) и п р и б авл яя  на каж ды е 40 сбъемовъ ф иксаж а  
1 объем'ь разведеннаго амміака.

Уже нѣсколько лѣтъ  для всѣхъ родовь хлоросеребряныхъ 
нзобрлженій унотребляютъ удобства ради „виражъ-фиксажныя“ ванны 
(Tonfixierbader), въ которыхъ сѣрноватистокислый натрій образуетъ 
особыя соединенія съ золотомъ и въ  которыхъ окрашиваніе и фик- 
сированіе происходятъ одновременно Въ виражъ-фиксажъ копіи 
обыкновенно иостуиаютъ непосредственно изъ коиировальныхъ рамъ. 
Здѣсь изображепія сначала принимаютъ некрасивую желтую окраску, 
ма юпо-малу переходящую въ  пурпурнокрасныйииурпурнофіолетовый 
оттѣнокъ. ГІо выходѣ изъ ваннъ отпечатки прямо промываются и вы
сушиваются. Однако, изображенія, обработанный такимъ образомъ, 
часто не отличаются большой прочностью; поэтому, слѣдуетъ пре
достеречь отъ неправильнаго употребленія вираж-ь-фиксажныхъ 
ваннъ.

Мы хотпмъ указать слѣдующія обстоятельства.
Хлоросеребряныя изображенія въ  прнсутствіи сѣры окраши

ваются въ такой яге цвѣтъ, какъ  и при воздѣйствін золотомъ. По
лучается такъ называемое сѣрнистое окрашиваніе. Цвѣтъ эготъ 
однако очень неностояненъ и скоро начипаетъ блѣднѣть. При упо
треблен] и старыхъ растворовъ виражъ-фиксаяга, очень часто прихо
дится сталкиваться съ такимъ явленіемъ, что золота въ немъ и 
слѣда нѣтъ, а окрашиваніе получается обманчивое—сѣрнистое, 
происходящее оть выдѣленія сѣры изъ сѣрноватистокислаго натрія 
при разложеніи въ свѣж ихъ растворахъ. И отъ виражъ-фиксажа 
иногда можетъ получиться сѣрнистое окрапшваніе, а именно: боль
шая часть виражъ-фиксажныхъ вапн'ь содержитл,, кромѣ гипосуль
фита и хлорнаго золота, еще роданпстыя соли, квасцы, лимонную 
кислоту и свинцовыя соли. Подъ вліяніемъ квасцовъ и лимонной 
кислоты наступаетъ разлоягсніе сѣрноватпстокислаго натрія, такъ 
что, кромѣ окрашнванія золотом'!,, здѣсь имѣетъ мѣсто сѣрнистое 
окрапшвгніе. Если избѣжать прибавки этихъ вредныха, веіцествъ, 
то сѵществуетъ еще три причины разложепія ванны:

1. При погруженіи копій, покрытыхъ кислотой, въ ванну безъ



предварительной промывки, ф и к с аж ъ , проііикающій в ъ  слой, разла
гается  н аход ящ ей ся  въ  сл*оѣ кислотой.

2. У потребленіе  старыхъ, богатыхъ серебромъ вираж ъ -ф икеа-  
ж ей , т а к ъ  к а к ъ  старые ф иксаж н  обладаютъ кислой реакц іей  и со- 
д е р ж атъ  в ъ  изобиліи  сѣрноватистокислое серебро.

3. Недостаточное количество золота в ъ  Ваннѣ, напр., вслѣ д-  
ствіе частаго употребленія беьъ надлеж ащ аго пополненія.

Чтобы воспрепятствовать сѣрнистому окрашиванію, необхо
димо:

L) тщ ательно  промывать копіи передъ  окрашиваніемъ;
2) сперва фиксировать изображ енія  иосл ѣ  промывки втеченіе  

3— 5 м инутъ  в ъ  чистомъ фиксожпомъ натрѣ (1 : 10) и затѣм ъ только 
опускать в ъ  внраж ъ-ф иксаж ную  ванну.

Д л я  альб ум ш ш ы хъ  бумагъ п ред лож ена  слѣдую щ ая впраж ъ - 
ф и ксаж н ая  ванна:

640 кб. см. дистиллированной воды, 
іб о  гр. сѣрноватистокислаго натрія,

17 „ роданистаго аммонія,
Ю „ вольфрамовонислаго натрія.

1 „ хлорнаго золота.

Д ля протальбинной бумаги „Special1* предложена слѣдующая 
виражъ-фиксажная ванна:

ю оо кб. см. диет, воды -(- 250 гр. фикс, натра +  20 гр, кри
сталл. уксуснокисл, натра +  30 гр. хлорнаго стронція -J- 15 гр. уксу
снокисл. свинца -j- 40 кб. см. раствора хлорнаго золота.

Спустя 24 часа  ф ильтруется , затѣ м ъ ванна  готова к ъ  употре- 
бленію.

Копііі не слѣд уетъ  промывать до окрашпванія.
Готовые ви раж ъ -ф иксаж ны е патроны содержащ іе, л у ч ш е  всего, 

т. наз. н е й т р а л ь н у ю  вираж ъ-ф пксаж ную  соль, годятся  для  альбу
минной, аристотш ш ой , пеллоидивной  и д р у гп х ъ  хлоросеребряныхъ 
бумагъ и имѣю тся въ  продаж и .

И зображенія на матовомъ альбум пнѣ  могутъ иослѣ коипрованія 
быть обрабатываемы еще слѣдуж щ нм ъ образомъ:

а) только ф иксирую тъ в ъ  обыкновенной или кислой ф иксаж ной 
ванпѣ  (цвѣта  сеніи);

или  в) вирпрую тъ втеченіе У4 до 10 мин. въ  золотей ваннѣ, 
состоящ ей, напр., изъ:

ЮОО кб. см. диет, воды 4 -  - гІі гр. уксуснокисл, натра - f -  У2 гр. 
углекисл, натра +  10— 15 кб. см. раствора хлорнаго золота П : 100)



и л и  втеченіе  2 —5 м инутъ въ  платиновой ваннѣ , состоящ ей 
или изъ:

1000 кб. см. диет, воды +  1 гр. двойной соли двухлористой пла
тины и хлористаго калія ( K a l i u m p l a t m c h l o r u r )  - \ -  16 кб. см. фосфорной
кислоты (уд. вѣсъ  1,12)

и л и  изъ:
1000  кб. см. диет, воды +  1 гр. двойной соли двухлор. плат, и 

хлор калія -)- 10 гр. щавелевой кислоты +  5 к б - см ' чистой соля
ной кислоты

и затѣ м ъ фиксируютъ;
или  с) вирирую тъ втеченіе всего 10 сек. в ъ  золотой ван н ѣ (в ) ,  

затѣмъ быстро промываютъ и затѣмъ опять вирирую тъ въ  одной изъ  
у к а з а ш ш х ъ  выше п латиновы хъ  ваннъ  до достиж енія  желаем аго  ко
ричневато и ли  чисто чернаго тона, а, в с л ѣ д ъ  за тѣмъ, ф икси
руютъ,

и л и  d) погружаютъ копіи, нослѣ  дву-или трехкратной смѣны 
водьт, до тѣ хъ  поръ в ъ  смѣсь изъ  100 кб. см. воды -(- 3 кб. см. 
сильнѣйш аго  амміака, пока онѣ не равпомѣрно окрасятся въ лим о
ножелтый цвѣтъ : затѣ м ъ  промываютъ 2— 3 раза  въ  свѣ ж ей  водѣ  
безъ всякой  ирим ѣси, потомъ вирирую тъ в ъ  платиновой ва іш ѣ  (см. 
выше), пока недостигаю тъ красиваго коричневато тона; затѣмъ опу- 
скаютъ въ  воду, содерж ащ ую  на 100 частей ок. 2 частей амміака 
или  поваренной соли и, въ  заключеніе, ф иксирую тъ (коричневочер
ный тонъ);

или  е) послѣ  тщ ательной  промывки ф иксирую тъ втеченіе  5 мин. 
въ  обыкновенной ф и ксаж н ой  ваннѣ  и, затѣмъ, вирирую тъ въ  любой 
вираж ъ-ф нксаж ной  ваннѣ .

ГІромываніе отф иксированны хъ изображеній  долж но вестись съ  
большой тщательностью. Копіи к л а д у тъ  в ъ  ванну съ  отстоявш ейся 
водой, которую мѣняю тъ быстро нѣсколько разъ  подряды, затѣ м ъ 
копіи гіерекладываютъ по-одиночкѣ во вторую ванну  съ  чистой водой, 
гд ѣ  оставляю сь и х ъ  на 10 мин. в ъ  покоѣ, тѣ м ъ  времепемъ воду 
изъ  первой ванны зам ѣняю тъ свѣж ей , послѣ  чего сюда снова пере- 
кладываю тъ копіи, иовторяютъ ту ж е  процедуру со второй ванной 
н т. д. до 8 см ѣ нъ  воды въ теченіе 1— 1 у ,  часа.

Д ругой  способъ промывки слѣдую щ ій: двѣ  дерсвянны я планки  
около 30 см. длиной, 2 см. ш ириной и толщ иной сколачпваю тъ 
д р у гъ  на д руга  крестообразно, прикрѣпляю тъ къ  ним ъ  изображ енія  
и даютъ кресту плавать  на поверхности воды в ъ  большомъ сосудѣ. 
Д ля соверш енной отмывки достаточно 4-хъ смѣыъ воды черезъ  
каж ды я 15 минутъ.



Или: ирикрѣпляютъ изображеніе за уголъ булавкой къпробкѣ  
и даютъ потомъ пробкѣ съ изображеніями плавать въ  помѣститель- 
ной лоханкѣ, наполненной водой, или въ ведрѣ или т. п. Отъ вре
мени до времени воду нужно выливать и замѣнять свѣжсй.

Д л я  той же цѣли могутъ сл уж и ть  пробочныя скобки, продавае
мый дюжина за 2,75 мар. (ш тука 55 пфенн.)  Herm. Lange & Со. въ 
1'амбургѣ.

Если нромываніе происходитъ въ  круглой лохани, то изобра- 
женія ложатся большей частью, плотно другъ на друга. Во ш бѣ- 
жаніе этого насаживаютъ на водопроводный кранъ вращающееся сито 
„ E w o n “ (G. Geiger въ Мюнхенѣ, ц. 2 мар.) или вращ. сито Kinder-

m ann  & Со. въ Берлпнѣ (ц. 2,75 мар.) 
или колпачечъ для струи для  пегати- 
внаго промыванія Kindermann & Co. 
(ц. 50 пф.Д при помощи котораго изо- 
браженія и вода находятся въ посто- 
япномъ движеніи.

Быстро и надежно отмывается 
сѣрноватистокислый натрій теплой 

водоіі и выяшманіемъ. Д ля  этого берутъ крѣпкую стеклянную пла
стинку или что-нибудь подобное, кладутъ на нее нѣсколько картинъ

Р и с .  139.

Р и с .  141.

слоемъ внизъ, помѣщаютъ стекло наклонно въ  в ш н ѣ  или  въ  ко- 
]>ытѣ, д важ ды  обливаютъ изображенія водой, нагрѣтой до 30— 40° 
С., покрываютъ батистомъ и  протираютъ гладпл- 
кой-валикомъ при сильном ъ надавлеш и , затѣмъ 
копіи помѣіцаютъ в ъ  ванну с ъ  теплой водой, на- 
младыватотъ на стекло новую см ѣ ну картинъ , обли- 
в иотъ и х ъ  теп той водой, протираютъ, переклады - 
ваютъ к ъ  нервы мъ въ  теплую воду и т. д., пока 
в с ѣ  изображ енія  не будутъ обработаны подобнымъ 
образомъ. З атѣ м ъ  повторяютъ эту онерацію со 
всѣм и  картинами еще одинъ или  два  раза. р 11Сі 142.



Фирма Kieser & P fe u fe r—в ъ  Мюнхенѣ вы пустила въ  продаж у 
•новый основ пшыіі на томъ ж е  п ринципѣ , очень  практичны й д л я  
•быстрой промывки аппаратъ  Sim plex (система T ra u t) .  Въ этомъ ап п а
р а т  ѣ  отпечатки  клад утся  на  безконечную резиновую ленту , втяги
ваю тся вращ аю щ им ися валами и  отжимаются; посредствомъ особаго 
присиособлен ія  отпечатки обливаются водой и переходятъ  в ъ  д р у 
гую ванну съ  водой. П ослѣ пятикратнаго такого пропускания черезъ 
ваты  отпечатки вполнѣ  промываются.

Изъ прочихъ сортовъ пмѣю щ ихся въ  и род аж ѣ  промывныхъ ап- 
паратовъ мы уном янем ъ здѣсь: пром. аппаратъ, изображенный на 
рис. 13D и промывной станокъ  бр. G ru n d m arm  въ  Л ойпцигѣ .

Е сл и  не предпочесть наклейку готовыхъ изображеній въ  мо- 
кром ъ ви д ѣ , то при суш еніи  картин ь сл ѣ д у етъ  прибѣгать к ъ  слѣ- 
дую щ им ъ вспом огательны м ъ средствами: а) к ъ  приспособленію. изо
браж енному на рис. 140, гд ѣ  карточки  прижимаются к ъ  деревян- 
ны м ь вертикальны м и цагіфамъ помощью клиньевъ; и л и  Ъ) на отвѣ- 
сио стоящ ей, вращ аю щ ейся стойкѣ въ  опредѣленны хъ  и равны хъ  
разстоян іяхъ  укрѣ п л яю тъ  рейки , к а к ъ  ступеньки  у лѣсгницы ; к ъ  
эгим ъ  поперечинам и и подвѣш иваю тся картины  посредствомъ су- 
ш и л ь н ы х ь  щ ипч иковъ  (для  бумаги и ф ильмъ) (рис. 141) C onrad  G. 
S e i tz ’a, в ъ  Н ю рнбергѣ, посредствомъ не ржавѣюгцихъ металлических!) 
щ и п ч и ко въ  Ту1аг’а ,в ъ  Бирмингамѣ, (поставщ ики В. W a c h t l  въ  В ѣнѣ) 
ил и  посредствомъ бум аж іш хъ  щ ипчиковъ  Em il H ochdanz  в ь  ІДтутт- 
гартѣ  (рис. 117).

с) въ прочной л ен гѣ  перпендикулярно  к ъ  ш и р и н ѣ  прокалы- 
•ваютъ длинны я м ѣдны я булавки в ъ  соотвѣтственпомД) д ругъ  отъ 
д р у га  разсгояніи. Концы булавокь  изгибаютъ в ъ  формѣ крючка. На 
эти х ъ  крю чкахъ вѣш аю тъ карточки , у крѣ п и въ  и  н атян ув ъ  п р ед ва 
ри гелт.но ленту.

Коніи на альбуминной бумагѣ очень удобны въ  обработкѣ, 
легко  ретуш ирую тся и пр.

Е сл и  д аж е  весьма тщательно изготовленный копіи с ъ т еч е н іе м ъ  
времени ж е л тѣ ю т ъ , то это случается  только благодаря ал ьб ум и н 
ному слою. А льбум инъ  содерж птъ сѣрнпстое, очень склонное к ъ  
разложенію органическое :вещество, особенно скоро разлагаю щ ееся 
подъ вл іян іем ъ  сырости воздуха, а потому вызывающее скорое осѣр- 
нсніе  и, слѣдовательно, пож слтѣн іе  всей картины. Осѣрненію спо
с о б с т в у е т  пористое слож еніе  альбуминнаго слоя. При этомъ игра- 
е т ъ  такж е большую роль  содерж аніе  сѣры въ  воздухѣ .

При уиотреблоніи фотографичоскнхъ бум агъ , въ  особенности 
.альбуминной бумаги, не нужно упускать  изъ виду  неравномѣрітую



растяж им ость и х ъ  в ъ  мокромъ состояпіи, которая бываѳтъ Гораздо 
больш е по направленно ш ирины  листа , ч ѣ м ъ  въ длину. Этимъ свой- 
ствомъ довольно часто и пользуются, печатая  портретъ худощ авой 
особы, бумагу вырѣзаю тъ иоперекъ  листка, т. ѳ. чтобы высота изо
б р аж еш я  была перп ен ди кулярн а  длинѣ; при обработкѣ бумага рав- 
номѣрно растягивается и  ч резм ѣ рн ая  худоба л и ц а  смягчается; по
ступая  обратно д л я  слиш ком ъ полны хъ ли ц ъ , исправляема, и этотъ 
недостатокъ.

ГЛАВА II.

Аристотипные (хлоросеребряно-желатинныя) бумаги.

В ъ сравненіи  съ  альбуминны ми копіями, картины, исп ол н ен 
ный на хлоросеребряно-ж елатинной бумагѣ вьшгрыЕаютъ по рѣзко- 
сти, тонкости ри сун ка  и по значительной  глянцевитости  поверхно
сти. Поэтому, в ъ  нѣкоторы хъ сл у ч а я х ъ ,  ка к ъ  напр, для  микрофото- 
граф и ч ески хъ  работъ, воспроизведеш й рисунковъ , архьтектуръ  и т, 
п .,  должно отдать безусловное п р е д п о ч т е т е  аристотиппой бумагѣ 
передъ  альбуминной.

А ристотииная бумага им ѣетъ  такж е и то преимущ ество, что 
обладаетъ  сущ ественно вы сш ей (въ 2— 3 раза) чувствительностью  
и больш ей сохраняемостью въ  необработанномъ видѣ , такъ  что во
обще негативы  долж ны  проявляться  болѣѳ топко и нѣжно, ч ѣ м ъ  
д л я  альбумина. С лѣ д устъ  употреблять негативы хорошо вы держ ан
ные, съ  богатыми подробностями, но не плотные.

А ристотииная бумага сохраняется, по крайней  м ѣрѣ , втечеп іе  
года, если она защ ищ ена  отъ свѣта и содержится , но возможности, 
подъ давленіемъ.

Ж ел ати н н ы й  слой въ  сухомъ ви д ѣ  снособенъ противостоять 
си л ь н е й ш ем у  м еханическому воздѣі5ствію. Съ другой стороны, ж е 
лати н ъ  в ъ  сыромъ в и д ѣ  представляется вещ ествомъ, требую щ им ъ 
очень осторожнаго обращ енія. Отнюдь нельзя , напр., нагрѣвать ж е 
л атинъ , такъ  какъ  онъ таетъ и стекаетъ съ бумаги. Это легко за- 
мѣтнть, если  мокрое ж алатинпое  изображеніе подержать нѣсколько- 
секун дъ  меж ду пальцевъ .

И звѣстнѣйш ія  аристотипны я бумаги: 
только глянцевитыя:

,,Concordia“-  Biihler (Scliriessheim)
,,Radium“—Photocliemie (Берлинъ)



хлоросѳребряножѳлатинная бумага Dr. Stolze & Co. (LLIap- 
лоттенбургъ)

„ Im p e r ia l11—Д резд . фотохим. фабрика F r i t z  W e b er  (M tigein)

глянцевитыя и матовыя:

аристотииная бумага фабрики красокъ бывш. Bayer (Элбер- 
фельдтъ)

,,Diamant“—Б. v. Bosch (Страссбургъ)
„Blue S ta r11— G evaert & Co. (Oude-God)
,,V indobonau—b'erd. Hrdliczka (Вѣна)
„Solio“—общ. „Кодакъ" (Берлшіъ)
„Elephant" K raft  & S teudel (Дрезденъ) 
аристотииная бумага Dr. Kurz (W ernigerode)
,,A ris to“, „Laiton" и ,,A rgenton“—-проф. Lainer (Вѣна) 
„Pfeil“— Langebartels (Щарлоттенбургъ)
„Elko"—Langer & Co. (Вѣна)
„Red H eart“—Leonar W erke (W andsbek)
„C itrat"  и „Actinos"—Lum iere (Ліонъ)
„B m era"— Neue Photogr. Gesellsch. (Берлинъ)
,,Mimosa“-—Rhein. ЕтиІвіонвраріегГаЬгікфДрезденъ) 
„Geiatoid“ и „Satrap"—химии, фабрика бывш. Sobering 

(ІНарлоттенбургъ) 
аристотииная бумага—Dr. S tatius (Берлинъ)
„Minerva"— Trapp & Munch (Friedberg)
„Schw erter"  и „Red S t a r 1—V erein ig te  F ab r ik .  photogr. Pa- 

piere (Дрезденъ)

только матовыя:
„Mignon"—Biihler (Schriessheim).

Бумага „Solio общ. Кодакъ изготовляется также со слабымъ 
глянцемъ подъ маркой „ V e l v e t 11, а также съ собственными окраши- 
ваніемъ. Мѵрка „Velvet“ даетъ нѣжный глянедъ, какъ матовая це- 
ллоидинная бумага. Самоокрашивающіяся бумаги содержатъ неболь
шое количество золотой соли или солей свинца или т. п., при на
личности которыхъ настоящія виражпыя ванны становятся излиш 
ними: этотъ сортъ бумагъ обрабатывается просто, послѣ копирова
ния, р ісгворочь позареиной сотп или т. п. и, затѣмъ,1' фикси
руется.

Для полученія хорошихъ копій съ очень вялы хъ негативовъ 
лу ч ш е всего употреблять жестко работающую бумагу „Satrap-Hako" 
съ глянцевитой поверхностью, изготовляемую Schering’oMi..



Б ум аги  с ъ  матовой поверхностью даютъ картины, которыя при 
п равильной  обработкѣ не уступаютъ платинсвы мъ.

На в с ѣ х ъ  бумагахъ  необходимо копировать много с и л ы іѣ е  
(гемнѣе), ч ѣ м ъ  на альбум инѣ , если  употребляю тъ вираж ъ-ф иксаж - 
ную ванну; при прпм ѣнен іи  ж е  отдѣ льны хъ  ви раж а  и ф иксаж а, 
копнрую тъ л и ш ь  немного сильнѣе , ч ѣ м ъ  на альбуминной.

Д л я  п ер сч и сл ен н ы х ъ  бумагъ пригодны  слѣдующ іе виражи:
А. В и р и р о в а н і е и ф и к с и р о в а н і е  в ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  

в а н н  а х ъ .
П ослѣ  копированія  отпечатки  промываются, подобно альбумин- 

н ы м ъ и окраш иваю тся въ  одной и зъ  с л ѣ д ую щ п хъ  ганнъ .
Виражъ № 1 (употребляется тотчасъ  но составленіи):

a) 1000 кб. см. диет, воды;
■40 гр. два раза плавл. уксуснокисл, натра,
75 кб. см. раствора хлорнаго золота

b) ЮОО Кб. см. дистил. воды,
20 гр. роданистаго аммонія,
80 „ раствора хлорнаго золота 1 : 100

Д л я  употребленія  смѣш иваю тъ 200 кб. см. раствора а съ 60 
кб. см. раствора Ъ.

П ослѣ  каж даго  уиотребленія  золотую ванну ф ильтрую тъ д л я  
просвѣтленія  черезъ  слой въ  3— 4 кб. см. каолина, который постоян
но остается на ф ильтровальной  бумагѣ. Д л я  усиленія  золотой ванны, 
на каж ды й л и тр ъ  ея прибавляю тъ послѣ  ф ильтрад іи  отъ SO до 125
кб. см. роданистаго  аммонія въ  дистиллированной водѣ и 40 кб.
см. раствора хлорнаго золота (1 : 100). (Золото прибавляется  м ед
ленно при  взбалтываніи),

Окраш ивапіе  происходить  очень быстро и ц вѣ тъ  картинъ  (при 
разсматриваніи на отраженіе) скоро нерехоцитъ въ  ш пферно- 
сѣрый.

Распознаваніо  тона— вещ ь не л егкая . Б ю леръ  и р е д л а га е тъ п р о 
изводить золоченіе при отражеыномъ газовомъ свѣ тѣ , пока на про
зрачность не исчезпетъ  ж елты й  тонъ и  не будетъ преобладать 
красный.

Е сли  в ъ  этой в а н н ѣ  окраш иваю тъ при разсѣ ян н см ъ  свѣ тѣ , то 
картины  оставляю тъ въ ней столько времени, пока онѣ не прпм утъ  
непріятной  голубовато-ш иферно-сѣрой окраски (въ 4— 6 минутъ). 
ГІотомъ копіи кладутъ  в ъ  в ан н у  съ  чистой водой и, когда  онѣ всѣ  
отзолотились, вы держ иваю тъ ихъ  въ  сѣрноватистокпслом ъ натріи  
1 : 8) около 10 минутъ; наконецъ, и х ъ  основательно промывг.ютъ 
въ  тѳчеиіе 2 часовъ  и оставляю тъ высохнуть на свободіч



№  II. Т і  о-карбамидовая золотая ванна.

Къ 25 ко. см. 1 ^ -а г о  раствора хлорнаго золота прпливаю тъ  
такое количество 2Д, -аго раствора тіо-карбамида, что возникающій 
осадокъ опять начинаетъ  растворяться; тогда эту схН сь вл и в аю іъ  
въ  растворъ 0,5 гр. лимонной кислоты 10 гр. поваренной соли в ъ
500 кб. см. диет, воды и доливаю тъ диет, водой до 1 литра.

Эта ванна сохраняется неизмѣнной и м ож етъ  б ш ь  употребля
ема до нолнаго истощ енія золота. Окраіпиваніе п роисход ить  очепь 
быстро.

№  I I I .

B u h le r  (S c lm esshe im ) вы пустилъ  въ продажу д л я  своихъ бумагъ 
„C oncord ia"  u  „M ignon" концентрированны й растворъ  роданистаго 
золота, который изготовляю тся слѣдую щ им ъ способомъ:

A) 250 кб. см. диет, воды +  10 гр. чистаго хлорнаго золота
нагрѣваю тся  до 38° С.

B) 250 кб. см. диет, воды -j- ЮО гр. хлорнаго аммонія нагрѣ-
ваются до 56° С,
затѣ м ъ А приливается , при взбалты ванін , въ  В.

C) 500 1 кб. см. диет, воды -|- 25 гр. роданистаго калія
-j- 25 гр. роданистаго амміака нагрѣваю тся до кш іѣы ія . 
К акъ  только тем иература пониж ается  до 97° С., прибав- 
л яю тъ  смѣсь А и В въ  4 или 5 норціяхъ , при сильном ъ 
взбалты ванін . ГІослѣ того, ка к ъ  этой смѣси  д а л и  остыть,, 
ее ф пльтруытъ. Е с л и  обнаруж ивается сильны й  осадокъ , 
то всю смѣсь нагрѣваю тъ  до кипѣнія . Ф ильтръ  промы
вается 100 кб. см. диет, воды; эта вода такж е п рибав
л яется  къ  золотой ваннѣ.

П ередъ  употреОлепіемъ растворъ нужно хорошо взболтать, т. к. 
золото легко осѣдаетъ. Ч ѣ м ъ  больше роданистаго кал ія  содерж птъ  
ванна, тѣ м ъ  легче  изображенія окраш иваю тся въ  синеваты е до глу- 
бокочерныхъ оттѣнокъ.

Д л я  окраш иванія  такой запасный растворъ въ  к ол и ч ествѣ  10 
кб. см. разводятъ  въ  100 кб. см. дистиллированной  воды. Б у м а га  
„М иньонъ" окраш ивается  въ  таком ъ в и р а ж ѣ  до т ѣ х ъ  поръ, пока 
полутоны не прим утъ на прозрачность сѣраго цвѣта; самыя ж е 
глубокія тѣ ни  долж ны  сохранить красноватый оттѣнокъ.

П ередъ  золоченіемъ картины на бумагѣ „М иньонъ" д олж ны  
промываться 2—3 раза въ  д истилированпой  водѣ. Въ первую воду 
прибавляю тъ на каж ды й л и тр ъ  1—2 грамма лимонной кислоты  и л и



— 3 кб. см. хим.іч  зеки чистой азотной кислоты , или ж е  10— 15- 
капель  хим. чистой уксусной кислоты.

Кромѣ указанны хъ  в ъ  этой гл а в ѣ  зол огы хъ  вираж ей , для  хло
росеребряно- ж ел ати н оы хъ  копій рекомендуются такж е ванны, ири- 
м ѣнимыя в ъ  альбуминном ъ процессѣ.

Всякую серебряную копію можно превратить  въ  платиновую 
картину , если  вмѣсто золотой употребить платиновую ванну. При 
этомъ происходить  сл ѣ д ую щ ая  реакція:

P tK lClt+ 2 A g = 2 A g C i+ P t- f2 K C l .

Вмѣсто фосфорной кислоты въ  платиновой ваннѣ  (стр. 273) ре- 
комендуютъ, м еж ду прочимъ, щ авелевую  кислоту, при наличности  
которой, однако, ванна, въ  особенности на  свѣ тѣ , сохраняется л иш ь 
короткое время. Очень постоянны напротивъ быстро дѣйствую щ ія 
платиновы я ванны съ  молочной кислотой, напр.: 500 кб. см. диет, 
воды +  1 гр. двойной хлористой соли платины и калія -}- 8 кб. см. 
молочной кислоты (уд. в ѣ с ъ і Д б ) .

Т акж е  х в а л ятъ  слѣдую щ ую  ванну:
1000 кб. см. диет, воды -j- 1 гр. дв. хлор, соли платины и калія 

-f- 20 гр. хлористаго аммонія
Необходимый д л я  приготовленія зологыхъ и платиновы хъ ви- 

раж ныхъ, а такж е ви раж ъ -ф и ксаж н ы хъ  ва н н ъ  вещ ества  поставля
ются, см ѣ ш анны я въ в ѣ р н ы х ъ  проиорціяхъ, въ  твердомъ вп д ѣ  боль- 
ш инством ъ ф абрикъ, изготовляю щ ихъ фотограф, бумаги, а такж е 
тѣми хим ическим и фабриками, которыя изготовляю тъ фотограф, 
препараты, напр. Общ. апил. произв. (Б ерл инъ ),  бывш. Б. Sche- 
r in g ,  J. Hauff, ф абрика  красокъ  бывш. F r ie d r .  B ayer & Co. Geka- 
w erke , C. Seib, хим ич. фабр. B ra g g  (B ru g g  Шізейцарія) и др. Въ 
в и д ѣ  таблетокъ  и л и  пилю ль имѣются въ  продаж ѣ  слѣдуюіція 
годный д л я  вираж а и ф и ксаж а  смѣси: , , l ) i s c u l i d “ (Photochem ie  
O p tim a  въ М ю нхенѣ ),  ,,S с a l  о i d “ ( Jo h n so n  въ Л опдонѣ: поставщ икъ 
II take & Albers'), „ T a b l o i d "  (B o u rro u g h s ,  W elcome & Co. въ  
Л ондонѣ; поставщ икъ L in k en h e i l  & Co. въ  Б е р л н н ѣ ) ,  , , P h o t o d o s e s “ 
L u m i e r e  (таблетки) и „ S t e n  o d o s e s  L u m i e r e "  (въ ц п н ковы хъ  
каи сю л яхъ)  (L um iere  въ  Ліопѣ).

Х им ич. ф абрика D r. M arqna r t  (Beuel) изготовляетъ  цвѣтную 
вираж ную  ватшу „ Е г п і г Г ,  которая быстро и равномѣрно окраши- 
в аетъ  всѣ  (обильно снабженный хлоромъ) непосредственно копи- 
рую:ція бумаги во в сѣ  цвѣта : отъ красноглиіш стаго  оттѣнка черезъ  
коричневы й н платиновы й къ  темнофіолетовому и синему.



В. Вирированіе и фиксированіе въ одной ваннѣ.

Часто рекомендуютъ погружать изображепія гіослѣ коіш рованья 
въ  вираж ъ -ф нксаж ную  вапну, не промывая ихъ , и оставлять и х ъ  
в ь  ней до т ѣ х ъ  поръ пока не будеть  д остигнуть  ж елаем ы й  оттѣнокъ; 
сравн и въ  эгим ъ , однако, сказанное о в и р аж ь -ф н ксаж н ы х ъ  ваннахъ  
на стр. 271.

Нейтральный виражъ-фиксажъ.

1000 кб. см. дистил. воды.
250 „ „ сѣрноватистокислаго натрія,

20 гр. уксуснокислаго свинца,
20 „ хлористаго кальція,
10 „ отмученнаго мѣла,

0,5 „ хлорнаго золота.

По онытамъ Я нко , и злиш не  п ри б авл ять  роданистый аммоній 
к ъ  вираж ь-ф п ксаж у , содерж ащ ем у свинецъ . Т аким ъ образомъ, 
можно обойтись простымъ впраж ем ъ-фпксдж ем ъ Валенты :

1000 кб. см. диет, воды,
200 гр. сѣрноватистокислаго натрія,

Ю „ азотнокислаго свинца,
50 кб. см. раствора хлорнаго золота.

Д л я  мыогихъ сортовъ бумаги этоть рецеитъ д ѣ й с тву е тъ  с л и ш 
комъ быстро, потому что с о д ер ж а т ь  в ъ  себѣ ещ е с л и ш ком ъ  много 
азотнокислаго свинца. Янко н а ш е л ь ,  что д л я  бумаги ,,C itra t“ 
Л юмьера сл ѣ д уетъ  уменьш ить количество  свинца до оЛ  гр., чтобы 
з стянуть процесеъ  в ъ  вираягъ-ф пксаж ѣ до 10 мин.

В ираж ъ-ф иксаж ъ „M esol“ содерж итъ хлористый натръ и 
иорош екъ талька, предназначенны е предохранять растворъ  отъ 
порчи:

ЮОО кб. см. дистил. воды.
80 гр. безводнаго сѣрноватистокислаго натрія,
20 „ обыкновенной соли,
20 „ уксуснокислаго свинца,
10 „ талька,

0,6 „ хлорнаго золота,

В ираж ъ ф и к с аж ъ  д,оля-іенъ употребляться только в ъ  ирозрачномъ 
впдѣ. К акъ  только онъ становится мутнымъ, его с л ѣ д у е тъ  ф и л ь 
тровать, — причем ъ въ  трудпы хъ  с л у ч а я х ъ ,  когда ф ильтрац ія  туго 
ид етъ , к ъ  виражъ-фикса7ку сл ѣ д у етъ  постепенно прибавлять  20 X



животны й уголь, сильно покачивая  каж ды й  разъ  ванну, іі это 
продолж ать до тѣ х ъ  поръ, пока ф ильтрованная ж идкость  не сдѣла- 
ется  соверш енно прозрачной. ІІослѣ употребленія ви раж ъ -ф и ксаж ъ  
сл ѣ д у етъ  опять перелить на животны й уголь и фильтровать каж ды й  
разъ передъ  употребленіемъ.

У аотреблен іе  квасцовъ  въ вираж ъ -ф и ксаж н ы хъ  ваниахъ  беЗъ 
разложения ф иксаж наго  натра допустимо в ъ  томъ сл у ч аѣ  если къ  
ваннѣ  нрибавленъ  кислы й сѣрнокислы й щ елокъ. L u m ie re  и Seyw etz  
даетъ  д л я  этого такой рецептъ:

1000 кб. см. диет, воды 250 гр. фикс. натра +  10 кб. см. 
кисл. сѣрнокислаго щелока -)- 2 гр. уксуснокисл свинца 40 гр. 
квасцовъ 60 гр. раствора хлорнаго золота (1 :100).

Ванна остается при этомъ совершенно прозрачной и  еѣрнистая  
окраска, тѣ м ъ  самьш ъ, избѣгнута. Окраш енныя в ъ  этой ваннѣ  и 
одновременно укрѣ п л ен н ы я  изображепія такж е легко моются, какъ  
и неукрѣпленны я, и  вы держ иваю тъ въ  сыромъ ви д ѣ  температуру 
до 80° С.

II при вн р а ж ъ -ф н к с а ж ѣ  такж е нуж но слѣдпть , чтобы на слоѣ  
картины не образовалось воздуш ны хъ пузырьковъ: иначе получаю тся 
красны я пятна. Во пзбѣж аніе  этого копію, положенную лииомъ въ 
воду, быстро нереворачпваю тъ въ  ваннѣ  и , нем едля , енпмаютъ 
пальцем ъ приставш іе пузырьки.

Когда отпечатки при н ял и  въ  в и р а ж ъ -ф и к с а ж ѣ  желаемую 
окраску (при чем ъ  сл ѣ д у етъ  замѣтить, что послѣ  высыхаиія то н ъ  
становится темнѣе), то они долж ны  быть одновременно и хороши 
отфиксированы.

Это навѣрное нм ѣетъ  мѣсто, е с л и нзображенія п е р е д ъ  впраж ъ- 
ф иксаж ем ъ фиксируются сперва в ъ  чпетом ъ  растізорѣ ф иксаж наго  
натра (см. стр. 273). Напротивъ, не рекомендуется фиксировать в ъ  
чистомъ фикс, иатрѣ  п о с л ѣ  вираж ъ -ф иксаж а , т. к. отъ этого 
изображ енія  ослабляю тся и тоны тускнѣютъ.

Вообще д л я  в с ѣ х ъ  ж ел атн н н ы хъ  бумагъ рекомендуется упо- 
требленіе  ванны, укрѣпляю щ ей слой, или  и зъ  квасцовъ  (5 : 100 
воды), или, лучш е, изъ формалина (см. стр. 201). Однако, укрѣ плсн іе  
квасцам и требуетъ предварительнаго  проыыванія въ  теченіе ’Д часа , 
копіи погружаются стороиой изображеиія въ  воду  на 5 - 10 мин., 
затѣ м ъ  вынимаю тся и  промываются втеченіе  ок. 1 часа  въ  часто  
см ѣняемой водѣ. Е сли  у к рѣ п л яю тъ  фермалиномъ, то изображения 
сперва соверш енно промываются, к л а д у тс я  затѣмъ на 5 мин. в ъ  
ф орм алинъ (2 кб. см. иа 100 кб. см. воды) и вы вѣш иваю тъ, безъ



нромыванія, д л я  просуш ки или лее натягиваю сь и х ъ  еще сырыми 
па картонъ и ли  т. п.

С ъ готовыхъ ж ел ати н н ы хъ  копій даютъ сн ачал а  скапать водѣ  
п затѣ м ъ к л а д у тъ  и х ъ  обратной стороной на (не между,) ф ильтроваль
ную бумагу для  суш енія ;  избытокъ воды и  нѣкоторыя нечистоты  
нромывныхъ водъ  (осадокъ) удаляю тъ съ  пові рхности изображены!, 
осторожно протирая м ягкой, тонкой губкой, куском ъ ваты или 
колеи.

Необработанные или  слабо обработанные квасцами или  чѣм ъ- 
либо др. отпечатки ни  в ъ  коемъ сл у ч аѣ  нельзя  подвергать ж ару  
и суш и ть , напр, на солнцѣ или  передъ  печкой; д л я  того, чтобы 
они не слиш ком ъ сильно свертывались, моя-;но налож ить и х ъ  д р у іъ  
на д руга  краям и  и ли  наклады вать  на  края  д в у х ъ  соприкасаю щ ихся 
картинъ  узкія стеклянны й пластинки. Такія копіи долж ны  н ак л еи 
ваться в ъ  сухомъ состоянии

Всѣ сорта не дуб лен н ы хъ  ж елатнниы хъ  бумагъ (съ хлорпсты м ш  
или  бромистымъ серебромъ, глянцевы й и матовыя) можно су ш и ть  
м еж ду пропускной бумагой, если послѣ промывки обрабатывать 
ихъ  алкоголемъ.

В ъ  нѣкоторы хъ случаяхъ , какъ , напр .,  въ  мпкрофотографіяхъ, 
яеелательно получить  сильно блестящ ую поверхность, выдѣляю щ ую  
тонкія  детали съ  особенной рѣзкостыо. Такой гл я н е ц ъ  получается  
притираніемъ коиій (до наклеиванія)  къ  стеклу. Отпечатки, не 
обработанные кЕасцами и пр., л у ч ш е  предварительно вы суш ить. 
Затѣ м ъ  и х ъ  быстро пропускаютъ ч ерезъ  чистую воду, налитую  въ  
ваннѣ, такъ , чтобы слой былъ л и ш ь  слегка  мокрый; картинку  
наклады ваю сь слоемъ на стеклянную  пластинку , тщ ательно  вы
чищ енную  и протертую тальком ъ, вазелиномъ или  ланолином ъ (пли 
смѣсыо бычачьей ж ел ч и  съ алкоголемъ), покрываютъ коиію листком ъ 
ф ильтровальной бумаги и  протираютъ ріукою.

С теклянная  пластинка  подготовляется сл ед у ю щ и м и  образомъ: 
тал ькъ  (или смѣсь изъ  4/ 5 азбеста в ъ  порош кѣ х/> талька) насы пается  
в ъ  полотняный м ѣш ечекъ : п л асти н ку  запыляю тъ тальком ъ и  проти
раютъ ф ланелью , пока не останется л и ш ь  незначительны й с л Т д ъ  
его. Вмѣсто талька, можно употреблять такж е растворъ и зъ  1 гр. 
воску въ ю о  кб. см. терпентиноваго масла или -20 кб. см. сѣрнаго  
эфира.

Е сл и  д л я  иритираыія прим ѣняю тъ блестящую цел лул ои д н ою  
или  американскую эмальировавно ю пластинку , тообработка тальком ъ, 
воскомъ и т. п. явл яется  излиш ней .

Кому каж ется  трудны ми налож ить слабо смоченный отиечатокъ



на пластинку  бѳзъ пузырей, тотъ можетъ положить стекло в ъ  воду 
{препарированной стороной вверхъ), коиію сверхъ него и осторожно 
поднять  и х ъ  вм ѣ стѣ . Воду необходимо употреблять с в о б о д н у ю  
о т ъ  в о з д у х а ,  т. е. свѣж е-прокипяченную  и опять охлажденную.

П осл ѣ  полиаго вы сыханія в ъ  не слиш ком ъ тепломъ мѣстѣ, 
картинки  или  отскакнваютъ сами собой, и ли  снимаются со стекла 
п ри  подрѣзаніи  краевъ  ножпкомъ. Поверхность пріобрѣтаетъ зе р 
к а л ьн ы й  гл ян ец ъ .

И зображенія съ совершенно матовой бархатистой поверхностью 
получаю тся  подобнымъ же притираніемъ на матовую стеклянную 
пластинку , которая долж на быть спеціально подготовлена. Чѣмъ, 
то н ь ш е  вытравлены матовыя пластинки, тѣ м ъ  красивѣе  будетъ 
матовая поверхность изображеній.

К акъ  матированныя, такъ  и эмалированныя картины измѣняю тъ 
ви д ъ св о е й  поверхностипри смачиваніи; поэтому ихъ  нельзянаклеіівать  
обы чны м ъ способомъ посредствомъ крахм ала,— здѣсь  нсобходимъ 
клей , который не проходнлъ бы сквозь бумагу, (см. часть  5 ая, 
гл . X: Наклейка изображенШ).

Л ѣ том ъ  работа на ж олатинны хъ бумагахъ сопряж ена съ  н е 
которыми трудностями. Если  ванны не достаточно холодны (луч ш ая  
тем пература 12 — 15° R), то при м алѣйш ей неосторожности слой 
ж е л а ти н а  растворяется и слѣзаетъ . Поэтому виражную ванну лѣтомъ 
с л ѣ д у е т ъ  охлаж дать  (если возможно, льдомъ) и остерегаться брать 
картинки теплы м и пальцами, Д л я  иеревертыванія и х ъ  лучш е всего 
пользоваться  роговымъ ножикомъ, которымъ только и можно касаться 
слоя.

Ж ел ато и д н ая  бумага ІПеринга, обработанная при изготовлепіи 
ф орм алином ъ, не т р ш у е г ъ  послѣ  окраш иван ія  ни особаго дубленія , 
н и  особо стро"о исполняем ы хъ  м ѣръ  предосторожности.

ГЛАВА III.

Целлоидинныя (хлоросеребряноноллодіонныя) бумаги.

Ц еллоид пнная  бумага даетъ  пзображ енія  сходный съ тѣми, ка- 
к ія  получаю тся на аристотипной бумагѣ. При поверхностномъ раз- 
см отрѣн іи  онѣ отличаются тѣ м ъ  другъ  отъ друга , что при употреб- 
л ен іи  гл ян ц еви ты хъ  бумагъ копіи на аристотипной бумагѣ даютъ 
болѣе  сильный, бол fee блестящ ій  гл ян ец ъ , чѣм ъ  копіи на целлои- 
д и н ѣ , которыя имѣю тъ скорѣе лоснящ ійся  гл янецъ . С ъ  другой 
стороны , матовыя аристотш ш ы я изображ енія  имѣютъ совершенно



матовый вид ъ  въ то время, какъ  матовыя целлон дин н н я  изображ енія  
обладаютъ весьма н езначительны м ъ , хотя и не м ѣш аю щ им ъ гл я н -  
цемъ. А ристотипны я и ц еллоид инны я бумаги отличаю тся д р у г ъ  о тъ  
друга  ещ е въ с л ѣ д ую щ и хъ  вунктахъ : въ  с вѣ точ увстви тел ьн ом ъ  
состояіііи аристотииная бумага сохраняется д ольш е ч ѣ м ъ  целлои- 
ди н н ая— часто, спустя годъ , она соверш енно бѣла съ  оборотной 
стороны, а большинство целлоид іш иы хъ  бумагъ начпнаю тъ у ж е  
спустя ‘/ ,  года окраш иваться  съ обратной! стороны въ ж ел то ко р и ч 
невы й цвѣ тъ .

Въ остадьномъ, необходимой при обработкѣ аристотипной бу
маги осторожности моягно иротивоставить слѣдую щ іе недостатки  
целлоидинпой бумаги: частая  склонность копій  сверты ваться  в ъ  
ваннахъ  и портиться отъ взаимнаго тренія, растрескиван іе  слоя при 
натягиваніи  вы сохш ихъ копій и свойственная  всѣ м ъ готовымъ 
целлоидинны мъ изображ еніям ъ чувствительность  по отношенію к ъ  
м еханическим ъ поврежденіемъ, ка к ъ  царапанью, тренію и т. д.

По сравненію съ альбуминной бумагой целлоидинная  свѣто, 
ч у вств н тел ьн ѣ е  и д аетъ  нѣ сколько  болѣе блестящ ія  и зоб раж ен ія  
требуетъ, слѣдовательно, болѣе н ѣ ж н ы х ъ  негативовъ .

И зображ еиія  копирую тся почти такъ  яге темно на ц еллоидинѣ - 
какъ и на ягелатинпыхъ бумагахъ, и притом ъ, въ  с л у ч а ѣ  употреб- 
л ен ія  вираж ъ-ф иксаяга , тем нѣе, ч ѣ м ъ  при отд ѣ л ьн ы х ъ  ваннахъ .

Когда прим ѣняю тъ п ослѣдн ій  способъ, то передъ  вирирован і-  
емъ картины промываются въ  обыкновенной водѣ  много разъ, пока 
не будетъ замѣтно ни  м алѣ йш ей  мути. Въ первый р а зъ  копіи по- 
груягаютъ в ъ  такое количество  воды ргемиер. 10 — 15° О.), чтобы оно 
только покрыло ихъ. По истеченіи  н ѣ ск о л ь к и х ъ  м инутъ  воду замѣ- 
няю тъ свѣ ж ей  уж е въ  болы лем ъ количествѣ  и т. д. И ногда ко вто
рой промывной водѣ  прибавляю тъ соли (іЪ% ) и л и  соды (2%),  г д ѣ  
копіи вы деряш ваю тся в ъ  теченіе  2 м инутъ , послѣ  чего  ещ е д в а ж д ы  
промываются обыкновенной водой, преж де  чЪхіъ поступятъ  въ золо
тую ванпу.

Д ля  вирированія употребляю тъ тѣ  ж е ванны, ка к ія  даны в ъ  
преды дущ ей гл авѣ  н при описаніи  альбумнппаго  процесса. Всего  
унотребительнѣе вираяш  съ роданистыми солями, и зъ  которыхъ я ‘ 
указываю на рец еп тъ  Белицкаго  съ  изм ѣнен іям и  Янко:

A) 200 кб. см. дистил. в о д ы + 2  гр. хим. ч и с іа го  роданистаго аммонія
B ) 200 „ „ „ „ +1 яр. сухого  коричневаго хлорнаго

золота.



Растворъ В частями, ирп сильномъ взбалгываніи, вливается 
въ растворъ А, иослѣ чего все нагрѣвается въ водяной ваннѣ до 
кш іѣнія, охлаждается, фильтруется и сохраияется въ темнотѣ. Для 
употребления этотъ запасный расгворъ разжижается въ размѣрѣ 
1 части на 5 частей воды. Если ванна перестаетъ работать пра
вильно, то ее усиливаютъ прибавкой нѣкотораго количества кон- 
центрир. запаснаго раствора. Эта ванна даетъ очень богатые тона 
отъ коричневаго до синяго, но никогда не даетъ тоновъ двой- 
ныхъ.

Фиксированіе въ 10—1 2 растворѣ сѣрноватистокислаго нітрія 
длится  около 10 минуть.

Къ промывной водѣ, въ которой изображ чнія промываются 
послѣ вирированія и до фиксировапія, рекомендуется прибавлять 
поваренной соли, вслѣдсгвіе чего всякій слѣдъ растворимой сереб
ря ной соли превращается въ хлористое серебро, и картины оста
ются чисто бѣлаго цвѣта.

Также можно порекомендовать прибавку поваренной соли или 
ліл гвленпаго уксуснокислаго натрія къ фиксирной ваннѣ, такъ какъ 
поваренная соль не только повышаетъ пронность ванны, но также 
и остаюихіяся еще въ слоѣ изображенія лнмонныя или виннокамен- 

дю кислыя соти нреврпцаегъ  в ь  хлорисгыя соединения, а щелочная 
реакція уксуснокислаго натрія нейтралпзуетъ слѣды кислоты въ 
картинахъ. Мерсье даетъ слѣдующій рецептъ:

ЮОО кб. см. воды.
75 гр. безводнаго сѣрнозатисто-иислаго натрія.
25 „ поваренной соли,
15 „ плавленнаго уксуснокислаго натрія.(

Д ля  однозременнаго вирирэванія и фиксированія в ь  ваннѣ 
употребительны тѣ же в и р аж ь-фиксажныя ванны, какъ и для арисго- 
типныхъ бумагъ.

По окончании вираж ь-фигссажг или фпксированія отпечатки 
промываются вь  текущей вот,ѣ 3/ 4 — 1 часъ, а остальная обработка 
токтесгвен иг  съ альбуминнымь нроцессомъ.

Неудобствами при работѣ съ целлоидинныии бумагами я вл я 
ются свергываніе ихъ ири вирирозш іи и прочываніи, образование 
пузырьковь при промываніи, отставапье и тресканье слоя.

ІІротивъ нерваго недостатка рекомендуется: 1) сохранять копіи 
въ п л о с к о м ъ  положеніи подъ давленіемъ, 2) размачивать ихъ 
(при отдѣльночъ вирпжѣ) въ очень небольшомъ количествѣ воды 

лили въ водномъ 33 % растворѣ спирта. Въ случаѣ употребления



виражъ-фиксажа одну треть б о д ы , содержащейся въ немъ, замѣня- 
ютъ спйртомъ.

Другнхъ неудобетвъ нельзя избѣжать при работѣ.
Впрочемъ въ  отставайьи слоя іі образованіи пузырьковъ при 

проыываніи нослѣ фиксирования виноваты не различная темпера
тура виражныхъ, фиксажныхъ и промывныхъ ваннъ, какъ всегда 
■утверждается, а исключительно сама бумага, а именно ея баритиро- 
ваніе, т. е. грунтовка сѣроіі бумаги.

Изломы и трещины готовыхъ изображепій присходятъ отъ цел- 
лоиднннаго слоя или отъ баритированья бумаги.

Фабрикація уш ла однако въ настощее время настолько впередъ, 
что въ иродажѣ имѣются безукоризнеиныя бумаги.

Наиболѣе разспространешшмп целлоидипными бумагами явля 
ются бумаги, изготовляемый с л е д у ю щ и м и  фабриками:

A rn d t  & L ow engard -W andsbek  (Lutar и Leonar),
Bevgmann & Co.-W ernigerode a. H B.
E. van B osch-S trassburg i. E. (van Bosch, Diamant, Negro), 
Brandt & Wilde Nchfi.-Berlin (Anker),
F. Dyk & Co.-Luxemburg,
L. G evaert & Co.-Oude God b. A ntw erpen (Calcium и Gevaert),
E. llrdliezka-W ien (Vindobona и Efha),
Dr. Rich. Jacoby-Berlin  (Bistre и Glace-Zelloidin),
K raft & Steudel-Dresden (Elelant),
Dr. Kurz-W ernigerode a. H. (Tannen),
Prof. A. Lainer-W ien (Saturn, Brillanx, Venus, Mars, Photo- 

karbon u Neptun),
L. L angebarte ls ,C harlo ttenburg  (Pfeil),
Neue Photograph . Gesellschaft Steglitz (N\ P. G, Zelloidin) 
N oarpapie jfabrik-Sfrassqurb  i. E. (Noar),
Photochemie-Berlin (Radium),
Oskar Raethel-Berlin (Orp B),
Rhein. Emulsionspapierfabrik-Dresden (Mimosa),
Roland Risse-Florsheim a. M. (Risse и Kohinoor),
Chem. F ab r ik  vorm E. Schering-Charlo ttenburg . (Satrap),
Dr. S tatius-Friedenau-Berlin ,
Trapp & Munch-Friedberg i. H.,
Vereinigte Fabriken photogr. Papiere-Dresden (S ch \v e r te гДТ e I a , 

Seta и Christensen),
Photochem. W erke  F ritz  W eber-M ugeln  (D. P. W. и Dresdner 

Imperial).



Своеобразна какъ но внѣшнему виду, такъ и по конироваиію 
деллоидішная бумага „Vindobona-Rembrandt" (глянцевая и матовая)
F. Hrdliczka, которая окрашивается въ сильный желтокрасный тонъ 
И изготовляется трехъ сортовъ; опа позволяетъ копировать съ нега
тивовъ отъ самыхъ тонкихъ до очень вялыхъ; бумага помѣченная 
№ 3, дающая еще очень сильвыя копіи, годится для очень слабыхъ 
негативовъ; правда, копирование требуетъ здѣсь продолжительнаго 
упражпенія. Целлоидпнньія бумаги „Extra ha r t1- (A rndt & Lowengard- 
W andsbeck  n Langebartels), , , E n e r g o s “ (Dr. S tatius-Friedenau) u 
„ D u r o  С h r  о ma t , “ (проф. Alex. Lainer въ Вѣпѣ) также предназ
начены для  копированія вялыхъ и самыхъ вялыхъ негативовъ.

Слѣду ющія с а м о о к р а ш и в а ю щ і я с я (самовирирующіяся) бу
маги содержать уже нужное для вирированія золото, такъ что ихъ  
нужно только подвергнуть обработкѣ въ соляной ваннѣ или въ 
виражъ-фиксажпой ваииѣ безъ золота: , , A u t o “ (A rnd t & Lowen- 
gard-W andsbeck),  „ A n k e r  D o r o “ (Brandt & Wilde Nachf.-Berlin), 
„ Z e l l o f i x "  (Kraft & Stiudel-Dresden). „ A u r o . t o n "  (Dr. Statius- 
Friedenau), самоокрашиваюшаяся целлоидипвая бумага „М i m o  s a “ 
(Phein. Em ulsionspapierfabrik .-D resden), самоокрапг. целлон д. бумага 
, , S c h w e r t e r “ (Verein. Fabr. pfotogr. Papiere-Dresden), самоокраш. 
целлоид. бумага „ G o l d “ (гіроф. Alex Lainer) , самоокраш. бумага 
„ P f e i l “ Langebartels), самоокраш. целлоид. бумага N. P. G. (Neue 
Photogr. Gesellsch.-Steglitz) и бумаги , , O r p “ (Osk. Raethel-Berlin). 
Целлоидинная бумага съ о т д ѣ л и м ы м ъ  слоемъ поставляются въ 
продажу слѣдующими фабриками: A rnd t & LOwengard, V ereinigte 
F ab r .  photogr. Papiere-Dresden, Dr. S ta t iu s ,  Langebartles, u проф. 
Alex Lainer.

Д ля  собствепнаго изготовленія  целлоидинной бумаги Еелиц- 
кій  д а л ъ  въ  1894 г. в ъ  „Deutsche Photographen-Zeitung" (1885, 
•N» 1— 5 и 1897 №  34)подробпое указаніе. Д л я  домашняго производ
ства предназначены  удобныя лптейпы я м аш ины д л я  целлоидинны хъ 
бумагъ Z ink’a (единственный поставщ икъ  J, F. Schippang & Со,- 
Berlin ц. 220 мар. и Miinchener Em ulsionsw erke Konrad Hugel- 
M unchen  ц. 100 мар).

Превосходной замѣной платиновой бумаги являются матовыя 
целлоидинныя бумаги. Хотя ея обработка для достиженія чисто 
черны хъ плати новы хъ тоновъ нѣсколько сложнѣе, чѣмъ для полу- 
ченія тоновъ фотографическихъ, такъ какъ черный тонъ дости
гается лиш ь посредствомъ предварительпаго слабаго золоченія и 
послѣдующаго платинированія,—но зато получающіеся великолі п- 
ные результаты съ избыткомъ искупаютъ трудность работы.



М етодъ работы слѣдую щ ій: копирую тъ значительно  тем нѣе, 
ч ѣ м ъ  д л я  простого вирированія; далѣе, копіи  погруж аю тся  на  нѣс- 
колько м инутъ в ъ  дистиллированную  воду и послѣ  этого п ром ы ва
ются еще въ  два, три раза  смѣняемой обыкновенной водѣ , пока о н ѣ  
совершенно не перестанутъ  давать  молочной мути. Тогда коніи к л а 
д утъ  въ  в и р а ж ъ , гд ѣ  и х ъ  оставляютъ па короткое врем я до тѣ х ъ  
поръ, пока тонъ изображения не н ачн етъ  изм ѣ н яться  и ли  не ста- 
н еть  бурофіодетовымъ на прозрачность. •

Прочный запасный растворъ:

ЮОО кб. см. диет. в о д ы + Ю  гр. буры.
і 100 кб. см. этого раствора смѣшиваютъ съ 2 кб. см. раствора  

хлорнаго золота 1 : 100 диет. воды.

При слишкомъ иепродолжительцомъ вирированіп въ этой золо
той ваішѣ тонъ изображепій становится позже корнчн.еваточернымъ, 
при слишкомъ долгомъ вирированіи синечернымъ.

Ио доотиженіи слабофіолетоваго тона, копіи перекладываютъ 
въ  ваппу съ обыкновенной чистой водой, которая мѣняегся дважды.

Въ слѣдующей платиновой ваннѣ: отпечатки становятся сна
чала ярко-фіолетовыми, позже— чисто черными и, наконецъ, глубо- 
каго корпчневато-чернаго топа. При ж еланіи  получить чистый ч е р 
ный тонъ, необходимо зорко слѣдить за нужнымъ моментомъ (не на 
яркомъ дневномъ свѣтѣ), потому что при далыіѣйш емъ воздѣйствіи 
ванпы получается коричпевато-чсрный тонъ, а позже тонъ сепіп.

Въ платиновой впраягпой ваннѣ первоначально очень темно скопи
рованный изображеція становятся значительно свѣтлѣе (они „идутъ 
цазадъ“); въ. золотой ваннѣ и  фиксажномъ натрѣ сила изображе- 
пій, большей частью, но уменьшается.

Коричнево черные и л и  коричневые тона происходятъ вслѣд- 
ствіе короткаго золочепіяц продолжительнаго платииированья, енне- 
черпые тона вслѣдствіе болѣе продоляштельнаго золоченія и срав
нительно короткой обработки платиной.

Окрашенная картины кладуть въ  воду, къ которой прибавлено 
немного поваренной соли, соды или сѣрнистокислаго натрія (5— 10 гр. 
на лптръ); промываютъ ихъ еще разъ въ чистой водѣ безъ всякихъ  
прибавокъ и фикспруютъ въ теченіе ю  минутъ въ растворѣ (1 :10 ) 
сѣрповатистокислаго натрія, къ которому прибавляется Ъ%  сѣрнисто- 
кислаго нагрія.

ІІослѣ промываиія въ 6—8 смѣиахъ воды въ теченіе 1 часа, 
отпечатки готовы для  наклеивапія. • ■

Виражъ съ бурой пе слѣдуетъ употреблять вторично.



Платиновая ванна сохраняется неопредѣлеиное время и при
годна до самаго истощенія. Вещества, прибавляемый къ водѣ, нослѣ 
внрярованія въ платиновой ваннѣ такъ же, какъ и къ фиксажу, 
т. е. сода и сѣрнистокислый иагрій, имѣютъ цѣлыо нейтрализовать 
кислоту платиновой ванны и тѣмъ препятствовать разложенію сѣрно- 
ватистокислаго натрія и пожелтѣнію свѣтовъ изображенія. Фиксажъ 
долженъ быть постоянно свѣжій.

Если внрируютъ только въ платиновой ваннѣ безъ ирѳдвари- 
тельнаго золоченія, то съ  многими матовыми целлоидинными бума
гами доотигаготъ красиваго коричневочернаго цвѣта.

Тѳплокоричневыхъ тоновъ цвѣта сепіи достигаютъ при слѣдуко
щей обработкѣ:

К о п и р о в а т ь :  свѣтлѣе, чѣмъ для  черной окраски.
П р о м ы в а т ь :  в ь  три раза мѣняющейся водѣ, затѣмъ погру

жать въ ванну, состоящую изъ 1 литра воды +  5 кб. см. крѣпчайшаго 
амміака, въ которомъ изображенія становятся лимонно желтыми и 
кажутся слишкомъ свѣтлыми. Затѣм ъ основательно обмыть—пере- 
мѣнпть ок. 6 разъ воду, погомъ

О к р а ш и в а т ь  въ  платиновой ваннѣ, сильно разбавленной 
дистил г. водой. Окраска копій мѣняется въ ней отъ краснаго цвѣта 
черезъ цвѣтъ сепіи къ  темнокрасному.

Затѣмъ обмыть, фиксировать и т. д., какъ выше.
Красные тона:
К о п и р о в а т ь :  такъ свѣтло, какъ изображенія должны выгля- 

дѣть въ гоговомъ видѣ.
П р о м ы в а т ь :  въ з раза мѣняющейся водѣ, затѣмъ погру

зить на короткое время въ 1 литръ  воды -f- щепотку (на остріѣ 
ножа) пов. соли, слегка сполоснуть, затѣмъ

О к р а ш и в а т ь  въ золотой ваннѣ съ бурой до полученія ж е
лаемой окраски, затѣмъ погрузить въ соленую воду, опять иеромѣ- 
нить воду, затѣмь фиксировать и т. д.

Фіолетовые тона:
К о п и р о в а т ь :  весьма темно.
Промывать: въ 3 раза смѣняющейся водѣ, затѣмь
О к  р а ш и в а т ь  въ:

1000 кб. см. диет, в о д ы -f- 100 кб. см. химич чистой соленой 
кислоты -f- 50 кб. см. раствора хлорнаго золота (1 : 1 0 0  диет. воды).

Но достиженіижелаемаго тона немедленно прервать вирированіе, 
нослѣ  многократной пѳремѣны воды фиксировать и т. д.



Е сл и  на матовыхъ целлоидчнны хъ  изображ еніяхъ , послѣ  того 
к а к ъ  они натянуты на каргонъ, возникаю тъ свѣтлы я, слабо ж елто-  
-ватыя пятна, то или  было плохо промыто посл ѣ  обработки платиной , 
и л и  фиксированіе производилось въ  уж е использованной ф и ксаж - 
шой ваннѣ , или наклеенный изображ енія были въ  ещ е сыромъ в и д ѣ  
полож ены  д ругъ  на д р у га  и слиш ком ъ  медленно просыхали.

Матовыя целлоидинны я бумаги требуютъ ясн ы хъ , к о н т р а с т -  
и  ы х ъ  негативовъ. Вялые, монотонные (лиш енны е контрастовъ) нега
ти в  ы не годятся.

Коричневая или сѣросиняя  окраска на оборотной сторонѣ, 
возникаю щ ая вслѣ дств іе  долгаго л е ж а н ія  неумотребленной бумаги, 
и с іе з а е т ъ  обыкновенно, если только она не слиш ком ъ  сильна , п ри  
вирированьи  и фиксированьи . Если , все таки, остаются ясн ы е  с л ѣ д ы  
отъ лея ,  то это чисто внѣш ніе  недостатки, ограничивавш иеся обо
ротной стороной, и оказывающіѳ рѣдко  вл іян іе  на само изображеніе .

К о л л о  д і о н ъ  представляетъ изъ себя растворъ хлопчатобу- 
мажнаго пороха—коллодіоннаго пироксилина С12Н170 7 (N 03)„—въ 

■смѣси алкоголя съ эфнромъ. Очень опасенъ въ пожарномъ отно- 
ш еніи.

Ц ѳ л л о и д н н ъ  приготовляется акціонерной химической фа
брикой (бывшей Ш еринга) въ Берлинѣ, и представляется въ видѣ 
невзрывчатой студенистой массы, которая возникаетъ при разбуханіи 
коллодіоннаго пироксилина въ эфирѣ, смѣшанномъ съ алкоголемъ. 
Въ противоположность пироксилину его можно пересылать по 
ігочтѣ.

Д е л л у л о н д ъ  состоитъ изъ хлопчатобумажнаго пороха іі 
камфоры, соедшіяемыхъ подъ сильнымъ гидравлическимъ давлені- 
•емъ. Его растворяютъ уксуснокислый амилъ, адетонъ (запоновый 
лакъ )  и др.

Ослабленіе перекопированныхъ хлоросеребрянныхъ картинъ.

ІІри излишней экспозпціи альбуминныхъ, аристотипныхъ или  
.целлоидинныхъ пзображеній, но Lainer’y, отпечатки слѣдуетъ  под
вергнуть на нисколько секупдъ дѣйствію виражъ-фпксажа, чтобы 
узнать, насколько „отойдетъ“ изображеніе; затѣмъ коиіи промываютъ 
.и кладутъ въ ванну:

100 кб. см. раствора сѣрноватистокпслаго натрія і : 10,
1—2 кб. см. раствора двухромовокислаго калія 1 : 800.



(Е сли  картинки  нотемнѣли . совсѣмъ, то берутъ о—<3 ко. см., 
р аство р а 'х р о м о во й  соли). , ,.

: Въ этой в а д н ѣ  . отпечатки  остаются до. надлеж ащ ей  степени 
ослаблен ія ,  носл ѣ  чего основательно промываются и, накош щ ъ, 
окраш иваю тся в ъ  в ираж ч-ф икс  а ж ѣ . , . ... i.e...

Изображѳнія на бумагѣ  съ  бромосеребряной эмульоіей этимъ- 
способом ъ не ослабляю тся.® ............

• ГЛАВА IV.

Прозрачный свѣточувствительныя бумаги и еычерчиваніе 
копій.

Прозрачными светочувствительными бумагами называются 
очень дешевыя, просто обрабатываемый копировальный бумаги, 
препарпрованныя, большей частью, съ свѣточувствитсльвыми со
лями ж елѣза или хрома—иногда въ соеднненіи съ азотнокнелымъ 
серебромъ—и годятся, главнымъ образомъ, для передачи чертежей,, 
мснѣе, для передачи, изображеній, иснолненныхъ полутонами.

Существуютъ ,,синекислыя“ желѣзныя бумаги, дающія сняія,— 
„галловожелѣзныя“ бумаги, даіощія черныя и прозрачныя бумаги 
„Sepia11, дающія коричневым коиіи. В сѣ три сорта, а въ особенности 
си щ я, и черным копіи, находятъ массовое примѣненіе у архитекто- 
ровъ  и чертежниковъ для умпоженія ироектовъ, плановъ и т. д.

Бумаги ,,Sepia“ рекомендуются также для болѣс, скромных^ 
копій съ негативовъ;. но наибольшую . ц ѣ н вость онѣ [представляють- 
при изготовледіи печатиыхъ клиніе въ впдѣ чертежей съ фото- 
графич. снимковъ. Въ этомъ случаѣ негативъ копнруютъ на бумагу 
„Sepia“ до появленія слабыхъ деталей изображенія, обмываютъ 
копію въ многократно мѣняющейся водѣ втеченіе ок. 5 мин., по- 
томъ погружаютъ ее на столько ж е  времени въ растворъ фикс.. 
натра (1 : 10), основательно промываютъ и даютъ просохнуть. 
'Теперь в ы ч е р н  и в а ю т ъ  изображеніе тщательно перомъ и н е- 
с м ы в а е м о й  к и т а й с к о й  т у ш ы о . —- причемъ несущественный 
и  не желательяыя детали выпускаются,—кладутъ затѣмъ копію в ъ  

■ сильный растворъ сулемы, служащемъ для усплеиія негативовъ 
(стр. 208) до тѣхъ поръ, пока фотогр. изображеиіе совершенно не 
нечезнетъ и останется только рнсуиокъ; потомъ моютъ и сушатъ. 
Рисуп окъ  передастся химиграфическому заведенію для изготовленія 
клише.



Равны  мъ образомъ можно употреблять д л я  вы ч ер ч и ван ія  и: 
<j t i i раи іа изображения болѣе дорогія  солены я и матовыя а л ь б у м и н в ы я  
бумаги  или  т. п . ,  но при этомъ онѣ могутъ быть п о д ве р гн у ты  
только  фиксированию, но не золоченію и л и  обработкѣ п л а 
тиной.

Е сли  рисуютъ на си н и хъ  прозрачны хъ кои іяхъ , то пзображѳ- 
ніе заставляю тъ  и счезн уть , погруж ая его въ амміакъ (10 : 100 воды) 
или  Ю Х -ы й  растворъ  соды и л и  поташа.

Е сл и  вы чѳрчиван іе  происходить  при помощи а в т о  г р а ф и 
не '  с к ' и х ъ  ч е р н и л ъ ,  то фотографія не стирается, но вы рисован
ное и з о б р а ж е н а  переносится на камень, съ  котораго можно быстро 
печатать  копіи. Очень хорош ая прозрачная бумага „Sepia B l i tz ‘d 
изготовляется  фабрикой техничѳскихъ  бумагъ A rn d t  & Troosfc в ъ  
■Франкфурт!5, н. М.

ГЛ А В А  У.

Платинопечатаніе.

Сущ ность платинопѳчатанія или платинотипіи состоитъ в ъ  
томъ, чго щ авелевокислая  соль окиси ж ел ѣ за  и л и  его д войная  со л ь  
подъ вдіян іем ь овѣта возстановляется въ  соль закиси, а п о с л ѣ д н я я  
в ь  ирисутствіи щавеловокислаго кал ія  или  аммонія обладаетъ спо
собностью возстановлять соли плагины (какъ и двойную хлористую 
соль калія  и платины) въ  платиновую чернь  по уравнеяію :

I. F e,(0 ,04 ).3 . == 2 [F e(C ,00] +  2С 02
щавелевокисл. щавелевокисл, углекис- 
соль окиси же- соль закиси лота,

лѣза. желѣза.

II. 6Fe(C204) -4- 3 [K2PtCb) == 2 [Pes( 0 a04)s] - f  F eC l6 
соль заки- дв. <золь калія окись же- хлорист.
У си. *■ , и платины. лѣза. жѳлѣзо.

+  6КС1 +  3 P t  
хлорист. металл- 

калій, платина-
П т ш ш о в ы я  изображ енія  можно получать тремя разл и ч н ы м и  

методами.
а) бумага покры вается растворомъ щ авелевокислой  окиси ж е -  

лЬз а  и послѣ  освЬщ енія изображеніе  проявляется  растворомъ п л а 
тиновой соли и щ авелевокислаго  кал ія  (печатаніе съ  п л а т и н о й  
в ъ  п р о я в и т е л  ѣ),



b ) Бумага  препарируется  смѣсыо платиновой соли и щ а в е л е в о 
к и с л о й  окиси ж е л ѣ за  и послѣ  когіированіяизображ еніе  п роявл яется : , 
растворомъ щ авелевокисл , кал ія  (илатинопечатан іе  съ г о р я ч и  м ъ -  
н л и  х о л  о д  н ы м ъ  и р о я в л  е н і е м ъ).

c) Б ум ага  покры вается смѣсыо в с ѣ х ъ  трехъ солей:— щ авелево
ки с л о й  окиси ж елѣза , платиновой соли и щ авелевокислаго  кал ія , и  
лзображеніѳ д ѣ л ается  видим ы м ъ послѣ  освѣщ енія  л и ш ь  посред
ством ъ  овлаж нен ія  водою ( п л а т и н о п е ч а т а н і е  с ъ  с а м о  п р о 
я в и  е н і е м ъ  и л и  п л а т и н о п е ч а т а н і ѳ  по П иццигелли .) .

По чувствительности  платиновая  бумага превосходитъ  а л ь - '  
бумнннпую, гіо прочности ж е  изображ енія  съ ней м ож етъ  кон кури 
ровать  только пигментная.

ІІлатиновыя картины имѣю тъ особую художественную  прелесть,. 
ІІо своему черному и ли  коричневому тону огіѣ напом ияаю тъ ри су 
н о к ъ  тушью и ли  гравюру и производить своей простотой и своими 
бархатистыми глубинами прекрасное впечатлѣніе . Однако не всЪ 
снимки годятся  д л я  п л а ти нопечатанія; поэтому, сл ѣ д уетъ  копиро
вать на  платиновой бумагѣ только технич ески  соверш енное изо- 
бра женіе.

1. Платинопечатаніе съ проявленіемъ.

Д ом аш нее изготовленіе  платиновой бумаги а й в  очень просто; 
д л я  этого требуется:

1) подготовленіе сырой бумаги,
2) ириготовленіе  раствора окиси желѣза ,
3) нанесеніе  свѣточувствительнаго  раствора на бумагу,
4) суш еніе препарированной бумаги.

При вы борѣ  бумаги д л я  платинопечатан ія , помимо состава, 
бумаж ной массы, играетъ  большую роль’ ея проклейка. Вообще 
можно употреблять только самую чистую тряпичную  бумагу. ІІро- 
клеиван іе  бумаги на ф аб рикѣ  производится и ли  в ъ  м ассѣ  смоляно
к и с л о й  глиной , и ли  в ъ  л и с т а х ъ ,  обыкновенно ж ивотны м ъ клеем ъ . 
М аш инный бумаги (всѣ бумаги въ сверткахъ) проклеены  смолой и 
только  иногда  покрыты поверхностно ж ивотны м ъ клеемъ. Н а п р о -  
тивъ , бумаги ручной работы обыкновенно покрыты ж и вотн ы м ъ  
к л е е м ъ  в ъ  кач ествѣ  связывающ аго средства; такимъ ж е  к л е е м ъ  
покрыты всегда  зернисты я бумаги д л я  акварели.

Б ум аги , проклеенный в ъ  маесѣ, болѣе противодѣйствуютъ-



проппкновеыію ж и д костей , ч ѣ м ъ  проклеенны й в ъ  л и стахъ . І Іроклеи- 
ваи іе  при ш іатинонечатан іи  играетъ  очень  важною  роль  по трем ъ  
и ричипам ъ: 1) при очень  плохо гіроклеенныхъ бумагахъ изоб раж е
ние получается  пе на  поверхности бумаги, а въ  тол щ ѣ  ея, 2) отъ 
п роклейки  болѣе и ли  м енѣе зави си тъ  тонъ картины  и 3 ) п роклейка  
вл іяетъ  на свѣточувствительность  препарированной бумаги.

Сильно всасы ваю щ ія бумаги п е р е д ъ  препарирован іем ъ  дол ж н ы  
быть проклеены тщательно; д руг ія  бумаги требуютъ л и ш ь  слабой 
обработки. П ри  этомъ пользуются 1— 2% растворомъ аррорута или  
ж ел ати н а ;  к ъ  ж елатинном у раствору прибавляю тъ на к аж д ы е  500— 
ю оо куб. см. по 15 гр. квасцовъ; вообще п ред п очи тается  аррорутъ  
т а к ъ  к а к ъ  изображения на ж елатинированной  бумагѣ  склонны к ъ  
пожелтѣнію .

Х орош о проклеенны й маш инный бумаги, какъ  Р и в еса  и 
ПІтейнбаха, такъ  ж е , ка к ъ  почти вс ѣ  рисовальны й бумаги в ъ  руло, 
подготовляю тся слѣд ую щ им ъ образомъ.

Л исты  н рикрѣ пляю тъ  кнопками на столѣ, покрытомъ п ропу
скной бумагой, и на н и х ъ  наносятъ  съ  помощью мягкой губки 
растворъ аррорута  и ли  ж е л а ти н а  до тѣ х ъ  поръ, пока весь л и с тъ  
не будетъ казаться равномѣрно овлаж ненны м ъ. Тогда его подвѣ- 
шиваю тъ и суш атъ . Если бумага обладаетъ  р ѣ зки м ъ  зерномъ, к а к ъ  
напр .,  п ирам пдальны м ъ (P y ra m id e n -K o rn p a p ie r ) ,  то овлаж ненную  
поверхность обработываютъ быстрымъ, кругообразнымъ д ви ж ен іем ъ  
кисти, пока гл я н е ц ъ  соверш енно не уничтож ится .

С лаб опрокл ееш ш я маш инны й и в с ѣ  акварельны й бумаги по 
груж аю тъ  в ъ  теплую ж и д к о сть ,  налитую в ъ  ванну, и вы д ерж и ваю тъ  
в ъ  ней 5 —30 минутъ; затѣ м ъ  листы  вынимаю тъ по о д и во ч к ѣ  и 
подвѣш иваю тъ д л я  просуш иванія .

На бумагахъ, п репарироваины хъ  ж елатином ъ  и ли  проклееи- 
ны хъ  ж ивотны м ъ кл еем ъ , изображения получаю тся въ  синѳваточер- 
ном ъ тонѣ; коричневы е тона достигаются л и ш ь  съ  больш имъ 
трудомъ.

Д ля платинопечатан ія  ыаиболѣе подходящ ими бумагами я в л я 
ются слѣдую щ ія: гл а д к а я ,  такъ  ж е, к а к ъ  несатинированная , Р и в еса  
и  Н ітейнбаха in  Dtiren.

О тличаю щ іяся  прекрасны м ъ зерномъ англ ійск ія  акварельны й  
бумаги Ватмана, Z a n d e r ’a и  H a rd in g 'a  проклеенны ж ивотны м ъ 
клеемъ, однако д л я  платинопечатаи ія  онѣ пригодны  только, если  
с ъ  нихъ  предварительно  у д а л я т ъ  клей  и затѣмъ покроютъ болѣе  
п одходящ им ъ связыпаю щимъ веществомъ. Д л я  этого бумагу к л а 
дутъ  в ъ  горячую, подкисленную  сѣрной кислотой воду, оставляютъ.



въ  ней въ теченіе 1 часа и затѣмъ бумагу нѣсколько разъ промы
ваютъ въ теплой водѣ, къ  которой, наконецъ, прибавляютъ немного 
амміака. Бумага такимъ образомъ освобождается отъ клея, тогда 
кладутъ  ее между пропускной бумагой и высушиваютъ. Послѣ 
этого съ помощью широкой мягкой кисти ее обильно покрываютъ 
горячимъ \ %  растворомъ агаръ-агара, высушиваютъ, еще разъ по
крываютъ вторично агаръ-агаромъ и затѣмъ 2 %  растворомъ арро
рута.

Ж елающіе нзбѣжать подготовительной обработки бумаги мо
гутъ нріобрѣтать готовую, покрытую, аррорутомъ и желатш ю мъ, у 
Fercl. Hrdliczka въ Вѣнѣ и д-ра R. Jacoby (Berlin, N. W.).

Свѣточувствительнымъ веществомъ въ платиновомъ процессѣ 
является щавелевокислая окись желѣза F e 2(C2G4)g, приготовляемая 
по W eissenberger-Hiibl слѣдующимъ образомъ.

Растйраю тъ  в ъ  порош окъ 52 гр. ж елѣзноам м іачны хъ  квасцовъ , 
всы паю тъ и х ъ  въ  стаканчикъ , 7 см. в ъ  д іам етрѣ  и 25 см. высотой, 
и обливатотъ 20 куб. см .амміака и 20 куб. см. воды, при чем ъ  вод
н ая  окись ж е л ѣ за  вы д ѣ л яется  въ  в и д ѣ  темпокоричневаго  осадка; 
п ер ед ъ  этимъ на  в н ѣ ш н ей  поверхности стаканчи ка  обозпачаютъ 
бумажной полоской мѣсто, г д ѣ  сод ерж и тся  85 куб. см. воды. Раз- 
м ѣш иваю тъ  все стеклянной  палочкой, оставляю тъ на нѣсколько 
м инутъ при частомъ покачиваніи, наполняю тъ ц и л и н д р ъ  водою, 
тщ ательно  взбалтываютъ осадокъ н даютъ отстояться, пока н аход я
щ а я с я  надъ  окисью ж е л ѣ за  ж идкость  не сд ѣ л аѳ тся  почти прозрач
ной. З а тѣ м ъ  послѣднюю осторожно сливаю тъ, снова наполняю тъ 
водой и  повторяютъ это до тѣ х ъ  поръ, пока сливаем ая  ж идкость 
не  перестанетъ  обнаруж ивать щ елочную  реакцію отъ присутств ія  
амміака. Н аконецъ, ж идкость  сливаютъ до отмѣченнаго мѣста. 
Т огд а  растйраютъ хим ически  чистую, кристаллическую , не вывѣт- 
ривш ую ся щ авелевую  кислоту и прибавляю тъ ее къ  осадку въ 
количествѣ  21, 5 гр. К акъ  эта, т а к ъ  и послѣдую щ ая обработка 
д о л ж н а  производиться при ж елтом ъ и л и  ламповомъ с в ѣ тѣ .

Водная окись желѣза растворяется щавелевой кислотой почти 
мгновенно; какъ только жидкость прояснилась, 95 куб. см. ея вы- 
ливаютъ въ мензурку и добавляюгъ водой до 100 куб, см.

Окраска готоваго раствора должна быть зеленой съ слабымъ 
желтоватымъ отгѣикомъ; если при разсматриваніп при дневномъ 
свѣтѣ она кажется слишкомъ желтой, то промывка была недоста 
точной и къ жидкости нужно прибавить еще твердой щавелевой 
кислоты.

Dr. Sc liuchard t—Gorlitz выпустилъ въ продажу щ а в е л е в о к и с -



л у ю окись ж ѳл ѣ за  в ь  формѣ б л е с т ящ и х ъ  зёленовато-желТыхъ плё'с- 
тинокъ ; д л я  у ію треблеа ія  оиѣ растворяю тся въ  4 ' / 2 ч ас т ях ъ  (гіо вѣ су )  
воды и  растворъ  ф ильтруется .

1’дстворъ щ авелевокислой  окиси ж е л ѣ за  необходимо сохранять  
в ь  темпотЪ, въ  виду его свѣ точувствительности , и притом ъ в ъ  
ж елтой  или черной стклянкѣ . П р и  соверш енном ъ отсутствіи свѣта 
и при тем пературѣ  ниж е  30°С.. растворъ  сохраняется  неограни-' 
ченно  долгое время.

Желѣзно-аміѵііачные ввасцы =  с ѣ рн ок и сл ая  окись  ж е л ѣ за  съ  
амміакомъ іш ѣ е т ъ  ф ормулу F e 2 (S04)3 (NH4)2 SOi-j-24: H 20 . С о х р а
н я е тс я  въ  тщ ательно  закупоренной  пооудѣ, т а к ъ  какъ  легко  вывѣ- 
тривается.

Д л я  нриготовленія платиновой бумаги, баронъ Гюбль п р е д л а 
г а е м  брать 2 части раствора двойной соли двухлористой  платины  
и  кал ія  ( 1 : 6  воды) на три части  раствора щ авелевокислой  окиси 
ж елѣза . С лиш ком ъ большое количество  ж елѣзпой  соли способ
ствуешь образованію грубаго зерна, сл и ш ком ъ  малое — затруд няетъ  
контроль при печатаніи  и способствуетъ соляризац іи  тѣией; н аи 
м ен ь ш ее  количество  раствора ж е л ѣ зн о й  соли ограничивается  11/ 2 
частям и  на 2 части раствора двойной соли двухлористой  платины 
и калія  (1 : 6). На од и н ъ  л и с тъ  бумаги в ъ  форматѣ 50X 65  см. 
раствора двойной соли двухлористой  платины  и кал ія  требуется 
3 —5 кб. см.; къ этому прибавляю тъ 4,5— 7,5 кб. см. раствора ж е- 
лѣзной  соли и разбавляю тъ дистиллированной водой до получен ія  
1 0 —12 кб. см. д л я  гладкой , хорошо сатинированной и проклееной  
бум аги , 12— 15 кб. см. д л я  ш ероховаты хъ  сортовъ (съ ппрам пдаль-  
пы м ъ зерномъ и  рисовальны хъ  въ  рѵло) и 20 кб. см. д л я  сильно 
всасывающихл, зернисты хъ  бумагъ.

Д л я  получен ія  болѣе б л естящ н х ъ  изображ еній  употребителтліа 
прибавка хлорноватокислаго  калія.

Э нергичное  окисляю щ ее д ѣ й ств іе  оказываетъ такж е  д в у х р о м о 
вокислы й кал ій , п ри ч ем ъ  его берутъ 1 кб. см. (1 : 100) на 100 кб. 
-см. очувствляю щ ей ж идкости . Эти окисляюіція вещ ества  противо- 
д ѣ й с т в у ю гъ  возстановлѳнію ж ел ѣ зн ой  соли при освѣ щ ен іи  и воз- 
становленію илатиновы хъ  солей при проявленіи , такъ  что бумаги 
■еъ такими слоями являю тся менѣе чувствительными. Б а р о и ъ  Гюбль 
иредпочитаѳтъ употребленіе двойной хлористой соли  н атр ія  и  п л а 
тины (вмѣсто хлорноватокислаго калія) д л я  в с ѣ х ъ  очувствляйлцихъ 
растворовъ.

Въ высокой м ѣрѣ  задерж иваю тъ  возстановленіе илатиновыхъ 
с ол ей  такж е нѣкоторые продукты разлож енія  ж елатина , такъ  что



чувствительность  бумаги значительно  понижается; поэтому-го мало 
пригодны д л я  платпнопѳчатанія  бумаги, проклеенныя ж ивотным ъ 
к л еем ъ .

Ускоренно п роявлеи ія  въ  значительной м ѣ рѣ  способствуютъ 
прибавки  нѣкоторы хъ м еталл и ч ески хъ  солей к ъ  очувствляю щ ему 
раствору; д л я  этого очень  удобно употребленіе іцавелевокислаго 
свинца , приготовляемаго раствореніемъ 10 гр. свинцоваго сахара 
в ъ  100 кб. см. воды, нагрѣван іем ъ  этого раствора и прибавленіем ъ 
4 гр. щ авелевой  кислоты, растворенной в ъ  неболыномъ количествѣ  
воды; при этомъ образуется бѣлый осадокъ щ авелевокислаго  свинца, 
который переносится на  ф и льтръ , промывается водой и высу
ш ивается .

С вѣточувствнтельная  см ѣ сь  щ авелевокислой  окиси ж е л ѣ за  и 
двойной  соли двухлористой  платины  и кал ія  сохраняется долгое 
врем я  безъ нзм ѣнен ія , если  она не загрязнена органическими вещ е
ствам и, вродѣ  ж елатина, отъ которыхъ составъ портится у ж е  в ъ  
н ѣ ск о л ь к о  часовъ. Чувствительную  см ѣсь  при газовомъ или  керо- 
синовом ъ освѣщ еніи  равномѣрно напосятъ  на бумагу мягкой щ етин
ной кистью и л и  узкой мягкой щеткой (10 см. длиной, 3 см. ш и р и 
ной). С л иш ком ъ  м ягкій  волосъ  поглощ аетъ  очепь много жидкости 
и потому легко  с л у ж и т ь  причиною образованія потековъ, ж естк ій  
ж е —образуетъ полосы. Очень удобна в ъ  этомъ сл у ч аѣ  столярная 
кисть  для  кл ея  (но не съ  м еталлической  оправой!).

П репарируемая бумага п ри крѣ п л яется  кнопками къ  столу, 
покрытому чистой  бумагой, послѣ  чего ее обмазываютъ свѣточувст- 
вительной смѣсью; и л и  ж е  нуж ное количество  раствора наливаютъ- 
на средину  листа  и быстро распредѣ ляю тъ  ж идкость  посредствомъ 
щетки по всей поверхности. Ж и д кость  размазываютъ по д л и н ѣ  и 
ш ирин  В л и ста  до т ѣ х ъ  поръ, пока  л и с т ъ  не будетъ овл аж н еп ъ  
равномѣрно и не и с ч е зн у т ь  всѣ  ш трихи. Прежде ч ѣ м ъ  образуются 
сух ія  мѣста, намазы ваніе  прекращ аю тъ и  бумагу подвѣш иваю тъ въ  
вертикальном ъ иолож енін  д л я  п росуш ки . Она долж на выеохпуть 
въ  ‘/ 2— 1 часъ; в ъ  противномъ с л у ч а ѣ  она портится. Д л я  суш енія  
в с ѣ х ъ  платпиовы хъ бумагъ достаточна температура В'ь 50— Г0°С. 
Однако и скусствен н ая  теплота прим ѣняется  только тогда, когда  
и счезъ  с ъ  поверхности бумаги всякій гл я н е ц ъ  отъ наведенной 
ж идкости .

Д л я  вы суш иван ія  употребляю тъ с д ѣ л ан н ы й и зъ тон каго  листового 
ж е л ѣ з а  и открытый свер х у ящ и къ тако го  разм ѣра, чтобы въ  немъ удобно 
можно было повѣ сить  л и с тъ  ж елаемаго формата и чтобы отъ ннж - 
няго края  листа  до д н а  ящ и к а  былъ пром еж утокъ приблизительно



въ  (3 см. Я щ икъ  ставятъ  на огонь и нагрѣваю тъ до т ѣ х ъ  поръ , 
пока при  соприкосновенін влаж ны м ъ п ал ьц ем ъ  не будетъ с л ы 
ш аться ш ипѣ н іе . Л и с т ъ  очувствленной бумаги п р и к р ѣ п л я е т с я  
сверху и снизу к ъ  д ву м ъ  д ерев ян и ы м ъ  пл аи кам ъ  и  погруж ается  
въ  я щ и к ъ ,  иричем ъ  л и с тъ  постоянно переворачиваю тъ низомъ 
вверхъ и верхомъ внизъ, пока онъ не вы сохнетъ.

П осл ѣ  в и су ш и в аи ія  надо остерегаться всякой  сырости, т а к ъ  
к а к ъ  ин аче  можетъ послѣдовать  общее разлож еніе  ж елѣзной  соли 
и  и зоб раж ен ія  получатся  вялы я и завуаленны я. Поэтому д л я  
оохраненія  пользую тся хорошо закры ваем ы м и плоскими и л и  
круглы м и ж естяны м и ящ икам и , на дно которыхъ помѣщ аю тъ сухой  
хлористый кальцій , завернуты й в ъ  м услинъ . P la tin o ty p e  Со. в ъ  
Лондонѣ приготовляетъ д л я  этой ц ѣ л и  смѣсь хлорнстаго  кал ьц ія  
съ  азбѳстомъ, которая  никогда не расплы вается , подобно одному 
хлористому кальцію.

Хлористый кальцій— СаС12—ж ад н о п р и тяги в аетъ  влагу  изъвоздуха;.  
к о гд а  онъ отсы рѣетъ , сказанную способность возстановляю тъ про- 
калнваніем ъ. Д л я  того, чтобы хлористый калій  не п опалъ  на  бумагу 
и не с д ѣ л а л ъ  бы бѣ л ы хъ  пятенъ, его нуж но всегда  помѣщ ать 
внизу.

Н енрем ѣнны м ъ условіем ъ получеиія  х о р о ш н х ъ ,коиій  я в л я е т с я  
абсолютная сухость бумаги. Отъ сырости изображ енія  яв л яю тс я  
вялы ми, сѣрыми. На этомъ основаніи полезно покры вать бумагу в ъ  
копировальны хъ  рамахъ куском ъ тонкаго вулканизироьаннаго- 
каучуковаго  полотна или  тряпкой , а над ъ  ней класть  комокъ п р е с 
сованной бумаги. Т а к ъ  ж е  и  негативы пепосредственно п е р е д ъ  
вклады ван іем ъ  дол ж н ы  быть просуш ены .

Самое копированіе  п редставляетъ  нѣкоторы я затруднен ія^  
такь к а к ъ  картина часто едва  видима; она— блѣд н окори ч н еваг»  
цвѣ та  на желтоватомъ фонѣ. При этомъ всиом огательны м ъ инстру- 
ментомъ м ож етъ  с л у ж и т ь  фотометръ, какъ  напр., „H am — P h o to e m te r  
или  P r in t  M ete r  В айна  (см. н иж е  въ  „П игм ентном ъ п е ч а т ан ш и), в ъ  
которые вклады вается  аристотииная и л и  цел лои д и н н ая  бумага.

Наблюденіе за копированіемъ производится при керосиновом ъ 
или  газовомъ освѣщ еніи  или въ  тѣпи. " і ■

Г -н ъ  ф. Янко (Уапкб) въ  К онстантиноиолѣ  п и ш етъ  м нѣ  по
этому поводу слѣдую щ ее: „Самой большой трудностью  при  работѣ  
съ  платиновой бумагой представляется  мнѣ нахож деи іе  правильной  
степени коиированія, т. к. при прям ом ъ наблю деніи  едва возмож но 
отличить д р у гъ  отъ д р у га  три платиновы я копіи, и зъ  которыхъ одна, 
копирована правильно , вторая слиш ком ъ долго , а третья  сл и ш ко м ъ



мало. З д ѣ с ь  д о л ж ен ъ  помочь фотометръ. Я наш елъ , что прочно по- 
-серебренная альбуминная  бумага, копированная настолько, к а к ъ  
если  бы она ничего  но тер ял а  въ  вираж ной  и ф иксаж пой  ваннахъ , 
тр е б у е тъ  п риблизительно  той ж е  степени копированія, что и пла
тиновы й отиечатокъ. Первое приближ ен іе  к ъ  правильной копін 
получается  тогда, когда  копируютъ, при одновремеиномъ заряж ен іи  
■фотометра, н егати въ  на такую бумагу, и какъ  только обнаруживаю тся 
вѣ рн ы я  детали , зам ѣчаю тъ номеръ, показываемый фотометромъ. До 
этой, указываем ой фотометромъ степени копирую тъ положенную 
на негативъ  полоску платиновой бумаги и ироявляю тъ ее; при этомъ 
видно, нужно ли  освѣтить еще немного больше или меньш е; въ 
х у д ш ем ъ  сл у ч аѣ  приходится  с д ѣ л ать  ещ е одну или  д в ѣ  попытки до 
тТ.хъ поръ, пока, не достигаю тъ удовлетворительнаго  результата. У ста
новленная  по фотометру степень копированія  зам ѣчается , и ея  п р и 
держ иваю тся  при коиированіи  всего изображепія. Но эта степень не 
всегд а  и м ѣ етъ  значеніе , когда  работаютъ при дневном ъ с вѣ тѣ ,  т. к. 
-составъ этого свѣта и зм е н я е т с я  и т. к. одинаковые л у ч и  дѣйствую тъ 
на  платиновую  и на  фотометрическую бумагу не одинаково. Точную 
степень коиированія  слѣдуетъ , поэтому, устанавливать  въ  различ
ные дни  или, по крайней  м ѣ рѣ , при  различной погодѣ, каж ды й 
разъ  снова. Е сл и  копирую тъ при  искусственномъ, напр, при электри- 
ч еском ъ  освѣщ еніи , то разъ установленны й д л я  этого свѣта номеръ 
по фотометру сохраняешь, пож алуй, свое значеніе. До си хъ  норъ 
предполагалось , что н егати въ  отличается  правильны м и, пригодными 
д л я  илатинопечатан ія  контрастами, которые приблизительно соот- 
вѣтствуютъ такж е  альбуминной бумагѣ. Но можно получать еще 
о ч ен ь  хорошіе платиповы е отпечатки  съ негативовъ , которые зна
чительно  менѣе контрастны, если  только прибавить къ  проявителю 
Двухромокислый калій. При этомъ надо при н ять  во вішманіе, что 
двухром окислая  соль не изм ѣияетъ , такъ  сказать, ч ерн ы хъ  м ѣ стъ , 
напротивъ , р а зъ ѣ д аетъ  свѣтлы я м ѣста  тѣ м ъ  болѣе, ч ѣ м ъ  болѣе ея 
было прибавлено къ  проявителю. Изъ этого с л ѣ д у етъ ,  что д л я  т а 
к и х  ь гілатиновыхъ отпечатковъ, которые ж елаю тъ  обработать двух- 
ромокислы мъ кал іем ъ, с л ѣ д у е т ъ  сл ѣ д и ть  за правильной степенью 
-копированія тѣпей  (черны хъ  м ѣстъ ).  Это м ожетъ им ѣть мѣс.то уж е 
при пробномъ отиечаткѣ  на альбуминной бумагѣ, копируя  до тѣ х ъ  
поръ, пока тѣ ни  не б уд утъ  правильны , т. е. достаточно глубоки, и 
пока онѣ не будутъ, въ  то ж е  время давать, нуж ны я детали (не 
б уд утъ  сливаться); при  этомъ можно совершенно не заботиться о 
-свѣтахъ. Когда эта степень кош ірованія  будетъ испробована на 
полоскѣ  платиновой бумаги, и с в ѣ т а  окаж утся при этомъ перегони-



рованны ми, то освѣщ аю тъ ещ е разъ  другую подоску до той ,ж е сте 
пени и приблвлякугъ к ъ  проявителю  д ву х р о м о кн сд ы й . кадій. У пог  
требляю тъ при это>гь %%-ъѴА .растворъ этого послѣдпяго , который 
при разл ичны хъ  опы тахъ  прибавляется  въ  р а зл и ч ц в х ъ  кол п ч ествахъ . 
Наименьшее дѣйствую щ ее к ол и ч ество—это одна капля  ца 40 кб, см, 
щавѳлѳвокаліеваго проявителя . П ослѣ  извѣстнаго упраж пѳнія  м ожно 
оцѣнить , с л ѣ д у е т ъ  л и  начинать  сразу съ  4 капель; если  это было 
слиш ком ъ много, то при н о в о м ъ п р о б і іо м ы ір о я в л е н іі і ,  возвращ аю тся 
к ъ  д вум ъ  кап л ям ъ ; если  было слиш ком ъ мало, то удваиваю тъ к о 
личество . Если д в ѣ  капли  были недостаточны, то 3 капли , вѣроятно- 
д остигнутъ  правильнаго  результата . П утем ъ  систематических;'!» 
иробъ правильное количество  будетъ скоро найдено . Это количество  
записывают'!., какъ  относящ ееся к ъ  негативу, нап р .,  90,5 к а п е л ь .  
ІІримѣненіе  двухром окислаго  кал ія  создаетъ въ  л и ц ѣ  платиновой  
бумаги болѣе приспособляем ы й  копировальны й  м атер іалъ , ч ѣ м ъ  мы 
им ѣем ъ въ  проч и хъ  бумагахъ; этихъ  бумагъ нуж но д ерж ать  н ѣ с к о л ь к о  
сортовъ въ  запасѣ, чтобы им ѣть возможность но негативам ъ  с ъ  
различной контрастностью изготовлять хорош ія и зоб раж ен ія“ .

П роявлять  л у ч ш е  всего тотчасъ послѣ  копироваш я, потому что- 
пзображеніе само „доходитъ“ д аж е  в ь  темнотѣ. Е сли  это почехчу- 
либо неудобно, то освѣщ аю тъ сравнительно м еньш е и сохран яю сь  
изображепіе въ  я щ п к ѣ  съ  хлористы м ъ кальціемъ.

Проявитель и м ѣ етъ  своею задачею вы звать  возстанавляю щ ую  
способность образовавш агося при освѣіценіи  щ авелево-кпслаго  ж е -  
лѣза. Всего л е гч е  это происходить при употребленіи  щ авелево- 
ки сл ы хъ  щ елочей  и , з ъ  особенности, щ авелевокпслаго  калія ; ч ѣ м ъ  
л е г ч е  и быстрѣе и д етъ  д ѣло , тѣ м ъ  болѣе возстановляется платипо- 
вой соли, которая такж е растворяется проявителем ъ . Теплота  сио- 
собствуотъ ходу реакціи; потому горячее  проявлепіе  д аетъ  болѣе 
м ягк ія  пзображепія и требуетъ  болѣе короткой экспозиціи , чѣмч» 
проявлепіе  холодное.

О кисляю щ ія веіцестЬа задерж иваю тъ возстановленіе платиновой  
соли, почему ихъ  можно прим ѣнять  при проявлеп іи  д л я  получения 
болѣе ж е с тк и х ъ  копій съ  слаб ы хъ  негативе.въ при очень  д о л ю  ко -  
іш ровапны хъ  изображ еніяхъ  (см. предыдущ ую  страницу).

П роявитель или  паливаю тъ в ъ  ванну  (можно в ъ  желѣзнуи> 
эмалыірованную ), и копіи, вы ш едш ія  изъ  когш ровальны хъ р а м ъ г 
проводятъ  ч ерезъ  ж идкость , или  (при горячем ъ  проявленіи) п а л и 
ваютъ изъ  стаканчика  непосредственно на копіи, и л и  намазывают'!» 
его кистью. К артнпы  проявляю тся тотчасъ при горяч ем ъ  п роявл ен іп  
п черезъ  1 — 2 минуты при  холодномъ.



Т о т 'п с ъ  послѣ  прэявлен ія  изображегіія фиксируются въ  слабой 
сол ян оки слой  ваннѣ  (химически чистая кислота 1: 50 воды). Черезъ 
h м инутъ копіи ностуиаютъ въ болѣе слабую ванну и ещѳ черезъ 
-5 м инутъ  въ  третій свѣ ж ій . кислы й растворъ. Вслѣдствіе этой обра
ботки, удаляю тся  всѣ слѣды  ж ел ѣ зн о й  и платиновой солей. Затѣ м ъ 
когііи промываются въ  теченіе 7»— 1 часа  въ  3-хъ—4-хъ перемѣнах ь 
ч истой  воды; д л я  второй перемѣны рекомендуется прибавка 2— 3 гр. 
соды  на 1 л и т р ъ  воды. Е с л и  кислоту  отмыли не тщ ательно, то бу
м ага со временемъ становится  рыхлой и ломкой. Д ля суш енія  к а р 
тины  подвѣш иваю тъ на ш н уркахъ  или  клад утъ  м еж ду ф и льтровал ь
ной бумагой; послѣ  вы суш и ван ія  изображенія каж утся темнѣе, ч ѣ м ъ  
при  появленіи.

Д л я  б у м аги  с ъ  х о л о д н ы м и  г іроявлен іѳм ъ на каждЕле 100 кб. см . 
-раствора щ а в е л е в о к и с л о й  о к и си  ж е л ѣ з а  б ер у т ъ  1 гр. щ а в е л е в о к и с -  
л а г о  св и н ц а .  Э ту  с м ѣ с ь  д л я  кр атко сти  н азы ваю тъ  с в и н -  
-ц о в о ж  е л  ѣ  з  н ы м ъ  р а с т в о р о м ъ  (B le ie is e n lo su n g ) .

Д л я  п р е н а р и р о в а н ія  л и с т а  50 X 6 5  см. см ѣ ш п в а ю т ъ  3 кб. см. 
р а с т в о р а  д в о й н о й  со л и  д в у х л о р и с т о й  п л а т и н ы  п к а л ія  ( 1 : 6 )  с ъ  
4 ,5  кб .  см. с в і ін ц о в о ж ел ѣ зн а іч )  р ас тво р а  и п о л у ч ен н у ю  с м ѣ с ь  р а з 
б а в л я ю с ь  д и с т и л л и р о в а н н о й  водой: д л я  г л а д к о й  б у м аги — 3 кб. см., 
д л я  ш е р о х о ва то й  и з ер н и ст о й  5 — 8 кб. см. Э го тъ  ео с т а в ъ  с о х р а н я 
е т с я  долго .

Т а к ъ  к а к ъ  сл о й  в сяк о й  б у м аги  с ъ  х о л о дш л м ъ  п р о я в л е н іе м ъ  
м м ѣ е т ъ  н а к л о н н о с т ь  при  п р о я в л е н іи  р ас п л ы в а т ь с я  и т а к ъ  каісь этотъ  
н е д о с т а т к и  о б н а р у ж и в а е т с я  т ѣ м ъ  с и л ь н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  ск о р ѣ е  б у м ага  
в ы с у ш и в а е т с я  п о с л ѣ  ц р о н и к н о в ен ія  о ч у в с т в л я ю іц аго  раство р а  в ъ  

• с л о й  б у м а г и ,— то о ч у в с т в л е н н у ю  бум аі’у  с н а ч а л а  н о д с у ш и в а ю т ъ  
1 0 — 20 м и н у т ь  п р и  обы к н о вен н о й  темЕіературѣ, п р е ж д е  ч ѣ м ъ  с у 
ш и т ь  при  50° С.

Н з о б р а ж е н ія  д о л ж н ы  во о бщ е п е ч а т а т ь с я  с и л ь н о .
Д ля  проявленія пользуются растворомъ ігейтральнаго (не кн- 

-слаго) щавелевокислаго калія 1 ; з или і ц а в е л е в о ф о с ф о р н ы м ъ  
шролвителемъ (O xalat-Phosphat-Entw ickler) слѣдующаго состава:

А. Платинопечатаніе съ холодными проявленіемъ.

Д ля жест- 
кихъ негати- 

вовъ.
Для мнгкихт. 
негативовъ.

дистил. воды 960 кб. см. 960 кб. см.



нейтральнаго щавелевокислаго калія 300 гр. 135 гр.
фосфорнокислаго к а л і я .......................30 „ 50 „
сѣрнокислаго н а т р а   4 „ 4 „

ІІроявтеніе ведуть или въ ваннѣ ііогруженіемъ бумаги, или, 
лучше, намазываніемъ раствора кистью. Изображепіе готово черезъ 
1—2 минуты. Если проявитель сохранять въ темиотѣ, то его можно 
употреблять повторительно; при сильномъ окрашиваніи его необхо
димо заменять свѣжимъ. Напротивъ, какъ помутнѣніе жидкости, 
такъ  и слабая ж е л т о в а т а я  окра;ска, не вредятъ дѣлу.

Фиксированіе и отдѣлка—выше указанными способомъ.
Raimund Rapp ноступаетъ при ироявлеиіи слѣдующимъ обра

зомъ: онъ держитъ на готовѣ три выпаривательныя чашки изъ 
фарфора, щавелевокислый проявитель, разбавленную соляную ки с
лоту въ проявителыюй ваннѣ и нѣсколько кистей. Въ одну изъ вы- 
парптельныхъ чаш екъ цаливаютъ чистый глнцеринъ, въ  другую 
нормальный растворъ щавелевой кислоты, а въ третью растворъ 
щавелевой кислоты разбавленный равнымъ количествомъ воды. Для 
проявленія нѣсколько перекопированный платиновый отпечатокъ 
прпкрѣпляется къ  покрытой пропускной бумагой чертежной доскѣ 
и равномѣрно намазывается глицериномъ. Избытокъ снимается 
кистью, и къ коиіи до тѣхъ поръ прикладывается пропускная бу
мага, пока поверхность не будетъ только отдавать сѣрымъ глянцсмъ 
Тогда наносятъ на нее плоской кистью сперва разбавленный, нако 
нецъ нормальный проявитель, Если хотятъ задержать въ прояв іеніи 
отдѣльныя мѣста изображеиія, то ихъ  намазывлютъ глицериномъ. 
Молено также проявлять въ двухъ цвѣтахъ, наир, голову въ порт- 
ретѣ съ коричневой окраской, остальное въ черномъ цвѣтѣ, если 
прибавить къ коричневому проявленію раствора щавелевой кислоты 
Vs— 1X  хлористой ртути.

Чистые, красивы е тона сеиіп  не достигаю тся, однако, прибав
кой сулем ы  къ  проявителю , а скорѣе прибавкой ея къ  подготови
тельному раствору, наир.: 6 кб. см. нормальнаго желѣзистаго раствора  
- f -4  ко. см. раствора дв. соли калія и платины ( 1 : 6 ) - ( - 3  до 4 кб. см. 
иасы щ еннаго  на холодѣ раствора хлорист. ртути +  3 до 4-хъ кап ел ь  
раствора двухромокислаго калія ( 1 :5 0 )  -(- ю  кб. см диет, воды  
Особенная си л а  д остигается  д ву к р атн ы мт, н а н е с е т е м ъ  подготовп 
тельнаго  раствора, причем ъ  п о сл ѣ  перваго намазыванія копія сильно 
с у ш и тс я  н а д ъ  Б унзеновской  горѣлкой .

Проявителемъ служатъ: 1000 кб. см. диет, воды +  150 гр. ща
велевокислаго калія +  50 гр. кристал. фосфорнокислаго калія -4- 10 гр .  
илмонной кислоты -(- 20 гр. хлористаго калія



Е щ е л у ч ш е  прим ѣнять , вмѣсто хлористой соли, соль окиси 
ртути. Ф. H u h l  рекомепду,етъ, въ  особенности, лимоннонислую соль 
ртути (Pho togr. Korrespodejnz, N ovem ber,  1901), приготовленную 
сл ѣ д ую щ и м ъ способомь: і гр. ж елтой окиси ртути и 5 гр. лимонной 
кислоты полпваютъ 20 кб. см. диет, воды, нагрѣваютъ до иол наго 
растворенія  и ф пльтрую тъ безцвѣтную жидкость .

П одготовка платиповой бумаги заклю чается в ъ  слѣд ую щ ем ъі 
п о сл ѣ  того, какъ  бумага препарирована  аррорутом'ь, на нее наво
д и ть  смѣсь изъ  8 кб. см. нормальнаго желѣзистаго раствора +  4 кб. 
см. платиноваго раствора (1 : 6) —{— L до 4 кб. см. раствора лимонно
кислой соли ртути. Прибавка небольшого количества  лимоннокислаго  
или  щ авел екп елаго  аммопія д аетъ  чисты е свѣта, а прибавка двой
ной хлористой соли натрія и платины  вл іяетъ  на скалу тоновъ нзо- 
браж еп ія . І іроявляю тъ  1000 кб. см. диет, воды -J- 120 до 250 гр. 
щавелевокислаго иалія - |-  10 гр. щавелевой кислоты. Х орош ую  плати 
новую бумагу ,,Sepia“ для  холоднаго проявления поставляютъ 
D r .  R, Jacohy въ  Б е р л и н ѣ  и Roland Risse—Florsheim .

W alte r  Z im m e rm a n n  даетъ  в ъ  „ P h o to g rap h y 1* слѣдую щ іе совѣты 
д л я  платйиопечатапія:

Н ѳ д о к о п н р о в а н я ы я  изображ енія  с л ѣ д у е тъ  обрабатывать 
горячим и, при сильной н ед одерж кѣ — почти ки п яш и м ъ  проявителем ъ , 
к ъ  которому прибавляю тъ нѣсколько к р и с та л л о въ  іпавелевокислаго  
кал ія .

П е р е к о п  и р о в а  іі н ы я  изображ еиія  могкно снасти слѣдую - 
ш им ъ  образомъ: Е сли  передерж ка незначительна: разбавить холод
ный проявитель  равны мъ количеством ъ воды.

Е сли  явно  перекопировано: разбавить холодный прояви тель
5-ю частями воды.

Если копировано такъ  сильно, что изображеніс каж ется совер
шенно вы копированннм ъ: разбавить холодный проявитель 10— 20 
частям и  воды.

Если  т а к ъ  сильно  перекопировано, что изображеніе  едва можно 
узнать: проявлять  одной горячей  водой ( б е з ъ  п р о я в и т е л я )  (за- 
тѣмт. ф иксировать горячей  соляной кислотой).

Е сли  такъ  сильно  перекопировано, что сильны е свѣта стали 
темными, а тѣ н п  стали  с вѣ тл ѣ е  (соляризація), такъ  что возникло 
негативное изображеніе, вмѣсто иозитивыаго: проявл ять  одной ч и 
стой, холодной водой.

Старую платиновую бумагу сл ѣ д уетъ  употреблять при вял ы х ъ  
негативахъ , копируя  до т ѣ х ъ  поръ, пока вся  поверхность не ста- 
нетъ  черной и не будетъ видно никакого сл ѣ д а  отъ изображенія;



тогда проявлять кип ящ ей  водой и фиксировать въ  горячей соля
ной кислогѣ, или ещ е лучш е: копировать до превращенія изобра
жен ія вь  негативъ, затѣ м ъ  проявлять въ  чистой, холодной водѣ.

Слѣдовательно:
Д ля  мягкихъ  пзображеній съ  жесткихъ негативовъ: не слѣду- 

егъ перекопировать, но слѣдуетъ иримѣнять горячій, насыщенный 
проявитель, для блестящ ихъ изображеній съ вялы хъ  негативовъ: 
слѣдуетъ перекопировать, а проявитель разбавлять или совершенно 
устранять щавелевую соль, старыя платиновыя бумаги: слѣдуетъ  
сильно перекопировать и проявлять въ  горячей или хол одной кодѣ

В. Платинопечатаніе съ горячимъ проявленіемъ.

Здѣ сь  нужны блестящіе, довольно сильно крытые негативы. 
Вообще, этотъ способъ не отличается большой распространенностью. 
Онъ незамѣнпмъ только въ случаяхъ , когда хотятъ получить ко- 
ричневыя изображенія на бумагѣ, проклеенной животнымъ клеемъ, 
такъ какъ  горячее проявленіе имѣетъ склонность давать коричневые 
тоны; затѣмъ онъ имѣетъ преимущество при конированін съ  плот- 
ных'ь негативовъ при слабомъ свѣтѣ, такъ какъ  онъ допускаетъ 
болѣе короткую экспозицію—нѣжные полутона не должны быть ви
димы.

Очувствляющій растворъ для  коричневаточерныхъ тоновъ на 
аррорутпой бумагѣ составляется изъ смѣсп:

4 кб. см. двойной соли двухлористой платины съ каліемъ
(1 : 6) и

5 кб. см. раствора щавелевокислой окиси желѣза,

которая разбавляется въ дистиллированной водѣ д л я  гл ад к о й  бумаги  
въ  к о л и ч ествѣ  2 — 3 кб. см., д л я  ш ероховатой— 3 — 4 кб. см. 
па  л и с т ъ .  Д ля больш ей  прочности бумаги, хорош а п рибавка  1 капли, 
раствора двойной хлористой соли платины  и натрія  1 : 10.

Д т я  болѣе н ѣ ж н ы х ъ  негативовъ  дозу п осл ѣ д н ей  соли у в е л и ч п -  
ваютъ до 5— 10 к ап ел ь  и ли  прибавляю тъ 5— 10 кап ел ь  раствора  
двухром овокислаго  кал ія  (1 ; 100).

Д л я  проявлеи ія  пользуются иагрѣты м ъ до 50— 75° С. расгво- 
ромъ щ авелевокислаго  кал ія  (1 : 3 до 1 : 5) или  щ авелевоф осф орыы мъ 
проявителем ъ . Растворы  дол ж н ы  и м ѣ ть  кислую  реакцію; въ против- 
номъ с л у ч а ѣ  прибавляю тъ щ авелевой  кислоты , до иоявл ен ія  реакціи 
на лакмусовую бумагу. При проведенін  копіи ч ер е зъ  проявитель .
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пзображеніе  показывается моментально. П ри  этомъ, въ  предупреж - 
деп іе  порчи рукъ , бумагу д е р ж ат ъ  роговыми щ ипчикам и. Д а л ы іѣ й -  
ш а я  обработка— к а к ъ  выше.

С. Платиногтечатаніе съ платиной въ проявителѣ.

Одна щ авелевокислая  окись ж е л ѣ за  неудобна д л я  проявлен ія  
коііій съ  платиной въ  проявителѣ ; только прибавкой извѣ стны хъ  
м еталл н ч ески хъ  солей при препарированіи  бумаги, возстановляю- 
щ ая  способность щ авелевокислой  закиси  ж елѣза , полученной при 
эксгіозиціи, повыш ается настолько, что платина вы д ѣляется  доста
точно быстро и зъ  проявляю щ его  раствора. У потребительными п р и 
бавками к ъ  раствору щ авелевокислой  окиси ж е д ѣ за  являю тся 
щ авелевокислы й сви н ец ъ  или  малое количество платиновой соли; 
и то и другое ускоряетъ  процесеъ  возстаповленія. Бум аги , полу
ченны й по этому способу, отличаются выдающимися свойствами: онѣ 
прочнѣе  бумагъ съ  полнымъ количеством ъ платины , и х ъ  можно 
копировать безъ под суш и ван ія ,  легко слѣдить  за ходомъ печатанія 
и при матовы хъ, бархатны хъ т ѣ н я х ъ  онѣ даютъ очень чистые свѣта. 
Окраска пзображ еиій— отъ коричневато  до еннегаточернаго  тона.

Д л я  подготовки бумаги пользуются аррорутомъ, который нуж но 
наносить не слиш ком ъ толсты мъ слоемъ, а то платина при преяв- 
лен іи  уплы в тетъ. Прегіарированіе бумаги сводится к ъ  намазыванію 
смѣси;

5 кб. см. свинцовожелѣзнаго раствора (см. стр. 302 
0,5 кб. см. двойной хлористой соли платины и калія (l : 6) 

или д л я  н ѣ ж н ы х ъ , м ягки хъ  негативовъ:
5 кб. см. свинцовожелѣзнаго раствора,
0 3 кб. см. двойной хлористой соли платины и калін (1 : о , 
0,4 кб. см. двойной хлористой соли платины и натрія ( 1 : Ю) 

или  д л я  м алы хъ , м ягкихъ  портретныхъ негативовъ:
5 кб. см. свинцовожелѣзнаго раствора,
0,8 кб. см. двойной хлористой соли платины и натрія (1 : 10).

Всѣ эти составы сохраняются долгое время. К аж ды й  изъ  нихъ  
д л я  сенспбнлизац іи  разбавляется 3— 6 кб. см. диет, воды (для  
л и с т а  4 0 Х » 0  см.).

Послѣ наведенія свѣточувствительнаго слоя, бумагу высуш и- 
ваютъ при обыкновенной температурѣ; только въ сырьтхъ п холод-



н ы х ъ  помѣіценіяхъ суш еаіе ,  спустя 30 минутъ, заканчиваю тъ иокуо- 
ствен н ы м ъ  нагрѣваніемъ.

Д л я  проявленія  употребляютъ слѣдуюіцую смѣсь:

і кб. см. двойной хлористой соли платины и калія ( 1 :6 ) ,
8 — 12 кб. см. щавелевофосфорнаго раствора (см. стр. 301 ,)

Чтобы проявить, описанной светочувствительной  бумагѣ  д а 
ютъ плавать въ  проявителѣ  и ли  проявитель наносятъ кистью на 
•бумагу. При повторительномъ употребленіи къ  проявителю вадо  
прибавить свѣж аго  платпноваго раствора.

С вѣж епрпготовленны й проявитель д е р ж и тс я  нѣсколько дней, 
употребленны й— разлагается  черезъ нѣсколько часовъ.

Если къ  указанному количеству  проявителя  прибавить 2 — 
4 кб. см. глицерина, то не только задерж и вается  проявленіе, но и 
о стан авл и вается  образованіе н ѣ ж н ы х ъ  полутоновъ: копіи п ол у ч а 
ются болѣе блестящ ія, ж естк ія  или требуютъ болѣе продолжитель- 
наго печатанія.

Нтобы см ягчить  тяж ел ы я  тѣ ш і на копіяхъ, при печатаніи съ  
ж есткихъ , п лотны хъ  н.егативовъ, бумагу передъ  проявленіем ъ кла- 
д у т ъ  на 5— 10 м инутъ меяеду, сырой ф ильтрованной бумагой.

Д л я  слабо крытыхъ негативовъ  щ авелевофосфорный растворъ  
(съ  каліем ъ) разводятъ равны мъ количеством ъ водьт, увел н ч и ваю тъ  
сод ерж ан іе  платины  и прибавляю тъ нѣсколько капель  раствора 
двухромовокислаго кал ія  (1 : 100).. Съ другой стороны, если  изобра- 
ж ен ія  печатаются менѣе сильно, то д л я  п роявлея ія  берутъ только 
‘/а или 1/ 2 нормальнаго количества  платпноваго раствора.

П л а  т и н о в ы я  б у м а г и  с ъ  г о р я ч и м ъ  п р о . я . в л е н і е м ъ  
д аю тъ  м ягкія  изображ енія , требуя, поэтому, сильны хъ , крытыхъ 
негативовъ.

Б у м а г и  съ х о л о д  п ы м ъ  іі р о я  в л  е н і е м ъ  и съ  платиной 
в ъ  очувствля.юіцемъ растворѣ склонны къ  ж есткости и даютъ 
глубок ія  тѣнп; ихъ  употребляютъ д л я  копирования съ  н ѣ ж н ы х ъ  
негативовъ.

Ж е л ѣ з н ы я  б у м а г и  с ъ  п л а т и н о й  в ъ  іі р о я  в и т е л ѣ  
имѣю тъ характеръ  илатш іовы хъ бумагъ д л я  холоднаго проявлен ія , 
но отличаю тся особенно ясны м и тѣ ням и  и чистыми бѣлыми свѣ- 
гами.

Горячее  проявлеиіе  слѣдовало бы ирим ѣнять  только тегда , 
когда другіе  методы не оказываютъ ж елаем аго  дѣйств ія ,  напр, п ри  
нзготовленіи  корпчневы хъ изображ евій  ц вѣ та  сепіи.



П р м ѣ ч а н і е :
П ри употреблеиіи  им ѣю щ ихся в ъ  продаж ѣ  раотворовъ щавеле

вокислой окиси желѣза, с л ѣ д у е тъ  и зсл ѣ д овать  и х ъ  на  содержанів 
солей  закиси  и  основны хъ солей окиси ж елѣза : оба рода солей
п роизводятъ  в я л ы я  изображенія съ  нечисты м и свѣтами. Н аличность  
солей закиси устанавл ивается  посредствомъ краснаго  синькали : 
растворъ окиси ж е л ѣ за  д о л ж е н ъ ,  самое большее, окраситься при 
этомъ въ  зеленоваты й ц в ѣ т ъ ,  но не долж но возникнуть синяго 
осадка.

Основныя соли окиси ж е л ѣ за  узнаются посредствомъ к іш яч е-  
н ія  раствора щ авелевокислой  окиси ж е л ѣ за  съ  10 кратны м ъ количе-  
ствомъ воды и  разб авлее ія  его, п ри ч ем ъ  обнаруживается пом утнѣ- 
ніе. Х орош ій  растворъ  щ авелевокисл , окиси  ж е л ѣ за  долж енъ , кро- 
м ѣ  того, давать  ясную  кислую  реакціхо.

Двойная хлористая соль калія и платины P t  С12.2 КС1 образуетъ 
красные, постоянные кристаллы, которые долж ны  соверш енно раство
р я т ь с я  в ъ  6 ч астяхъ  воды при 15° С. Ни кристаллы , ни раствора, 
н е  свѣточувствительны . Реакц ія  не д олж на  быть кислой  и л и  мо
ж е т ъ  быть кислой  в ъ  очень слабой степени.

Д войная  хлористая соль калія  и  платины принадлежиш ь къ  
ч и с л у  наиболѣе легко  разлож имы хъ платиновы хъ соединеній, она 
л е гк о  возстанавливается  уж е н а  холодѣ  подъ воздѣйствіем ъ щ аве- 
л евокислаго  раствора кали.

Двойная хлорная соль натрія и платины Р t  C l„ N a 2 - j-  бН 2о 
образуетъ красивы я, ж елты я  призмы, легко растворимыя в ъ  водѣ и 
алкоголѣ. С л ѣ д у етъ  употреблять безводную соль.

Эта соль годится какъ  прибавка  к ъ  очувствлящеѵіу раствору 
д л я  копированья  тонкихъ, мало кры ты хъ  негативовъ; изображенія 
становятся  болѣе блестящ ими, болѣе контрастными и сохраняю тъ 
красивы е цвѣта.

Хлорнокислое кали КС1 0 3 п редставляетъ  и зъ  себя бѣлую, сильно 
окисляю щ уя соль. Она вл іяетъ  па очувствляю щ ій растворъ л и ш ь  
при  просуш кѣ , причем ъ  сперва образуется очень непостоянное 
хлорное ж елѣзо , р асп ад ъ  котораго приводишь к ъ  окисленію д во й 
ной хлористой соли кал ія  и платины и превращаешь ее въ  хлор
ную соль. Эта дв. хлорная  соль кал ія  и платины придаешь бумагѣ  
и л и  подготовкѣ ея жесткость, т. е. большую контрастность. Вмѣстѣ 
съ  увеличиваю щ ейся  примѣсыо хлорнстокисл. кали  получаю тся, 
слѣдовательно , все болѣе блестящ ія  и  болѣе ж есткія  изображенія, 
но свѣточувствительность  бумаги уменьш ается.

Д л я  получен ія  контрастныхъ копій съ  н ѣ ж н ы х ъ  негативовъ



Е. Hentschel прибавляетъ къ  проявителю двойную щавелевокислую  
соль калія и желѣза F e a (С20 4)6 К ,  =  6Н20.

На 1000 кб. см. щ авелевокислаго  раствора к а л и  уж е 2— 4 гр. 
д в .  щавелевокисл, соли кал ія  и ж е л ѣ за  дѣйствую тъ довольно си л ь
но; прибавляя  8— 10 пр., пол учаеш ь  с ъ  самой нѣж ной  бумаги и л и  
негативы  самый ж естк ія  изображенія.

Ртутныя соли в ъ  очувствляю іцемъ растворѣ см. стр. 302; оиѣ 
д аю тъ  въ  проявителѣ  на  аррорутной бумагѣ  коричневы я изображ енія  
если  и х ъ  проявляю тъ горяч и м и  способомъ. Д л я  этого над еж н ы й  
проявитель:

ю о  кб. см. щавелевокислаго калія ( l : 3),
20 „ „ сулемы (4 : 100).

Старая и работающая съ  вуалью бумага м ож етъ  еще давать 
хорош  ія копіи если  изображ енія  проявляю тся холодными способомъ 
съ  5 % растворомъ соды, къ  которому прибавляется  на каждые 
1000 кб см., смотря по сн л ѣ  вуали, отъ 5 до 20 кб. см. насы щ ен- 
наго воднагс раствора брома (3 проц.). См. такж е стр. 303.

Старый проявитель , сд ѣ л авш ій ся  интенсивно красны м ъ, раз
б авл яется  в ъ  количествѣ  7 4 ег0 объема насы щ енны м и растворомъ 
ж ел ъ зн аго  купороса и нагрѣвается до кипѣнія . При этомъ образует
с я  черны й осадокъ платины , которую собираютъ и промываютъ.

Х орош ія , готовыя к ъ  употребленію  платиновыя бумаги, требу- 
ющ ія проявленія, поставляютъ:
Dr. R. Jacoby-B erlin  NW ., T u rm s t r .  73, U nger  & H offm ann-D resden , 
P a u l  S ch n e id e r-B er lm , L o th r in g e rs t r ,  31, Ferd . Hrdliczka-Wien, Ge
v a e r t  & Cie.-Oude God, K odak-G es.-B erlin , die Platino-Union-Wien 
IX  (O s te ra -P la tinpap ie r ) ,  P la t in o ty p e  Co., London. Представитель 
д л я  Германіи (Benqne & K in d e rra a n n -H am b u rg ) .

Кромѣ того всѣ  бумаги, готовый и неготовый, а такж е всѣ  
нуж ны  д л я  илатинопечатанія  химическіе  препараты поставляю тся 
д-ромъ R. J a c o b y  въ  Б ерли н ѣ , Herd. H rd liczk a  в ъ В ѣ н ѣ  и N eusied-  
J e r  A kt.-ges . f. P a p ie r fa b d k a t io n  въ  Вѣнѣ.

П. Платинопечатаніе по Пиццигелли.

(Прямое копированіѳ).

О бъясненіе реакціи при прямо копирую щ емъ платиновомъ 
процессѣ  таково.

Е сли  к ъ  свѣточувствительной  смѣси  прибавить  какой-либо 
и зъ  щ авелевокислы хъ  солей (нап. двойной щ авелевокислой  соли



окиси ж е л ѣ за  и патрія), которая употребляется при проявленіп ,—  
то она подъ вл іян іем ъ сырости воздуха уже при кошірованіи д ѣ й -  
ствуетъ  в ъ  освѣщ енны хъ м ѣстахъ  на платиновую соль, возстановляя 
металлическую  платину.

Обработка покупной, готовой платиновой бумаги безъ прояпле- 
н ія , такъ  называемой п л а т и н о в о й  б у м а г и  II и ц ц и г е л л и г 
необычайно проста; должно только сохранять ее в ъ  ф утлярахъ  с ъ  
хлорпсты м ъ каліемъ.

Нормальные и контрастные негативы копируютъ на совсѣмъ  
сухой бумагѣ, п е р е д ъ  в к л а д ы в а й  і е м ъ  в ы с у ш е н н о й  е щ е  
р а з ъ  н а д ъ  п л а м е н е м ъ  и л и  у п е ч к и ,  пока главны е контуры 
изображенія пе будутъ ясно видны желтыми па свЪтложелтомт» 
ф онѣ . (Вкладъ, иажимаю щ ій бумагу въ  копировальной рамѣ, такж е 
д о л ж е н ъ  быть основательно высушеігь). З атѣ м ъ  л и стъ  держ атъ  в ъ  
п а р а х ъ  кипящ ей  (не только горячей) воды. Сильно проявивш ую ся 
картину  по истечел іи  1 минуты дважды кл ад утъ  въ  водяную ванну , 
подкисленную  соляной кислотой (1 ч ас т ь  кислоты на 60 частей  
воды, въ  ка ж д о й  ваннѣ  по 2 минуты) и, наконецъ, промываютъ ‘/ 4 
ч аса  въ  часто см ѣняем ой , а лучш е в ъ  проточной водѣ.

Очень тонкіе негативы копируются на бумагѣ, которая сама 
поглотила  влагу  изъ  воздуха и л и  которую подвергли на очень ко
роткое врем я дѣйствію водяны хъ  паровъ. Тогда копированіе д л и тся  
до п ол учен ія  сильнаго  чернаго отпечатка. ГІослѣ этого подвергать 
дѣйствію  паровъ  или  совсѣмъ не надо, и л и  очень немного. Д а л ь -  
н ѣ й ш а я  обработка подобна вы ш еописанной. Сырая бумага к ош іруетъ  
гораздо дольше,"сравнительно съ  сухой. П редпочтительно копирова- 
ніе н а  соверш енно сухой бумагѣ.

йзоб раж ен ія ,  не достигш ія н а д л е ж а щ е й  силы при опарпваш и, 
можно позже, т. е. послѣ ф иксированія  в ъ  солянокислой в а и н ѣ , 
уси л и ть  слѣдую щ им ъ растворомъ:

125 кб. см. раствора щавелевокислаго калія (1 : 3),
25 „ „ „ желѣзнаго нупороса (1 : 3) ,
80 „ „ первой солянокислой ф иксаж ной  ванны, у ж е

употребленной д л я  нѣкотораго ч и сл а  отпечатковъ.
З д ѣ с ь  ш об рая іен ія  усиливаю тся  до желаем ой степени. Д а л ѣ е  

ф иксирую тъ  и промываютъ, к а к ъ  описано.
Весьма удобная не. д о  с р е д с т в е  н н о  к о  п и р у ю щ а я  п л  а -  

т и н о в а я  б у м а г а  K o n t in en ta l— P la t in p a p ie r— Со. въ  В ѣ н ѣ , отли 
чается  отъ обыкновенной бумаги ІІиццигелли , главны м ъ образомъ- 
тѣ м ъ , что она не д ол ж н а  быть суха при копнрованіи , но можетъ- 
соверш енно скопировать, содерж а в ъ  себѣ изнѣстную сырость, ш



что; будучи подвергнутся д аж е  втечеиіе  продолж ительнаго  вр е 
мени вліянію воздуха, ничего ни теряетъ  въ  своемъ блеснѣ. Изобра- 
ж е н ія  на этой бумагѣ фиксируются послѣ  нопировавья в ъ  разбав
ленной соляной кислотѣ  и въ  слѣдую щ ей соляной ваннѣ:

1000 кб. см. воды 10 +  гр. фосфорной нислоты -f- 100 гр. пова
ренной соли.

Н е п о с р е д с т в е н н о  к о п и р у ю щ і е  п л а т и н о в ы е  о т п е 
ч а т к и  , , S e p i a ‘; съ глянцевитой  поверхностью изготовляются по 
К. R ap p ’y слѣдую щ им ъ образомъ;

С перва подходящ ая рисовальная  или  акварельная  бумага в е с ь 
ма обильно намазывается или обливается 5 ^ - ы м ъ  растворомъ ж е л а 
тина  и затѣ м ъ вы суш ивается.

Потомъ изготовляютъ слѣдую іціе  запасные растворы:
1. Р астворь  двойной щ авелевокислой  соли амміака и ж елѣза ;
50 гр. дв. щавелевокисл, соли амміака и шелѣза -(- 5о кб. см.

диет, воды 4-  15 гр. раствора щавелевой кислоты (1 : 10).
2. Растворъ  двойной хлористой соли кал ія  и  платины  (1 : 6).
3. Растворъ  лимоннокислой  соли ртути (по НйЪГю):
3 гр. ж елтой ртутной окиси нагрѣваю тся вм ѣ стѣ  съ  20 гр. 

лимонной кислоты  и 30 кб. см. диет, воды въ вы паривательной 
чаш кѣ  вплоть до растворепія окиси.

Изъ выш е указан ныхъ растворовъ смѣшиваются:
8 кб. см. раствора дв. щавелевокисл, соли амміака и желѣза
8 кб. см. раствора дв. хлорист. соли калія и платины.
4 кб. см. раствора лимоннокисл, соли ртути
4 кб. см. диет. воды.
Ж ел атинированная  бумага равномѣрно намазывается этой 

смѣсьто посредствомъ широкой плоской кисти , затѣмъ основательно 
просуш ивается над ъ  Бунзеновской горѣ лкой , затѣмъ опять намазы
вается той ж е смѣсыо п опять быстро просуш ивается н ад ъ  п л а 
менемъ.

П ередъ употребленіемъ оставляю сь бумагу, защ итивъ  ее отъ 
свѣта , л еж ать  нѣкоторое время открыто; вслѣдствіе  этого она вос- 
ирипим аетъ столько сырости, что пзображенія совершенно копиру
ются. Очень сухая бумага не копируетъ  до конца, по д олж на  быть 
проявлена щ авслевокислы м ъ кали.

Если сырыя изображенія переносятся въ  теплое мѣсто, ж ела- 
тинъ  разм ягчается  и засы хаетъ  поздпѣе съ гляпцем ъ . Сильны й 
гл я н е ц ъ  достигается посредствомъ лаки рован ья  сухихъ готовыхъ 
пзображеній даммаровымъ и л и .  сандараковы мъ лакомъ.



Прекрасная прямо копирую щ ая платиновая  бумага (Пиццигѳл- 
■ли) доставляется:

д-ром ъ Гозекіелемъ и Комн., въ  Б е р л и н ѣ  и
д-ромъ Р. Якоби, тамъ ж е.
Гото выя, черны я платиновы я изображѳнія  могутъ быть та к ж е  

подвергнуты  вирированію. Т акъ ,  слѣдую щ ая  урановая ванна  д аетъ  
изображ енія  великолѣ пнаго  коричневато  цвѣта:

A) 100 кб. см. диет, в о д ы -(-10  гр. азотнокислаго урана-М О  кб 
см. крѣпкой уксусной кислоты.

B) Красное синькали, растворенное въ  водѣ (1 : 10).
Роданистый амміакъ, растворенны й в ъ  водѣ ( 1 : 2 )  или сѣрнисто-

нислый натрій (1 : 10).
ІІередъ  употреблен іем ъ см ѣш иваю тъ  1 л и тр ъ  воды съ 10 кб. 

см. каж д аго  изъ  этихъ  растворовъ, не с м ѣ ш и ва я  ихъ. однако, предвари
тельно въ концентрированномъ видѣ .

Вымытое платиновое изображеніе куп ается  въ  этомъ растворѣ 
до тѣ х ъ  поръ, пока не будетъ  достигнутъ  коричневы й тонъ (осадокъ 
ж елѣзнстосинеродистаго  урана); одновременно изображеніе  уси л и 
вается : глубокія  тѣ ни  усиливаю тся  въ  больш ой м ѣрѣ, ч ѣ м ъ  нѣ ж иы е 
полутона.

Промываніе впрированны хъ пзображеній производится въ- 
разбавленной нѣ сколькнм и  каплям и  уксусной  кислоты  водѣ: для  
увел и ч ѳн ія  прочности изображеній  копіи , послѣ  промыванія погру
жаются в ъ  1°/0-ой растворъ  лимонной кислоты , высасываются про
пускной бумагой и просуш иваю тся. К оричневы й осадокъ можетъ 
•быть совершенно устраненъ посредствомъ разбавленнаго  амміака.

Можно покрыть коричневы е платиновы е отпечатки, послѣ  
пр о су ш ки , 2— 3 раза негативны м ъ лаком ъ (алкогольны мъ ш еллакомъ), 
всл ѣ д ств іе  чего глубины и полутона вы и гр ы в аю тъ въ  с и л ѣ и б л е с к ѣ .  
М ожно такж е увел и ч и ть  блескъ , натирая  слабымъ раствором'ь 
гум м иарабика и ли  ч и сты м ъ  ланолином ъ.

Д л я  того, чтобы отличить  настоящія платиновы я изображения 
о т ъ  впрированныхъ посредствомъ платины серебряныхъ или  бромо- 
«еребряныхъ бумагъ, нуж но только слегка  намочить какое нибудь 
мѣсто пзображ енія  растворомъ хлористой  м ѣди, и л и  синеродистаго 
кал ія , и ли  смѣси ф пксаж паго  иатра и краснаго синькали, и ли  т. п.; 
е с л и  это мѣсто станетъ  свѣтлѣе, то мы и м ѣ ем ъ  дѣло съ  вирирован- 
н ы м ъ плати  но вы мъ сиособомъ серебряны м ъ изображ еніемъ

В ъ  п ред стоящ ем ъ  оиисан ін  я  с л ѣ д о в а л ъ ,  гл авиы м ъ  образомъ, 
(бар. А. Ф. Гюблю (А. У. НііЬІ), ирекрасная  книга котораго „Dor-



P la t in d ru c k “ (W. K napp въ  Г алле: ц. 4 мар.) м ож етъ  быть усиленно 
рекомендована.

ГЛ А ВА  VI. 

Бромосеребряножелатинный способъ.

Важнѣйш ей изъ фототрафическихъ бумагъ является, можетъ 
быть, бромосеребряная бумага, которая годится не только для изгото- 
вленія изображеній вт> копировальной рамѣ при искусственномъ 
освѣщеніи, по и для увеличеній при дневномъ или искусственномъ 
свѣтЬ. Т. к. бромосеребряная бумага обладаетъ, вообще говоря, 
такимъ же, только приблизительно въ  з — 10 разъ менѣе свѣто- 
нувствительнымъ слоемъ, чіѵмъ обыкновенная фотографическая 
пластинка, то изъ этого сдѣдуетъ, что бумага реагируетъ сходнымъ 
образомъ и должна быть подвергнута сходной обработкѣ, т. е. 
нзображенія копируются невидимыми для глаза образомъ и должны 
быть проявлены посредствомъ проявителей, которые, за немногими 
нсключеніями, совиадаютъ съ проявителями для сухихъ пластинокъ. 
Меньшая свѣточувствнтельность бромосеребряной бумаги не дѣлаетъ, 
правда, излишней темную комнату, но работа при красномъ свѣтѣ 
не требуется; даже слѣдуетъ избѣгать краснаго свѣта, т. к. онъ 
излишне затрудняѳтъ работу, но нужно проявлять только при темно 
желтомъ освѣщенііі, которое при нѣкоторой осторожности нисколько 
не вред игл,.

Особенный преимущества бромосеребряной бумаги заключаются 
вкратцѣ въ слѣдующемъ:

,,Наибольшая свѣточувствительностьизъ всѣхъ бумагъ, поэтому 
очень быстрое копирование. Коппрованье и увеличеніе независимо 
отъ дневнаго освѣщенія; употребителенъ почти всякій искусственный 
■бѣлыйсвѣгь. Д ѣлаеггл> возможными массовое изготовленіе изображеній 
■въ наикратчайшее время11.

„Для проявленія и т. д. не нужно другихъ химическихъ 
препаратовъ, чѣмъ тѣ, которыя употребляются при обработкѣ плас
тинокъ".

„Съ мокрыхъ, да даже съ еще не фиксированными негативовъ 
можно, въ случаяхъ особенно спѣшныхъ, дѣлать отпечатки14.

„Характеръ нзображеній поддается вліяпію въ сшіьнѣйшей, 
по сравнении едва ли не со всѣми остальными бумагами, мѣрѣ; вл> 
особенности, посредствомъ нроясненія фона изображенія можно 
достичь гораздо болѣе чистыхъ и контрастныхъ копіП. Это дѣлаетъ



эту бумагу почти незамѣнимой для  сним ковъ съ  рисунковъ  к а 
ранд аш  омъ, документовъ, печатны хъ  произведеш ь и т. п .“

„ Д л я  съем окъ  съ  текста кн п гъ  можно, вмѣсто пластинокъ упо
треблять, не посредственно бромосеребряную бумагу, если не составля- 
е тъ  разницы, что свѣтлы й ш рпф тъ  находится на темномъ фоніѵ 
вмѣсто того, чтобы было наоборотъ (темпыГі ш рпф тъ  па свѣтлом ъ 
фонѣ); если  при этомъ ш рпф тъ  не д ол ж ен ъ  оказаться зеркальны м ъ 
.(отраженпымъ, перевернутымъ), то сл ѣ д уетъ  насадить на объективъ 
п р и з м у ,  переворачивающую изображеніе, если по употребляю тъ 
стягиваемой бум аги11.

Окраска готовыхъ копій приближ ается  болѣе или менѣе къ  
чисто черному тону, причем ъ  прочность изображенШ приближается 
к ъ  прочности пигм ентны хъ пли платпновы хъ отпечатковъ.

Сама бумага отличается пли совершенно тупой, матовой, 
гладкой, или шероховатой, зернистой или  т. п., и л и  ж е слабо 
блестящ ей, гладкой, или сильно б лестящ ей  поверхностью и бѣлой, 
или  ж елтоватой, а иногда и синеватой, зеленоватой и т. д. 
окраской.

Б у м аги  этого рода з іщ п щ аю тся  отъ свѣ та  и сырости, и сохра
няются въ прохладном ъ и сухомъ м ѣстѣ, гд ѣ  бы па нихъ не могли 
дѣйствовать  пары амміака, к и сл оть  и атмосфера сѣрш істаго  водорода 
(поэтому нельзя  хранить и х ъ  вм ѣ стѣ  съ альбуминной бумагой).

Пакеты съ  бромосеребряножелатішной бумагой не сл ѣ д у егъ  
открывать ни при газовомъ, ни при ламповомъ освѣщ еніи , а такж е 
при св ѣ тѣ  свѣчи  или  спички , т. к. сам ъ слой очень свѣточувс- 
твителенъ. Работы, какъ  то: выипманіе и зъ  обертки, вкладывай!е въ  
копировальную  рамку и л и  укрѣнлен іе  на чертежной доскѣ , увели- 
чен ія  и т. д . ,  долж ны  производиться при (т о м н о ж ѳ л т о м ъ )  
свѣ тѣ  темной камеры.

Сторона слоя свѣточувствительиой бромосеребряной б у м а г и -  
это свернутая в н у т р ь  и л и  слабо и зо ін утая  внутрь  сторона бумаги; 
или: е с л и  осторожно прилож ить к ъ  угл у  бумаги влаж ны й  палецъ , 
то кл ей кая  сторона явл яется  стороной слоя.

Наибольш ая трудность при работѣ на такп хъ  бумагахъ заклю
чается  въ  опредѣлен ін  времени экспозиціи . Т акъ  к а к ъ зд ѣ с ь  дѣйств іе  
свѣ та , какъ  и въ  негативпомъ п р о ц е с сѣ ,невидимо непосредственно, 
то оп ред ѣли ть  вѣрпую  вы держ ку можно л и ш ь  съ  помощью опыта. 
Нѣрнѣе и скорѣе д остич ь  ц ѣ л и въ  этомъ см ы слѣ  возможно па слѣ- 
дую іцихъ оспованіяхъ:

1. Д ѣ л аю тъ  пробную коиію па небольш ей полоскѣ  свѣтомув- 
ствителі ной бумаги и ироявляю тъ ее; при удачной пробѣ копирую тъ



картину въ  величину  негатива; въ  иротивію мъ с л у ч а ѣ ,  иовторяю тъ 
пробу. При негатн вахъ  неравиомѣрной плотности пробную полоску  
к л ад утъ  такъ; чтобы она покры вала  различно  кры ты я части  
негатива.

2. У потребляю тъ всегда одинъ  и тотъ ж е  источникъ  свѣта  
приблизительно одной свѣтосилы.

Годятся почти в с ѣ  источники свѣта: свѣ ча , к е р о с и н о в а я ,г а зо 
вая, электрическая  или т. и. лампа, и ли  свѣ тъ  магнія. В ъ  кероси- 
новы хъ или т. п. лам пахъ  с л ѣ д у е тъ  отвертѣть ф итиль  т а к ъ  высоко,, 
чтобы онѣ почти начинали  коптѣть. П ри  употребленіи стеариновой 
с вѣ чи  экопонирую ть не раньш е, ч ѣ м ъ  когда пламя достш аетъ  наи
большей высоты (спустя, по крайней  м ѣрѣ , 1 минуту по заж пганіи). 
Очень удобны газовые самозаж игатели, в ъ  которыхъ находящ ееся  
въ  свѣто непрош іцаем ом ъ металл и ческомъ ф у тл яр ѣ  острое пламя) 
производитъ вторичное заж пгап іе  завернутаго газоваго пламени. 
И сточникъ свѣта  сл ѣ д уетъ  перемѣнпть только тогда, когда негативъ  
слиш ком ъ сильно отклоняется отъ нормальнаго состоянія. Ж естк іе  
контрастные негативы даютъ л у ч ш ія  коніи при наивозможно с и л ь -  
нѣйш ем ъ, вялы е негативы при наивозможно слабомъ освѣіценіи.

3. Негативы одинаковой плотности вы ставляю тъ всегд а  н а  
одномъ и томъ ж е разстояніи отъ источника свѣта, напр. 50-фсм. 
(такъ  какъ  си л а  свѣта обратно пропорціональна разстоянію, то 
всякое приближ еніе  и удален іе  сильно вл іяетъ  на экспозиціто), 
Ч ѣ м ъ  н егати въ  плотнѣе, тѣ м ъ  си л ьп ѣ е  долж но быть освѣщ еніе . и, 
слѣдователіпго, тѣ м ъ  ближ е д о л ж н а  быть поставлена копировальная  
рама къ  источнику свѣта, и обратно, ч ѣ м ъ  тоньше и в я л ѣ е  негативъ,. 
тѣ м ъ  д алѣ е  отодвигается рама. Н ельзя , однако, слиш ком ъ п риб лиж ать  
копировальную  раму къ  свѣту, въ  особенности при б о л ьш и х ъ  не-  
гативахъ: средина негатива при этомъ п ол учаетъ  болѣе свѣта , ч ѣ м ъ  
края, и освѣ щ сн іе  становится неравном ѣрны мъ. Во пзбѣж ан іе  этого 
при ж ел ан іи  работать возможно ближе къ  свѣту, пользуются пара- 
болическимъ рефлекторомъ, по возможности точно устан авл и вая  в ъ  
ф окусъ свѣтяіцееся пламя. Копировальная рама д о л ж н а  быть при 
норм альны хъ негатнвахъ  установлена  перпендикулярно  к ъ  оси 
свѣтового конуса, такъ  какъ  въ противномъ с л у ч а ѣ  освѣщевіе- 
получается неравномѣрное.

Д л я  того, чтобы легко, и увѣренно вы д ерж аты ізвѣ стн ое  разстоя- 
ніе между копировальной рамой, источником ъ свѣта, можно п оль
зоваться очень простымъ. складиы м ъ приснособлеыіемъ, к а к ъ  оно- 
изображено на  рис. 143; при этомъ наглядно  показано п р и м ѣ н е н іе  
свѣта  магнія д л я  освѣ іценія  очень плотпы хъ негативовъ  и л и



газопечатиы хъ бумагъ, Общество. „ К од акъ“ въ  Б е р л и н ѣ  выпустило 
въ п род аж у  подъ  пазваніем ъ „ ^ e lo x -D ra c k a p p a ra t4' очень  удобныіі 
копировальны й станокъ  д л я  бумагъ съ  гіроявленіемъ съ  неподвиж ной 
газовой горѣ лкой , но с ъ  подвиж ной  подставкой д л я  копировальной 
рамы, которую можно наклонять  над ъ  любымъ углом ъ и устан авл и 
вать в ъ  косомъ положеніи; ц ѣ н а  с ъ  обыкновенной газовой горѣ лкой  
12 мар.; с ь газовой лам почкой н а к а л и в а н ія — 15 мар., съ  электрической  
лам почкой  н а к а л и в а н ія — 16,50 мар.

С ъ очень  в я л ы х ъ  н егати вовъ  можно получать  ещ е годный 
копіи, если  употреблять  очень слабый и сточ н и къ  свѣта , напр.

св ѣ ч у  и ли  бензиновую 
горѣ лку , поставить ко
пировальную  раму па 
очень больш ое разстоя- 
ніе отъ нея, напр, на 
3— 4 метра, и распо
лож ить  м еж ду  свѣтомъ 
и  рамкой м атовое или 
свѣтложелтое, или  з е 
леное стекло. Тогда 
нужно соотвѣтствен- 

нымъ образомъ подвергнуть  конію обильной экспозиціи  и проявлять  
си л ьн ы м ъ  перазбавленны мъ проявителем ъ.

Д ѣ й ств іе  неравном ѣрно плотпаго негатива можно уравно- 
вѣ си ть  при печатаніи  на  бромосеребряножелатинной бумагѣ, 
прикры вая во время копированія  слиш ком ъ прозрачны я мѣста 
куском ъ бумаги или  картона, который постоянно передвигается  
чтобы не получи л ось  рѣзкаго контура, и ли  ж е  устанавливая  рамку 
съ  пегативомъ такъ , чтобы болѣе плотныя мѣста  его не были ближе 
къ  источнику  свѣта , ч ѣ м ъ  м енѣе плотныя.

ІІередъ экспозиціей на приготовленную рамку накладывают!, 
кусокъ  картона нѣсколько большаго размѣра и устанавливают!, все 
в ъ  правильном!» положеніи к ъ  свѣту.

Возлѣ источника  свѣта ном ѣщ ается  секуи дом ѣ ръ , и л и  часы 
съ  секундной стрѣлкой. У добенъ  такж е метрономъ съ  колокольчн- 
ком ъ, отсчитывающій опредѣленное  число  секундъ.

Когда все установлено въ  надлежащем!» иорядкѣ , приступаю тъ 
къ  экспозиціи: картонъ, находяіц ійся на рамкѣ, быстро удаляется , 
негативъ  подвергается извѣстное время дѣйствію  свѣта. послѣ  ч е 
го рамка снова покрывается картономъ.

Время озвѣ щ ен ія  для эти хъ  бум агъ—очень коротко. Д л я  нор-

Рис. 143.



м а л ь ц аго  н е г а т и в а  1 3 X 1 8  см., п р и  р а з с т о я н іи  в ъ  7а м етр а  и при  
х о р о ш ей  кер о си н о в о й  л а м п ѣ ,— оно, о г р а н и ч и в а е т с я  4 — 6 с е к у н д а м и ;  
ДЛ|Я т о н к и х ъ  н егат и в о в ъ  оно у м е н ь ш а е т с я ,  д л я  б олѣ е  п л о т н ы х ъ —  
у в ел и ч и в а е т с я .

ГІо общему правилу  п ередерж ка  предпочитается  н ед одерж кѣ . 
Б ъ  иослѣднем ъ с л у ч а ѣ  получаю тся ж естк ія  нзображ енія— безъ в с я -  
к и х ъ  деталей.

Е с л и  ж елаю тъ въ  наикратчайщ ее время приготовить коиію съ .  
негатива, то не нуж но ж дать , пока пластинка будетъ ф иксирована , 
но кл ад у тъ  на проявленны й и промытый нѣ сколько  разъ втѳченіи 1-ой 
и л и н ѣ с к о л ь к и х ъ м и н .  подъ ситомъ мокрый н е га т и в ъ  въ  наполненной  
чистой водой ваннѣ  размягченную  въ  ней бромо-серебряную бумагу 
слой к ъ  слою, вынимаютъ и х ъ  вм ѣ стѣ  пзъ  ванны, р а згл аж и ва ю тъ м еж 
ду листами пропускнаго картона, ставятъ  и ли  к л а д у т ъ  все это, не 
вк лад ы вая  въ  копировальную  раму, к у д а  ни б уд ь  (въ  темной кам ерѣ) 
и экспонирую тъ. ІІослѣ освѣ щ ен ія  бумага стягивается , л у ч ш е  все
го подъ водой, съ негатива и п роявл яется . Н егати въ  п о с л ѣ  этого 
фиксируется.

Если  работа не такъ  спѣш на, то иредпочтительнѣе  ф и кси ро
вать негативъ , затѣ м ъ  промыть его основательно п од ъ  ситомъ и 
тогда  только копировать его вы ш еуказанны м ъ сиособомъ.

Если  требуется изготовить съ одного нетатива очень  много 
копій въ  кратчайш ее врем я , то рекомендуется употреблять  копиро
вальны й аппаратъ  д л я  бромосеребряной бумаги, наир, аппараты 
Е £ Bilhler— Schriessheim  (150 мар. д л я  ф ормата до 18 X 24), 
„ E l e k r o  K o p i s t 11 (до 20 X  30, И- 50 м.). и ли  „А“ д л я  керо- 
синоваго освѣщ енія  (до 18 X  24, ц. 50 мар,). Новаго фотограф. 
Общ. въ  ІНтеглитцѣ, „ M u l t i p l e x 14 (Rhein. Em ulsionspapierfabr.-  
D resden ) ,  „V. W. C.u (Voltz, Wien & Co.-Strassburg; д л я  электр, 
свѣта— 20 мар., д л я  керосиноваго— 10 мар., д л я  газовой лам почки  
накаливан ія— 12 мар.; подвижной подвѣсный столъ д л я  копир, 
рамъ— 12 мар.) , , , L l o y d w (lca-Ges.; д л я  13 X  18— 12 мар., д л я  
1 8 X 2 4 — 18 мар,), б ы с т р о  к о п и р у ю і ц і е  а п п а р а т ы ;  „ Au t o * 1 
(Kolle & Schulze-Babenan) и „Graf Briisskner„ (B luckuer-R abenan), 
„ T h e b  u s k o p “ (для  16 X  24— 40 мар.) и „ T h e  b u g  r a p  h “ (только 
д л я  открытыхъ писемъ; освѣ щ аетъ , и р о явл яетъ ,  ф и к с и р у е т ,  про
м ы в а е т ,  в ы с у ш и в а е т  и п е ч а т а е т  втечепіе 1-го часа  до 800 бро- 
мосеребряныхъ открытыхъ писемъ); д ѣиа  650 мар.; оба аппарата  
изготовляются фирмой Th. Busam & Со въ Щ туттгартѣ , р о т а ц і о н -  
н ы й  к о н т р о л ь н ы й  б ы с т р о к о п и р у ю щ і й  а п п а р а т ъ  
, , R o c o v i t “ ( к о п и р у е т  посредствомъ свертка  бромосеребряной.



■бумаги с ъ  негативовъ  до 12 X  167а> Д- 150 — 175 мор.; L. S tu t in g  
se n .-B arm en ) ,  быстрокопирующіе и простые аппараты G a m b e r ’a 
<G am ber, D ieh l & Со въ  Г ей д ел ьб ергѣ ) ,  вращ аю щ аяся  у и и в е р -  
с а л ь н а я  м а ш и н а  К. K o n ig ’a -R a tibo r  (для  обрѣзанны хъ и ли  
нам отанны хъ  на валики  бумагъ до 18 X  24, а такж е д л я  откр. 
ппоемъ), б ы с т  р о к о п и р у ю щ і й а п п а р а т ъ  „ R a p id 11 (для печат. 
до 13 X  18; д аетъ  втеченіе  1 часа ок. 800 копій; ц. 40— 45 мар.;
О . Spitzer), с к о р о п е ч а т а ю щ а я  м"а ш и н а  д л я  о т к р. п и  с е м ъ  
(К. Konig), с к о р о к о п. р а м  ы „Е х р г е s s “ (О. Spitzer; 13 X  18~~ 
4 мар.) п „ P h o b u s 11 (P ie tz sch -W arnsdo rf ;  для  копированья откр. 
ппсѳмъ; 4 модели 2,50— 3,50 мар.),

Оттѣненныя (вшхьетпрованныя) картины получаются всего 
л учш е при помощи виньетокъ „Alliance11 (Kindennann-Beiiin) или 
випьетокъ Варминскаго. Виньетка накладывается на стекло не
гатива.

Облака вкопировываются въ ландшафтъ слѣдующимъ образомъ: 
небо на ландшафтномъ иегативѣ, если оно недостаточно крыто, 
иокрываютъ краской, затѣмъ съ негатива дѣлаютъ копію и про- 
являютъ, но не фиксируютъ, а только основательно промываютъ. 
Поолѣ этого нефиксированную копію выннмаютъ изъ воды, которой 
даютъ хорошо скапать, накладываюсь ее стороной слоя на топкій 
целлоидинный лпстокъ въ величину копіи, и вмѣстѣ ихъ накла
дываютъ на сторону слоя облачнаго негатива такъ, чтобы целлои
динны й листокъ находился между обоими слоями. Сзади копіи 
помѣщаютъ нѣсколько слоевъ фильтрованной бумаги или листокъ 
целлулоида, начто уже накладываются вклады, и копировальную 
рамку запираютъ. Затѣмъ послѣднюю выставляютъ на свѣтъ, вы- 
держиваютъ со извѣстное время—при чемъ надо замѣтпть, что 
экспозпція сырой бумаги должна быть значительно дольше,— послѣ 
чего коиію выннмаютъ нзъ рамки и проявляютъ; при этомъ нрояв- 
ляютъ только небо, выдѣливъ осторожно контуры первоначально 
крытой части. Достигаютъ такого частичнаго проявленія слѣдую- 
щимъ образомъ: картину кладѵтъ въ наклонно поставленною кю
ветку такъ, чтобы небо находилось внизу, и проявитель наносятъ 
па небо с'ь помощью клочка ваты. Такимъ способомъ устраняется 
необходимость прикрывать при коппрованіи часть ландшафта подъ 
•облачной пластинкой. П ослѣ проявленія фиксируютъ.

Бромосеребряный бумаги вънеосвѣщенномъ состояніи сохраняются 
годы. Но ихъ слѣдуетъ проявлять по возможности въ день экспо- 
зпцііг, во всякомъ случаѣ, не по прошествій недѣль или мѣся- 
це.гь.



При обработкѣ бромосеребряной бумаги .въ сверткахъ для бпб- 
ліотекъ найдено было, что у нѣкоторыхъ бумагъ, которыя были 
проявлены спустя пѣсколько недѣль, даже дней послѣ экспозпціи, 
изображѳніе появлялось или въ очень слабомъ видѣ или совсѣмъ 
не обнаруживалось. Эта „регрессія“ скрытаго изображенія объясня
ется многими причинами, нанр. вліяыіемъ необработанной! бумаги 
или ея баритоваго слоя на эмульсію или присутствіемъ извѣствыхъ 
кислотъ въ эмульсіи или горячимъ, сырым'ь воздухомъ въ мѣстѣ, 
гдѣ лежала или обрабатывалась бумага и т. п. Если нельзя прояв
лять въ день эксиозиціп. то слѣдуетъ. по крайней мѣрѣ, обильно 
экспонировать. Какъ „Новое Фотогр. Общ.“, такъ и химич. фабрика 
Е. Scliering’a нриші.чаютъ при изготовлении своихъ бромосеребря
ныхъ бумагъ способъ, мѣшаюіцій рсгрсссіп свѣтового отпечатка.

За исключеніемъ пирогаллола, всѣ употребительные при нега
тивном!, процессѣ проявители можно употреблять и для бромосе
ребряныхъ бумагъ. Особенно хороши для этой цѣли: желѣзный,
амндоловый, родиналовый, эйконогенъ-гидрохинопный. адуроловый, 
эдиноловый, метоловый, метолъ-гпдрохпнонный, ортоловый и гли 
цнновый проявители.

Для узѣренностп въ работѣ щелочные проявители разбавля
ются, обычно, равнымъ количествомъ воды; слѣдустъ разбавлять 
еще больше, если приходится проявлять изображепія съ жесткихъ 
негативовъ. Нормальный, неразбавленный проявитель требуется 
для проявлеиія копій съ вялыхъ негативовъ.

Слѣдуетъ очень экономить съ часто рекомендуемой нримѣсыо 
бромистаго калія, т. к. излншекъ его невыгодно вліяетъ па окрас
ку изображения; чериыя мѣота окрашиваются въ неиріятный, зеле
новатый цвѣтъ. При многихъ бумагахъ вообще не нужно приба
влять бромистаго калія къ проявителю.

Д л я  вызыванія употребляютъ чистую ванну въ которую обильно 
наливаютъ обыкновенной воды. Копію вполнѣ погружаютъ въ воду, 
слоемъ вверхъ, и сливаютъ воду по истеченіи 1 минуты.

В слѣдств іе  этой обработки бумага ровно располагается  : на 
д н ѣ  ванны и равномѣрно затѣм ъ покры вается проявителем ъ.

Ііроявленіе удобнѣе всего вести слѣдующимъ образомч: сна
чала къ проявителю—желѣзпо-щавелево-кислому или щелочному— 
прибавить лиш ь небольшую часть потребпаго (ц отмѣреннаго вь  
мензурку) желѣзнаго купороса или щелочи (послѣднюю въ 
размѣрѣ 7,о указаннаго въ рецептахъ количества) и, лиш ь по поя- 
вленіи пзображеиія, увеличивать прибавку этихъ растворовъ (же-



лѣзнаго купороса или щелочи) ио надобности, смотря по ходу иро- 
явленія , небольшими дозами.

Д-ръ Юстъ рекомендуетъ класть размоченную конію обратной 
стороной на сухую стеклянную пластинку, доску или дно ванночки 
такъ, чтобы бумага гладко располагалась на иодкладкѣ, а нроявле- 
ніе производить быстрыми намазываніемъ мягкой, не пыльной, 
большой губкой или широкой, мягкой кистью, обильно смоченными 
проявляющей жидкостью. Такой способъ нмѣетъ довольно много 
преимуществъ: во-первыхъ, исподняя сторона отпечатка не прихо
д и ть  въ соприкосновеніе съ проявителемъ, во-вторыхъ, требуется 
меньшее количество проявляющей жидкости и, въ третьихъ, допус
кается мѣстное усиленіе, такъ  что части, требующія усиленія, сма
зываются кистью чаще и обильнѣе, чѣмъ другія.

При работѣ на бумагахъ съ сильными гляндем ъ необходимо 
прибѣгать къ особыми мѣрамъ предосторожности: на гладкой по
верхности слоя, при погруженіи въ воду и послѣ слнванія ея, 
образуются и крѣпко пристаютъмногочисленные воздушные пузырь
ки, такъ что проявитель не можетъ дѣйствоватьна эти мѣста, отсю
да, послЬ проявленія и фиксированія, изображеніе представляется 
испещренньімъ массою бѣлыхъ точекъ и пятенъ, что часто припи
сывается неудачному изготовленію бумаги. ІІротиводѣйствовать 
этому можно, если, иослѣ наливанія проявителя, быстро протирать 
слой по всѣмъ направленіямъ широкой, чистой, мягкой кистью или 
клочкомъ ваты; если копіи предварительно ие размачиваются, то 
ванну съ обильно налитыми проявителемъ энергично качаюгъі 
можно также наносить проявитель, по д-ру Юсту, губкой и т. п., 
каісъ выше.

І Іроявленіе  бромосеребряножелатинной бумаги идетъ  очень 
быстро, обыкновенно оно д лится  1 — 3 минуты.

Здѣсь  надо замѣтить слѣдующее:
1. Во избѣжаніе образованія вуали не слѣдуетъ  при проявле- 

ніи оставаться постоянно у свѣта и давать свѣту падать на изобра- 
женіе; нужно держаться на небольшими разстояніи отъ лампы, 
освѣщающей темную комнату и подходить къ ней только для конт
роля проявленія, или же слѣдуетъ сейчасъ же послѣ появленія, 
изображенія повернуть копію слоѳмъ внизъ и подымать для  конт
роля только одинъ уголъ изображенія, разсматривая его на 
свѣтъ.

2. Слѣдуетъ тщательно остерегаться, чтобы не коснуться до 
проявленія пальцами слоя (при разрѣзаніи бумаги, вкладываніи въ 
копировальныя рамы, размачиваніи и пр.), т. к. онъ очень чувст-



вителент> к ъ  поту. Особенно непріятно сказываю тся слѣды  п ал ьц е в ъ  
при кислом ъ и л и  нейтральном ъ проявлен іи  (ж елѣзом ъ), т а к ъ  какъ  
ж и рно-кислы я соли  пота производятъ  возстановляю щ ее д ѣ й ств іе  и 
при появленіи  даютъ ч ер н ы я  пятна; при щ елонном ъ проявлен іи  
(гидрохинономъ, эйконогеномъ и др.) ри ска  м еньш е, такъ  какъ  
ж ирны я кислоты  нейтрализую тся щ елочью  проявителя .

Д а л ѣ е ,  н е л ьзя  ни царапать по сухому свѣточувствительном у 
слою, ни разрѣзать  л и с тъ  ножомъ: в ъ  противномъ случаѣ , возни- 
каютъ ч ерны я отмѣтины.

Д л я  разрѣзы ван ія  бумаги л у ч ш е  всего пользоваться  н о ж 
ницами.

3. П роявленіе  прекращ ается  тотчасъ  по д остиж еніи  изображ енія  
над леж ащ ей  силы. Е сли  проявленіе  ведутъ  хоть немного болѣе, чѣм ъ  
нужно, то изображеніе п ол учаетъ  ви д ъ  запачканнаго  саж ей . П ред почи
тается заканчивать  проявленіе  нѣ скольким и секундам и  ран ьш е, совер
шенно слить проявитель и подождать, пока оставш ееся  в ъ  слоѣ  неболь
шое количество  проявителя  не д аетъ  н а д л е ж а щ е й  силы. П роявленіе  
преры вается быстрымъ промываніемъ копіи водой. П р и  оцѣ нкѣ  си
лы  ( = г л у б и и ѣ  тѣ ней  и л и  контрастности) изображеній  с л ѣ д у е тъ  
принимать во вниманіе замѣчательное потемнѣненіе (N a c h d u n k e ln )  
копій в ъ  ф иксаж ном ъ натрѣ. Существуютъ бромосеребряный бума
г и —подавляю щ ее большинство ф абрикатовъ п р и н а д л е ж и тъ  к ъ  ихъ  
ч и с л у ,— на которыхъ изображеніе  при  проявлен іи  каж ется  темнѣе при 
разсыатриваніи на свѣтъ , ч ѣ м ъ  если  смотрѣть на него сверху; за- 
тѣ м ъ  есть бумаги, на которыхъ изображеніе  в ы гл яд и тъ  с и л ьн ѣ е  
сверху, чѣм ъ  на прозрачность и, наконецъ, есть ещ е немногія  
бумаги, на которыхъ и  изображеніе вы гл яди тъ  одинаково сверху и 
на прозрачность.

Въ фиксажномъ натрѣ изображенія всегда достигаю тъ той силы, 
которая была больше при проявленіи, при разсматриваніи на свѣ тъ  
или сверху.

Поэтому с л ѣ д у е тъ  оцѣнивать бумаги перваго рода на свѣтъ , 
бумаги второго рода сверху и  бумаги трѳтьяго рода по ж еланію , 
на свѣ тъ  и л и  сверху.

В ъ  я в л е н іи  п о т ем н ѣ н ія  и зо б р а ж ен ія  п р и  р азс м ат р и в ан іи  на 
с в ѣ т ъ  и п р и  ф и к с и р о в а н ь и  и г р а е т ъ  р о л ь ,  кр о м ѣ  б у м аги ,  ещ е  
сте п е н ь  к о н ц ен тр ац іи  раствора; е с л и  п р о я в и т е л ь  с и л е н ъ ,  то изобра- 
ж ен іе  к а ж е т с я  на  с в ѣ т ъ  ср а в н и т ел ь н о  ч е р н ѣ е ,  т е м н ѣ е т ъ ,  с л ѣ д о в а -  
тельн о , больш е п р и  ф и к с и р о в а н ь и ,  ч ѣ м ъ  е с л и  п р о я в и т е л ь  р а з б а в л е н ъ  
(2 —4 раза).

П редписанное во м ногихъ рецептахъ  нримѣненіе  уксуснокис-
21



лой ванны (1 ч. крѣпкой уксусной кислоты на 500 частей воды) 
для немедленнаго прекращенія проявленія необходимо лиш ь при 
Щавелевокисломъ проявителѣ, напротивъ, оно излишне ври щелоч- 
номъ проявителѣ; здѣсь оно не только означаетъ потерю времени, 
но и представляетъ, при малѣйшёй неосторожности, опасность за- 
несенія въ  проявитель кислоты, что сдѣлаетъ  его преждевремен
но недѣйствительнымъ.

Обработка кислотой послѣ проявленія щавелевокислой солью 
происходить немедленно послѣ освобожденія отъ проявителя, безъ 
предварительнаго промыванія пластинки, и имѣетъ цѣлыо предохра
нить слой и толщу бумаги отъ осадка основной соли ж елѣза и про
исходящей отъ этого желтой окраски.

Кислая ванна возобновляется черезъ каждыя 1—2 минуты 
(2—3 раза), пока не перестанетъ образовываться муть. Затѣмъ 
слѣдуѳтъ короткое споласкиваніе водой, и копіи поступаютъ на 10 
минутъ въ  фиксажъ (1 : 6 см. стр. 196). Въ дальнѣйш емъ обработка 
изображеній соотвѣтствуетъ обработкѣ хлоросеребряножелатинныхъ 
копій (стр. 282). П ослѣ высушиванія картины нѣсколько тем- 
нѣютъ, что надо имѣть въ  виду при проявленіи.

Зеленоватыя тѣни обнаруживаются, за исключеніемъ случая 
обильной примѣси бромистаго калія къ  проявителю, если копія 
слишкомъ долго экспонировалась и слишкомъ кратко проявлялась. Въ 
копіяхъ, въ прочихъ отношеніяхъ годныхъ, можно удалить зеленова
тый оттѣнокъ, погружая фиксированный изображения въ виражъ-фик- 
сажную ванну, или бѣля фиксированный и основательно вымытыя 
изображенія въ 1%-омъ растворѣ двухромокислаго калія, къ  которому 
прибавлено 2—3 кб. см. соляной кислоты на 100 кб. см., затѣмъ 
промывая до тѣхъ  поръ, пока желтая краска совершенно не исчез- 
нетъ; наконецъ, проявляюсь снова какимъ - нибудь проявителемъ 
при дневномъ свѣтѣ и промываютъ.

Сильно проявленныя коніи на бромосеребряной бумагѣ всего 
лучше, но Янко, ослаблять въ слѣдующемъ растворѣ:

50 ч. насыщѳннаго (ок. 10  X )  раствора квасцовъ,
50 ч. 1 %  раствора тіокарбамида,

1 ч . унсусной кислоты.
За  ослабленіемъ должна послѣдовать основательная промывка, 

при быстрыхъ смѣнахъ воды.
Передержанныя, очень контрастный копіи съ цвѣтнымъ фономъ 

можно исправить, обрабатывая ихъ послѣ фиксирования ослаби- 
телемъ съ разбавленнымъ краснымъ синькали, до наступленія необ
хо д и м ая  просвѣтленія.



Этимъ ж е растворомъ посредствомъ клочка ваты очищаютъ 
нечистыя свѣтлыя мѣста окрашенныхъ картинъ, которыя отъ этого 
дѣлаются блестящими. По достиженіи желаемой чистоты тщательно 
промываютъ. ’’ I

Если съ изображенія нужно устранить очень сильныя вуали 
или темныя мѣста, и для этого примѣняютъ нѣсколько менѣе раз
бавленную смѣсь изъ фиксаукнаго натра и краснаго синькали или 
даютъ ей дѣйствовать слишкомъ долго, то свѣта слегка желтѣютъ. 
Если желтая окраска не исчезаетъ при промываніи, то копію кладутъ 
на нѣсколько секундъ въ 1—2 ^ -ы й  растворъ ціанистаго калія, къ  
которому прибавлены нѣсколько капель алкогольнаго раствораіода, 
пока свѣта не сдѣлаются совершенно чистыми. При этомъ нужна 
большая осторожность, т. к. ціанистый калій, какъ извѣстно весьма 
опасный ядъ, въ соединены съ іодомъ уже при одномъ вдыханіи 
дѣйствуетъ въ  высшей степени вредно.

Рекомендуется всѣ бромосеребряныя изображенія послѣ фикси- 
рованія обрабатывать короткое время въ сильно разжиженномъ 
(приблизительно 1 : 5—10) ослабителѣ съ краснымъ синькали, пока 
изображенія, не теряя деталей и замѣтно не ослабѣвая, не сдѣлаются 
совершенно ясными; отъ этого выигрываютъ тона; черный дѣлается 
чкстымъ сине-чернымъ и блестящія бромосеребряныя изображенія 
высыхаютъ съ гораздо большимъ блескомъ.

Блестящ ія  бромосеребряныя изображенія обнаруживаютъ почти 
всегда, матовыя иногда грязный, частью пятнистый, частью поло
сатый, или т. п. налетъ, который расположенъ только на поверхности 
слоя, но зато очень крѣпко. Этотъ налетъ, т. н а з . , , печатная вуаль“ , 
являющ аяся, очевидно, слѣдствіемъ скольженія острыхъ краевъ 
бумаги надъ свѣточувствительнымъ слоемъ при разрѣзаніи, свер- 
тываніи или ѵнаковкѣ и распаковкѣ бумаги, можетъ быть также 
лучш е и быстрѣе всего удалена посредствомъ разбавленіл 
ослабителя съ  краснымъ синькали или путемъ сильнаго протиранія 
кускомъ мокрой ваты или пальцемъ по мокрой копіи. Если это не 
было сдѣлано, то можно устранить грязь позднѣе на готовомъ 
натянутомъ изображеніи посредствомъ сильнаго протиранія кускомъ 
ваты, смоченнымъ абсолютнымъ алкоголемъ.

Отдѣльныя мѣстана бромосеребряныхъ коиіяхъ или негативахъ, 
по Лайнеру, можно совершенно ослабить слѣдующимъ образомъ:

Въ яеболыномъ количествѣ воды растворяютъ . нѣсколько 
іодистаго калія и прибавляютъ кристалловъ іода, которые быстро 
растворяются (чѣмъ болѣе іода содержитъ жидкость, тѣмъ дѣйствіе 
энергичнѣе). На сухія копіи или негативы ібдный растворъ наносятъ



кистью или перомъ, причемъ покрываемый мѣста очень быстро 
блѣднѣютъ, вслѣдствіе образования іодистаго серебра, растворимаго 
въ  сѣрноватистокисломъ натріи. Д алѣе эти мѣста обрабатываюсь 
при помощи кисти или губки растворомъ сѣрноватистокислаго 
натрія (1 : 4), пока они не сдѣлаются совершенно бѣлыми или 
прозрачными. Операція заключается основательной промывкой.

По Е. Su ter 'y  (Базель), можно проявлять нѣкоторыя бромо
серебряный копіи, напр, ортобромъ G evaert’a, также и въ теплыхъ 
тонахъ—коричневомъ, сепія и т. д. Мы пркводимъ нижеслѣдующіе 
рецепты для этой цѣли:

A. 900 кб. см. в о д ы + 3 5 0  гр. сѣрнисток. н а тр ія + 2 5 0  гр. поташа 
+  50 гр. адурсла

B. 100 кб. см. воды +  10 гр. бромистаго калія
C. 100 кб. см. воды -j-Ю гр. бромистаго аммонія
Д. 100 кб. см. воды +  10 гр. углекисл, амміака.

Д ля гіроявленія смѣшиваютъ:
Для ч ер н а го  оттѣнка: 300 кб. см. воды +30 кб. см. А +2 капли В. Эксп.=1,

„ коричневочерн. 450 „ „ „ +30 „ „ А+20 „ В. Эксп.=1%
„ цвѣта сепія : 900 * „ „ +30 „ „ А+80 „ В. Эксп.=3,
„ коричневагооттѣнка: 1200,, „ „ + 39  „ „ А+80 „ В. Эксп.—4,
„ темнокоричневаго „ : 900 „ „ „ +30 „ „ А+50 „ В+100 капель

О +  100 капель Д. Эксп. =  3, 
Для глинистокраснаго оттѣнка : 1800 кб. см. воды +  30 кб. см. А+50 кап.

В .+150 капель С +  150 капель Д. Эксп.= 8 .

Черная окраска готовыхъ бромосеребряныхъ изображеній
превращается посредствомъ послѣдующаго вирпрованья въ  коричне
вую, красную, синюю и зеленую. Д ля  этой цѣлй примѣняютъ 
слѣдующіе растворы:

Д ля  коричневаго до краснаго тоновъ:

5 кб. см. азотнокислаго урана (1 : 10), 
2 „ „ краснаго синькали (1 : 10),
6 кб. см. нейтр.щавелево кисл-калія (1 : іо), 
90 кб. см. диет, воды,
1 кб. см. химич. чистой соляной 

кислоты (1 : 10)

Или растворъ I.
4 гр. азотнокислаго свинца, 
6 „ краснаго синькали,

100 кб. см. диет. воды.

П о сд ѣ  в и р и р о в а н ія , д л я  п о л у -  
ч в н ія  ■чистыхъ св ѣ то в ъ , п р о м ы в а
ю тъ  с н а ч а л а  в ъ  п о д к и сл ен н о й  во д ѣ  
(н а  каж ды е 100 к б .с м . воды  I—2 г р . 
х и м и ч . ч и с т о й  со л ян о й  к и с л о т ы ) 
или, л у ч ш е , в ъ  р а с т в о р ѣ  и з ъ  
16 кб . см . л и м о н н о й  к и сл о ты  (1; 10) 
_|_100 кб. см . воды  _j_ 4 кб. см . ч и 
стой  солян ой  к и с л о т ы (1:10); з а т ѣ м ъ  
п р о м ы в аю т ъ , м тѳчен іе m a x im u m  
10 — 15 м и н у т ъ , в ъ  ч и с т о й  водѢ  и  
с у ш а т ъ .Е с л и  п р о м ы в ать  с л и ш к о м ъ  
долго , то  т о н ъ  м ал о -и о -м ал у  п е р е -  
х о д и тъ  в ъ  черны й .

Копіи вирируютъ въ этомъ растворѣ, 
пока онъ не получать совершенно 
желтый двѣтъ, послЪ чего ихъ тща
тельно промываютъ и погружаютъ 
въ нижепоказанный растворъ II.



Р астворъ  II:

1 гр. азотнокислаго урана, ) Здѣсь держать копіи, пока онѣ
1 ѵлппигтягп яммпнія У получать требуемаго тона, послѣ чего* „ ллириыопи аілілипіп, / Ихъ промываютъ по вышеуказанному

100 Кб.  СМ. Д И С Т .  В О Д Ы .  J способу.

Д л я  си н и хъ  тоновъ:
К упаю тъ картины  въ  растворѣ  I, затѣм ъ промываю тъ и погру

жаютъ въ  растворъ изъ:
1 гр. хлорнаго ЖѲЛѣза, ] Здѣсь выдерживаютъ до тѣхъ поръ. пока

\ картины не получать требуемаго тона, 
50 Кб. см. Д И С Т .  В О Д Ы .  j послѣ чего промываютъ.

С инія картины , погруж ѳнны я въ  уксуснокислый свинцовый ра
створъ (1 : 4 воды), переходятъ  въ  фіолетовыя.

Д л я  зел ен ы хъ  тоновъ:
Купаю тъ картины въ  растворѣ  1, тщ ательно промываю тъ въ  

водѣ  и затѣ м ъ погруж аю тъ въ  растворъ  изъ:

1 гр . двухлористаго кобальта.
10 кб. см. диет, воды;

или  преж де окраш иваю тъ в ъ  красны й цвѣ тъ , промываю тъ въ  водѣ , 
затѣм ъ погруж аю тъ въ  растворъ хлорнаго желѣза и , н аконецъ , 
опять промываютъ.

Е сли  бѣлы я мѣста окраш енны хъ ураном ъ кар ти н ъ  вы ш ли не 
чисты м и, то ихъ  прочищ аю тъкупан іем ъ  въ  весьм а слабом ъ растворѣ  
ціанистаго к ал ія  (1 : 500).

О краш иваніе ураном ъ только тогда даетъ хорош іе результаты , 
когда картины  предварительно долго ф иксировались и затѣм ъ 
тщ ательно промывались.

С лѣ д уетъ  им ѣть в ъ  виду , что одновременно съ  окраш иван іем ъ 
происходить и усилен іе  карти н ъ , т. е. цвѣ та  становятся тем нѣе и 
болѣе глубокими, такъ  что окраш иванію  п од леж ать  только свѣ тло  
проявленны я, блѣдны я копін .

При помощи мѣднаго усилителя Agfa (Anilin-G-es) можно окра
ш ивать черны я изображ ен ія  на бум агахъ, копирую щ ихъ съ  прояв- 
леаіем ъ , въ  черноф іолетовые, пурпурнокоричневы е (фотограф ическіе) 
и глинистокрасны е тона, причем ъ не происходить усилен ія  копій; 
к ъ  сож алѣнію , ни  красивы е черноф іолетовы е ни ф отограф ическіе 
тона не отличаю тся, каж ется , прочностью .

Д л я  окраш иван ія  бромо—и хлоросеребряны хъ  бумагъ имѣю тся 
такж е и готовы е препараты : напр, хромовые виражи и Rosinal 
(Gekawerke), „таблетки" „S a tra p " (Schering), цвѣтные виражи „D iscu lid "



(PhotochemieOptima-Munchen)Kpaco4 Hbie патроны(АгпсН  & Lowengard), 
цвѣтные виражи „Т ір -Т о р “  (Carl Seib) и Chromogenes Lum iere (Lumiere).

Окрашенныя ураномъ к о і і і и  защищаются отъ позднѣйшей порчи 
(послѣ суіненія и ретушированія) посредствомъ натиранія цератомъ 
или параффиномъ ( 1  гр. параффина на 1 0 0  кб. см. эфира) съ 
помощью клочка ваты, или посредствомъ лакирования, напр, пиг- 
ментнымъ лакомъ.

Можно у кр ѣ п л ять  готовый, черны я бромосеребряны я изобраягенія 
ещ е и  д руги м ъ  способомъ, н ап р .: С перва и хъ  укрѣ пляю тъ  в ъ б Х
ван н ѣ  изъ  квасц овъ , отсюда, безъ  промы ванія, ихъ  переносятъ  
прям о въ  холодны й растворъ  и зъ  50 гр. ф иксаж наго  натра -j- 350 
кб. см. горячей воды -j- 10 гр. квасцовъ и нагрѣваю тъ его м едленно 
до 50° С. К опіи  окраш иваю тся при этомъ, всл ѣ д ств іе  образованія 
сѣрнистаго  серебра, втеченіе 15— 45 м инутъ въ  прочны й коричневы й 
ц вѣ тъ . С вѣж ія ванны  можно употреблять только послѣ  троекратнаго 
н агрѣ ван ія  до 60° С. съ  пром еж уточны м ъ осты ваніем ъ.

Свѣжая, не бывшая въ  употребленіи, ванна придаетъ изо- 
браженію блѣдный огдѣнокъ, почему и слѣдуетъ употреблять 
преимущественно бывшія въ употребленіи ванны. Вели къ свѣже- 
приготовленной ваннѣ прибавить немного раствора азотнокислаго 
серебра 1,5— 2 кб. см. (1 : 10) на выше указанное количество, то копіи 
получатъ силу, никогда не ослабѣвающую. Если ванна содержитъ 
азотнокислое серебро, то копіи, послѣ окрашиванія, слѣдуетъ по
грузить на нѣсколько минутъ въ  обыкновенный растворъ фиксажнаго 
натра. Послѣ окрашиванія или фиксированія поверхностыізображенія 
тщательно очищаютъ мягкой губкой или ватой, а затѣмъ основа
тельно промываютъ.

Или отбѣливаю тъ черное изображ еніе въ  1000 кб. см. воды 
+  20 гр . краснаго синькали +  гр . бромистаго калія или  л у ч ш е въ
1000 кб. см. воды +  20 гр. краснаго синькали  +  5 гр. бром, калія
+  80 гр . фосфорнокислаго натра +  5 кб. см. амміака, промываю тъ
втечен іе  1-ой мин. и погруж аю тъ въ  2113%-жый. растворъ  сѣрнистаго  
аммонія, п ри ч ем ъ  возникаетъ  красивы й коричневы й тонъ. С ѣрнисты й 
аммоній [(NHt )2S)] д оступаетъ  въ  продаж у въ  іО ^ -н о м ъ  золотисто- 
ж елтом ъ растворѣ ; д л я  употребленія разбавляю тъ 1 ч асть  этого
раствора 4-мя частям и  воды. Этотъ разбавленны й 2 7 а% -ны й растворъ 
употребляется всего одинъ разъ , затѣм ъ вы ливается; прочная яге 
см ѣ сь краснаго  синькали  и  бромистаго кал ія  м ож етъ у п отреб л яться  
вплоть до истощ енія.

На тонъ окраски оказываетъ вліяніе проявитель, при помощи 
котораго происходила первоначальная обработка изображеній. Такъ



найдено, что д л я  вираж а съ ф иксаж ны м ъ натромъ и квасцам и 
красивѣйш іе тона появляю тся у изображ еній , которыя были проявлены  
при помощи амидола или  эдинола: проявленны й родиналом ъ или 
щ авелевокислой солыо изображ енія д авал н  удовлетворительны е, 
проявленны е гидрохинономъ и м етолъ гидрохипономъ неудовлетво
рительны е тона. Д л я  урановаго вираж а л учш іе  тона давало прояв
ление съ  щ авелекокисл. солью и  родиналом ъ, неудовлетворительны е 
тона давало гидрохинонное, мѳтолъ-гидрохинонное и родиналовое 
проявленіе. Д л я  синяго ви раж а наиболѣе подходящ им и оказались 
проявленны я амидоломъ или эдинолом ъ.

В ирированны я, готовы я, натянуты я па картонъ и, иногда, рету- 
ш црованны я изображ енія получаю тъ больш ій б лескъ , если  ихъ 
натереть ланолином ъ, или  цѳратомъ, или намазать подходяіцим ъ ла- 
ком ъ, напр, пигм ентны м ъ.

Очень хорош ее вл іян іе  достигается обливаніем ъ готовы хъ 
сухи хъ  бромосеребряны хъ бум агъ матовымъ лакомъ.

Л учш и м и  бромосеребрянож елатинны ми бумагами являю тся  бу- 
баги слѣдую щ ихъ фирмъ:

A rn d t & L o w engard -W andsbek , (L eonar-B rom silber),
Е ш іі B u h le r-S ch riesh e im  b. H eide lberg ,
Chem . E a b rik  a. A. vo rm . E. S c h e rin g -C h a rlo tte n b u rg  (S a tra p ), 
D resdner P h o tochem ische  W e rk e  F ritz  W eber-M ngeln  b . D re s 

den  (13. P . W ., G erm ania, Ita lia , D resd n er Im peria l), 
F a rb e n fa b rik e n  vorm . F r ie d r . B ay er & C o .-E lberfeld  (B rom id)
L. G evaerd  & C ie.-O ude God (O rthobrom  и О. Spezial)
F erd . H rd liczka-W ien  (V indobona),
K o d ak  - G es.-B erlin  (P e rm a n e n t, P la tin o m a tt, Royal, V elvet, 

№ kko),
P ro f. A lex. L a in er-W ien  (B rom silber и B arabrom ),
K raft & S te u d e l-D resd e n  (E le p h a n t) ,
L . L a n g e b a r te ls -C h a rlo tte n b u rg  (Pfeil)
N eue P h o to g ra p h isch e  G esellschaft-B erlin -S teg litz  (N. P . G., 

B rom ary t, A tlas, Im peria l),
P h o to ch em ie -B erlin , (R ad ium -B rom , C ello-B rom ),
R hein ischen  E m u ls io n sp ap ie rfab rik -D resd en  (M im osa P la tin b ro m ), 
Jo h . Sachs & C o.-B erlin ,
G ustav  S chaeuffe len ’sche  P a p ie rfab rik -H eilb ro n n  a. N eckar 

(P y ra-B rom silber),
D r. S ta tiu s-B erlin -F ried en au ,
Dr. Stolze & Co. C h a rlo tte n b u rg -W e ste n d ,



V e re in ig te  F a b rik e n  p h o to g ra p h . P a p ie re -D re sd e n  (S c h w e rte r) ,
W ellin g to n  & W ard -L ondon  (P la tin o  M att, E nam m o).
Эмиль Б ю леръ изготовляетъ , м еж ду  прочим ъ, бромосеребряную 

бумагу на блестяіцем ъ м еталли ческом ъ  ф онѣ, что и ри д аетъ  особен
ную іш елесть зим ним ъ л ан ди іаф там ъ  и сним кам ъ воды.

Стягиваеиая бромосеребряная бумага ф абрикуется слѣдую щ им и 
фирмами: Новое фотогр. О бщ ., Dr. H esek ie l и 'V ere in ig te  F a b r ik e n  
p h o to g r. P a p ie re  въ  Д резд ен ѣ .

Акварельныя бромосеребр. бумаги поставляю тся R hein . E m ulsi- 
o n sp a p ie r fa b r ik  (Д резденъ), хим ич. ф абр. E . S c h e r in g ’a и  проф. 
Ь а т е г ’омъ (В ѣна).

Д л я  у вел и ч ен ій  и  д л я  послѣдую щ аго закраш и ван ія  д -ръ  Гезе- 
к іел ь  и  Коми, производить бромосеребряное полотно „Photo- 
L e in en “ бѣлаго  и сѣроватосиняго  ц вѣ та , подклеенное плотной 
бумагой.

Бромосеребряное полотно для рисованія (M alle inw and) изготов- 
ляю тъ: Нов. фот. Общ. (К ром ѣ того, ещ е с а т и н ъ ) ,  R h e in . E m ulsi- 
o n sp ap ie rfab r., V ere in . F a b r. pho tog r. P ap ie re  въ  Д резд ен ѣ  и проф. 
L a iner.

Обзоръ работъ на бромосеребряныхъ бумагахъ.

Д л я  н олучен ія  хорош ихъ  изображ еній  на бромосеребряны хъ 
бум агахъ долж но обратить вним аніе на слѣ д ую щ ія  практи ч еск ія  поло- 
ж ен ія .

1. С лиш ком ъ д ол гая  экспозиц ія  д аетъ  при проявлен іи  крытыя 
картины : бѣлы е св ѣ та  окраш иваю тся и картины  являю тся  слабыми, 
вялы м и, завуаленны м и; отсюда:

Е сли  полутоны вы ступаю тъ рѣ зко , такъ  что бѣлы е свѣта, ко
торые долж ны  быть чисты м и, являю тся  окраш енны м и, то экспози- 
ція была слиш ком ъ долгая  (такое заклю ченіе ум ѣстно, конечно, въ 
томъ п ред п олож зн іи , что ни  кам ера, ни  проявитель не были п р и 
чиною вуалей ).

2. Е сли  самыя глубокія  тѣ н и  изображ енія слабы , сѣры, то проявле- 
ніе было сли ш ком ъ  короткое (частое явлен іе  при передерж ан н ы хъ  
карти н ахъ ).

3. Е сли  экспонирую тъ слиш ком ъ мало, то приходится п р о я в 
л ять  слиш ком ъ долго, слѣ д ств іем ъ  чего являю тся  ж естк ія , т. е. 
съ  богатыми контрастам и картины ; отсюда:

Е сли  тѣни слиш ком ъ густы , очень черны  и  контрасты  м еж ду



свѣтом ъ и тѣням и очень рѣ зки , то проявлено слиш ком ъ долго 
(явлеыіе частое при мало экснонированны хъ картиы ахъ).

4. Если самые нѣж ны е полутоны не вы ступаю тъ, то это про
исходить  вслѣ дствіе  недодерж ки.

5. Слабый растворъ проявителя п роявляетъ  м едленнѣе и бо- 
л ѣ е  гармонично, чѣм ъ  концентрическіе  растворы его. Слабые ра
створы поэтому употребляю тся, когда съ  ж естки хъ , контрастам и бо- 
гаты хъ негативовъ  требуется получить м ягкія , гармоничны я копіи 
или когда бумага им ѣетъ  склонность д авать ж естк ія  изображ енія. 
Н адлеж ащ ей экспозиціей  и слабы м ъ раствором ъ проявителя можно 
ослабить на копіп даж е сильны е контрасты  негатива,

6. К рѣ пкіе , мало разж иж енны е проявители  работаютъ быстро 
и даютъ изображ ен ія , богатыя контрастам и. У потребляю тъ ихъ  для  
проявлен ія  слабы хъ негативовъ .

7. Съ прибавкой бромистаго кал ія  к ъ  проявителю  нуж но быть 
осторожнымъ. Самое л у ч ш ее  соверш енно избѣгать такой прибавки . 
Однако многія бумаги требую тъ непрем ѣнно прибавки  нѣкотораго 
количества  бромистаго кал ія ; в ъ  такихъ  сл у ч аях ъ  сл ѣ д у етъ , по 
крайней  м ѣрѣ , не злоупотреблять им ъ.

8. Картины при окончаніи  п роявлен ія  долж ны  казаться  на 
отраж еніе точно таким и ж е темными, каким и долж ны  быть въ  гото- 
вом ъ ви д ѣ  (лучш е немного свѣ тлѣ е); онѣ не усиливаю тся при 
ф иксирован іи , но во м ногнхъ  сл у ч аях ъ  даж е тем нѣю тъ (см. 
стр. 319).

9. П роявитель сливаю тъ за нѣсколько секу н д ъ  до окончанія 
нроявлен ія  и ожидаютъ, пока всосавш ійся въ  слой проявитель не 
при д астъ  картинѣ  над леж ащ ей  силы , и затѣм ъ сей ч асъ  ж е опола- 
скиваю тъ.

10. Послѣ проявлен ія  щ авелевокислы м ъ ж елѣзом ъ , копіи  про
мываю тъ сперва нѣсколько р азъ  не простой водой, но съ прибав
кой уксусной кислоты .

11. При вклады ван іи  въ фиксаж ную  ванну сл ѣ д уетъ  сразу 
основательно погрузить изображ енія, т. к., если  и хъ  просто бросить 
въ  ванну, м огутъ очень легко  на нихъ  насѣсть воздуш ны е пузы рь
ки, м ѣш аю щ іе равном ѣрном у фиксированию ; въ  этомъ сл у ч аѣ  или  
нѣкоторы я м ѣста остаются неф иксированны м и, а при позднѣйш ей 
экспозиціи  окраш иваю тся въ  сѣ роф іалетовы йтонъ , или  содерж ащ іеся 
в ъ  слоѣ изображ енія остатки проявителя  продолж аю тъ воздѣй- 
ствовать на эти м ѣста и производятъ тамъ болѣе темную 
окраску.

12. Д л я  получен ія  возможно болѣе ясны хъ  и чисты хъ изобра-



ж ен ій  сл ѣ д у етъ  обрабаты вать в с ѣ  копіи  послѣ  ф и кси рован ья  вте- 
чен іе н ѣ ск о л ы ш х ъ  секун дъ  очень разбавленны м ъ ослабителем ъ  съ  
красны м ъ си н ькали ; при этомъ и сч езаетъ  такж е и „печатная  в у ал ь“ , 
если  она им ѣется (см. стр. 322).

13. О бразованіе пузы рьковъ  на бум агахъ, копирую щ ихъ съ  про- 
явл ен іем ъ  (больш ей частью  въ  пром ы вной ван н ѣ  п о сл ѣ  ф и кси ро
в а л и ) , и м ѣ етъ  слѣдую щ ія причины ; или  бумага склонна къ  обра
зованно пузы рьковъ , въ  чем ъ  виною ея баритовы й слой, и л и и зо б р а- 
ж ен ія  слиш ком ъ] долго п роявл ял и сь , или бумага согнулась  отъ 
неосторож наго обращ енія; на и злом ахъ  очень легко  возникаю тъ 
пузы рьки .

14. Б ум аги , скл он н ая  к ъ  образованно пузы рьковъ , сл ѣ д уетъ  
л у ч ш е всего п роявл ять  ам идолом ъ.

15. М аленькіе пузы рьки  исчезаю тъ , больш ей  частью  при п ро
су ш кѣ , болы ніе пузы рьки  устраняю тъ, послѣ  окончан ія  промы ванія, 
посредством ъ осторож наго подкалы ван ія  оборотной стороны , вы ж и- 
м анія пузы рьковъ  и обм оченія данны хъ  м ѣ стъ  абсолю тнымъ алко
голем ъ послѣ того, какъ  изображ енія нѣ сколько  м и н утъ  ви- 
сѣли.

16. О тф иксированны я и иромытыя картины  н ел ьзя  суш и ть ни 
м еж ду ф ильтровальной  бумагой, ни у печки: сл ѣ д у етъ  или  под- 
вѣ ш и вать  коп іи  посредством ъ копировальны хъ  щ и п ч и к о въ  на на- 
тянуты хъ  ш н уркахъ , или  кл асть  и хъ  стороной изображ енія  кверху 
на ф ильтровальную  бумагу д л я  чзвободнаго просы ханія. И наче 
обстоитъ д ѣ л о  съ  дублены м и отпечаткам и , о которы хъ нуж но ска- 
сказать тож е, что о хлоросеребрянож елатинны хъ  к оп іяхъ  (см. 
стр. 282 СЛ.).

17. П ри вы сы ханіи изображ ен ія  немного темнѣю тъ.
Н ѣкоторы я соверш енно матовы я бумаги, наоборотъ, ослабѣ-

ваю тъ въ  гл уб оки хъ  тѣ н яхъ , такъ  что густо черн ы я во вл аж н ом ъ  
состояніи м ѣста дѣлаю тся сѣры м и.

ГЛАВА  VII.

Газопечатныя бумаги.

ІІодъ газопечатны м и бумагами понимаю тъ бумаги, копирую щ ія 
съ  проявлен іем ъ и сод ерж ащ ія  и л и  чистое хлористое серебро, или  
смѣсь изъ  хлористаго  и бромистаго серебра (хлоробромистое сереб
ро, въ ви д ѣ  ж елатинной эм ульсіи). По сравненію  съ бромосеребря
ными бумагами, свѣ точувствительность и х ъ  въ  60— 80 разъ  м еньш е;



вслѣдствіе  этого можно вклады вать и проявлять бумаги при очень 
ярком ъ, ж елтом ъ освѣщ еніи ; съ  нѣкоторы ми сортами можно даж е 
работать при открытомъ газовом ъ или керосиновом ъ освѣщ еніи (но 
не при ярко горящ ей газовой лам п очкѣ  накаливан ія), на разстоя- 
ніи въ  m inim um  2 метра, такъ что обычное для  темной комнаты 
освѣщ еніе излиш не.

Г азопечатны я бумаги въ  вы сш ей  степени различны , к ак ъ  въ 
отиош еніи своего характера, такъ  и въ  отнош еніи чувствительности  
и проявлен ія; сущ ествую тъ ж естко и м ягко копирую щ ія, нечувстви 
тельны й и въ  5— 10 разъ  болѣѳ чувствительны м , проявляю щ ія м ед 
ленно и быстро. Т акъ  напр, изображ енія на портретной газоп ечат
ной бумагѣ A rn d t & L ow engard , при прим ѣненіи  сильно концент- 
рированнаго проявителя, готовы въ  15 секун дъ  въ  то врем я , какъ  
больш инство д руги хъ  бум агъ требую тъ съ  норм альны м ъ проявите
лем ъ  въ  2— 4 раза больш е врем ени.

Д л я  контактны хъ копій (въ  копировальной рам ѣ) газопечатны я 
бумаги, каж ется , все болѣе и оолѣе начинаю тъ вы тѣ сн ять  бромо- 
серебряны я бумаги; причиной этого явл яется , вѣроятно, то обстоя
тельство , что изображ енія  получаю тъ болѣе сочны я, болѣе чисты я 
тѣ ни  и нѣсколько больш ій блескъ-—они производятъ  болѣе контра
стное впечатлѣн іе .

Ч и с т ы я  х л о р о с е р е б р я н ы я  б у м а г и ,  к ъ  которымъ 
относится такж е бумага „Р ап “, даю тъ при проявленіи  съ  легкостью  
ярко вы раж енны я цвѣтны я изображ енія въ  коричневом ъ, красном ъ 
или  ж елтом ъ тонѣ, но не въ  чисто черном ъ.

С ъ  х л о р о б р о м о с е р е б р я н ы м и  б у м а г а м и  можно 
особенно легко достичь при проявленіи  черны хъ, но такж е и хоро- 
ш ихъ цвѣтны хъ тоновъ.

П риспособленія д л я  копнрованья см. стр. 316.
Д лительность копированія устанавливается только съ  помощью 

опыта. Чтобы не быть зависимыми отъ дневного свѣ та , можно 
успѣш но копировать такж е при газовомъ и л и , ещ е лучш е, при 
м агнезіальномъ свѣтѣ . В ъ этомъ сл учаѣ  сж игаю тъ кусокъ  магне- 
зіальной  ленты , длиною въ  5 см. и  шириною 2— 3 мм., которую 
захваты ваю тъ копировальной скобкой или стальны м и пинцетом ъ, и 
заж игаю тъ или спичкой , или  погруж ая въ плам я газовой горѣ лки  
или бензиновой лампы. Т акъ  к ак ъ  при болѣе продолж ительном ъ 
освѣщ еніи  получаю тъ красны е и ж елты е тоны , а при короткомъ 
освѣ щ ен іи—зелено-черны е, то д л я  получен ія  извѣстнаго тона слѣ- 
дуетъ  копировальную  раму д ерж ать  на больш ем ъ или  м ены нем ъ 
разстояніи  отъ источника свѣ та , при одномъ и томъ ж е количе-



ствѣ магнезіи. Такъ, напрпмѣръ, для полученія при копированіи 
на бумагѣ ,,Рап“ желгаго тона, слѣдустъ магнезіальную ленту дер
жать на разстояніи б см. отъ копировальной рамы, а для получе- 
нія черно-зеленаго тона— на рязстояніп 50 см.

Тоны копіи находятся также въ  прямой зависимости отъ кон- 
центраціи проявителя. При одномъ и томъ же освѣщеніи, концен
трированный проявитель даетъ коричнево-черные тоны, между 
тѣмъ, какъ слабый проявитель даетъ болѣе красные или желтые 
тоны. Красные и желтые тоны получаютъ при обильной ѳкспозиціи 
и употребленіи разжиженнаго проявителя, а оливкозеленые до зе- 
лено-черныхъ тоновъ— при короткой экспозиціи и концентрирован- 
номъ растворѣ. Значительное прибавленіе бромистаго калія содѣй- 
ствуетъ вызыванію красныхъ тоновъ; для черноватыхъ тоновъ слѣ- 
дуетъ прибавлять бромистаго калія въ весьма умѣренноіі сте
пени.

Л учш іе проявители для хлоросеребряной эмульсіи суть: гид- 
рохннонный, адуроловый, метоловый, глициновый, эдиноловый и 
амидоловый.

Самые употребительные изъ нихъ слѣдующіе:

I. Гидрохинонный проявитель (для бумаги ,,Рап“ ):
Д ля сил ьны хъ  Для ВЯЛЬІХЪ

негати вовъ . негативовъ.
воды кипяченой.........................   . 200 кб. см. 200 кб. см.
сѣр нистокислаго натра . . .  25 гр. 10 гр.
гидрохинона ............... . . . 3 „ 5
бромистаго калія . . . . • . • ■ 2 „ 2
кристаллич. соды . . . • . . 60 „ 30

Чтобы вы звать зелено-черны е тоны , экспонирую тъ относитель
но очень мало и проявляю тъ  въ  20%  растворѣ  даннаго  проявителя. 
Е сл и  экспонировать вдвое б о л ьш е , то при  том ъ ж е п роявителѣ  
п ол учатся  оливково-зелены е тоны. Е сли  экспонировать втрое боль
ш е и  проявл ять  въ  10%  растворѣ  даннаго  п рояви теля , то полу
чи тся  бурый (цвѣ тъ  сепіи) тонъ; эксп он и руя  ж е  въ  4 раза дольш е, 
при только что сказанном ъ растворѣ  п рояви теля , получаю тъ корич
невы й тонъ. К расно-или  ж елто-коричневы й тонъ получаю тъ при 
эксп ози ц іи  в ь  6 или  8 р а зъ  больш е и п р о явл ен ы  в ъ  £>% растворѣ . 
К расны й, красноваты й и ж елты е тоны возникаю тъ при экспозиціи  
въ  5, 10 или  20 разъ  болѣе к  п р о я в л е н ы  въ  3 или 2 Ѵі% (для 
ж елтаго) растворѣ .

Гидрохинонный проявитель требуетъ температуры 15— 
18° С.



II. Метоловогидрохинонный проявитель.
LООО Кб. см. дистилл. воды,

1 гр . метола,
50 „ сѣрнистокислаго натра,

4 „ гидрохинона,
40 „ кристал. соды,

1 кб. см. раствора (1 : 10) бромистаго калія.

Это соединеніе даетъ при нормальной экспозиціи  изображ енія 
съ черной окраской; если  разбавить проявитель 2% частями воды , 
то возникаетъ тонъ цвѣта сепіп; при экспозидіи , продолж аю щ ейся 
въ  6 разъ больш е, и  4 % кратном ъ разбавленіи  тонъ становится 
коричневы м ъ, а при 20 кратной экспозиціи  и 6% кратном ъ разбав- 
лен іи  глинистокрасны м ъ.

III. Амидоловый проявитель.
1000 кб. см. дистил. воды,

100 гр . сѣрнистокислаго натра,
1 0  гр. амидола,
45 к а п е л ь  раствора бромистаго калія (1 : 10).

IV. Адуроловый проявитель съ примѣсью сухого метола.
I . Г эд и ке  предлагаетъ  см ѣш ивать адуроловы й проявитель 

незадолго  до употреблен ія  с ъ  с у х и м ъ  м е т о л о м ъ  и  прим ѣнять по 
слѣдую щ ем у рецепту;

300 кб. см. горячей воды,
33 гр .  сѣрнистокислаго натра.

4 „ адурола,
17 „ поташа.

ІІѳ р ед ъ  у п о т р еб л ен іе м ъ ,  к ъ
30 кб. см. ск азан н аго  п р о я в и т е л я  п р и б ав л яю тъ :
30 „ „ воды ,
2 кап л и  раствора бромистаго кал ія  (1 ; 10) и 
‘До гр. сухого метола.

V. Эдиноловый проявитель.
Весьма рекомендуемы й концентрированны й спеціальны й эд и 

ноловый проявитель краси льн ы хъ  ф абрикъ бывш. F r ie d r . B a y e r & 
Со (Э лберф ельдтъ) прим ѣняется д л я  всѣ х ъ  сортовъ газопечатны хъ 
бумагъ слѣдую щ им ъ образомъ:

д л я  ч е р н о к о р  и ч н е  в ы х ъ  тоновъ (норм альная экснози- 
ція) : іо  кб. см. проявителя -f- 100 кб. см. воды,

Прочный запасный 

растворъ.



для  ч е р н о с и Н'И-хъ тоновъ (норм, экспоз.) : 10 кб. см. 
проявителя +  1 0 0  к(5. см. воды +  1 0  кб. см. ЗО^-наго раствора 
поташа,

д л я  к о р и ч н е в ы х ъ  тоновъ (гравю рны е тона) (экспоз. въ  
3 раза больш е норм альной) : 10 кб. см. проявителя  -J- 100 кб. см. 
воды  3 кб. см. концентр, раствора сѣрнистокислаго  ацетона 
( =  1 Уг гр . сѣ рнистокисл . ацетона),

д л я  к р а с н о к о р и ч н е в ы х ъ  до к р а с н ы х ъ  тоновъ (экс
поз. въ  2— 10 разъ  больш е норм .) : 2 кб. см. п рояви теля  -{- 100 
кб. см. воды  -j- 2 см. кб. см. концентр, раств. сѣрнисток. ацетон.

=  1 гр . сѣрнисток. ацент.).
П ередъ проявлен іем ъ  копіи  разм ягчаю тся въ  чистой водѣ  нѣ- 

сколько секун дъ , затѣ м ъ воду сливаю тъ, быстро обливаю тъ прояви 
телем ъ  и прекращ аю тъ проявлен іе, к а к ъ  только получена н а д л е ж а 
щ ая  си л а, бы стры мъ сливан іем ъ п рояви теля  и  нем едленны м ъ обли- 
ван іем ъ обыкновенной водой.

Ф иксированіе п роисходить въ  кислом ъ ф иксаж ѣ  (стр. 196) или , 
если  послѣ  п роявлен ія  тоны оказались красны м и, а ж елательны  
ф іолетовы е, то в ъ  ви р аж ъ -ф и к саж ѣ  (стр. 281).

Е сл и  окраска готовы хъ , промыты хъ и  вы суш енны хъ картинъ  
не соотвѣтствуетъ  ож и д ан іям ъ , то и хъ  вирирую тъ в ъ  какой-нибудь 
золотой ван н ѣ  и л и  въ  урановом ъ уси л и вател ѣ  (стр. 211). Н екраси
вый зеленовато-черны я изображ енія бѣ лятся  и снова проявляю тся 
(стр. 322). /j

Д л я  п ол у ч ен ія  коричневы хъ  тоновъ при проявлен іи  газопечат- 
ны хъ  и бром осеребряны хъ бум агъ можно употреблять такж е гото
вые спец іальны е п рояви тели , напр, п л  а т  к  н о в о к  о р и ч н  е в ы й 
п р о я в и т е л ь  , , S a t r a p “ (S ch erin g ) или проявитель „Каио1“ 
A rn d  & L ow engard). Т аж е ц ѣ л ь  д ости гается , если  смѣгаиваю тъ 

1 часть Ю ^ -н а го  воднаго раствора пирокатехина съ  25 частям и  
10°/0-наго раствора соды и проявляю сь этой смѣсью.

Ч ер н ы я  и зо б р а ж е н ія  на  г а з о п е ч а т н ы х ъ  б у м а г а х ъ  о кр аш и ваю тся  
в ъ  разн ы е ц в ѣ т а  п р и  п о м о щ и  т ѣ х ъ  ж е  х и м и ч е с к и х ъ  п р еп ар ат о в ъ ,  
к а к ъ  и ч е р н ы я  б р о м о се р еб р ян ы й  и зо б р а ж е н ія  (см. стр. 325).

В ъ остальном ъ копіи  обрабаты ваю тся соверш енно такж е к а к ъ  
указано  ;на стр. 283. Х о р о ш ія  газоп ечатн ы я бумаги поставляю тся 
слѣдую щ йм и  фирмами:

A rn d t  & L o w e n g a rd -W a n d sb e k  (G as lic h tp a p ie r  L eo n a r и Rano), 
B e rg m a n n  & C o .-W ern igerode  (H orid),
Max B lochw itz, vorm . G eorg  R otter-D resden (Velox и S a rra ss ) , 
E. van  B o sc h -S tra s sb u rg  (D iam an t-G aslich t),



B ru n e  & H 6ffinghoff-B arm en(H ofinghoff G ra v u re p a p ie r) ,
C hem . P a b r ik  a.A . vorm . B. S c h e rin g -C h a rlo tte n b u rg  (S atrap- 

G aslich tpap ier).
D resden  P ho tochem . W erk e  F r itz  W eber-M iigeln  (Im perial- 

B litz), ‘1
K odak-G ese llschaft-B erlin  (D ekko  и  K odura),
F a rb en fab rik en  vorm . F ried r. B ayer & C o.-E lberfeld  (P an , T u la , 

St. L u k as).
L. G a v ae rt & C ie.-O ude God (G evaert-R idax),
H aake & A lb e rs -F ra n k fu r t  a. M. (Cyko der A nsco Co.),
F e rd , H rd licka-W ien  (V indogas),
I llin g w o rth  (Z igas),
K raft & S teudel-D resden  (G aslich tpap ier E le p h an t, Sidi и 

P uck)
P rof. A. L a iner-W ien  (Palos),
L. L a n g e b a r te ls -C h a rlo tte n b u rg  (P le il-G aslich tpap ier),
N eue P h o to g ra p h isch e  G ese llsc a ft-S te g litz  (L en ta , L enta-K ont- 

r a s t ,  P o rtra t-L e n ta ) ,
P ho tochem ie-B erlin  (P resto , Cello-Chlor),
R hein . E m u lsionspap ifab rik -D resden  (M im osa V e lo typ , M. B ay, 

M. S un , M. M etallo typ),
G ust. S chaeu ffe len ’sche P ap ierfab rik -H eilb ro n n  a. N. (Pala  и 

P alaprom ),
Dr. S ta tiu s -B erlin -F rie d e n au  (P o lych rom -G aslich tpap ier), 
V ere in ig te  F a b rik e n  p h o to g r. P a p ie re -D re sd e n  (Celoton). 
Р ей н ская  ф абрика эм ульсіонны хъ бум агъ въ  Д резд ен ѣ  постав

л я е тъ  бумагу R ay  (M imosa) не только бѣлаго д вѣ та  и  цвѣта c h a 
m ois, но и  синяго , зеленаго, оранж еваго и сѣраго; въ  ви д ѣ  карто
на, зернистой и  простой бумаги (B ilttenpapier). Затѣ м ъ эта ж е 
ф абрика изготовляетъ  м е т а л л о т и н н у ю  б у м а г у  (Mimosa), н ам етал- 
лическом ъ фонѣ которой можно достичь хорош ихъ результатовъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  А цетиленовы й газъ  не слѣдуетъ  ни употреблять 
д л я  копированія, ни производить вблизи хлоросеребряны хъ бумагъ— 
даж е если  онѣ запакованы  свѣ то н епроницаемо,—т. к. это влеч етъ  
за фобою завуаяированье бумагъ.



Г Л А В А  VIII.

Угольное или пигментное печатаніе.

Среди всѣ х ъ  ф отограф ическихъ способовъ копированія у го л ы ш й  
и л и  пигм ентны й, по справедливости , считается однимъ и зъ  изящ - 
н ѣ й ш и х ъ — правда, процессъ этотъ, будучи  хотя и просты мъ, отнп- 
м аетъ  больш е врем ени, ч ѣ м ъ  напр, платинопечатаніе.

Ч увстви тельн ость  пигм ентной бумаги немного вы ш е чувстви
тельности  целлоидинной. Н ельзя  непосредственно слѣ д н ть  за ходомъ 
коп и рован ія , въ  течен іе  котораго бумага п ред ставляетъ  однообразную 
темную поверхность; поэтому д л я  оп ред ѣ л ен ія  достаточности эксп о
зиции прибѣгаю тъ к ъ  помощи ниж еописы ваем аго инструм ента.

М ягкость м одуляцій , яркость  и ровность тона—неподраж аем ы ; 
и зображ ен ія—чрезвы чайно  прочны , если  не неразруш им ы .

О снованіемъ пигм ентнаго печатанія сл у ж и ть  свѣточувстви- 
тельность хром ож елатина и его зам ѣчательное свойство терять  подъ 
вл іян іем ъ  свѣ та  свою растворим ость въ  теплой водѣ. При этомъ 
п р о и сх о д и ть  слѣдую щ ее: двойная соль хромовой кислоты — въ 
данном ъ с л у ч а ѣ  двухром овокислы й к ал ій , натрій или ам м іакъ— разла
гаю тся подъ вл іян іем ъ  с в ѣ т а в ъ  присутствіи  органическихъ  вещ ествъ  
на простыл с о л и —хром овокислую  заки сь  или окись хрома и  кисло- 
родъ , п ричем ъ  заки сь  хрома д ѣ й ствуетъ  на ж ел ати н ъ  такъ , что, 
соеди н яясь  съ  ним ъ, онѣ образую тъ новое тѣло, обладаю щ ее 
способностью не растворяться въ  теплой  водѣ . Подобный ж е 
нерастворим ы я соединенія происходить, если  прибавить к ъ  ж ела- 
тиновы м ъ растворам ъ хромовые или  обыкновенные квасцы.

Е сли  ж ел ати н ъ  см ѣш ать пополамъ съ  какой-либо краской , 
напр, съ  у гл ем ъ  и л и  китайской  туш ью, см ѣ сь эту нанести  на бумагу 
и послѣдню ю  обработать двухром овокислы м ъ кал іем ъ , н атр іем ъ и л и  
амміакомъ и вы су ш и ть ,—то слой, при копировании подъ негативом ъ, 
стан етъ  нерастворим ы м ъ въ  м ѣ стахъ , подвергш ихся  дѣйствію  свѣта. 
Е сли  такой отпечатокъ  погрузить въ  теплую  воду, то ж ел ати н ъ  с ъ  
краской  растворяется  только въ  м ѣ стахъ  неосвѣ щ енны хъ, в ъ  то 
врем я, к ак ъ  м ѣста, п олучи вш ія  свѣтовое дѣйствіе, останутся н е
тронуты ми и сохранять свою окраску.

Вмѣсто у гл я  употребляю тъ всевозможный другія  краски : 
коричневую , пурпурноф іолетовую , сепію и  т. п . , которыя въ  данном ъ 
сл у ч аѣ  назы ваю тся „пигм ентам и“ .



Е сли  окраска состоитъ и зъ  у гл я , то получаю тъ такъ  называемые 
„угольноѳ“ изображ еніе или печатаніѳ  (K ohlebild  oder K ohlebruck); 
если  ж е  краской  явл яется  какой-либо иигм ентъ, то получаю тъ 
„пигментное" изображ еніе и л и  печатан іе  (P ig m e n tb ild  oder P ig - 
m en td ru ck ). Важ ны мъ условіем ъ при выборѣ п и гм ен та  явл яется  его 
неизм ѣняем ость отъ д ѣ й ств ія  свѣта.

Этотъ, повидимому, очень простой продессъ  нѣсколько ослож 
няется тѣ м ъ  обстоятельствомъ, что картины  не м огутъ быть п ро
являем ы  на той ж е самой бум агѣ, на которой онѣ п ечатали сь , но 
предварительно  долж ны  быть перенесены  на другую  поверхность 
(бумагу, стекло или  другой какой-либо м атеріалъ) и п роявляться  
уж е н а  послѣдней .

Л егко понять причину этого; пигм ентяож алатинны й слой им ѣетъ  
извѣстную  толщ ину. Т акъ  какъ  освѣщ еніе соверш ается ч ерезъ  
н егати въ , то даж е въ  благопріятнѣйш ем ъ сл у ч аѣ  свѣ тъ  сд ѣ л аетъ  
нерастворимой нижнюю, прилегаю щ ую  к ъ  бумагѣ, поверхность 
ж елатиннаго  слоя только въ  сам ы хъ прозрачны хъ м ѣстахъ н ега 
тива.

Однако полутоны не долж ны  освѣ щ аться  такъ  долго (пока слоіі 
не сдѣ лается  насквозь нсрастворим ы м ъ), и н аче сам ы яглубокія  тѣни 
и полутоны будутъ содерж ать одинаковое количество  кр аски  и 
будутъ  казаться одинаково темными. О свѣщ еніе полутоновъ продол
ж ается  только до тѣ х ъ  поръ , пока не станетъ нерастворимой л и ш ь  
поверхность сл оя  и отчасти нѣ сколько  глубж е л еж ащ ія  мѣста. 
Ясно, что теп лая  вода, пощ адивъ ярко вы раж енны я и хорош о 
прикрѣ пленны я к ъ  бум агѣ  тѣ н евы я части  картины , подмоетъ, 
однако, полутоны и , разруш и въ  связь  м еж ду послѣдним и и бумагой 
соверш енно унесетъ ихъ . И зображ еніе п олучи тся  безъ полуто
новъ.

Это обстоятельство легко обойти, если передъ  ироявлен іем ъ 
слой картины  притереть к ъ  бумагѣ или  стеклу, покры тымъ свер 
нувш и м ся бѣлкомъ, смолой, ж елатином ъ, коллод іем ъ  и т. п. 
П игментны й слой, несмотря на силу экспозиціи , ещ е достаточно, 
однако, к л еекъ , чтобы пристать къ  названны м и поверхностям и 
кр ѣ п ч е , ч ѣ м ъ  к ъ  бумагѣ, на которой онъ находился при  копированіи . 
Если ж е послѣ  этого копію погрузить в ъ  теплую  воду, то бумага 
пигм ентнаго слоя растворится, поверхность ж е , п ри ставш ая к ъ  
новой подкладкѣ, будетъ держ аться  крѣ пко  и изображ еніе проявится 
съ больш ой тонкостью и чистотой линій .

Операцію притиран ія  на другую  поверхность называю тъ 
„перѳносомъ". П олучаю щ аяся при этомъ картинка я в л я е тс я



перевернутой  в ъ  отнош еніи  сторонъ, т. е. л ѣ в а я  сторона вправо , а 
п р авая  вл ѣ во . Е сл и  п равильнаго  полож ен ія  картинки не требуется, 
какъ  это бы ваетъ при студ іяхъ , нѣкоторы хъ лан дш аф тахъ  и  т. п., 
то изображ еніе м ож етъ  остаться на этой поверхности; въ  противномъ 
случаѣ , послѣ  п роявлен ія  с л ѣ д у е тъ  перевести  картину на новую 
поверхность, соверш и въ  такъ  назы ваем ы й „двойной п ер ен о съ 11.

П ри копированіи  съ  н егативовъ  н а  тонкихъ  п л е н к а х ъ  можно 
обойтись одним ъ переносом ъ, если  печатать съ  обратной стороны 
п л енки ; послѣ  переноса, въ  этомъ случаѣ , п олучается  правильно 
располож енное изображ еніе.

П одобнаго ж е  простого переноса требую тъ отпечатки , сдѣ- 
ланны е съ  негати вн ы хъ  дубли катовъ , получаем ы хъ соприкоснове- 
н іем ъ слоевъ  ж елатинны хъ  пластинокъ.

В ъ нродаж ѣ  им ѣю тся сл ѣ д ую щ ія  бумаги, предназначенны й 
д л я  иигм ентнаго  печатан ія:

1) П и г м е н т н а я  б у м а г а ,  т. е. бумага, равном ѣрно покры тая 
ж елатином ъ и каким ъ-либо красящ и м ъ  вещ еством ъ (коричневая, 
пурпуровая, черная, сеп ія , красн ая , зеленая, синяя и  проч.); не 
ч увстви тел ьн а  к ъ  свѣту.

2) Б у м а г а  д л я  о б ы к н о в е н н а г о  п е р е н о с а ,  т. е. бѣлая или  
ц вѣ тн ая  бумага, покры тая и л и  свернувш им ся бѣлком ъ, или  спир- 
товы м ъ раствором ъ ш ел л ака , или  баритом ъи  т. п. Ее употребляю тъ, 
когда не важ но вѣ рн ое  расиолож еніе  рисунка. С ъ нея нельзя  
переводить изображ енія и карти н а  пол учаетъ  неизм ѣнны й ви дъ .

3) Б у м а г а  д л я  п р о я в л е н і я — б ѣ лая  бумага, кры таякау ч у ко м ъ  
и л и  воскомъ и  смолою; она сл у ж и тъ  пром еж уточной ступенью при 
двойном ъ переносѣ . На этой бум агѣ  картина п роявляется  и затѣм ъ 
притирается к ъ

4) Б у м а г ѣ  д л я  д в о й н о г о  п е р е н о с а — крѣ пкой , бѣлой или  
цвѣтной бумагѣ, снабж енной  слоем ъ нерастворим аго вслѣ дствіе  
прибавки  хромовы хъ квасц овъ  ж елатина.

Обработка и уходъ за пигментной бумагой.

П игм ентная бумага сохран яется  въ  сухом ъ, не слиш ком ъ 
теплом ъ м ѣстѣ : если  слой  ея  сд ѣ л ается  со врем енем ъ слиш ком ъ 
хруп ки м ъ , то за  сутки  до е я  употребленія помѣіцаю гъ ее въ  погребѣ 
или размачиваю тъ въ  чистой  водѣ, пока бумага не вы прям ится. 
Т огда даю тъ хорош о скапать ж идкости  и  обрабатываю тъ хромовымъ 
раствором ъ.





С м ѣсь подлеж итъ нагрѣванію  до пол наго растворенія; до уио- 
треблѳнія слѣ д уетъ  такж е подвергнуть всю см ѣсь нагрѣваяію  въ  
водяной ваннѣ .

Нов. фот. Общ. поставляетъ для  той же цѣли смолистовосковую 
пасту въ трубочкахъ.

2) Готовыя пигм ентны я картины  допускаю тъ усилѳніе, что бы- 
ваетъ  часто необходимо, особенно въ  сл у ч аѣ  д іапозитивовъ . Всего 
л учш е это производится посл ѣ  проявлен ія  и промыванія: пластинку 
к л ад у тъ  въ  однопроцентный растворъ  м арганцевокислаго  кал ія  до до- 
стиж ѳнія ж елаем ой силы. ІІослѣ  этого промываю тъ и даю тъ просох
нуть.

Пигментное печатанье безъ переноса.

V. A rtig u e  (B ordeaux) нѣ сколько  л ѣ тъ  тому назадъ  изобрѣлъ 
пигментную  бумагу, не требующую переноса на другую  поверхность, 
которую въ  концѣ  1893 года вы п усти лъ  въ  продаж у подъ назван іем ъ 
, , c h a r b o n - v a l o u r s “ .

Б ум ага А ртига отличается отъ в с ѣ х ъ  д р у ги х ъ  пигм ентны хъ 
бум агъ соверш енно матовой, б а р х а т о о б р а з н о й  поверхностью , а 
кром ѣ того тѣ м ъ , что будучи съ  виду  сочно-черной, на п росвѣ тъ  
она каж ется  чрезвы чайно прозрачной. П ринц ип іальны м ъ отлич іем ъ  
отъ д руги хъ  пигм ентны хъ бум агъ я в л я е тс я  то обстоятельство, что 
въ  п осл ѣ д н и хъ  ж ел ати н ъ  и  пигм ентъ нанесены  на бумагу въ  смѣ- 
ш анном ъ ви д ѣ  и  толсты мъ слоем ъ , тогда к ак ъ  бумага А ртига по
кры вается сперва л и ш ь тонким ъ слоем ъ ж елатина, на которомъ уж е 
л еж и тъ  необыкновенно тонкій слой  пигмента.

К артины  на бархатной угольной  бумагѣ производятъ очарова
тельное худож ественное д ѣ йствіе  и бозспорно провосходятъ въ  
этомъ отнош еніи всѣ  полученны е другим и способами отп еч атки . 
Онѣ по своей си л ѣ  и  соверш енном у мату напоминаю тъ геліогравю ры  
(эстампы). К ъ  сож алѣнію , обработка бумаги очень кропотлива, такъ  
что этотъ прекрасны й м етодъ не п рим ѣняется ещ е въ  долж ной 
м ѣрѣ .

П роцессъ сводится, въ  общ емъ к ъ  слѣдую щ ему.

1 . О ч у в с т в л е н іе  ( с е н з и б и л и з а ц ія )  б у м аги .

П огруж аю тъ бумагу, слоем ъ ввер х ъ , быстро и безъ зад ер ж екъ  
въ  растворъ  двухром овокислаго кал ія , который можно употреблять 
нѣсколько разъ , и оставляю тъ ее там ъ на 1— 2 минуты; при образо-
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ваніи  пузы рьковъ воздуха, бумага быстро вы ним ается и опять погру
ж ается , что повторяется нѣсколько разъ . Л ѣтом ъ ванна не долж на 
быть теп лѣ е 18° С. К рѣпость ванны  п риспособляется к ъ  тем пера- 
турѣ  пом ѣщ енія д л я  просуш ки , а именно: 2%  крѣ пости , если  темпе- 
тура пом ѣщ енія отъ 10 до 15° С., 1%, если  тем п .— 15— 2 0 ° и rj %%, 
если  темп, превы ш аетъ  2 0 °. При тем пературѣ  свы ш е 25' бумагу 
погруж аю тъ, и збѣ гая  пузы рьковъ  воздуха, в ъ  ванну  и зъ  1 кб. см. 
ф орм алина - |-  1000 кб. см. воды и оставляю сь ее там ъ на 1 мин., 
затѣ м ъ  оставляю тъ ее на нѣсколько секун дъ  въ  2 р аза  м ѣняю щ ейся 
вод ѣ  и  п ерен осясь  затѣ м ъ въ хромовую ванну. О чувствленная  бум ага 
подвѣ ш ивается д л я  просуш ки въ  темномъ пом ѣщ еніи .

Т . к . хром ированная бумага свѣ точувствительна л и ш ь  в ъ  су- 
хомъ ви д ѣ , то можно хром ировать при разсѣ янном ъ  дневном ъ 
свѣтѣ . Х о тя  очувствленная  бумага и остается годной втечен іе  значи- 
тельнаго врем ени, все таки  л у ч ш е , обрабатывать ее въ  т о т ъ ж е и л и  
слѣдую щ ій день.

2. К о п и р о в а н і е .

К опированіе п роисходить при помощ и фотометра (см. стр. 342). 
П редохранительны й край  к ъ  негативу не н уж енъ. Копированным вте
ч е т е  сли ш ком ъ  короткаго врем ени и зоб раж еаія  становятся вялы м и, 
сѣры ми, копированны й слиш ком ъ долго и зображ ен ія— ж естким и.

3. П р о я в л е н і е .

Д л я  п р оявл ея ія , производящ агося въ  свѣтлом ъ пом ѣщ еніи, 
нужно им ѣть:

1. д вѣ  гл и н ян ы я кухонны я кастрю ли,
2. особенно м ел к ія  д ревесны я опилки,
3. чувстви тел ьн ы й  терм ометръ съ  100 дѣ лен іям и ,
4. круж ку  и зъ  ц и н ка съ  длинны м ъ (внизу ш ироким ъ) носиком ъ 

и съ  длинной  руч кой , подъ  назван іем ъ  „л ей к а“,
5. цинковую  или  стекляную  пластинку  и д вѣ  копировальны я 

скобы.
6. одну или  д в ѣ  ванны ,
7. спиртовую  или  газовую горѣ лку .
Одну и зъ  д в у х ъ  ван н ъ  наполняю тъ обы кновенной холодной 

водой. В ъ другую  всы паю тъ древестны я опилки  и прибавляю тъ го р я
ч ей  и холодной воды  въ  таки х ъ  п роп орц іяхъ , что образуется довольно 
крутая  каш и ц а  съ  тем пературой  ок. 31° С. И зъ н ея  отливаю сь часть, 
в ъ  ви д ѣ  запаснаго раствора въ  какой  нибудь сосудъ , и ставятъ



около себя спиртовку или  т. п . Этотъ запасны й растворъ  поддер
ж ивается на тѳм пературѣ отъ 40° до 45° С; имъ пользую тся, зах ва 
ты вая его ковш омъ, или  съ  поверхности или снизу , смотря по надоб
ности, для  разб авлен ія , д л я  повы ш енія тем пературы  или  для  уси- 
лен ія  см ѣси въ  кострю лѣ.

Когда все готово, изображеніе быстро погружаютъ, слоемъвверхъ, 
въ холодную воду, избѣгая при этомъ образованія пузырьковъ воз
духа, вынимаютъ сейчасъ же опять изъ воды, закрѣпляютъ скоб
ками на цинковой или стекляной пластинкѣ и приступаютъ затѣмъ 
къ проявленію.

П ластинку съ копіей  д ерж атъ  н ад ъ  ванной съ  каш ицей  и зъ  
опилковъ  и лью тъ  и зъ  этой см ѣ си , при помощ и цинковой круж ки , 
м едленно и равномѣрно вдоль верхняго края копіи отъ одного угла 
к ъ  другому, туда и  сю да, на разстояніи въ  1— 3 см. отъ бумаги, до 
тѣ хъ  поръ, пока изображ еніе не станетъ п оявляться . В ъ  этотъ мо- 
ментъ изображ еніе очищ аю тъ водой, взятой и зъ  другой ванны, и  
изслѣдую тъ его вним ательно.

Изображеніе н е д о к о п и р о в а н о ,  если детали проявляются 
лучше въ  тѣняхъ, чѣмъ въ свѣтлыхъ мѣстахъ, что придаетъ копіи 
сѣрый оттѣнокъ.

Въ этомъ случаѣ нужно поспѣшить, освѣтлить свѣта, не вредя 
силѣ тѣней; это достигается тѣмъ, что копію поливаютъ столько 
разъ, сколько это нужно, то холодной водой изъ ванны, то равно- 
мѣрно, но о ч е н ь  м е д л е н н о  кашицей изъ древесныхъ опилокъ, 
которая снимается тонкимъ слоемъ съ поверхности ванны. Д ля  уско- 
ренія проявленія можно нагрѣвать кашицу на 1—2 °.

Изображеніен о р м а л ь н о  к о п и р о в а н о ,  если всѣ детали изобра- 
женія выстугіаютъ одновременно. Поливаніе производится, какъ 
выше описано, то одной, то другой жидкостью, вплоть до окончанія 
проявленія; но не слѣдуетъ измѣнять ни состава, ни температуры 
кашицы; она должна имѣть температуру въ 31° С.

И зображеніе п е р е к о п и р о в а н о ,  если появляю тся одни свѣта. 
Во избѣж аніе возникновенія ж есткаго изображ енія, проявленіе сей
ч асъ  ж е прерываю тъ и погруж аю тъ ли стъ  на нѣ сколько  минутъ въ 
холодную  воду и л и  лучш е въ  2% -ный холодны й растворъ соды, 
вслѣдствіе чего слиш ком ъ нерастворим ы я тѣни размягчаю тся. Затѣ м ъ 
проявленіе продолж аю тъ слѣдую щ им ъ образомъ: обливаютъ копію 
поперемѣнно и съ и з в ѣ с т н о й  осмотрительностью , то холодной водой 
изъ ванны, то густой каш ицей и зъ  опилокъ (темпер. 31° С). Е сли  
тѣ ни , вслѣ дствіе  значительной передерж ки , не поддаю тся доста
точном у освѣтленію , то изображ еніе на нѣсколько секундъ  кл ад утъ
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въ  холодную  воду и продолж аю тъ затѣ м ъ п роявл ять  только они- 
санны м ъ способомъ; теперь детали  въ  тѣ н ях ъ  и свѣ тахъ  будутъ  
п о явл яться  одновременно.

Д ругой , болѣе л егк ій  способъ п роявлен ія  состоитъ въ  сдѣ- 
дую щ ем ъ: густая  каш ица (тем пер. 27°) непреры вно л ьется , туд а  и 
сю да, на копію до тѣ хъ  поръ, пока изображ еніе не становится со 
верш енно ясны м ъ; работа преры вается только д л я  того, чтобы убѣ- 
д и ться  въ  ея д ѣ й ств іи , п ри ч ем ъ  вода д ля  ополаскиван ія  долж на 
им ѣть туж е тем пературу, что и каш ица; при очень больш ой пере- 
д е р ж к ѣ  изображ еніе закаливается затѣ м ъ  описанны м ъ вн ач алѣ  спо
собомъ.

Если, напротивъ, отпечатокъ кажется сѣрымъ, то изъ кашицы 
извлекаютъ болѣе разбавленную смѣсь съ поверхности, нагрѣваютъ 
ее на 1 — 2 ° и поливаютъ ею коппо.

Принимая во вниманіѳ, что готовыя изображенія при высыха- 
ніи очень сильно т е м н ѣ ю т ъ ,  ихъ нужно проявлять значительно 
свѣтлѣе.

Послѣ проявленія изображеніе освобождаютъ отъ опилокъ по* 
средствомъ сильнаго ополаскиванія въ холодной водѣ, кладутъ за- 
тѣмъ, по крайней мЬрѣ,*на 10 минутъ въ смѣсь изъ 5 кб. см. фор
малина -(- 1 0 0  кб. см. воды, чтобы сдѣлать слой совершенно нѳра- 
створимымъ, моютъ затѣмъ въ водѣ съ цѣлью удаленія остатковъ 
бихромата втеченіе еще 1 — 2  часовъ и подвѣшиваютъ затѣмъ для 
просушки.

Процессъ при копированіи на бумагу charbon-velours слѣдую- 
щій: свѣтъ проникаетъ черезъ тонкій слой пигмента до хроможела
тина и укрѣпляетъ послѣдній, чтобы опилки не могли его уничто
жить. На неосвѣщенныхъ же мѣстахъ краска, вслѣдствіе тренія со 
стороны опилокъ, совершенно исчезаетъ.

Бумага charbon-velours изготовляется въ нѣсколькихъ цвѣтахъ. 
Сказанную бумагу со всѣми относящимися къ  сему процессу при- 
способленіями можно пріобрѣсти у Alb. Glock & Cie., Karlsruhe.

Сходныя бумаги: „ F r e s s o n "  (Fresson въ Парижѣ), A u to - P a s -  
t e l l  (A utotype Co. въ  Лондонѣ), н е п о с р е д с т в е н н о  |к о п и р у ю щ а я  
у г о л ь н а я  б у м а г а  (Е. Biihler) и гуммиарабико'вая бумага (Hoch 
heim er-Feld ldrchen).

Бумаги F resson ’a и „Hochheimer’a проявляются посредствомъ 
опилокъ, „A uto-Pastell“ въ теплой водѣ при помощи кисти, бумага 
Biihler’a въ холодной водѣ путемъ броженія.



Б у м а г а  A u t  о-Р a s t  е 11.

погруж ается на 1 минуту д л я  норм альны хъ негативовъ в ъ  5 ^ ы й ,  
д л я  вялы хъ  негативовъ  въ  2—З ^ н ы й  растворъ двухром окислаго 
кал ія  и подвѣш ивается затѣм ъ д л я  просуш ки: бумага просы хаетъ 
втеченіе 7 2 часа.

Копія разм ягчается втечен іе  нѣ скольки хъ  м инутъ въ  холодной 
йодѣ, затѣм ъ даютъ ей, втечѳніе 4— 5 м инутъ поплавать, слоем ъ 
внизъ, въ  теплой  водѣ (темп. 5 0 —60° С .), находясь при  этомъ въ  
непреры вном ъ движ ен іи , потомъ ее переворачиваю тъ и проводятъ 
подъ водой по слою ш ирокой кистью  и зъ  верблю ж ьихъ волосъ, 
вплоть до соверш еннаго нроявлен ія . Во врем я проявлен ія  вода не 
дол ж н а особенно остывать, и весь слой съ  изображ еніем ъ д ол ж ен ъ  
оставаться постоянно подъ водой. ІІослѣ  проявлен ія  обмываютъ ещ е 
только въ холодной во д ѣ и , въ  случаѣ  нуж ды , закаляю тъ въ  2 7 2номъ 
растворѣ  квасцовъ. Бум ага поставляется в ъ  6-и краскахъ .

Н е п о с р е д с т в е н н о  к о п и р у ю щ а я  б у м а г а  B i i h l e r ’a

подвергается весьм а простой обработкѣ. П ередъ очувствленіем ъ ее 
погруж аю тъ на 1 минуту въ  денатурированны й спиртъ , затѣ м ъ на 
2 минуты въ  2%  растворъ двухром окислаго кал ія ; потомъ ее о ч е н ь  
м е д л е н н о  вы нимаю тъ и подвѣш иваю тъ д л я  просуш ки. К опирова- 
нье происходитъ безъ помощи фотометра, изображ еніе оцѣни- 
вается при разсм атриьаніи  н а  п р о з р а ч н о с т ь .  Д л я  п роявлен ія  копія 
пропускается 1— 2 раза ч ерезъ  холодную воду, затѣм ъ кладется  въ  
теплую  воду (темп. 44— 50° С.) на такой срокъ (приблизительно 
Ѵ2— 1 м ин.), чтобы ещ е невидим ое изображѳніе казалось позитивны м ъ 
при  разсм атриваніи  на прозрачность; послѣ  этого, копію вынимаю тъ 
прикрѣ пляю тъ  при помощи д вухъ  скобокъ или т. п. к ъ  пластинкѣ  
и, наконецъ, обмываютъ сильной струей холодной воды до тѣ х ъ  
поръ , пока изображ еніе не прим етъ ясны й и  чисты й видъ . Ситечко, 
ч ер езъ  которое льется  вода, соединяется киш кой съ водопроводомъ, 
и , при проявлен іи , ее быстро двигаю тъ въ  разны я стороны н ад ъ  
копіей . При правильном ъ коиированіи  ни одна деталь  изображ енія 
при  этомъ не пропадаетъ; нѣж ны е полутона въ  свѣ тахъ  только 
тогд а  исчезаю тъ, если было недокопировано. Е сл и  изображ еніе при 
наливан іи  его водой черезъ  ситечко не достаточно проясняется, то 
его м едленно поливаю тъ теплой водой (темп. 40° С.), затѣ м ъ  осто
рожно поливаю тъ черезъ  ситечко и повторяю тъ это вплоть до дости
жения полной ясности .

ІІослѣ проявлен ія  изображ енія опускаю тся въ  холодную во



д у , затѣ м ъ на 1/4 часа в ъ  5 ^  растворъ  к в асц евъ , затѣ м ъ  опять въ  
воду и , н акон ец ъ , въ  водянисты й охранительны й л а к ъ , послѣ  него 
они подвѣ ш иваю тся д л я  просуш ки.

Б ум ага  изготовляется Е . В иЫ ег’омъ (S c h risse h e im ) въ  6-и 
ц вѣ тахъ .

Г у  м м и-a р а б и к о в а я  б у м а г а  H o c h h e i m e r ’a 
п огруж ается  д л я  очувствлен ія  въ  ванну, состоящ ую  изъ 1000 кб. 
см. диет, воды -f- 40 гр. двухромокислаго калія -f- 1— 2 гр. химичееки 
чистаго поташа и оставляется там ъ  на % минуты . В анна долж на 
им ѣть тем пературу  не свы ш е 10°С. П ом ѣщ еніе д л я  просуш ки  
долж но и м ѣть много воздуха, долж но быть сухо и им ѣть тем п ера
туру  не свы ш е 15°С.; при этом ъ въ  немъ не долж но находиться 
ни  сл ѣ д а  свѣ ти л ьн аго  или  у гл ек и сл аго  газа.

П ослѣ  копирован ія  бумагу промываю тъ, слоем ъ ви и зъ , въ  хо 
лодной водѣ  и зъ  водопровода, часто ее п ерем ѣ н яя , втечен іе  8— 10 
м ин. и затѣ м ъ проявляю тъ  слѣдую щ им ъ образомъ: въ  соотвѣтствен- 
ны й сосудъ наливаю тъ 100 кб . см. воды -|- 10 гр. тончайшихъ опи
локъ -j- J4— 1 гр. химич. чистаго поташа и нагрѣваю тъ эту см ѣ сь , 
смотря по коли честву  цвѣ тной  бумаги, до 30°— 40°С. Этой н агрѣ  
той смѣсью  поливаю тъ посредством ъ горш ечка  или  т. п. полож ен 
ную на стеклянную  или  цинковую  пластинку  копію до тѣ х ъ  поръ, 
пока изображ еніе  не станетъ  соверш енно чисты м ъ и  ясны м ъ, что 
н аступ аетъ  спустя приблизительно 4 минуты. При слиш кой теплой 
см ѣси возникаю тъ ж естк ія , при  слиш ком ъ холодной вялы я изоб- 
р аж ен ія .

П роявлен н ы е до конца отпечатки  быстро промываю тся ч ер езъ  
ситечко и к л ад у тся  затѣ м ъ в ъ  растворъ  и зъ  40 гр . сѣрнистонислаго  
натрія -]- 1000 кб. см. воды (кислы й сѣрнисты й  щ ел окъ ) вплоть до 
того момента, когда  при разсм атриван іи  на прозрачность 
обн аруж и вается  болѣе ж елтоватой  окраски.

П ослѣ этого отп ечатки  промы ваю тся въ  часто смѣняемой водѣ
и . п одвѣ ш и ваю тся , н акон ец ъ , д л я  просуш ки .

Эта очень хорош ая бум ага изготовл яется  въ  7-и кр асках ъ , а 
такж е съ  окраш енны м ъ въ  свѣтоупорную  краску  фономъ въ  в и д ѣ  
д в у х т о н н о й  б у м а г и  (D oppelton  p a p ie r)  отличнаго  качества .

И зготовляем ая той ж е  ф ирмой
Г у м м и а р а б и к о в а я  б ( у м а г а  с ъ  х о л о д н ы м ъ  п р о я  fi

n e  н і е м ъ  п ред н азн ач ается , гл авн ы м ъ  образомъ, д л я  м аленькихъ  
и зображ ен ій  и  обрабаты вается слѣдую щ им ъ образомъ:

Х ром ированіѳ: ЮОО кб. см. диет, воды -J- 55 гр. двухромово- 
кислаго аммонія -J- 5 гр. крист, соды.



10 кб. см. этого раствора смѣш иваю тся передъ  уиотребленіем ъ 
съ  20 кб. см . 9 6 )^ -наго алкоголя, и эта см ѣсь наносится  равном ѣр- 
но и легко, посредствомъ м ягкой, плоской щ етинной кисти , на 
слой бумаги и  сгоняется при  помощи кисти  и зъ  б арсуч ьи хъ  волосъ. 
Б ум ага вы сы хаетъ втечѳніе приблизительно 5-и м инутъ .

Д л я  п роявлен ія  коиію на короткое врем я опускаю тъ въ  холод
ную воду или  поливаю тъ ч ер езъ  ситечко , затѣ м ъ разм ягчаю тъ вте
ч е т е ^ — 1 мин. въ  растворѣ (темп. 28— 32°С.) изъ  10 гр. хим ически 
чистаго  поташ а -)- 1000 кб. см. диет, воды и прикрѣ пляю тъ , не 
ополаскивая, к ъ  п л асти н кѣ , послѣ  чего  подвергаю тъ холодному 
проявленію , обливая смѣсыо изъ  10 гр . тон ч ай ш и хъ  опилокъ -|- 
+  1000 кб. см. воды и зъ  водопровода. В ъ  сл у ч а ѣ  переконированья 
изображ еніе кл ад утъ  обратно въ  теплы й растворъ  поташ а и продол- 
ж аю тъ затѣм ъ проявленіе при помощ и опилокъ. П ослѣ  проявлен ія  
копіи  освѣтляю тся, промываются и просуш иваю тся.

Гумми-арабиковое печатаніе.

П риготовленіе гуммиарабиковой бумаги соверш ается р азл и ч 
ными способами. В ъ послѣдую щ ем ъ мы излож им ъ одинъ изъ  этихъ 
способовъ, главны м ъ образомъ, по G aedicke.

Можно употреблять всѣ  хорош о п р о к л еен н ая  бумаги, которыя, 
однако, за исклю ченіем ъ ж елатинны хъ , напр., бумаги для  простого 
переноса при пигм ентном ъ способѣ , долж ны  быть д л я  достиж енія  
чи сты хъ  свѣтовъ  проклеены  ещ е разъ .

Д ля этой цѣли бумагу совершенно погружаютъ на нѣсколько ми
нутъ въ 2—ІО ^-ны й  растворъ желатина или смазываютъ ее у теп
лой печки нѣсколько разъ жирно широкой кистью. Послѣ просушки 
слой закаляютъ, пропитывая его формалиномъ (2 —5 кб. см. на 
1 0 0  кб. см. воды); проклеенная  и закаленная  такимъ способомъ 
бумаги можно сохранять про запасъ.

С лавятся бумаги S a u n d e rs ’a, H a rd in g ’a , S c h o lle r’a, Z a n d e rs ’a 
(съ  ж илкам и) и W h a tm a n ’a.

Н езадолго до уп отреблен ія  бумага п реп ари руется  д алѣ е : она 
или  покры вается сперва одной двухром овокислой солью, а затѣм ъ 
только гум м иарабиком ъ и  .краской , или ж е сразу покры вается 
смѣсью  и зъ  всѣ х ъ  трехъ  указанны хъ  ингред іентовъ . В ъ  первом ъ 
сл у ч а ѣ  насы щ енны й на холоду растворъ  двухром овокислаго к ал ія , 
аммонія или  натрія обильно наносятъ  при помощ и кусочка ваты  
на такъ  наз. слоевую  сторону бумаги, просуш иваю тъ хром ирован



ную бум агу и  смазываю тъ ее тонким ъ слоем ъ  см ѣси  и зъ  гум м и
араби ка  и краски .

С охраняю щ ійся растворъ  гум м иарабика состоитъ изъ:

100 к. см. воды,
50 гр. лучшаго гуммиарабика,
20 „ сахара.

Е го  ф ильтрую тъ ч ер е зъ  ки п ер ъ , послѣ  чего, спустя 2— 3 дня, 
его можно у п отреб л ять .

Д л я  отм ѣ риван ія  гум м иараби ка (и двухром овокислаго  раствора) 
с л ѣ д у е тъ  употреблять  пипетку безъ  скал ы , на которой при помощ и 
н ап и л ьн и к а  и л и  ал м аза  и л и  п олоски  бум аги сд ѣ л ан а  отм ѣтка, до 
которой  долж ны  доходить растворы . П ипетка п р ед ставл яетъ  слѣ- 
дую щ ія п реим ущ ества: всл ѣ д ств іе  м алости  ея  отверстія  п ри м ѣ си  
раствора гум м иараби ка задерж и ваю тся, причем ъ горлы ш ко буты лки 
съ  гум м иарабиком ъ не п р и х о д и ть  съ  ним ъ в ъ  соприкосновеніе 
благод аря  чем у пробочны й ш тем пель не м ож етъ п ри кл еи ться .

Е с л и  хотятъ  приготовить  черную  бумагу, то см ѣш иваю тъ:

40 гр. раствора  гум м иарабиковаго  кл ея ,
10 „ саж и  и зъ  слоновой кости,
30 „ лам повой  саж и  и 
20 к . с. воды

слѣ д ую щ и м ъ образомъ: су х ія  кр аски  тщ ательно  растираю тся куран- 
том ъ на матовой стеклян ой  п л асти н к ѣ  с ъ  н еб ольш и м ъ  количе- 
ством ъ раствора гум м иарабиковаго клея; затѣ м ъ  прибавляю тъ  оста- 
токъ  гум м иарабиковаго к л е я  и воду, растйраю тъ равномѣрно и 
переливаю тъ  ж и д кость  въ  ш ирокогѳрлую  стклян ку .

Е сли  ж елаю тъ п ол учи ть  и зображ ен ія  съ  сильны м и тѣ ням и , то 
1 объем ъ этой запасной  краски  разводятъ  7 объем ам и воды; д л я  
болѣе н ѣ ж н ы х ъ  оттѣнковъ  берутъ воды  10 объем овъ. Т. к. краски  
постененно осѣдаю тъ, то необходимо п еред ъ  употреблен іем ъ хоро
ш енько  и хъ  взболтать.

Е сли  вм ѣсто саж и  уп отреблять 10 гр . te rra  di Siena или  ж ж е 
ной te r ra  di S iena, то достаточно 20 гр. раствора гум м иарабиковаго 
клея.

Е сли  бумагу препарирую тъ смѣсью  и зъ  хром а, гум м ирабика и 
краски , то взаим ное отнош еніе коли чествъ  этихъ  ингред іентовъ  
нриспособляю тъ к ъ  характеру  н егати ва , п ричем ъ  надо п ри н ять  
во вним аніе слѣдую щ ее:

С лиш ком ъ больш ое количество хромовой соли увели чи ваетъ ,



слиш ком ъ больш ое количество гум м иарабика укарачи ваетъ  скалу 
оттѣнковъ; слиш ком ъ больш ое количество краски  даетъ  расплы вчаты й 
свѣ та  и п ятнисты я тѣни, если  ж е краски  мало, [то при норм альном ъ 
содерж аніи  хромогуммиарабиковой смѣси получается богатая скала 
оттѣнковъ.

Kosel реком ендуетъ слѣдую щ ій рецептъ:
д л я  нормалБныхъ контрастныхъ вялы хъ

негативовъ:
растворъ бихромата 2 0  частей 25 частей 2 0  частей

„ гуммиарабика 10 „ 8  „ 15 „
к р а с к а ................................  5 и 3 „ 8 „

Н ачинаю щ имъ K osel реком ендуетъ взбалты вать краски  въ  
стекляном ъ сосудѣ  д л я  растиранія красокъ  съ  весьм а небольш им ъ 
количеством ъ гуммиарабиковаго раствора, пока онѣ не п ревратятся  
въ  густую, нѳтекучую  каш ицу, и эту каш ицу разбавлять до тѣ хъ  
поръ смѣсью изъ  двухъ  частей  хромового и одной части  гум м иара
биковаго растворовъ, пока не будетъ достигнута п рави льн ая  интен
сивность.

Ч исты хъ свѣ товъ  на изображ еніяхъ  можно достичь л и ш ь въ  
том ъ случаѣ , если  проклейка бумаги и прим ѣсь гум м иарабика к ъ  
краскѣ  подходятъ  д ругъ  другу . Dr. K osters реком ендуетъ: слѣдую щ ій 
сп о с о б ъ д л я  опредѣлен ія  наиболѣе подходящ аго состава; см ѣш иваю тъ 
опредѣленное небольш ое количество краски  съ  н азначительны м ъ 
количеством ъ раствора гум м иарабика, сильно смѣш иваю тъ, опускаю тъ 
в ъ  смѣсь кисть и проводятъ ею черту на бумагѣ; затѣм ъ немного 
увеличиваю тъ  прим ѣсь гум м иарабика, проводятъ опять черту  по 
бумагѣ и новторяютъ это ещ е нѣсколько разъ . увел и ч и вая  все врем я 
прим ѣсь гум м иарабика и отм ѣчая каж ды й разъ  у черты  количество 
гум ми. П рослѣ  просуш ки  бумагу погруж аю тъ, проведенны м и 
чертам и  внизъ , въ  холодную  воду и  оставляю тъ ее там ъ приблизительно 
на V, часа, все врем я покачивая ванночку. Т олько та смѣсь, 
которая не оставляетъ  на спокойно леж ащ ей  бумагѣ цвѣтной вуали , 
я в л я е тс я  правильной. Е сли  бумагу полить холодной водой черезъ  
ситечко или обрабатываютъ ее въ  водѣ  м ягкой  кистью , то исчеза- 
ютъ ещ е нѣ сколько  чертъ . Если, поэтому, предполагается п роявлять 
подъ д уш ем ъ  (черезъ  ситечко), или  при помощ и кисти , то изъ  
вы ш еописаннаго опыта можно убѣдиться , как ія  пропорціи даю тъ 
чисты е свѣта.

Н ѣж ны я краски , напр, берлинская лазурь , лам повая саж а



требуютъ большого количества гуммиарабика, чѣм ъ грубыя краски, 
напр, сажа изъ  слоновой кости.

На плохо проклеенныхъ бумагахъ врядъ ли можно получить 
чистые свѣта.

Красками можно пользоваться, какъ  акварельными, такъ и въ  
трубкахъ или въ порошкѣ. Смѣшанныя съ анилиномъ краски не 
годятся для гуммиарабиковаго печатанія.

Очень хороши краски въ иорошкѣ Перейра, а также ПІминке 
и К*, въ  Дюссельдорфѣ. П ослѣдняя фабрика доставляешь полный 
наборъ для  гуммиарабиковаго печатанья вмѣстѣ съ красками. Еще 
болѣе понравятся многимъ уже смѣшанныя, комбинированныя 
краски К о э е Г я  (R. L achner — Вѣна), или разбавленныя нужнымъ 
количествомъ гуммиарабика краски (Dr. B u s s  & С0 Riischlikon).

Хорошо вырабатываются ламповая сажа, сажа изъ слоновой 
кости, t e r r a  di Siena, ж ж еная te r ra  di Siena и берлинская лазурь. 
Послѣдняя должна примѣняться въ минимальныхъ количествахъ. 
Изъ этихъ пяти красокъ можно составить любой изъ употребитѳль- 
ныхъ тоновъ.

Прибавляя къ черной краскѣ берлинской лазури, дѣлаемъ тонъ 
холоднѣе,—жженой te r ra  di S ie n a —теплѣе и т. д.

Оливково-зеленый тонъ получается при смѣшиванін te rra  di 
Siena съ берлинской лазурью и болынимъ или меньшимъ количе
ствомъ черной.

Свѣтло-красный тонъ получается черезъ смѣшеніе жженой 
te r ra  di Siena съ небольшой прибавкой черной и съ нежженой te rra  
di Siena, оттчего красный тонъ становится желтоватѣе.

Сначала н а н есе те  раствора гумми съ краской представляетъ 
извѣстпаго рода трудности, такъ какъ  требуется нанести его 
равномѣрно на большую поверхность, также и въ смыслѣ вѣрнаго 
распрецѣленія тональности. Большею частью на первое время берутъ 
краски слишкомъ много. Для полученія сильныхъ картинъ краски 
требуется сравнительно немного. Бумага съ чернымъ тон омъ передъ 
копированіемъ кажется зеленовато-сѣрой.

Д л я  покрыванія краской хромированную бумагу прикрѣиляютъ 
желатинированной стороной кверху къ прикрытой макулатурой 
рисовальной доскѣ и наносятъ жидкость на бумагу кистью шириной 
въ  27 , — 5 см., предварительно смоченной въ водѣ, а затѣмъ ста
рательно обсушенной платкомъ, чтобы она была только влажной; 
этой кистью описываютъ быстро посерединѣ бумаги большую 
восьмерку и распредѣляютъ затѣмъ краску сильными мазками въ 
ту и другую сторону по всей поверхности За  первымъ слоемъ



краски слѣдуетъ, при давленіи, второй перпендикулярный къ 
первому, причемъ опять водятъ кистью въ ту и другую сторону, 
а затѣмъ еще два слоя, намазываемыя перпендикулярно другъ къ 
другу, причемъ, однако, кисть слѣдуетъ водить только въ одномъ 
направлений держа ее въ отвѣсномъ иоложеніи и заставляя ее 
совершенно легко скользить по поверхности. Послѣ этого проводятъ 
сухой кистью изъ барсучьихъ волосъ, держа ее въ вертикальному 
положепіи, сперва сильно, а затѣмъ легко, во всѣхъ направленіяхъ 
до тѣхъ поръ, пока кисть не оставляетъ болѣе совершенно полосъ 
за собой.

Смазываніе должно вестись въ помѣщеніи, не содержащемъ 
пыли, при очень слабомъ дневномъ освѣщеніи или при свѣтѣ 
лампы.

Послѣ этого бумагу опять подвѣщиваютъ въ темномъ мѣстѣ, 
чтобы быстро высушить ее надъ спиртовой или газовой горѣлкой 
или у печки; теплота должна при этомъ лиш ь слабо сгущаться 
рукой. Препарированная бумага годна для употребленія втеченіе 
двухъ дней.

Т акъ к ак ъ  гум м иарабиковая бумага м енѣе свѣ точ увстви тельн а , 
чѣм ъ д р у г ія  пигм ентны я и хлоро-серебряны я бумаги, то копированіе 
идетъ  гораздо дольш е. С начала, обыкновенно, копирую тъ слиш ком ъ 
мало. Контроль производится вы ш еописанны м ъ фотометромъ (см. 
стр. 342). Время освѣ щ ен ія  зависитъ  отъ природы и количества  
красящ аго вещ ества, толщ ины  ч увствительнаго  слоя, содерж анія  въ  
немъ хромовой соли и зерна бумаги. Всего скорѣе копирую тъ синія 
бумаги, затѣ м ъ  ч ерн ы я, ж елты я и красны я. Ш ероховатая бумага 
работаетъ бы стрѣе, чѣ м ъ  гладкая. Гумм иарабиковы е отпечатки слѣ - 
дуетъ  копировать, по возможности, н асолн ц ѣ ; они въ  этомъ сл у ч аѣ  
вы ходятъ ясн ѣ е , чищ е и краспвѣ е, чѣм ъ  при копированы ! въ  
тѣни или  при пасмурной погодѣ.

П роявленіе сл ѣ д уетъ  тотчасъ послѣ  копированія. Оно про
изводится или  соверш енно м ехан и чески , оставляя копію, слоем ъ 
внизъ, въ  холодной водѣ  въ  спокойномъ полож еніи до окончан ія  
проявлепія (приблиз. 3— 4 часа), или  ж е копію кл ад у тъ  сперва на 
одну минуту въ  воду, а затѣм ъ обмываютъ на стекляной п л асти н к ѣ  
подъ сѣткой , пока не смоются всѣ  тонкіе тона, которые не крѣ пко  
держ атся . Е сли  зам ѣчаю тъ, что произош ло перекопированіе, то 
отпечатокъ поливаю тъ водой, к ъ  которой п рибавлена 3— 5 капель 
соляной кислоты  па 1 л и тр ъ , затѣм ъ вы ж идаю тъ нѣсколько м инутъ, 
послѣ  чего  обмываютъ сильной струей воды ч ерезъ  ситечко. Е сли  
соотвѣтственны я м ѣста изображ енія ещ е не вы являю тся, то повтори-



ютъ обливаніе, употребляя еще болѣе подкисленную воду (1 — 2  

кб. см. кисл. на 1 литръ воды), выжидаютъ и затѣмъ опять окачи- 
ваютъ водой черезъ ситечко. Если желаемый результатъ все же не 
будетъ достигнутъ, то изображеніе поливается смѣсью и з ъ 2  кб, см. 
соляной кислоты на 1 0 0  кб. см. воды и затѣмъ спустя нѣсколько 
минутъ, 2 % — нымъ растворомъ соды. По прошествіи 1 -ой мин. 
можно обмыть отпечатокъ водой черезъ ситечко. Гедике рекомен
дуетъ вызывать изображеніе посредствомъ тренія клочкомъ ваты, 
но для  этого экспозиція должна быть очень продолжительной.

Копированныя картинки кладутся сначала въ холодную воду, 
которая, спустя 5 мин., обмѣнивается до тѣхъ  поръ, пока не 
перестанетъ желтѣть. Затѣмъ начинаютъ протираніе въ холодной 
водѣ клочкомъ ваты, при разнообразномъ давленіи и до окончанія 
проявленія. Если желаемый эффектъ еще не достигнутъ, то къ 
водѣ можно прибавить максимально 7 к %  поташу и протирать снова. 
Если не помогаетъ и это, то нагрѣваютъ растворъ до 30— 50° С. 
съ  послѣдующимъ иротираніемъ. Тонкой кистью вырабатываютъ 
сильные свѣта.

Проявленная копія промывается нѣсколько разъ въ чистой 
водѣ, затѣмъ въ растворѣ кислаго сѣрнистокислаго щелока (приблиз. 
5 : 100 воды или въ  2 % —номъ растворѣ квасцовъ) около Ѵ2 часа, 
пока тонъ не станетъ совершенно чистымъ. Послѣ основательной 
промывки въ водѣ, коиіи подвѣшиваются для сушенія.

Высохшее гуммиарабиковое изображение такъ плотно прилегаетъ 
къ  бумагѣ, что переноситъ дальнѣйш ее очувствленіе и проявленія. 
Этимъ свойствомъ пользуются для  трехцвѣтнаго и комбинаціоннаго 
печатанья. Правильные оттѣнки достигается только посредствомъ 
комбинаціоннаго печатанія.

При послѣднемъ берутъ обыкновенно три (подчасъ до десяти) 
отпечатка одного и того ж е негатива, накладываюсь ихъ другъ на 
друга и копируютъ. Сначала изготовляюсь копію съ такъ наз. 
„среднимъ тономъ“, причемъ копируютъ такъ долго, что не только 
самые темные тоны, но и средніе остаются послѣ проявленія. 
Второй, такъ наз., „лазоревый отпечатокъ" требуетъ еще болѣе 
продолжительной, чѣм ъ первый, копировки. За  то послѣ проявленія 
на копіи остаются уж е всѣ детали. Наконецъ, третій, такъ наз. 
„рѣзкій отпечатокъ" требуетъ недолгой копировки и оставляетъ 
на копіи только самыя глубокія тѣни.

Смотря по роду окраски, измѣняется характеръ фотографіи. 
Такъ и съ  вялыхъ негативовъ можно получить выразительныякопіи, 
если начать окраску темнымъ штрихомъ. Д л я  копіи съ контрастнымъ



негативом ъ, наоборотъ, нуж но начинать окраску свѣ тлы м ъш три хом ъ ; 
наконецъ, д л я  норм альны хъ негативовъ сл ѣ д у е тъ  начать средним ъ 
тономъ. Чтобы узнать, насколько краска  непроницаем а, ее наносятъ  
на печатны й л и стъ . Д л я  „рѣзкаго отпечатка" печатанны й слова 
л и ста  долж ны  быть трудно различаемы ; д л я  „среднаго отпечатка" 
краска  долж на быть такова, чтобы ч ерезъ  нее можно было ч и тать  
напечатанное, и , наконецъ, для „лазореваго отпечатка" бумага 
долж на только немного окраситься, но ни чуть— буквы и  слова.

Д л я  комбинаціоннаго п ечатан ія  бумага и  негативъ  долж ны  
быть снабж ены  особыми м ѣткам и, та к ъ  наз. „ P a sse r" , чтобы при 
многократномъ наклады ван іи  и хъ  д р у гъ  на друга они совпадали  во 
всѣ хъ  точкахъ .

Полное соогвѣтствіе можно съ увѣренносты о получить, когда 
бумага укрѣ п лен а  на стеклянной п ластинкѣ  и не мож етъ растянуться 
в ъ  водѣ. По д-ру Г ауберисеру, достичь этого всего л у ч ш е можно 
тѣ м ъ , что хорошо размягченную  и просуш енную  при помощи 
пропускной бумаги бумагу наклеиваю тъ, посредствомъ теплаго ж е 
латина, на стеклянную  пластинку соотвѣтственной величины , можно 
такж е п рикрѣ пить  сѣрую  бумагу, при помощи утю га, к ъ  слоевой 
сторонѣ. На стеклянной и ласти н кѣ  бумага остается до тѣ х ъ  поръ , 
пока изображѳніе не будетъ соверш енно готово. Этотъ способъ 
п ред ставляетъ  не только преимущ ество точного совпаденія, но 
такж е и ту выгоду, что п редварительная  подготовка и смазываніе 
бумаги смѣсью  и зъ  гуммиарабика и красящ аго  вещ ества происходятъ 
гораздо равном ѣрнѣе и легче . Готовое изображ еніе можно или  
оставить на стекляной  п ласти н кѣ  и прямо обрамить, или ж е 
изображ еніе снимается съ  пластинки  въ  теплой  водѣ .

Что касается вы ш еуиом януты хъ м ѣтокъ  „ P a sse r" , то онѣ  
состоятъ  большею частью  и зъ  2 стекл ян н ы хъ  полосокъ, прикрѣ п- 
л енны хъ  гуттап ерч ей  къ  бумагѣ. П олоски эти совпадаю тъ съ  
граням и негатива и таким ъ образомъ предохраняю тъ отъ перем ѣщ е- 
н ія  какъ  бумагу, такъ  и  негативъ .

Д л я  копированія не требуется особыхъ рам окъ, какъ  при 
обыкновенномъ печатаніи : можно обойтись копировальны ми скоб
кам и.

С пособъ гуммиарабиковаго п ечатан ія  упрощ енъ так ъ  наз. 
гум мипигм ентовы мъ печатаніем ъ (G um m ipigm entdrucK ), которое 
инженер']. JI. Ш тейреръ  описы ваетъ слѣдую щ им ъ образомъ.

П риготовляю тъ см ѣсь красокъ  и зъ  равны хъ частей  40%  р а 
створа гум миарабика и концентрированнаго раствора хромовыхъ 
солей. Къ этой смѣси прибавляю тъ немного крахм альной муки и



соотвѣтственной кр аск и . П риготовленную  таким ъ образомъ см ѣсь 
наносить на стеклянную  пластинку  одинаковой с ъ  негативом ъ 
вел и ч и н ы  и даю тъ ей  вы сохнуть. Засохш ую  см ѣ сь  покры ваю тъ 
коллод іем ъ  или  негативны м ь лаком ъ. Х о д ъ  работы слѣдую щ ій:

Копирую тъ подъ негативом ъ (лучш е всего подъ тонкой 
пленкой), кіхадутъ на копію  бумагу, предназначенную  д л я  ф отографіи 
и ран ьш е погруж енную  въ  теплы й растворъ  ж ел ати н а , приж им аю тъ 
и х ъ  сл егка  д р у гъ  к ъ  д р у гу , оставляю тъ въ  этомъ полож еніи  нѣ- 
которое врем я, к л ад у тъ  тогда пласти н ку  бумагой вн и зъ  въ  кю ветку 
съ  холодной водой и снимаю тъ бумагу съ  пластинки , к а к ъ  только 
она пропиталась водой. З атѣ м ъ  вы ливаю тъ первую , хромомъ окра
ш енную  во д у , наливаю тъ  свѣж ую  и к л ад у тъ  сюда копію, гд ѣ  д ал ь  
н ѣ й ш ая  копировка п род ол ж ается  сама собою.

Этимъ способом'ь можно п ол учи тъ  прекрасны й копіи со всѣм и 
оттѣнкам н тональности.

В ъ еж егод н и кѣ  Э дера за  1911 год ъ  (E d e r’s J a h rb u c h  1911) 
описы вается  слѣдую щ ій  способъ гум м иарабиковаго печатан ія  по 
W. F im m e rm a n n ’y: И зготовляю тъ прозапасъ  насы щ енны й растворъ  
д вухром овокислаго  к ш ія  и растворъ  гум м иарабика, состоящ ій  и зъ  
20 гр. гум м иарабика -f- 30 кб. см. воды  -)- 4 — 5 к ап ел ь  ф орм алина 
К раска  въ  порош кѣ  и л и  трубочкѣ  см ѣ ш и вается  с ъ  таким ъ к о л и 
чество мъ раствора гум м иарабика, какое нуж но д л я  закрѣ п лен ія  
краски .

На одну часть хорошо растертой см ѣ си  гум м иарабиковой 
к р а с к и  прибавляю тъ 4— 6 ч астей  насы щ енного раствора бихромата 
и н ан осятъ  эту см ѣсь посредством ъ ки сти  или  щ етки  на бумагу. 
П ослѣ просуш ки  и кои и рован ья  отп ечатки  проявляю тся слѣдую щ им ъ 
способомъ: накры ваю тъ разм ягченную , втечен іе  короткаго врем ени, 
въ  вод ѣ  копію, листом ъ  мокрой пропускной  бум аги, кл ад у тъ  на 
нее вторую , такж е см ягченную  копію , покры ваю тъ такж е и эту 
копію  мокрой п роп ускн ой  бумагой и т. д. и погруж аю тъ , н аконецъ , 
весь  этотъ п акетъ  м еж ду двум я стекляны м и пластинкам и  въ  воду; 
по проиш ествіи  1 ч аса  и зображ ен ія , если  только онѣ  правильно 
коп и рован ы , уж е проявлены ; нуж но только стян уть  пропускную  
бумагу.

Д л я  того, чтобы п ри д ать  готовы м и изображ еніем ъ блескъ , и хъ  
см азы ваю тъ 30% — ны м ъ раствором ъ гум м иараби ка, который на
носится н а  бумагу посредством ъ щ етинной  кисти , или  ж е  аквар ел ь
ными л аком ъ . Гум м иарабиковы е отпечатки  м огутъ счи таться  проч- 
н ѣ й ш и м и  изображ еніям и . Реком ендуем ы е К о в еР ем ъ  м атер іалы  и 
п ри н ад леж н ости ; бум аги , ки сти , кр аск и  и т. д. п о ставл яетъ  ф ир-



ма R. Lechner (Вѣна); препарированныя бумаги для гуммиарабико- 
ваго печатанія также Ferd . Hrdliczka (Вѣна).

Г Л А В А  IX.

Кататипія. Озотипія. Бромо-серебрянопигментное печатаніе. 
Askaudruck.

Новое фотограф. Общество (Steglitz) выработало слѣдующіе 
новые способы копированья: изобрѣтенную проф. Оствальдомъ и 
Гроссомъ (Лейпцигъ) „ к а т а т и п і ю " ,  изобрѣтенную Мэнли (Manly) 
„ о з о т и п і ю “, „ б р о м о с е р е б р я н о  п и г м е н т н о е  п е ч а т а н і е "  
и , , A s k a n d r u c k “ и поставляетъ всѣ необходимые для  этихъ 
способовъ химические препараты, бумаги и принадлежности.

Кататипія.

Подъ кататипіями мы понимаемъ оттиски, возникающіе безъ 
воздѣЯствія свѣта, чисто химическимъ, а именно каталитическимъ 
путемъ. При этомъ играютъ роль вещества, называющіяся катали
заторами; эти вещества, не разлагаясь сами, однимъ своимъ присут- 
ствіемъ вызываютъ и необыкновенно ускоряютъ разложеніе 
другого тѣла, которое безъ ихъ присутствія происходило бы лишь 
очень медленно. Такими катализаторами являются напр, серебро и 
платина. Если заставить растворъ перекиси водорода, разлагаю
щейся обыкновенно весьма медленно и еле замѣтно, придти въ 
еоприкосновеніе со слѣдами серебра или платины, то происходить 
весьма быстрое разложеніе перекиси водорода. При этомъ перекись 
водорода разлагается на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются серебро или 
платина, пропорціонально количеству металла. Этимъ свойствомъ 
пользуются при кататипіи, обрабатывая фотографическій негативъ 
или, еще лучше, негативное платиновое изображеніе растворомъ 
перекиси водорода. При прижиманіи куска желатинной бумаги къ 
сухому негативу оставшаяся неразложенной газообразная перекись 
водорода переходить въ желатинъ бумаги; если снять



опять бумагу и погрузить ее въ растворъ закиси марганца, 
то перекись водорода вызоветъ энергичное окисленіе, вслѣдствіе 
чего возникнетъ тотчасъ же коричневое или темное, позитивное 
марганцевое изображеніе. Это изображеніе въ состояніи, при погру- 
женіи его въ растворы изъ органическихъ проявителей или изъ 
анилина, солей анилина или толуидиновъ, окислять эти вещ ества 
и производить изъ нихъ цвѣтные продукты, которые осѣдаютъ на 
марганцовомъ изображеніи.

Процессъ кататипіи заключается въ  слѣдующемъ:
Негативъ долженъ быть изготовленъ на спеціальной бромосе

ребряной бумагѣ посредствомъ спеціальнаго проявителя и спеціаль- 
ной фиксажной ванны; затѣмъ втираютъ въ слой бумажнаго нега
тива эфирный растворъ перекиси водорода, подъ названіемъ 
,,Perisol“ , кладутъ на негативъ спеціальную позитивную бумагу*, и 
оставляютъ обѣ бумаги подъ прессомъ на 2  минуты. Послѣ сня- 
тія позитивной бумаги въ  ея желатинномъ слоѣ находится состоя
щее изъ газообразной перекиси водорода изображеніе, которое, 
послѣ купанія въ амміакальномъ растворѣ закиси марганца, про
является  въ  желтокоричневой окраскѣ.

Съ одного негатива можно отпечатать дю ж ины  м арганцовы хъ 
изображ ен ій , которы я при  пом ощ и т. наз. „вираж ей" м огутъ быть 
окраш иваем ы  в ъ  черны й или си н ій , зел ен ы й , ф іолѳтовой и т. д . 
цвѣ та . Д ля  изготовлен ія  зн ачи тельн аго  количества  копій  нуж ны  
п латинированны е негативы ; таковы е получаю тся посредством ъ по- 
гр у ж ен ія  негативовъ  на 15— 20 м и н утъ  въ  платиновую  вираж ную  
ванну  (темп. 50— 60° С): посл ѣ  превраш ен ія , бум аж ны е негативы  
освѣ тл яю гся  и подвѣш иваю тся д л я  просуш ки. П ри помощ и в и р а ж 
ной ванны , а такж е болѣе и л и  м енѣ е д л и тел ьн аго  втиран ія  пери- 
зола и  короткаго или продолж и тельн аго  копированія можно добиться 
п о л учен ія  оттисковъ  любой ж есткости  или  м ягкости .

Пигментные отпечатки получаются посредствомъ кататипіи, 
если втерать въ  бумажный негативъ перизолъ и затѣмъ стиснуть 
его вмѣстѣ съ содержащей кобальтъ спеціальной пигментной бума
гой. П ереходящая въ  ж елатинъ  пигментной бумаги перекись водо
рода измѣняетъ кобальтовую соль, вслѣдствіе чего на данныхъ мѣ- 
стахъ происходить болѣе или менѣе сильное дубленіе желатина. 
Если послѣ короткаго воздѣйствія опять снять пигментную бумагу 
и надавить ее на бумагу для переноса, что ее можно обрабатывать 
какъ обыкновенную пигментную копію, т. е. проявлять теплой во
дой и т. д.



Озотипія.

Озотипія основана на свойствѣ насыщеннаго растворомъ озо- 
брома влажнаго желатина, дѣлаться нерастворимымъ при соприкос- 
новеніи съ возстановленнымъ серебромъ. Если стиснуть влажное 
бромо— или хлоробромосеребряное изображеніе съ озобромирован- 
ной пигментной бумагой, то приходящія съ изображеніемъ въ со- 
прикосновеніе части слоя пигментной бумаги становятся нераство
римыми.

Если желаютъ изготовить только одну копію, то поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ: закаленное предварительно бромосеребряное 
изображеніе (или копія на газопечатной бумагѣ) размягчается въ 
теченіе 1 0  минутъ въ чистой водѣ и кладется (слоемъ вверхъ) на 
стеклянную пластинку; затѣмъ размягчаютъ озобромовую бумагу 
въ теченіе 1 -ой минуты въ водѣ, затѣмъ въ теченіе 1— 2  минутъ 
въ слабой соляной кислотѣ ( 6  кб. см. на 1 литръ воды), отсюда 
переносятъ ее, не ополаскивая, на 2 —3 мин. въ разбавленный озо- 
бромовой растворъ, состоящій, главнымъ образомъ, изъ краснаго 
синькали, бромистаго калія и двухромовокислаго калія, пропускаютъ 
пигментную бумагу отъ 3-хъ до 4-хъ разъ черезъ чистую воду, 
кладутъ затѣмъ обѣ бумаги, быстро и не сдвигая ихъ, одну на 
другую и оставляютъ ихъ 15—20 минутъ лежать между пропускной 
бумагой. Въ теченіе этого времени красное синькали превращаетъ 
металлическое серебро изображенія въ желѣзоціанистое серебро, 
причемъ возникаетъ желтое синькали; кромѣ того, вслѣдствіе воз- 
дѣйствія бромистаго калія на желѣзоціанистое серебро образуются 
бромистое серебро и желтое синькали въ количествѣ, соотвѣтствую- 
щемъ первоначально существовавшему металлическому серебру. 
Желтое синькали разлагаетъ бихроматъ слоя, вслѣдствіе чего з а 
каляется желатинъ пигментной бумаги. По прошествіи 15—20 минутъ 
бумаги переносятся въ теплую воду (темп. 40—50° С), причемъ на 
серебряномъ изображеніи проявляется со всѣми тонкостями пигмент
ный отпечатокъ. Серебряное изображеніе должно быть затѣмъ 
устранено еще посредствомъ фиксирования или обработки ослаби- 
телемъ изъ синькали.

Если нужно изготовить нѣсколько пигментныхъ копій съ одного 
серебрянаго изображенія, то снимаютъ, спустя 15 мин., надавленную 
на серебряное изображеніе пигментную бумагу, накладываюсь ее 
на переносную бумагу и въ дальнѣйшемъ поступаютъ съ ней, какъ 
съ обыкновенной пигментной копіей. Выбѣленное серебряное изо-
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браженіе, послѣ каждаго примѣненія, подвергается черненію въ 
органическомъ проявителѣ.

Для озотипіи поставляются пигментныя бумаги въ 12-и краскахъ.

Бромосеребряное пигментное печатаніе.

На бромосеребряной пигментной бумагѣ соединены пигмент
ный и бромосеребряный слой. Преимущество этого соединенія пе
редъ обыкновенной пигментной бумагой состоитъ въ его болѣе 
сильной чувствительности, которая равна свѣточувствительности 
бромосеребряныхъ бумагъ и позволяетъ, поэтому, изготовлять н е- 
п о с р е д с т в е н н ы я  п и г м е н т н ы я  у в е л и ч е н і я .

Бромосеребряная пигментная бумага экспонируется также,какъ 
бромосеребряная бумага, проявляется въ теченіе 57 минутъ желѣ- 
зистой щавелевокислой солью калія; затѣмъ послѣ прохожденія 
черезъ освѣтляющую ванну, ее купаютъ въ теченіе 2 —3 мин. въ 
содержащемъ квасцы 4 ° / о - н о м ъ  растворѣ двухромовокислаго калія, 
обмываютъ до тѣхъ  поръ, пока вода не станетъ совершенно ясной, 
притираютъ къ переносной бумагѣ и, спустя 10 — 15 мин., про
являюсь въ теплой водѣ (темп. 35 — 40° С.), какъ пигментный отпе- 
чатокъ. Неэкспонированное бромистое серебро удаляется посред
ствомъ фиксирования, металлическое серебро посредствомъ ослабле- 
нія синькали.

Возникающее вслѣдствіе проявленія металлическое серебро дѣй- 
ствовало разлагаюіцимъ образомъ на бихроматъ и оказывало, тѣмъ 
самымъ, дубящее дѣйствіе на желатинъ.

Въ настоящее время бромосеребряная пигментная бумага изго
товляется въ 5 краскахъ.

Askaudruck.

Въ 1909 Ioseph Kieder обнародовалъ интересный способъ копи- 
рованья посредствомъ асфальта и каучука, названный имъ «А s k a u d- 
г и с к» (печатаніе «Askau») *). Этотъ  способъ даетъ «сухимъ путемъ», 
при употребленіи красокъ въ порошкѣ, н е г а т и в н ы й  изображенія, 
«мокрымъ путемъ», при употребленіи красокъ, растворенныхъ въ 
алкоголѣ, п о з и т и в н ы  я изображенія, при копированіи съ нега
тивовъ.

*) Askau— слово, образованное изъ начальныхъ .слоговъ-’-Гдвухъ словъ асфальтъ 
и каучукъ. [ П р и м .  п е р е в . ] .



А. Сухой способъ.

Бумага «Askau» или смазанная имѣющимся въ продажѣ раство
ромъ «Askau», хорошо желатинированная бумага, стекло, слоновая 
кость, глазированный предметъ изъ керамики или т. п., имѣетъ 
слабо клейкій слой, который не опасенъ для негатива или діапози- 
тива, но достаточно клеекъ, чтобы удержать разсыпанныя на немъ 
краски (въ порошкѣ). При экспозиціи слой «Askau» теряетъ, смотря 
по степени экспозиціи, способность воспринимать краски въ порошкѣ. 
Ридеръ даетъ такое объясненіе этому явленію: вслѣдствіе экспозиціи 
асфальтъ, находящейся въ каучукѣ, становится нерастворимымъ и 
выдѣляется, причемъ накопляющійся, твердый асфальтъ покрываетъ 
клейкій слой каучука. Копируютъ подъ очень тонкимъ, хорошо вы- 
работаннымъ д і а п о з и т и в о м ъ  с ъ  н е п р а в и л ь н о  р а с п о 
л о ж е н н ы м и  с т о р о н а м и  (изготовленнымъ, напр., на стяги
ваемой целлоидинной бумагѣ) при помощи фотометра, т. к. изобра- 
женія совершенно не видно. Свѣточувствительность слоя менѣе 
сильна, чѣмъ у целлоидинной бумаги.

Послѣ копированья изображеніе выявляется: бумагу натяги- 
ваютъ, слоемъ съ внѣшней стороны, на англійскую копировальную 
раму (безъ стекла), затѣмъ вывертываютъ ее къ верху, насыпаютъ 
на слой полную чайную ложку красокъ «Askau» въ порошкѣ, смѣ- 
шанныхъ съ тонкимъ морскимъ пескомъ; при этомъ раму сильно 
качаютъ нѣсколько разъ  до тѣхъ поръ, пока всѣ части изображенія 
не воспримутъ краски; избытокъ красокъ высыпается обратно въ 
коробку. Для полученія болѣе чистыхъ свѣтовъ и одновременнаго 
фиксированьи картины, посыпаютъ изображеніе имѣющимся въ 
продажѣ освѣтляющимъ и фиксирующимъ пескомъ (Klarfixiersand 
и качаютъ его до тѣхъ поръ, пока всѣ избыточный частицы красокъ 
не будутъ восприняты «освѣтляющимъ пескомъ». Примѣшанное къ 
песку, порошкообразное фиксирующее средство (смола) задержи
вается на поверхности изображенія. Чтобы еще болѣе предохранить 
копію, ее держатъ слоемъ внизъ въ теченіе, по крайней мѣрѣ, 
2 0  мин. надъ ванной изъ небольшого количества скипидара, и за- 
тѣмъ нагрѣваютъ ее до 60 — 80° С. Вялыя изображенія поддаются 
теперь усиленно посредствомъ обработки тѣмъ же или же другимъ 
гармонирующимъ съ первымъ красящимъ пескомъ. Затѣмъ удаляютъ 
свободный частицы краски пудряной кисточкой, коптятъ еще разъ  
скипидарнымъ масломъ, нагрѣваютъ, какъ раньше, и обдаютъ, на
конецъ, все изображеніе разбавленнымъ запоновымъ лакомъ (см. 
стр. 2 2 0 ).



В. Мокрый способъ.

Копируютъ спеціальной бумагой «Askau» съ нѣжныхъ или 
нормальныхъ негативовъ до тѣхъ  поръ, пока можно разобрать р и 
сунокъ въ высокихъ цвѣтахъ; затѣмъ копію экспонируютъ на днев
номъ освѣщеніи до тѣхъ поръ, пока сперва ясно видимые контуры 
не начинаютъ стираться. Изображенія проявляются съ полной силой 
и въ желаемой окраскѣ посредствомъ довольно концентрированнаго 
раствора красокъ въ обыкновенномъ спиртѣ съ  примѣсью 1 0  — 
2 0 °/о-наго глицерина; это происходитъ слѣдующимъ образомъ: заги
бая края бумаги, дѣлаютъ изъ нея ванночку, наливаютъ туда кра
сочный растворъ, оставляютъ для дѣйствія на ‘/ 2 мин., выливаютъ 
обратно остатокъ и ополаскиваютъ бумагу подъ водопроводнымъ 
краномъ. Изображеніе теперь готово. Нужно только еще просушить 
и обтереть каучуковый слой ватой, насыщенной бензиномъ.

Лучше, копировать въ теченіе слишкомъ короткаго, чѣмъ 
слишкомъ долгаго времени. Недокопированное изображеніе можно 
спасти слѣдующимъ образомъ: хорошо обмываютъ его, иногда 
ополаскиваютъ еще спиртомъ, высушиваютъ и экспонируютъ на 
некоторое время (иногда даже на нѣсколько часовъ). При вторич- 
номъ проявлении появляются недостававшія мѣста.

Г Л А В А  X.

Обрѣзываніе и наклейка изображены.

Кто не желаетъ наклеивать своихъ изображеній, тотъ сохра
нить ихъ лучше всего, аккуратно вырѣзавъ, дюжинами или серіями, 
по мотивамъ, между двумя папками, на которыя натягивается ши
рокая резиновая тесемка. При этомъ изображенія занимаютъ наи
меньшее пространство; если при этомъ, написать вкратцѣ на одной 
изъ папокъ содержаніе пакета, то можно легко обозрѣть все с о 
держимое и быстро отыскать желаемое изображеніе. Для ненаклеен- 
ныхъ изображеній маленькаго формата имѣются еще картонныя рамки 
различнаго цвѣта и съ различными вырѣзами, а также альбомы.

Копіи на бумагахъ, слой которыхъ не содержитъ желатина, 
послѣ фиксированія и надлежащаго промыванія, поверхностно обсу
шиваются между листами пропускной бумаги и затѣмъ, еще въ 
сыромъ состояніи, обрѣзаются въ желаемомъ форматѣ и наклеи
ваются на картонъ. Изображенія съ незакаленнымъ желатинными 
слоемъ требуютъ осторожнаго обращенія, такъ какъ желатинъ въ



влажномъ видѣ, большей частью, клеекъ; во всякомъ случаѣ, такія 
изображенія не должны помѣщаться между пропускной бумагой.

Если желаютъ избѣгнуть этихъ трудностей и достичь того ре
зультата, чтобы желатинныя копіи могли подвергаться той-же обра- 
боткѣ, какъ и изображенія съ другими, не клейкими слоями, то ихъ 
погружаютъ въ сухомъ или мокромъ видѣ на нѣсколько минутъ въ 
смѣсь изъ 2  кб. см. формалина-ЦОО кб. см. воды или въ ванну изъ 
крѣпкаго алкоголя. Вслѣдствіе происходящаго при этомъ дубленія, 
желатинъ теряетъ свою клейкость.

Хорошая обрѣзка изображеній имѣетъ большое значеніе, такъ 
какъ плохой вырѣзъ портитъ лучшій снимокъ или дѣлаетъ его не- 
интереснымъ. Не давая особыхъ правилъ, я хочу указать лишь на 
основной принципъ: не слѣдуетъ брать изображеніе, безъ всякой 
критики, такимъ, какимъ его даетъ пластинка, а слѣдуетъ, совер
шенно не заботясь о сохраненіи опредѣленнаго формата, срѣзывать 
все, что не содѣйствуетъ хорошему впечатлѣнію, Поэтому, передъ 
вырѣзываніемъ, слѣдуетъ обсудить совершенно точно, въ какомъ 
ограниченіи изображеніе производитъ наилучшее дѣйствіе. При этомъ 
приносятъ пользу два картона съ вырѣзанными прямоугольниками, 
которые накладываются другъ на друга и взаимно передвигаются; 
такимъ приспособленіемъ является « B i l d a u s s c h n i t t  s u c h e r »  
(искатель вырѣза изображенія, Ica-Ges.); цѣна 1 , 2 0  мар.

Обрѣзка производится или посредствомъ стеклянаго шаблона 
и ножницъ, или съ помощью остраго ножа и стекляной линейки, 
на стекляной или цинковой пластинкѣ. Для того, чтобы копіи не 
разрывались при рѣзаніи ножемъ, на нихъ кладется сверху кусокъ 
вощеной бумаги.

Такъ какъ ножъ, при рѣзаніи на стеклѣ очень скоро тупится, 
то подъ копію подкладываютъ листъ бумаги. Ножъ иногда замѣ- 
няюгъ такъ называемымъ триммеромъ (Trimmer) (рис. 145). Въ по 
слѣднее время стали употреблять ножички, вродѣ 
перьевъ для письма, вставляемые въ ручку и, по 
мѣрѣ затупленія, выбрасываемые.

Однако, они мало пригодны для этой цѣли,
въ то время, какъ для негативнаго и позитив-

, Рио. 145.наго ретушированья они являются весьма цѣн-
ными и незамѣнимыми пособіями. Heinzte & Blanckertz изгото- 
вляютъ для обрѣзыванія изображений особый «б у м а г о р ѣ з а т е л ь», 
который поставляется Ica-Ges. за 45 пфенинговъ. Разрѣзальная л и- 
н е й к a « V i c t o r » ;  (Общ. Кодакъ) замѣняетъ ножъ и линейку; ею 
можно обрѣзывать сухія и мокрыя изображенія. Ц ѣна линейки дли
ной въ 20 см .—3,50 мар., длиной въ 30 см.—5 мар.



Если не удается вырѣзать изображенія въ влажномъ состояніи, 
то надо ихъ предварительно высушить. Для того, чтобы они при 
этомъ не искривлялись и не заворачивались, къ послѣдней промы- 
вальной водѣ подбавляютъ 40 кб. см. алкоголя и 30 кб. см. чистаго 
глицерина, или 2 0  кб. см. 2 0 °/°-наго сахарнаго раствора и 2 0  кб. см. 
чистаго глицерина на литръ воды; въ этой водѣ оставляютъ копіи 
въ теченіе 5 минутъ и затѣмъ подвѣшиваютъ ихъ для просушки. 
Если изображенія не подверглись такой обработкѣ и, вслѣдствіе 
этого, свернулись при просушкѣ, то ихъ можно разгладить, осто
рожно притягивая ихъ, оборотной стороной, по краю двери, стола, 
или по линейкѣ. Особенная осторожность рекомендуется при цел- 
лоидинныхъ и совершенно матовыхъ, бархатистыхъ изображеніяхъ 
на газопечатной и бромосеребряной бумагахъ, такъ какъ слои этого 
-рода очень легко ломаются.

Для облегченія, при точной обрѣзкѣ, на листѣ толстой бумаги 
рисуютъ черной краской сѣтку изъ малыхъ квадратовъ и наклеи- 
ваютъ листокъ исчерченной стороной на стекло, на которомъ про
изводится обрѣзка.

Очень удобныя; дешевыя разрѣзальныя машины съ квадратной 
сѣткой и автоматическимъ прессомъ поставляютъ: машинная фабрика 
Guido Schneider & Со (Rochlitz) и фирма Xaver Florentz Wwe (Chem
nitz). Очень практиченъ также п ю п и т р ъ  д л я  о б р ѣ з ы в а н і я  
(Общ. Кодакъ).

Для вырѣзыванія изображенія въ кругообразной или овальной 
формѣ Unger & Hoffmann (Дрезденъ) предлагаютъ обрѣзальный цир
куль (ц. 4 мар.). Talbot (Берлинъ) рекомендуетъ триммеры для оваль- 
ныхъ изображеній за 3,50 мар., для круговыхъ изображеній за 6  мар,
О. Spitzer (Берлинъ) поставляетъ овальные и кругообразные трим
меры за 1 ,2 0  мар. для вырѣзыванія изображеній и прослоекъ, а так
же обрѣзальные шаблоны съ соотвѣтственными внутренними частями 
для глубокаго тисненія на картонахъ ручной выдѣлки.— Замѣчательно 
аккуратные и математически точные вырѣзы любого размѣра дости
гаются при помощи разрѣзальнаго аппарата «Victoria» (рис. 146), 
поставляемаго Haake & Albert (Франкф. н. М., ц. 45 мар.).

Н. Hilsdorf (Bingen) поставляетъ разрѣзальный аппаратъ для 
кабинетныхъ снимковъ до 24X 30  за 12 или 16 мар.

Передъ наклеиваніемъ обрѣзанныя сухія картины (за исключе- 
ніемъ неквасцованныхъ желатинныхъ копій, которыя наклеиваются 
въ сухомъ видѣ) погружаются въ чистую воду, обсушиваются филь
тровальной бумагой и складываются другъ на друга (стороной изо- 
браженія внизъ) на чистое стекло; здѣсь онѣ смазываются клеемъ 
и переносятся на картонъ.



Чаще всего употребляется простой крахмальный клейстеръ, 
изготовляемый слѣдующимъ образомъ: смѣшиваютъ въ жестяной 
или эмалированной кастрюлькѣ около 1 0  гр. (такое количество, какое 
можно удержать между тремя пальцами) обыкновеннаго пшеничнаго 
или рисоваго крахмала или, самое лучшее, мондамина (маисовой муки) 
въ 1 0 0  кб. см. холодной воды до тѣхъ поръ, пока не видно болѣе 
твердыхъ частицъ; затѣмъ ставятъ сосудъ на небольшой огонь и, 
при постоянномъ помѣшиваніи, доводятъ до кипѣнія; незадолго 
до кипѣнія, бѣлоснѣжный крахмальный растворъ становится полу- 
прозрачнымъ, стек- 
ловиднымъ, и обра
зуетъ густую массу, 
похожую на мазь — 
клейстеръ. Даютъ 
еще нѣсколько се- 
кундъ кипятиться, за- 
тѣмъ сосудъ снима- 
ютъ съ огня, ста
вятъ въ холодную 
воду и мѣшаютъ 
массу до тѣхъ поръ, Р И0 1 4 6 ,

пока клейстеръ не
охладится (спустя нѣсколько минутъ); если бы теперь прекратить 
помѣшиваніе то, образовалась бы твердая, кожеобразная пленка 
(кора). При охлажденіи клейстеръ становится жестче, крѣпче; хоро- 
шій клейстеръ долженъ быть мягокъ, какъ масло, чтобы его можно 
было хорошо намазывать; если онъ слишкомъ твердъ, то его нужно 
разбавить горячей водой, путемъ помѣшиванія, кипяченія и т. д. 
Если крахмалъ былъ чистъ, а при смѣшиваніи прозраченъ, то въ 
клейстерѣ не будетъ комковъ; загрязненный клейстеръ или клей
стеръ, въ которомъ обнаруживаются комочки, процѣживается че
резъ кусокъ чистаго полотна.

Такой клейстеръ очень непроченъ; уже спустя 5— 6  часовъ онъ 
начинаетъ измѣняться и оказываетъ тогда вредное вліяніе на фото
графические снимки. Не слѣдуетъ, никоимъ образомъ, употреблять 
кислый, непріятно пахнущій клейстеръ. Клейстеръ можно, однако, 
сохранить въ теченіе недѣль и даже мѣсяцевъ, если прибавить къ 
нему 4—5 кб. см. 2 °/о-наго раствора тимола въ алкоголѣ.

Большую клейкость, а равно болѣе быстрое высыханіе полу
чаютъ смѣшеніемъ 2/з  клейстера съ 1 /з  клея или желатина; для этого 
или къ водѣ, поставленной для нагрѣванія, прибавляютъ прежде 
разбухшій въ водѣ въ теченіе часа клей или желатинъ, и по рас-



У

твореніи послѣдняго вливаютъ сюда растворъ крахмала; или же 
одновременно приготовляютъ клей и растворъ крахмала, и затѣмъ 
смѣш иваютъ между собою еще въ тепломъ состояніи. Такую смѣсь 
изъ клея и крахмала рекомендуютъ для всѣхъ плотныхъ бумагъ.

Д ля приготовленія клейстера весьма годенъ также п р о т а -  
м о л ъ, гомогенное соединеніе рисоваго крахмала съ альбуминомъ. 
Этотъ очень дешевый препаратъ  обладаетъ большой клеющей силой; 
онъ смѣшивается съ  6 -ю частями воды, и клейстеръ изготовляется, 
затѣмъ, по вышеописанному способу; или же смѣшиваютъ 25 гр. 
протамола съ такимъ же количествомъ воды и льютъ эту смѣсь. 
при постоянномъ помѣшиваніи въ кипящій растворъ изъ 0,5 гр. ка- 
ліевыхъ квасцовъ въ 125 кб. см. воды и т. д. Протамолъ произво
дится первой фабрикой для обработки риса въ Тріестѣ (поставщики: 
R. Lechner въ В ѣнѣ  и Carl Cordes въ Магдебургѣ, Fiirstenufer 15).

Очень прочный клейстеръ съ превосходными клеющими свой
ствами можно изготовить также изъ декстрина: 1 0  гр. лучшаго бѣ- 
лаго декстрина растираютъ въ небольшихъ порціяхъ въ холодной 
водѣ, пока не образуется гомогенное тѣсто; затѣм ъ  прибавляютъ 
фіалковой, коричной или барвиночной эссенціи, доливаютъ водой 
до 100 кб. см. и доводятъ всю эту смѣсь до кипяченія. Образующійся 
при этомъ клейстеръ долженъ быть, по охлажденіи, совершенно бѣ- 
лымъ и походить на масло.

Изображенія съ сильнымъ зеркальнымъ глянцемъ (притертыя 
хлоросеребряно-желатинныя или пигментныя копіи) теряютъ свой 
глянецъ при наклеиваніи клейстеромъ или клеемъ, гакъ какъ содер
жащаяся въ нихъ вода, просачивается черезъ бумагу и расширяетъ 
поры.

Л изегангь  выпустилъ въ  продажу клейкое вещество, которое 
не вредитъ глянцу при наклеиваніи. Оно состоитъ изъ клея, воды и 
амиловаго спирта. Если воды употребляютъ столько, сколько нужно 
для растворенія амилъ-алкоголя (1  часть амилъ-алкоголя раство
ряется въ 29—30 частяхъ воды), то получается клей, не просачиваю
щейся черезъ бумагу. Приготовленіе очень просто: лучшій, не со- 
держащій кислоты кельнскій клей, не отвѣшивая, погружаютъ на 
24 часа приблиз. въ 500 кб. см. воды. По истечении этого времени 
клей перестаетъ всасывать въ себя воду, Тогда оставшуюся воду 
выливаютъ въ мензурку, а клей кладутъ въ муслиновый мѣшечекъ 
и выжимаютъ, по возможности, впитавшуюся воду въ мензурку. 
Такимъ образомъ опредѣляютъ, сколько воды клей впиталъ въ себя. 
Послѣ этого клей растворяютъ въ теплотѣ и на каждые, содержав- 
шіеся въ немъ 30 кб. см. воды прибавляютъ 1 кб. см. амиловаго 
спирта. Получается смѣсь прочная, долго сохраняющаяся.



Вполнѣ хорошія готовыя къ употребленію клеевыя вещества 
суть: «Wisein», «White Paste* Стаффорда, «Pasta» д-ра Гезекіелд, 
«Photoglykon» Тальбота и «Pasta Krone» Эпштейна.

Клеющее вещество Bayer'a (Friedr. Bayer & Со) представляетъ 
изъ себя тонкій порошокъ, разсѣиваемый на оборотной сторонѣ 
мокрыхъ изображеній и обладающій очень хорошими клеющими 
средствами.

Большою популярностью пользуется стеклянно-натріевый 40°/о 
растворъ (Natronwasserglaslosung). Онъ отличается клейкостью, проч
ностью и дешевизною; кромѣ того, онъ не вреденъ для глянцевыхъ 
копій, такъ какъ онъ не просачиваетъ бумаги.

Всякаго рода клей равномѣрнымъ и не толстымъ слоемъ намазывается 
посредствомъ широкой щетинной кисти на заднюю сторону картины, 
причемъ остерегаются захватить клейстеромъ лицевую сторону копіи. 
При этомъ изображеніе держатъ лѣвой рукой—маленькія изобра- 
ж ен ія—однимъ среднимъ пальцемъ, большія- тремя послѣдними паль
цами (большой и указательный пальцы н е  должны приходить въ с о - 
прикосновеніе съ клейстеромъ). Не слѣдуетъ также намазывать клей
стеръ слишкомъ толстымъ слоемъ, а нужно сперва основательно обте
реть кисть о край чашки или т. п., въ прогивномъ случаѣ, при слѣдую- 
щемъ прижиманіи изображенія, клейстеръ выдавится, и картонъ и 
изображеніе покроются пятнами. Намазанное изображеніе подни- 
маютъ на остріѣ ножа за одинъ уголъ, берутъ его за этотъ уголъ, 
въ наивозможномъ отдаленіи отъ края, среднимъ пальцемъ лѣвой 
руки съ намазанной строны, а сухимъ болыиимъ пальцемъ—съ ли
цевой стороны, и берутся затѣмъ совершенно точно также за діаго- 
нально-противоположный уголъ изображенія, но только правой рукой, 
переворачиваютъ его такъ, что лицевая сторона оказывается 
теперь сверху, и опускаютъ на картонъ въ надлежащее мѣсто, при
чемъ кладутъ оба указательныхъ пальца на изображеніе и прово
дить ими по нему.

Если для наклейки употребляютъ картонъ, не обрѣзанный въ 
надлежащій форматъ и не имѣющій рамки вокругъ картины, то 
нужное мѣсто опредѣляютъ линейкой и масштабомъ, обозначая 
тонкими карандашными штрихами двѣ смежныя стороны отпечатка... 
Если наклеивается большое число картинъ од
ного формата, то дѣлаютъ слѣдующій шаблонъ 
(фиг. 147). На картонѣ надлежащей величины 
обозначаютъ вырѣзомъ уголъ картины и средины 
двухъ смежныхъ сторонъ. Накладывая этотъ шаб
лонъ на картонъ для наклейки, отмѣчаютъ поло- 

еніе картины карандашомъ сквозь прорѣзы. р ис. 1 4 7 .



Снабженныя клеющимъ веществомъ йзображенія накладывается 
такимъ способомъ, что сперва одинъ уголъ изображенія соприкасает
ся съ  картономъ вдоль обозначенной линіи. Уголъ придавливаютъ 
указательнымъ пальцемъ къ картону и опускаютъ, затѣмъ, медленно 
свю копію. П ослѣ этого картина накрывается листомъ гладкой 
твердой бумаги или чистымъ картономъ и придерживается одной 
рукой, въ то время, какъ другой рукой проводятъ все время отъ 
середины къ краямъ— сперва нѣжно, а затѣмъ все сильнѣе. Послѣ 
снятія бумаги изображеніе должно быть и имѣть совершенно глад- 
кій видъ. Поднимающіеся края или углы должны быть опять хо
рошо придавлены.

Наклейка большихъ изображеній требуетъ нѣкотораго упраж- 
ненія. Если вы не рѣш аетесь опустить изображеніе на картонъ въ 
г о р и з о н т а л ь н о м ъ  положеніи, то слѣдуетъ попробовать при- 
крѣпить картонъ къ двери въ  вертикальномъ положеніи. Изобра- 
женіе берутъ, затѣмъ, за оба верхнихъ угла, прикладываютъ къ 
картону и придавливаютъ къ нему.

Изображенія, наклеенныя при помощи клейстера и другихъ 
содержащихъ воду клеющихъ веществъ въ влажномъ видѣ, обла- 
даютъ однимъ недостаткомъ—при просыханіи картона искривляются 
по направленію къ лицевой сторонѣ.

И зображенія на такъ называемыхъ бумагахъ безъ слоя, напр, 
матовоальбуминныхъ, соленыхъ и платиновыхъ, не искривляющихся 
замѣтно при просушкѣ, прикрѣпляются, большей частью, къ картону 
или къ толстой бумагѣ только на двухъ или четырехъ углахъ. Если 
вы желаете получить изображенія безукоризненно плоскими, то по 
нимъ можно провести, съ  оборотной стороны, теплымъ утюгомъ, 
положивъ предварительно сверху чистый листъ бумаги.

Такъ какъ картоны не всегда бываютъ безукоризненны— со
стоящая изъ древеснаго вещества масса содержитъ, большей частью, 
еще хлоръ или фиксажный натръ или т. п., иногда также окраска 
картона оказываетъ самое вредное дѣйствіе на изображеніе—то даже 
изготовленный съ наибольшей осторожностью фотографіи могутъ 
въ короткій срокъ погибнуть, въ виду того, что онѣ, въ  влажномъ 
видѣ, воспринимаютъ, при наклейкѣ посредствомъ клейстера, вред
ный вещества изъ картона. Чтобы избѣжать, по возможности, этой 
опасности, слѣдуетъ  наносить клейстеръ т о н к и м ъ  с л о е м ъ  и 
затѣмъ, быстро высушивать изображенія. Наклеенныя изображенія 
не должны, ни въ какомъ случаѣ, накладываться, въ полувлажномъ 
состояніи, другъ на друга, а также не должны оставаться подъ прес- 
сомъ вплоть до полной просушки. Въ этомъ случаѣ картоны, правда, 
не коробятся, но влажность остается слишкомъ долго въ изобра-



женіяхъ и картонахъ, что благопріятствуетъ образованію пятенъ 
и т. д.

Лучшей защитой противъ вреднаго вліянія картона, или 
испорченнаго клея, или противъ искривленія наклеенныхъ изображеній 
является с у х о й  с п о с о б ъ  н а к л е й к и .  Для этого пользуются 
тонкими листами изъ каучука, гуттаперчи, бумаги или какой нибудь 
ткани, пропитанными или смазанными смолой, каучукомъ, гутта
перчей или т. п. и соединяемыми съ изображеніемъ или картонной 
подстилкой при помощи нагрѣванія и давленія. Пригодными для 
этой цѣли оказались слѣдующіе фабрикаты.

1. Л и с т к и д л я п р о к л а д к и  —для сухой наклейки готовыхъ 
изображеній на картонъ и б у м а г а  д л я  с у х о й  н а к л е й к и  
изображеній, которыя должны быть сдѣланы болѣе прочными и 
плоскими (D-r. Jul. Neubronner-Cronberg). Они превосходятъ, вслѣд- 
ствіе низкой темпераруты плавленія (60°С) клеющаго вещества, 
смоляныя бумаги (80— 88°С), какъ въ отношеніи быстраго за- 
крѣплёнія, такъ и въ отношеніи прочности. Смоляныя бумаги 
скоро измѣняются на воздухѣ и свѣтѣ; ихъ слѣдуетъ, по
этому обрабатывать, по возможности, въ свѣжемъ видѣ; въ каучу- 
ковыхъ и восковыхъ листкахъ масса плавится не равномерно, 
клеющее вещество легко выступаетъ, при нагрѣваніи, по краямъ 
изображенія и загрязняетъ картоны. Листки и бумаги Neubronner’a 
не страдаютъ этими недостатками; они остаются годными и черезъ 
годъ и не требуютъ для нагрѣванія и наклейки спеціальнаго, доро
гого пресса; достаточно имѣть горячій утюгъ или горячую сатини- 
ровальную машину.

Примѣненіе.листковъ для прокладки: послѣ того какъ правый 
край достаточно широкаго листка увлажненъ бензиномъ, изображе- 
ніе задней стороной накладываютъ на листокъ такимъ образомъ, что 
край изображенія поднимается приблизительно на х /2 см. надъ мѣ- 
стомъ наклейки. Затѣмъ изображеніе обрѣзывается, накладывается 
на картонъ и прикрѣпляется сперва въ мѣстѣ наклейки путемъ 
давленія на него горячимъ лезвіемъ ножа.

Наконецъ, накладываютъ на него чистый листъ бумаги и 
медленно проводятъ по всей поверхности горячимъ утюгомъ сверху 
внизъ и наоборотъ. При употребленіи горячей сатинировальной 
машины пропускаютъ медленно изображеніе съ повернутымъ къ 
нагрѣтому валику слоемъ. Цѣны листковъ для прокладки и бумаги 
для сухой наклейки: 1 мар. за 24 листа форм. 9X12, 2 мар. за 
24 листа форм. 13X18 см. Удобныя, дешевыя горячія сатиниро- 
вальныя машины поставляетъ D-r. Neubronner въ д в у х ъ . видахъ:



«Amateur» (длина валика 18 см. ц. 13 мар.) и «Piccolo» (длина 
валика— 1 8  см. ц. 20 мар., 26 см .= 24  мар.)

2. Л  и с т к и «А b е е» (Adolf Briickan jr. въ Берлинѣ, 30 лист, 
форм. 9X 12  или 13 лист. форм. 13X 18 см .= 5 0  пф.); сюда относится 
также и грѣлка «А b е е» съ спиртовой топкой (для форм. 9X 1 2 — 8  мар. 
для форм. 1 3 x 1 8 — 15 мар.) или « И д е а л ь н ы й  а п п а р а т ъ  д л я  
с у х о й  н а к л е й к и »  (до форм. 13X18 и для картоновъ до 24 см. 
ширины=:30 мар.

3. Л и с т к и  д л я  с у х о й  н а к л е й к и  « Н Н В »  (Hans Hilsdorf 
въ  Бингенѣ, 25 л. форм. 9 x 1 2 = 3 5  пф., 25 л. форм. 13x18=75 пф.) 
и б у м а г а  д л я  п о д к л а д к и ,  смазанная съ  одной стороны каучу- 
комъ и предназначенная для того, чтобы сдѣлать изображенія, не- 
наклеиваемыя на картонъ, твердыми и плоскими. Можно также сма
зывать сами изображенія съ оборотной стороны посредствомъ ж и д- 
к а г о к л е я ,  поступающаго въ продажу въ  двухъ видахъ: Ѵ8 литра 
за 60 пф. и 1 мар., х/ 4 литра за 1,20 и 1,80 мар. Для наклейки пользуются 
г р ѣ л к о й  « F a m o s »  (цѣна съ  газовой топкой 15 мар., съ спир
товой 18 мар.). Кромѣ того, Hilsdorf поставляетъ для большихъ пред- 
пріятій б ы с т р ы е  п р е с с ы  д л я  с у х о й  н а к л е й к и  отъ 
36 мар. и п р е с с  ы— в е р е т е н а отъ 150 мар.

Ничто такъ не вредитъ хорошему впечатлѣнію фотографіи, 
какъ неправильный выборъ цвѣта картона. Всѣ яркіе, кричащіе 
тона отвлекаютъ вниманіе отъ изображенія. Поэтому слѣдуетъ 
остановиться на спокойныхъ, не бросающихся цвѣтахъ. Ц вѣта эти 
могутъ совпадать съ  окраской изображенія или дополнять ее. 
Большинству фотографовъ будетъ легче подыскать подходящую 
однородную, чѣмъ дополняющую окраску картона. Если вы желаете 
изготовить тонкіе картоны или бумаги съ каемками по краямъ, какъ 
у бумаги ручной выдѣлки, то слѣдуетъ слегка загнуть края и отрѣ- 
зать ихъ тупой стороной ножика или толстой веревкой.

Не слѣдуетъ  скупиться на величину картона. Картина съ 
узкими полями кажется всегда сжатой и даетъ блѣдное впечатлѣніе. 
Изображенія въ высокомъ форматѣ снабжаются полями—наиболь- 
шимъ снизу, меньшимъ сверху и еще меньшими справа и слѣва. 
Наоборотъ, картины въ поперечномъ форматѣ требуютъ большихъ 
полей справа и слѣва, затѣмъ снизу и наименыпаго сверху.

Впечатлѣніе, производимое изображеніемъ часто, увеличивается 
отъ линій, проводимыхъ по краямъ, отъ подкладывамой бумаги, 
а также отъ углубленія краевъ картона.

Л и н і и  п о  к р а я м ъ  проводятся на разстояніи 2—3 милим. 
отъ  изображенія и состоять или изъ одной линіи приблизительно 
въ 3/ 4 милим. ширины или изъ трехъ или, четырехъ тонкихъ парал-



лельныхъ линій на протяженіи 2— 2 1/-2 милим. Для б у м а г и  д л я  
п о д к л а д к и  годится въ большинствѣ случаевъ обыкновенная, ж ел
тая писчая бумага; но можно также прибѣгнуть и къ другимъ конт- 
растнымъ цвѣтамъ. Не рѣдко хорошее впечатлѣніе производится 
черной каймой, въ особенности, если окраска изображенія сильно 
контрастируетъ съ цвѣтомъ картона. Бумаги для подкладки должны 
гіримѣняться только въ такихъ размЬрахъ, чтобы у готоваго изо
бражения оставался на верху и по бокамъ край, шириной въ 1 — 2  

милим.; внизу бумага можетъ высовываться на 5— 10 милим. Ши- 
рокій край, идущій кругомъ изображенія производитъ навязчивое 
впечатлѣніе и слишкомъ отвлекаетъ вниманіе отъ изображенія. 
У г л у б л е н і я  н а  к р а я х ъ  к а р т о н а  легко производятся на кар- 
тонахъ ручной выдѣлки и на другихъ тонкихъ картонахъ при по
мощи очень полезнаго пособія, именно чекана (D. Mishol-Schier): 
вырѣзываютъ изъ толстой или болѣе тонкой папки кусокъ нѣсколько 
большій въ длину и ширину, чѣмъ подлежащее наклейкѣ изображе- 
ніе, кладутъ эту папку на гладкій столъ, накладываютъ на нее под- 
лежащій тисненію картонъ, лицевой стороной внизъ, и проводятъ 
нѣсколько разъ правильно наставленный чеканъ, крѣпко надавливая 
по краямъ папки. Также и посредствомъ ручного блока для тисненія 
«Simpel» можно при помощи прессовальной рамы съ гранями изъ 
толстаго картона исполнить всевозможный тисненія по краямъ. Блокъ 
для тисненія состоитъ изъ стального шарика, который бѣгаетъ въ 
оправѣ въ своемъ ложѣ; онъ поставляется О. Spitzer'OMb (Берлинъ) 
за 1 ,2 0  мар.

Очень хорошіе результаты достигаются также слѣдующимъ 
способомъ: изображенія наклеиваются въ невырѣзанномъ видѣ на 
бѣлый картонъ такой же величины или немного болыній, послѣ про
сушки происходитъ вырѣзаніе, причемъ тогда же или впослѣдствіи 
края подвергаются подравниванію. Подравниваніе производится или 
посредствомъ косого срѣзыванія, чему служить ж е л ѣ з н а я  л и 
н е й к а  Е. Engelmann'a въ Дрезденѣ (цѣна съ ножомъ 5,75 мар.) 
и л и  п р и с п о с о б л е н и е  д л я  к о с о г о  с р ѣ з ы в а н і я  К. БеЬТя 
въ Фрейбургѣ въ Брейзгау, Holzmarktstr. 10, или м а ш и н а  д л я  
к о с о г о  с р ѣ з ы в а н і я  « U n i v e r s a l »  Н. Hilsdorf‘a, или посред
ствомъ подпиливанія прямо срѣзанныхъ краевъ, сперва при помощи 
обтянутой грубой стекляной бумагой линейки, а затѣмъ при помощи 
линейки, обтянутой тонкимъ наждаковымъ холстомъ. Снабженный 
такимъ путемъ подравненными, бѣлыми краями изображенія наклеи
ваются, въ концѣ концовъ, на подходящіе, цвѣтные картона.

Большую безвкусицу обнаруживаютъ употребленіемъ картоновъ 
съ бросающимися въ глаза орнаментами или съ иными украшеніями.



Бр. Грундманнъ, въ Лейпцигѣ, изготовляютъ очень практичные 
а л ь б о м ы  с ъ  п е р е м ѣ н н ы м и  с т р а н и ц а м и ,  а акц. общ. 
Fritzsche (Лейпцигъ) поставляетъ а л ь б о м ы  и п а п к и ,  а также 
к а р т о н ы  с ъ  р и с у н к а м и  для наклеиванія или всаживанія изобра- 
женія въ болыномъ выборѣ.

Во избѣжаніе искривленія наклеенныхъ въ сыромъ видѣ или 
посредствомъ водянистаго клея изображеній, прибѣгаютъ къ двумъ 
способамъ. Или наклеиваютъ на картонъ съ задней стороны, и 
именно лишь на ту поверхность, которую занимаетъ изображеніе на 
другой сторонѣ, размягченную въ водѣ, обыкновенную бумагу оди

наковой съ картономъ толщины, или натяги- 
ваютъ изображеніе, лицевой стороной вверхъ, 
въ приспособлены, изображенномъ на рис. 
148, или зажимаютъ его между двумя гвоз
дями, которые забиваются въ доску въ нѣ- 
сколько болѣе короткомъ разстояніи другъ 
отъ друга, чѣмъ составляетъ длина изображе- 
нія, и оставляютъ его тамъ вплоть до полной 
просушки.

Альбуминныя и другія картины большею 
частью сатинируются послѣ полнаго просыха- 
нія, т. е. просушиваются или между вальцами, 
или между вальцемъ и полированной сталь
ной пластинкой (въ сатинировальной маши- 
нѣ). Благодаря этому, поры бумаги закры

ваются и картины гіріобрѣтаютъ болѣе гладкую и глянцевую по
верхность.

Одновременно всѣ комочки клейстера или иныя попавшія подъ 
изображенія при наклейкѣ постороннія тѣла совершенно сглажива
ются подъ сильнымъ давленіемъ. Если при сатинированы положить 
на изображеніе кусокъ шелка, или тонкой хлопчатобумажной мате
р ы  (shirting), или канвы, то достигаются прекрасные результаты, въ 
особенности, если сатинированье происходитъ два или нѣсколько 
разъ и, при этомъ, каждый разъ немного передвигаютъ изображеніе 
и матерію. Если вы желаете придать готовымъ, сухимъ изображе- 
ніямъ нѣсколько болѣе свѣжій видъ, то слѣдуетъ, послѣ ретуширо- 
ванья, въ случаѣ нужды, подвергнуть ихъ « в о щ е н і ю » ,  т.-е. нати- 
ранію смѣсыо изъ воска, скипедарнаго масла и даммароваго лака— 
подъ нззваніемъ ц е р а т ъ или ц е р о т и н ъ. Отъ этого натиранія 
происходитъ нѣсколько болѣе сильный глянецъ, глубины становятся 
немного яснѣе, блестящѣе, и изображенія лучше защищенными отъ 
внѣшнихъ вліяній, напр, сырости.



Цератъ наносятъ на изображеніе посредствомъ полотнянаго или 
фланелеваго тампона и протираютъ имъ кругообразнымъ движеніемъ 
по всей поверхности картины до тѣхъ поръ, пока, при разсматри- 
ваніи сбоку, не перестанутъ быть замѣтными полосы. Если полосы 
не исчезаютъ, то изображеніе нагрѣваютъ и, затѣмъ, полируютъ 
мягкой полотняной тряпкой.

Если провощенныя картины исцарапываются другъ о друга при 
частомъ осматриваніи, то полировкой чистымъ полотнянымъ тампо- 
номъ ихъ блескъ снова возстановляется; въ противномъ случаѣ при- 
бѣгаютъ къ вторичному вощенію.

Вощеніе весьма рекомендуется для глянцевитыхъ и матовыхъ 
изображеній на целлоидинной, аристотипной, бромосеребряной, га
зопечатной и пигментной бумагѣ; что же касается изображеній на 
матовоальбуминной, соленой и платиновой бумагѣ, то ихъ не слѣ- 
Дуетъ подвергать вощенію, т.-к. они теряютъ при этомъ всю свою 
прелесть.

Приготовленіе церата:
500 гр. бЬлаго воска,

18 » смолы элеми,
250 кб. см. бензола,
250 » » лавандоваго масла, растворяютъ въ теплой водѣ

смот. по надобности терпентиновымъ масломъ.
Наивысшій глянецъ блестящихъ, не вощенныхъ бумагъ дости

гается посредствомъ горячаго сатинированья. Сатинировальный ва- 
ликъ для любителей, нагрЬваемый лампочкой накаливанія, система 
Kirbis, для изображеній формъ 18 х 24 см., поставляетъ фирма 
Unger & Hoffman (Берлинъ Sw) за 10 мар.

Дешевые и очень цѣлесообразные с т а н к и  д л я  и з о б  р а 
ж е  н і й  и к а р т о ч е к ъ ,  состоящіе изъ толстой квадратной метал
лической доски съ находящимся по серединѣ выгнутымъ держате- 
лемъ, поставляются Herm. Straube (Дрезденъ); цѣна за дюжину для 
формата 1 3 X 1 8  см.— 2,50 мар.

Фотографіи, лежащія въ сыромъ помѣщенія или висящія на 
сырыхъ стѣнахъ, предохраняются отъ гибели слѣдующимъ образомъ: 
или подвергаютъ лицевую сторону вощенію, или поливаютъ ее пози- 
тивнымъ, напр, запоновымъ лакомъ, а заднюю сторону насыщаютъ 
горячимъ парафиномъ, или же, еще лучше, подклеиваютъ ее особо 
препарированной бумагой «В і 1 d e  г s с h u t z» (D-r. Jul. Neubronner 
Cronberg) при помощи горячаго утюга; 1 листъ '«Bilderschutz» 
75 X 100 см. =  1,50 мар. Хорошіе позитивные лаки представляютъ: 
F r a n z  Pillnay (Дрезденъ) ,D-r. Hohn и С0 (Дюссельдорфъ), Р. Кііе- 
mer (Duisburg).



Для раздуванія лака можно употреблять дешевые пульвериза
торы или, еще лучше, ф и к с о г р а ф ъ .  (Deutsch-Amerikan. F ilm s 
Air-Bruch С0 С. A. Hiekel-Leipzig-N.) цѣна 25 мар.

ГЛАВА XI.

Позитивная ретушь.

Для любителей позитивная ретушь обыкновенно ограничивается 
задѣлкою свѣтлыхъ и бѣлыхъ точекъ, пятень и полосъ, образую 
щихся на копіи по различнымъ причинамъ: 1 ) находившіяся на нега- 
тивѣ прозрачный точки заретушированы были слишкомъ темно, и 
на копіи вышли свѣтлѣе окружающаго ихъ фона; 2 ) негативъ или 
стекло копировальной рамы не были обтерты отъ пыли передъ вкла- 
дываніемъ чувствительной бумаги; 3) во время контроля при копи- 
рованіи попала пыль между бумагой и пластинкой. Возможны также 
неблагопріятныя химическія вліянія, напр, если изображения просу
шиваются въ помѣщеніи, гдѣ работали съ фиксажинымъ натромъ; про
литый на полъ и затѣм ъ засохшій фиксажный натръ подымается при 
хожденіи взадъ и впередъ, садится на изображеніе и производитъ 
пятна, или если влажныя копіи подвѣшиваются или кладутся вблизи 
газовой лампочки и при зажиганіи частицы съ колпачка падаютъ на 
слой изображенія и т. д., рѣж е ошибку можно отнести къ самой 
бумагѣ.

На альбуминныхъ, целлоидинныхъ, хлоросеребряно-желатинныхъ 
бумагахъ аристотипныхъ, пигментныхъ и гуммиарабиковыхъ, ретушь 
производится только акварельными красками, а на одноцвѣтныхъ 
черныхъ картинахъ (на платиновыхъ и бромосеребряно-желатинныхъ 
копіяхъ), мѣломъ или тушью.

Для ретуши необходимы: кисть, краска, растворъ, гуммиарабика; 
бѣлокъ и препарированная бычачья желчь, съ  одной стороны, и 
мѣлъ, растушовка, перочинный ножикъ и резинка—съ другой.

Кисть должна быть изъ  куньяго волоса, не слишкомъ маленькая, 
съ длинными волосами и при ретушированіи имѣть острый конецъ.

И зъ  красокъ можно употреблять всѣ хорошія акварельныя 
краски. Употребительны: ламповая сажа, индиго, персидская красная 
(или красная ванъ-Дика), жженная терра-дисіена и китайская тушь.

Краски не слѣдуетъ растирать непосредственно на стеклѣ или 
фарфорѣ, т. к. онѣ отъ этого становятся болѣе или менѣе зерни
стыми. Растираніе краски для устраненія зерна достигается треніемъ 
овлаженнымъ пальцемъ на кускѣ фарфора или стеклянной пластинкѣ, 
къ задней сторонѣ которой подклеена бѣлая бумага.



Для картинъ съ глянцевой поверхностью (на альбуминѣ, цел- 
лоидинѣ, хлоросеребряномъ желатинѣ и пр.) къ краскѣ прибавляютъ 
нѣкоторое количество гуммиарабика или сбитаго бѣлка, чтобы ре
тушь не выдѣлялась отъ фона. Нельзя, однако, примѣшивать ихъ къ 
краскѣ въ болыпомъ количествѣ, такъ какъ это затрудняетъ рету- 
шированіе. Примѣси надо брать столько, чтобы высохшая краска 
была лишь немного матовѣе, чѣмъ отпечатокъ.

Въ растворъ гуммиарабика часто прибавляютъ глицеринъ и 
алкоголь по рецепту:

10 частей гуммиарабика,
40 » воды,

1 » глицерина,
5 » алкоголя.

Смѣсь сохраняется въ широкогорлой, хорошо закупоренной 
стклянкѣ.

Для картинъ съ матовой или слабо блестящей поверхностью 
употребляютъ краску безъ прибавки гуммиарабика.

При гладкихъ поверхносгяхъ способствуетъ лучшему накла- 
дыванію краски примѣсь препарированной бычачьей желчи (см. 
стр. 341). Для альбуминной бумаги очень удобно употреблять рету- 
шевальный растворъ Копске (у д-ра Гезекіеля, въ Берлинѣ).

При ретуши на матовыхъ бумагахъ употребительны карандаши 
Гардтмута №№ 1, 2 и 3 или «The negro pencil» №№ 1 , 2 , 3 , 4 и 5, 
рисовальный уголь, растушовки, резины, острый ножикъ (скальпель) 
и пемза въ тонкомъ порошкѣ.

а) Ретушь изображеній въ фотографическихъ тонахъ.

Фотографическіе тона представляются весьма разнообразными 
въ нѣкоторыхъ картинахъ преобладаетъ синій, въ другихъ красный, 
а въ иныхъ желтый и черный оттѣнки. Поэтому, каждый фотографъ 
долженъ изготовлять краски для ретуши самъ. При употребленіи 
поступаютъ слѣдующимъ образомъ: средній палецъ правой руки 
погружаютъ въ стаканъ съ водою и нѣсколько разъ сильно проти
раютъ палецъ по красной краскѣ (персидская красная, ванъ-Дика, 
драконовая кровь); далѣе краску намазываютъ на кусокъ фарфора, 
напр., бѣлый изъ подъ чайной чашки. Послѣ этого снова смачиваютъ 
палецъ и наносить такимъ же способомъ желтокоричневую краску 
(жженная терра-ди-сіена) рядомъ съ красной, затѣмъ дѣлаютъ то же 
съ индиго или Neutraltinte.

Эти три краски, отдѣльно нанесенный на «палитру», смѣши-
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ваются другъ съ Аругомъ въ такомъ отношеніи, чтобы получился 
тонъ, подходящій къ тону данной фотографіи; если въ ней преобла- 
даетъ синій тонъ, то увеличиваютъ количество индиго; при красныхъ 
картинахъ берутъ больше персидской красной и т. д.

Чтобы вполнѣ подогнать краску подъ тонъ фотографіи, къ ней 
прибавляютъ вышеуказанный растворъ гуммиарабика или бѣлка,— 
если надо, то и бычачьей желчи. Все это смѣшивается кистью или 
пальцемъ, послѣ чего пробуютъ на фотографіи, высыхаетъ ли краска 
съ надлежащимъ глянцемъ. Если она оказалась слишкомъ матовой, 
то прибавляютъ еще раствора гумми, но, вообще, глянецъ высохшей 
краски долженъ нѣсколько уступать глянцу фотографіи.

По изготовленіи краски картину прикрѣпляютъ кнопками къ 
рисовальной доскѣ; справа копіи, на половинѣ высоты ея, помѣ- 
щаютъ листокъ бѣлой писчей бумаги, какъ подкладку для руки, а 
выше него листокъ сатинированной пропускной бумаги.

Никогда не слѣдуетъ работать безъ подкладки, такъ какъ рука, 
соприкасаясь съ картиной, оставляетъ на ней жирные слѣды, ко
торые, если и не всегда видимы, могутъ отталкивать краску при ре- 
тушированіи.

Помѣщенная на половинѣ высоты писчая бумага, играющая 
роль подкладки, служитъ также для пробы тона и силы краски, при
чемъ на бумагу наносятъ нѣсколько мазковъ и сравниваютъ съ то- 
номъ фотографіи.

Листокъ пропускной бумаги служитъ для регулированія сырости 
кисти.

Если краска слишкомъ суха, то, при короткомъ штрихѣ по 
бумагѣ сверху внизъ, она ложится не вполнѣ ровнымъ слоемъ; 
тогда конецъ кисти опускаютъ въ стаканъ съ водою и пробуютъ 
снова. Слишкомъ мокрая кисть даетъ внизу штриха темное пятно. 
Избытокъ влажности удаляютъ, нанося штрихи кистью на пропуск
ную бумагу до полученія удовлетворительныхъ результатовъ.

Когда кисть слишкомъ сыра, то при ретуши получаются темныя 
кольца со свѣтлыми пятнами въ срединѣ; при сухой кисти краска 
ложится трудно и кажется слишкомъ темной.

Д овольно трудно для начинающаго удаленіе точекъ; нерѣдко 
при первыхъ неудачныхъ опытахъ ретуши впадаютъ въ уныніе. Здѣсь 
можно дать только одинъ совѣтъ: въ первый разъ  не работать 
слишкомъ долго, чтобы не замучить себя напрасно; только при 
третьей и четвертой попыткахъ можно ожидать желаемыхъ резуль
татовъ. Терлѣніе при этомъ играетъ, конечно, главную роль.

Точное соблюденіе слѣдующихъ условій ускоряетъ достиженіе 
успѣховъ. С вѣтъ при работѣ долженъ падать слѣва,—всего лучше



сверху лѣваго плеча; для смягченія и болѣе равномѣрнаго освѣще- 
нія на окнѣ, до высоты головы, укрѣпляютъ бѣлую папиросную 
бумагу. Кисть должна обладать нормальной влажностью; кисть дер
жать, какъ карандашъ, не слишкомъ вертикально и краску, берутъ 
нѣсколько свѣтлѣе, чѣмъ, казалось бы, нужно. Нельзя работать 
скоро и на «авось», но сначала медленно при бли ж аю т кисть къ 
пятну на разстояніе 1 мм., вы держ и ваю т одну секунду и совер
шенно легко касаются концомъ кисти ретушируемой точки, на
блюдая при этомъ, чтобы конецъ кисти не сгибался.

Очень часто допускается слѣдующая ошибка: пробуютъ уда
лить болѣе значительную точку или пятно тЬмъ, что д ^л ар т ъ  кистью 
круги вокругъ. Это всегда оканчивается неудачей. Кисть должна 
вплотную прилегать къ точкѣ Или слѣдуетъ работать корэткимъ 
штрихомъ. Далѣе, очень важно, чтобы на первый разъ краска не 
была очень темной. Лучше данное мЬсто пройти болѣе свѣтлой 
краской нѣсколько разъ. Только при этомъ условіи можно достичь 
незамѣтной задѣлки погрешностей.

Резюмируя сказанное, приходимъ къ правилу: к и с т ,  по в о з 
можности, должна быть не слишкомъ мокрой, краска—свѣтлѣе и 
обработка одного и того же мѣста—производиться нѣсколькэ разъ.

Послѣднее требованіе должно быть ограничено тѣмъу что под- 
рядъ накладывать краску {въ особенности на желатинныя изобра
жения) можно только въ крайпемъ случаѣ два раза: передъ повто- 
реніемъ необходимо дать ретушируемому мѣсту высохнуть.

Послѣднее требованіе должно быть ограничено тѣмъ, что безъ 
промежутка р е т у ш и р у ю т  одно и то же пятно одинъ, много два раза, 
иначе краска смывается и получается первоначальный тонъ. Въ осо
бенности это важно при желатинныхъ бумагахъ, такъ какъ ж е л ат и н т  
отъ влажности сильно р азб у х а е т .  Обработка кистью разбухш аго . 
желатина даетъ расплывчатый пятна. Поэтому, слѣдуетъ, послѣ ка
ждой ретушировки, дать желатину опять улечься.

Вообще надо принять за правило, что ретушь должна быть, по 
возможности, сухой и повторяться, въ случаѣ надобности, нѣсколько 
разъ.

Очень большія пятна удаляются зачастую только съ большимъ 
трудомъ, особенно, если бумага обладаетъ высокимъ глянцемъ и не 
принимаетъ краски. Въ этомъ случаѣ надо подготовить копію, про- 
теревъ ее до полученія матовой поверхности нѣсколькими каплями 
глицерина посредствомъ шерстяного тампона, послѣ чего возстано- 
вляютъ прежній глянецъ съ помощью такого же чистаго тампона. 
На обработаномъ такимъ образомъ слоѣ работать уже легко, осо
бенно, если краска содержитъ препарированную бычачью желчь. При
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альбуминныхъ изображеніяхъ можно еще значительно упростать 
весь процесеъ, облизывая копіи до тѣхъ  поръ, пока онѣ прини- 
маютъ слюну.

Когда картины предназначены для горячаго сатинированія, то 
ретуширная краска не должна содержать гуммиарабика, сильно тем- 
нѣющаго подъ вліяніемъ тепла. Вмѣсто гуммиарабика при этомъ 
употребляютъ бѣлокъ, тщательно сбитый въ пѣну, отстоявшійся въ  
теченіе 24 часовъ, осторожно слитый съ пѣны и разжиженный нѣ- 
сколькими каплями амміака.

b) Ретушь одноцвѣтныхъ черныхъ картинъ.

(Напр., копіи на бромосеребряно-желатинныхъ и платиновыхъ 
бумагахъ).

Платиновыя копіи почти исключительно, бромосеребряно-^жела- 
тинныя и газопечатныя изображенія постоянно, а матовыя изобра- 
женія иногда" ретушируются китайской тушью, а большей частью 
мѣломъ.

1. При ретуши тушью сначала пробуютъ тонъ краски, доста
точно ли онъ подходитъ къ тону изображенія. Въ большинствѣ 
случаевъ китайская тушь представляется слишкомъ коричневой, и 
потому къ ней прибавляютъ сѣрой Пайна или индиго, или Neitral- 
tinte. Къ краскѣ не прибавляютъ ни гумми, ни бычачьей желчи, а 
разводятъ только водою.

Т е х н и к а  р е т у ш и .
Краску берутъ сильно разбавленную и въ болыпомъ количествѣ, 

потому что иначе каждая ретушируемая точка становится замѣтной. 
При покрываніи краской большихъ поверхностей краска должна с о 
держать столько воды, чтобы при нанесеніи на бѣлую бумагу полу
чался лишь очень слабый тонъ. Болѣе сильные тона получаются при 
повторительномъ наведеніи жидкой краски. Послѣ каждаго окраши- 
ванія слой долженъ быть высушенъ передъ нанесеніемъ новой краски. 
Большія поверхности обрабатываются соотвѣтственно большими 
кистями (Uerwaschpinsel).

Для очищенія отдѣльныхъ мѣстъ или цѣлыхъ поверхностей 
пользуются не очень жесткой резиной, съ  помощью которой окра
шенный или запачканный фонъ очищается до чистаго бѣлаго.

Темныя точки и пятна безъ труда удаляются остріемъ остраго 
перочиннаго ножа; слишкомъ темно ретушированный мѣста можно 
также освѣтлить послѣ просушки, проводя по нимъ легко перочин- 
нымъ ножомъ.

2. При мѣловомъ способѣ размельчаютъ небольшое количество



мѣлового соуса на обтянутой тканью папкѣ и тщательно смѣши- 
ваютъ его съ тонко измельченнымъ рисовальнымъ углемъ. Если 
нужно покрыть общимъ тономъ цѣлую поверхность (фонъ), то мягкій 
тампонъ изъ сухой кожи погружают ь въ мѣловую смѣсь и, попро- 
бовавъ тонъ на любомъ кускѣ картона, осторожно наводятъ ее на 
картину при кругообразномъ движеніи тампона и, по возможности, 
безъ нажиманія. Малыя поверхности обработываются кожаной расту- 
шовкой. Для этого послѣднюю погружаютъ въ картонную палитру 
съ мѣловою смѣсью и, стряхнувъ избытокъ порошка, нѣжно проти- 
раютъ ею по слою. Если натираніе производится слишкомъ сильно, 
то поверхность принимаетъ непріятный глянецъ и образуются пятна, 
удаляемый съ большимъ трудомъ. Слишкомъ темный и неравномѣр- 
ный тонъ можетъ освѣтляться и разравниваться чистымъ концомъ 
кожаной растушовки или кожанымъ лоскуткомъ.

Когда требуется покрыть поверхность очень плотно, то тампонъ 
является уже неудовлетворительнымъ, такъ какъ желатинъ воспри
н и м аем  мѣлъ при натираніи лишь до извѣстной степени. Въ этомъ 
случаѣ прибѣгаютъ къ употребленію мѣлового карандаша № 1 , по
крывая надлежащія мѣста штрихами, и затѣмъ обработываютъ там- 
пономъ, получая любую степень силы. Другіе вышеуказанные каран
даши (см. стр. 385) служатъ для штриховки темныхъ мѣстъ и для 
удаленія пятенъ.

При мѣлѳвомъ способѣ ретушировки имѣющіяся въ слоѣ с в ѣ т- 
л ы я точки или пятна остаются до конца; только послѣ того, какъ 
при помощи кожанаго тампона, растушовки и мѣла достигнуты нуж 
ные тона, свѣтлыя пятна удаляются карандашомъ.

Разнаго рода нечистоты, причиняемыя мѣломъ (между прочимъ, 
переходъ контуровъ изображенія), очень легко удаляются мягкой р е 
зинкой или катышкомъ хлѣба. Можно также прибѣгать къ помощи 
перочиннаго ножа или очень острой резинки, чѣмъ наивысшіе свѣта 
сохраняются въ полной чистотѣ. Слѣдуетъ избѣгать употребленія 
бѣлаго мѣла для подчеркиванія свѣтовъ, т. к. это производим искус
ственное впечатлѣніе; кромѣ того, позже, когда окраска бумаги подъ 
вліяніемъ свѣта замѣтно’измѣняется, почти неизмѣняющійся цвѣтъ бѣ- 
лаго мѣла контрастируем съ ней замѣтнымъ и непріятнымъ образомъ.

Для предохраненія мѣловой ретуши готовыя изображенія фик- 
сируютъ посредствомъ лака, состоящаго изъ алкогольнаго раствора 
бѣлаго шеллака. Онъ равномѣрно распредѣляется по всей картинѣ 
посредствомъ пульверизатора. (См. стр. 384 «фиксографъ»).

Еще лучше запоновый лакъ, особенно подходящій для фикси- 
рованія рисунковъ карандашомъ; онъ не оставляем  послѣ себя ни 
малѣйшаго глянца.



П р и м ѣ ч а н і е .  При всякомъ родѣ ретуши,—какъ негативной^ 
такъ и позитивной,— нельзя смотрѣть на картину слишкомъ близко, 
но слѣдуетъ работать на извѣстномъ разстояніи отъ нея: иначе 
можно ретуш ировать много ненужнаго и не замѣтить неровностей 
при покрываніи большихъ поверхностей.

Кисти не слѣдуетъ  ни облизывать, т. к.^это не аппетитно, а 
иногда и вредно, ни высушивать безъ  предварительного обмыванія, 
когда онѣ наполнены краской, ни оставлять въ стаканѣ съ водой, 
т. к. въ первомъ случаѣ кисть становится ломкой, а во второмъ 
остріе ея изгибается такъ сильно, что оно не можетъ само выпря
миться. Кисть слѣдуетъ  тогда опустить въ густой растворъ гумми
арабика, разгладить ея волоски пальцами, пока они опять не вытя
нутся въ тонкое, прямое остріе, дать просохнуть и, затѣмъ,- осто
рожно размягчить водой и вымыть.

При всякомъ перерывѣ работы кцсть тщательно промываютъ, 
для чего имѣю тъ всегда наготовъ стаканъ чистой воды.

Ретушивальные футляры для любителей поставляетъ фирма
О. Kiillenberg въ  Эссенѣ.

Въ химиграфическихъ заведеніяхъ и заведеніяхъ для увеличенія 
изображеній при покрываніи или окрашиваніи большихъ поверхно
стей, а также для тончайшей ретушовки пользуются очень широко 
так. наз. «приборами для рисованія съ воздошной тягой». 
При этомъ въ «кисти съ воздушной тягой л, имѣющей видъ 
пистолета, жидкая краска разсѣивается тонкимъ слоемъ изъ совер
шенно узкаго, регулирующегося отверстія, какъ изъ пульверизатора, 
по обработываемой поверхности посредствомъ сжатаго воздуха или 
углекислоты: саму кисть держатъ, какъ вставочку, и проводятъ ею 
вблизи изображенія. Американская «Airbrugh» была первымъ прибо- 
ромъ, годнымъ для ретушированья; позже G. W agner (Ганноверъ) 
началъ поставлять сходный аппаратъ, и въ настоящее время имѣется 
нѣсколько такихъ приспособлена, напр. «Grube» (Alex. Grube, Лейп- 
цигъ, Falstr. 4), пульверизаторъ «Ideal» (ц. 35 мар.; Ioh. W einlich . 
Берлинъ, Camphausenstr. 32), Hiekel I (60 мар.), и Hiekel II (55 мар.).—• 
Hiekel, ЛейпцигъІМ, «Ayrostyle» (A. K rantzberger & C°.— Holzhausen 13, 
близъ  Лейпцига) и air-brushes W old  (Societe Franco — Americaine — 
П ариж ъ, 43, avenue de la Republique).

Легчайшимъ, быстрѣйшимъ и лучшимъ способомъ ретуш иро
ванья изображеній болѣе крупныхъ размѣровъ является ретуширо- 
ванье посредствомъ красокъ «Assur» (химич. фабрики бывш. Е. Sche- 
r in g  въ Ш арлоттенбургѣ). Этотъ способъ годится для изображений 
на матовыхъ и полуглянцевитыхъ целлоидинныхъ, аристотипныхъ, 
бромосеребряныхъ, газопечатныхъ и пигментныхъ бумагахъ; этотъ



способъ, напротивъ, непригоденъ для изображены на бумагахъ съ 
большимъ глянцемъ. Онъ почти не превзойдимъ по своей простотѣ; 
даже любитель, не обладающій большимъ опытомъ, достигаетъ хо- 
рошихъ результатовъ послѣ нѣсколькихъ опытовъ. Имѣется воз
можность, съ удивительной скоростью равномѣрно загрунтовывать 
и приготовлять въ постепенныхъ. тонахъ большія поверхности, не 
пользуясь при этомъ кистью, а лишь полотняной тряпочкой; малень- 
кія поверхности обрабатываются бумажными растушевками. Благо
даря совершенно лишенному зеренъ и прозрачному слою краски, 
ретушь совершенно не бросается въ глаза. Намазанная краска про- 
сыхаетъ въ теченіе нѣсколькихъ секундъ. Перейденные контуры очи
щаются мягкой резинкой, а краевые свѣта вводятся при помощи 
болѣе твердой резинки. При помощи красокъ «Assur» можно пре
вращать даже совершенно негодныя, вялыя или жесткія увеличенія 
въ безукоризненно гармоническія, сильныя изображенія. Если ре- 
тушированье не удалось, то ретушь можетъ быть, во всякое время 
снова удалена посредствомъ скипидарнаго масла и кусочка ваты, 
безъ всякаго вреда для изображенія. Рабочій ящикъ съ 12-ю труб
ками различныхъ красокъ и со всѣми принадлежностями стоитъ 
9,50 мар.; ящикъ съ 6  трубками красокъ стоитъ 5 мар. Почти одина- 
ковымъ образомъ примѣняются лазурный краски NPG (Нов. Фотогр. 
Общество въ Штеглицѣ); цѣна ящика съ 12 стекляными трубками 
различныхъ красокъ и принадлежностями— 8  мар.

Для окрашйванія фотографій можно рекомендовать краски «Assur» 
(Е. Schering), лазурныя краски NPG (см. выше), акварельный краски 
(D-r. Е. Jacobsen въ Шарлоттенбургѣ), глянцевитыя лазурныя краски 
(Н. Schmincke & С0 въ Дюссельдорфѣ), бѣлковыя лазурн. краски и 
бѣлк. аквар. краски (Gunther W agner въ Ганноверѣ), к р а с к и  <Н e u 
r e k a »  (Н. Sann въ Дрезденѣ), <Brillant Photographiefarben» (G. 
Keilitz; поставщики: F. Kuhn въ Берлинѣ и E. Lechner въ Вѣнѣ) и, 
наконецъ, прозрачныя лаковыя краски (для изображеній на стеклѣ, 
D-r. Schoufeldt & С0 въ Дюссельдорфѣ). Новыя анилиновыя краски 
только что названной фирмы удерживаются, безъ примѣненія средствъ 
для рисованія или для грунтовки, на блестящемъ слоѣ, на всасываю- 
щемъ грунтѣ и на стекляныхъ пластинкахъ; этими красками можно 
рисовать, какъ акварельными.

Слѣдуетъ также обратить вниманіе нашихъ читателей на «Aquo- 
Ііп» D-r. Е. Jacobsen’a, который можно смѣшивать со всѣми водя
ными красками и благодаря которому смѣшанныя съ нимъ краски 
удерживаются на любомъ грунтѣ. На фотографіяхъ, на которыя на
несешь разбавленный акволинъ, можно рисовать также легко какъ 
на акварельной бумагѣ. Цѣна бутылки 1 ,2 0  мар.



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.
Діапозитивы, дубликаты негативовъ, увеличенія.

Г Л А В А  I.

Діапозитивы. Сорта пластинокъ, имѣющіеся въ продажѣ.

Подъ словомъ «діапозитивъ» подразумѣваютъ позитивное изо- 
браженіе на прозрачномъ подслоѣ (стекло, целлулоидъ и т. п.). 
Д іаиозитывы изготовляются:

1) Въ видѣ промежуточной ступени для изготовленія увеличен- 
ныхъ или уменьшенныхъ негативовъ.

Въ этомъ случаѣ діапозитивъ изготовляется или контактомъ съ 
оригинальнымъ негативомъ въ копировальной рамѣ, послѣ чего изго- 
товляютъ увеличенный или уменьшенный второй негативъ, или сна
чала получаютъ съ оригинальнаго негатива увеличенный діапозитивъ 
въ камерѣ (рис. 149 и 150) и другой негативъ воспроизводятъ кон
тактомъ.

Р и с . 149. Р и с . 160.

2) Д ля оконныхъ изображеній и проекціонныхъ цѣлей.
Если діапозитивы служатъ въ видѣ оконныхъ изображеній или 

для изображенія негативовъ равной величины, то можно пользо
ваться обыкновенными бромосеробряными пластинками. Изображеніе 
при этомъ получается большею частью въ черномъ или сѣромъ 
тонахъ.

Если нужны цвѣтные діапозитивы (напримѣръ, въ фотографи- 
ческомъ тонѣ) или, если требуется, чтобы картина обладала очень 
тонкимъ зерномъ и очень прозрачными свѣтами, то діапозитивы 
приготовляютъ на пластинкахъ хлоросеребряножелатинныхъ, хлоро- 
бромосеребряножелатинныхъ или коллодіонныхъ, а также пигмент- 
нымъ способомъ. При послѣдующемъ, сильномъ увеличеніи или при 
проекціи, бромосеребряный желатинныя пластинки обнаруживаютъ



слишкомъ грубое зерно и не даютъ той ясности свѣтовъ, какъ хло- 
росеребряныя пластинки или пигментные Діапозитивы.

Для изготовленія діапозитивовъ контактомъ со стеклянныхъ 
негативовъ той же величины, края негатива рекомендуется оклеивать 
полосками бумаги (если копируютъ не въ американскихъ рамахъ); 
иначе на діапотизивѣ получаются черные края.

Когда стекляный негативъ копируется въ контактѣ съ чувстви
тельной стекляной пластинкой въ копировальной рамѣ, то сзади 
пластинки нужно вложить, по возможности, больше слоевъ бумаги, 
чтобы стекла при сильномъ нажиманіи не лопнули. Первый слой со- 
стоитъ изъ черной бумаги или чернаго сукна. Если стекла такъ не
ровны, что даже при сильномъ нажатіи не получается плотнаго кон
такта слоевъ, то обѣ пластинки помѣщаются въ кассету (негативъ 
стекляной стороной къ кассетной задвижкѣ),-аппаратъ направляютъ 
къ небу такъ, чтобы матовое стекло было освѣщено равномѣрно, 
ввинчиваютъ объективъ съ короткимъ фокуснымъ разстояніемъ, діа- 
фрагмируютъ его приблизительно до f/ЗО, растягиваютъ возможно 
больше мѣхъ, здкрываютъ объективъ, вкладываютъ кассету, откры
ваюсь задвижку и экспонируютъ бромосеребряный пластинки отъ 
нѣсколькихъ секундъ до минуты, а хлоробромосеребряныя соотвѣт- 
ственно долѣе. Наведеніе на фокусъ н е  и м ѣ е т ъ  здѣсь мѣста. 
Ц ѣль употребления въ данномъ случаѣ камеры— достичь равномѣр- 
ной рѣзкости даже при очень неровныхъ (волнистыхъ) стеклахъ. 
Еще проще экспонировать черезъ трубу, внутри зачерненную, ко
торая устраивается, по крайней мѣрѣ, въ 3—4 раза длиннѣе большей 
стороны негатива. Проекціонные діапозитивы съ негативовъ болѣе 
крупнаго размѣра изготовляются проще и скорѣе всего при помощи 
уменьшительнаго аппарата при дневномъ свѣтѣ (Aug. Horn въ Вис- 
баденѣ). Цѣна для уменыненія съ 9X 12 на 8 1/гХ 8 1/2 или 8 Ѵ2 Х Ю  см. 
=  15 мар., для уменьшенія съ 13X18 см. на вышеуказанные раз- 
мѣры= 2 0  мар.

Проявленіе діапозитивовъ на бромосеребряножелатинныхъ пла
стинкахъ отличается отъ проявленія въ обычномъ негативномъ про- 
цессѣ лишь тѣмъ, что къ проявителю прибавляется большее коли
чество бромистаго калія для полученія чистыхъ свѣтовъ.

Экспозиція проявляемыхъ хлоробромосеребряныхъ пластинокъ 
при нормальномъ негативѣ и при хорошемъ разсѣянномъ дневномъ 
свѣтѣ ограничивается 3— 8  секундами; при яркомъ свѣтѣ — 1 секун
дой и менѣе; при газовомъ свѣтѣ (Fledermausbrenner) — 3—5 мину
тами, на разстояніи отъ горѣлки въ 50 см.; удобнѣе всего экспози- 
ція при свѣтѣ листка магнія, длиной въ 2 см. Отъ экспозиціи зави- 
ситъ тонъ изображенія (сравн. стр. 331); чѣмъ дольше длится вы



ставка, тѣмъ тегілѣе получается тонъ. Соответственно окраскѣ и 
силѣ негатива, такъ же, какъ и по роду употребляемаго источника 
свѣта, измѣняется и тонъ діапозитива. Самые теплые и блесгящіе 
Гона получаются при д о л г о й  эксііоЗиціи и м е д л е н н о м ъ  проя- 
вленіи слабыми проявителями.

Для проявленія хлоробромосеребряныхъ пластинокъ годится 
йсякій годный для негативовъ проявитель, если только его разбавить 
равнымъ объемомъ воды и прибавить къ нему немного бромистаго 
калія.

Чисто хлоросеребряныя пластинки требуютъ очень слабыхъ 
проявителей. Kosel очень рекомендуетъ указанный на стр. ІВб^способъ 
проявленія Іоановича, при которомъ можно экспонировать только 
въ теченіе 2/з  того времени, которое обыкновенно нужно для экспо- 
зиціи. Въ теченіе одной минуты можно проявить 24 діапозитива. 
Рецептъ слѣдующій:

. 320 кб. см. воды. II. 400 кб. см. диет. воды. | Этотъ растворъ дол-
1.5 гр. метола. 40 гр. поташа. I женъ быть, обвов-1 > ленъ послѣ обра-
32 гр. сѣрн.-кисл. натр. 30 кб. см. ацетона, I ботки имъ 8 — 10

1 .5  гр. гидрохинона. I пластинокъ.

Пластинки погружаютъ сперва на З/г мин. въ растворъ I, за- 
тѣмъ, не ополаскивая, въ растворъ II, также на V2 мин.; послѣ этого 
быстро промываютъ и фиксируютъ въ кислой ваннѣ.

Прекрасные результаты даютъ фабрикаты Акц. Общ. для про- 
изодства анилина (Берлинъ; безореольныя, такъ наз. «Iosolar-Diaposi- 
tivplatten»), а также фабрикаты слѣдующихъ фирмъ: J .  Hauff & Со.- 
Feuerbach. Ferd. Hrdliczka-Wien, R. Jahr-Dresden, L. Langebartes-Char- 
lo ttenburg , Langer & Co.-Wien, Ernst Lomberg-Langenberg, Matter- 
Mannheim, Perutz-Miinchen, Joh. Sachs & Co.-Berlin S. W., Dr. Schleus- 
sner-Frankfurt a. М., Dr. Steinschneider-Berlin, Talbot-Berlin, Unger 
& Hoffmann-Di'esden, W eisbrod-Frankfurt a. М., Fr. Wilde-Gorlitz, 
Guilleminot, Boespflug & Cie.-Paris, Lumiere-Lyon, R. W . Thomas 
& Co. 10, Pall Mall, London S. ЛѴ. и M'ellington & W ard-E lstree, 
Herts.

Perutz, Wilde и Langer изготовляютъ также и н е п о с р е д 
с т в е н н о  к о п и р у ю щ і я  хлоросеребряныя пластинки ( б е з ъ  про- 
явленія), а Н. Sann (Дрезденъ) такіе-же д і а п о з и т и в н ы е  ц е л 
л у л о и д н ы е  л и с т к и .

Различіе фабрикатовъ заставляетъ прилагать къ діапозитивнымъ 
пластинкамъ точныя указанія къ ихъ употребленію.

Если пластинки послѣ проявленія обладаютъ не вполнѣ чистыми 
свѣтами, то ихъ просвѣтляю тъ или разбавленнымъ ослабителемъ изъ



синькали или 1°/<> растворомъ іодистаго калія, къ которому приба
вляютъ тинктуры іода настолько, чтобы жидкость казалась темно
желтой. Въ растворъ погружаютъ діапозитивы и оставляютъ тамъ, 
пока они не примутъ легкой зеленоватой окраски, послѣ чего ихъ 
споласкиваютъ и обрабатываютъ слабымъ фиксажемъ.

Некрасивая окраска діапозитивовъ можетъ быть исправлена 
путемъ обработки въ виражъ-фиксажной ваннѣ или посредствомъ 
бѣленія и вторичнаго проявленія (стр. 322). Превращеніе окраски въ 
синюю, коричневую или зеленую происходитъ, согласно рецепту 
AniLin-Ges. (Берлинъ), слѣдующимъ образомъ:

I. 100 кб. см. диет, воды +1 гр. краснаго синькали.
II. 100 кб. см. диет, воды +1 гр.зеленаго соленокислаго желѣ- 

зистаго амміака.
III. 100 кб. см. диет, воды-j-1 гр. азатнокислаго урана.
IV. Крѣпкая уксусная кислота.
V. 100 кб. см. диет. воды-ДЮ кб. см. щавелевой кислоты.

Для полученія синихъ тоновъ пластинки купаютъ въ смѣси 
изъ равныхъ частей I и II.

Коричневые тона съ красноватымъ отливомъ достигаются по
средствомъ купанія пластинокъ въ 50 кб. см. I-j-50 кб. см. III-j-10 
кб. см. IV, коричневые тона съ желтоватымъ отливомъ посредствомъ 
купанія пластинокъ въ кб. см. съ I-j-50 кб. см. III-j-кб. см. V.

Сочный зеленый тонъ получается при послѣдовательномъ при- 
мѣненіи ваннъ для синяго и коричневато оттѣнковъ.

Чрезвычайно мелкозернистые діапозитивы великолѣпнаго синяго 
или фіолетоваго цвѣта получаются слѣдующимъ образомъ: пластинки 
сперва фиксируются, основательно промываются п, затѣмъ, прояв
ляются при яркомъ дневномъ освѣщеніи. Для этой цѣли Dr. Luppo- 
Cramer рекомендуетъ: 2 гр. метола-j-lO гр. лимонной кислоты -)-100 
кб. см. водыД-0,5 кб. см. раствора хлористаго натрія 1:10; къ этому 
составу въ моментъ употребленія приливаютъ 3/іо объема раствора 
азотнокислаго серебра (1 :10 диет. воды). Послѣ проявленія слѣдуетъ 
еще разъ фиксировать и, затѣмъ, промыть.

Черные діапозитивы на хлоробромосеребряныхъ пластинкахъ 
окрашиваются посредствомъ д і а х р о м о в ы х ъ  р а с т в о р о в ъ  д-ра 
Traube въ синій, зеленый, глинистокрасный, коричнёвый, синефіоле- 
товый или краснофіолетовый цвѣта. Это происходить вслѣдствіе 
превращения металлическаго серебра слоя въ іодистое серебро и 
послѣдующаго окрашиванія іодистаго серебра. Діапозитивы купаютъ 
сперва в ъ д і а х р о м о в о м ъ  б ѣ л й л ь н о м ъ  р а с т в о р ѣ д о  тѣхъ 
поръ, пока изображеніе не побѣлѣетъ совершенно—въ теченіе 5— 
1 0  минутъ, промываютъ въ теченіе нѣсколько минутъ до тѣхъ



поръ, пока вода остается ясной и кладутъ пластинки въ д і а  х р о 
м о в ы й  к р а с я щ і й  р а с т в о р ъ ;  послѣ того, какъ со стороны 
стекла, на изображеніи не видно болѣе бѣлыхъ мѣстъ, его обмы- 
ваютъ чистой водой, къ которой прибавлено немного уксусной кис
лоты вплоть до полнаго очищенія свѣтовъ. Тогда пластинки выста
вляются на просушку (или кладутъ подъ водой приспособленный къ 
снимку листъ бумаги, вынимаютъ изображеніе вмѣстѣ съ бумагой, 
избѣгая при этомъ пузырьковъ воздуха, придавливаютъ ихъ другъ 
къ другу и выставляютъ на просушку). Всѣ нужные для діахроми- 
рованія матеріалы поставляются фабрикой сухихъ пластинокъ Ре- 
runtz  (Мюнхенъ),

Хлоросеребряныя пластинки и пленки безъ проявленія обраба
тываются такъ же, какъ хлоросеребряножелатинныя бумаги для 
прямого копированія (стр. 278 сл.), т. е. выдерживаются на дневномъ 
свѣ тѣ  до тѣ хъ  поръ, пока изображеніе не выработается во всѣхъ 
деталяхъ и не будетъ казаться темнѣе, чѣмъ должно быть въ окон- 
чательномъ видѣ. Опредѣленіе окончанія копированія производится 
частымъ открываніемъ рамки и разсматриваніемъ задней стороны 
пластинки; послѣ полнаго откопированія слѣдуютъ или отдѣльныя 
фиксированіе и вирированіе, или крашеніе въ виражъ-фиксажѣ.

Промываніе послѣ фиксированія ведется такъ же тщательно, 
какъ и въ негативномъ процессѣ.

Очень просто изготовляются діапозитивы при помощи ц е л л о  и- 
д и н н о й  б у м а г и  с ъ  о т д ѣ л я ю щ и м с я  с л о е м ъ ,  поставляемой 
Arndt & Lowengard, Langenbartels и Schiitze & Noack (Гамбургъ), или 
при помощи б р о м о с е р е б р я н о й  бумаги съ отдѣляющимся 
слоемъ, поставляемой Нов. Фот. Общ., д-ромъ Hesekiel'eMB и Uerei- 
nig te  Fabriken photogr, Papiere (Дрезденъ). Эти бумаги годятся также 
для переноса изображеній на фарфоръ, дерево, металлъ и т. д.

Діапозитивы съ діапозитивовъ получаются при помощи способа 
копированья, выработаннаго Hochster Farbwerke (бывш. Meister 
Lucius & Bruning) и извѣстнаго подъ названіемъ «пинатипіи». Этотъ 
способъ состоитъ въ томъ, что частью закаленные, частью незака
ленные желатинные слои подвергаются обработкѣ посредствомъ 
растворенныхъ красящихъ веществъ, причемъ они окрашиваются 
въ  незакаленныхъ мѣстахъ очень сильно, въ закаленныхъ же лишь 
слабо или вовсе не окрашиваются. Для этой цѣли употребляютъ 
или уже залитыя желатиномъ стекляныя пластинки (напр, непро- 
явленныя, непригодный для съемокъ сухія пластинки, которыя фик
сируются, промываются и сушатся) или приготовленный самостоя
тельно слѣдующимъ образомъ: натираютъ чистыя стекляныя пла
стинки растворомъ каліеваго воднаго стекла 1 : 2 0 0  воды, поливаютъ



ихъ послѣ умѣреннаго нагрѣванія теплымъ растворомъ изъ 2 —4 гр. 
жесткаго свѣтопечатнаго (или эмульсіоннаго) желатина Д- 1 0 0  кб. см. 
воды Д- кб. см. алкоголя (изъ этого раствора нужно приблизительно 
47а кб. см. на пластинку форм. 9 X 12 и 10 кб. см. на пластинку 
форм. 13 X 18 см.), даютъ остыть на нивелированной большой хо
лодной стекляной пластинкѣ и ставятъ, спустя 5 — 10 минутъ, пре
парированный пластинки въ свободное отъ пыли, не особенно теплое 
мѣсто для просушки. Желатинированныя пластинки купаютъ при 
разсѣяномъ дневномъ свѣтѣ въ теченіе 2  — 3 мин. въ 2 °/о-номъ 
растворѣ двухромовокислаго аммонія, даютъ просохнуть въ темнотѣ, 
копируютъ подъ діапозитивомъ до тѣхъ поръ, пока всѣ детали изо- 
браженія нестанутъ видны и смываютъ всю неразложившуюся дву
хромовокислую соль; весь этотъ процессъ ускоряютъ посредствомъ 
купанья въ разбавленномъ кисломъ сѣрнистокисломъ щелокѣ и 
послѣдующаго короткаго обмыванья. Затѣмъ пластинки кладутся въ 
влажномъ или высушенномъ видѣ въ '/г—1о/0-ный водный растворъ 
«пинатипнаго» красящаго вещества (коричневый, зеленый, темносиній 
или т. п.), гдѣ происходитъ окраска неосвѣщенныхъ мѣстъ изобра- 
женія. Чѣмъ дольше пластинки остаются въ ваннѣ, тѣмъ сильнѣе 
онѣ окрашиваются: если при этомъ возникаютъ изображенія съ 
нечистыми свѣтами, то изображеніе было недокопировано — если 
возникаютъ жесткія изображенія безъ деталей, то было копировано 
слишкомъ долго. Послѣ окрашиванія происходитъ обмываніе до тѣхъ 
поръ, пока стекающая вода не станетъ безцвѣтной, или же пла
стинки перекладываются изъ красящаго раствора прямо въ фиксаж- 
ную ванную, состоящую изъ 2  гр. сѣрнистой мѣди Д - 100 кб. см. 
диет, воды и имѣющую задачей, сдѣлать краски свѣтоупорными. 
Спустя 3 — 5 мин. быстро ополаскиваютъ и просушиваютъ. При 
фиксированы тона замѣтно мѣняются. Пинатипные діапозитивы 
чрезвычайно прозрачны, совершенно незернисты и очень свѣто- 
упорны.

По проф. Наміасу, можно получить различно окрашенные діа- 
позитивы слѣдующимъ образомъ: желатинную пластинку (напр., не 
употребленную сухую пластинку, которую фиксируютъ для удаленія 
бромистаго серебра) купаютъ въ 4°/о растворѣ двухромовокислаго 
калія, высушиваютъ въ темнотѣ, копируютъ подъ діапозитивомъ, 
промываютъ до полнаго исчезновенія хромовой соли, затѣмъ пере- 
носятъ пластинку на '/ 4  ч- въ соляной растворъ, напр., азотноки- 
слаго урана или хлорнаго желѣза и т. п. (5— 10°/о), удаляютъ сати
нированной пропускной бумагой избытокъ жидкости и, наконецъ, 
перекладываютъ во второй 5°/о растворъ соли, который вмѣстѣ съ 
первымъ даетъ въ слоѣ красящій осадокъ. Такъ азотнокислый уранъ



съ желтымъ синькали даетъ красное, сѣрнокислая мѣдь съ  тѣмъ 
же — свѣтлокрасное, хлорное ж елѣзо  съ тѣмъ же 1 синее окраши- 
ваніе и т. д.

Самые красивые діапозитивы получаются несомнѣнно пигмент- 
нымъ способомъ. Для этого годится любая покупная пигментная 
бумага; однако, для тонкихъ работъ и для послѣдующаго увеличенія 
лучше пользоваться спеціальной діапозитивной пигментной бумагой. 
При этомъ, главнымъ образомъ, важно большое содерж аніе пиг
мента въ тонко раздробленномъ состояніи. Автотипная компанія 
(представитель W . Talbot, Berlin) и фирма Braun, Clement & С0, въ 
D ornach, доставляютъ діапозитивную пигментную бумагу въ корич- 
невочерномъ тонѣ, которая допускаетъ переносъ на стекло безъ 
предварительной подготовки.

Если діапозитивы употребляются въ качествѣ оконныхъ укра- 
шеній, то (если подкладка свѣточувствительнаго слоя сдѣлана не 
изъ молочнаго или опаловаго стекла) послѣ высушиванія они снаб
жаются матовымъ прозрачнымъ слоемъ, для чего или лакируютъ 
заднюю сторону матовымъ лакомъ, или подкладываютъ тонко мати
рованное или опаловое стекло, или тонко матируютъ исподнюю 
сторону струей песка.

Для раскраш ивайія діапозитивовъ (для проекціонныхъ и окон
ныхъ картинъ) хороши «брилліантовыя» фотографическія краски 
G eorg  Keilitz (у F ranz  Kuhn, Berlin W ., и у R. Lechner, Wien), a 
также альбуминныя лазуревыя краски Гюнтера Вагнера, «брилліан- 
товыя» лазурныя краски Н. Sann‘a (Дрезденъ) и прозрачный лако- 
выя краски д-ра Шенфельда и С0 (Діоссельдорфъ).

Если нужно оклеить края діапозитива, то рекомендуется при- 
мѣненіе к а у  ч у к о в ы х ъ  п о л о с о к ъ д л я з а к л е и в а н і я  или, 
еще лучше, полосокъ для сухой наклейки въ формѣ буквы U (Dr. 
lul. N eubronner Cronberg).

Мы хотимъ еще указать на своебразный, с о в е р ш е н н о  
р а з н и м а ю щ і й с я  проекціонный аппаратъ безъ деревянныхъ 
частей, за исключеніемъ рамокъ, и безъ мѣха, а именно на универ
сальный проекціонный и увеличительный аппаратъ «L u  s t  г о» 
Bergm anns Industr iew erke  Gaggenau); здѣсь объективъ, рама для 
изображений и конденсаторъ ничѣмъ не закрыты и только источникъ 
свѣта заключенъ въ ф утлярѣ  безъ трубы. Ц ѣна для пластинокъ 
форм. D /2  X  10 см. =  125 мар., для форм. 9 X  1 2 =  140 мар. Если 
аппаратъ долженъ служ ить также для изготовленія фотографиче- 
скихъ увеличеній, то для полной прочности его снабжаютъ настав- 
нымъ мѣхомъ, цѣной въ 35 мар.

Обо всемъ, что имѣетъ отношеніе къ проекціи, можно найти



всѣ справки въ прекрасной книгѣ P. P. W im m er‘a D i e  P r a x i s  
d e r  M a k r o  u n d M i k r o p r o j e k t i o n  (ц. бмар изд. 0 . Nem- 
nich въ Лейпцигѣ).

Взглядъ на различные сорта пластинокъ.. имѣющихся въ продажѣ.

А. .Д л я с ъ е м о к ъ .

Обозначеніе. Характеристика. Употребленіе.

О
а 1 . Обыкновенный сухія Даютъ очень хорошую скалу Портреты и всѣ другія\о
<D пластинки различной оттѣнковъ, работаютъ ясно и съемки.
Р- чувствительности: сильно и отличаются тонкимъ
<L> а) умѣренно быстро или зерномъ.
(D нормальночувствитель-
О ныя.
h Ь) Моментальный или Высокочувствительны; слегка Моментальный съемки;
о
S быстрый пластинки. склонны къ вуалированію и менѣе пригодны для
І=Г °) весьма чувств. Extra вялости; модуляціи менѣе хо другихъ.
о или ultra Rapid): роша; слой, большею частью,
£ съ грубымъ зерномъ.
X tQ£ 2. Фотомеханическія Очень мало, чувствителельны, Репродукціи штрихо-
X £ пластинки. (въ 7—8 разъ менѣе чувстви выхъ рисунковъ.
о cdс тельны, чѣмъ обыкновенный
сх

\D
<o
X

сухія пластинки) но въ высокой
<D степени контрастно и прозрач-
сх но.фаботающія; слой отличается
сV очень тонкимъ зерномъ.
О 3. Цвѣточувствитель- Свѣточувствительный слой окра- Съемки цвѣтныхъ
о ныя: а) ортохроматиче- шенъ однимъ красящимъ ве- предметовъ и ланд-
н скія пластинки ществомъ, и поэтому сдѣланъ шафтовъ.
о (см. стр. 236) чувств, для зеленаго и желтаго.
£
2

4. Противуореольныя
о пластинки.
сх о а) ........................ Стеклянная сторона матирована.
ѵо со

н Ь) Пластинки Надъ мало-чувствительнымъ
о
0Q t=t Санделя. бромосеребрянымъ слоемъ ле- Съемки противъсвѣта;
(-
О схо 1стр. 250) житъ еще одинъ или два слоя внутренности, ланд
в (1) высшей чувствительности. шафты или бѣлые
<ѵ
ю 1)g с ) Пластинки Между стеклянной подкладкой предметы на черномъ
(U 2 «Изоляръ» и нормальнымъ чувствитель- фонѣ (очень свѣтло
о
X

id
со (стр. 251) нымъ слоемъ бромистаго се одѣт. особы).

X
X 3

со d) Пластинки In optimas ребра находится слой желатина<D
н X

(О „forma" (стр. 2 5 1 1 оранжеваго цвѣта.
CQ(_ О Обыкновенный бромосеребря
О ный слой нанесенъ на зеленое,
>> а не на бѣлое стекло, какъ£
О обыкновенно.

Съемки окрашенныхъ(- 5) Ортохроматическія Два окрашенныхъ слоя другъ
со

О Пластинки
“Изоляръ,,

на другѣ; на стеклѣ ■— сначала 
оранжево красный желатинный 
слой, затѣмъ красный свѣточув- 
ствительный—бромосеребряный.

предметовъ и ланд- 
шафтовъ противъ 

свѣта



В. Д ля копированія при дневномъ и искусственномъ свѣтѣ.

Обозначеніе. Характеристика. Употребленіе.

Діапозитивныя пла
стинки.

Х
ло

ри
ст

ое
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и 

хл
ор
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ро
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е 
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ре

бр
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Ж
е

л
а

т
и

н
ъ

.

a) для проявленія

b) для прямого пе-
чатанія

Изображеніе копируется въ 
нѣсколько секундъ при дневномъ 
свѣтѣ или соотвѣтственно дольше 
при ламповомъ или другомъ 
искусств, источникѣ овѣта; при 
копированіи оно едва видимо и 
должно быть проявляемо позже. 
Слой даетъ тонкое едва замѣт- 

ное зерно.

Слой очень нечувствителенъ, 
какъ аристотипная бумага; 
должно печатать долго на 
дневномъ свѣту; изображеніе 
видно въ полной силѣ. Слой 

почти безъ зерна.

Діапозитивы.
Проекціонныя
изображенія.

Г Л А В А  II.

Изготовленіе негативовъ-дубликатовъ.

Оно имѣетъ мѣсто:
a) чтобы гарантировать себя отъ утраты цѣннаго негатива при 

копированіи;
b) чтобы съ трудно копирующегося негатива получить въ ко

роткое время большое число копій (особенно въ темное время) на 
извѣстной, медленно работающей бумагѣ;

c) когда ж елаю тъ изготовлять копіи различными способами 
копированія, для чего необходимы негативы различной плотности;

d) когда для фототипіи или пигментнаго способа (съ одним ь 
переносомъ) требуются перевернутые негативы.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ съ оригинальнаго негатива получаютъ 
второй (или нѣсколько), обладающій иногда лучшими свойствами.



Такой второй негативъ одинаковой величиною, воспроизведенный съ 
перваго-какимъ либо образомъ путемъ репродукціи, называется 
«д у б л и к а т о м ъ».

Но обыкновенно, этимъ названіемъ обозначаютъ негативъ, 
получаемый н е п о с р е д с т в е н н о ,  б е з ъ  п о с р е д с т в а  д е п о 
з и т и в а  или позитива, т. е. путемъ о д н о к р а т н о й  репродукціи 
прямо съ негатива.

Средствами для достиженія этого служатъ:
1. Сильная передержка (соляризація) бромосеребряныхъ пла

стинокъ (см. стр. 243).
2. Слѣдующія свойства двухромовокислаго желатина:
a) Отъ болѣе или менѣе долгаго освѣщенія слой становится 

менѣе проницаемъ и даже непроницаемъ для водныхъ растворовъ.
b) Смѣсь двухромовокислаго желатина съ гигроскопическими 

тѣлами, будучи защищена отъ свѣта, обладаетъ извѣстной клей
костью, которую утрачиваетъ по мѣрѣ освѣщенія. Если на такую 
отчасти освѣщенную пластинку наносятъ краску въ тонкомъ по- 
рошкѣ, то она пристаетъ только къ неосвѣщеннымъ клейкимъ 
мѣстамъ (способъ запыленія).

Когда дубликаты требуются той же величины, что и ориги
нальные негативы, то всего удобнѣе изготовлять ихъ контактомъ 
въ копировальной рамѣ). Когда копируютъ на стеклянныхъ пла
стинкахъ, то получаютъ перевернутые въ отношеніи сторонъ дубли
каты (такъ какъ слой лежитъ на слоѣ); при печатаніи же на тонкихъ 
пленкахъ, которыя накладываются на слой негатива задней своей 
стороной, получаютъ дубликаты, во всемъ подобные негативу. 
Для полученія дубликатовъ, правильно расположенныхъ на стеклѣ, 
необходимо прибѣгнуть къ посредству камеры, причемъ получается 
возможность, по желанію, увеличить или уменьшить изображеніе.

Здѣсь мы приводимъ только два испытанныхъ способа:

1. Пинатипія:

Этотъ способъ описанъ на стр. 396. Только копируютъ подъ 
негативомъ и окрашиваютъ посредствомъ «Р і n a t у р i е-Р е a t i ri
s e  h w a r z  М».

2. Способъ Бини:

Бромосеребряножелатинную пластинку (можно взять уже экспо
нированную пластинку, которую обыкновенно считаютъ совер
шенно негодной) купаютъ при сильномъ ламповомъ свѣтѣ въ теченіе 
5—6 минутъ въ растворѣ:



4 гр. двухромокислая аммонія (или калія),
100 кб. см. дистил. воды и
столько амміака, чтобы чувствовался слабый запахъ; затѣмъ 

пластинку вытираютъ сатинированнымъ пропускнымъ картономъ и 
ставятъ вътем ном ъ  мѣстѣ для сушенія, для ж е с т к и х ъ  негативовъ 
хромовую ванну берутъ болѣе с л а б у ю ,  д л я  м я г к и х  ъ —б о л ѣ  е 
к р ѣ  п к у ю.

Сухую пластинку вкладываютъ вмѣстѣ съ оригинальнымъ 
негативомъ въ копировальную рамку и выставляютъ на дневной 
свѣтъ. Изображеніе показывается въ коричневой окраскѣ на жел- 
томъ фонѣ, причемъ его наблюдаютъ при ламповомъ или очень 
слабомъ дневномъ освѣщеніи. Когда появились всѣ детали, скопиро
ванную пластинку вынимаютъ, кладутъ ее ^слоемъ на черный бар- 
хатъ или т. п. и освѣщ аютъ ее черезъ стекло приблизительно въ 
теченіе 5 минутъ при дневномъ освѣщеніи; затѣм.ъ пластинку моютъ 
въ  темнотѣ въ смѣняемой водѣ до тѣхъ поръ, пока не исчезнетъ 
не только всякій слѣдъ желтаго фона, но и коричневая окраска 
изображенія. Послѣ этого пластинка снова высушивается и про
является при ламповомъ свѣтѣ сильнымъ ясно работающимъ про
явителемъ, къ  которому, въ случаѣ надобности, прибавляется по 
каплямъ бромистый калій, при этомъ проявитель въ неосвѣщенныхъ 
мѣстахъ проникаетъ въ слой быстро, а въ сильно освѣщенныхъ 
очень медленно, соотвѣтственно чему идетъ и возстановленіе серебра, 
затѣмъ быстро промываютъ и фиксируютъ, какъ обыкновенно, въ 
кисломъ фиксажномъ натрѣ.

Слишкомъ долгая экспозиція даетъ при копированіи ж е с т к і е  
слишкомъ короткая—в я л ы е дубликаты.

Г Л А В А  III.

Увеличенія и уменьшенія.

Если рѣзко наведенное изображеніе предмета рисуется на мато- 
вомъ стеклѣ точно въ величину предмета, то разстоянія между 
предметомъ и оптическимъ центромъ объектива и между послѣд- 
нимъ и матовымъ стекломъ равны между собою. Далѣе, извѣстно, 
что въ этомъ случаѣ растяженіе камеры должно быть вдвое болѣе 
фокуснаго разстоянія объектива. При приближеніи аппарата къ пред
мету растяженіе мѣха должно увеличиваться и изображение на мато- 
вомъ стеклѣ становится больше. Обратно, при увеличеніи разстоя- 
нія между предметомъ и камерой, растяженіе’ камеры должно быть 
меньше, и изображеніе на матовомъ стеклѣ уменьшается.



Оба разстоянія— отъ предмета до объектива и отъ объектива 
до матоваго стекла—могутъ быть заранѣе вычислены, какъ для 
увеличеній, такъ и для уменыиеній, благодаря чему можно заранѣе 
знать, какой объективъ долженъ быть употребленъ при данной 
длинѣ мѣха камеры, если хотятъ получить увеличеніе или умень- 
шеніе въ опредѣленное число разъ; кромѣ того, на какомъ раз- 
стояніи долженъ быть аппаратъ отъ воспроизводимаго предмета и 
и какова должна быть величина растяженія мѣха.

Формулы:
А. Д л я  у в е л и ч е н і й .

1 ) х =  р (а +  1 ), 2 ) у 3) р =  - ■_* 1 ,

гдѣ х означаетъ разстояніе между матовымъ стекломъ и объ
ективомъ (растяженіе камеры),

р означаетъ фокусное растояніе употребляемаго объектива, 
а означаетъ степень желаемаго увеличенія, 
у—разстояніе объектива отъ предмета.
Другими словами:
1. Чтобы найти д л и н у  к а м е р ы ,  къ желаемому коэффи- 

ціенту увеличенія прибавляютъ 1 и умножаютъ на фокусное раз- 
стояніе объектива.

2. Когда надо узнать м ѣ с т о  р а с п о л о ж е н і я а п п а р а т а ,  
дѣлятъ коэффиціентъ увеличения на опредѣленную величину растя- 
женія камеры.

3. Для опредѣленія ф о к у с  н а  г о р а з с т о я н і я  о б ъ е к т и в а ,  
къ коэффиціенту увеличенія прибавляютъ единицу и растяженіе 
камеры дѣлятъ на эту сумму.

П р и м ѣ р ъ  1. Нужно узнать, каково должно быть растяженіе 
камеры, если требуется увеличеніе предмета въ 3 раза и употре
бляется объективъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ 20 см. При 
этомъ имѣемъ:

р — 2 0  см.,

по формулѣ:
х =  р (а -j- 1 )
х =  2 0  (3 4 - !) =  2 0  X 4 =  80 см.

П р и м ѣ р ъ  2. Если далѣе хотятъ узнать, въ какомъ разстоянш
долженъ находиться аппаратъ отъ предмета, то искомое легко на-
ходятъ по формулѣ:



но х — 80 см. и а =  3, 
слѣдовательно,

у =  80 : 3 =  26,3 см., 
г. е. аппаратъ, при желаніи получить тройное увеличеніе объекти
вомъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ 2 0  см., долженъ быть распо- 
ложенъ въ 26,3 см. отъ предмета, а камера должна быть раздви
нута на 80 см.

Наконецъ, если требуется узнать, какой объективъ наиболѣе 
подходитъ при данной длинѣ мѣха, напр., въ 175 см., для полученія 
увеличенія въ 8  разъ , то употребляютъ третью формулу:

х

х =  175, а =  8 ,
слѣдовательно:

175 175 1 Q .р =  - т т = _ =  19,4 см..

т. е. фокусное разстояніе объектива должно быть въ этомъ случаѣ 
равно максимально 19,4 см.

В. Д л я  у м е н ь ш е н і й .

Если нужно получить тройное уменыпеніе объективомъ съ 
фокуснымъ разстояніемъ въ 2 0  см., то пользуются формулами;

у
у =  р ( а - j - l ) ,  х =  —, отсюда

3
I . і .

у (т. е. разстояніе аппарата отъ предм ета)=

=  2 0  (3 -J- 1) =  80 см.,

разстояніе между матовымъ стекломъ и объективомъ

х =  80 : 3 =  26,3 см.; или, другими словами:

въ то время, какъ при тройномъ увеличеніи разстояніе отъ мато
ваго стекла до объектива опредѣляется 80 см., при тройномъ умень- 
шеніи то же разстояніе получается между аппаратомъ и предметомъ, 
и когда въ первомъ случаѣ разстояніе отъ предмета до объектива 
равно 26,3 см., такой же длиной опредѣляется при тройномъ умень- 
шеніи растяженіе камеры.

Послѣдующимъ вычисленіемъ можно также установить отно
сительный разстоянія.

При уменьшеніи, для опредѣленія разстоянія матоваго стекла 
отъ объектива, служ итъ  формула:



-)- фокусное разстояніе;

Фокусное разстояніе X уменыненіе . ,
 - -   — ;------- — 4 -  фокусное разстояніе.оригиналъ і ч  ̂ г

Напр., если нужно уменьшеніе оригинала въ 75 см. до 12 см. 
объективомъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ 2 0  см., то вычисление 
производится такъ:

20 у  19
— 1Ъ +  20 =  3,2 +  20 =  23,2 см.

Для опредѣленія разстоянія объектива отъ оригинала поль
зуются другой формулой:

Фокусное разстояніе X оригиналъ 
уменыненіе 

подставляя данныя примѣра, получаемъ:

— +  20 =  125 +  20 =  145 см.

Если разстоянія должны быть опредѣлены для увеличеній, то 
нужно только въ выше названныхъ формулахъ вмѣсто слова «умень- 
шеніе» поставить слово «увеличеніе».

Увеличеніе и уменьшенія могутъ производиться какъ по пози- 
тивамъ, такъ и по негативамъ или діапозитивамъ. Если предметомъ 
съемки служитъ позитивъ, то съемка происходитъ, какъ обыкно
венно: оригиналъ укрѣпляется на рисовальной доскѣ или на гекто- 
графной массѣ и т. п., правильно освѣщается, и аппаратъ устанавли
вается извѣстнымъ способомъ. Увеличенія возможны при данномъ 
объективѣ только тогда, когда камера обладаетъ растяженіемъ болѣе, 
чѣмъ въ два раза превышающимъ фокусное разстояніе объектива.

Репродукціи съ негативовъ и діапозитивовъ, производящіяся на 
прозрачность, а не на отраженіе, исполняются 5-ю способами (см. 
также рис. 149 и 150 на стр. 392);

1 . посредствомъ двухъ камеръ: малой и большой;
2 . съ помощью большой камеры и ящика;
3 . посредствомъ одного соотвѣтственной длины свѣтонепрони-

цаемаго ящика;
4. посредствомъ малой фотографической камеры, легко затем-

няемаго помѣщенія и рисовальной доски;
5 . посредствомъ свѣтонелроницаемаго проекціоннаго или уве-

личительнаго аппарата съ конденсаторомъ и искусствен- 
нымъ источникомъ свѣта, темнаго помѣщенія и рисо
вальной доски. . . .

1. Кто владѣетъ двумя камерами различной величины, тотъ 
помощью клейкой бумаги или воска прикрѣпляетъ предназначенный 
для увеличения негативъ къ внутренней сторонѣ матоваго стекла



малой камеры (при уменьшеніяхъ, наоборотъ, къ большой камерѣ) 
такъ, чтобы слой негатива былъ обращенъ къ объективу. Если нега
тивъ меньше матоваго стекла, то окружающее его пространство 
должно быть заклеено черной бумагой для устраненія всего падаю- 
щаго сбоку свѣта, который способствуетъ полученію вялыхъ, завуа- 
ленныхъ негативовъ. Объективъ удаляется изъ малой камеры и при
винчивается къ большой; оба аппарата сближаются настолько, чтобы 
разстояніе между ихъ передними частями, обращенными другъ къ 
другу, было бы достаточно для удобнаго вкладыванія діафрагмы въ 
объективъ. Объективъ выдается черезъ отверстіе передней стѣны 
малой камеры внутрь къ негативу. Оба аппарата помѣщаются вблизи 
окна на столѣ или на стативахъ, которые должны быть точно уста
новлены по уровню. Для равномѣрнаго освѣщенія (предпочтителенъ 
разсѣянный дневной свѣтъ) укрѣпляютъ Листъ бѣлаго картона однимъ 
краемъ внизу матоваго стекла, гдѣ укрѣпленъ негативъ, а другой 
край направляютъ наискось къ свѣту. Посредствомъ шнурка, прохо- 
дящаго черезъ картонъ справа и слѣва и далѣе надъ обоими аппара
тами, до матоваго стекла большой камеры, можно, при натягиваніи 
и спусканіи шнура, найти наивыгоднѣйшее положеніе картона, 
наблюдая за дѣйствіемъ этого рефлектора по матовому стеклу. Какъ 
скоро освѣщеніе становится совершенно равномѣрнымъ, шнуръ 
укрѣпляютъ на крючкѣ, штифтикѣ и т. п.

Наведеніе на фокусъ и нахожденіе правильной величины изобра- 
женія подчиняются тѣмъ же правилами, какими пользуются для 
съемокъ съ  позитива, мѣсто котораго здѣсь занимаетъ негативъ. 
Малая камера, гдѣ находится негативъ, служ итъ  только для устра- 
ненія посторонняго бокового свѣта, а собственно камерой для съемки 
является большая камера. Поэтому, для получения изображенія въ 
надлежащемъ форматѣ, производятъ наводку не только передвиже- 
ніемъ матоваго стекла большой камеры, но и передвиженіемъ мато
ваго стекла малой (вмѣстѣ съ негативомъ), приближая его къ объ 
ективу, если изображеніе должно быть б о л ѣ е ,  и удаляя отъ о б ъ 
ектива, если надо у м е н ь ш и т ь  проекцію.

Послѣ окончательнаго наведенія вкладываютъ нужную діафрагму, 
закрываютъ промежутокъ между обѣими камерами свѣтонепрони- 
цаемой тканью и подвѣшиваютъ легкій, также свѣтонепроницаемый 
платокъ (всего лучше изъ чернаго бархата) на матовое стекло (съ 
негативомъ) для полной защиты для свѣта. Объективъ не закрывается 
крышкой и остается открытымъ, какъ п е р е д ъ  съемкой, такъ и в о 
в р е м я  и п о с л ѣ  съемки. Объективную крышку замѣняетъ подвѣ- 
шенный платокъ; когда въ большую камеру помѣщаютъ свѣточув- 
ствительную пластинку или бромосеребряно-желатинную, платиновую



или газопечатную бумагу и открываютъ ихъ для экспозиціи, то по- 
слѣдняя производится быстрымъ, но осторожнымъ подниманіемъ и 
опусканіемъ платка. Если опасаются сотрясенія, то сзади матоваго 
стекла помѣщаютъ большой черный картонъ, и съ помощью его уже 
производить экспозицію.

2. Если вмѣсто двухъ аппаратовъ употребляютъ только одну 
камеру и продолговатый, но очень большой ящикъ, то у послѣдняго 
вынимаютъ переднюю, заднюю и верхнюю стѣнки и укрѣпляютъ на 
мѣстѣ верхней стѣнки двѣ узкія поперечный планочки (одну впереди 
другую сзади). Затѣмъ, внутри ящика приколачиваютъ къ обѣимъ 
боковымъ стѣнкамъ доски съ фальцами, какія употребляются въ ящи- 
кахъ для пластинокъ, гакъ, чтобы пазы стояли отвѣсно и доходили 
до средины ящика. Изъ экономіи можно ограничиться фальцован
ными планками въ 3—5 см. шириной. Такія планки прикрѣпляютъ 
къ внутреннимъ боковымъ стѣнкамъ на каждой сторонѣ, одну ближе 
къ верхнему краю, вторую въ нѣсколькихъ см. отъ дна, параллельно 
послѣднему (см. рис. 151). Верхняя открытая стѣнка прикрывается 
толстой папкой.

Употребленіе слѣдующее.
Ставятъ на столъ обыкновенную камеру (рис. 151), снабженную 

объективомъ, вблизи окна (объекти
вомъ къ окошку), и придвигаютъ 
передѣланный описаннымъ спосо- 
бомъ ящикъ К. открытой стороной 
(безъ фальцевъ) плотно къ камерѣ 
на такой высотѣ, чтобы объективъ 
пришелся точно въ срединѣ откры
той стороны. Если ящикъ слиш
комъ низокъ, то подъ него под- Рис- ібі.
кладываютъ книги, коробки и т. п-
На открытой сторонѣ ящика, противъ объектива, укрѣпляютъ листъ 
толетаго бѣлаго картона R, который на другомъ концѣ снабженъ 
шнуркомъ и посредствомъ него можетъ быть поставленъ въ болѣе 
или менѣе наклонномъ положеніи. Если картонъ тонокъ и сгибается 
въ срединѣ, то можно подпереть его книгой, коробкой и т. п. Кар
тонъ играетъ здѣсь, какъ и въ первомъ случаѣ, роль разсѣивателя 
свѣта. Теперь снимаютъ съ ящика наложенную папку, вкладываютъ 
въ какой-нибудь изъ пазовъ воспроизводимый негативъ (слоемъ къ 
объективу), удаляютъ діафрагму объектива, снова накладываютъ папку 
и дѣлаютъ наводку матоваго стекла камеры. Если величина изобра- 
женія неудовлетворительна, то разстояніе измѣняютъ, переставляя 
негативъ на нѣсколько пазовъ ближе или дальше до полученія над-



лежащаго результата. Если для этого необходимо установить нега
тивъ между двумя пазами, то ящикъ отодвигаютъ отъ камеры на 
половину разстоянія между двумя пазами. По окончаніи установки 
на фокусъ, діафрагмируютъ объективъ, оставляя его открытымъ, на
кладываютъ папку на ящикъ, закрываютъ мѣсто соединенія ящика и 
камеры платкомъ, взглядываютъ еще |разъ на матовое стекло для 
опредѣленія времени экспозиціи: наконецъ, закрываютъ открытую 
сторону легкимъ свѣтонепроницаемымъ платкомъ, или листомъ плот
ной бумаги, или темнымъ картономъ и т. д. Послѣ этого вклады - 
ваютъ кассету, открываютъ ее и экспонируютъ подниманіемъ платка 
или отниманіемъ папки и т. п,

П р и м ѣ ч а н і е  а) Если ящикъ предназначенъ для пласти
нокъ не одного опредѣленнаго формата, то онъ долженъ быть шире 
негатива; если для воспроизведенія предназначена меньшая пластинка, 
то употребляютъ чистую, не содержащую пузырей стекляную пла
стинку, проходящую въ  пазы, къ которой клееной бумагой или во- 
скомъ приклеиваютъ меныиій негативъ (стекломъ къ стеклу): про
зрачные края заклеиваютъ тщательно кругомъ черной бумагой или 
листовымъ оловомъ и т. п. Подготовленную такимъ образомъ пла
стинку вкладываютъ въ пазъ слоемъ негатива къ объективу. По 
этому способу можно не только употреблять ящикъ любой ширины, 
но и вкладывато негативы самой разнообразной величины.

Если вмѣсто большой стекляной пластинки взять тонкую де
ревянную досчечку или кусокъ черной жести съ точнымъ вырѣзомъ 
для негатива, то оклеиваніе краевъ представляется ненужнымъ.

Ь) Когда оказывается необходимымъ еще болѣе разсѣять свѣтъ, 
то въ фальцъ сзади негатива (отъ объектива) вставляется матовое 
стекло.

3) Д ля очень сильныхъ увеличеній любителю, большей частью, 
не подходитъ, съ одной стороны, слишкомъ короткое растяженіе мѣха 
камеры, а съ другой, самая величина аппарата.

Существуетъ въ продажѣ цѣлый рядъ весьма удобныхъ увели- 
чительныхъ аппаратовъ, изготовляющихся, или въ видѣ неподвижнаго 
ящика и дающихъ при постоянномъ разстояніи негатива и объектив^ 
отъ свѣточувствительной пластинки всегда одинаковый увеличенія, 
или же въ видѣ аппаратовъ, ограниченныхъ въ передвиженіи объектива 
и негатива и дающихъ различный увеличенія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
позволяющихъ мѣнять установку картины. Нѣкоторые изъ такихъ 
увеличительныхъ аппаратовъ уже описаны и изображены в ъ . моемъ 
« Ф о т о г р  а ф ѣ - л ю б и т е л ѣ » ,  на стр. 152— 153 *).

*) Изд. Ф. В. Щепанскаго. Цѣна въ мягк. перепл. 75 к.



Я считаю излишнимъ говорить здѣсь объ этомъ подробнѣе 
т. к. аппараты эти весьма разнообразны и часто подвергаются раз- 
личнымъ усовершенствованіямъ. Испытанные увеличительные аппа
раты при дневномъ освѣщеніи поставляютъ за умѣренныя цѣны 
слѣдующія фирмы: Jca-Ges. (Дрезденъ), Hoh & Hahne (Лейпцигъ), 
Aag Horn (Wiesbaden), Ed. Liesegang (Дюссельдорфъ) и др. Дороже 
фабрикаты: Goerz’a и Zeiss’a, т. к. они снабжены очень хорошими 
объективами. Эти аппараты можно употреблять и при искусствен- 
номъ освѣщеніи, если прикрѣпить за негативомъ матовое или опаловое 
стекло или конденсаторь, или прибѣгнуть къ приспособленію, ко
торое равномѣрно разсѣиваетъ свѣтъ и освѣщаетъ негативъ. W. Talbot 
(Берлинъ) пустилъ для этой цѣли въ продажу какъ к о н д е н -  
с а т о р ъ  с ъ  г а з о в о й  л а м п о ч к о й  н а к а л и в а н і я ( ц .  30 мар.), 
такъ и п о л у  ц и л  и н д р и ч е с к і й  р е ф л е к т о р ъ ,  выкрашенный 
внутри въ бѣлый свѣтъ, который сильно и равномѣрно освѣщается 
справа и слѣва газовыми лампочками накаливанія и направляетъ 
этотъ разсѣянный свѣтъ на негативъ (ц. 15 мар.).

4.  Наконецъ, остается сказать еще о четвертомъ способѣ уве- 
личеній, которыя можно дѣлать съ негативовъ или діапозитивовъ. 
По простотѣ этотъ способъ не уступаетъ вышеописаннымъ мето- 
дамъ. Для него требуются: а) обыкновенная фотографическая ка
мера, на внутреннюю сторону матоваго стекла которой прикрѣ- 
пляется предназначенный къ воспроизведенію негативъ (при этомъ 
слой негатива долженъ быть обращенъ къ объективу); Ь) помѣщеніе 
съ однимъ окномъ, которое можетъ быть легко завѣшено, и с) ри
совальная доска, вертикально укрѣпленная на станкѣ (стативѣ).

Располагаютъ камеру на прочной подставкѣ на подоконникѣ 
(матовымъ стекломъ плотно къ стеклу окна), завѣшиваютъ окно на
столько, чтобы свободнымъ оставалось только пространство для аппа
рата, а экранъ помѣщаютъ передъ нимъ по срединѣ параллельно 
камерѣ. Затѣмъ на экранъ прикрѣпляютъ кнопками листъ бѣлой 
бумаги и наводятъ изображеніе на фокусъ передвиженіемъ объ
ектива или матоваго стекла. Для опредѣленія разстоянія, какъ экрана, 
такъ и матоваго стекла отъ объектива, прибѣгаютъ къ вычисленіямъ 
и, установивъ сначала эти разстоянія приблизительно, скоро доети- 
гаютъ цѣли. Работа значительно облегчается, если стативъ можно 
передвигать на роликахъ, въ особенности по желѣзнымъ рельсамъ, 
проложеннымъ на полу комнаты, и если въ камерѣ • установка на 
фокусъ производится движеніемъ передней части съ объективомъ, 
а не матоваго стекла. Вмѣсто фотографической камеры можетъ пре
красно служить ящикъ К, изображенный на рис. 151; только для 
этой цѣли планки съ фальцами должны идти по всей длинѣ обѣихъ



продольныхъ сторонъ. Ящикъ приставляется стороной негатива 
близко къ окну, при чемъ негативъ долженъ быть обращенъ слоемъ 
къ объективу, а объективъ передней своею частью въ глубину ком
наты; сзади негатива (къ окну) вставляется въ пазы матовое стекло 
(для разсѣянія дневного свѣта).

Особенно заботливо слѣдуетъ отнестись къ затемненію по- 
мѣщенія, предназначеннаго для увеличенія. Сначала надъ каждымъ 
оконнымъ стекломъ прикалываютъ маленькими булавками или кноп
ками два слоя толстой коричневой, упаковочной бумаги, затѣмъ 
тщательно обвертываютъ аппаратъ платками и, наконецъ, завѣшиваютъ 
все окно занавѣсомъ и т. п., которымъ одновременно обвертываютъ 
кругомъ весь аппаратъ (см. также стр. 132).

Для того, чтобы имѣть при укрѣпленіи свѣточувствитель- 
ной бумаги достаточно свѣта на стативѣ, объективъ закрываютъ не

принадлежащей ему крышкой, но сдѣланной 
изъ папки и снабженной обыкновеннымъ 
желтымъ, не очень свѣтлымъ, стекломъ. Такая 
крышка, надѣтая на объективъ, пропускаетъ 
желтый свѣтъ.при которомъ изображеніе от
лично видно (въ особенности, если не вста
влять въ объективъ діафрагмы) и бумагу 
легко прикрѣпить къ доскѣ въ правильномъ 
положеніи; желтый свѣтъ  не оказываетъ вред- 
наго вліянія на свѣточувствительную бумагу.

Чтобы во время прикалыванія послѣдней не сдвинуть стативъ 
съ мѣста, слѣдствіемъ чего было бы позже изображеніе нерѣзкое, 
нагружаютъ подножіи статива грузомъ или закрѣпляютъ стативъ 
на рельсахъ двумя зажимами.

Картины (портреты) съ  оттѣняющимся фономъ (виньетиро- 
ванныя) получаются такъ: во время экспозиціи между объективомъ 
и рисовальной доской помѣщаютъ въ направленіи оптической оси 
перваго кусокъ картона съ  неболынимъ грушеобразнымъ вырѣзомъ 
и двигаютъ его взадъ и впередъ. Вырѣзъ, однако, не долженъ быть 
значительно больше, чѣмъ при копированіи негатива въ копироваль- 
ныхъ рамахъ. Ч ѣ м ъ  больше этотъ вы рѣзъ , тѣмъ ближе его надр 
помѣщать къ станку и тѣм ъ рѣзче получается оттѣненіе; чѣмъ онъ 
меньше, тѣмъ ближе держатъ его къ объективу и тѣмъ мягче, кра- 
сивѣе получается спускъ на нѣтъ. Движеніе туда и сюда картона 
спбсобствуетъ болѣе мягкому оттѣненію.

Если въ извѣстныхъ случаяхъ желательно болѣе энергичное и 
сильное освѣщеніе, то въ видѣ рефлектора употребляютъ не очень



малое плоское зеркало, укрѣпляемое снаружи окна. Положеніе зер
кала регулируютъ посредствомъ проведеннаго внутрь шнура.

.5. Для увеличенія при искусственномъ освѣщеніи необходимъ 
увеличительный аппаратъ, отличающійся лишь въ незначительной 
степени отъ проекціоннаго аппарата. Онъ состоитъ, по существу, 
изъ свѣто-непроницаемаго, хорошо вентилирующаго, твердаго фут
ляра, заключающаго въ себѣ источникъ свѣта и освѣщающую линзу, 
конденсаторъ, и такой же свѣтонепроницаемой постройки съ по
движной рамой для негатива, мѣха и объективной стѣнки. Задачей 
конденсатора является собирать свѣтъ, освѣщать равномѣрно нега
тивъ и приводить этотъ свѣтъ, ничего изъ него не теряя, къ объ
ективу. Фокусное разстояніе объектива должно быть, до нѣкоторой 
степени, приспособлено къ величинѣ или фокусному разстоянію кон
денсатора: для конденсатора съ поперечникомъ въ 15 см. (для 
пластинки 9X12) объективъ можетъ имѣть фокусное разстояніе въ 
12— 18 см., для конденсатора съ поперечникомъ въ 23 см. (доста- 
точнымъ для пластинки 13X18) онъ можетъ имѣть фокусн. раз- 
стояніе въ 18—24 см.

Можно употреблять всѣ дающіе вѣрный рисунокъ, фотографи
чески исправленные объективы, которые при полномъ отверстіи 
вырисовываютъ увеличиваемый негативъ съ рѣзкимъ обозначеніемъ 
краевъ. Если вы желаете употреблять анастигматъ, то рекомендуется 
выбрать діалитъ (т. е. объективъ съ несклеенными системами линзъ); 
анастигматы съ склеенными системами линзъ часто страдаютъ отъ 
продолжительной жары—канадскій бальзамъ размягчается и склеен- 
ныя между собой чечевицы передвигаются.

Можно усиленно рекомендовать, въ качествѣ дешеваго и удоб- 
наго источника свѣта, газовое освѣщеніе; г о р ѣ л к а  Л и л и п у т ъ  
имѣетъ при этомъ то преимущество, что она даетъ тоже количество 
свѣта, что и болынія горѣлки, но не развиваетъ такой большой темпе
ратуры. Изъ удобныхъ электрическихъ лампъ, которыя, безъ 
большихъ затрудненій, могутъ быть присоединены къ любымъ про- 
водамъ, даютъ сильный свѣтъ и недорого стоятъ, можно указать, 
кромѣ чувствительной лампы Нериста, на дуговыя лампы слабаго 
тока; изъ этихъ лампъ особенно хорошо зарекомендовали себя двѣ: 
саморегулирующаяся лампа « E wo n »  (G. Geiger въ Мюнхенѣ, рис. 
152, ц. 95 мар.) и д у г о в а я  л а м п а  « H a l b e r t s m a »  Chr. Tauber 
въ Внсбаденѣ, ц. 50 мар.).

Для уловленія изображеній и прикрѣпленія свѣточувствительной 
бумаги служитъ поставленная посерединѣ передъ увеличительнымъ 
аппаратомъ и расположенная въ плоскости, строго перпендикулярной 
къ оптической оси и параллельной къ негативу, рисовальная доска;



для удобства работы ее обтягиваютъ пробковымь линолеумомъ и пере- 
двигаютъ на станкѣ, двигающемся на роликахъ съ шипами. Изобра- 
женіе устанавливается на бѣломъ листѣ бумаги, толщиной при- 
мѣняемой бромосеребряной бумаги; бумаги прикрѣпляются при 
помощи обыкновенныхъ острыхъ англійскихъ булавокъ.

Весьма важнымъ, но не всегда легкимъ, является равномѣрное 
освѣщеніе поверхности изображенія на рисовальной доскѣ; источ- 
никъ свѣта долженъ быть для этого весьма точно приноровленъ и 
притомъ к а ж д ы й  разъ, когда измѣняется размѣръ увеличенія. 
Возникаютъ темносинія пятна именно сверху, когда источникъ свѣта_ 
стоитъ слишкомъ высоко, внизу, когда онъ стоитъ слишкомъ низко, 
справа, когда онъ отодвинутъ слишкомъ направо, и слѣва—въ обрат- 
номъ случаѣ; кромѣ того, появляется темносинее кольцо, если кон- 
денсаторъ расположенъ слишкомъ близко отъ источника, или 
широкая, красная кайма, въ обратномъ случаѣ. Разсточніе источ
ника свѣта регулируется только послѣ того, какъ посредствомъ 
передвиганія рисовальной доски и объектива достигнута приблизи
тельно правильная величина изображенія. Чтобы ничего не забыть, 
слѣдуетъ держаться слѣдующаго порядка работы: сперва спредѣляютъ 
желательную величину изображенія, приближая и удаляя чертежную 
доску и вдвигая и выдвигая объективъ, затѣмъ вынимаютъ негативъ 
и регулируютъ освѣщеніе, передвигая лампу. Свѣтовой кругъ на 
чертежной доскѣ долженъ быть равномѣрно свѣтлымъ безъ темныхъ 
пятенъ и съ безцвѣтнымъ краемъ (очень узкая внѣшняя красно
желтая кромка значенія не имѣетъ).

Послѣ этого снова вставляютъ негативъ въ аппаратъ и рѣзко 
устанавливаютъ изображеніе.

Въ большинствѣ случаевъ не приходится прибѣгать къ діа- 
фрагмѣ, т. к. рѣзкость при подходящихъ объективахъ даже съ 
полнымъ отверстіемъ достаточно хороша, и объективъ восприни- 
маетъ значительный снопъ свѣта, если, однако, требуется наивозмож- 
нѣйшая рѣзкость изображенія, то нужно діафрагмировать. При этомъ 
нужно обратить вниманіе на нижеслѣдующее: при діафрагмированіи 
на поверхности изображенія выступаютъ синія пятна, которыхъ 
можно избѣгнуть только тѣмъ, что ставятъ сейчасъ же за конден- 
саторомъ тонкое матовое стекло, увеличивающее, однако, время 
экспозиціи, по крайней мѣрѣ, въ 1 2  разъ.

Чтобы предохранить себя отъ непріятныхъ сюрпризовъ при 
увеличеніи искусственнымъ свѣтомъ, нужно еще знать слѣдующее: 
существуютъ сорта пластинокъ, которые при внимательномъ раз- 
смотрѣніи на прозрачность обнаруживаютъ песчаную зернистость, 
которая иногда даже чувствуется на ощупь, но при копированіи въ



копировальной рамѣ это нисколько не мѣшаетъ. Если такіе негативы 
употребляются для увеличенія, то всѣ эти зернышки появляются на 
изображены въ видѣ безчисленнаго количества бѣлыхъ точекъ, что 
часто приписывается бумагѣ. Эти зернышки состоять, вѣроятно, изъ 
углекислой извести и прозрачны для дневного свѣта, но не для 
параллельныхъ, благодаря конденсатору, лучей искусственнаго свѣта.

Этотъ осадокъ на -слоѣ устраняютъ, погружая негативы на 
нѣсколько секундъ въ очень разбавленную чистую соляную кислоту 
(2—5 кб. см. на 1 0 0  кб. см. воды), до полнаго исчезновенія зеренъ; 
затѣмъ негативы промываются и сушатся. Слѣдуетъ, поэтому, тща
тельно изслѣдовать каждый негативъ передъ увеличеніемъ, лучше 
всего при помощи лупы, и если обнаружатся въ слоѣ черныя луче- 
преломляющія точки, обрабатывать пластинку соляной кислотой.

Тоже самое слѣдуетъ сказать и о подчисткахъ на негативѣ: при 
копированіи въ копировальной рамѣ ихъ почти или даже совер
шенно не видно, при увеличены же съ искусственнымъ свѣтомъ они 
появляются на изображены почти также ярко, какъ передъ выскабли- 
ваніемъ. Средство для уничтоженія или смягченія этого недостатка: 
пластинку лакируютъ или вставляютъ при увеличены за конденса- 
торомъ матовое стекло.

При экспонированы слѣдуетъ принять во вниманіе то обстоя
тельство, что свѣтъ убиваетъ съ квадратомъ разстоянія; слѣдова- 
тельно, тройное увеличеніе требуетъ не только троекратнаго, но 
ЗхЗ=девятикратнаго  освѣщенія.

Съ жесткихъ негативовъ врядъ-ли можно получить хорошія 
увеличенія, даже при употреблены очень чувствительныхъ и мягко 
работающихъ бромосеребряныхъ бумагъ; лучше всего удается смяг
чить контрасты и удержать всѣ детали въ тѣняхъ слѣдующимъ обра
зомъ; или экспонированная бумага передъ проявленіемъ купается 
въ теченіе 2 —5 минутъ въ 1°/о-номъ растворѣ двухромовокислаго калія 
(послѣ этой предварительной ванны слѣдѵетъ промывать въ теченіе 
7 2 — 1 мин.), или же слѣдуетъ экспонировать съ перерывами и одно
временно проявлять. Для этой цѣли употребляютъ, по Менте, 
смѣсь изъ 1 части родинала, 2 частей глицерина и 4 частей воды, 
погружаютъ въ эту смѣсь бромосеребряную бумагу на 1— 2  мин., 
прикрѣпляютъ къ чертежной доскѣ кусокъ бѣлой клеенки, нижній 
край которой загнуть и на одномъ кончикѣ согнуть въ видѣ жолобка; 
на эту клеенку кладутъ насыщенную проявителемъ бумагу и экспо
нируютъ сперва лишь до тѣхъ п оръ ,f пока выработаются тѣни: за- 
тѣмъ прерываютъ на нѣсколько секундъ экспозицію, закрывая объ
ективъ крышкой, до тѣхъ поръ, пока тѣни, будучи нѣсколько разъ 
намазываемы проявителемъ (при помощи куска ваты, губки или



кисти), не почернѣютъ въ достаточной степени, послѣ чего вновь 
начинается экспозиція; во время ея слѣдуетъ нѣсколько разъ  смазы
вать проявителемъ, чтобы избѣжать образованія полосъ. За хо- 
домъ проявленія наблюдаютъ черезъ желтое и матовое стекла, 
помѣщаемыя передъ объективомъ. Какъ только обнаружились всѣ 
детали въ свѣтахъ, объективъ закрывается, по изображенію 
быстро проводятъ державшимся на готовѣ болынимъ кускомъ ваты, 
смоченнымъ водой, затѣмъ его снимаютъ съ чертежной доски, быстро 
обмываютъ и, наконецъ, фиксируютъ. То обстоятельство, что выше 
описаннымъ образомъ сильно смягчаются большіе контрасты, о б ъ 
ясняется тѣмъ, что возникающее при проявленіи правильно экспо- 
нированныхъ тѣней почернѣніе защ ищ аетъ эти мѣсга отъ дальнѣй- 
шаго дѣйствія свѣта; поэтому, теперь можно экспонировать дальше 
до тѣхъ  поръ, пока и рисунокъ не появится совершенно въ свѣтахъ, 
не опасаясь закопченія тѣней. Успѣхъ этого метода зависитъ отъ 
правильнаго выбора продолжительности первой, короткой экспозиціи; 
при слишкомъ короткой экспозиціи тѣни остаются сѣрыми.

Съ очень вялыхъ негативовъ можно получить контрастный 
увеличенія, вставляя за конденсаторомъ тонкое матовое стекло, діа- 
фрагмируи возможно сильнѣе объективъ и употребляя сильно рабо
тающую бромосеребряную, иногда газопечатную бумагу.

Чтобы изготовить увеличенные негативы, сперва приготовляютъ 
въ копировальной рамѣ или, еще лучше, въ  камерѣ хсрошій діа- 
позитивъ, который затѣм ъ  проекцируется посредствомъ увеличитель- 
наго аппарата на негативную бумагу. Такіе бумажные негативы осо
бенно удобны для большихъ угольныхъ и пигментныхъ отпечатковъ, 
т. к. они копируютъ не зернисто; кромѣ того, они не ломаются, 
стоятъ недорого и не даютъ ореоловъ. Для этой цѣли можно реко
мендовать почти совершенно лишенныя всякой структуры негативны:! 
бумаги G. Schaeuffelen (Heilbronn), «U п i v e r s a l —N e g a t i v p a p i e r » ,  
V  e r  e i n. Fabriken pho togr. Papiere (Дрезденъ), «Schwerter N egativ- 
papier» , Neue Photopgr. des. (Steglitz), N. P. G. n o r m a l ,  Ferd. 
Hrfliczta (Вѣна) и Langenbartls  (Шарлоттенбургъ). « P d e i l N e g a t i v -  
p a p i e r  I, Хотя можно обойтись и безъ того, чтобы дѣлать бу 
мажные негативы прозрачными для копированія, но это, при же 
ланіи, легко достижимо посредствомъ смазыванія бумажной стороны 
смѣсью изъ 1 части канадскаго бальзама и 5 частей скипидарнаго 
масла или т. п.

Д ля непосредственнаго увеличенія съ маленькихъ негативовъ 
примѣняются почти исключительно бромосеребряныя или газо- 
печатныя или платиновыя бумаги съ проявленіемъ; другія бумаги 
слишкомъ нечувствительны.



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ-
Цвѣтная фотографія.

Изъ различныхъ способовъ полученія при помощи фотографіи 
оцныхь сь ор ігиналомъ, цвѣтныхъ изображеній, до сихъ поръ 

пріобрѣлъ практическое значеніе только одинъ, а именно способъ 
пользованія пластинками съ такъ наз. «цвѣтной сѣткой» (Fabraster), 
такъ какъ при этомъ не только краски возникаютъ а в т о м а т и 
ч е с к и  при одной единственной съемкѣ, но и работа производится 
такъ просто и съ такой увѣренностью, что всякій, обладающій нѣ- 
которыми свѣдѣніями въ фотографировании, уже послѣ нѣсколькихъ 
опытовъ сможетъ, |:изготовитъ великолѣпныя цвѣтныя фотографіи. 
Этимъ зам Ьчательнымъ рѣшеніемъ проблемы цвѣтной фотографіи 
мы обязаны дѣятельной фирмѣ A. L u m i e r e  & s e.s tf i І s ( Л і о н ъ ) ,  
которая изготовила первыя годныя пластинки съ цвѣтной сѣткой и 
пустила ихъ вь  1907 г. въ продажу подъ названіемъ а в т о х р о м -  
н ы х ъ  п л а с т и н о к ъ .  То, что даетъ автохромная пластинка, гра- 
ничитъ съ областью чудеснаго. Такъ какъ она, не смотря на появив
шееся за это время конкуррирующіе фабрикаты, все же занимаетъ 
первое мѣсто въ числѣ цвѣтныхъ пластинокъ, то мы дадимъ ниже 
ея подробное описаніе, а также описаніе способа ея обработки, т. к. 
другія цвѣтныя пластинки обрабатываются почти совершенно оди
наково.

Цвѣтная фотпррафія посредствомъ пластинокъ съ цвѣтной сѣт- 
кой основана на слѣдующихъ фактахъ:

1. Бѣлый свѣтъ можетъ быть пропеведенъ посредствомъ смѣ- 
шенія т р е х ъ ,  правильно выбранныхъцвѣто въ, такъ наз. «основ- 
ныхъ цвѣтовъ», напр, изъ к р а с н а г о ,  з е і л е н а г о  и с и н я г о  
с в ѣ т а.

2. Посредствомъ смѣшенія этихъ же двухъ или трехъ основ- 
ныхъ цвѣтовъ въ различныхъ отношеніяхъ можно получить к а к о й  
у г о д н о  м ы с л и м ы й  цвѣтъ во всѣхъ оттѣнкахъ.

3. Ожидаемый каждый разъ цвѣтъ проявляется на прозрачность 
изъ опредѣленной системы основныхъ цвѣтовъ путемъ частичнаго 
или полнаго з а к р ы в а н і я  одной, (двухъ или всѣхъ трехъ основ
ныхъ цвѣтовъ.

4. Покрываніе основныхъ цвѣтовъ происходитъ а в т о м а т и -  
с к и при помощи чернаго металлическаго серебра, образующегося

при экспозиціи и проявленіи находящагося на цвѣтной сѣткѣ фото- 
графическаго слоя.



Подъ цвѣтной сѣткой (Farbraster)  понимаютъ распредѣленную 
по всей пластинкѣ систему микроскопически малыхъ, красныхъ, зе- 
леныхъ и синихъ, смѣшанныхъ въ видѣ мозаики другъ съ другомъ, 
но безъ пробѣловъ, зернышекъ или чрезвычайно тонкихъ парал
лельныхъ или пересѣкающихся цвѣтныхъ линій, которыя правильно 
и непрерывно повторяются въ тѣхъ же цвѣтахъ (красномъ, зеле- 
номъ, синемъ). Первый родъ сѣтки называется зернистой сѣткой, 
второй—линейной сѣткой. Элементы сѣтки должны быть настолько 
малы, чтобы ихъ нельзя было видѣть невооруженнымъ глазомъ. 
Вся поверхность сѣтки не должна, поэтому, казаться красной, зеле
ной или синей, но, при разсматриваніи на прозрачность, почти без- 
цвѣтной, такъ какъ сумма элементовъ сѣтки должна производить 
впечатлѣніе бѣлаго цвѣта. Въ дѣйствительности, однако, не суще- 
ствуетъ сѣтки, кажущейся совершенно безцвѣтной (бѣлой), а всѣ 
сѣтки имѣютъ болѣе или менѣе красноватосѣрый оттѣнокъ.

Ц вѣтная сѣтка имѣетъ цѣлью разложить падающій на нее 
свѣтъ на его красныя, зеленыя и синія составныя части, причемъ 
каждый элементъ сѣтки пропускаетъ только свѣтъ своего собствен- 
наго цвѣта. Если, напр., на сѣтку попадаетъ желтый свѣтъ, то онъ 
пропускается красными и зелеными элементами, такъ какъ красный 
и зеленый свѣта вмѣстѣ соединяются въ человѣческомъ глазѣ въ 
ощущеніи желтаго свѣта. Бѣлый свѣтъ, могущій быть составлен- 
нымъ изъ смѣшенія красныхъ, зеленыхъ и синихъ лучей, проходитъ, 
поэтому, черезъ всѣ три элемента «сѣтки».. Ощущеніе сѣраго цвѣта 
возникаетъ тогда, когда свѣтъ проникаетъ черезъ всѣ три элемента, 
которые, однако, слабо закрыты. Черный цвѣтъ ощущается глазомъ 
тогда, когда элементы сѣтки совершенно закрыты. Молочныя краски 
производятъ свѣтъ, проходящій черезъ два или черезъ всѣ три эле
мента сѣтки съ различной силой.

Въ автохромной пластинкѣ цвѣтная сѣтка состоитъ изъ крас
ныхъ (киноварь), желтозеленыхъ и ультрамариповыхъ зернышекъ 
картофельнаго крахмала съ поперечникомъ въ 1/ ш  милим.; на квад
ратный миллиметръ приходится приблизительно 7000 такихъ зерны
шекъ. Фирмѣ Lumiere прекрасно удалось достигнуть такого распре- 
дѣленія крахмальныхъ зернышекъ на стекляной пластинкѣ, что они 
лежатъ совершенно плотно другъ около друга, причемъ, однако, ни 
одно не покрываетъ другое; оставшееся промежутки наполнены чер
ной массой. Однако, крахмальныя зернышки не лежатъ каждый разъ 
по три (красное, зеленое и синее), повторяясь все время въ этомъ 
порядкѣ, но всегда лежатъ по 5 и болѣе зернышекъ каждаго цвѣта 
вмѣстѣ, въ  видѣ бусъ, нанизанныхъ на нитку. Вслѣдствіе этого 
вся сѣтка является невооруженному глазу не однообразно крас-



новато сѣрой, а покрытой красными, зелеными и синими пятныш
ками.

Смазываніе непроницаемымъ для воды лакомъ предохраняетъ 
сѣтку, а именно, весьма поддающуюся растворенію въ водѣ зеленую 
краску крахмальныхъ зернышекъ отъ жидкостей, проникающихъ при 
проявленіи и т. д. Надъ этимъ лакомъ расположенъ очень богатый 
серебромъ, панхроматическій бромосеребряножелатинный эмульсіон- 
ный слой, толщиной всего въ 0 , 0 2  мил.; онъ отличается, какъ и всѣ 
другія фотографическія пластинки, своей преимущественной чувстви
тельностью къ синему цвѣту; для уравновѣшиванія этого недостатка 
слѣдуетъ передъ съемкой помѣстить спереди или сзади объектива 
слеціально принаровленное для эмульсіи желтое стекло.

Процесеъ возникновенія цвѣтного изображения заключается въ 
слѣдующемъ:

Дѣйствующій при съемкѣ свѣтъ долженъ проникнуть сперва 
черезъ цвѣтную сѣтку, прежде чѣмъ онъ достигнетъ панхромати- 
ческаго слоя. Онъ дѣйствуетъ на этотъ слой въ той мѣрѣ, въ какой 
онъ проникаетъ черезъ маленькіе фильтры; если обработывать теперь 
пластинку проявителемъ, то экспонированныя мѣста зачернятся съ 
различной силой. Фотографическій слой воспринимаетъ, такимъ 
образомъ, посредствомъ автоматическаго зачернѣнія болѣе или ме- 
нѣе сильное покрытіе цвѣтныхъ крахмальныхъ зернышекъ, вслѣд- 
ствіе чего ихъ цвѣтъ, при разсматриваніи на прозрачность, или 
исчезаетъ, или только отчасти принимаетъ участіе въ смѣшеніи 
свѣта. Если, напр., на сѣтку попадаетъ красный свѣтъ, то онъ про
ходить только черезъ красныя крахмальныя зернышки и освѣщаетъ 
лежащее подъ ними бромистое серебро, которое зачерняется въ 
проявителѣ. Красный цвѣтъ, при разсматриваніи на прозрачность, 
болѣе не виденъ, такъ какъ онъ закрыть чернымъ; вмѣсто того, не 
покрытый зеленыя и синія зернышки вызываютъ въ глазу впечатлѣ- 
ніе дополнительнаго къ красному цвѣта, т. е. синезеленаго. Тоже 
самое имѣетъ мѣсто и со всѣми другими красками, которые мы 
видимъ сперва не въ ихъ собственномъ цвѣтѣ, а въ дополнитель- 
номъ къ нимъ; мы видимъ, слѣдовательно, вмѣсто синяго цвѣта 
оранжевожелтый, вмѣсто зеленаго красный и т. д. Чтобы получить 
изображенія въ правильныхъ цвѣтахъ, нужно устранить чернь и 
зачернить лежащее подъ другими фильтрирующими элементами бро
мистое серебро.

Работа съ автохроматическими пластинками состоять, поэтому, 
въ елѣдующемъ:

Пластинка вкладывается стекляной стороной къ кассетной за- 
движкѣ, т. е. къ объективу и освѣщается въ аппаратѣ при помощи
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желтаго стекла; послѣ экспозиціи проявляютъ пирѳгаллоломъ или 
метохинономъ, затѣмъ растворяютъ почернѣвшее отъ проявителя, 
серебро при дневномъ освѣщеніи въ кисломъ растворѣ марганцево- 
кислаго или двухромовокислаго калія, затѣмъ экспонируютъ при 
очень яркомъ дневномъ освѣщеніи, лучше всего, на солнцѣ и, одно
временно, проявляютъ вторично уже употребленнымъ проявителемъ.

Въ частности нужно замѣтить слѣдующее:
Освѣщеніе темной комнаты: Т. к. автохромный пластинки чув

ствительны также по отношенію къ красному свѣту, то можно ра
ботать только при очень темнокрасномъ освѣщеніи и лишь съ очень 
большой осторожностью. Напротивъ, значительно болѣе свѣтлый и 
пріятный для глазъ зеленый свѣтъ, проходящій черезъ «бумаги Virida» 
Lum iere’a, даетъ лучшую защиту, такъ что можно безбоязненно хо
рошо наблюдать пластинки при проявленіи. Правда, и при зеленомъ 
свѣтѣ  необходима осторожность; это относится въ особенности къ 
вложенію пластинокъ и ко времени до и при началѣ проявленія; въ 
это время нужно находиться на разстояніи, по крайней мѣрѣ, двухъ 
метровъ отъ источника свѣта, а въ теченіе первыхъ 1 2  секундъ во 
время проявленія на пластинки не долженъ непосредственно падать 
свѣтъ.

Бумага «Virida»-—это прозрачная, зеленая и желтая бумага, изъ 
которыхъ двѣ зеленыхъ бумаги кладутся между тремя желтыми, а 
всѣ вмѣстѣ между двумя стекляными пластинками; послѣ того, какъ 
края заклеены, все это приспособленіе соединяется съ бѣлымъ источ- 
никомъ свѣта.

Упаковка и внѣшній видъ пластинокъ:. Въ одномъ пакетѣ на
ходятся четыре автохромныхъ пластинки, изъ которыхъ каждыя двѣ 
повернуты слой къ слою, но отдѣлены другъ отъ друга двумя чер- 
нобѣлыми картонами одинаковой величины, матовочерныя стороны 
которыхъ лежатъ на слоѣ пластинокъ, а бѣлыя стороны прилегаютъ 
другъ къ другу. Каждый картонъ относится къ своей пластинкѣ; они 
служатъ защитой противъ давленія или поврежденія слоя отъ кас- 
сетныхъ пружинъ. Д вѣ  пластинки съ принадлежностями завернуты 
въ двойную обложку изъ соломенной бумаги. Коробка для пласти
нокъ снабжена еще второй крышкой.

На этикеткѣ находится спеціально напечатанное указаніе, до 
какого времени пластинки должны быть, самое позднее, использованы, 
принятъ сро.къ въ 3 мѣсяца. Въ настоящее время, однако, пластинки 
значительно прочнѣе, чѣмъ 2  года тому назадъ; я много разъ  уста- 
навливалъ, что пластинки давали безукоризненные снимки, безъ ма- 
лѣйшей вуали или ущ ерба чувствительности, 6  мѣсяцевъ спустя 
послѣ указаннаго срока. ' ‘



Слѣдуетъ брать пластинки осторожно за края, а не дотроги- 
вагься до слоя, который легко подверженъ поврежденію.

Оборотная (сѣточная) сторона пластинокъ выглядитъ, при раз- 
сматриваніи сверху, очень темной, почти черной, сторона же слоя 
выглядитъ свѣтлой.

Съемка: Снимки съ тѣлесныхъ объектовъ только тогда пра
вильно и хорошо передадутъ краски оригинала, если въ наличности 
не имѣется слишкомъ большихъ контрастовъ между свѣтомъ и тѣнью. 
Освѣщеніе можетъ для такихъ съемокъ быть даже немного вялымъ. 
Это находится въ связи съ характеромъ автохромной пластинки, ко
торая обладаетъ свойствами чрезвычайно нечувствительной сухой 
пластинки, т. е. даетъ жесткія изображенія.

Важно, чтобы стекла объектива были безцвѣтны; желтоватая 
окраска мѣшаетъ точности вь  передачѣ красокъ.

При наведеніи нужно обратить вниманіе на то, чтобы пластинки 
лежали въ плоскости матоваго стекла не стороной слоя, а стекляной 
•стороной. Поэтому или перевертываютъ матовое стекло въ рамѣ 
передъ наведеніемъ, матовой стороной книзу, или гіередвигаютъ раму 
матоваго стекла, послѣ рѣзкаго наведенія, впередъ на разстояніе, 
равное толщинѣ пластинки, т. е. на приблизительно П/з миллим, 
по направлению къ объективу. Необходимымъ для съемки является 
спеціально приноровленное къ эмульсіи и къ свѣту желтое стекло, 
надѣваемое—спереди или сзади на объективъ. При этомъ надо со
блюдать величайшую осторожность, т. к. малѣйшій остатокъ бѣлаго 
свѣта, проникающій съ боковъ маленькаго, не закрывающаго совер
шенно объективнаго отверстія или плохо прикрѣпленнаго желтаго 
стекла (или же черезъ неплотно закрытое мѣсто въ мѣхѣ или де- 
ревѣ камеры) въ камеру и, тѣмъ самымъ, на пластинку, даетъ си- 
неватыя изображенія. Снимки безъ желтаго стекла выглядятъ почти 
совершенно синими или фіолетовыми.

Одно и тоже желтое стекло не можетъ быть употреблено для 
всякаго источника свѣта. Для съемокъ при дневномъ освѣщеніи 
желтое стекло должно обладать другими свойствами, чѣмъ для съ е
мокъ при искусственномъ освѣщеніи; оно должно быть инымъ для 
свѣта магнія или электричества и т. д. Но даже и при дневномъ 
освѣщеніи нужно иногда гіримѣнять вмѣсто автохромнаго желтаго 
Lamiere‘a или, лучше, НііЬГя другой, болѣе строгій желтый свѣто* 
фильтръ, если дѣло идетъ о съемкахъ при чистоголубомъ небѣ, въ 
особенности при съемкахъ снѣжныхъ ландшафтовъ, портретовъ въ 
тѣняхъ, картинъ мертвой природы (Stilleben) и репродукцій, т. к. 
въ противномъ случаѣ снимки носятъ преувеличенно синій оттѣ-
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нокъ. Въ качествѣ болѣе строгихъ фильтровъ можно рекомендовать 
фильтръ НиЫ'я Вг или Вз (Поставщикъ: R. Lechner въ Вѣнѣ).

Ж елтые фильтры всѣхъ  сортовъ и для различнѣйшихъ цѣлей 
изготовляютъ: Lum iere (Ліонъ), R. Lechner и F. M onpillard  (Парижъ)-

Время экспозиціи можно опредѣлить приблизительно слѣдую- 
щимъ образомъ: нормальное желтое стекло удлиняетъ экспозицію 
въ  5 разъ, свѣточувствительность эмз^льсіи въ два раза меньше та 
ковой обыкновенной сухой пластинки, а цвѣтная сѣтка пропускаетъ 
лишь 1/ і , на практикѣ даже лишь 1/ ю  падающаго на пластинку свѣта. 
Слѣдовательно, нужно экспонировать автохромную пластинку въ те 
ч е т е ,  по крайней мѣрѣ, въ 40 разъ большаго времени, чѣмъ обыкно
венную сухую пластинку. Иногда и эта продолжительность недоста
точна, и приходится удлинять экспозицію въ 60—100 разъ.

Лучшимъ пособіемъ для опредѣленія времени экспозиціи является 
Autochrom Bee-Meter с ъ  синей стекляной крышкой (W alkins); чув
ствительность автохромной пластинки можно здѣсь принять =  Р З .  
Годятся также и infaillible W y n n e’a (стр. 7fi), при чемъ чувствитель
ность пластинки принимается равной F  14, а также и нормальные 
часы для экспозиціи (О. M uhlenbruch, ц. 1.50 мар.). Не такъ надежны 
таблицы экспозиціи, изъ которыхъ лучшими являются: таблица д-ра
I. R heden’a (стр. 76), т а б л и ц а  э к с п о з и ц і и  д л я  а в т о х р о м -  
н ы х ъ  п л а с т и н о к ъ  (Вѣнскаго Клуба Фотографовъ-Любителей, 
ц. 50 гелл.), табл. О. M ahlm ann’a (ц. 50 пф.) и т а б л .  э к с  п. д-ра 
S taeble  (Мюнхенъ, ц. 40 пф.). Установленная степень чувствитель
ности пластинокъ не годится, однако, на всѣ случаи; она измѣняется 
въ  зависимости отъ свѣта и діафрагмированья. Такъ, напр., указан
ная для Bee-M eter’a и Infaillible’n степень чувствительности имѣетъ 
мѣсто лишь при хорошемъ освѣщеніи, большихъ діафрагмахъ и съем
кахъ подъ открытымъ небомъ, когда актинометренное время *) «со- 
ставляетъ лишь нѣсколько секундъ»; напротивъ, при плохомъ освѣ- 
щеніи или при употребленіи маленькихъ діафрагмъ или при внутрен
нихъ съемкахъ, когда актинометренное время составляетъ уже нѣ- 
сколько минутъ, слѣдуетъ принимать чувствительность въ два раза 
меньше.

Вслѣдствіе необходимыхъ долгихъ экспозицій становятся невоз
можными, даже съ цаиболѣе свѣтосильными объективами, быстрый 
моментальный съемки, а портретный съемки (которыя лучше всего 
производить на воздухѣ) требую тъ въ комнатѣ, при самомъ яркомъ,

*) Подъ а к т и н о м е т р е н н ы м ъ  в р е м е н е м ъ  мы понимаемъ то время, ко
торое требуется для свѣточувствительной бумаги актинометра, чтобы точно воспринять 
при дѣйствующемъ во время съемки освѣщеніи, ту степень яркости, которой обладаетъ, 
находящійся при инструментѣ «нормальный оттѣнокъ».



разсѣянномъ свѣтѣ въ полдень, съ объективами съ отверстіемъ f/4 ,s 
экспозиціи, продолжающейся 20—30 секундъ.

Напротивъ, можно моментально изготовлять поразительно пре
красные снимки — групповые и отдѣльные — при свѣтѣ вспышки 
магнія, напр, при примѣненіи автохромныхъ вспышекъ шарообраз- 
ныхъ «G е к  а» (съ спеціальнымъ х у д о ж е с т в е н н ы  м ъ  с в ѣ т о -  
ф и л ь т р о м ъ  G eka-W erke, или магнезіальнаго порошка Perchlora 
(Lumiere), или «Meteorlicht» (W. Matthes въ Элберфельдѣ), или смѣси 
изъ азотнокислаго торія (1  вѣсовая часть) и магнезіальнаго порошка 
(2 вѣс. части) проф. Новака. При этомъ бросается въ глаза слѣ- 
дующее явленіе свѣтъ магнія не даетъ жесткихъ, плоскихъ изобра- 
женій, если передъ нимъ не ставить экрана; такіе портретные снимки 
производятъ, напротивъ, прекрасное впечатлѣніе, что особенно 
проявляется въ живости взора портретовъ. Блескъ глазъ, металловъ 
и т. д., не поддается описанію. Такія съемки требуютъ, понятно, 
ольшихъ количествъ магнезіальнаго порошка: 14—22 гр. сжигаются 

на разстояніи 2 J/2  метр., если объективъ діафрагмированъ на f: 7.
Для непродолжительныхъ съемокъ съ выдержкой, можно также 

пользоваться автохроматическими патронами Geka-Werke.
Хотя только при правильной экспозиціи возникаютъ правиль

ный краски, лучше, вообще говоря, ^экспонировать немного дольше, 
чѣмъ меньше.

Проявители и проявленіе: приготовляютъ слѣдующій концентри
рованный запасный растворъ:

1 0 0 0  кб. см. диет, воды+  15 гр. метохинона + 1 0 0  гр^безвод- 
наго сѣрнистокислаго натрія растворяются (въ горячемъ видѣ) и 
къ этому раствору прибавляютъ, послѣ того какъ онъ остынетъ, 
б гр. бром, калія +  32 кб. см. крѣпчайшаго амміака (уд, вѣсъ  0,91) 
бметохинонъ можетъ быть замѣненъ болѣе дешевой смѣсью изъ 
2 гр. метола+ 1 4  гр. гидрохинона).

рзязтгніг происходитъ двумя способами: или автоматически 
путемъ разбавленія проявителя 4-мя частями воды и погруженія въ 
него пластинки на 2 +  минуты точно, поскольку она правильно 
экспонирована; проявленіе сокращается (до 1 -ой мун.) при передержкѣ, 
оно удлиняется (до 5 мин.) при недодержкѣ;

или по весьма удобному м е т о д у  с ъ  о т  т ѣ н е н і е м ъ ,  при, 
помощи котораго можно съ увѣренностью выравнять невѣрныя 
экспозиціи.

Для пластинки 13 X  18:
Отмѣриваютъ и держатъ наготовѣ:

a) 15 кб. см. I запаснаго раствора
b) 45 кб. см. j проявителя.



Затѣм ъ вливаютъ въ чистую ванну смѣсь изъ 80 кб. см. 
воды -]- кб. см. концентрированнаго проявителя и слѣдятъ за тѣмъ, 
чтобы температура смѣси составляла 15° С.

Въ этотъ разбавленный проявитель погружаютъ (приблизительно 
на разстояніи 2  метр, отъ источника свѣта) пластинку и приводятъ 
одновременно въ движеніе будильникъ, или секундный метрономъ, 
или т. п., чтобы имѣть возможность, точно установить, во сколько 
секундъ появятся первые слѣды изображенія (при ландшафтныхъ 
снимкахъ небо не принимается во вниманіе). Тогда смотрятъ гіо 
нижеслѣдующей таблицѣ, нужно ли прибавлять количество прояви
теля а) или Ь) и сколько времени, вообще, нужно проявлять. Если 
бы первые слѣды изображенія показались, напр., спустя 31 сек., то 
находятъ въ таблицѣ, что нужно сейчасъ же прибавить 15 кб. см. 
концентр, проявителя и проявлять въ теченіе З1 /2 мин., считая съ 
момента погруженія сухой пластинки, Нельзя, однако, лить концентр,
проявитель прямо на пластинку; нужно или вынуть пластинку изъ
ванны и, послѣ добавки проявителя, вложить ее обратно, или про
явитель выливается изъ ванны въ рюмку, тамъ быстро смѣшивается 
и затѣмъ смѣсь выливается на пластинку.

Появленіе первыхъ слѣдоаъ изображения (не Количество Общая продол-
принимая во вниманія неба): подлежащаго жительность

прибавленію проявленія счи-
проявителя по- тая съ лервагомо-
слѣ появлещя , мента, погруже-
первыхъ слѣ- нія пластинки
довъ изобра- 

. женія
въ теченіе 12 - 1 4 секундъ 15 кб. см. 174 минутъ

» 15 —  17 » 15 » 174 »
18 — 2 1 » 15 » 274 » ■

j - )) • 22 — 27 ■ » 15 » 3 » .
28 — 33 » 15 » 37г
34 — 39 » 15 » 47, »

сильная въ теченіе 40— 47 сек. 45 кб. см. 3 минутъ
недодерж - спустя 47 » 45 » 4 »
ка j

Правильно экспонировано въ случаѣ, если первые контуры 
появляются черезъ 2 2  секунды.

Таблица прилагается къ каждому пакету пластинокъ; она при
лагается также даромъ на прозрачной бумагѣ, которую можно 
наклеить на стекло темной камеры.

Д л я  а в т о х р о м н ы х ъ  с ъ е м о к ъ  п р и  в с п ы ш к ѣ  м а г н і я  
удобнѣе проявитель изъ пирокатехина и ѣдкаго натра:

а) 150 кб. см, диет, воды +  25 гр. безводн. сѣрнистокисл. 
натрія+10 гр. пирокатехина.



b) 50 кб. см. дист.-воды -j- 7 гр. ѣдкаго натра.
Смѣшиваютъ а) и Ь) и разбавляютъ проявитель для улотре- 

бленія 5-ю частями воды. Продолжительность проявленія 2—3 мин.
При съемкахъ съ большими контрастами освѣщенія достигаютъ 

смягченія и получаютъ не слишкомъ бѣлые, какъ бы изъѣденные 
свѣта, купая сперва пластинки въ 1 °/о-омъ растворѣ двухромокислаго 
калія, затѣмъ промывая въ теченіе 1/ 2 мин., и затѣмъ проявляя 
(дольше).

Проявленіе можно наблюдать какъ сверху, такъ и на прозрач
ность. Въ первомъ случаѣ можно, спустя одну минуту, разсматри- 
вать пластинки даже въ большой близости источника свѣта (2 0 — 
30 см.), не опасаясь образованія вдали.

P. Dillaye, предпочитающій оцѣнку изображеній сверху, рабо
таетъ слѣдующимъ образомъ: онъ разрушаетъ сперва цвѣточув- 
сТвительность слоя по отношенію къ красному освѣщені ю темной ком
наты путемъ купанія пластинки въ теченіе 2  минутъ въ смѣси изъ 
1 0 0  кб. см. воды -)- 1 0  кб. см. раствора бромистаго калія (1 : 1 0 ) —j— 
+  2  кб. см. кислаго сѣрнистаго щелока; послѣ такой обработки 
пластинка переноситъ свѣтъ темной камеры такъ же, какъ и обыкно
венная сухая пластинка, безъ вреда для себя. Для оцѣнки изобра- 
женія при проявленіи имѣются слѣдующіе признаки: сперва изобра- 
женіе выглядитъ, при разсматриваніи его на прозрачность, негатив- 
нымъ, затѣмъ оно все болѣе теряетъ свою силу и выглядитъ, нако
нецъ, какъ-бы совершенно стертымъ (равномѣрно прозрачнымъ) и 
становится, въ концѣ концовъ, позитивнымъ. Проявленіе прерываютъ 
въ тотъ моментъ, когда пластинка становится равномѣрно прозрач
ной. Если въ изображеніи нѣтъ свѣтовъ для сравненія, то можно 
проявлять вплоть до возникновенія позитивнаго изображенія.

Когда проявленіе закончено, пластинку ополаскиваютъ въ те* 
ченіе приблизительно V2 минуты и погружаютъ въ

Ванну для обращенія (Umkehrbad). Ванна эта должна совер
шенно разлагать почернѣвшее отъ проявителя металлическое се
ребро, такъ что въ слоѣ остается только неосвѣщенное бромистое 
серебро. Въ качествѣ раствора для обращенія Lumiere рекомендуетъ 
кислый растворъ марганцовокислаго калія; но этотъ растворъ стра- 
даетъ такими недостатками, что я рѣшительно высказываюсь про
тивъ его примѣненія. Напротивъ, прекрасными свойствами обла- 
даетъ слѣдующая прочная ванна, которую можно употреблять нѣ- 
сколько разъ подрядъ:

1000 кб. см. диет, воды+5 гр. двухромовокислаго калія+10 кб. см. 
хим. чистой сѣрной кислоты.

Послѣ того, какъ пластинку положили въ двухромовокислую



соль, ее выносятъ на яркій дневной свѣтъ  и наблюдаютъ процессъ 
на прозрачность. Уже спустя нѣсколько секундъ изображеніе начи- 
наетъ проявляться въ краскахъ изъ плотнаго облачнаго фона. О блач
ность эта быстро пропадаетъ, изображеніе становится все яснѣе, 
пока оно спустя двѣ минуты не становится совершенно чистымъ. 
Когда это достигнуто, слѣдовательно, облачная муть не закрываетъ 
болѣе красокъ, — пластинку промываютъ въ теченіе J / 2 мин., к л а 
д у т ъ  в т о р и ч н о  в ъ  т о т ъ  ж е  п р о я в и т е л ь ,  который употре
бляли для перваго проявленія, и оставляютъ ее тамъ, при сильномъ 
дневномъ (лучше всего, солнечномъ), или при сильномъ искусствен- 
номъ свѣтѣ  до тѣхъ  поръ, пока бромистое серебро совершенно не 
почернѣетъ. При этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе, что броми
стое серебро никогда не чернѣетъ такъ интенсивно, чтобы достичь 
черноты обнаженной въ бѣлыхъ мѣстахъ изображенія «красочной 
сѣтки»; черное металлическое серебро кажется всегда свѣтлѣе, чѣмъ 
кажущаяся на прозрачность темной «сѣтка».

Промываніе, просушка, лакировка, окончательная обработка: 
Послѣ всего этого пластинку моютъ въ теченіе, самое большое, 
5-ти минутъ въ проточной водѣ и, затѣмъ, возможно быстро высу
шиваютъ. На скознякѣ или при обвѣиваніи при очень умѣренной 
температурѣ весьма тонкій слой просыхаетъ въ теченіе 5— 10 ми
нутъ, и автохромное изображеніе готово. Если оно не нуждается 
въ исправленіи, то его можно еще облить запоновымъ или бензин- 
нымъ лакомъ; алкогольный лакъ испортилъ бы краски. Лучшая з а 
щита отъ механическихъ поврежденій достигается наложеніемъ тон
кой, чистой стекляной пластинки и заклеиваніемъ краевъ кругомъ 
каучуковыми полосками или т. п.

Оцѣнка автохромнаго изображенія: Оно н е д о д е р ж а н о ,  если 
отсутствуетъ тонкій рисунокъ въ тѣняхъ, а болѣе темные гона ка
жутся слишкомъ темными, мутными, болѣе свѣтлѣе цвѣта преуве
личенно яркими—причемъ все изображеніе выглядитъ слишкомъ 
плотнымъ, недостаточно прозрачнымъ. При этомъ бѣлое кажется 
яркоголубымъ, свѣтлый, нѣжный цвѣтъ  кожи преувеличенно крас- 
иымъ, волосы шатэна черными; другими словами: ко всѣмъ цвѣтамъ 
подмѣшано слишкомъ много черной краски.

Изображеніе п е р е д е р ж а н о ,  если въ самыхъ глубокихъ тѣ- 
няхъ получается очень рельефный рисунокъ, а изображеніе выгля
дитъ въ  общемъ прозрачнымъ, причемъ свѣтлые цвѣта (желтый, 
розовый, свѣтлозеленый и т. д.) кажутся почти бѣлыми. Свѣжее, 
розовое лицо выгладѣло бы, при этомъ, совершенно блѣднымъ.

Слишкомъ к о р о т к о е  п р о я в л е н і е  даетъ такія же темныя, 
малопрозрачныя изображенія, какъ короткая экспозиція; по налич-



ности или отсутствію деталей въ тѣняхъ устанавливается, заклю
чается ли причина мутнаго вида изображенія въ короткой экспози- 
ціи или короткомъ проявленіи.

Слишкомъ п р о д о л ж и т е л ь н о е  п р о я в л е н і е  даетъ такія 
же прозрачныя изображенія съ очень яркими, блѣдными, бѣлесова- 
тыми красками, какъ и передержка.

Если н е д о д е р ж к у  п р о я в л я ю т ъ  с л и ш к о м ъ  д о л г о ,  то 
короткая экспозиція познается по отсутствию рисунка въ самыхъ 
глубокихъ тѣняхъ, а также по сильнымъ, сочнымъ краскамъ сред- 
нихъ тоновъ, по голубоватой бѣлизнѣ и т. д., равно какъ и но не
достаточной прозрачности всего изображенія— ; долгое же проявле- 
ніе можно узнать по слишкомъ блѣднымъ свѣтамъ, теряющимъ 
часто совершенно свою окраску.

Если изображеніе, э к с п о н и р о в а н н о е  въ теченіе д о с т а 
т о ч н о  продолжительнаго времени, п р о я в л я ю т ъ с л и ш к о м ъ  к о 
р о т к о ,  то получаются всѣ детали въ самыхъ глубокихъ тѣняхъ, 
но краски кажутся слишкомъ черными, и все изображеніе выглядитъ 
недостаточно прозрачнымъ.

Исправление неудовлетворительныхъ цвѣтныхъ!снимковъ: Слиш
комъ мутные, темные снимки могутъ быть сдѣланы болѣе свѣтлымъ 
путемъ осторожной обработки разбавленнымъ о с л а б и т е л е м и  
и з ъ  к р а с н а г о  с и н о к а л и  (стр. 2 1 2 ).

Слишкомъ блѣдные снимки пріобрѣтаютъ болѣе сочныя, живыя 
краски посредствомъ усиленія.

(Въ обоихъ случаяхъ пластинки не должны быть еше покрыты 
лакомъ).

Лучшимъ у с и л е н і е м ъ  является у с и л е н і е  с у л е м о й  и 
с ѣ р н о к и с л ы м ъ  н а т р і е м ъ ;  этотъ способъ слѣдуетъ предпочесть 
рекомендованному Ьшшег'омъ физическому усиленію серебромъ. По- 
гружаютъ сперва просушенную, а затѣмъ быстросмоченную пла
стинку въ обычный растворъ сулемы (стр. 208) и оставляютъ ее тамъ, 
пока изображеніе совершенно побѣлѣетъ: затѣмъ ополаскиваютъ въ 
теченіе приблизительно минуты и кладутъ пластинку въ 5— 1 0 °/о 
растворъ сѣрнокислаго натрія, въ которомъ -изображеніе быстро 
чернѣетъ. Когда наступитъ равномѣрное почерненіе, слой обливаютъ 
водой и оцѣниваютъ на прозрачность правильность красокъ; если 
они очень сильны и темны, то пластинку снова кладутъ на нѣсколько 
секундъ въ растворъ натра, гдѣ усиленіе нѣсколько ослабѣваетъ, 
снова споласкиваютъ и т. д., пока цвѣта изображенія Дудутъ удо
влетворительны; затѣмъ промываютъ въ теченіе 3-хъ минутъ и вы- 
сушиваютъ.

Для усиленія діоптихромныхъ пластинокъ (Guilleminot” & Boes-



flug) къ  раствору сулемы прибавляютъ четвертую часть абсолют- 
наго алкоголя, чтобы слой не растворялся.

Для обыкновенныхъ автохромныхъ пластинокъ спиртъ совер
шенно излишенъ!

. С в ѣ т л ы я  или б ѣ л ы я  пятна въ изображеніи можно легко 
удалять при помощи кисти и черной акварельной краски или, послѣ 
обливанія всей пластинки ретушевальнымъ лакомъ (напр, графоли- 
номъ или гамлакомъ), посредствомъ карандаша.

Ч е р н ы я  точки и темныя пятна всякаго рода легко и увѣренно 
устраняютъ ослабителемъ изъ краснаго синькали, который наносится 
посредствомъ тонкой ретушевальной кисти на сухой нелакированный 
слой. Точно также можно сдѣлать болѣе свѣтлыми или вовсе устра
нить цѣлыя поверхности, производящія слишкомъ темное впечатлѣ- 
ніе, напр, впалыя щеки, сильную красноту въ лицѣ,, нечистоту кбжи 
при портретныхъ съемкахъ, а также болѣе темныя цвѣтныя пятна 
въ одеждѣ, на заднемъ фонѣ и т. д. посредствомъ ретушированья 
кистью съ болѣе или менѣе сильнымъ ослабителемъ изъ краснаго 
синькали. Ретушь прерывается, какъ только усиленіе достигло ж е
лаемой степени, путемъ погруженія пластинки въ находящуюся на- 
готовѣ, наполненную водой ванну, а затѣмъ посредствомъ основа- 
тельнаго промыванія (въ теченіе 4—5 минутъ) подъ струей проточ
ной воды. Если при этомъ тонъ, или пятно станутъ болѣе яркими, 
чѣмъ это желательно, то это выравнивается, послѣ просушки пла
стинки и обливанія слоя ретушевальнымъ лакомъ, посредствомъ 
ретуши карандашомъ.

Довольно еще часто встрѣчающіяся черныя точки и пятна, 
имѣющія посерединѣ глубокочерное ядро, вызываются пылинками, 
жилками и т. п., заключающимися между первоначально свѣточув- 
ствительнымъ, лежащимъ на самомъ верху слоемъ и находящимся 
подъ нимъ, изолирующимъ слоемъ лака. Эти пылинки не пропу- 
скаютъ при съемкѣ свѣта, слѣдовательно, лежащее подъ ними бро
мистое серебро остается при первомъ проявленіи неизмѣннымъ и, 
поэтому, зачерняется при второмъ проявленіи въ высшей степени. 
Если, позднѣе, ослабить этотъ осадокъ серебра вышеописаннымъ 
образомъ, то пылинка остается, правда, въ неизмѣнномъ видѣ, но 
выглядитъ, при этомъ такой прозрачной или такъ мало кидается въ  
глаза, что она почти не мѣш аетъ при разсматриваніи изображенія.

З е л е н ы я  пятна, къ сожалѣнію, не поддаются исправленію; 
они происходятъ отъ повреждений слоя, доходящихъ до самой «сѣтки»; 
вслѣдствіе этого вода проникаетъ до зеленыхъ зернышекъ крахмала, 
краска которыхъ растворима въ водѣ и сильно окрашиваетъ все 
окружающее.



Снимки, имѣющіе нежелательный оттѣнокъ цвѣта, могутъ быть 
исправляемы слѣдующимъ образомъ: или ихъ покрываютъ желати
нированной стекляной пластинкой, которая, или только мѣстами при 
помощи кисти, или вся цѣликомъ посредствомъ погруженія, обрабо
тана подходящимъ, воднымъ красочнымъ растворомъ анилина, 
который дополняетъ данный оттѣнркъ цвѣта. Такъ, для изображенія 
съ синимъ оттѣнкомъ желатинъ окрашиваютъ въ желтый цвѣтъ, 
напр. Pinatypie-gelb, для изображеній съ краснымъ оттѣнкомъ въ 
синезеленый, напр. Pinatypie-giiin М (Hochster Farbwerke vorm. 
Meister Lucius u. Bruning) и т. д.

озерцаніе и проекція цвѣтныхъ изображеній: Фотографіи на 
пластинкахъ съ цвѣтной сѣткой являются позитивными изобра- 
женіями на стеклѣ, т. наз. діапозитивами ихъ можно созерцать или 
проекцировать только на прозрачность. Если ихъ просто держать въ 
рукѣ на свѣтѣ, то это не только утомительно, но и изображенія 
производятъ не такое хорошее и яркое впечатлѣніе, какъ тогда, 
если при этомъ пользуются зеркаломъ. Для этой цѣли ставятъ столъ 
не особенно близко отъ окна, садятся за него лицомъ къ окну, 
кладутъ передъ собой не особенно маленькое обыкновенное зеркало 
и подкладываютъ подъ него что-нибудь, такъ что оно немного на
клонено по направленію къ окну: затѣмъ ставятъ одно изображеніе 
за другимъ прямо на зеркало, слегка наклоняя ихъ, причемъ поло- 
женіе ихъ должно быть таково, чтобы можно было смотрѣть черезъ 
пластинку или созерцать отраженное изображеніе въ зеркалѣ.

По тому же принципу изготовлены также и имѣющіеся въ про- 
дажѣ, снабженные зеркаломъ, аппараты для смотрѣнія. Такіе простые, 
складные, удобные аппараты для разсматриванія автохромныхъ изо- 
браженій поставляютъ за умѣренныя цѣны фирмы Lumiere, D-r 
Hesekiel & C° ( « H a m - S p  i e g e e » )  и Karl Ernst & С0 (Берлинъ). 
Если смотрятъ въ зеркало, а не черезъ пластинку, то зеркало не 
должно быть волнисто: въ остальномъ свойство зеркала не
играетъ роли. Р а м к и  д л я  в с т а в л е н і я  изображеній изъ папки 
съ очень широкими краями для предохраненія отъ свѣта изготовляютъ 
Lumiere и К. E rns t & С0; еще лучше с к л а д н ы  я р а м к и  
с ъ  п р и в и н ч е н н ы м ъ  з е р к а л о м ъ  Dubois въ Levallois- 
Perret.

Для проекціи требуются не только весьма свѣтосильные объ
ективы, но и, прежде всего, чрезвычайно сильные источники свѣта 
электрическія дуговыя лампочки въ 35—40 амперовъ. Яркость и 
блескъ изображеній еще значительно увеличивается отъ примѣне- 
нія гладкаго алюминіеваго экрана Цейса, но изображенія только 
тогда производятъ впечатлѣніе естественной окраски, если по пѵти



прохожденія луча свѣта вставляется подходящій компенсирующей 
свѣтофильтръ. Такіе сильные источники свѣта развиваютъ значи
тельную теплоту, которая совершенно разруш аетъ, при болѣе про- 
должительномъ воздѣйствіи, краски изображенія; тогда остается одинъ 
только ч е р н ы й  діапозитивъ. Поэтому нельзя оставлять автохромный 
изображенія дольше, чѣмъ на минуты, въ проекціонномъ апиа- 
ратѣ, или слѣдуетъ позаботиться объ особомъ охладительномъ при- 
способленіи, задерживающемъ теплоту (см. также стр. 398: проек
ционный аппаратъ «Lustro»).

Умноженіе автохромовъ и сходныхъ цвѣтныхъ изображеній- 
Умноженіе возможно или посредствомъ съемки или путемъ копиро- 
ванья на пластинкахъ съ цвѣтной сѣткой. Сходныя съ натурой, 
цвѣтныя бумажный изображенія могутъ быть, однако, переданы только 
въ трехцвѣтномъ отпечаткѣ, который изъ-за труднаго, дорогого спо
соба изготовленія можетъ быть рекомендованъ только при боль
шихъ заказахъ. Свѣточувствительная бумага, передающая при пря- 
момъ копировании до нѣкоторой степени удовлетворительно краски 
оригинала, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, еще не имѣется въ продажѣ. 
Рекомендованная для этой цѣли бумага «Utocolor» не можетъ быть 
серьезно принято во вниманіе.

Репродукція автохромовъ и т. д. можетъ производиться слѣ- 
дующимъ образомъ; вставляютъ изображеніе въ концѣ открытаго 
спереди и сзади ящика или на мѣсто матоваго стекла въ  обыкно
венной камерѣ, исключаютъ кругомъ всякій свѣтъ  и фотографируютъ 
цвѣтное изображеніе съемочнымъ аппаратомъ въ томъ же, или боль- 
шемъ, или меньшемъ видѣ. Или автохромную пластинку кладутъ въ 
перевернутомъ видѣ на автохромное изображеніе и ихъ вмѣстѣ въ 
перевернутомъ же видѣ въ кассету, вставляютъ кассету въ камеру, 
направляютъ эту послѣднюю на бѣлыя облака, растягиваютъ мѣхъ 
возможно больше, діафрагмируютъ объективъ на f / г г  до f / i r ,  и сни- 
маютъ при помощи вставленнаго автохромнаго желтаго фильтра. 
Очень просто и удобно производится работа съ  копировальнымъ 
ящикомъ Lum iere 'a , причемъ въ качествѣ источника свѣта служитъ 
магній; впрочемъ, эти копіи страдаютъ часто недостаткомъ рѣз- 
кости.

Для всѣхъ цвѣтныхъ репродукцій больше подходитъ для освѣ- 
щенія искусственный свѣтъ, чѣмъ мѣняющійся дневной; смотря по 
окраскѣ дневного свѣта, изображенія получаютъ то ясно выраженный 
синій, то красный или сѣрый оттѣнокъ. Лучшій способъ умноженія 
автохромныхъ изображеній указанъ Landrieu  (Парижъ): примѣняется 
проекціонный аппаратъ съ конденсаторомъ, газовой лампочкой 
накаливанія или горѣлкой Нернста и объективомъ съ большимъ



фокуснымъ разстояніемъ и соотвѣтственнымъ свѣтофильтромъ; 
этимъ аппаратомъ освѣщаютъ на разстояніи приблизительно въ 
1 метръ вложенныя въ перевернутомъ видѣ, въ копировальную рамку 
автохромный пластинки.

Автохромы могутъ быть воспроизведены на в с ѣ х ъ  пластин
кахъ съ цвѣтной сѣткой, за исключеніемъ пластинокъ «Omnicolore», 
діоптихромныя изображенія на всѣхъ пластинкахъ, за исключеніемъ 
діоптихромныхъ, и изображенія на «нѣмецкихъ пленкахъ» могутъ быть 
воспроизведены на всѣхъ сѣточныхъ пластинкахъ, но на цвѣтныхъ 
фильмахъ только въ томъ случаѣ, если сѣтка повернута на 90° по 
отношенію къ сѣткѣ оригинала.

Съ изображеній на автохромныхъ и другихъ пластинкахъ съ 
цвѣтной сѣткой можно изготовлять также и чернобѣлыя копіи, 
копируя сперва негативъ посредствомъ контакта въ копировальной 
рамѣ на бромосеребряную пластинку, а съ нея на какую-нибудь 
свѣточувствительную бумагу; сѣтка при этомъ хотя и замѣтна, но 
не производитъ непріятнаго впечатлѣнія: структура придаетъ скорѣе 
изображеніямъ своеобразную прелесть.

Прочія пластинки съ цвѣтной сѣткой: Кромѣ автохромныхъ пла
стинокъ, въ продажѣ имѣются еще слѣдующія: п л а с т и н к а
«Omnicolore» Iougla (Парижъ) и п л а с т и н к а  « D i o p t i c h r o m e  
( D u f a y ) »  Guilleminot, Boespflug & С0 (Парижъ), но передача ими 
цвѣтовъ уступаетъ передачѣ ихъ автохромными пластинками; обра
ботка ихъ почти одинакова.

При примѣненіи ц в ѣ т н ы х ъ  п л е н о к ъ  N P G  (Нов. фот. 
Общ.) изображеніе послѣ проявленія не «обращается», а фиксируется 
въ фиксажномъ натрѣ, такъ что оно становится « н е г а т и в н ы м ъ » ,  
т. е. появляется въ дополнительныхъ цвѣтахъ. Съ этого негатива 
можно посредствомъ копированья при дневномъ или искусственномъ 
освѣщеніи на такихъ же пленкахъ, сѣтка которыхъ, однако, должна 
быть повернута на 90° (позитивная сѣтка) изготовлять изображенія въ 
любомъ количествѣ по тому же способу, т. е. фиксировать послѣ про- 
явленія. Цвѣтныя пленки NPG, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще 
не вышли изъ періода дѣтскихъ болѣзней, и съ этими пленками 
нельзя получить съ автохромныхъ изображеній удовлетворительный 
копіи.

Въ настоящее время Акц. общ. анилин, произв. въ Берлинѣ 
подготовляетъ къ продажѣ пластинку съ цвѣтной сѣткой, которая 
при моихъ опытахъ дала очень хорошіе результаты. « Ц в ѣ т н ы я  
п л а с т и н к и  А г ф а »  («Agfa-Farbenplatten»), такъ ихъ называютъ, 
при появл еніи этой книги не были еще въ продажѣ, но въ настоящее 
время, вѣроятно, уже имѣются.



Для обострения способности ощущать цвѣта и для облегченія 
при составленіи объектовъ различныхъ цвѣтовъ или при выборѣ 
подходящаго фона для даннаго цвѣтнаго объекта и т. д. Я хотѣлъ 
бы весьма рекомендовать удобный и весьма полезный и н с т р у- 
м е н т ъ  д л я  о ц ѣ н к  и к р а с о к ъ ,  изобрѣтенный Ferd. Viet. 
Ка11аЬ‘омъ (Offenbach, a. М.. Fulpenhofstrasse 43). Болѣе подробный 
свѣдѣнія можно получить у изобрѣтателя.

Часть восьма^.

Дополнения,

Для чистки объективныхъ стеколъ,

Годятся сердцевина бузина или подсолнечника, а также тонкія 
ялонскія салфетки изъ папиросной бумаги.

Для удаленія пыли съ фотограф, аппаратовъ, объективовъ, копиро- 
вальныхъ рамокъ и т. п.:

Электризуютъ сюртучную палочку или вставочку изъ твердой 
резины посредствомъ тренія объ рукавъ сюртука и ?проводятъ этой 
палочкой по поверхности предмета на разстояніи нѣсколькихъ мил
лиметр.

Для обновленія политуры фотограф, камеръ и т. п.
Наливаютъ нѣсколько капель сѣрной кислоты въ бутылочку съ 

водой, смачиваютъ кусочекъ мягкой кожи въ этой водѣ, насыпаютъ 
на пего немного вѣнской извести и трутъ имъ по дереву, пока кожа 
не высохнетъ.

Скала для моментальныхъ аппаратовъ.
Если желательно дѣлать моментальный ;съемки съ руки обык

новенной камерой на 13 X  18 и дѣлать быструю наводку по опре- 
дѣленному разстоянію, то, по W . W intringham, всего лучше изгото
вить слѣдующую вспомогательную скалу.

Наводятъ на безконечность и положеніе матоваго стекла отмѣ- 
чаютъ на нижней доскѣ штрихомъ карандаша или чѣмъ-нибудь дру- 
гимъ, затѣмъ наводятъ на предметъ, отстоящій точно на 1 метръ 
отъ объектива, и снова отмѣчаютъ положеніе матоваго стекла, на 
нижней доскѣ. • ?



Въ срединѣ между этими двумя отмѣтками дѣлаютъ отмѣтку 
для двухъ метровъ разстоянія; въ срединѣ между послѣдней отмѣт- 
кой и отмѣткой для «безконечности» лежитъ отмѣтка для 4 метровъ 

т. д. для 8 , 16, 32... м.
_________________________ I 1 ■ ' 1__ м х м

1 метръ 2 4 8  16
Если требуется болѣе промежуточныхъ ступеней, то устанавли-

ваютъ еще на l 1/:» метра й описаннымъ способомъ получаютъ дѣле- 
нія 3, 6 , 12, 24 и т. д. метровъ разстоянія или, при первой установкѣ 
на 5 метровъ, имѣютъ отмѣтки для 10, 20, 40 и т. д. м.

Изготовленіе матоваго стекла.
И зъ очень тонко промытаго наждака и воды приготовляютъ 

жидкое тѣсто; берутъ его полную ложку на средину зеркально-стек
лянной пластинки, накрываютъ зеркальной же пластинкой той же 
величины и двигаютъ послѣднюю кругообразнымъ и прямолиней- 
нымъ движеніемъ по всѣмъ направленіямъ, пока пластинка послѣ 
вытиранія мокрой губкой не обнаружить совершенно равномѣрнаго 
нѣжнаго мата.

Матовыя стекла
становятся прозрачнѣе, если матированную сторону смазать бѣл-
комъ, сбитымъ въ пѣну и затѣмъ отстоявшимся. Бѣлокъ обладаетъ 
тѣмъ преимуществомъ передъ жиромъ, что не удерживаетъ на себѣ 
пыли.

Чистка старыхъ гравюръ:
Сперва ихъ кладутъ на нѣсколько часовъ въ сосудъ съ бензи- 

номъ, затѣмъ имъ даютъ совершенно просохнуть на воздухѣ и, за- 
тѣмъ, по нимъ проводить мягкой кистью или мягкой щеткой. Если 
гравюра очень стара и сильно загрязнена, то ихъ погружаютъ еще 
въ слабый растворъ соды или ѣдкаго натра и, затѣмъ, основа
тельно промываютъ въ чистой водѣ. Наконецъ, гравюры обрабаты
ваются въ свѣтломъ мѣстѣ посредствомъ разбавленнаго двумя ча
стями воды раствора перекиси водорода до тѣхъ поръ, пока всѣ 
пятна не исчезнутъ. Тогда даютъ гравюрамъ достаточно просохнуть 
на воздухѣ, затѣмъ кладутъ ихъ между нѣсколькими листами про
пускной бумаги, кладутъ на нихъ какую-нибудь тяжесть и оста
вляютъ лежать до полной просушки.

Простое опредѣленіе смѣси двухъ разнопроцентныхъ раствсровъ ве
щества въ одинъ извѣстнаго процентнаго содержанія.

Если отъ смѣшеніи двухъ растворовъ какого-либо вещества-— 
крѣпкаго и слабаго—желаютъ получить третій, опредѣленной сред



ней концентраціи; или если, вообще, желаютъ уменьшить концентра- 
цію даннаго раствора, смѣшавъ его съ водою, то отношеніе смѣси 
легко опредѣлить, руководствуясь слѣдующей схемой.

Процентную концентрацію имѣющихся двухъ растворовъ пи- 
ш утъ перпендикулярно одну подъ другою (если дѣло идетъ о раз- 
бавленіи раствора водою, то вмѣсто послѣдней ставятъ О); между 
ними на срединѣ, нѣсколько вправо пишутъ искомую концентрацію; 
соединяютъ крайнія числа со среднимъ штрихами; продолжаютъ по- 
слѣдніе на такое же разстояніе отъ средняго числа, какъ и первые; 
вычитаютъ меньшее число изъ болынаго и результаты пишутъ у 
концовъ соотвѣтственныхъ линій; затѣмъ вновь найденныя числа 
соединяютъ съ первыми боковыми горизонтальными линіями, и такимъ 
образомъ получаютъ относительный количества, которыя нужно взять 
отъ того и другого раствора или отъ раствора и воды. Напримѣръ:

2 5 --------2 Если желаютъ смѣшать 25°/о растворъ какого-
либо вещества съ 1 0 %  для полученія 1 2 °/о, то посту- 
паютъ, какъ выше указано на рисункѣ, и тогда сей- 
часъ видно, что 25%  слѣдуетъ взять 2 части, а 
10 % — 13 частей.

12

1 0 ---------13

2 д .............8  Точно также, если желательно отъ разбавленія
25%  раствора водою получить 8 % , то, поступая 

7 по указанному на рисункѣ, сейчасъ видимъ, что 
8  25%  раствора слѣдуетъ взять 8  частей, а воды—

17 частей.
0  17 A. Cobenzl, Wiesloch.

Надписи на негативѣ

производятся тупымъ металлическимъ остріемъ на н е п р о я в л е н -  
н о м ъ  свѣточувствительномъ слоѣ при умѣренномъ давленіи. При 
проявленіи надпись выходитъ черной.

Для готовыхъ негативовъ употребляютъ слѣдующія чернила. 
Растворяютъ:

1 0  частей іодистаго калія въ 
30 ,, воды и прибавляютъ сюда

1 „ іода и
1 ,, гуммиарабика.

Смѣсью пишутъ на темномъ мѣстѣ нелакированнаго негатива,
при чемъ получаются прозрачный черты на темномъ фонѣ, выхо- 
дящія, понятно, въ позитивѣучерными на бѣломъ фонѣ.



По способу д-ра Лахмана, дѣлаютъ надпись копировальными 
чернилами на хорошей бумагѣ, даютъ ей высохнуть, затѣмъ мягкой 
губкой съ водою, освобождая желатинный слой негатива въ томъ 
мѣсгѣ, гдѣ желательно помѣстигь надпись, накладываютъ сюда 
бумагу съ надписью, слегка нажимаютъ и снимаютъ по прошествіи 
'/з— 1 минуты.

Отдѣленіе слоя отъ стекла.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ представляется очень важнымъ отдѣ- 
леніе желатиннаго слоя отъ стекла, напр.; если стекло разбито, а 
слой остался цѣлымъ; или если слой желательно копировать съ 
обратной стороны (въ фэтотипіи, пигментномъ процессѣ для одиноч- 
наго перевода); или если хотятъ соединить нѣсколько изображеній 
въ одну большую картину.

До послѣдняго времени пользовались большею частью сильно 
разведенной соляной или 1 —2 °/о фтористоводородной кислотой, 
куда пластинки клались на такое время, пока слой не освобождался 
и могъ быть перенесенъ на другую подкладку. При таком ь способѣ 
слой значительно расширялся, чѣмъ нерѣдко пользовались для полу- 
ченія увеличенныхъ негативовъ. Въ качествѣ противодѣйствующаго 
расширенію средства употреблялись дубящія ванны изъ квасцовъ 
или алкоголя, при чемъ слой сокращался.

А. Альбертъ сообщилъ въ «Photogr. Когг.» (November 1901) 
слѣдующій простой, вѣрный способъ для отдѣленія слоя, безъ 
растяженія и искривленія, отъ стекла у обыкновенныхъ негативовъ: 
надрѣзаютъ ножомъ слой кругомъ 3—4 мм. отъ края и кладутъ 
пластинку на 1 0  мин. въ ванну съ растворомъ формалина 
(5 : 100 водыJ, затѣмъ на 10 мин. въ 5°/о растворъ соды и, нако
нецъ, не промывая, на нисколько минутъ въ ванну съ растворомъ 
соляной кислоты (5 частей кислоты, 100 частей воды). Когда слой 
начинаетъ подниматься по краямъ, промываютъ пластинку, просуши- 
вають и помощью бумаги переносять слой на стекляную пластинку 
или желатинную пленку.

Удаленіе серебряныхъ пятенъ со слоя.

Иногда случается, что, при копированіи на хлоросеребряныхъ 
бумагахъ, бумага пристаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ нелакированному 
слою негатива, если бумага или негативъ нѣсколько сыры. Осторожно 
удаливъ, послѣ копированія, остатки бумаги со слоя негатива, или про- 
мываніемъ пластинки, или осмотригельиымъ греніемъ,получившіяся на 
слоѣкоричневыя пятна азотнокислаго серебра(отъ копировальной бу
маги удаляютъ, погружая негативъ на н исколько минутъ въ свѣжій
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2 —-5°/0водныйрастворъ краснаго синькали доисчезиовеиія пятенъ) Слѣ- 
дуетъ основательная промывка.

Переноска мокрыхъ пластинокъ.

Приклеиваютъ къ краямъ мокрыхъ пластинокъ восковые шарики 
и кладутъ ихъ слоями другъ къ другу въ коробку изъ-подъ пла
стинокъ.

Возстановленіе пожелтѣвшихъ негативовъ.

Нерѣдко случается, что негативы съ теченіемъ времени жел- 
тѣютъ, илй отчасти, или по всей поверхности. Подобный пластинки 
могутъ быть возстановлены, для чего съ нихъ сначала сни- 
маютъ лакъ и тщательно промываютъ водою. Затѣм ъ  ихъ кладутъ 
въ жидкій водный растворъ брома, образованный прибавкой къ обык
новенной водѣ нѣсколькихъ капель бромной воды, и выставляютъ 
ихъ на прямой солнечный свѣтъ. Когда изображеніе просвѣтлѣло, 
что происходитъ, смотря по концентраціи раствора, въ 6 —3 минутъ, 
пластинку перекладываютъ въ алкоголь для удаленія остатка брома 
и высушиваютъ.*

Водонепроницаемые негативы.

Слой покрываютъ 30°/° растворомъ парафина въ бензинѣ. 
Затѣм ъ по высыханіи, подогрѣваютъ пластинку и обтираютъ ее. 
Если- желаютъ еще ретушировать негативъ, то его> слѣдуетъ еще 
лакировать.

Для очищенія сосудовъ, ваннь мензурокъ и т. д.

употребляютъ большею частью простую соляную кислоту или иногда 
также сѣрную кислоту (часто въ соединеніи съ растворомъ двухро- 
мовокислаго калія); иногда полной чистоты можно добиться лишь 
яичной скорлупой, тонкимъ кухоннымъ пескомъ и т. п.

Чтобы уничтожить темный осадокъ, образующейся по проше- 
ствіи нѣкоторагѳ времени въ ваннахъ для проявленія, наливаютъ 
немного раствора сѣрноватистокислаіо натрія и красной кровяной 
соли въ ванну, которую моютъ сначала водой, затЬмъ, для разру- 
шенія сѣрноватистокислаго калія, даютъ постоять нѣсколько минутъ 
и ополоскиваютъ затѣмь чистой водой.

Зам азка  для ф арф оровы хъ  ваннъ.

Творогъ, бѣлокъ и известь, взятые поровну, растираютъ въ 
фарфоровой ступкѣ въ жидкую кашицу, которой тонко смазываются 
разбитыя мѣсга. Черезъ 24 часа замазка отвердѣваетъ и переносить 
даже кипящую воду.



Эта замазка прекрасно подходитъ также для обмазыванія боль- 
шихъ деревянныхъ ваннъ; которыя хотятъ сдѣлать водонепро
ницаемыми.

Крѣпко засѣвшія стеклянный пробки

вынимаются тремя способами:
1 ) нагрѣваніемъ горлышка стклянки,
2 ) наливаніемъ нѣсколькихъ капель керосина между пробкой и 

горломъ,
3) выдерживаніемъ сгеклянки (пробкой внизъ) нѣкоторое время 

въ теплой мыльной водѣ.
Въ предупрежденіе этого недостатка пробки слѣдуетъ сма

зывать вазелиномъ или погружать въ жидкій параффинъ.

Противъ пачканья пальцевъ

при проявленіи метоломъ и др., JI. Германъ рекомендуетъ протирать 
мокрыя послѣ проявленія или фиксированія руки обыкновенной 
поваренной солью затѣмъ промыть свѣжей водой и обсушить; то 
же слѣдуетъ употреблять послѣ вирированія и фиксирования, отпе- 
чатковъ.

Мыло таніоль, ,

сдобренное ланолиномъ медицинское мыло аптекаря К Visbeck‘a 
(Штеттинъ), весьма рекомендуется для обмыванія рукъ иослѣ про 
явленія и т. д. Цѣна 50 пф.

Иремъ «Hazeline»,
!

мазь употребляемая для защиты пальцевъ отъ вреднаго воздѣйствія 
нѣкоторыхъ фотогр. растворовъ, напр, извѣстныхъ проявителей. 
Фирма Imkenheil &. С0 (Берлинъ).

’ t  *

Рекомендуется также слѣдующая мазь:

о гр. ихтіола -[ 1 0  гр. лайоТина--|-15 гр. бѣлаго вазелина- } - 2 0  гр. бор
ной, кислоты.

Изготовленіе чувствительной лакмусовой бумаги.
V *

С и н я я  л а к м у с о в а я  б у м а г а .  1 часть мелко истолченнаго 
лакмуса растворяютъ, при умѣренной температурѣ, въ 41 /2 частяхъ 
воды, фильтруютъ и дѣлятъ фильтратъ на равныя части. Къ одной 
половинѣ прибавляютъ каплями разведеннаго ледяного уксусу до 
тѣхъ поръ, пока жидкость, синяя сначала, не будетъ оставаться 
красной. Тогда сливаютъ обѣ части въ плоскую чашку и купаютъ



тамъ хорошую, чистую протечную бумагу. Бумага должна погру
жаться совершенно и оставаться въ растворѣ, пока основательно не 
пропитается имъ, послѣ чего подвѣшивается для высушиванія; за- 
тѣмъ она готова.

К р а с н а я  л а к м у с о в а я  б у м а г а .  Для изготовленія красноіі 
лакмусовой бумаги такую же синюю бумагу погружаютъ на мгно- 
веніе—въ 240 кб. см. воды съ прибавкой 12 —16 капель ледяного 
уксусу.

Переводъ градусовъ термометра совершается по формуламъ:

t° С =  4/г) t° R — 9/г, t  - f  32)°Р,
t° R =  5/ 4 t° С =  BU  t  4 -  32)°F,
V  F  == %  (t—32)°C =  4/ 9 t  — 32)°R.

Жирныя пятна

на бумагѣ или картонѣ удаляютъ слѣдующимъ образомъ: наносятъ 
тряпочкой на томъ мѣстіт, гдѣ имѣется пятно, немного бензина, 
затѣмъ посыпаютъ то ж е  мѣсто каолиномъ. Поиспареніи бензина,сни- 
маютъ каолиномъ. Если пятно еще не совсѣмъ исчезло, то повторяютъ 
описанный процессъ.

Стекдо рѣзать и сверлить

можно обычнымъ стальнымъ инструментомъ, смочсннымъ скипида- 
ромъ. Для сверленья употребляютъ обыкновенный для металла 
дриль.

Отламывать стекло.

По «Dimant», можно стекло, какъ, напр., горлышко бутылки, 
оѴломагь по прямой линіи слѣдующимъ образомъ: берутъ нитку, 
пропитанную керосином ь, спиртомъ или скипидаромъ, обматываютъ 
ее крѣпкд на томъ мѣстѣ, гдѣ желаютъ отломать, и зажигаютъ; во 
время горѣнія повертываютъ часть, которую желаютъ отдѣлить, и 
послѣ того какъ нитка потухнетъ, взбрызгцв^ютъ воду. О гламываніе 
совершается немедленно. Осколковъ и трещинъ не бываетъ при 
этомъ способѣ.

Другой способъ заключается въ слѣдующемъ: берутъ полоски 
пропускной бумаги, пропитываютъ ихъ водой и . обматываютъ ихъ 
кругомъ горлышка такъ, чтобы между ними остался промежутокъ 
въ 2 —3 мм.; свободное мѣсто между полосками подвергаютъ дѣй- 
ствію сильнаго пламени, при чемъ все время поворачиваютъ ту часть» 
которая должна быть отдѣлена. Пропускная бумага при этомъ остается 
сравнительно холодной. Какъ только виутренній край бумаги начи- 
наетъ чернѣть, отнимаютъ пламя, взбрызгиваютъ холодную воду на



нагрѣтое мѣсто, вслѣдствіе чего происходитъ отдѣленіе одной части 
отъ другой.

Масса для гектографа.

1 0 0  ч. клея,
500 „ глицерина,
25 „ сѣрнокислаго барита,

375 „ воды.

Чистка полсвъ отъ пыли.

Насыпаютъ въ одну линію влажные деревянные опилки и за- 
тѣмъ метутъ ихъ по всей комнатѣ. Влажные опилки задерживаютъ 
всѣ пылинки и не позволяютъ имъ подняться.

Возстановленіе серебра изъ фиксажныхъ ваннъ.

Собственно на образованіе изображенія на сухой пластинкѣ 
идетъ только 20—25°/° находящегося на ней бромистаго серебра, а 
остальное количество его (75—80°/°) остается въ фиксажной ваннѣ.

Выбрасываніе столь богатыхъ серебромъ фиксажныхъ раство
ровъ- представляетъ немаловажную потерю въ фотографическихъ 
профессіональныхъ лабораторіяхъ, поэтому каждый спеціалистъ соби- ч 
раетъ эти ванны для послѣдующаго возстановленія цѣннаго металла. 
Однако, собираніе ваннъ и дальнѣйшая обработка должны быть 
признаны обязательными для каждаго, работающаго даже немного.

И зъ многихъ, употребляемыхъ въ практикѣ методъ, приведемъ 
слѣдующія:

1. Въ обрабатываемую жидкость бросаютъ мѣдныя стружки 
или обрубки, на которыя, по прошествіи короткаго времени, оса
ждается серебро въ видѣ мелкихъ кристалловъ. Черезъ нѣсколько 
часовъ серебро счищаютъ жесткой щетинной кистью, и очищенные 
куски мѣди снова погружаютъ въ фиксажную ванну. Это повто- 
ряютъ до тѣхъ поръ, пока мѣдь не будетъ больше извлекать серебра 
изъ раствора. Счищенный серебряный осадокъ счищаютъ повтори
тельной промывкой водою (къ которой сначала прибавляютъ не
большое количество соляной кислоты), высушиваютъ и отдаютъ для 
выплавки.

2. Тонкій порошокъ химически чистаго цинка всыпаютъ въ 
старую, работавшую фиксажную ванну, причемъ содержащееся въ 
ней серебро осаждается въ губчатообразной формѣ. Подходящій 
для этой цѣли цинковый порошокъ поставляется фирмой Arndt. & 
Lowengard (Wandsbeck).



Англійскій вѣсъ.
20 гранъ — 1 скрупулу — 20 гранамъ =  1.296 гр.

3 скрупула == 1 драхмѣ =  60 „ =  3,888 „
8 драхмъ =  1 унціи =  480 „ == 31,103 „
12 унцій =  1 фунту =  5760 „ =  337,2

1 гр. =  152А> грана.

Англійскія мѣры жидкостей.
60 минимъ — 1 Fluid  драхмѣ =  3,5 кб. см.

8 драхмъ =  1 фунту =  28,4 „ „
20 унцій =  1 пинтѣ =  568 ,, „
8 пинтъ =  1 галлону =  4,543 литра.

1 кб. см. = 1 7  минимъ.
1 литръ = 3 5  Fluid унціямъ.

Англійскія мѣры длины.
6 футовъ (foot, ft. =  72 дюймамъ

(inch, in . )= l ,8 2 8 7  a.
1 англ. дюймъ =  2,54 см.
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эмульсіей. 284 стр. съ 2 табл. 1891 г. 
ц. 2 р. 50 к.

А д р іа н о в ъ .  Н. Самоучитель фотографіи. Р уко
водство совр фотографіи. Ч . I .  Свѣтъ, 
лабораторія. свѣточувствительные пре
параты . 144 стр. съ нертеж. 1910 г. 
д. 1 р. 25 к.

Ч. 2. Объективъ, камера, ф отограф ированіа, 
иечат. пропессъ. позит. продессъ, діа- 
позптивы, ретуш ь и п р . 277 стр. съ 
чет. 1911 г. д. І р. 50 к.

Ч. 3 . Репродукц. фотографія 179 стр. съ 
ч ер т .1912 г. ц'. 1 р. 25 к .

А д р іа н о в ъ ,  Н. Ф отографированіе безъ объ
ектива малымъ отверстіемъ. 54 стр. съ 
р и с . 1907 г . д. 60  к.

✓ Анцовъ, В. Ретуш еръ любитель. П р а к ти ч . 
руков. съ рис. 5 изд 1914 года ц. 30 к.

Анцозъ, В .  Фотографъ любитель. П рактич. 
руков.для начш іаю щ пхъ и фотографовъ- 
любителей. 108 стр. съ 68 рис. въ текстѣ 
7 изд С П Б . 1913 г. д. 40 к.

Апостоли. Д войпы я ф отограф ическія камеры 
конструкціи Апостоли. Съ 29 ф. въ 
текстѣ . 38  стр. К ронш тадта 1900 г. д. 
50 к.

Асколи, М. Нов. родъ лучей «№ лучи». 63  

стр. ц. 50 к.
Бауэръ, В. П ракти ческая  фотографія и фо

тограф ическая химія. Н астольн. руков. 
для профессіоналовъ и любителей, съ 
новѣйшими рецептами и таблицами. 
112 стр. съ 38 рис. 1912. д. 1 .—

Бэкеръ, Р. С. Ф отографированіс съ помощью 
X — лучей (И ксъ  лучей). Открытіе д-ра 
Рентгена . Съ рис. 20  стр. М . 1902 г. 
д. 25 к.

Б е н н е т ъ  Р. Фотографія въ декоратпвномъ 
дѣлѣ, руков. для любителей. Съ 20 полит, 
д . 50  к.

Б е н т к о в с к ій ,  Р. Систематич указатель рус
ской литературы  по фотографіи. 60 
стр. 1910 г. д. 40 к .

Б' ргъ, Д. Волшебный фонарь. Устройство 
проекціонны хъ аппаратовъ, способы 
освѣщ енія п полученія туманныхъ к ар 
тинъ. 56 стр. съ 40  рис. 1907 г. ц 25 к.

• Б линъ, А. Фотомиш атюра. Упрощ. способъ 
раскраш иван ія  фотография, каргочекъ . 
2 изд. 1894 г ц. 50 к.

Б о р х а р д т ъ ,  В. Новый родъ лучей Пер. съ 
нѣм. 40 стран, съ 13 рис. 1896 г. ц 4 0  к.

Б р у с о в ъ ,  А. и Г. Г о л ь с т е н ъ .  Общедоступный 
справочники для фотографовъ-любителей 
и профессіоналовъ, составляю щ ихъ фо- 
то гр аф п ч еск іерастворы . К ратк ій  словарь 
хим ия, вещ ествъ па иѣм., ф ранц  іі 
англ. язы кахъ  133 стр. съ рис. 1913 г. 
д. 60 к.

Буяковичъ, Г. Руководство къ практи ч фото- 
графіи 191 стр. съ 39 рис. 1903 г. 
п. 1 р.

Бу я к о в и ч ъ ,  Г. Спутники копировщ ика. Но- 
вѣйшіе способы печатанія съ фотогра
фия. негативовъ, 192 стр. съ 16 рис.
1897 г. д. I  р. 75 к.

Буяковичъ, Г. Стереоскопия, фотографія. Изд.
2-е. 109 стр. съ 57 рис. и 3 худож. 
прнлож. 1905 г. д. 1 р. 75 коп.

Б уякови чъ Г.  Н. Волшебвный фонарь п его 
примѣненіе при публичныхъ лекдіяхъ, 
при преподавапіп и для препровожденія 
времени, съ 65 рисун. 139 стр. Спб.
1898 г. ц. 1 р .

— М оментальное фотографированіе ручными 
камерами съ 53 рис. 1901 г. д. 40 к.

В а л о н н ъ ,  Е. Рѣш еніе задачи, встрѣчаю щ пхся 
при занятіяхъ  фотографіей. 64 стр. 1905
г. д. 60 к.



В а с и  ь е в ъ ,  Д. Памятная книжка фотографа 
и описаніе Москвы. 198 стр. М. 1897 г. 
д. 60 к.

Вейль и Альвесъ. Какъ снимать портреты 
въ комнатахъ. Практич. замѣтки для 
начинающихъ любителей портретистовъ. 
Перев. съ англ. съ изм. и допол. 54
стр. съ иллюотр. 1912 г. д. 30 коп.

В и н е р ъ. О. О тівѣтной фотографіи и родст- 
вѳнныхъ ей естественно —  научлыхъ 
вопросахъ. Перев. подъ редакц. Н.
Кастерина. 69 с т р . съ 4  рис. и 3 цв. 
табл. 1911 г. д. 60 к.

В о л о с а т о в ъ ,  Н. Фотоцинкографія. эмалевый 
процесеъ и алъграфія. Рук. для в ъ  ре- 
месленныхъ училищъ и люб. 67 рис. 
107 стр. Спб. 1901. д. 1 р.

Г а у б е р р н с с е р ъ ,  Г .  ТТсправленіе неудовлетвор. 
негативовъ Пер. съ °ѣм. 54 стр. съ
11 табл. 1907 г. ц. 75 к.

Гердъ, И. Я. Работы и ремесла для дѣтей 
различныхъ возрастовъ. Фотографія. Съ
II  рис. 58 стр. М. 1884 г. д. 30 к.

Ги р ъ ,  Д .  Экгдозидія и проявленіе. Перев. съ
англ. 53 стр. Спб. 1907 г. д. 50 к.

Г о л ь с т е н ъ ,  Г. Искуство копидованія на фото
графии. бумага.хъ. Какъ и па какихъ 
бумагахъ копировать любителю, чтобы 
получить наилѵчгаія съ даннаго негатива 
копіи. Ч. 1 .133  стр. съ 18 рис. и З'ил- 
люстр. 1912 г. д. 80 к.

Г о л ь с т е н ъ .  Г. Азбука негативной ретуши 
для фотографовъ-любителей или какъ 
превращать илохіе негативы б ъ  хорошіе 
и подучать съ нихъ наплучшіе отпеч.
I I I  стр. съ 50 рис. 1911 г ц. 75 к,

Гольстенъ, Г. Качъ снимать при вспышках-ъ
магнія портреты, группы, внѵтренпіе 
виды комнатъ. зданій н проч. 100 стр. 
съ 33 рис. 1909 г. п. 60 к.

Г о л ь с т е н ъ .  Г .  Какъ получать удачные пор
треты въ обычной домашней оботановкѣ. 
Составл. п о  иностр. и  собствен, наб- 
людейіямъ. Съ иллюстрац. д. 50 коп.

Г о л ь с т е н ъ .  Г. Примѣненіе зеркала въ пор
третной фотографіи. Легкій способъ 
снимать черезъ плоское зеркало пор
треты (бюсты), самаго крупнаго размѣра 
даже съ дешевыми (кратко-фокусными) 
объективами, п. 30 к.

Г о р с л е й - Г и н т о н ъ ,  .А .  Какъ опродѣлить точно 
время экспозидіи. Перев. съ англ. 64 
стр. съ рис. д. 60 к.

Горслей-Гинтонъ, А. Какъ получать удач
ные портреты и группы въ обычной до
машней обстановкѣ. Перев. съ англ. 
съ рис. и фотогр. п. 50 к.

Готвальтъ, В. Фотографъ любитель. Руковод
ство для начинающихъ. 128 стр. съ чер
теж. 1911 г. п. 75 к.

Г р а с г о ф ъ - Л е ш е р ъ .  Ретушь и раскрашиваніе 
фототрафій. Для фотографовъ—профсс-

сіоналовъ и любителей. 5 изд. доп. 
100 стр. 1912 г. д. 85 к.

Г р о с с ъ ,  П. И. Ц вѣ тная фотографія. -2 изд. съ 
4 рис. 1912 г. ц. 20 к

Г р о с с ъ ,  П. К акъ  самому постр. фотогр. ап п а
ратъ . 16 стр. съ 16 рис . ц. 20 коп.

Гу р ь я н о в ъ ,  В. П р акти ч . курсы  фотографіи 
для самообѵченія. Л екдіи по руі ов. Ф. 
Диллей и др. 144 стр. 1906 г.' ц. 1 р. 
50 к.

* Гю бль-ф онъ . Проявленіе негативовъ при не- 
ѵвѣренности въ правильной экспозип іи . 
П ѳрев. съ пѣм. п. 40 коп.

Гю н ц е л ь ,  Л. Л ю бительская ф отограф ія. П р а 
ктич. р \к о в . для начинаю щ ихъ фото
граф ировать. П ерев . съ нѣм. 80  стр . 
съ 35 рис . 1912 г. д. 30 к.

Д а в и д ъ ,  Л. Руководство фотографіи. Пер. 
съ нѣмепк. изд. 2 -ѳ 251 стр. съ 101 
р и с . ц. 1 р. 20  к.

Д а н и л о в ъ ,  Ф .  Волшебный фонарь, устр. его 
и способы употребленія 117 стр. съ 65 
рис . 1902 г. ц. 60 к.

-  Да рь е ,  А. Руководство къ ескопетту ( при
бору для обыкновенныхъ и моменталь- 
пыхъ ф отограф ии, снимковъ). Съ рис. 
42 стр. Спб. 1891 г. п. 20 коп.

Д е м е н ть е в ъ .  П. М. Ф отографическій еже- 
годникъ. П а  1896 т. съ 6 спим. Спб, 
1896 г. д. 1 руб. Н а  1897 г. Спб. 1897 г. 
ц, 1 руб. Н а  1898 г.Спб. 1898. г. 1 р .

Денисьевскій, М. Ф отографія любителя. П р а 
ктич. руководство къ изѵченію  фото
граф™ . Изд 2-е. 80  ‘стр. 1908 г. 
Ц- 1 р .

Д о н д е ,  А. С тереоскопии, фотографія, ея 
тео р ія  и практика. К р атк ій  очеркъ. 
145 стр. съ риА 1908 г. д. 50 коп.

- Дю бю къ, В. в. и А. Ф . Рейне.  Современная
фотографія. Руковод. къ сниманію на 
броможелатинныхъ пластинкахъ, р еч а та - 
нію на альбуминной, арие.тотипной и 
бром осеребряной бѵматѣ Ф отографнро- 
чаніе при вбпыш кѣ м агнія. Съ рис. 80 
стр. М . 1889 г. д. 1 р. 50 к.

Дю м уле нъ , Е. Методы пвѣтной фототрафіи 
и ихъ прпмѣненіе. (Способы К еккереля. 
Дюкло. Л иппмана и др.) 43 стр. М.

« 1895 г. д. 50 к.
Е в д о и и м о в ъ .  П опулярное руководство. Совре

менная фотографія для начинаюПіихъ 
и любителей 8 0 162 стр. п. 1 р . 20 к.

Е в д о и и м о в ъ ,  Б .  Ц в іт п а я  фотография. У про
щ енные способы получѳнія цвѣтныхъ 
снимковъ обы кновенной камерой. На 
пластинкахъ: Автохромъ, Омниколоръ и 
Діонтрпхромъ. 93  стр. съ рис. 1912 г. 
П- 85 к.

- Е в д о к и м о в ъ ,  Б. Ф отографъ-велосипедистъ.
П рогулки и путеіпествія на  велосипед! 
съ ф отографическимъ аппаратом ъ. П ра
ктич. еовѣты и у казан ія  для любителей



фотографовъ. 62 стр. Съ рпс. 1013 г. 
ц. 36 к.

Ержемскій, А- Самоучитель фотографіи на 
бромо желатинной эмульоіи и броми- 
хлоросорѳбрянныхъ бумагъ. Изд. 4. ц.
3 p. 6U к.

Ермиловъ, Н. Фотографированіе напленкахъ. 
62 стр. ІУ06 г. ц. 30 к.

Е рм и л о в ъ ,  Н. Упрощенная фотосепія—эмаль. 
Руков. для любит. 14 стр. съ рис. 1911 г. 
ц. 20 к.

Ерм и ло въ, Н. Пракгич. руков. къ стереоско
пической фотиграфш для любителей. 41 
стр. съ 11 рис. въ текст!. 1910 г. ц. 
30 к.

- Ермиловъ, Н. Какъ фотографировать облака, 
воду, водны, оурю, молнш, противъ 
солнца, лунные, виды. Изд. 2-е. 32 стр. 
съ 31 рис. ІУ08 г. ц. 30 к.

Заха р е в и ч ъ ,  I Р. Новѣишее руковод. но 
фотографіи. 158 стр. съ 39 рис. 1910 г. 
ц. 1 р. 25 к.

Звягинскій ,  Я. Четыре имеии, три эпохи. 
Изъ области фотографии, открытій. Кр. 
историч. очеркъ. 61 стр. 1910 г. д. 
50 к.

Э н г л и ш ъ ,  Е .  Основы фотографіи. Руков. для 
любителей и по ооіе для лицу при- 
мѣняющихъ фотографію нри научи, ра- 

,'ботахъ. Перев. съ нѣм. инж. А. Доіідо. 
209 стр. съ 72 фиг. 1905 г. ц. 1 р. 
20 к.

Зен геръ ,  Б. .Самоучитель .фотографіи. Изд. 
5-е. 171 стр. съ .68 рис. 1904 г. ц.
1 р. 25 к.

* Кемпке, Э. Фотографированіе портретовъ и 
групнъ. 2 изд. 51 стр. 1906 г. ц. 50 к.

Ковако,  А. Н. Новѣйшая гальванопластика и 
геліогравюра. Съ рис. 70 стр. Саб. 
1896 г. д.- 1 р. 20 к.

Конвицка, Г .  Химія фотографа. Заыятія въ 
лабораторіи химика-фотографа. Перев. 
съ нѣм. Передъ. 32 сгр. Съ 46 рис. Д. 
30 к.

Конви цка,  Г. Стереофототографическій ашіа- 
ратъ и работа съ нимъ; какъ его са-

"  мому дешево сдѣдать и какъ имъ-
снимать. 32 стр. съ, 17 рис. 1912 г. д.
30 к.

К о л ьсо н ъ ,  К. Ііопированіе чертежей и ри
сунковъ свѣтовымъ способомъ. 2-е •
изд. 48 стр. съ 5 рис. 1914 г. д. 
30 к.

Круковсній , М .  Самоучитель фотографіи и 
приготовдеше картинъ для волшебнаго 
фонаря, д. 60 к.

К уликовск ій  Г. Домашнее свѣтокопированіе 
картъ, плановъ, чертежей и фотографнч. 
негативовъ ыа соляхъ жѳлѣза, серебра 
и хрома. Изд. 3-е. ,ц. 60 к.

Кустэ, Э. Усиленіе и ослабленіе негативовъ. 
34 стр. Саб. 1907 г. д. 30 к.

Кучинъ, К.  проф. Свѣтоемкость и свѣторас-

предѣляемость фотографическихъ объ
ективовъ. 43 стр. Харьковъ, 1893 г. д. 
60 к.

Кучинъ, К. проф. Моментальный фотогра- 
фическія изображенія. (Теорія и прак
тика). Съ 39 рис. 168 стр. Харьковъ, 
1893 г. д. 1 р. 75 к.

Л а д в е зъ .  Фото-сепія и фото-сангвинъ. Гуков, 
дли любителей-фотографовъ. 1896 г. д. 
35 к.

Л а м те в ъ ,  Н. Фитографическія бумаги и ихъ 
обработка. Ирактич. руков. для лю
бителей и ирофоссіоналовъ къ обработка 
бумагъ: аристотиииой, целлоидинной,
альбуминной, бромосеребряной и т. д. 
85 стр. 1У12 г. д. 65 к.

• Л а м те в ъ ,  Н. Выборъ камеры и экопознція. 
Практ. руков, для йютографовъ-люби- 
телей для ознакомленія съ фотогр. ка
мерами при выборѣ ихъ и нри иокупкѣ 
и э к с і ю з и ц і и  ихъ. 45 стр. съ 19 рис. 
д. 30 к

- Л а м т е в ъ ,  Н. Фотографированіе портретовъ, 
видовъ и т. д. Практическое руководство 
для фогографовъ-люб. для нзученія раз
личныхъ сяособовъ фотографвровашя 
портретовъ, видовъ и т. н. 34 стр. съ 
6 рис. 1912 г. д. 30 к.

Л а м те в ъ ,  Н. Фогографичсскіе объективы и 
затворы. Практическое руководство для 
фотиграфовъ-лгоб. для изученія свойствъ 
и качествъ объективовъ и затворовъ. 48 
стр. съ 30 рис. 1912 г. ц. 30 к.

ѵ Лондъ, А. Практическое руков. проявленія 
фотографич. цластинокъ. Изслѣдованіе 
различныхъ проявителей и способовъ 
ихъ упогребленія. Перев. съ 3-го франц, 
изд. Ц. Цуханова. 152 стр. 1900 г. д.
1 р.

' Меркаторъ, Р .  Фотографическая ретушь. 
Гаскрашиваніе фотографін. Пер. Г. Ьу- 
яковича. 72 стр. съ рис. 1900 г. д. 40 к.

М е р к а то р ъ ,  Р. Ферротипія. Американская мо
ментальная фотографія. Перев. съ нѣм. 
А. Гайлевича. 52 стр. 1906 г. д. 75 к.

Минъ, Л. Проекціонпый фонарь. 208 стр. съ 
90 рис. 1905 г. д. 50 к.

Митте, А. Руководство къ нракт. фотографіи. 
ІІѳрев. съ нѣм. 338 стр. 1У03 г. д. 1 р. 
50 к.

М оде сто в ъ , А. Фотографія въ естѳствеиныхъ 
наукахъ. Фотомикрографія. Краткое 
руков. для натуралистовъ, врачей и сту- 
дентовъ. оъ 7 рис. 36 сгр. ДІ. 1898 г. 
д. 50 к.

М и х а й л о в и ч у  А. Фотографъ-любитель. Со- 
вѣты и подробное ошісаніе всѣхъ про- 
цессовъ современной фотографіи для 
начннающихъ. 111 стр. Спб. 1888 г. д. 
1 р. 26 к.

Михайловъ, Д. ІІрактич. руководство къ изу- 
чеиио фотогр. для начннающихъ. Изд.
3-е- 60 стр. 1901 г. д. 30 к.



Ч '
Н а м і а с ъ ,  Р. Фотографичѳскія бумаги и ихъ 

обработка для достиженія художеств, 
эффекта. Перев. М. Порѣцкой. 117 стр. 
1910 г. д. 1 р. 80 к.

Никллаевъ, Б. Фотохиротииія. Увеличеніе и 
копировка отъ руки. 1907 г. ц. 80 к.

П а в л о в и ч и ,  М. Ретушированіе фотография, 
негативовъ и позитивовъ. Руководство 
для любителей. Изд. 5-е. 40 > тр. 1910 г. 
ц. 50 к.

П е д а е в ъ ,  Д .  Руководство фотографіи. Изд. 
4-е. 288 стр. съ рисунками. 1908 г. 
Харысовъ. д. 1 р. 50 к.

Р е й н е р ъ ,  А. Какъ снимать портреты и группы 
на вольномъ воздухѣ. Перев. съ франц. 
Г. В. Гольстена. 72 стр. съ 7 рис. д. 
40 к

Р е й н ъ ,  Ѳ. Негативный процессъ въ прпмѣ- 
неши къ ленточными фотография, плен
ками въ разрѣз. впдѣ. 35 стр. съ 12 рис. 
19и5 г. д. 55 к.

Ре йх ель,  Н. А. Ин ж .-те х .  Примѣненіе гальвано
пластики къ графическими искусствами 
и печатному дѣлу. Съ 22 рис. 152 стр. 
1895 г. ц. 1 р.

Рощинъ. Самоучитель къ фотографіп для 
с н и м к и  вс і к и х ъ  портреговъ и  видовъ 
разныхъ мѣстностей. 191 стр. М. 1898 г. 
д. 1. р.

Ру д о м е то в ъ .  О ііы тъ  сиотематнч. курса по 
графическими искусствами. Типографія. 
литографія, металлографія. Спб. 1897 г. 
д. 6 р.

Р ю м и нъ , В. Соврем, положѳніе вопроса о 
цвѣтной фотографіи. 21 crp. 1908 г. ц 
25 к.

Р ю м и нъ , В. Какъ научиться фотографиро
вать и какъ снимать безъ объектива. 
39 стр. съ чертеж. 1912 г. д. 50 к.

Ти л е ,  Р. Ю. Фотографія въ современномъ 
развитіи, т. I. Новѣйшая фотографія и 
судебная фотограмметрія. 229 стр. съ. 
116 рис. и 2 табл. черт. 1908 г. д. 
2 р. — Т. П . С.ереофотограмметрін, 
422 стр. съ 131 рис. и 3 табл. 1908 г. 
д. 2 р. 40 к.— Т. III. Воздушная фото
графия. съемка. 262 стр. съ 153 рис. 
и 8 табл. 1909 г. д. 2 р. 60 к.

Т р а н ш а н ъ ,  Л. Руков. къ копированію на 
бромистыхъ Оумагахъ съ проявленіемъ. 
63 стр, 1907 г. д. 30 к.

У в а р о в ъ ,  П .  Домишния фототипія или какъ 
самому сдѣлать дешевыми способомъ съ 
фотография, негатива желатиновое клише 
н печатать съ послѣдняго типограф
скими красками (безъ машинъ). 40 с гр* 
1913 г. д. 40 к.

Ф е р р е .  Легкое и дешевое фотографирован е.
76 стр. 1895 г. д. 75 к.

Ф е р р е .  Фотографированіе безъ фотографіп. 
(Цинкографія). 1895 г. д. 75 к.

- Флекъ, К. Фотокерамика или фотографія на
фарфорѣ и т. п. Перев. съ иѣм. К. 
Ефремовъ. 54 стр. съ черт. 1911 г. д. 
70 к.

Ф о г е ль ,  Э. Карман, справочники по фо- 
тографіи. Руков. для любителей. Изд. 
2-е. 340 стр. съ 151 рис. 1912 г. ц. 
1 р. 25 к .

Ч е р н ы ш е в ъ ,  3. Бесѣдьі по фотографии съ 
начинающими, чит. на курсахъ при 
Николаевскомъ общеотвѣ фотографовъ- 
любителей. 339 стр. съ рис. 1906 г. 
д. 85 к.

Ш н а у с ъ ,  Г.  Фотографическое преировожденіе 
времени. 3-е изд. 224 стр. съ рис. 
1901 г. д. 1 р. 50 к.

Ш м и д т ъ ,  Г .  Общед. справочники по химіи 
для фотографовъ-любителей и црофес- 
сіоналовь. 1) Общія нонятія по химіи. 
2) Фотография, процессы и проч. 3) 
Краткая эпцвклопедія хпмич. веществъ. 
4) Словарь хпмич. ве ществъ на 4-хъ 
языкахъ (русск., нЬмец., франц. и 
англ.). Перев. съ пѣм. н дополн. А. 
Брусовъ. (ІІечат.)

Ш м и д т ъ ,  Ф .  проф. Практическая фотогра- 
фія. Настольная кнпга для любптел. н 
профессіон. Перев. съ 12 нѣм. изд.
4-е русск. изд. 1914 г. д. 3 р., въ 
пѳрѳпл. 4  р.

Шмидть, Ф. Записная и справочная книжка 
для фотографир. съ мног. табл., свѣдѣн. и 
подроби, негативъ — реестромъ. 52 стр. 
1911 г. ц. 60 к.

- Шмидтъ, Ф. Огвѣты на вопросы Что не
знаетъ большинство любителей и многіе 
фотографы профессіоналы. 1 0 1 рис. 
1912г. д. 1 р. 25 к.

-Шмидтъ, Ф. Моментальная фотографія. 124 
стр. съ 62 рис. 1903 г. ц, 75 к. 

Шмидтъ, Ф Фотографъ-любитель. 158 стр. сь 
60 рис.. 1903 г. д. 75 к. Бъ 
1914 г. выйдетъ новое авторпз. изд. съ 
послѣдн. нѣм. изд.

Шнаусъ, Г. Художественная отдѣлка фото
графа. Обработка.— Наклейка.— Рамки. 
Перев. съ нѣм. Н. Ермилова. 44 стр. 
съ 28 рис. 1905 г. ц. 30 к.

Ш т о л ь ц е ,  Ф. Искусство увеличенія на бума- 
гахъ и пластинкахъ. Ііерсв. съ нѣм. Г. 
Буяковича. 143 стр. съ 77 рис. 1901 г.
д. 60 к.
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