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< Ц Р В К Т Е Л ] Я Р Ъ

к н и г и  и  п е р е п л е т а .

Хотя написана эта книга какъ для любителей, 
такъ и для профессіональныхъ переплетчиковъ, но 
имѣетъ она въ виду главнымъ образомъ любителей, 
потому что дѣль ея — не научить только пріемамъ 
переплетнаго мастерства, но и, по возможности, ожи
вить въ публикѣ, т. е . , именно въ любите-іахъ вкусъ 
къ переплетному искусству — искусству, созданному 
любителями и въ теченіе текущаго столѣтія сильно 
упавшему, единственно благодаря ихъ охлажденію къ 
нему.

Знаменитые стили и художественные переплеты 
эпохи возрождения и процвѣтанія искусствъ обя
заны своимъ происхожденіемъ не профессіональнымъ 
переплетчикамъ, а любителямъ, которые, правда, сами 
не работали, а только руководили работами, но дѣ- 
лали это съ знаніемъ дѣла и не шадя средстЬъ на 
ихъ исполненіе. Таковы были: Альды, Гролье, Май
оли, легендарный Ле-Гасконъ и другіе, въ томъ числѣ 
не мало коронованныхъ особъ 1).

Съ начала нашего вѣка и въ особенности въ до
живаемую нами послѣднюю его четверть вкусы бога- 
тыхъ людей приняли совсѣмъ другое направленіе —

*) См. Стили въ переплетномъ искусствѣ: стр. 427 и слѣд.
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во всякомъ случаѣ, обратились не въ сторону книги. 
И нарядъ книги соотвѣтственно изменился: сталъ 
или нищенски убогиыъ, или хотя на видъ и блестя- 
щимъ, но въ дѣйствительности мишурнымъ, аляпова- 
тымъ и безвкуснымъ. Т ѣ  бросающіеся въ глаза зо
лоченые, тисненые и другимъ образомъ ярко разукра
шенные переплеты, которые ежегодно выпускаются 
на рынки большими издателями и къ Рождеству или 
къ Новому году наполняютъ витрины книжныхъ ма- 
газиновъ, должны приводить въ отчаяніе истиннаго 
любителя искусства — такъ въ нихъ мало искусства. 
Тонкости отдѣлки, конечно, и нельзя требовать отъ 
этихъ продуктовъ магазиновъ готоваю платья, обя- 
занныхъ поставлять товаръ дешево и потому произ
водить его фабрично— en gros. Но главный недоста- 
токъ этихъ переплетовъ заключается не въ сравни
тельной грубости работы, съ которою можно еще 
помириться, какъ мы миримся съ хромолитографиче- 
скимъ воспроизведеніемъ художественныхъ картинъ; 
поражаетъ отсутствие вкуса и художественности въ 
компановка украшеній, предоставляемой обыкновенно 
доброй волѣ переплетныхъ фабрикъ, которыя укра- 
шаютъ тѣмъ, что у нихъ есть подъ руками и чѣмъ 
заблагоразсудится мастеру, большею частью не имѣю- 
щему никакого понятія о художестзѣ. Удивительно 
въ этомъ отношеніи равнодушіе даже тѣхъ издате
лей, которые въ смыслѣ иллюстрацій и типографской 
работы выпускаютъ по временамъ настоящіе худо- 
жественныя произведенія. Пока книга безъ переплета, 
любуешься и обложкою, и рисунками въ текстѣ; но 
стоитъ ей побывать въ магазинѣ готоваго платья ,— и 
все пропало подъ шикарною, но мѣщански-пошлою 
одеждою, въ которой она возвращается.

Если дѣль такихъ изданій способствовать развитію 
въ публикѣ вкуса къ изящному, то не слѣдуетъ из
вращать ее уродливыми переплетами. Для того, чтобы



I l l

переплеты не портили художественныхъ изданій, мо
дели для ихъ украшенія, подобно оригиналамъ ри- 
сунковъ для текста и обложки, должны быть ском- 
пакованы не мало понимающими искусство переплет* 
ными мастерами, а настоящими артистами-художни- 
ками. Послѣднимъ-же слѣдуетъ поближе изучить 
уже существующее художественные образцы, въ родѣ 
показанныхъ на таблидахъ этой книги Лучшіе и наи
более характерные изъ зтихъ образдовъ можно по
советовать издателямъ просто копировать, что ири- 
несетъ двойную пользу: и переплеты будутъ художе
ственно украшены, и публика получить возможность 
познакомиться со стилями въ переплетномъ искус- 
ствѣ.

Впрочемъ, новаго возрожденія въ переплетномъ 
искусствѣ нужно ждать, конечно, не отъ издателей, 
цѣли которыхъ чисто комерческія, а отъ любителей 
изъ публики, именно отъ любителей образованнаго 
средняго класса, между которыми и въ настоящее 
время спекуляций, оперетки и спорта еще много какъ 
искреннихъ почитателей книги, такъ и охотниковъ 
до полезнаго ручного труда. Ради книги, переплет
ное мастерство многими изъ нихъ предпочитается 
всѣмъ другямъ и, вслѣдствіе этого, послѣ фотогра
фии принадлежитъ къ самымъ распространеннымъ 
любительскимъ ремесламъ.

Между любителями можно встрѣтить превосход- 
ныхъ столяровъ, мебельщиковъ, токарей, слесарей, 
переплетчиковъ и пр. Нѣкоторые обнаруживаютъ въ 
этомъ отношеніи истинные таланты, вполнѣ способ
ные превратить ремесло въ искусство. Отъ нихъ то и 
слѣдуетъ ожидать новаго возражденія иереплетнаго 
искусства.

Но чтобы съ успѣхомъ подвизаться на этомъ по- 
лрищѣ, нужно предварительно изучить основательно 
уже имѣющіеся художественные образцы, изучить на
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дѣлѣ, т. е., воспроизводя ихъ *), что настоящему 
любителю доставитъ только большое удовольствие, 
такъ какъ многіе изъ этихъ образцовъ превосходны, 
а въ результатѣ можетъ получиться очень цѣнная и 
рѣдкая колекція художественныхъ переплетовъ. Зна
комство съ тѣмъ, что сдѣлано ранѣе другими и 
приобретенный при этомъ запасъ художественныхъ 
свѣдѣній значительно облегчать собственное творче
ство и , что главное, дадутъ ему надлежащую точку 
опоры, избавятъ его отъ колебаній и промаховъ. Соз
давать новое послѣ такого изученія будетъ уже не 
трудно, при чемъ русскому любителю нужно, конечно, 
прежде всего постараться создать еще не существую- 
щій ориганальный русскій стиль.

Изъ ничего нельзя и создать ничего. Самая бога
тая творческая фантазія черпаеть свои элементы изъ 
уже существующаго, и творческій талантъ въ сущ
ности выражается только въ искусной и оригиналь
ной переработкѣ этихъ элементовъ. Поэтому, для ру
ководства будущихъ ревнителей переплетнаго ис
кусства, не мѣшаетъ напомнить, что всѣ искусства 
тѣсно связаны между собою и безпрестанно заим- 
ствуютъ другъ у друга, такъ что всякое новое прі- 
обрѣтеніе, сдѣланное однимъ изъ нихъ, почти всегда 
отражается и на другихъ. Въ особенности это можно 
сказать именно о декоративныхъ искусствахъ, между 
которыми зодчество до сихъ поръ играло первен
ствующую, руководящую роль, въ томъ смыслѣ, что 
большая часть украшеній, наблюдаемыхъ въ другихъ

' )  Д л я  т о ч н а г о  в о с п р о и з в е д е н і я  о ч е н ь  м н о г и х ъ  и з ъ  п р е ж н и х ъ  

о б р а з ц о в ъ  в ъ  ц р о д а ж ѣ  н ѣ т ъ  п о д х о д я щ и х ъ  ш т е м п е л е й ,  а  п о т о м у  

л ю б и т е л ь  м о ж е т ь  у д о в о л ь с т в о в а т ь с я  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  б д и з к и м ъ  

п о д р а ж а н і е м ъ  э т и м ъ  о б р а з ц а м » ,  з а б о т я с ь ,  п р и  э т о м ъ ,  г д а в н ы м ъ  

о б р а з о м ъ  о  с о х р а н е н і и  ч и с т о т ы  в о с п р о и з в о д и м а г о  с т и л я .  В п р о ч е м ъ ,  

с ъ  р а з в и т і е м ъ  с п р о с а ,  в ѣ р о я т я о ,  п о я в я т с я  в ъ  п р о д а ж ѣ  и  н е о б х о 

д и м ы е  ш т е м п е л я .
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декоративныхъ искусствахъ, напр., мебельномъ, юве- 
лирномъ, а также и переплетномъ, представляютъ 
собою только болѣе или менѣе оригинальное вос- 
произведеніе мотивовъ и орнаментовъ, созданныхъ 
зодчествомъ. Современнаго русскаго зодчества пока 
еще нѣтъ, но есть не мало достойныхъ подражанія 
старыхъ образцовъ. Впрочемъ, для вдохновленія бу- 
дущихъ творцовъ русскаго стиля въ переплетѣ и 
пошімо зодчества имѣется весьма богатый матеріалъ 
въ произведеніяхъ народныхъ русскихъ рукодѣль- 
ницъ, вышивалыцицъ, кружевницъ и т. п., матеріалъ, 
которымъ не брезгаютъ и сами русскіе зодчіе. Здѣсь 
выборъ очень большой, но чтобы умѣло воспользо
ваться им ъ , искусно и со вкусомъ комбинировать 
выбранное, нужно именно приступать къ дѣлу не съ 
плеча, а только посліз предварительнаго ознакомле- 
нія съ существующими западными образцами.

Достойно украшенія только то, что не безобразно 
само по себѣ. Хорошо переплетенная книга можетъ 
быть очень изящна и безъ особыхъ украшеній; бога- 
тая-же отдѣлка неуклюжаго переплета смѣшна. От
сюда слѣдуетъ, что выработка техники переплетнаго 
мастерства должна непремѣнно предшествовать ис
кусству украшенія переплета.

Вплоть до  окончания сшиванія тетрадей книги, 
операціи переплетнаго мастерства производятся при
близительно одинаково вездѣ; но, начиная съ обра
ботки корешка сшитой книги (стр. 105), можно отли
чать два способа: нѣмецкій, которому обыкновенно 
слѣдуютъ и у  насъ, и французский, практикуемый 
также въ А нгліи. Различіе между обоими способами 
заключается главнымъ образомъ въ производств^ 
операціи обрпзки краевъ книги и картоиовъ и , затѣмъ, 
въ порядкгь исполненія остальныхъ операцій. Въ 
предлагаемой книгѣ за основу изложенія принятъ 
болѣе простой и легкій нѣмецкій способъ. Изъ фран-
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цузскаго способа операція обрѣзки краевъ книги икарто- 
новъ описана отдѣльно (стр. 224 и слѣд.), какъ сущест
венно отличающая этотъ способъ отъ нѣмецкаго; отно- 
сительно-же всѣхъ другихъ операдій, по сущности 
одинаковыхъ въ обоихъ способахъ, гдѣ нужно, сдѣ- 
ланы надлежащія оговорки (стр. 1 0 5 —іо б , 1 1 7 , 1 2 5 , 
1 2 7 , 130 и др.), и подробно указанъ французскій цо- 
рядокъ ихъ исполненія (стр. 2 3 0 ) .

Новичкамъ и вообще липамъ, еще не искусившим
ся въ мастерствѣ, вѣрнѣе первоначально слѣдовать 
исключительно нѣмепкому способу, оставляя француз
ский въ сторонѣ, и переходить къ последнему только 
послѣ достаточной практики въ первомъ. По этой 
именно причинѣ за основу изложения и принять нѣ- 
мецкій способъ. Но тѣмъ изъ любителей, которые 
уже вполнѣ овладѣли техникою, можно посовѣто- 
вать придерживаться французскаго способа для всѣхъ 
сколько-нибудь дѣнныхъ переплетовъ. Онъ несомнен
но труднѣе, но сработанные при помощи его пере
плеты изящнѣе и прочнѣе.

Чтобы научиться мастерству, обыкновенно или 
отправляются въ мастерскую, или.берутъ у мастера 
уроки на дому; затѣмъ, если желаютъ усовершенство
ваться, знакомятся съ существующими по предмету 
сочиненіями. Этотъ методъ очень пригоденъ для мо
лодого человѣка, отданнаго въ ученье. Оставаясь въ 
мастерской въ теченіе долгаго времени и имѣя воз
можность подробно слѣдить за всѣмъ, что въ ней 
дѣлается, онъ, если мастерская удовлетворительна, 
по окончании срока ученія можетъ действительно 
сдѣлаться хорошимъ переплетчикомъ. Но для взросла- 
го любителя, которому приходится сноситься съ 
мастерской или мастеромъ только по временамъ —  
урывками, предпочтительнѣе какъ разъ противупо- 
ложный способъ, т. е . , сначала изученіе мастерства 
по книгѣ и потомъ повѣрка пріобрѣтенныхъ знаній
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въ мастерской или при помощи мастера. Изученіе по 
книге не должно быть, конечно, только теоретиче
ское , а сопровождаться послѣдовательнымъ исполне- 
ніемъ на практике всѣхъ тѣхъ операцій и пріемовъ, 
которые преподаются книгою. Выгоды послѣдняго спо
соба слѣдующія : і )  предметъ изучается основательнее, 
подробнѣе и пріобрѣтенныя свѣдѣнія запоминаются 
тверже; г)  послѣдующія занятія въ мастерской или 
съ мастеромъ сокращаются до минимума ; 3) уже зна
комый съ предметомъ любитель въ состояніи тотчасъ- 
же одѣнить искусство и знаніе избраннаго имъ для 
себя руководителя и, въ случаѣ надобности, или свое
временно перемѣнить его, или-же заставить его отно
ситься къ дѣлу добросовѣстнѣе; 4) преподающій ма- 
стеръ, найдя въ любителе человека, понимающаго 
ремесло, сразу становится съ нимъ на равную ногу 
и показываетъ ему не то, что считалъ бы нужнымъ 
или чѣмъ могъ бы отделаться передъ лидомъ не- 
опытнымъ, а именно все, чемъ богатъ, чѣмъ можетъ 
похвастаться, потому что видитъ въ любителе не 
только ученика, но также контролера и оценщика 
своихъ знаній; 5)  руководить занятіями и направлять 
ихъ обыкновенно приходится уже не учащему, а уча
щемуся , что въ большинстве случаевъ приносить 
пользу обоимъ: въ учахцемся развиваетъ самостоятель
ность, оригинальность и стремленіе къ усовершенст- 
вованію, a учащій часто пріобретаетъ отъ ученика 
много такихъ сведеній, о которыхъ онъ, привыкшій 
къ рутинѣ мастерской, не имелъ прежде никакого 
понятія а).

х)  П п ш у щ і й  э т и  с т р о к и  и м ѣ л ъ  в о з м о ж н о с т ь  п р о в ѣ р н т ь  с п р а 

в е д л и в о с т ь  в с е г о  с к а з а н н о г о  н а  л и ч н о м ъ  о п ы т ѣ .  Т а к и м ъ  и м е н н о  

о б р а з о м ъ  б ы л и  и з у ч е н ы  и м ъ  р а з л и ч н ы й  р е м е с л а  и  т е х н и ч е с к і я  

п р о и з в о д с т в а ,  в о ш е д ш і я  в ъ  е г о  И л л ю с т р и р о в а н н ы й  с л о в а р ь  и  е г о  

Б и б л г о т е к у  п р а к т и ч е с к и х ъ  с в ѣ д ѣ н і й .  П р а в д а ,  з а  н е д о с т а т к о м ъ  

в р е м е н и ,  е м у  р ѣ д к о  у д а в а л о с ь  с а м о м у  и с п о л н я т ь  р у ч н ы я  р а б о т ы ;
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Научиться ремеслу можно исключительно по книгѣ, 
безъ помощи мастера или мастерской; но закончить 
изученіе слѣдуетъ непремѣнно въ хорошей мастерской, 
хотя бы довольствуясь, при этомъ, только простымъ 
наблюденіемъ за исполненіемъ работъ.

Въ смыслѣ искусства, какъ художества, различные 
способы украшенія переплета нредставляютъ обшир
ное поле для фантазіи и способностей любителя. 
При этомъ, однако, любитель долженъ помнить, что 
художественность далеко не всегда возрастаетъ про
порционально украшеніямъ; очень часто совсѣмъ на- 
оборотъ, доказательствомъ чему могутъ служить упо
мянутые выше издательскіе переплеты. Напротивъ 
того, совершенно простой, лишенный всякихъ укра- 
шеній переплетъ можетъ быть вполнѣ художественъ, 
если, при тщательной работѣ, соблюдена гармонія въ 
формахъ, въ сочетаніи цвѣтовъ и размѣровъ тѣхъ 
матеріаловъ, которые употреблены на покрышку и 
форзацы. Образчики такихъ простыхъ, но изящныхъ 
переплетовъ любители могутъ видѣть въ мастерской 
г-на Ро.

Изъ украшеній къ услугамъ любителя: мозаика
(стр. 360), окраска (стр. 299), разрисовка переплета 
подъ дерево, подъ мраморъ, подъ черепаху, лазоре
вый камень (304— 310) и пр., раскраска, разрисовка 
и пр. обрѣзовъ ( і З і — 195) и т. п. Но главную суть 
украшеній переплета составляет^ конечно, тисненіе, 
простое, золотое или съ красками, тѣмъ болѣе, что 
его легко соединять и со всѣми другими родами 
украшеній, напр, съ мозаикою или раскраскою подъ 
мраморъ. Пріемы тисненія подробно описаны въ кни-

но изучая ихъ первоначально по книгѣ. онъ, по мѣрѣ изученія, 
заставлялъ передѣлывать ихъ всѣ передъ собою. Во всякоыъ слу- 
чаѣ, посѣщеніе имъ мастерскихъ, заводовъ и пр. обыкновенно не 
предшествовало, a слѣдовало за достаточиымъ изученіемъ предме
та по книгамъ.
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гѣ. Здѣсь не лишнее, однако, прибавить нѣсколько 
общихъ замѣчаній. Въ смыслѣ художественности и 
тонкости результатовъ, при тисненіи, въ особенности 
при золотомъ тисненіи, всегда предпочтительнѣе ра
ботать ne крупными штемпелями, потому что вполнѣ 
отчетливые оттиски отъ руки можно получить имен
но только при помоши достаточно мелкихъ инстру- 
ментовъ (стр. 349— 353, рис. 164-й, 165-й и ібб-й), 
которые, при томъ-же, дозволяютъ и гораздо боль
шее разнообразие въ комбинадіи рисунковъ. То-же 
самое слѣдуетъ сказать и относительно узорчатыхъ 
филетъ (стр. 3 1 5 , рис. 147-й), которыя суть ничто 
иное, какъ удлиненные, узкіе штемпеля. Но въ ру- 
кахъ настоящаго художника, самую важную роль при 
тисненіи играютъ, можетъ быть, не штемпеля и не 
узорчаты я филеты, a гладкія филеты. Мы и наши 
учителя нѣмцы изъ гладкихъ филетъ обыкновенно 
довольствуемся только дугообразно выпуклыми по 
краю (стр. З і4— 3 1 5 , рис. 27-й), которыми возможно 
чертить только прямыя или слабо изогнутыя линіи. 
Франдузскіе переплетчики или, вѣрнѣе, франдузскіе 
спедіалисты въ золоченіи переплетовъ (doreurs) упо- 
требляютъ, кромѣ того, дѣлые наборы прямыхъ и 
изогнутыхъ по плоскости филетъ различныхъ размѣ- 
ровъ и ТО Л Щ И Н Ы  (стр. Зі S 318, рис. 149-й, 150-й и
151-й) и, при помощи ихъ, выводятъ на переплетѣ 
самые разнообразные и удивительные узоры (рис.
152-й). Въ искусныхъ рукахъ эти филеты, можно 
сказать, превращаются въ перья или кисти для ри
сования золотомъ, — и если есть действительное ис
кусство въ тисненіи, то выражается оно главнымъ об
разомъ именно въ артистическихъ комби надіяхъ ли- 
ній, рисуемыхъ филетами. Изящные линейные узоры, 
окаймляющіе и дополняющіе штемпельные оттиски 
на табл. .Y, VI, VII, VIII и X выработаны прямыми 
и согнутыми по плоскости гладкими филетами. Прямыя-
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же филеты, вмѣстѣ съ пуансонами (стр. 357) играли 
большую роль въ исполнении арабесковъ переплета, 
изображеннаго на табл. III. Словомъ, тому изъ люби
телей, который чувствуетъ въ себѣ художническую 
жилку и предназначаешь себя для искусства, безъ 
достаточнаго набора прямыхъ и согнутыхъ по плос
кости филетъ обойтись нельзя (стр. З іб —317)- Пе
реплетнаго искусства у насъ еще нѣтъ, а потому пока 
нѣтъ въ продажѣ и такихъ наборовъ. Но желающіе 
могутъ видѣть ихъ въ переплетной Г-на Ро.

Л .  С и м о н о в ъ .
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читать  « Л а - ф а н ф а р ъ »



Бъ болыппнствѣ случаевъ переплетчику прихо
дится имѣть дѣло уже съ готовыми книгами, т. е., 
съ листами печатной бумаги уже сложенными, со
бранными и сшитыми въ брошюры или книги. Но 
иногда ему передаются листы прямо изъ-подъ пе- 
чатнаго станка. Въ такомъ случаѣ онъ долженъ 
не только сложить и собрать, но иногда также и 
прогладить ихъ.

Складываніе листовъ и собираніе ихъ въ книги 
или брошюры носитъ названіе брошюровки.

Такимъ образомъ переплетныя работы можно 
раздѣлить на два отдѣла: на собственно переплет
ный и на подготовительные къ нимъ или брошю
ровку.

Быть хорошо знакомымъ съ брошюровкою пере
плетчику необходимо уже потому, что даже и въ 
томъ случаѣ, когда опъ пмѣетъ дѣло только уже 
съ готовыми брошюрами, ему все-таки всегда при
ходится провѣрять работу брошюровщика, а если 
брошюровка плоха, то п передѣлывать ее.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 1





И Н С ТРУ М ЕН Т Ы , О Р У Д ІЯ  И ІИ А ТЕРІА Л Ы  
Н Е О Б Х О Д И М Ы Е  Д Л Я  П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Х Ъ

Р А Б О Т Ъ .



Инструменты и орудія.

Солидный большой столъ съ хорошо выструганною не
крашенною доскою, если возможно, изъ твердаго 
нехрупкаго дерева (березы, бука и т. п.).

Швальный станокъ (рис. 1-й) для сшиванія сложен- 
ныхъ листовъ въ книги. Онъ деревянный и со- 
стоитъ изъ доски (А А) въ 1 — І 1/̂  дюйм, тол
щиною, около 11/-і арш. длиною и 10 — 12 вершк. 
шириною, двухъ укрѣпленныхъ на доекѣ винтовъ 
(а, а) и надѣтой на винты поперечной перекладины 
(е е), поддерживаемой на нихъ двумя деревянными-же 
гайками (и, и). Въ перекладинѣ в е сдѣланъ про- 
рѣзъ, сквозь который продѣваются желѣзные бол
тики съ гайками вверху и крючками внизу: см. 
рис. 2-й и о, о, о на рис. 1-мъ. На крючки бол- 
тиковъ привязываются верхніе концы шнуровъ 
(в, в, в на рис. 1-мъ), на которыхъ сшиваютъ 
книги. Болтиковъ вкладывается именно столько, 
сколько требуется шнуровъ для швовъ; на рис. 1-мъ 
ихъ три. Нижніе концы шнуровъ продѣваются 
сквозь прорѣзъ п, п, идущій вдоль доски А А, 
между винтами а, а, и закрѣпляются подъ доскою 
на узенькихъ планочкахъ, располагаемыхъ поперекъ 
прорѣза: подъ доскою рис. 1-го три планочки л;
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сбоку буквою-же л означена отдѣльная планочка ■ 
съ приврѣпленнымъ къ ней шнуромъ. Всѣ шнуры 
должны быть перпендикулярны къ доскѣ и парал
лельны другъ къ другу. Когда нижніе концы шнуровъ 
закрѣплены, прорѣзъ (« » ) закладывается пригнан- 
нымъ къ нему деревяннымъ брусочкомъ (« к). При 
помощи гаекъ и, и, поперечная перекладина е е 
приподнимается на столько, чтобы шнуры были 
достаточно и ровно натянуты; если какіе-либо изъ 
нихъ окажутся менѣе или болѣе натянутыми, ихъ 
подтягиваютъ или оелабляютъ, дѣйствуя на гайки

Р я с .  і - й .  І П в а л ь н ы й  с т а н о к ъ .

болтиковъ о, о, о. На станкѣ рис. 1-го укрѣплены 
три шнура: ихъ можетъ быть больше или меньше, 
смотря по величинѣ книги; на рис. 3-мъ ихъ пять, 
а на рис. 70-мъ ихъ только два. Для укрѣпленія 
верхнихъ концовъ шнуровъ, вмѣсто болтиковъ съ 
крючками, иногда употребляются подобные-же по- 
перечныя узенькія планочки, какъ и для нижнихъ 
концовъ (л на рис. 1-мъ). На закругленной попе
речной перекладинѣ рис. 70-го укрѣпленіе верхнихъ 
концовъ шнуровъ еще проще. Но удобнѣе всего
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угсрѣпленіэ при помощи описанныхъ желѣзныхъ 
болтиковъ съ гайками и крючками.

Въ случаѣ нужды, довольно удобный швальный

Р и с .  2 - й .  Б о л т и к ъ  с ъ  к р ю ч к о м ъ  и  г а й к о ю  Со н а  р и с .  і - м ъ ) .

станокъ можно едѣлать самому изъ деревяннаго 
ящика подходящихъ размѣровъ (см. рис. 3-й).

Рис. 3-й. Ш вальный станокъ, сдѣланный изъ ящика.

Обжимный ручной прессъ или зажимные тисни (рис. 4-й) — 
для зажиманія книгъ при различныхъ переплетныхъ 
работахъ; также деревянный, но винты а а и гайки ев
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иногда желѣзные. Дѣйствіе пресса понятно изъ ри
сунка. Чтобы зажиманіе могло быть достаточно 
сильно, нарѣзы винтовъ и гаекъ должны быть мелки.

Рис. 4-й. Обжимный ручной прессъ съ ключемъ (е) къ нему.

Рис. 5-и. О брѣзной прессъ съ наложеннымъ на него гобелемъ. 
А А А А — станокъ; в и в — винты; о о —  гобель; п и — желобокъ, по 
которому ходить гобель; п — рѣзакъ гобелл; к — винтъ, управ- 

ляющій рѣзакомъ.

Для болѣе сильнаго навинчиванія гаекъ (в в) слу
жить деревянный ключъ е.
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Обрѣзной прессъ (рис. 5-й)—для зажиманія книгъ 
при обрѣзкѣ.

Гобель или обрѣзъ (рис. 6-й).
И обрѣзной прессъ, и гобель деревянные. Въ го

бель укрѣпляется стальной рѣзакъ (п на рис. 5-мъ

Гііс. 6-й. Гобель; а — рѣзакх.

и а на рис. 6-мъ), которымъ обрѣзаются листы 
книги, сжатой въ прессѣ.

Сѣделка или затло (Sattel) — для провѣрки поло- 
женія корешка книги въ обрѣзномъ прессѣ (рис. 7-й).

Инструмента этотъ полезенъ, но безъ него можно 
обойтись.

Нолошьный молотокъ и камень или плита къ нему 
(рис. 8-й). Молотокъ желѣзный, отъ 9 до 15 ф. 
вѣсомъ, съ хорошо отшлифованными, слегка выпук
лыми, нижними и верхними площадями, края кото- 
рыхъ закруглены (чтобы не рвали бумагу); нижняя
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площадь больше: она около 2 */2 вершк. въ ширину 
и 3 вершк. въ длину. Короткая (около 4 вершк.) 
ручка насажена немного ближе къ головкѣ, но не- 
премѣнно повредить между боковыми поверхностями 
(иначе молотокъ будетъ падать неровно). Бьютъ 
обыкновенно нижней площадью молотка, но при 
малыхъ форматахъ (въ 24-ю долю и меньше) удобнѣе 
(для держащихъ книгу пальцевъ) бить верхнею. 
Камень вытесывается изъ песчаника вершковъ

въ 12 въ ширину и длину и неподвижно укрѣп- 
ляется на деревянномъ чурбанѣ, такъ чтобы верхняя 
поверхность его была совершенно горизонтальна и 
находилась отъ пола на высотѣ стола (15 — 17 вершк.); 
эта поверхность, понятно, должна быть совершеннно 
плоская и гладко отшлифованная. Для той-же дѣли 
можетъ служить цѣльный куеокъ гранита такой-же 
ширины и длины и 15 — 17 вершк. высотою; куеокъ 
этотъ ставится прямо на землю (а не на полъ), 
достаточно плотную, но, для смягченія сотрясенія 
при ударахъ, устланную толстымъ мѣшечнымъ хол- 
стомъ. Въ настоящее время,впрочезіъ,чаще всего камень
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замѣияется толстою оюелѣзною плитою , которая 
укрѣпляется на деревянномъ чурбанѣ поередствомъ 
шиповъ; но еще лучше класть ее (совершенно горизон
тально) на песокъ, которымъ наполненъ приспособ
ленный для того ящикъ: песокъ, смягчая сотрясе- 
нія отъ ударовъ молоткомъ, дѣлаетъ ихъ ровнѣе.

Рлс.
9-й.

Рис. іс -й . Д еревянн. молотокъ. Рис. 9-й. Ж ел ѣ зн . молотокъ.

Небольшой ікелѣзный молотокъ (рис. 9-й) для округле- 
нія корешка и другихъ работъ.

Деревянный молотокъ для околачиванія корешка книги 
(рис. 1 0 -й).

Рис. і і -й. Костяной нож ъ (фальцбейнъ).

Костяные ножи, иостяжии или фальцбейны (рис. 1 1 -й) 
для складыванія листовъ —  2 или 3 различной 
формы и величины.

Растрепка или трепальная дощечка (рис. 1 2 -й) дере
вянная или жестяная, для раскручиванія концовъ 
шнуровъ у корешка.

Кашировна (рис. 13-й) для скобленія корешка.
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Гладилка желѣзная съ деревянной ручкой (рис. 14-й), 
для выглаживанія кожи на переплетѣ.

Лощильный зубъ (рис. 15-й в) — агатъ въ мѣдной

Ряс. 12-й. Растрепка.

оправѣ и на деревянной ручкѣ, для лощенія обрѣ- 
зовъ.

Мягкія кисти для покрытія сплошной краскою обрѣзовъ.
Сѣтка изъ мѣдныхъ проволокъ (рис. 1 б-й а) для 

крапленія обрѣзовъ, съ особою кистью (рис. 16-й в) 
или щеткою (рис. 17-й) при ней.

Рис. 13-й. Кашировка.

Пила для пропиливанія корешка, въ родѣ показан
ной на рис. 18-мъ.

Ножи для рѣзанія кожи, бумаги и картона (рис. 19-й). 
При этомъ для подкладыванія должно имѣть особую

Рис. 14-й. Гладилка.

доску изъ твердаго нехрупкаго и нещеплющагося 
’ дерева (березоваго или, лучше, буковаго).

Ношъ для шерфованія (утонченія) кожи (рис. 20-й).
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Различной величины ножницы: для бумаги, нитокъ 
(маленькія), кожи и папки.

Напилки и рашпили: прямоугольные, треугольные и 
полукруглые, для расширенія надрѣзовъ на корепгкѣ, 
для удаленія неровностей и т. п.

Два— три шила различной ве
личины. Можно

толщины шила, приспособленный къ одной ручкѣ, 
снабженной винтомъ.

Двѣ —  три обыкновенных^ столярныхъ стамески.
Полукруглая стамеска для закругленія угловъ картон

ной обложки переплетовъ (рис. 21-й). Еще лучше 
для той-же цѣлп полукруглый пробойникъ, изображенный 
на рис. 22-мъ.

Prie. 15-й. а  —  рол 
бордюровъ; в—лощ  

нож и для р:

а
г
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Одна — двѣ обыкновенные шелѣзныхъ линейки (рис. 
23-й в).

Фальцъ-линейки (рис. 23-й е), служащія для обравни- 
ванія краевъ картояа переплета книги. Для книгъ 
въ 8 -ю долю (т. е. для большинства) достаточно’

Желѣзный угольникъ (р и с . 2 3 - й  а).

Рис. іб-й . а — сѣтка для крапленія 
обрѣзовъ; в— кисть къ ней.

одной линейки съ фальцомъ въ */8 дюйма (для го
ловки и низа переплета) и другой съ фальцомъ въ 
Ѵ<: дюйма (для передка переплета) толщиною. Для 
книгъ болыпаго формата нужны линейки еъ фаль

цами соотвѣтственно болѣе толстыми: толщина фальца 
должна быть равна требуемой ширинѣ канта картона.

Пунктиръ (рис. 24-й) для намѣчиванія ширины и 
длины книги при обрѣзкѣ ея.

Циркуля: одинъ обыкновенный желѣзный, отъ 4 до 
5 вершк. длиною, и другой съ дугою и винтомъ,. 
ВерШЕОВЪ въ 5 длиною.
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Иглы различной величины для спшванія листовъ: 
лучшія англійскія.

Клеянка жестяная для варки клея, двойная: сосудъ 
съ клеемъ (В на рис. 25-мъ) вставляется въ другой 
сосудъ (А), наполненный водою и помѣщаемый на

Рис. 19-й. а — нож ъ для рѣзанія  „  .  гт
бумаги; в и е— нож и для рѣзанія Рис' 20‘и - Н ож и  для ш еР’
картона (съ перемѣнн. клинкомъ). ф ованія кож и.

огонь; такое приспособленіе необходимо, чтобы клей 
не пригоралъ при варкѣ. На рис. 25-мъ оба сосуда 
(В и А) клеянки съ дугообразными ручками; но 
есть и съ прямыми ручками какъ у кострюль.

Горшокъ для заварки крахмала и жестяная кострюля 
для приготовленія клейстера.



Р и с .  2 1 - й .  П о л у к р у г л а я  с т а м е с к а
д л я  з а к р у г л е н і я  у г л о в ъ  к а р т о н а .

Р и с .  2 3 - й .  Ж е л ѣ з н .  у г о л ь н и к ъ  
Г а ) ,  ж е л .  л и н е й к а  О )  и  ф а л ь д ъ -  

л и н е й к а  (б ) .

Рис. 24-й. Пунктира.

Р и с .  22- Й .  П о л у к р у г л ы й  Г ф О -  

б о й н и к ъ  д л я  з а к р у г л е н і я  у г 
л о в ъ  к а р т о н а .

Р и с .  ^ 5 - и .  К л е я н к а .

Р и с .  2 6 - й .  Т р е у г о л ь н .  ш т е м п е л ь ;  

с п р а в а  в ы т и с н е н н ы й  и м ъ  р и с ѵ н о к ъ .
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. Отдѣльныя волоеяныя кисти для клея (круглыя) в 
клейстера (плоскія).

Ровныя, гладко выструганныя дощечки изъ прочнаго 
неслоистаго дерева различной величины, соотвѣт- 
ственно различнымъ форматаыъ, для прокладки меж
ду книгами при положеніи ихъ подъ прессъ.

Величина дощечекъ, однако, всегда должна быть 
нѣсколько больше формата книгъ.

Д л я  л ю б и т е л я  всѣ инструменты и орудія, не
обходимые для переплетанія книгъ, можно имѣть 
руб. за 60— 70.

Если, при этомъ, имѣется въ виду не одно пере- 
плетаніе, а также тисненіе на переплетѣ и воло

чете, то къ вышепоименованнымъ инструментам'!» 
должны быть добавлены.

Штемпеля для тисненія угловъ и разныхъ узоровъ. ІІа 
рис. 26-мъ треугольный штемпель для угловъ, но 
бываютъ штемпеля различной формы: четыреуголь- 
ные, круглые, овальные я пр.

Рис. 27-й. Фплета.

Рис. 28-й. Штриховка.
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Филеты (рис. 27-й) и штриховки (рис. 28-й) — для 
тпсненія линій, полосокъ и узоровъ отъ руки.

Ролики (рис. 15-й а) для проведения бордюровъ, 
съ необходимыми къ нимъ ручкою и вилкою.

Рис. 29-й. А—шрифткасса для однсго шрифта; В—универсальная 
шрифткасса: для многихъ шрифтовъ.

Штрифткассы изъ желтой мѣди (рис. 29-й) для печата- 
нія отъ руки шрифтами: простая для одного шрифта—

Рис. зо-й. Керосиновая печь для нагрѣванія инструментовъ 
при тисненіи, съ клеянкою вверху.

А и универсальная для многихъ шрифтовъ — В. 
Необходимые шрифты  къ нимъ: обыкновенные типо- 
графскіе или мѣдные (лучше).

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е РО Т В О .
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Жаровня или особая печка для нагрѣванія инстру- 
ментовъ для ■ тисненія. Удобнѣе всего печка, изобра
женная на рис. 30-мъ; она можетъ употребляться 
не только для нагрѣванія сказанныхъ инструментов!, 
но и для варки клея, для чего служатъ двѣ мѣд-

Рлс. 31-й. Подушка для рѣзанія золота (съ яіцш;о:,гь).

ныя чаіики, входящія одна въ другую и вставляе
мый въ печь сверху; нижняя наполняется водою, 
а верхняя (т. е. внутренняя) раздѣлена на 2 половины 
(см. рисунокъ): одна для густого, а другая для жид-

Рис. 32-й. Тиски для золочепія.

каго клея. Имѣются печи съ приспособлевіемъ для 
нагрѣванія керосиномъ.

При золоченіи, кромѣ того, нужны.
Подушка для разрѣзанія золота (рис. 31-й) изъ телячьей 

кожи, натянутой на доску, съ.яіцикомъ или безъ 
ящика.
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Штъ для рѣзанія листового золота (рис. 15-й е или f). 
Особые тиоки для золоченія корешка (рис. 32-й и 

33-й).
Стальной онребокъ (рис. 34-й) для скобленія обрѣ- 

зовъ при золоченіи.

Рис. з з-fi. Другой образецъ тисковъ для золоченія.

Для переплетной, имѣющей въ виду переплетать 
<болѣе пли менѣе значительный количества книгъ, 
должны быть присоединены.

Паковальный преосъ для зажпманія книгъ дѣлыun 
пачками сразу: дёревянный (болѣе дешевый) или 
желѣзный (рис. 35-й и 36-й).

Нартонорѣзальная машина (рис. 37-й).
Механичесній апаратъ для окраски обрѣзовъ подъ мраморъ

Рис. З 4 *й - Два образца скребке в ъ .



20

съ однимъ или, лучше, съ двумя рисуночными ва
ликами: рис. 38-й и 39-й.

Въ болыпихъ мастерсквхъ, гдѣ сразу обработы- 
вается большое количество книгъ, вмѣсто обыкновен- 
ныхъ паковальныхъ прессовъ, для зажиманія книгъ 
употребляются паковальные прессы силътло давленія,

Р и с .  3 5 - й .  Н е б о л ь ш о й  ж е л ѣ з н .  п а к о в я л ь н ы п  п р е с с ъ .

даже гидравлтескіе (рис. 43-й), могущіе сразу зажи
мать сотни книгъ, a многія ручныя работы замѣня- 
ются машинными: машины для обрѣзки книгъ, для 
складыванія и сшиванія листовъ (тонкою проволо
кою или льняными нитками), машины для пропгии- 
ванія корешковъ, для обэісимстія, округлвнія кореш-
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Рис. 36-й. Паковальный прессъ Рис. 39-й. Аларатъ для мрамо- 
большеи величины, также же- рироваыія обрѣзовъ съ г рисо- 
лѣзный, но съ деревянн. нижн. и вальными валиками,

верхи, досками.

Рис. 37-й. Картонорѣзальная машина.

Рис. 38-й. Аларать для 
ыраморироваяія обрѣ- 
зовъ съ I рисовалы-ь 

валикомъ.
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ковъ и образования на нихъ фальцовъ, п р е е т  для  
т иснет я и  золоченія пря помощи особыхъ для того 
приготовляемыхъ мѣдныхъ досокъ и буквъ.

Во всякой сколько-нибудь обширной мастерской 
должна имѣться глазировальная  или сат ит іроваль- 
ная  машина (рис. 40-й), т. е., машина для вы- 
глаживанія (между вальцами) листовъ книги, на

Рис. 40-й . С а тш -ш р о в а д ы іа я  м а ш ш т .

к о т о р ы х ъ  п о с л ѣ  п е ч а т и  о с т а ю т с я  о т т и с к и  б у к в ъ ,.  
в д а в л ен н ы е  с ъ  о д н о й  и  в ы п у к л ы е  с ъ  п р о т и в у п о л о ж -  
н ой  ст о р о н ы . С а т и н и р о в к а  в ъ  б о л ь ш и н ст в ѣ  с л у ч а ев !»  
п р о и з в о д и т с я  у ж е  в ъ  с а м о й  т и п о г р а ф іи , н о  н ер ѣ д к о -  
п  в ъ  б р о ш ю р о в о ч н о -п е р е п л е т н ы х ъ  м а с т е р с к и х ъ .

Дѣны  й н с т р у м е н т о в ъ  и  м а т е р іа л о в ъ  п о к а з а н ы  въ. 
п р и л а г а ем о м ъ  к ъ  к н и г ѣ  п р е й с ъ -к у р а н т ѣ  Франц<>~ 
М а р  к а .



У потребительны е м а т ер іа л ы .

С ю д а  п р е ж д е  в сего  о т н о с и т с я  картонъ и л и  палка. 
И з ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ^  у  н а с ъ  в ъ  п р о д а ж ѣ  сор т ов ъ  
к а р т о н а  н аи бол ѣ е п р и г о д е н ъ  бѣ л ы й , п р и готов л я ем ы й  
о б ы к н о в ен н о  с к л е и в а н іе м ъ  п о д ъ  п р ессо м ъ  с в ѣ ж е  
и зг о т о в л е н н ы х ъ  е щ е  с ы р ы х ъ  л и ст о в ъ  бу м а ги . Д л я  
п о л у ч е н ія  т а к ъ  н а зы в а е м а г о  брист оля , н а к л еи в а ю т ъ , 
п р и  п ом ощ и  к р а х м а л а , о д и н ъ  н а  д р у г о й  н ѣ ск ол ъ к о  
л и ст о в ъ  с у х о й  бум аги  (о т ъ  2 д о  1 5 ) , за т ѣ м ъ  п р е с-  
с у ю т ъ  и  в ы гл а ж и в а ю т ъ . Ч ѣ м ъ  к а р т о н ъ  т в е р ж е , гл а ж е  
и эл а ст и ч н ѣ е , т ѣ м ъ  о н ъ  л у ч ш е, К а р т о н ъ  и зъ  д р е в ес н о й

II
а, & •€■ -Н-

Рис. 4 І-Й.

и л и  со л о м ен н о й  м а с с ы  н е  г о д и т ся  и м ен н о  по п р и ч и н ѣ  
е го  х р у п к о с т и  и  м ал ой  эл а ст и ч н о с т и . Т о л щ и н а  к ар 
т о н а  д о л ж н а  бы ть с о о б р а зн а  с ъ  т о л щ и н о ю  и ф ор м атом ъ  
к н и ги : дл я  оч ен ь т о н к и х ъ  и  м а л ен ь к и х ъ  б р о п н о -  
р о к ъ  в ъ  7 S или м е н ь ш у ю  д о л ю  л и ста  м о ж е т ъ  бы ть  
д о с т а т о ч н а  тол щ и н а а (р и с . 4 1 -й ) ;  дл я  н ѣ ск о л ь к о  
бол ѣ е  о б ъ е н и с т ы х ъ  —  т о л щ и н а  в] дл я  к н и гъ  въ V 8 
дол ю  с р е д н е й  т о л щ и н ы — ß; дл я  т о л ет ы х ъ  к н и гъ  в ъ  8  
д ол ю  и  дл я  к н и гъ  в ъ  4 - ю  дол ю  л и с т а — тол щ и н а и- 
н а к о н е ц ъ , для  к н и г ъ  е щ е  бол ы п и хъ  разм ѣ р овъ  и 
т о л щ и н а  и  м о ж е т ъ  бы ть н ед о ст а т о ч н а ; въ  т ак ом ъ  
с л у ч а ѣ  и н о гд а , дл я  п о л у ч е н ія  н у ж н о й  толщ и н ы , при
х о д и т с я  ск л еи в ать  в м ѣ ст ѣ  д в а  л и ста  к артон а (к р а х -
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м а л ь н ы м ъ  к л е й с т е р о м ъ ) , п р и  ч е м ъ , есл и  с к л е и в а 
ю т с я  д в а  л и ст а  н е р а в н о й  т о л щ и н ы , т о  б о л ѣ е  т о н -  
к ій  д о л ж е н ъ  бы ть  о б р а щ е н ъ  в н у т р ь , к ъ  к н и г ѣ .

Бумага: о б ы к н о в е н н а я  п и сч а я— н а  ф о р за ц ы  и  т . п .; 
ы а д к а я  цвѣ т ная  и  бѣ лая м уаре  т а к ж е  н а  ф о р за ц ы ,  
а  и м е н н о  —  б ѣ л а я  м у а р е  и  г л а д к а я  з е л е н о -о л и в к о 
в а я  и л и  р а з л и ч н ы х ъ  о т т ѣ н к о в ъ  к о р и ч н е в а я  н а  ф о р 
з а ц ы  п р и  з о л о ч е н ы х ъ  о б р ѣ з а х ъ ; цвѣ т ная м рам орная  
и л и  т исненая  —  д л я  о к л е й к и  п е р е п л е т о в ъ  с н а р у ж и ,  
а  п е р в а я , к р о м ѣ  т о г о , и  д л я  ф о р за ц о в ъ .

Карточная бумага— н а  п р и г о т о в л е н іе  о т с т а в о в ъ , и н о г д а  
т а к ж е  и  д л я  п о д к л е й к и  к а р т о н а  о б л о ж к и .

Коленноръ: о б ы к н о в е н н ы й  бѣлы й  —  д л я  п о д к л е й к и  
г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ  и  т . п .; цвѣ т ной лощ ены й  
и  т иснены й  и л и  ш агреневый  —  д л я  п о к р ы ш к и  п е р е 
п л е т о в ъ .

Кожа, и д у щ а я  н а  п о к р ы т іе  к о р е ш к о в ъ  и л и  в о о б щ е  
п е р е п л е т о в ъ  с н а р у ж и : баранья , к р а ш е н а я  и л и  н е 
к р а ш е н а я , с а м а я  д е ш е в а я  *п н а и м е н ѣ е  п р о ч н а я ;  
т елячья  —  с в ѣ т л о -к о р и ч я е в а г о  ц в ѣ т а , у п о т р е б л я е т с я  
больш его  ч аст ь ю  н е к р а ш е н о ю ; р а з л и ч н ы м ъ  о б р а зо м ъ  
о к р а ш е н н ы й  сафьянъ, к о зл о в ы й  и л и  б а р а н ій ; н а  
д о р о г іе  п е р е п л е т ы — шагреневый сафьянъ  (и л и  п р о с т о  
ш агрень), и н о гд а  т а к ж е  ю ф т ь  ( c u i r  d e  R u s s i e ) ,  о т л и 
ч а ю щ а я с я  п р ія т н ы м ъ  х а р а к т е р н ы м ъ  з а п а х о м ъ  и  ч а щ е  
в с е г о  т и с н е н а я  к л ѣ т о ч к а м и ; и з р ѣ д к а  —  пергаментъ.

Бархатъ— бол ь ш ею  ч а с т ію  т о л ь к о  д л я  п о к р ы т ія  б о го -  
с л у ж е б н ы х ъ  к н и г ъ ; л у ч ш ій  —  л іо н с к ій .

И з ъ  шелновыхъ матерій: ф а й , п у - д е - с у а ,  а т л а с ъ , м у а р е  
( m o i r e  a n t iq u e  и  m o i r e  f r a n c a i s s e )  —  и н о г д а  н а  
ф о р з а ц ы  п р и  о ч ен ь  р о с к о ш н ы х ъ  п е р е п л е т а х ъ  и  
т о л ь к о  о ч ен ь  р ѣ д к о  н а  п о к р ы ш к у  с а м ы х ъ  п е р е 
п л е т о в ъ .



Нитки —  р а зл и ч н о й  ю л щ и н ы , см отр я  по толщ и н ѣ  
к н и г и ; с л ѣ д у е т ъ  ш ѣ т ь ,  п о  к р а й н ей  м ѣ р ѣ , три сорта: 
т о н к ія , с р о д н ія  и  толсты я; ч ащ е в сего  уп отр ебл яю ся  
с р е д н ія . Н и т к и  д о л ж н ы  бы ть г л з д к ія , б езъ  узл овъ ;  
п е р е д ъ  ш в ть ем ъ  и х ъ  н а в а щ и в а ю т ъ .

Бичевии и ли  шнуры, н а  к о т о р ы х ъ  п р и ш и в аю тся  л и сты  
к н и г и , д о л ж н ы  бы ть т а к ж е  р о в н ы е , б езъ  у зл ов ъ  и 
н е  сл и ш к о м ъ  т у г о  с к р у ч ен ы .

Крахмальный и ли  мучной нлейстеръ. П ер в ы й  п р е д п о 
ч т и т е л ь н е е . К р ахм ал ъ  л у ч ш е  в сего  х о р о ш ій  п ш ен и ч 
н ы й  ( а  н е  р и сов ы й  —  а н г л ій с к ій );  п ри готовлять  его  
с л ѣ д у е т ъ  т а к ъ : н у ж н о е  к ол и ч еств о  к рахм ала р а с т е 
р ет ь  т щ а т ел ь н о  (д о  и с ч е зн о в е н ія  к ом к ов ъ ) съ  т е п 
л ов ат ою  в одою  (в ъ  го р ш к ѣ  и л и  в ъ  ф аян совой  п о су -  
д ѣ )  в ъ  н е г у с т у ю  к а ш и ц у ; за т ѣ м ъ , п ост оя н н о  м ѣ ш а я , 
за в а р и т ь  к и п я т к о м ъ , п р и л и в а я  п о сл ѣ д н ій  сн ач ал а  
п о н е м н о г у , а  п отом ъ  ср а зу : м а сса  д о л ж н а  сдѣ л ать ся  
п р о зр а ч н о ю ; п ом ѣ ш авъ  ещ е  н ѣ к о т о р о е  врем я, д ат ь  
о ст ы т ь  и п р оц ѣ ди ть  ск в о зь  р ѣ д к ій  х о л ст ъ . К и п я т и т ь  
к л е й с т ер а  н е  с л ѣ д у ет ъ . Н а  1 ч асть  к р ахм ал а  для  
к р ѣ п к а го  к л ей ст ер а  б е р у т ъ  5 ч а ст ей  (п о  в ѣ сѵ ). а 
д л я  с л а б а г о — д о  1 0  ч а ст ей  в оды . Д л я  п ол уч ен ія  м у ч 
н ого  к л е й с т е р а ,— и зъ  ч и ст о й  п ш ен и ч н о й  м ук и  съ  
н ебол ьш и м ъ  к ол и ч еств ом ъ  х о л о д н о й  воды  зам ѣ ш ать  
в ъ  к о ст р ю л ѣ  гу с т о е  т ѣ с т о , р аст ер ет ь  хор ош ен ьк о  
д е р е в я н н о й  л о ж к о й  и , п о ст о я н н о  м ѣ ш ая, разв ести  
н у ж н ы м ъ  к ол и ч еств ом ъ  воды ; п остав и ть  к острю лю  
н а  л е г к ій  огон ь  и , п р о д о л ж а я  н еп р ер ы вн о м ѣ ш ать , 
д а т ь  в ск и п ѣ т ь  о д и н ъ — дв а раза; по сн я т іи  с ъ  огн я  
м ѣ ш а т ь  е щ е  н ѣ ск ол ь к о  с е к у н д ъ ; к о гд а  осты н етъ , 
п р о ц ѣ д и т ь  ск в о зь  р ѣ д к ій  х о л с т ъ . Д л я  п роч н ости  (о т ъ  
п о р ч и )  в ъ  т о т ъ  или  д р у г о й  к л е й с т ер ъ  п ри бавляю тъ  
н ем н ого  к в а сц о в ъ  въ  п о р о ш к ѣ  (п о д ъ  к о н ец ъ  р а зм ѣ -



шиванія еще горячаго клейстера"), или, вмѣсто квас- 
довъ, на каждые і/і  фунта клейстера 1 чайную ложку 
скипидара, который предохраняегь клейстеръ отъ 
плѣсени, а проклеенныя такимъ клейстеромъ книги 
отъ червоточины. Иногда клейстеръ, выѣсто црос- 
той воды, завариваютъ кипящимъ жидкимъ раство- 
ромъ клея: клеитъ лучше. Большую клейкость клей
стеръ пріобрѣтаетъ также и отъ прибавленія къ нему 
раствора гуммиарабика, который, въ случаяхъ спѣшной 
работы, можетъ и самъ по себѣ замѣнить клейстеръ: 
для приклеиванія таблицъ, фотографій и т. п.

Клей долженъ быть чистый, свѣтлый и прозрачный, 
а не темный и тусклый; на ощупь твердъ и эласти- 
ченъ, въ изломѣ блестящъ; на воздухѣ не долженъ 
сырѣть, а въ водѣ только разбухать, но не раство
ряться. Лучшій клей вываривается изъ обрѣзковъ 
кожи и въ особенности изъ пергамента (,пергамент
ный клей). Клей, который по аасыханіи становится 
ломкимъ и отскакиваетъ чешуйками, не годится 
для переплетнаго дѣла. Надлежащее качество клея 
узнается лучше всего во время битья корешковъ 
ыолоткомъ (см. ниже): хорошій клей не долженъ, 
при этомъ, ни трескаться, нп отваливаться чешуй
ками. Гіриготовляютъ клей такимъ обрязомъ: раз- 
бавъ клей на куски, кладутъ его въ сосудъ (въ В  
на рис. 25-мъ) и обливаютъ водою такъ, чтобы 
только покрыть его; послѣ б —б часовъ размачива- 
нія, ставятъ сосудъ съ клеемъ въ другой сосудъ 
съ горячею водою (въ А  на рис. 25-мъ) и кипятятъ 
послѣднюю, пока клей не распустится вполнѣ. 
Иногда, для уменыпенія хрупкости клея, прибав- 
ляютъ немного глицерина (отъ Vs Д° V4 в^са клея), 
а для предохраненія его отъ дѣйствія сырости —



с к и п и д а р ь  ( V s - V е в ѣ са  к л е я ). Н аи бол ѣ е у д обн ы й  
к л е я н к и  у к а за н ы  вы ш е (с т р . 1 4  и р и с . 2 5 -й ) .  У п от
р еб л я т ь  к л ей  с л ѣ д у ет ъ  н е  оч ен ь  гор я ч и м ъ , а  тол ьк о  
д остат оч н о  т еп л ы м ъ . Т ам ъ . гдѣ  т р е б у ет ся  н е  т ол ь к о  
ч и ст о т а , н о  и в о зм о ж н а я  безц в ѣ т н о ст ь  клетощ аго в е
щ ес т в а , обы к н ов ен н ы й  к л ей  зам ѣ н я ет ся  ж елатино.т. 
н ап р , п р и  п р ок л ей к ѣ  ш ел к ов ы хъ  м атер ій ; п ри готов 
л я е т с я  ж е л а т и н ъ  т а к ъ -ж е , к а к ъ  и к л ей .

Краски различныхъ цвѣтовъ для окрашиванія обрѣ- 
зовъ и кожи (см. ниже); черная краска для тисне- 
нія шрифтовъ или дифръ.

Лани для  л а к и р о в а н ія  к о ж и  (г л а д к о й , а  не ш агр е
н е в о й ), ц в ѣ т н о й  бум аги  и т . п .: и м ѣ ю тся  готовы м и  
въ п р о д а ж ѣ .

Листовое золото для золоченія обрѣзовъ и тисненія 
золотомъ. Употреблять, вмѣсто настоящаго золота, 
сусальное не стоитъ, потому что послѣднее плохо 
пристаетъ, скоро портится и вообще не имѣетъ вида: 
лучше уже вовсе обойтись безъ позолоты.





Б Р О Ш Ю Р О В К А .



С обств ен н о  броит ровха  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с о б в р а н іи  
и  с к л а д ы в а н іи  п е ч а т н ы х ъ  л и с т о в ъ  в ъ  т е т р а д и , с ш и -  
в а н іи  т ет р а д е й  в ъ  бр ош ю р ы  и л и  к н и г и  и  о б к л е й - 
в а н іи  п о с л ѣ д н и х ъ  б у м а ж н о ю  о б л о ж к о ю .

Н о  к ъ  р аботам ъ  б р о ш ю р о в щ и к а  о т н о с я т с я  т а к ж е  
глазировстіе, т . е . ,  в ы г л а ж и в а н іе  б у м а г и  д о  п еч а т и  
с ъ  ц ѣ л ь ю  у н и ч т о ж е н ія  с у щ е с т в у ю т ;и х ъ  на н е й  ш е р о 
х о в а т о с т е й  и  н е р о в н о с т е й , и  сат анированіе  и л и  в ы - 
г л а ж и в а п іе  б у м а г и  п о сл ѣ  п еч а т и  дл я  у н и ч т о ж е н ія  
в д а в л е н ій , о с т а в л я е м ы х ъ  н а  н е й  о т т и ск о м ъ  ш р и ф т о в ъ  
п р и  п еч а т а н іи . В ъ  б о л ь ш и н ст в ѣ  с л у ч а е в ъ , в п р о ч ем ъ , 
о б ѣ  э т и  р аботы  в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  п р о и з в о д я т с я  
в ъ  т и п о г р а ф ія х ъ , a  гл а зи р о в а н іе  д а ж е  у ж е  н а  б у м а ж -  
а ы х ъ  ф а б р и к а х ъ .

Г л а зи р о в а н іе  и са т и н и р о в а н іе  л и сто в ъ .

Д л я  ы азирован ія  с л у ж а т ъ  о со б ы я  м аш и н ы ; ч а щ е  
в сего  м аш и н а  и зо б р а ж е н н а я  н а  р и с . 4 0 - м ъ .  Л и с т ы  
б у м а г и , см оч ен н ы е н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а зо м ъ , п о м ѣ щ а -  
іо т е я , к а ж д ы й , м е ж д у  д в у м я  г л а д к и м и  ц и н к о в ы м и  
л и с т а м и , к л а д у т с я  н а  д о с к у  м а ш и н ы  а  —  п а ч к а м и  
д о  2 5  л и сто в ъ  (н а  к а ж д у ю  т а к у ю  п а ч к у  т р е б у е т с я  2 6  
ц и н к о в ы х ъ  л и сто в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  в е р х н ій  и  н и ж н ій  
д о л ж н ы  бы ть т о л щ е  и с о л и д н ѣ е  о с т а л ь н ы х ъ ) и н а  
.д о ск ѣ  п р о п у с к а ю т с я  м е ж д у  д в у м я  в ер т я щ и м и с я  в а -



лам и: н а  р и с . 4 0 - м ъ  в и д е н ъ  т о л ь к о  в е р х н ій  в ал ъ  в, 
т а к ъ  к а к ъ  н и ж н ій  с к р ы т ъ  д о с к о ю . Д в и ж е н іе  д о с к и  
(а )  м е ж д у  валам и  (в)  и  в р а щ е н іе  п о с л ѣ д н и х ъ  п р о и з 
в о д и т с я  п р и  п о м о щ и  к о л е с ъ  —  е и  к. Д ѣ й с т в у я  н а  
к о л е с ц о  о , м о ж н о  у в е л и ч и в а т ь  и л и  у м е н ь ш а т ь  р а з -  
с т о я н іе  м е ж д у  в а л а м и — с о о т в ѣ т с т в е н н о  т о л щ и н ѣ  п р о 
п у с к а е м ы х /ь  л и с т о в ъ  и  т р е б у е м о й  с и л ѣ  д а в л е н ія .  
О б ы к н о в е н н о  о д н о го  п р о п у с к а н ія  м е ж д у  в ал ам и  н е  
д о с т а т о ч н о : н ѣ с к о л ь к о  с б л и з и в ъ  в ал ы , п р о п у с к а г о т ъ  
во в т о р о й  р а з ъ . Д л я  у с к о р е н ія  р а б о т ы  л у ч ш е  и л и  
у п о т р е б л я т ь  д в ѣ  м а ш и н ы , с т о я щ ія  о д н а  з а  д р у г о ю  
н а  о б щ ем ъ  с т о л ѣ , и л и -ж е  в ъ  о д н о й  м а ш и н ѣ  и м ѣ т ь  
п р н с п о с о б л е н ія  д л я  с о о б щ е н ія  д о с к ѣ  а  о б р а т н а го  д в и -  
ж е н і я — д л я  в т о р и ч н а го  п р о х о ж д е н ія  л и ст о в ъ  м е ж д у  
в а л а м и . П р и  д в у х ъ  м а ш и н а х ъ  р а б о т а  го р а зд о  б ы с т р ѣ е . 
Ц и н к о в ы е  л и с т ы , п о н я т н о , д о л ж н ы  бы ть  п о д д е р ж и 
в а ем ы  в ъ  с о в е р ш е н н о й  ч и с т о т ѣ  и п о  в р ем ен а м ъ  т щ а 
т е л ь н о  в ы т и р а ем ы  (д л я  у д а л е н ія  о с т а ю щ е й с я  н а  
н и х ъ  в л а ж н о ст и );  м а л ѣ й ш а я  р ж а в ч и н а  н а  н и х ъ  п о р -  
т и т ъ  б у м а г у . В о  м н о г и х ъ  м а с т е р с к и х ъ  в н у т р е н н ю ю  
с т о р о н у  ц п н к о в ы х ъ  л и с т о в ъ  о б к л е и в а ю т ъ , д л я  ч и 
с т о т ы , б у м а г о ю .

Н а  р и с . 4 0 - м ъ  п р е д ст а в л ен а  м а ш и н а  р у ч н а г о  д ѣ й -  
с т в ія , н о  с у щ е с т в у ю т ъ  м а ш и н ы , п р и в о д и м ы я  в ъ  д в и -  
ж е н іе  п а р о м ъ . В ъ  п о с л ѣ д н е е  в р ем я  д л я  г д а зи р о в а н ія  
у п о т р е б л я ю т с я  т а к ъ  н а зы в а е м ы е  калянд})Ы  ( c a la n d r e s  
p o u r  g l a c e r  l e s  p a p i e r s ) ,  м а ш и н ы  с ъ  н ѣ с к о л ь к іш и  
ц и л и н д р а м и  (о т ъ  3 д о  6 ) ,  м е ж д у  к отор ы м и  п р о п у 
с к а ю т с я  л и с т ы  б у м а г и  (р и с . 4 2 - й ) .  Р а б о т а  к а л я н д р о в ъ  
о ч е н ь  х о р о ш а , н о  д о р о г а я  ц ѣ н а  д ѣ л а е т ъ  и х ъ  д о с т у п 
н ы м и  т о л ь к о  д л я  о ч ен ь  б о л ы п и х ъ  м а с т е р с к и х ъ .

П о с л ѣ  г л а зи р о в а н ія  б у м а га  п о с т у п а е т ъ  в ъ  п еч а т ь  
и .з а т ѣ м ъ  о т п е ч а т а н н ы е  л и с т ы  в ы с у ш и в а ю т с я , дл я



ч его  и х ъ  р а зв ѣ ш и в а ю т ъ  н а  з а к р у г л е н н ы х ъ  д е р е в н я -  
н ы х ъ  в ѣ ш а л к а х ъ  в ъ  д о с т а т о ч н о  н а гр ѣ т о м ъ  и  х о р о ш о  
в ен т и л и р у ем о м ъ  п о м ѣ щ е н іи  (в ер ев к и  д л я  р а зв ѣ ш и -  
в а н ія  н е  г о д я т с я , т а к ъ  к а к ъ  и ск р и в л я ю т ъ  б у м а г у ) .

Сатгтированіе, т . е . ,  в ы гл а ж и в а н іе  у ж е  н а п еч а -  
т а н н ы х ъ  л и ст о в ъ  п р о и з в о д и т с я  и л и  т ѣ м и -ж е  м а ш и 
н а м и , к о т о р ы я  у п о т р е б л я ю т с я  д л я  г л а зи р о в а н ія  
(р и с . 4 0 - й  и  4 2 - й ) ,  и л и -ж е  сд а в л и в а н іем ъ  л и с т о в ъ  
в ъ  сш гьн ы хъ  п р е с с а х ъ .

П р и  с а т и н и р о в а н іи  м а ш и н о ю  р и с . 4 0 - г о  п е ч а т н ы е  
л и с т ы  т а к ж е  к л а д у т с я  м е ж д у  ц и н к ов ы м и  л и ст а м и , п о д 
к л еен н ы м и  в н у т р и  бум агою ; н о  м е ж д у  д в у м я  ц и н 
к ов ы м и  л и стам и  п о м ѣ щ а е т с я  н е  по о д н о м у  п е ч а т 
н о м у  л и с т у , а  о т ъ  7 д о  12  и б о л ѣ е  л и с т о в ъ , см о т р я  
п о т ол щ и н ѣ  бум аги .

Ц р е с ш  для сат ж ированія  м о г у т ъ  бы ть  р а зл и ч н а го  
у с т р о й с т в а — съ  в и н том ъ  и л и  р ы ч а го м ъ , р у ч н ы е  и л и  
д ѣ й с т в у ю щ іе  п р и  п ом ощ и  п а р о в ы х ъ  м а п ш н ъ ; н о , п о

Р и с. 42-й . К а л я н д р ъ .
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гр о м а д н о й  си л ѣ  д о с т и г а е м а я  д а в л е н ія , для  б о л ы п и х ъ  
м а с т е р с к и х ъ  п р и г о д н ѣ е  в се го  г и д р а в л и ч е с к іе  п р ессы , 
т а к ъ  к ак ъ  тол ь к о  п р и  п о м о щ и  и хъ  м о ж н о  с р а з у  
с а т и н и р о в а т ь  больш ое к о л и ч ест в о  м а т е р іа л а (р и с .4 3 -й ) .

П е ч а т н ы е  л и ст ы  к л а д у т ся  п о  н ѣ ск о л ь к о  ш т у к ъ  
м е ж д у  л и ста м и  о ч ен ь  т в е р д а г о , гл адк аго , х о р о ш о

Рис. 43-й. Гпдравлпческіи прессъ съ зажатыми въ немъ, между 
дощечками, пачками лечатныхъ листовъ.

л о щ ен а г о  к а р т о н а , н а зы в а ем а го  политурою, и  за т ѣ м ъ  
п о м ѣ щ а ю т ся  п ач к ам и  п о д ъ  п р е сс ъ , въ  к отор ом ъ  
о с т а в л я ю т ся  н ѣ ск о л ь к о  ч а со в ъ . П о сл ѣ  п р е сс о в а н ія  
л и с т ы  к а р т о н а  д о л ж н ы  бы ть оч и щ а ем ы  от ъ  п р и с т а 
ю щ е й  к ъ  н и м ъ  к р а с к и  (в ы т и р а ю т с я  бум агою  или  
с у х о ю  т р я п к о ю , в ъ  сл у ч а ѣ  н у ж д ы  см о ч ен н о ю  бен зи -

П Е Р Е ІХ Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 3
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н о м ъ  или с п и р т о м ъ ) и  п р о су ш и в а ем ы  д л я  у д а л е н ія  
п е р е х о д я щ е й  в ъ  н и х ъ  и з ъ  бум аги  в л а ги .

Н о , к а к ъ  с к а з а н о , г л а зи р о в а н іе  и с а т и н и р о в а н іе  
п р о и зв о д я т ся  бол ь ш ею  ч а ст ь ю  у ж е  в ъ  т и п о г р а ф іи ,  
т а к ъ  ч то  б р о ш ю р о в щ и к у  о с т а е т с я  тол ь к о  сброшюро
вать  п еч ат н ы е л и сты .

С оби р ан іе и п р ов ѣ р н а листовъ .

Д о ст а в л я ю т с я  б р о ш ю р о в щ и к у  п е ч а т н ы е  л и ст ы  в ъ  
п а ч к а х ъ . В ъ  к а ж д о й  п а ч к ѣ  о д и н а к о в ы е  л и с т ы , т а к ъ  
ч то  п ач ек ъ  ст о л ь к о , с к о л ь к о  л и ст о в ъ  в ъ  к н и г ѣ ;  
ч и е л о -ж е  л и ст о в ъ  в ъ  п а ч к ѣ  о п р е д ѣ л я е т с я  ч и сл ом ъ  
эк зем п л я р о в ъ  и з д а н ія . Н а п р и м ѣ р ъ , есл и  к н и г а  с о д е р -  
ж и т ъ  1 0  п е ч а т н ы х ъ  л и ст о в ъ  и  н а п еч а т а н а  в ъ  5 0 0  
э к зе м п л я р а х ъ , то  п а ч ек ъ  б у д е т ъ  1 0 , а  л и сто в ъ  в ъ  
к а ж д о й  п ач к ѣ  5 0 0 .  Е с л и  ч и сл о  эк зем п л я р о в ъ  в ел и к о , 
то  к а ж д а я  п ачка п о д р а з д ѣ л я е т с я  н а  н ѣ ск о л ь к о  ч астей :  
п р и  2 .0 0 0  э к з е м п л я р а х ъ , н а п р ., н а  4  ч а ст и , п ри  
3 .0 0 0  эк зе м п л я р а х ъ  н а  6 ч а с т е й — по 5 0 0  л и сто в ъ  
въ к а ж д о й . Б р о ш ю р о в щ и к ъ  п р е ж д е  в сего  д о л ж е н ъ  
провѣрить  к а ж д у ю  п а ч к у  и  за м ѣ н и т ь  в ъ  н е й  и с 
п ор ч ен н ы е л и с т ы , есл и  е с т ь , д р у г и м и . З а т ѣ м ъ  о н ъ  
п р и с т у п а е т ъ  к ъ  ск л а д ы в а н іго  л и ст о в ъ  в ъ  т ет р а д и .

Ф альцовка или с к л а д ы в а н іе  л и ст о в ъ  в ъ  т ет р а д и .

С к л ады ван іе  л и с т о в ъ  въ  т ет р а д и  и зв ѣ ст н о  п о д ъ  
т ех н и ч е с к и м ъ  н а зв а н іеы ъ  ф алъцованія  и ли  ф альцовки .

Н ео б х о д и м ы й  д л я  эт о го  и н с т р у м е н т ъ — костяной  
ножг или  фалъцбейпъ  (р и с . 1 1 -й ) .
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П еч а т а ю т с я  л и сты , к а к ъ  и зв ѣ ст н о , р азл и ч н ы хъ  
форматов^: въ  п о л у л и ст ъ  ( i n - f o l i o ) — л и стъ  с о д е р ж а т ь  
2 л и с т и к а  (п о л у л и с т а ) и  4  стр ан и ц ы ; въ  4 -ю  долю  
л и с т а  ( i n - q u a r t o ) — 4  л и с т и к а  и  8  стр ан и ц ъ ; въ  8 -ю  
д о л ю  ( i n - o c t a v o ) — 8 л и с т и к о в ъ  и 1 6  стр ан и ц ъ ; въ  
1 2 -ю  д о л ю — 1 2  л и с т и к о в ъ  и  2 4  стр ан и ц ъ ; в ъ  1 6 -ю  
д о л ю — 1 6  л и с т и к о в ъ  и 3 2  стр ан и ц ъ ; в ъ  1 8 -ю  д о л ю —  
18  л и с т и к о в ъ  и  3 6  с т р а н и ц ъ ; в ъ  2 4 -ю  д о л ю — 2 4  
л и с т и к а  и 4 8  с т р а н и ц ъ ; в ъ  3 2 - ю  д о л ю — 3 2  л и сти к а  
и  6 4  ст р а н и ц ъ . Ч а щ е  в сего  в ъ  8 -ю  долю . П еч а т а н ія  
в ъ  1 2 - ю ,  1 8 -ю  и  2 4 -ю  д о л и  в ъ  н а ст о я щ ее  врем я, 
п о в о зм о ж н о с т и , и зб ѣ г а ю т ъ , п о то м у  что п р и  эт и х ъ  
ф орлгатахъ л и ст ъ  д л я  бр ош ю р ов к и  п р и х о д и тся  рав- 
р ѣ за т ь  н а д в ѣ  н ер а в н ы я  п ол ов и н ы , ч то  зн ач и тел ь н о  
з а т р у д н я е т ъ  р а б о т у  бр ош ю р ов щ и к а .

К а ж д ы й  п еч а т н ы й  л и с т ъ , к а к о го -б ы  ф орм ата он ъ  
н и  б ы л ъ , о т м ѣ ч а ет ся  с о о т в ѣ т ст в ен н о ю  ем у  ц и ф рою : 
п ер в ы й  л и с т ъ  ц и ф р о ю  1 , в т о р о й — 2 и  т . д .;  ц и ф р а  
э т а  с т а в и т с я  н а  п ер в о й  с т р а н и ц ѣ  л и с т а  в н и з у  въ  
п р а в о м ъ  у г л у , н и ж е  с т р о к ъ , и  н а зы в а ет ся  первою 
и л и  главною сигнат урою ; и н о г д а  в ъ  с и г н а т у р ѣ , вм ѣ сто  
ц и ф р ъ , ст а в я т с я  б у к в ы  п о п о р я д к у  ал ф ав и т а . Е с л и  
с о ч и н е н іе  в ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  том ахъ  или ч а ст я х ъ , то  
н а  т о й -ж е  стр а н и ц ѣ  и  т а к ж е  н и ж е  стр о к ъ , н о  въ  
л ѣ в ом ъ  у г л у  п р о с т а в л я е т с я  р и м ск а я  ц и ф р а  тома  
и л и  ч аст и ; в ъ  э т о м ъ -ж е  у гл у  н ер ѣ д к о  вы став ля ю тся  
за гл а в іе  к н и г и  и и м я  ав тор а . Н а  д р у г о й  п р о т и в у -  
п о л о ж н о й  стор он ѣ  л и ст а , п о д ъ  3 -ю  его ст р а н и ц ею , 
т а к ж е  в ъ  п равом ъ  у г л у  став и тся  вторая сигнатура, 
о б о зн а ч а е м а я  или п р о ст о  зв ѣ зд о ч к о ю  (* ) , и л и -ж е  ц и ф 
р о ю  л и с т а  со  зв ѣ зд о ч к о ю  ( 1 * , 2* , 3* и  т . д .) .  П ер в ая  
с и г н а т у р а  н ео б х о д и м а  д л я  п р ов ѣ р к и  п о р я д к а  л и стов ъ , 
а  в тор ая  п ом огаетъ  в ѣ р н о ст и  с к л а д ы в а н ія  л и стов ъ .

3 *
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Для складыванія пачка съ листами одной сигна
туры (напр, пачка съ первыми листами) кладется 
на столъ главною сигнатурою внизъ, т. е. къ столу, 
который, для чистоты, лучше предварительно по
крыть бумагою. Помѣстившисв передъ пачкою, работ-, 
никъ послѣдовательно захватываете, складываетъ и 
откладываетъ влѣво, по порядку, одинъ листъ за дру- 
гимъ— до истощенія пачки.

Самая операція складыванія производится такимъ 
образомъ: держа костяной ножъ въ правой рукѣ, 
быстро проводятъ имъ по пачкѣ слѣва направо, за
хватывают^ правою-же рукою отдѣляющійся при 
этомъ отъ пачки правый край листа, перегибаютъ 
листъ въ нужномъ мѣстѣ и заглаживаютъ перегибъ 
движеніемъ костяного ножа —косвенно снизу и слѣва 
по направленно вверхъ и вправо.

Отъ складыванія въ значительной степени зависитъ 
красота книги, а потому производить его нужно 
очень тщательно: такъ, чтобы строки и цифры однихъ 
страницъ приходились какъ разъ  надъ строками и 
цифрами другихъ, a бѣлыя мѣста надъ бѣлыми. Для 
провѣрки посмотрѣть на свѣтъ. Первая или главная 
сигнатура должна приходиться противъ второй. Сло- 
живъ пачку съ первыми листами, приступаютъ къ 
пачкѣ со вторыми листами и т. д.

Это общія правила складыванія; подробности раз
нятся по формату.

Окладыванге въ полулист ъ  ( i n - f o l i o )  п о к а з а н о  н а  
р и с . 4 4 - м ъ  и  4 5 - м ъ :  л и с т ъ  с к л а д ы в а е т с я  т о л ь к о  о д и н ъ  
р а з ъ . П о л о ж и т ь  л и с т ъ  г л а в н о ю  с и г н а т у р о ю  в н и з ъ ,  
т . е . к ъ  с т о л у , п р и  ч ем ъ  1 -я  и  4 - я  с т р а н и ц ы , р ав н о  
к а к ъ  и  гл а в н а я  с и г н а т у р а , п р и х о д я щ а я с я  с л ѣ в а  в н и з у  
(п р о т и в ъ  о н а  р и с . 4 4 - м ъ ) ,  н е  в и д н ы : в и д и м ы -ж е
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2 -я  и  3 -я  стр а н и ц ы  и  в т о р а я  с и г в а т у р а  —  справа  
в н и з у  н а  3 - й  с т р а н и ц ѣ  ( 1 *  н а  р и с . 4 4 -м ъ ) .  П р ов едя  
к о ст я н ы м ъ  н о ж е м ъ , к а к ъ  с к а з а н о , сдѣ в а  н а п р а в о , з а 
х в а т и т ь  л и с т ъ  с п р а в а , п е р е г н у т ь  его  сп р ав а  н алѣ во  
п о л и н іи  а в, т а к ъ , ч тобы  ст р о к и  одн ой  п ол ов и н ы

W

Рис. 44-й. Листъ, разложенный для складыванія въ полулпсгъ
(in folio).

п р и ш л и сь  к а к ъ  р а зъ  п р о т и в ъ  с т р о к ъ  д р у г о й  п ол о
в и н ы , а  ц и ф р а  3 л егл а  н а  ц и ф р у  2 (п р ов ѣ р и ть  на  
св ѣ т ъ ); загл ади ть  с ги б ъ  к о с т я н ы м ъ  н о ж ем ъ . д ѣ й с т в у я  
и м ъ  н а и ск о зь  с н и з у  в в е р х ъ . Н а  р и с . 4 5 - м ъ — с л о ж е н 
н ы й  л и ст ъ .

-------------------1 g

Рис. 45-й. Листъ, сложенный въ полулистъ.

П р и  форматѣ въ і-ю  долю  ( in -q u a r to )  л и ст ъ  ск л ады 
в а ет ся  дв а  р а за  (р и с . 4 6 - й ,  4 7 -й  и  4 8 - й ) .  Н а  р и с . 4 6 -м ъ  
гл а в н а я  си г н а т у р а  о б р а щ ен а  в н и зъ , к ъ  ст о л у , и  при
х о д и т с я  в ъ  лѣ вом ъ в ер х н ем ъ  у г л у  (п р от и в ъ  о на  
р и с . 4 6 - м ъ ) ;  в и ди м ы м и  о с т а ю т с я  2 , 3 , 6 и 7 с т р а н и 
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ц ы  и  в т о р а я  с и г н а т у р а  (в ъ  п р а в о м ъ  в е р х н е м ъ  у г л у —  
1*  н а  р и с . 4 6 -м ъ ) ;  с л о ж и т ь  л и с т ъ  п о  л и н іи  а  <?,
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Рис. 46-й. Листъ, разложенный для складыванія въ 4-ю долю.

сп р а в а  н а л ѣ в о , т а к ъ  ч т о б ы  ц и ф р а  3 у п а л а  н а  
ц и ф р у  2 ,  а  ц и ф р а  6 н а  7; п р о г л а д и т ь  к о с т я н ы м ъ
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Рис. 47-й. Послѣ перваго складыванія листа въ 4-10 долю.

н о ж е м ъ , к а к ъ  и  в ъ  п р е д ы д у щ е м ъ  с л у ч а ѣ . Н а  п о -  
л у ч е н н о м ъ  п о л у л и с т ѣ  (р и с .  4 7 - й )  б у д у т ъ  в и д и м ы  4

Рис. 48-й. Складываніе листа въ 4-ю долю окончено.

и б  стр а н и ц ы ; п е р е г н у в ъ  е г о , с н и з у  в в е р х ъ  п о  
л и н іи  е и , за к о н ч и т ь  е к л а д ы в а н іе :  р и с . 4 8 - й .



При форматѣ въ 8-ю долю (in-octavo) листъ 
складывается три раза. Это самый употребительный 
форматъ. На рис. 49-мъ листъ въ 8-ю долю раз-
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Р и с . 49-й. Л истъ  р а зл о ж е н ъ  д л я  склады ван ия въ 8-ю долю .

ложенъ для складыванія: невидимая главная сигна
тура обращена внизъ (къ столу), противъ видимы 
2, 15, 14, 3, 7, 10, 11 и 6 страницы и въ правомъ
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Рис. 50-й. П ослѣ  пер ваго  склады вания ли ста  въ  8-ю долю .

нижнемъ углу вторая сигнатура (1*); складывается 
сначала по линіи а в (рис. 49-й) справа налѣво, 
потомъ по линіи е го (рис. 50-й) сверху внизъ, на-

М

Рис. 51-й. П о сл ѣ  второго  склады вания листа въ  8-ю долю , 

конедъ— по линіи лг п (рис. 51-й) справа налѣво; на 
рис. 52-мъ вполнѣ сложенный листъ.



Н а  р и с . 5 3 - м ъ — р а з л о ж е н н ы й  н а  с т о л ѣ  л и с т ъ  въ 
12 -ю  долю: в и д и м ы  2 ,  2 3 ,  2 2 ,  3 , 1, 1 8 , 1 9 ,  6 ,  1 1 ,  1 4 ,  
1 5 ,  1 0  с т р а н и ц ы  и  в т о р а я  с и г н а т у р а  ( 1 * ) ;  п е р в а я  
с и г н а т у р а , о б р а щ е н н а я  к ъ  с т о л у , н а х о д и т с я  п р о т и в ъ  
о. Д л я  с к л а д ы в а н ія  л и с т ъ  р а з р ѣ з а е т с я  п о  л и н іи  А  В .

_________М

--------------- I n

Р и с . 52-й. С к л а д ы в  а н іе  л и с та  в ъ  8-ю  долю  о к о н ч е н о .

Ч а с т ь  е г о , л е ж а щ а я  н и ж е  А  В  с к л а д ы в а е т с я  с о в е р 
ш е н н о  т а к ъ - ж е ,  к а к ъ  л и с т ъ  в ъ  8 -ю  д о л ю  (см . в ы ш е ) ,  
а  ч а ст ь , н а х о д я щ а я с я  в ы ш е  А  В  (в и д и м ы  с т р а н и ц ы  
1 0 , 1 5 ,  1 4  и  1 1 )  т а к и м ъ  об р а зо м ъ : с н а ч а л а  в д в о е  
м е ж д у  с т р а н и ц а м и  1 5  и  1 4 )  с п р а в а  н а л ѣ в о , т а к ъ

_ 4 0

Р и с . 53-й. Р а зл о ж е н н ы й  л и с т ъ  съ  н ап еч атагш ы м ъ  н а  н е м ъ  т е к -  
стом ъ  в ъ  12-ю до л ю . Д о л ж е н ъ  бы ть р а зр ѣ з а н ъ  п о  л и н іи  А  В.

ч т о б ы  ц и ф р ы  1 0  и  1 5  п р и ш л и с ь  п р о т и в ъ  ц и ф р ъ  1 1  
и 1 4 ,  а з а т ѣ м ъ  е щ е  р а з ъ  в д в о е , т а к ж е  с п р а в а  н а л ѣ во; 
п о с л ѣ  этого  с л о ж е н н а я  в е р х н я я  п о л о в и н а  в к л а д ы 
в а е т с я  в ъ  с л о ж е н н у ю  н и ж н ю ю  п о л о в и н у  (и н о г д а ,  
в п р о ч ем ъ , п е ч а т а е т с я  т а к ъ , ч т о  в е р х н ю ю  п о л о в и н у



п р и х о д и т с я  п ом ѣ щ ать  п о сл ѣ  н и ж н е й , а не в к лады 
вать въ  н ее ).

П ри  форматѣ въ 16-ю долю обы к н овен н о  п еч атается  
п о 1 6  ст р а н и ц ъ  н а  к а ж д о й  п ол ов и н ѣ  л и ста , так ъ  
что л и ст ъ , п ри  бр ош ю ров к ѣ , р а зр ѣ за ет ся  н а  двѣ  
р ав н ы я  п олови н ы , и зъ  к о то р ы х ъ  я  т а  и др у га я  ск л а
д ы в а ет ся  отдѣ л ьн о , к а к ъ  при  ф орм атѣ  въ  8 -ю  долю .

П р и  форматѣ въ 32-ю долю на к аж д ой  ч етверти  
л и ст а  п еч а т а ет ся  по 1 6  с т р а н и ц ъ , и ли стъ , со о тв ѣ т-  
ств ен н о  эт о м у , п ри  бр ош ю р ов к ѣ , р а зр ѣ за ет ся  н а  4  
ч а ст и , ск л ады ваем ы й  отдѣ л ьн о , к а к ъ  при ф орм атѣ  
в ъ  8 -ю  долю .

П р и  форматѣ въ 24-ю  долю  н а  к а ж д о й  и зъ  д в у х ъ  
п ол ов и н ъ  л и ста  п еч а т а ет ся  к а к ъ  н а  ц ѣ лом ъ  л и стѣ  
в ъ  1 2 -ю  дол ю  (см . вы ш е); за т ѣ м ъ , л и стъ  р азр ѣ зается  
н адв ое  и  к а ж д а я  п ол ов и н а  ск л ады в ается , к а к ъ  при  
ф ор м атѣ  въ  1 2 -ю  дол ю  (с м . в ы ш е).

Д р у г іе  ф орм аты  п оч ти  н е у п отр еби т ел ь н ы , н о , 
в ъ  сл уч аѣ  н у ж д ы , сл о ж и т ь  и х ъ  н е  т р у д н о , р у к о в о д 
с т в у я сь  н у м ер а ц іею  и п рави лам и , и зл ож ен н ы м и  при  
о п и с а н н ы х ъ  ф ор м атахъ .

С л ож ен н ы е въ дан н ы й  ф ор м атъ  ли сты  н азы ваю тся  
тетрадями.

С борка и провѣрка сл ож ен н ы хъ  т ет р а д ей , вклеи- 
в а н іе  рисунковъ и сш и ваніе тетр адей  въ брош юры

или книги.

Е с л и  есть  въ к н и гѣ  отдѣ л ь н ы е р и су н к и  или гео-  
гр а ф и ч ес к ія  к арты , то у д о б н ѣ е  всего п одобрать и 
в к л еи т ь  и х ъ  п р е ж д е  сборк и  т ет р а д ей  въ брош ю ры , 
х о т я  м н о г іе  п р едп оч и таю тъ  дѣ лать  это  у ж е  п ослѣ  
сб о р к и .
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П р и к ле и в а т ь  р и с у н к и  с л ѣ д у е т ъ , п о  в о з м о ж н о с т и  
н а  п р а в о й  сто р 'о н ѣ — л и ц о м ъ  в в е р х ъ ; р и с у н к и , р а с 
п о л о ж е н н ы е  п о п е р е ч н о — н и з о м ъ  к н а р у ж и  (к ъ  п е р е д к у  
к н и г и ) .  И н о г д а , в п р о ч е м ъ , с о д е р ж а н іе  т е к с т а  з а 
с т а в л я е т е  п р и к л е и в а т ь  р и с у н о к ъ  сл ѣ ва; в ъ  т а к о м ъ  
с л у ч а ѣ , е сл и  о н ъ  п о п е р е ч н ы й , т о  н и з ъ  е г о  д о л ж е н ъ  
б ы т ь  о б р а щ е н ъ  к в н у т р и  (к ъ  к о р е ш к у , а  н е  к ъ  
п е р е д к у  к н и г и ) .  С л ѣ в а  и  и м е н н о  н и з о м ъ  к ъ  к о р е ш к у  
в с е г д а  п р и к л е и в а е т с я  р и с у н о к ъ , п о м ѣ щ а е м ы й  п е р е д ъ  
з а г л а в іе м ъ  к н и г и .

Р и с у н к и  н а  т о н к о й  б у м а г ѣ  п р и к л е и в а ю т с я  н е п о 
с р е д с т в е н н о — в н у т р е н н и м ъ  к р а е м ъ  у  к о р е ш к а  т е т р а д и  
(к а к ъ  в ъ  А  н а  р и с . 5 9 - м ъ ,  с т р . 5 7 ) ,  д л я  ч е г о в н у -

Р и с . 54-й. Р и с у н к н  н а л о ж е н ы  о д и н ъ  н а  д р у го й  э т а ж а м и  д л я  
а іа з ы в а н ія  ихъ  к р а е в ъ  к л е н с т е р о м ъ . В ы сту п аю щ ія  п о л о с ы  и х ъ  

п о к а за н ы , д л я  я с н о ст и , ш и р е , чѣ м ъ  с л ѣ д у е тъ .

т р е н н ій  к р а й  р и с у н к а  с ъ  и з н а н к и  п о к р ы в а е т с я  к л е й -  
с т е р о м ъ  н а  ш и р и н у  н е  б о л ѣ е  2  л и н ій  (л у ч ш е  м е н ѣ е ) .

К о г д а  р и с у н к о в ъ  о д н о г о  ф о р м а т а  н ѣ с к о л ь к о , т о  и х ъ ,  
д л я  с м а з ы в а н ія , к л а д у т ъ  о д и н ъ  н а  д р у г о й  э т а ж а м и  
(р и с . 5 4 - й ) ,  т а к ъ , ч т о б ы  в н у т р е н н ій  к р а й  к а ж д а г о  
р и с у н к а  в ы с т у п а л ъ  н а  с к а з а н н у ю  ш и р и н у  ( н е  б о л ѣ е  
2  л и н ій — см . в ы ш е); с а м ы й  в е р х н ій  р и с у н о к ъ  д о  т а -  
к о й -ж е  ш и р и н ы  п р и к р ы в а е т с я  б у м а г о ю . П о с л ѣ  э т о г о  
о с т а е т с я  т о л ь к о  п р о в е с т и  п о  в ы с т у п а ю щ и м ъ  к р а я м ъ  
к и с т ь ю , с м о ч ен н о ю  к л е й с т е р о м ъ . Р а с п о л а г а т ь  р и 
с у н к и  э т а ж а м и  с л ѣ д у е т ъ , к о н е ч н о , в ъ  п о р я д к ѣ  и х ъ  
н а к л е и в а н ія .
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Т о ч н о  т а к ж е  п р и к л е и в а ю т с я  к ъ  п е р в о й  т е т р а д и  

о т д ѣ л ь н ы е  з а г л а в н ы е  л и с т и к и .

Е сл и  р и су н к и  на толстой  (н о  н е  лом кой) бум агѣ , 
т о , п ри  достаточ н ой  ш и р и н ѣ  бѣлаго поля свн утри  
(болѣ е, ч ѣ м ъ н у ж н о  для  ф ор м ата к н и г и ), у д о б -  
н ѣ е  в сего  загн уть  на в н утр ен н ем ъ  к р аѣ  фальцъ  
(с к л а д к у ),-  за  к отор ы й  р и с у н о к ъ  затѣ м ъ  приш ивается  
в м ѣ стѣ  съ  соотв ѣ тств ую щ ею  тетр адь ю  к н иги . Е сли  
р и су н о к ъ  въ  к он цѣ  или н ачалѣ  тет р ад и , то фальцъ  
завер ты в ается  около к ор еш к а п о сл ѣ д н ей . П р и  ш и ри н ѣ  
бѣлаго поля, н е  д о п у ск а ю щ ей  за ги б а  (ф ал ь ц а), р и 
су н к и  н ак леи ваю тся  п ри  п ом ощ и  слож ен н ой  вдвое  
полоски  болѣе т о н к о й  б у м а г и — т а к ъ -æ e , к ак ъ  при  
п ер еп л етан іи  (стр. 5 7 — 5 8 , р и с . 5 9 - й — Е , Р , К ) .

К а к ъ  при п е р е п л е т а й - ж е  п о с т у п а ю г ь  при ск л а-  
ды в ан іи  и  вклеиваніи  р и су н к о в ъ  или картъ , ф орматъ  
к отор ы хъ  превыш аеш ь ф орм атъ к н и ги  (стр. 6 1 — 6 2 ) .

Д ля  сборки т етр адей  въ  брош ю ры  или к н и ги , 
п ач ки  и хъ  раск лады ваю тся  по п о р я д к у  н ум ерац іи  
и х ъ  си гн ат ур ъ  вдоль к раевъ  дли н н аго стола (л и 
ц ом ъ в вер хъ ). Р аботн и к ъ  п р е ж д е  всего беретъ  одн у  
тетр адь  съ  п осл ѣ дн ей  пачки (т . е . пачки, зак л ю 
ч аю щ ей  п осл ѣ дн іе  листы  или т ет р а д и ), затѣ м ъ  съ  
п р ед п осл ѣ д н ей , потом ъ съ  сл ѣ д у ю щ ей  за  н ею  и  т . д. 
до  к он ц а , т. е. до первой  п ачки  (зак лю чаю щ ей  
п ервы е листы  или т ет р ади ). С обирая, онъ к л адетъ  
о д н у  тетрадь  на д р у г у ю  (в ъ  том ъ -ж е п ол ож ен іи , 
т. е . л и ц ом ъ к в ер ху) въ  лѣ вую  р у к у , въ которой  
так и м ъ  образом ъ , по ок он ч ан іи  соби р ан ія , п осл ѣ дн я я  
тет р адь  б у д ет ъ  в н и зу , а п ер вая  въ  самомъ в ер ху . 
С обравъ од и н ъ  эк зем п ляръ  брош ю ры  или к н и ги , точн о  
т а к ж е  соби р аю тъ  в тор ой , т р ет ій  и т . д . до и стощ ен ія  
п а ч ек ъ .



4 4

Каждый собранный экземпляръ брошюры пр п- 
в?ъряется: для этого работникъ, захвативъ собран
ную брошюру, какъ показано на рис. 55-мъ, правою 
рукою за опущенный внизъ верхній правый (у 
передка) уголъ (а) и лѣвою рукою за поднятый 
вверхъ нижній лѣвый (у корешка) уголъ (в), на- 
жимаяіемъ правой руки слегка скручиваетъ брошюру 
и располагаетъ тетради ея вѣерообразно; затѣмъ, от
пуская изъ подъ большого пальца лѣвой руки (у в)

Р ііс . 55-й. П р о в ѣ р к а  п о р я д к а  тетрадей : а— п р а в а я  рука, д е р ж а 
щ а я  правы й верхн ій  уголъ  (у п е р ед к а ), о п у щ ен н ы й  в н и зъ ; в— лѣ- 
вая  рука, по м ѣ щ ен н ая  у л ѣ ваго  н л ж н я г о  угла (у  к о р еш к а), л о д -  

нятаго  вверхъ.

одну тетрадь за другою, заставляетъ послѣдовательно 
(по порядку) открываться ихъ сигнатуры. Оказав
шаяся невѣрности должны быть исправлены, а по
порченные (дефектные) листы замѣнены другими. 
При навыкѣ, такая провѣрка дѣлается очень быстро.

Послѣ сборки и провѣрки собранныя тетради 
брошюръ выравниваютъ и затѣмъ сшиваютъ.

Выравнивать слѣдуетъ по головкѣ (верхній конецъ) 
и корешку брошюры, такъ какъ именно въ этихъ 
мѣетахъ края тетрадей брошюры должны быть
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н еп р ем ѣ н н о  п ар ал л ел ьн ы  (н а х о д и т ь с я  н а  одн ом ъ  
у р о в н ѣ ). П о эт о м у , д л я  в ы р а в н и в а н ія , р абот н и к ъ , 
за х в а т и в ъ  бр о ш ю р у  м е ж д у  обѣ и м и  р у к а м и , п о с т у -  
к и в а е т ъ  по стол у  сн ач ал а  ея  го л о в к о ю , а  потом ъ  
к о р еш к о м ъ .

П о с л ѣ  вы р ав н и вн н ія  м о ж н о  т о т ч а с ъ -ж е  сш и в ать , 
н о  л уч ш е собр ан н ы я  бр ош ю р ы  п р едв ар и тел ь н о  поло
ж и т ь  н а  н ѣ ск о л ь к о  ч а со в ъ  п о д ъ  п рессъ : ч тобы  сдѣ -  
л ать  и х ъ  к о м п а к т н ѣ е  (м е н ѣ е  п у х л ы м и ). К л а д е т с я  
п о д ъ  п р е сс ъ  с р а зу  стол ь к о  б р о ш ю р ъ , ск ол ьк о  п о 
м у т и т с я ;  н о  к а ж д а я  п а ч к а  в ъ  3 — 4  брош ю ры  (а  
если  п о сл ѣ д н ія  т о н к и , то въ 5 —  6 и болѣ е б р ош ю р ъ )  
д о л ж н а  бы ть о т д ѣ л ен а  отъ  с о сѣ д н ей  д о щ еч к о ю  
(с т р . 1 6 ) .

Д л я  сш кванія  р а б о т н и к ъ  с а д и т ся  к ъ  ст о л у , кла- 
д е т ъ  со б р а н н у ю  б р о ш ю р у  в п р ав о отъ  с еб я , п о- 
с л ѣ д н е ю  т ет р адь ю  в в е р х ъ , к ор еш к ом ъ  к ъ  краю  
сто л а .

С ш и в ать  н а ч и н а ю т ъ  обы к н ов ен н о  съ  п оел ѣ дн ей  
т ет р а д и .

В ъ  бол ы п и н ств ѣ  с л у ч а ев ъ  сш и в аю тъ  только въ  
два прокола  с л ѣ д у ю щ и м ъ  образом ъ  (см . р и с . б 6 -й ) .  
С н я в ъ  са м у ю  в ер х н ю ю , т . е. п о сл ѣ д н ю ю , тетрадь  
с ъ  п а ч к и , р а б о т н и к ъ  к л а д е т ъ  ее  на стол ъ  п осл ѣ д-  
н и м ъ  л и сти к о м ъ  в н и зъ  и  к о р еш к о м ъ  к ъ  себ ѣ  (1  на  
р и с . 5 6 -м ъ );  о т ст у п и в ъ  отъ  головк и  в ер ш к а  н а  
] 1j i — 2 (см о т р я  по в ел и ч и н ѣ  к н и г и ), п р ок ал ы в аетъ  
к о р е ш о к ъ  с н а р у ж и  в н у т р ь  (в ъ  а н а  р и с . 5 6 -м ъ ) ,  
в т я ги в а ет ъ  н и т к у , остав и в ъ  с н а р у ж и  н ебол ьш ой  
к о н е д ъ  ея; затѣ м ъ  д ѣ л а етъ  в тор ой  п рок олъ  св н у т р и  
н а р у ж у , н а  в ер ш ок ъ  и ли  н ѣ ек о л ь к о  м ен ѣ е  н и ж е  
п ер в аго  (в ъ  в н а  р и с . 5 6 -м ъ ) , и в ы в о д и т ь  ч ер езъ  
н ег о  н и т к у  н а р у ж у . Н а  п р о ш и т у ю  т а к и м ъ  образом ъ
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п о с л ѣ д н ю ю  т е т р а д ь  к л а д е т ъ  с ъ  п а ч к и  с л ѣ д у ю щ у ю  
(п р е д п о с л ѣ д н ю ю ) т е т р а д ь  (2  н а  р и с . 5 6 - м ъ ) ,  п р о к а -  
л ы в а е т ъ  е е  с н а р у ж и  в н у т р ь , к а к ъ  р а з ъ  п р о т и в ъ  
т о г о  м ѣ ста , г д ѣ  в ы в е д е н а  н и т к а  и з ъ  п р е д ы д у щ е й  
т е т р а д и  (п р о т и в ъ  <?); п о д т я н у в ъ  н и т к у , в ы в о д и т ь  е е  
л р о к о л о м ъ  с в н у т р и  н а р у ж у  к а к ъ  р а з ъ  п р о т и в ъ  п ер -  
ваго  п р о к о л а  н и ж н е й  т е т р а д и  (п р о т и в ъ  а) и ,  
сл ѣ д о в а т ел ь н о , п р о т и в ъ  о с т а в л е н н а г о  з д ѣ с ь  к о н ц а  
н и т к и , с ъ  к о т о р ы м ъ  в ы в е д е н н а я  н и т к а  и  с в я з ы 
в а е т с я  в ъ  у з е л ъ  (е н а  р и с . 5 6 -м ъ ) .  П о с л ѣ  э т о г о  
р а б о т н и к ъ  б е р е т ъ  с ъ  п а ч к и  и  к л а д е т ъ  т р е т ь ю  т е -

Р и с . 5 6-й. С ш и в ан іе  тетр ад ей  въ  д в а  п р о к о л а . Ц и ф р ы — т етр ад и  
по п о р я д к у  сш и в ан ія . Т о ч е ч н ы я  л и н іп  —  х о д ъ  н и тк и  внутри  т е 

тр ад ей .

-традь (3  на р и с . 5 6 - м ъ ) ,  п р о к а л ы в а е т ъ  е е  с н а р у ж и  
в н у т р ь  п р о т и в ъ  п ер в а го  п р о к о л а  (а ), в ы в о д и т ь  н и т к у  
н а р у ж у  п р о к о л о м ъ  и з в н у т р и  п р о т и в ъ  в т о р о г о  п р о 
к о л а  (<?) н и ж н е й  т е т р а д и ;  к л а д е т ъ  ч е т в е р т у ю  т е т р а д ь ,  
п р о к а л ы в а ет ъ  е е  с н а р у ж и  в н у т р ь  п р о т и в ъ  в т о р о го  
п р ок ол а  (в), п о д т я г и в а е т ъ  н и т к у  и  в ы в о д и т ь  е е  п р о 
к о л о м ъ  и зв н у т р и  н а р у ж у  п р о т и в ъ  п е р в а г о  п р о к о л а  (а ) .  
Т а к и м и -ж е  п о п е р е м ѣ н н ы м и  п р о к о л а м и  п р и ш и в а ю т с я  
п я т а я  и  в сѣ  п о с л ѣ д у ю щ ія  т е т р а д и : см . р и с . 5 6 - й .  
Д о й д я  д о  п о с л ѣ д н и х ъ  д в у х ъ  т е т р а д е й  п а ч к и  (т . е. п е р -  
в ы х ъ  д в у х ъ  т е т р а д е й  б р о ш ю р ы ), и х ъ  з а к р ѣ п л я ю т ъ
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м е ж д у  со б о ю  у зл о м ъ  т о ч н о  т а к ъ * ж е , к а к ъ  и  п ер вы я  
д в ѣ  т е т р а д и  (к а к ъ  в ъ  е  н а  р и с . 5 6 -м ъ ) .

Тетради при спшваніи должны быть возможно 
выравнены (края головокъ и корешковъ должны 
быть на одномъ уровнѣ); стягивать нитки слѣдуетъ 
достаточно, но не слишкомъ, потому что при очень 
тугомъ стягиваніи корешки заходятъ одинъ за 
другой, и тетради лежатъ неровно.

Если тетради длинны, то ихъ лучше сшивать не
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Р и с . 57-й. С ш п в ан іе  тет р ад ей  в ъ  тр и  п р о к о л а — о б ы к н о в ен н ы й  
с п о с о б ъ . Ц и ф р ы —тетр ад и  п о  п о р я д к у  сш и в а н ія . Т о ч е ч н ы я  л и 

ш и — х о д ъ  н и тк и  внутри тетрадей .

в ъ  д в а , а  в ъ  т ри прокола:  к а к ъ  н а  р и с . 5 7 -м ъ  или
5 8 - м ъ .

П р и  сп о с о б ѣ , и зо б р а ж е н н о м ъ  н а  р и с . 5 7 -м ъ , сш и -  
в а н іе  п р о и зв о д и т ся  т а к ъ . П ер в ы я  двѣ  т ет р а д и  (1  и  2 
н а  р и с . 5 7 -м ъ )  с ш и в а ю т с я  и  св я зы в а ю т ся  м е ж д у  
с о б о ю  т а к ъ -ж е , к а к ъ  и  п ер в ы я  д в ѣ  т ет р а д и  р и с . 5 6 -г о  
( у з е л ъ  о р и с . 5 7 -г о  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  у з д у  е р и с . 5 6 -г о );  
з а т ѣ м ъ  н и т к а  в ед е т с я  к а к ъ  п о к а за н о  н а  р и с . 5 7 -м ъ :  
в ъ  т р е т ь е й  т ет р а д и  ( 3 )  и гл а  в в о д и т ся  п о  л и н іи  а  и  
в ы в о д и т с я  п о  л и н іи  в, в ъ  ч е т в е р т о й  ( 4 )  в в о д и т с я  п о  
в  и  в ы в о д и т с я  п о  е , въ  п я т о й  (5 )  в в о д и т ся  п о  е и 
в ы в о д и т с я  п о  в, в ъ  ш ес т о й  ( 6 )  в в о д и т ся  по в и
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в ы в о д и т ся  п о  a ;  в с ѣ  п о с л ѣ д у ю щ ія  т е т р а д и  с ш и в а ю т с я  
п о п ер ем ѣ н н о  в ъ  т о м ъ -ж е  п о р я д к ѣ , к а к ъ  т р е т ь я , ч е т 
в е р т а я , п я т а я  и  ш е с т а я  т ет р а д и ; п о с л ѣ д н ія  д в ѣ  
т ет р а д и  —  к а к ъ  п е р в ы я  д в ѣ  т е т р а д и . Р а з с т о я н іе
п е р в а г о  п р о к о л а  ( а )  о т ъ  к р а я  г о л о в к и  т а к ж е  о т ъ
1 1/г д о  2 в е р ш к о в ъ , а  м е ж д у  п р о к о л а м и  (а  ш в и л и
в и  е) о к о л о  3/ 4 в е р ш к а .

П р и  с п о с о б ѣ , п о к а за н н о м ъ  н а  р и с . 5 8 - м ъ , в ъ
н и ж н е й  т е т р а д и  ( 1  н а  р и с . 5 8 -м ъ )  и гл а  с ъ  н и т 
к о й  в в о д и т ся  въ  а  и  в ы в о д и т с я  и з ъ  в\ во  в т о р о й
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Р и с. 5S-11. Д р у г о й  с п о с о б ъ  с ш и в а н ія  тет р ад ей  в ъ  три  п р о к о л а  
Ц и ф р ы — т етр ад и  п о  п о р я д к у  с ш и в ан ія . Т о ч е ч н ы я  л и н іи — х о д ъ  

н и тк и  в н у тр и  тетрадей ,

т е т р а д и  ( 2 )  в в о д и т с я  в ъ  в и  в ы в о д и т с я  и з ъ  в ъ
т р е т ь ей  ( 3 )  в в о д и т с я  в ъ  е и  в ы в о д и т с я  и з ъ  в\ в ъ
ч ет в ер т о й  ( 4 )  в в о д и т с я  в ъ  б? и  в ы в о д и т с я  и з ъ  е; в ъ
п я т о й  ( 5 )  в в о д и т с я  в ъ  е и  в ы в о д и т с я  и з ъ  в] в ъ
ш есто й  ( 6 )  в в о д и т с я  в ъ  в и в ы в о д и т с я  и з ъ  а; п о с л ѣ  
эт о г о  н и т к а  о т ъ  ш е с т о й  т е т р а д и  з а в я з ы в а е т с я  
у зл о м ъ  с ъ  к о н ц о м ъ  н и т к и , о с т а в л е н н ы м ъ  у  п е р в о й  
(н и ж н е й )  т е т р а д и  у  а. Д а л ѣ е  т а -ж е  н и т к а  в ъ  с е д ь 
м о й  т ет р а д и  ( 7 )  в в о д и т с я  в ъ  а  и  в ы в о д и т с я  и з ъ  в , 
въ в о сь м о й  ( 8 )  в в о д и т с я  в ъ  в и  в ы в о д и т с я  и з ъ  е
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и т. д. — каждыя послѣдующія шесть тетрадей 
сшиваются въ томъ-же порядкѣ, какъ и пер
выя шесть; но завязывается нитка узломъ (захле
стывается). кромѣ первыхъ шести тетрадей, только 
у послѣдняго прокола послѣдней тетради—за нитку 
насупротивъ расположенная прокола тетради, лежа
щей подъ нею.

Существуютъ и другія видоизмѣеенія сшиванія 
тетрадей при брошюровкѣ.

Чтобы облегчить проколы и, главное, чтобы распо
ложить эти проколы возможно правильно, многіе, пе- 
редъ сшиваніемъ, зажимаютъ хорошо выравненную 
пачку тетрадей въ тиски, оставляя внѣ тисковъ 
корешекъ на ширину около */8 вершка; размѣчаютъ 
на корешкѣ мѣста проколовъ и надрѣзаютъ ихъ 
острымъ ножемъ.

При тщательной брошюровкѣ къ первой и по- 
слѣдней тетради, какъ и при переплетаніи (стр. 
— 76), пришиваются форзацы , т. е., листики бѣлой 
бумаги въ форматъ тетрадей, съ загибами (въ '/s 
вершка шириною) на внутреннемъ (корешковомъ) 
краѣ; загибами этими форзацы обхватываютъ первую 
и послѣднюю тетради, вмѣстѣ съ которыми они и 
пришиваются. Форзацы предохраняютъ первую и по- 
слѣднюю тетради отъ соприкосновенія съ клейстеромъ 
при наклеиваніи обложки, которая отчасти приклеи
вается и къ нимъ. Подробности приготовленіяфорзацовъ 
будутъ указаны при переплетаніи (стр. Тбислѣд.).

Н ит ки  для сшпванія должны быть крѣпкія, 
безъ узловъ; навболѣе употребительны нитки сред
ней толщины; вообще-же толщина ихъ должна соот- 
вѣтствовать толщинѣ и объему какъ отдѣльныхъ 
тетрадей, такъ и цѣлой брошюры.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 4
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Въ настоящее время въ болыпихъ мастерскихъ 
ручное складываніе листовъ въ тетради (фальцовка) 
и сшиваніе тетрадей въ брошюры часто замѣняется 
машиннымъ. Есть машины только складывающія 
или только шьющія; но есть и такія, которыя 
вмѣстѣ складываютъ и шьютъ. Изъ шьющихъ ма- 
шинъ однѣ шьютъ тонкою проволокою, другія — 
льняными нитками. Но всѣ эти машины дороги и 
потому, какъ сказано, могутъ быть съ выгодою 
употребляемы только въ болыпихъ мастерскихъ.

Н ак л ей к а облож ки.

По окончаніи сшиванія или тотчасъ-же присту
п а ю т  къ наклейкѣ обложки, или-же брошюры, для 
уменьшенія объема, предварительно кладутся подъ 
прессъ. Съ этою цѣлью брошюры складываютъ пач
ками, такъ, чтобы передки и корешки лежали по- 
перемѣнно, т. е., чтобы надъ корешкомъ нижележа
щей брошюры приходился не корешокъ, а передокъ 
вышележащей, и наоборотъ; пачки помѣщаются подъ 
прессомъ между дощечками (см. рис. 43-й) и остав
ляются тамъ не менѣе 5 — 6 часовъ, а лучше долѣе.

Для наклейки, работникъ беретъ пачку брошюръ, 
сложенныхъ корешками въ одну сторону, выравни- 
ваетъ ее, ударяя по столу корешками и головками 
(см. стр. 44—45), помѣщаетъ ее у края стола ко
решками впередъ и намазываетъ корешки клей
стер омъ (но не клеемъ); затѣмъ, снимая по по
рядку одну брошюру за другоно, накладываете 
ее акуратно на обложку такъ, чтобы корешокъ 
приходился какъ разъ по средней линіи обложки, обра-
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щенной изнанкою вверхъ. Если на корешкѣ обложки 
напечатано заглавіе книги и т. п., то при наклеи- 
ваніи слѣдуетъ, конечно, позаботиться о томъ, чтобы 
напечатанное легло правильно (не криво); сдѣлать это 
не трудно, такъ какъ печать обыкновенно просвѣчи- 
ваетъ сквозь обложку; если-же нѣтъ, то мѣсто наклей
ки на обложкѣ нужно предварительно акуратно по- 
мѣтить: или линіями, начерченными карандашемъ, 
или-же, еще проще, сгибаніемъ обложки по краямъ 
корешка. Наложивъ корешокъ брошюры на обложку, 
прижимаютъ ее довольно сильно, пригибаютъ листы 
обложки къ брошюрѣ, натягиваютъ ихъ и, припод- 
нявъ брошюру съ обложкою, проводятъ, надавливая, 
лодонью руки по корешку, а пальцами по краямъ 
корешка, такъ, чтобы хорошо вышли ребра корешка; 
при этомъ часть клейстера выступаешь на форзацы 
или, если форзацовъ нѣтъ, на крайнія тетради бро
шюры, такъ что обложка отчасти приклеивается и 
къ внутреннимъ краямъ форзацовъ или крайнихъ 
тетрадей.

Послѣ этого остается только протереть корешокъ 
мягкою, но плотною бумагою.

Чтобы обложки не коробило, брошюры для про
сушки кладутся пачками одна на другую (кореш
ками и передками поперемѣнно) и сверху надавли
ваются тяжестью.

Послѣ просушки подравниваютъ ножницами из
лишне или неправильно выступающіе края обложкп 
и тетрадей.

4 '





П Е Р Е П Л  E T A H I E .



Р а зб р о ш ю р о в к а  и р а з д ѣ л ы в а н іе  с т а р ы х ъ  п е р е 

п л е т о в ъ , п р о в ѣ р к а  п о р я д к а  т е т р а д е й  и приклеи

вание р и су н к о в ъ .

Если печатные листы поступаютъ къ переплет
чику прямо изъ типографіи— несложенными, то нхъ 
прежде всего складываютъ въ тетради (фальцуютъ), 
какъ показано при брошюровкѣ, но, по возможно
сти, еще тщательнѣе.

Большею частью, однако, переплетчикъ получаетъ 
книги уже сброшюрованными; въ такомъ случаѣ онъ 
долженъ прежде всего разброшюровать ихъ.

Сначала срываютъ обложку (если послѣдняя 
должна быть наклеена на картонъ переплета, то ее 
осторожно срѣзаютъ); затѣмъ отдѣляютъ одну те
традь отъ другой, подрѣзая нитки (извнутри) и 
стараясь не прорвать бумаги у корешковъ; очищаютъ 
тетради отъ приставшаго клейстера, остатковъ нитокъ 
и пр.

Если тетради были склеены не клейстеромъ, а 
столярнымъ клеемъ (чего при брошюровкѣ, какъ 
сказано, слѣдуетъ избѣгать —  стр. 50), то, для пре- 
дотвращенія разрывовъ, корешокъ брошюры лучше 
предварительно слегка размочить теплою водою.

Послѣ этого провѣряютъ на свѣтъ фальцовку, и 
если листы сложены плохо, то складываютъ ихъ
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вновь—какъ слѣдуетъ (стр. 34— 41). Если края те
традей брошюры ужеразрѣзаны, то нужно провѣрять 
(на свѣтъ) и складывать порознь каждую отдѣльную 
часть тетради, затѣмъ подрѣзать ножницами высту- 
пающія неровности.

Точно также поступаютъ при раздѣлываніи для 
новаго переплета уже переплетенныхъ книгъ: 
срѣзаютъ картонъ и пр., разрѣзаютъ нитки у 
шнуровъ и раздѣляютъ тетради, размягчивъ пред
варительно клей, покрывающій корешокъ, теплою 
водою (осторожно, слегка, чтобы не загрязнить те
традей растворяющимся клеемъ). Лучше всего, по 
удаленіи картона и обнаженіи корешка, зажать 
книгу въ прессъ, такъ, чтобы корешокъ нѣсколько 
выступалъ; смочить корешокъ тепловатымъ крах- 
мальнымъ клейстеромъ и, когда клей на корешкѣ 
размякнетъ, стереть его и все, что къ нему при
стало, тряпкою; вытереть досуха, разрѣзать нитки 
на шнурахъ; вынуть книгу изъ подъ пресса и раз
делить тетради, пока корешокъ еще влаженъ; уда
лить нитки, просушить.

Загнутые углы или смятыя части листовъ должны 
быть расправлены, разорванныя мѣста склеены, 
пятна, по возможности, выведены; о томъ, какъ это 
дѣлается, будетъ сказано ниже (въ концѣ книги).

Раздѣливъ книгу на тетради, провѣряютъ поря- 
докъ послѣднихъ—способомъ, указаннымъ при бро- 
шюровкѣ (стр. 44).

Для переплета тетради обыкновенно располагают!, 
въ слѣдующенъ порядкѣ: заглавіе, посвященіе (если 
есть), предисловіе (если есть), оглавленіе, затѣмъ 
тетради текста, а подъ конецъ всего алфавитный 
указатель (если есть); нерѣдко, впрочемъ, огіавле-
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ніе помѣщается также въ концѣ книги, послѣ 
алфавитнаго указателя (если послѣдній есть).

Послѣ провѣрки порядка тетрадей провѣряютъ 
рисунки, помѣщенные на отдѣльныхъ листикахъ, 
пригоняютъ ихъ, обрѣзаютъ, гдѣ нужно (по линейкѣ, 
острымъ ножемъ, на плотномъ картонѣ или на листѣ 
цинка), по формату книги — по возможности такъ, 
чтобы середина рисунка приходилась противъ сере
дины печатнаго текста, а внутреннее (корошковое) 
поле рисунка и послѣ обрѣзки книги оставалось 
нѣсколько уже наружнаго (передковаго).

Затѣмъ щ т к л е т а т т  р и сун к и .
Рисунки, на тонкой бумагѣ или приклеиваются 

точно такъ-же, какъ объяснено на стр. 42 при 
брошюровкѣ (въ такомъ случаѣ рисунковъ, ко
торые хорошо пригнаны и приклеены при брошю- 
ровкѣ, нѣть надобности переклеивать), или-же, если 
позволяютъ поля рисунка, то вдоль внутренняго 
(корешковаго) края его дѣлается загибъ (шириною 
не болѣе У8 вершка), и рисунокъ приклеивается 
этимъ загибоыъ къ полю соотвѣтствующей стра
ницы; послѣдній способъ кропотливѣе, но несом- 
нѣнно лучше, потому что позволяетъ болѣе свобод
ное отвертываніе рисунка. На рис. 59-мъ въ А 
первый способъ приклейки, въ В—второй способъ; 
е и в —листики тетради, къ которымъ приклеены 
рисунки о и о, обращенные лицомъ кверху, а 
изнанкою книзу (къ тетради). Самая приклейка про
изводится такимъ образомъ: положивъ передъ собою 
тетрадь (е) передкомъ или корешкомъ къ себѣ 
(какъ удобнѣе), покрываютъ ее листомъ бумаги, 
оставляя открытою вдоль корешка нужной ширины 
полосу; смазыванотъ эту полосу клейстеромъ (тонкою



5 7

к и с т ь ю  и л и  п а л ь ц е м ъ ) , е н и м а ю т ъ  л и с т о к ъ  б у м а г и  и , 
п р и  с п о с о б ѣ  А  ( н а  р и с . 5 9 - м ъ ) ,  к л а д у т ъ  н а  т ет р а д ь  
р и с у н о к ъ  ( о )  и м е н н о  в ъ  т о м ъ  п о л о ж е н іи , к а к ъ  д о к а 
з а н о  в ъ  А , т . е . л и ц о м ъ  к в е р х у  и к о р е ш к о м ъ  
в д о л ь  к о р е ш к а  т е т р а д и ; п р о г л а ж и в а ю т ъ  п о  с п и н к ѣ  
п а л ь ц а м и  или к о с т я н ы м ъ  н о ж е м ъ : к о г д а  в ы с о х н е т ъ ,  
р и с у н о к ъ  (о) о т г и б а ю т ъ  в ъ  п р о т и в у п о л о ж н у ю  с т о 
р о н у  и т а к ж е  п р и г л а ж и в а ю т ъ  —  дл я  о б р а зо в а н ія  
в дол ь  п р и к л е й к и  сг и б а , о б л е гч а ю щ а го  д в и ж е н ія  р и 
с у н к а . П р и  с п о с о б ѣ  В  ( н а  р и с . 5 9 - м ъ ) ,  н а м а за в ъ  к л е й -

А  

в
E u -

М  £  =  — £

Р и с. 59-й. С п о со б ы  п р и к л е й к и  р и су н к о в ъ : о — рисунки; е—тетради , 
к ъ  к о то р ы м ъ  п р и к л е и в а ю тс я  эти  р и су н к и ; и — б у м аж н ы е ф а л ьц ы  

(п о л о с к и ) . С м . текстъ .

с т е р о м ъ  п о л о с у  т е т р а д и  ( е)  в д о л ь  к о р е ш к а , к а к ъ  о б ъ я с 
н е н о  в ы ш е, п р и к л а д ы в а ю т ъ  к ъ  н е й  к р а й  р и с у н к а  (о ) ,  
о б р а щ е н н а г о  л и ц о м ъ  к н и з у , в ъ  п о л о ж е н іи , п о к а за н -  
н о м ъ  в ъ  М  (н а  р и с . 5 9 - м ъ ) ,  п р и гл а ж и в а ю т ъ  и , д а в ъ  вы 
с о х н у т ь , сги б а ю т ъ  р и с у н о к ъ ,к а к ъ  в ъ  В  (н а р и с . 5 9 -м ъ ) .

Е с л и  р и с у н к и  н а  б ол ѣ е  т о л ст о й  б у м а г ѣ , то и х ъ  
д р и к л е и в а ю т ъ  п о с р е д с т в о м ъ  б у м а ж в ы х ъ  ф альт вь, 
т . е . ,  с о г н у т ы х ъ  п р о д о л ь н о  в дв ое  п о л о с о к ъ  т он к ой  
б у м а г и  в ъ  п а л е ц ъ  ш и р и н о ю  и  в ъ  д л и н у  р и с у н к а ;  
о д н о ю  п о л о в и н о ю  п о л о с к а  п р и к л еи в а ет ся  к ъ  в н у т р е н 
н е м у  к р а ю  р и с у н к а  с ъ  и з н а н к и , а  д р у г о ю  к ъ  п олю



5 8

с т р а н и ц ы , н а  к о т о р о й  д о л ж е н ъ  п о м ѣ щ а т ь с я  р и с у -  
н о к ъ — к а к ъ  в ъ  Е  н а  р и с . 5 9 -м ъ :  о — р и с у н о к ъ , о б р а 
щ е н н ы й  л и ц о м ъ  к в е р х у , а  и з н а н к о ю  к н и з у ;  е —  
л и с т и к ъ  т е т р а д и , к ъ  к о т о р о м у  п р и к л е и в а е т с я  р и с у 
н о к ъ ; и — б у м а ж н ы й  ф а л ь ц ъ , т . е . с л о ж е н н а я  в д в о е  
п о л о с к а  т о н к о й  б у м а г и , п р и  п о м о щ и  к о т о р о й  д ѣ -  
л а е т с я  п р и к л е й к а . К а к ъ  д ѣ л а е т с я  с а м а я  п р и к л е й к а  
п р и  э т о м ъ  с п о с о б ѣ , и з о б р а ж е н о  в ъ  Р  н а  р и с . 5 9 - м ъ :  
н а м а з ы в а ю т ъ  к л е й с т е р о м ъ  р а з в е р н у т ы й  ф а л ь ц ъ  щ  
к ъ  о д н о й  п о л о в и н ѣ  е го  п р и к л е и в а ю т ъ  к о р е ш к о м ъ  
т ет р а д ь  (е ) , а  к ъ  д р у г о й  —  р и с у н о к ъ  (о )  и з н а н к о ю  
к о р е ш к о в а г о -ж е  к р а я ; п р и к л е и в ъ , п р о г л а ж и в а ю т ъ -и ,  
д а в ъ  в ы с о х н у т ь , с г и б а ю т ъ  к а к ъ  в ъ  Е  (н а  р и с . 5 9 - м ъ ) .  
Т е т р а д ь  е и р и с у н о к ъ  о п р и к л е и в а ю т с я  к ъ  ф а л ь ц у  и , 
к о н е ч н о , н е  в п л о т н у ю  д р у г ъ  к ъ  д р у г у ,  а  н а  и з -  
в ѣ с т н о м ъ  р а з с т о я н іи  (с м . Р  н а  р и с . 5 9 - м ъ ) ,  н е о б х о -  
д и м о м ъ  д л я  с г и б а  ф а л ь ц а  (и )  в ъ  э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  ( Е  н а  
р и с . 5 9 - м ъ ) .  С п о с о б ъ  э т о т ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  в и д о и з м ѣ -  
н е н ъ , к а к ъ  п о к а з а н о  в ъ  Е  н а  р и с . 5 9 -м ъ :  р и с у н о к ъ  
(о )  с р ѣ за н ъ  н е м н о г о  (н а  1/а в е р ш к а )  с ъ  в н у т р е н н я г о  
к р а я  и п о т о м у  с о о т в ѣ т с т в е н н о  у ж е  т е т р а д и  ( е ) ,  ч т о  
д а е т ъ  в о зм о ж н о с т ь  п р и к л е и т ь  его  б е з ъ  з а г и б а  п о 
л о с к и  (и~). С н ач ал а  р и с у н о к ъ  (о )  п р и к л е и в а е т с я  и з 
н а н к о ю  к ъ  н а м а з а н н о й  к л е й с т е р о м ъ  п о л о в и н ѣ  ф а л ь ц а  
и  (д р у г а я  п о л о в и н а  ф а л ь ц а , п р и  н а м а з ы в а н іи , п р и 
к р ы в а е т с я  л и с т и к о м ъ  б у м а г и );  з а т ѣ м ъ , к о г д а  в ы с о х - 
н е т ъ , н а м а зы в а ет ся  к л е й с т е р о м ъ  д р у г а я  п о л о в и н а  
ф а л ь ц а  с ъ  п р о т и в у п о л о ж н о й  с т о р о н ы  ( с ъ  т ѣ м и - ж е  
п р е д о с т о р о ж н о с т я м и ) и  п р и к л е и в а е т с я  к ъ  к о р е ш к у  
т е т р а д и  ( е) — к а к ъ  в ъ  К  н а  р и с . 5 9 - м ъ .

Рисунки на очень толстой бумагѣ лучше приклеи
вать не на бумажныхъ, а на коленкоровыхъ (или 
долотняныхъ) фальцахъ; но такъ какъ коленкоръ (или
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полотно) мягокъ и мало пригоденъ для приданія ко
решку надлежащей формы, то его на свободномъ отъ 
рисунка пространствѣ подклеиваютъ снаружи бума
гою. На рис. 60-мъ въ А показанъ одинъ способъ та
кой приклейки: о—рисунокъ; и —полоска коленкора 
(коленкоровый фальцъ), приклеенная къ корешко
вому краю рисунка на ширину 1 — 2 линій; « ;— 
полоска бумаги, наклеенная на коленкоръ снаружи 
(вездѣ, за исключеніемъ обоихъ краевъ его, при- 
клеиваемыхъ къ рисунку и къ тетради). Сначала 
на коленкоровый фальцъ и  (въ А на рис. 60-мъ) 
наклеивается полоска бумаги м'; потомъ коленко-

AL СAL ............. .........

t л  ■ ■ ILг — .......... - См ѵ Ь г т г - _______I ___

/а о
и

0
< &

Р л с . 6о-іі. П р п к л е и в а н іе  р и су н к о в ъ  (о) на  к о л ен к о р о в . ф а л ьц а х ъ  
съ  бум аж н ою  п о д к л е п к о ю  п о сл ѣ д н и х ъ : и —  п о л о ск а  к о л ен ко р а ; 

и'— п о л о с к а  бум аги ; е— тетради.

ровый фальцъ приклеивается къ рисунку (о) вну
треннею  стороною одного края, а къ тетради (не 
показанной въ А на рис. 60-мъ) наружною сторо
ною другого края, при чемъ рисунокъ и тетрадь 
не должны прилегать къ полоскѣ бумаги (и*) вплот
ную, a отдѣляться отъ нея промежутками, равными 
толщинѣ бумаги рисунка (или немного большими); 
когда все проеохнетъ, тетрадь и рисунокъ склады
ваются какъ въ В на рис. 60-мъ.

Въ Е рис. 60-го другой . способъ приклейки 
рисунковъ на толстой бумагѣ: приклеивъ полоску 
коленкора и  снизу (свнутри) къ краю рисунка о
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(на ширину 1 — 2 линій), наклеиваютъ полоску 
бумаги и ! сверху (снаружи) на край рисунка (на 
ту-же ширину) и на весь коленкоровый фальцъ, за 
исключеніемъ части его, приклеиваемой къ тетради; 
въ К тетрадь (е) и рисунокъ (о) наклеены и сло
жены. Этотъ поелѣдній способъ, понятно, прочнѣе.

Если рисунокъ приходится или въ самой сере- 
динѣ, или, наоборотъ, снаружи тетради, а у кореш- 
коваго края его есть фальцъ (въ В и Е на рис.
59-мъ и въ В и К на рис. 60-мъ), то онъ не при
клеивается, а вшивается вмѣстѣ съ тетрадью; при этомъ 
фальцъ рисунка, расположеннаго снаружи тетради, 
долженъ, понятно, обхватывать корешокъ послѣдней.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что, для опрятности и 
правильности приклейки, во всѣхъ случаяхъ, когда 
клейстеромъ или клеемъ смазывается не вся по
верхность рисунка, тетради, фальца и т. п., а 
только извѣстная часть ея, напр, узкая полоса 
у корешка, — бумагою, при смазываніи, должна 
быть прикрыта вся поверхность, за исключе- 
ніемъ только узкой полосы, которая должна быть 
смазана. Если рисунковъ, тетрадей или листиковъ 
одного формата нѣсколько, то они, для смазы- 
ванія, накладываются этажами (рис. 54-й). Сма
зывать клейстеромъ (или клеемъ) слѣдуетъ равно- 
мѣрно и достаточно, но не очень много, удаляя 
комки клейстера, соринки и пр. Приклеенную часть 
проглаживаютъ съ тылу (если нужно, черезъ бумагу) 
пальцами или костянымъ ножемъ и даютъ про
сохнуть или подъ какою-либо тяжестью, или даже 
въ прессѣ (прикрывъ, для чистоты, бумагою, иногда 
пропускною). Если одинъ и тотъ - же рисунокъ, 
фальцъ и т. п. приходится приклеивать послѣдова-
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т ел ь н о  в ъ  н ѣ ск о л ь к и х ъ  м ѣ с т а х ъ , то  ко в ся к ой  н о- 
с л ѣ д у ю щ е й  п р и к л е й к ѣ  н у ж н о  п р и с т у п а т ь  только  
п о сл ѣ  д о ста т о ч н а го  п р о с ы х а н ія  п р е д ы д у щ е й . К о гд а  
на м ѣ с т ѣ  или ок ол о  м ѣ ста  п р и к л ей к и  н у ж н о  о б р а 
зов ат ь  с ги б ъ  ф альц а (ы апр. в ъ  Е  н а  р и с . 5 9 -м ъ  или  
въ В  и  К  н а  р и с . 6 0 -м ъ )  и ли  п рави льн ы й  отги бъ  
л и с т и к а  или  р и с у н к а  (н а п р , в ъ  А и К  н а  р и с . 5 9 -м ъ ) ,  
т о , д ав ъ  вп олн ѣ  в ы со х н у т ь , п о л о ж и ть  в дол ь  л и н іи  
п р едп ол агаем аго  сги б а  и ли  отги ба за о ст р ен н ы й  к рай  
ж е л ѣ з н о й  л и н е й к и , п р и д а в и т ь  п о ел ѣ д н ю ю  пальцам и  
лѣ в ой  р у к и  и , п о д в ед я  п р а в о ю  р у к о ю  к о ет я н ы й  
н о ж ъ  п одъ  ф а л ь ц ъ , л и с т и к ъ  и ли  р и с у н о к ъ , за гн у т ь  
его н а  л и н ей к у , п р и гл а д и т ь ; в ы н уть  л и н ей к у  и  
оп я ть  п р и гл ади ть .

Эти только что приведенный общія правила при
клейки нужно имѣть постоянно въ виду.

Когда форматъ рисунковъ больше формата книт  
(напр, географическихъ картъ, плановъ и т. п.), 
ихъ слѣдуетъ еоотвѣтственно сложить, при чемъ 
сгибы, прилежащіе къ краямъ книги, должно рас
полагать на такомъ разстояніи отъ послѣднихъ, 
чтобы ножъ не могъ задѣть и х ъ  при обрѣзкѣ 
книги; свободные-же края рисунковъ, напротивъ 
того, должны быть, по возможности, доступны об- 
рѣзкѣ. Сгибовъ не слѣдуетъ также дѣлать слиш- 
комъ близко къ корешку, такъ какъ это мѣшало 
бы свободному развертыванію рисунковъ. Приклеи
ваются сложенные рисунки также однимъ изъ 
способовъ, показанныхъ на рис. 5 9 -м ъ  и 6 0 -м ъ .  
На рис. 6 1 -м ъ  сложенный вдвое (изнанкою наружу) 
рисунокъ двойнаго формата въ Е вклеенъ, какъ въ 
Р и Е, а въ  К —какъ въ К на рис. 5 9 -м ъ . Въ М 
на рис. 6 1 -м ъ  сложенный въ нѣсколько разъ рису-
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н о к ъ  (н а п р , гео г р а ф и ч е ск а я  к а р т а ) п р и к л е е н ъ , к а к ъ  
въ  Р  и Е  на р и с . 5 9 -м ъ .

Е с л и  ж е л а ю т ъ , ч тобы  к а р т ы , п л а н ы  и л и  д р у г іе  
р и с у н к и , п ри  р а зв ер т ы в а н іи , р а с п о л а га л и с ь  сп о л н а  
в н ѣ  к н и ги  (с б о к у  е я ) , и х ъ  п р и к л е и в а ю т ъ  к ъ  н а -

- -  г

-  ■ ...................................................■ . I

Рис. б і-и . П р и к л еи в ан іе  сл о ж ен н ы х ъ  р и су н к о в ъ  (о, о, о); въ  Е  и 
К  рисунки  (о и о) с л о ж е н ы  вдв о е , а  въ  М р и су н о к ъ  (о ) с л о ж е н ъ  
н ѣ ск о л ьк о  разъ ; е, е, е— тетр ад и , к ъ  которы м ъ  п р и кл еен ы  ри су н 
к и  (о, о, о); п. и, п —  бум аж н . ф а л ь ц ы , при  п о м о щ и  которы хъ  

п р и к л еен ы  рисунки .

р у ж н о м у  (п е р е д к о в о м у )  к р а ю  л и с т и к о в ъ  бѣ лой  б у 
м аги, в к л еен н ы х ъ  и л и , е щ е  л у ч ш е, в ш и т ы х ъ  въ  
к н и г у  и и м ѣ ю щ и х ъ  ф ор м атъ  к н и ги : н а  р и с .
6 2 -м ъ  въ  А  и В  к ъ  н а р у ж н о м у  к р а ю  л и с т и к а

Ри с. 62-11. П р и кл еи в ан іе  р и су н к о в ъ  к ъ  л и сти кам ъ  бѣ л о и  бум аги , 
вш иты м ъ въ  тет р ад и :?  е...—  тетрад и , о, о...— ри сун ки ; п, п..,—л и 
стики  бѣлой бум аги , вш иты е в ъ  тетради  н а 'м ѣ с т ѣ  ихъ  сгибовъ

f ! ' ,  М , «■)•

бѣ л ой  бум аги  ѣ, за г н у т а г о  у  к о р е ш к а  (и) и в ш и т а го  
въ тетр адь  (е  е) к н и г и , п р и к л е ен ъ  р и с у н о к ъ  о; въ  
А  р и с у н о к ъ  (о) о т в е р н у т ъ  н а р у ж у , а  в ъ  В — с л о ж е н ъ  
въ к н и г у . П а  т о м ъ -ж е  р и с . 6 2 -м ъ  в ъ  Е  в ъ  т ет р а д ь  
(е е) к н и г и  в ш и т ъ  с л о ж е н н ы й  в дв ое  л и с т и к ъ  бѣ л ой
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бум аги  дв ой н ого  ф о р м а т а  (п  п)  и к ъ  обѣиы ъ его  
п ол ов и н к ам ъ  п р и к л е ен о  по р и с у н к у  (о о).

К а р т ы , ч ер теж и  и  п р . н а  оч ен ь  тол стой , т р удн о  
сги баем ой  б у м а гѣ , дл я  ск л а д ы в а н ія , р а зр ѣ за ю т ся  п о  
л и н ія м ъ  сги бов ъ  и н а к л еи в а ю т ся  н а  к о л ен к о р ъ  или  
ш ер ти н гъ .

С л ож ен н ы е р и с у н к и  и всѣ  в ообщ е р аск р аш ен н ы е  
р и с у н к и  с л ѣ д у е т ъ  в к л еи в ать  в ъ  к н и г у  тольк о п ослѣ  
к о л о ч ен ія  и ли  п р о п у щ ен ія  е я  м е ж д у  вальц ам и  сати -  
н и р ов ал ь н ой  м аш и н ы  (с т р . 71  — 7 3 ) ,  п отом у что оп е-  
р а ц іи  эти  могли бы  и сп о р ти ть  т а к іе  р и су н к и . Д ля  
и зб ѣ ж а н ія  п орчи , р а с к р а ш е н н ы е  р и с у н к и  сл ѣ дѵ етъ , 
к ром ѣ  т о го , п р и к р ы в ать  т о н к о ю  ш ел ковою  бум агою , 
к о т о р а я  п р и к л еи в а ет ся  (у з к о )  или  съ  ли ц евой  с т о 
р о н ы  к ъ  полю  р и с у н к а  у  к ор еш к а  (к а к ъ  о к ъ  е  въ  А  
н а р и с. 5 9 -м ъ ) , и л и -ж е  заги бом ъ  к ъ  и зн а н к ѣ  р и 
с у н к а  (к а к ъ  о к ъ  о’ въ  А  н а  р и с . 6 3 -м ъ ). П ри к р ы 
вать ш ел к ов ою  б у м а го ю , в п р оч ем ъ , с л ѣ д у ет ъ  вообщ е  
■всѣ т ѣ  р и с у н к и , с о х р а в ен іем ъ  к о т о р ы х ъ  дор ож ат ъ .

Е с л и  в ся  к н и га  со ст о и т ъ  и з ъ  отдѣ л ьн ы хъ  л и сти 
к ов ъ  р и су н к о в ъ  (в с е  равн о ц ѣ л ь н ы хъ  или сл о ж ен 
н ы х ъ ), и л и  если  л и ст и к и  р и су н к о в ъ  составл я ю гь  
о т д ѣ л ь н у ю  тет р ад ь  или т ет р а д и , п ри ш и ваем ы я  
в ъ  к о н ц ѣ  к н и г и , то  и х ъ  ск л еи в аю тъ  м е ж д у  со 
бою  п оп арн о и и з ъ  п а р ъ  об р а зу ю т ъ  т ет р ади . 
К о гд а  р и су н к и  н а  т он к ой  бум агѣ , то ск л еи 
вать м о ж н о , к ак ъ  п ок азан о  н а  ри с. 6 3 -м ъ  въ А: 
о и о' д в а  ск л еен н ы х ъ  р и с у н к а . Н а  р и с у н к ѣ  о, 
об р а щ ен н о м ъ  л и ц ом ъ  в в е р х ъ , за г н у т ъ  слѣ ва ( у  
к о р е ш к а ), к ъ  и зн а н к ѣ , ф альц ъ  и  (в ъ  м и зи н ец ъ  или  
ок о л о  ш и р и н о ю ), н а  к отор ы й  п р и к л еен ъ  и зн а н к о ю  
в н у т р е н н ій  (к о р е ш к о в ы й ) к р ай  р и су н к а  о', см отря-  
щ аго л и ц ом ъ  т а к ж е  в в ер хъ  —  к ъ  и зн а н к ѣ  р и 



сунка о. При этомъ второй рисунокъ о' долженъ быть, 
конечно, обрѣзанъ (у внутренняго края) уже перваго 
о на ширину фальца и. Самая приклейка произ
водится, понятно, не въ согнутомъ положеніи рисун
ка о, а въ развернутомъ (какъ въМна рис. 59-мъ).

Смотря по толщинѣ бумаги, тетради составляются 
изъ двухъ или трехъ паръ. При двухъ парахъ первый 
листикъ склеивается съ четвертымъ, а второй съ 
третьимъ, и вторая пара вкладывается въ первую: 
образуется тетрадь въ 4  листика. При трехъ парахъ— 

. „_______________ о
А  -----------

о_____________
Е uœ-------------------- ------

12
34

Р и с . 63-й. С к л е п в а н іе  р и су н к о в ъ  п о п ар н о : А  о д и н ъ ,' В д р у го й  и 
Е  третій  сп о со б ъ . Въ К  тетрадь, о б р а зо в а н н а я  и з ъ  дву х ъ  п а р ъ  
р и су н к о въ , вл о ;к ен н ы х ъ  о д н а  въ  другую . Въ М ф а л ь ц ъ  и вы п о л - 

н ен ъ  внутри  дву м я  л о ж н ы м и  бум аж н . ф ал ьц ам и .

первый листикъ склеивается съ шестымъ, второй съ 
пятымъ и третій съ четвертымъ; вторая пара вклады
вается въ первую, а третья во вторую: получается 
тетрадь въ 6 листиковъ.

При большей толщинѣ бумаги рисунковъ, послѣд- 
ніе склеиваются попарно на отдѣльныхъ бумаж- 
ныхъ, коленкоровыхъ или полотняныхъ фальцахъ. 
Бумага для фальцовъ выбирается крѣпкая и гибкая, 
соотвѣтствующая толщинѣ и формату рисунковъ; 
во всякомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, вдвое тоньше 
бумаги рисунковъ. Длина бумажной полоски (фальца),
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п о н я т н о , д о л ж н а  бы ть  р а в н а  д л и н ѣ  р и су н к о в ъ ;  
ш и р и н а  п о л о ск и  д л я  б о л ь ш и н ст в а  р и с у н к о в ъ  д о с т а 
т о ч н а  в ъ  у 2 в ер ш к а: п о  */< в ер ш к а  с ъ  к а ж д о й  стор он ы  
сги ба; н о  если  р и с у н к и  б о л ь ш о го  ф о р м а т а  и ли  н а 
к л е и в а ю т с я  с л о ж е н н ы м и  в ъ  д в а  и ли  болѣ е р а зъ  (н а п р , 
г е о г р а ф и ч е с к ія  к а р т ы ), то  ш и р и н а  п о л о ск и  д о л ж н а  
бы ть  в н а ч и т ел ь н ѣ е — д о  1 в ер ш к а  и болѣ е. Н а к л ей к а  
н а  ф ал ьц ы  п р о и зв о д и т с я , к а к ъ  п о к а за н о  н а  р и с . 6 3 -м ъ  
в ъ  В: о и  о' дв а  р и с у н к а , п р и к л е ен н ы е  к ъ  к р ая м ъ  
ф ал ь ц а  и  н а  ш и р и н у  о к о л о  1/s  в ер ш к а , т а к ъ  ч то , 
при  ш и р и н ѣ  ф ал ь ц а  въ  У 2 в ер ш к а  (с м . в ы ш е), 
м е ж д у  р и с у н к а м и  о с т а е т с я  св о б о д н о е  п р остр ан ст в о  
в ъ  у 4 в е р ш к а — н а  с г и б ъ  (ч тобы  п р ав и л ь н ое сги б а н іе  
бы ло в о зм о ж н о , п р о ст р а н ст в о  это , п о н я т н о , н и к о г д а  
н е  д о л ж н о  бы ть м ен ь ш е д в о й н о й  тол щ и н ы  бум аги  
р и с у н к о в ъ ). Оба р и с у н к а  см о т р я т ъ  л и ц ом ъ  в в ер хъ  и , 
сл ѣ д о в а т ел ь н о , о д и н ъ  и зъ  н и х ъ  (о) п р и к л еен ъ  к ъ  
ф а л ь ц у  л и ц ев о ю  с т о р о н о ю , а  д р у г о й  ( о1) — и зн а н к о ю . 
Н о  м о ж н о  п р и к л е и в а т ь  и  т а к ъ , к а к ъ  и зо б р а ж ен о  
въ Е  н а  р и с . 6 3 -м ъ , т . е . оба  р и с у н к а  о и  о' (обр а
щ е н н ы е  н а  ч е р т е ж ѣ  л и ц ом ъ  в в ер х ъ ) п р и к л еи в ать  
к ъ  ф а л ь ц у  и  и зн а н к о ю . В ъ  о б о и х ъ  с л у ч а я х ъ  оп е- 
р а ц ія  п р и к л е й к и  п р о и зв о д и т ся , к он еч н о , в ъ  раз- 
в ер н у т о м ъ  п о л о ж е н іи : ск л а д ы в а ю т ся  р и с у н к и  (к а к ъ  
в ъ  В  и ли  Е )  т о л ь к о  п о сл ѣ  в ы сы х а н ія  (см . о бщ ія  
п р а в и л а — стр . 6 0  —  6 1 ) .  И  зд ѣ с ь , см отря  п о  тол щ и н ѣ  
р и с у н к о в ъ , т ет р а д и  с о ст а в л я ю т с я  и зъ  д в у х ъ  или  
■трехъ п аръ : в к л а д ы в а н іе м ъ  одн ой  пары  в ъ  д р у г у ю ,  
п р и  ч ем ъ  п о р я д о к ъ  н а к л еи в а н ія  и  в к л ады в ан ія  т о т ъ -  
ж е  (с т р . 6 4 );  но в ъ  бол ь ш и н ст в ѣ  сл уч аев ъ  т о л щ и н а  
б у м а г и  р и с у н к о в ъ  н е  п о зв о л я е т ъ  составл я ть  тетр ади  
б о л ѣ е , ч ѣ м ъ  и зъ  д в у х ъ  п аръ; есл и  р и с у н к и , п р и том ъ , 
н е  п р о с т ы е , а  с л о ж е н н ы е , то  н и к о гд а  бол ѣ е, чѣыъ

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 5
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и зъ  д в у х ъ  п а р ъ . В ъ  И н а  р и с . 6 3 -м ъ  т ет р а д ь  с о 
ст а в л ен а  и зъ  2 - х ъ  п ар ъ ; п ер в ая  (н а р у ж н а я )  п ар а  
со ст о и т ъ  и зъ  1 -го  и  4 -г о , а  в тор ая  и зъ  2 -г о  и 3 -г о  
р и су н к о в ъ .

П р и  зн ач и тел ь н ой  т о л щ и н ѣ  бум аги  р и с у н к о в ъ  к а ж 
д а я  тетрадь  д о л ж н а  с о ст о я т ь  только и з ъ  о д н о й  
п ары , а б ум аж н ы е ф ал ь ц ы  л у ч ш е  за м ѣ н я т ь  к о л е н 
к оровы м и или п ол отн я н ы м и ; оч ен ь  х о р о ш и  ф альц ы  
и зъ  п р озр ач н аго  . копировалънаго полот на, у п о т р е -

А  К--------------------------- -

п   £ /

о'
о

ль

М
. о' 
■ о

Р ис. 64-п. Въ А, В5 Е  и К — скл еи ван іе  рисунковъ  п о п ар н о  н а  
к о л ен коров . ф ал ьц ах ъ , проклеенньгхъ  бумагою. Въ М и Р — скл еи - 
ваніе рисунковъ поп арно  съ  пром еж уточн ою  вставкою  двухъ  л о -  
л о со к ъ  бумаги о д и н ак о в о й  то лщ и н ы  съ бумагою  р исунковъ . Въ С 

п о д о б н а я -ж е  п р и к л е й к а  о дн о го  рисунка .

бл я ем аго  при к а л ь к и р о в а н іи  р и с у н к о в ъ . Н а  р и с . 6 4 -м ъ  
в ъ  А  и  В  два р и с у н к а  (о и  о') с о ед и н ен ы  м е ж д у  
собою  к олен к ор овы м ъ  ф ал ь ц ом ъ  и, п р о к д е сн н ы м ъ  
с н а р у ж и  бум агою  и' (ц ѣ ль эт о й  п р о к л ей к и  о б ъ я с н е н а  
н а  стр . 5 8 — 5 9 ) .  В ы р ѣ зав ъ  и з ъ  к о л ен к о р а  п о л о с к у  
(ф а л ь ц ъ  и)  д л и н ою  в ъ  д л и н у  р и с у н к о в ъ  и  ш и р и н о ю  
въ  11/2 верш ка, н ак л еи в аю т ъ  в дол ь  и  п о с р е д и н ѣ  ея  
б у м а ж н у ю  п о л о ск у  (-и0  т о й -ж е  д л и н ы , н о  н а  У 2 
в ер ш к а  у ж е  (т . е . в ъ  1 в ер ш о к ъ  ш и р и н о ю ); к ъ
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остав ш и м ся  свободн ы м и  к р ая м ъ  коленк ор овой  п о
л оск и  (и) п р и к л еи в аю тъ  р и с у н к и  о и о', не вп лот
н у ю  съ  б ум аж н ою  п олоск ою  (и'), а  о т ст у п я  о т ъ  н ея  
на *одну л и н ію  и ли  ок ол о, во всяк ом ъ  с л у ч а ѣ  не  
м ен ѣ е, ч ѣ м ъ н а  т о л щ и н у  бум аги  р и су н к о в ъ  (это  
н еобходи м о для свободн аго  д в и ж е н ія  р и сун к ов ъ  при  
р азв ер ты в ан іи  и св ер ты в ан іи  и х ъ );  оди н ъ  р и сун ок ъ  
(о) п р и к л еи в ается  и зн а н к о ю , а  др угой  (o') лицевого 
стор он ою , так ъ  ч т о , к о гд а  р и с у н к и  сл ож ен ы  (В  на 
р и с. 6 4 -м ъ ) , они  оба  см о т р я тъ  ли ц ом ъ  въ одн у  
с т о р о н у  (н а  ч ер теж ѣ  Б — в в ер х ъ ), и лицо н и ж н я го  
о б р а щ ен о  к ъ  и зн а н к ѣ  в ер хн яго; бум аж н ая  полоска  
(и )  п р и х о д и т ся  с н а р у ж и , а к ол ен к ор ъ  (и) в н утр и .

В ъ  Е  и К  н а  р и с . 6 4 -м ъ  дв а  р и с у н к а  (о и  о') со е 
д и н ен ы  д р у г ъ  съ  д р у го м ъ , для  п роч н ости , н е  одн и м ъ . 
а д в у м я  к оленк оровы м и  ф альцам и (и  и г), и зъ  к о- 
т о р ы х ъ  к аж ды й  п р о к л еен ъ  п олоскою  бумаги: п р и 
к л еи в ъ  р и су н к и  о и  о' к ъ  п р ок л еен н ом у бум агою  
к ол ен к ор ов ом у  ф ал ь ц у  и сов ер ш ен н о  т а к и м ъ -ж е  сп о -  
собом ъ , к ак ъ  и в ъ  п р ед ы д у щ ем ъ  сл уч аѣ  (к ак ъ  въ  
А  н а р и с. 6 4 -м ъ ), п р и к л еи в а ю т ъ  к ъ  ним ъ съ  др угой  
стор он ы  второй  к ол ен к ор ов ы й  ф альцъ (і въ Е  н а  
р и с . 6 4 -м ъ ) , т а к ж е  п р ок л еен ы й  бум агою . З д ѣ с ь  обѣ  
б у м а ж н ы я  п олоски  р асп ол ож ен ы  внутри и обращ ены  
д р у г ъ  к ъ  д р у г у  (н о  н е  ск л еен ы  м еж д у  собою ), а  
оба к оленк оровы е ф альц а (и  и  г) сн ар уж и . В ъ  К  
р и су н к и  сл ож ен ы  въ  тетрадь .

В ъ  М и Р на т о м ъ -ж е  р и с . 6 4 -м ъ  сп особъ , и зо б р а 
ж ен н ы й  в ъ  Е  и К , в и д о и зм ѣ н ен ъ  таки м ъ  образомъ: 
р и с у н к и  о и  о', п оср едств ом ъ  д в у х ъ  к оленк ор овы хъ  
п о л о с о к ъ , т . е ., ф альцовъ и  и г, соеди н ен ы  д р у г ъ  съ  
д р у го м ъ  и съ  дв ум я  б ум аж н ы м и  полоскам и е и е’, 
и м ѣ ю щ и м и  одинаковую т олщ ину  съ  бум агою  ри-

5*
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с у н к о в ъ  и п о м ѣ щ е н н ы м и  м е ж д у  р и с у н к а м и  в н у т р и  
к о л е н к о р о в ы х ъ  ф а л ь ц о в ъ . Д л я  с в о б о д н а го  д в и ж е н ія  
р и с у н к о в ъ  (о  и  о ') н е о б х о д и м о , ч т о б ы  к о н ц ы  и х ъ  
н а х о д и л и сь  о т ъ  б у м а ж н ы х ъ  п о л о с о к ъ  е и  е' н е  м е -  
н ѣ е , ч ѣ м ъ  н а  т о л щ и н у  бу м а ги  р и с у н к о в ъ , а  д л я  
с в о б о д н а го  с к л а д ы в а н ія  р и с у н к о в ъ  ( к а к ъ  в ъ  р  н а  
р и с . 6 4 -м ъ )  п р о м е ж у т о к ъ  м е ж д у  п о л о с к а м и  е и е! 
д о л ж е н ъ  бы т ь  н е  м е н ѣ е  д в о й н о й  т о л щ и н ы  б у м а г и  
п о л о с о к ъ  е и  ег (и л и , ч т о  т о -ж е , б у м а г и  р и с у н 
к о в ъ ).

В ъ  С н а  р и с . 6 4 -м ъ  и зо б р а ж е н о  п р и м ѣ н е н іе  т о го -  
ж е  с п о со б а  д л я  п р и к л е й к и  о д н о го  о т д ѣ л ь н а г о  р и -

А 
В

Р л с .  6 ) - й :  о и  о' — д в а  р и с у н к а ;  п и п— в ы е м к и ,  с д ѣ л а н н ы я  в д о л ь  

к о р е ш к о в ы х ъ к р а е в ъ  р и с у н к о в ъ ;  и— к о л е н к о р ,  и л и  б у м а ж н .  ф а л ь ц ъ ,  

п р и  п о м о щ и  к о т о р а г о  с к л е е н ы  р и с у н к и .  В ъ  А  р и с у н к и  р а з в е р 

н у т ы ,  в ъ  В — с л о ж е н ы .

с у н к а  о к ъ  б у м а ж н о й  п о л о с к ѣ  в о д и н а к о в о й  с ъ  н и м ъ  
т ол щ и н ы : д л я  т ѣ х ъ  с л у ч а е в ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  о д и н ъ  
р и с у н о к ъ  п р и х о д и т с я  в ш и в ат ь  о т д ѣ л ь н о .

В ъ  р о с к о ш н ы х ъ  и з д а н ія х ъ , п р и  д о с т а т о ч н о й  
т о л щ и н ѣ  б у м а г и  р и с у н к о в ъ , и н о г д а  п р и к л е и в а н іе  
п о с л ѣ д н и х ъ  к ъ  ф а л ь д а м ъ  п р о и з в о д и т с я  к а к ъ  п о к а 
за н о  н а  р и с . 6 5 -м ъ :  с д ѣ л а в ъ  с ъ  и з н а н к и , в д о л ь  
к о р е ш к о в ы х ъ  к р а е в ъ  р и с у н к о в ъ  о и  о', о с т р ы м ъ  
н о ж ем ъ  (п о  л и н е й к ѣ )  н а д р ѣ з ы  н а  р а з с т о я н іи  1 —  1 1/а  
л и н іи  отъ  э т и х ъ  к р а е в ъ  и  гл у б и н о ю  д о  п о л о в и н ы  
т о л щ и  р и с у н к о в ъ , в ы н и м а ю т ъ  о т д ѣ л е н н ы я  т а к и м ъ  
о б р а зо м ъ  п о л о сы , в с л ѣ д с т в іе  ч его  у  к о р е ш к о в ы х ъ  
к р а е в ъ  р и с у н к о в ъ  п о л у ч а ю т с я  в ы ем к и  (%, w ), н а
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которыя и наклеиваютъ фальцъ и, вырѣзанный изъ 
тонкой, но крѣпкой бумаги или, еще лучше, изъ 
копировальнаго полотна. При такого рода наклейкѣ 
фальцы вовсе не выступаютъ надъ поверхностью 
рисунковъ. Въ А наклеенные рисунки развернуты, 
въ В —сложены.

Надлежащее приклеиваніе рисунковъ имѣетъ боль
шое вліяніе на прочность и красоту переплета; именно 
по этой причинѣ здѣсь и говорится о немъ такъ по
дробно. Любителямъ можно посовѣтовать, кромѣ 
того, ознакомиться со способами приклейки рисун
ковъ по книгамъ, переплетеннымъ хорошими пе
реплетчиками.

При этомъ еще разъ повторяемъ сказанное ранѣе 
(стр. 60 — 61), а именно: если въ одномъ мѣстѣ прихо
дится приклеивать нѣсколько разъ, то вторую при
клейку слѣдуетъ производить только послѣ высыха- 
нія первой, а третью послѣ высыханія второй и т. д. 
Напр., при способѣ, изображенномъ въ Е на рис. 64-мъ, 
рисунки о и о' приклеиваются къ коленкоровому 
фальцу с  только послѣ того, какъ наклеенная на зтотъ 
фальцъ бумажная полоска достаточно просохла, а ко
ленкоровый фальцъ і приклеивается къ рисункамъ 
только послѣ достаточнаго просыханія какъ наклеен
ной на него бумажной полоски, такъ и мѣстъ при
клейки рисунковъ къ фальцу и.

При извѣстной толщинѣ бумаги рисунковъ, въ 
особенности если рисунки наклеиваются сложенными, 
толщина бумажныхъ, коленкоровыхъ или полотвя- 
ныхъ фальцовъ часто значительно уступаетъ толщинѣ 
рисунковъ, вслѣдетвіе чего книга въ кореткѣ можетъ 
оказаться тоньше, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ. Чтобы 
избѣжать этого, недостающая толщина фальцовъ дол-
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ясна быть чѣмъ-нибудь дополнена. Достигается это раз- 
личнымъ образомъ. Вкладываніемъ ложпыхъ фальцовъ 
изъ писчей (или другой) бумаги въ промежутки между 
настоящими фальцами, т. е., между фальцами, къ ко- 
торымъ приклеены рисунки. Если толщина употребляе
мой для ложныхъ фальцовъ бумаги не достаточна, то 
можно вкладывать по два и по три ложныхъ фальца 
заразъ (помѣщая ихъ одинъ въ другой). Ложные 
фальцы, понятно, должны не доходить до рисунка 
и, слѣдовательно, быть соотвѣтственно уже настоя- 
щихъ фальцовъ. Ложные фальцы вшиваются вмѣстѣ 
съ тетрадями. Въ М на рис. 63-мъ фальцъ и, къ 
которому приклеены толстые рисунки о и о', выпол- 
нснъ внутри двумя вложенными другъ въ друга 
ложными фальцами. При способахъ, объясненныхъ 
на рис. 64-мъ, надлежащее выполненіе въ фальцахъ 
достигается: въ А и В, въ М и Р и въ С вклеива- 
ніемъ бумажныхъ полосокъ (и' въ А и В; е и ö  въ 
М и Р; в въ С) одинаковом т у іо л іц іл н ы  съ бумагою 
рисунковъ (если внутреннія поля рисунковъ доста
точны, то сказанныя полоски могутъ быть отрѣз- 
ками этихъ полей); въ Е и К —двумя бумажными 
полосками въ половину толщины рисунковъ (и здѣсь 
общая толщина обѣихъ, лежащихъ другъ на другѣ, 
полосокъ равна толщинѣ бумаги рисунковъ).

Когда склеенные описанными способами листики ри
сунковъ, картъ и пр. просохнуть, ихъ складываютъ 
надлежащимъ образомъ въ тетради, проглаживаютъ 
костянымъ ножемъ сгибы, и если послѣдніе недоста
точно плоски (представляются пухлыми), ихъ слегка 
проколачиваютъ желѣзнымъ молоткомъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о подготовкѣ 
для сшиванія изданій въ родѣ газетъ, вдвое сложен-



ные лпсты которыхъ не могутъ быть вложены одинъ 
въ другой, пли изданій, состоящихъ изъ отдѣльныхъ, 
вовсе не сложенныхъ, листовъ. Вдвое сложенные 
листы изданій перваго рода можно, конечно, сши
вать по порядку одинъ за другимъ, какъ тетради 
книгъ (см. ниже); но такая работа была-бы слиш- 
комъ кропотлива, а потому ихъ обыкновенно сна
чала склеиваютъ по три и болѣе вмѣстѣ у кореш
ковыхъ сгибовъ, которые съ этою цѣлью смазы
ваются узко клейстеромъ, и потомъ уже сшиваютъ 
образованныя этимъ способомъ трехлистныя тетради. 
На отдѣльныхъ, вовсе не сложенныхъ, листахъ 
дѣлаютъ вдоль корешковаго края загибы (фальцы) 
и, склеивъ ихъ загибами по три или болѣе вмѣстѣ, 
сшиваютъ такъ-же, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. 
Для крѣпости, каждую трехлистную тетрадь можно 
обметать черезъ край: какъ на рис. 67-мъ.

К ол оч ен іе  или в ал ь ц ов ан іе  т ет р а д ей .

Послѣ описанныхъ операцій или тотчасъ-же при- 
ступаютъ къ колоченію собранныхъ тетрадей молот- 
комъ, или-же, съ цѣлью болѣе тѣснаго и равномѣр- 
наго сближенія тетрадей, предварительно кладугь 
ихъ подъ прессъ часовъ на 12 (напр, на ночь).

Употребленъ можетъ быть всякій прессъ: обжимный 
(рис. 4-й), обрѣзной (рис. 5-й) и т. п.; но въ такіе 
прессы малаго давленія не слѣдуетъ класть болѣе 
одной, двухъ или трехъ книгъ (смотря по толщинѣ 
книгъ), наблюдая при томъ, чтобы книги помѣіцались 
какъ разъ посредимъ пресса, a завинчиваніе съ 
обоихъ концовъ было одинаково спльно. Въ прессы
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большого давленія, изображенные на рис. 35-мъ, 36-МЪ 
и 43-мъ, можно класть сразу столько книгъ, сколько 
помѣстится.

Книги различныхъ форматовъ должны во всякомъ 
случаѣ отдѣляться другъ отъ друга дощечками со- 
отвѣтственной величины (стр. 16). При одномъ фор- 
матѣ можетъ быть достаточно двухъ дощечекъ— 
одной сверху, другой снизу пачки; но если пачка 
велика, то и при одномъ и томъ-же форматѣ ее 
лучше раздѣлить промежуточными дощечками. Во
обще, чѣмъ меньше толщина пачки между двумя 
дощечками, тѣмъ ровнѣе прессованіе. Вѣрнѣе всего 
каждую сколько-нибудь толстую книгу отдѣлять до
щечками, а если книга очень толста, то каждую по
ловину или даже треть книги. Класть дощечки 
сверху и снизу необходимо и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда подъ прессъ помѣщается только одна кни
га. Для опрятности, можно посовѣтовать верхъ и 
низъ пачки отдѣлять отъ дощечекъ листами бѣлой 
бумаги.

Въ болыпихъ мастерскихъ колоченіе молоткомъ 
большею частью замѣняютъ вальцованіемъ, т. е., про- 
пускангемъ тетрадей между валами сатинироваль- 
ной машины (рис. 40-й и 42-й, стр. 32). Вальцованіемъ 
цѣль несомнѣнно достигается гораздо скорѣе, но 
оно вредитъ бумагѣ болѣе, чѣмъ колоченіе молот
комъ, потому что дѣлаетъ ее жестче и ломче; над- 
лежащее-же колоченіе молоткомъ сообщаетъ бумагѣ 
гибкость и мягкость:

При дорогахъ изданіяхъ, бумага которыхъ хо
рошо выровнена и выглажена глазированіемъ и 
сатинированіемъ, въ настоящее время стараются 
вовсе обходиться безъ вальцованія и колоченія мо-
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лоткомъ, такъ какъ ни одна изъ этихъ операцій, 
во всякомъ случаѣ, не безвредна для бумаги.

Сложенные или раскрашенные рисунки, а также 
цѣнныя гравюры слѣдуетъ вкладывать въ тетради 
книги только послѣ того, какъ послѣднія проко
лочены молоткомъ или пропущены между вальцами 
сатинировальной машины. Сатинированіе цѣнныхъ 
гравюръ должно быть производимо отдѣльно—между 
листами очень гладкой бумаги.

Колоченіе тетрадей.

Молотокъ и камень или желѣзная плита для коло- 
ченія описаны на стр. 8 — 10 и показаны на рис. 8-мъ.

Для колоченія тетради книги раздѣляютъ на пачки 
толщиною въ мизинецъ (или около) и каждую пачку 
колотятъ отдѣльно.

Выравнявъ пачку тщательно ударами ея го
ловки и корешка по столу (стр. 44—45), покры- 
ваютъ ее сверху и снизу двумя листиками плот  ̂
ной бумаги одинаковаго съ нею формата (или 
обертываютъ ее въ такую бумагу) и кладутъ на 
камень или плиту, придерживая ее пальцами лѣвой 
руки, какъ показано на рис. 8-мъ; въ правую руку 
берутъ молотокъ (см. рис. 8-й) и колотятъ имъ 
пачку. Начинаютъ съ середивы и, понемногу подви
гая пачку къ себѣ, постепенно переходятъ къ краямъ: 
отколотивъ одну половину, напр, половину, соотвѣт- 
ствующую головкѣ, перевертываютъ пачку нижнимъ 
концомъ (хвостомъ) вверхъ и точно также колотятъ 
другую, а кончивъ колоченіе по верхней поверх
ности, колотятъ по нижней.
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Удары молотка должны быть равномѣрны, слѣдо- 
вать одинъ за другимъ правильно—въ тактъ; каждый 
послѣдующій ударъ долженъ покрывать на половину 
или даже на три четверти мѣсто предыдущаго удара. 
Чтобы не порвать и не смять листовъ, молотокъ дол
женъ падать вертикально и ложиться ровно— всею 
нижнею площадью, а не косо—краями.

При вѣсѣ молотка въ 12 — 15 фунтовъ, для надле
жащей силы удара обыкновенно достаточно паденіе 
молотка собственною тяжестью съ высоты приблизи
тельно около ур овня наклоненной головы работника, 
такъ что послѣднему употреблять усилія приходится 
только при подниманіи молотка; но держать моло
токъ слѣдуетъ все время крѣпко (какъ показано 
на рис. 8-мъ). Слишкомъ сильные удары не го
дятся—разбиваютъ бумагу.

Колотятъ обыкновенно большею нижнею площадью 
молотка; но при очень малыхъ форматахъ иногда 
удобнѣе (для держащей книгу руки) колотить мень
шею верхнею.

Когда желаютъ выгладить книгу колоченіемъ осо
бенно тщательно, то, окончивъ колоченіе пачки съ 
обѣихъ сторонъ, перекладываютъ верхнюю .тетрадь 
ея внизъ и снова колотятъ; затѣмъ точно также пе
рекладываютъ внизъ вторую тетрадь и опять коло
тятъ, потомъ третью тетрадь и т. д. до послѣдней.

Пачку можно считать отколоченною хорошо, когда 
на видъ и при прохожденіи по ней пальцами она 
не представляетъ никакихъ неровностей.

Если книга напечатана недавно, то передъ ко- 
лоченіемъ нужно удостовѣриться, достаточно-ли про
сохла печать; съ этою цѣлью какую-нибудь те
традь книги кладутъ въ сложенный вдвое листъ
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чистой бумаги и проколачиваютъ молоткомъ: если 
на чистой бумагѣ остаются слѣды типографской 
краски, печать недостаточно суха, и съ кѳлоченіемъ 
нужно обождать.

Отколотивъ всѣ тетради книги, снова провѣ- 
ряютъ порядокъ ихъ (какъ указано на стр. 44); 
вклеиваютъ тѣ рисунки, которые не были вклеены 
до колоченія (стр. 73), выравниваютъ ударами 
по столу корешкомъ и головкою (стр. 4 4 — 45) и 
откладываютъ въ сторону—для сшиванія.

Но гораздо полезнѣе хорошо выравненныя тетради 
книги (со всѣми вклеенными въ нихъ рисунками) 
передъ сшиваніемъ положить еще разъ на нѣсколько 
часовъ (не менѣе 3-хъ часовъ) подъ прессъ— между 
дощечками, какъ объяснено на стр. 7 1 — 72.

Вальцованіе тетрадей.

При замѣнѣ колоченія вальцованіемъ, пачки 
тетрадей берутся нѣсколько тоньше, чѣмъ для 
колоченія; помѣщаются, каждая, между двумя 
цинковыми (или мѣдными) листами, подклеен
ными (клейстеромъ) внутри чистою бѣлою бумагою, 
и пропускаются между валами сатинировальной ма
шины (рис. 40-й). Если цинковые листы не под
клеены бѣлою бумагою, то тетради прикрываются 
съ обѣихъ сторонъ листами бѣлой бумаги.



П р и готовл ен іе  ф о р з а ц о в ъ  и сли зуры .

Но окончаніи операцій колочѳнія или вальцо- 
ванія тетрадей можно приступить къ сшиванію ихъ; 
но предварительно елѣдуетъ изготовить такъ назы
ваемые форзацы, т. е., листики бѣлой или цвѣтной 
бумаги, цомѣщаемые въ началѣ и концѣ книги и 
служащіе для ея украшенія и защиты.

Форзацы или пришиваются вмѣстѣ съ конечными 
(первою и послѣднею) тетрадями книги, или-же при
клеиваются у корешка этихъ тетрадей послѣ сши
вания книги. Пришиваніе несомнѣнно гірочнѣе и при 
хорошихъ переплетахъ всегда должно быть пред
почитаемо.

На рис. 66-мъ въ А и В показанъ одинъ шзъ са- 
мыхъ употребительныхъ способов* првготовленія 
форэацовъ, пришиваемыхъ вмѣстѣ съ конечными 
тетрадями. Вырѣзавъ иэъ бѣлой бумаги листъ 
въ двойной форматъ книги, согнуть его продольно 
вдвое (получатся два листика—а и в); затѣмъ, вдоль 
сгиба сдѣлать фальцъ, то есть, складку или 
загибъ (е) въ  ‘/ю — ‘/в вершка шириною (поэтому 
бумага для форваца должна быть выкроена шире 
книги на соотвѣтственную величину); намааавъ 
этотъ загибъ (е) снаружи клейстеромъ, приклеить 
къ нему акуратно такъ называемую слизуру, т. в., 
полоску бѣлой бумаги (и ) въ  3— 4 пальца шириною 
и въ длину книги, прогладить. Когда подсохнегь, 
свободную часть сливуры согнуть по корешку на 
противуположную сторону (и ). На рас. 66-мъ въ А и 
В фальцъ е и приклеевный къ нему край сливу-
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ры обращены внизъ, a болѣе широкая свободная 
часть слизуры и  заворочена вверхъ.

Приготовленный такимъ образомъ форзацъ при
шивается вмѣстѣ съ одной И8ъ конечныхъ (первою 
или послѣднею) тетрадей, которая, съ этою цѣлью, 
вкладывается въ фальцъ: на рис. 6 6 -мъ въ А и В  
тетрадь о вложена въ фальцъ е. При этомъ оба 
листика (а  и в) форзаца и свободная часть сли
зуры (и) остаются снаружи тетради. Слизура (и )  и 
наружный листикъ (а) форзаца впослѣдствіи при
клеиваются къ картону переплета.

Р и с .  6 6 - й .  П р и г о т о в л е н і е  ф о р з а ц о в ъ  и  с л и з у р ы .

Слизура необходима для болѣе прочнаго скрѣпле- 
нія книги съ картономъ и для защиты форзаца и  
конечной тетради при будущей обработкѣ корешка 
книги молоткомъ (см. ниже).

У массивныхъ книгъ, для прочности, слизуру 
дѣлаютъ изъ коленкора или тонкаго полотна, а 
иногда даже изъ кожи.

Въ Е и К на томъ-же рис. бб-мъ показано видоиз- 
мѣненіе только что описаннаго способа приготовле-

/5. гъ
о



нія форзаца: вырѣ8ывается изъ бумаги листикъ п 
(въ Е) въ форматъ книги, so шире ея на 3 —4 
пальца; у корешка этотъ излишекъ загибается про
дольно (и въ  Е), и въ загибъ вкладывается другой 
листикъ а, шириною и длиною въ форматъ книги: 
послѣ этого оба листика (а  и в) у корешка, на 
мѣстѣ сгиба полоски и, вагибаются на противупч- 
ложную сторону, какъ показано въ К на рис. 66-мь. 
для образованія фальца с (около У10 -1 / 4 воршка 
шириною), въ который, какъ и въ предыдущемъ 
случаѣ, вкладывается пришиваемая вмѣстѣ съ нимъ 
тетрадь о; полоска и  замѣняетъ слнзуру.

Форзацы, не пришиваемые вмѣстѣ съ  конечными 
тетрадями, а приклеиваемые къ нимъ послѣ сши- 
ванія книги, приготовляются подобньшъ-же «бра- 
зомъ: какъ въ М на рис. 66-мъ. Разница заключается 
только въ томъ, что двойной бѣлый листикъ 
форзаца (а  и б?) не загибается у корешка въ ^юльцъ, 
который здѣсь не нуженъ, потому что форзацъ не 
пришивается вмѣстѣ съ конечною тетрадью; вслѣд- 
ствіе этого слизура (и )  узкимъ (также въ 1 ,'і» — */«. 
вершк. шириною) своимъ яагибомъ (//') приклеиваете« 
непосредственно къ внутренней сторонѣ корешка 
форзаца, а позже (послѣ ешиванія книги), вмѣетѣ 
съ форзацомъ,—къ корешку конечной тетради O’).

Если форзацы дѣлаются изъ цвѣтной бумаги, то 
ихъ сгибаютъ окрашенною стороною внутрь. Иногда 
цвѣтная бумага наклеивается на готовый форшздъ 
изъ бѣлой бумаги.

Въ Англіи, для большей крѣпости, первую и по- 
слѣднюю тетради (а иногда также и вторыя отъ коя- 
цовъ тетради), передъ сшиваніѳмъ книги, обшшаюшъ  
черезъ край, какъ показано на рис. 67-мт>: тонкимп
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швейными иглами и тонкими-же, но крѣпкнми 
(льняными) бѣлыми нитками. Проколы дѣлаются не 
далѣе 1 линіи отъ корешковаго края и на разстояніи 
не болѣе 3—4 линій одинъ отъ другого; въ началѣ 
и въ кондѣ обшивки нитка захлестывается двойнымъ 
уздомъ. Форзацы въ такихъ случаяхъ чаще всего 
приклеиваются по окончаніи сшиванія книги, но 
иногда обшиваются черезъ край вмѣстѣ съ первою 
и послѣднею тетрадями и тогда, конечно, съ ними-

Р і і с .  67- й .  О б ш и в а н і е  т е т р а д и  ч е р е з ъ  к р а й .  '

же и вшиваются въ книгу. Загиба у корешка фор
заца (для вкладыванія первой или послѣдней тетради—  
см. выше), при этомъ, не дѣлается; но слизура (бу
мажная или коленкоровая) обыкновенно приклеи
вается (какъ показано выше) и большею частью 
вмѣстѣ съ форзацомъ и тетрадью обшивается че
резъ край. Кропотливо, но солидно.

О приклейкѣ форзацовъ и объ особаго рода фор- 
зацахъ—см. ниже.
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С ш и ван іе т е т р а д е й .

Сшиваніе тетрадей производится нитками на шну- 
рахъ (бичевкахъ) и только въ исключительны хъ слу- 
чаяхъ на тесемкахъ или ремвяхъ.

Н ит ки  для сшиванія употребляются льняныя — 
небѣленыя, рѣже бѣленыя (именво когда желакмп., 
чтобы ихъ не было замѣтно внутри книги). Выби
рать слѣдуетъ крѣпкія, хорошо сеученныя и совер
шенно гладкія нитки. Обыкновенно достаточно трехъ 
толщинъ: тонкія, среднія и толстыя; ереднія для 
•большинства книгъ, тонкія при тонкихъ, а толстыя 
при толстыхъ тетрадяхъ. Несоотвѣтственн&я толщина 
■нитокъ вредить правильному обрааованію фальцовъ 
на округленномъ корешкѣ (см. ниже): при елишкош. 
тонкихъ ниткахъ фальцы бываютъ несоотвѣтственно 
малы, а при слишкомъ толстыхъ—безобразно вели
ки. Передъ сшиваніемъ нитки, для прочности, на- 
ващиваютъ, т. е., натираютъ кускомъ воска.

Ш нуры  (бичевки) обыкновенно пеньковые, рѣже 
льняные; они должно быть хорошо, но не слишкомъ 
скручены, совершенно гладкіе, безъ узловъ, мѣта- 
ющихъ передвиганію ихъ, и толщины, соотвѣтетвеи- 
ной толщинѣ книги.

Дѣлать проколы при сшиваніи слѣдуеть вепре- 
мѣнно въ сгибы, а не около; нитки натягивать рав- 
номѣрно и достаточно туго, но въ ковцевыхъ про- 
рѣзахъ (фицбундахъ—стр, 81) не слишкомъ туго 
(чтобы не сузить корешка у коацовъ). При натяги- 
ваніи нитокъ прижиѵать тетради книзу—другъ къ 
другу, а если корешокъ инѣетъ очень пухлый видъ,
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то даже приколачивать ихъ тяжеловатымъ деревян- 
нымъ брусочкомъ или концомъ большого костяного 
ножа.

С ш и в а н іе  н а  ш н у р а х ъ .

Сгааваніе на шнурахъ можетъ быть или съ пропи
ленными прорѣзами на корешкѣ — для помѣще- 
нія шнуровъ, или-же безъ прорѣзовъ; въ послѣд- 
немь случаѣ шнуры образуготъ на кореткѣ возвы
шенные валики (бинтики), видимые и послѣ покры- 
тія корешка кожею или другимъ матеріаломъ. Сши- 
ваніе по пропиленнымъ прорѣзамъ—самый обыкно
венный способъ сшиванія; сшиваніе безъ прорѣзовъ 
прочнѣе, но требуеть больше работы и красиво толь
ко для массивныхъ книгъ, а потому примѣняется 
рѣдко.

Сшиваніе на шнурахъ съ пропиленными прорѣзамй на ко-
решкѣ.

Пропиливается на корешкѣ всегда двумя прорѣ- 
зами больше, чѣмъ число шнуровъ, на которыхъ 
тьется. Эти два лишвіе прорѣза, называемые фиц- 
бундами  (Fitzbund), располагаются у концовъ ко- 
рехпка, на сколько возможно, ближе къ этимъ кон
ца мъ, а именно у головки книги противъ цифръ 
страницы и внизу (у хвоста) въ уровень съ сигна
турою; если-же мѣсто позволяетъ, то даже еще 
ближе къ концамъ: чѣмъ ближе фицбунды къ кон- 
цамъ, тѣмъ солиднѣе связь корешка. Дѣлаются ко
нечные прорѣзы менѣе глубокими, чѣмъ остальные, 
и служатъ для захлестыванія и закрѣпленія нитокъ.

і і ь : г і : і г л і :т п о і : „м .м - т к г о т і і о . ®
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Число прорѣзовъ для шнуровъ должно, конечно, со- 
отвѣтствовать числу шнуровъ, а число послѣднихъ 
зависитъ отъ формата и величины книги. Для фор
мата въ полулистъ (in folio) — отъ 5 до 6 шнуровъ, 
для формата въ4-ю долю (in quarto) — отъ 3 до 4. 
для формата въ 8-ю долю—-чаще 3 и рѣнсе 2, для 
формата въ 12-ю долю— чаще 2 и рѣже 3; для еще 
меныпихъ форматовъ — 2.

Точно также формату должна соотвѣтетвовать 
толщина шнуровъ, ширина и глубина прорѣзовъ. 
Шнуры для различныхъ форматовъ существуютъ въ 
продажѣ; прорѣзы-же должны быть не больше того, 
сколько нужно для плотнаго помѣщенія шнура; въ 
глубину лучше даже пропиливать только до я 4 
толщ ины  шнура, такъ какъ легкія возвышенія, 
образуемыя, велѣдствіе этого, на корешкѣ шнурами, 
заглаживаются потомъ проклейкою и дальиѣйшей 
обработкою корешка. Слишкомъ глубокія прорѣзы 
ослабляютъ переплетъ и безобразятъ книгу; при 
недостаточныхъ прорѣзахъ неровности отъ шоу- 
ровъ выступаютъ и на переплетѣ.

Пила, употребляемая для пропилки корешка, пока
зана на рис. 18-мъ; нужно имѣть, по крайней мѣрѣ, 
двѣ такихъ пилы: одну съ болѣе, а другую съ ме- 
нѣе разведенными зубьями—для болѣе или менѣѳ 
толстыхъ шнуровъ. Для очень толстыхъ шнуровъ 
недостаточные прорѣзы можно расширить ряішш- 
лемъ.

Пропиливать слѣдуетъ всегда по предварительно' 
акуратно размѣченно.чу корешку.

Выравнявъ тщательно тетради книги ударами 
головки и корешка по столу (стр. 4 4 —45), кладутъ 
книгу между двумя дощечками нѣсколько большаго
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ф о р м а т а , ч ѣ м ъ  к н и г а ;  с н о в а  в ы р а в н и в а ю т ъ  к о р е 
ш о к ъ  п о к о л а ч и в а н іе м ъ  о  с т о л ъ  в м ѣ с т ѣ  с ъ  д о щ е ч 
к а м и ; з а т ѣ м ъ  п о м ѣ щ а ю т ъ  в с е  в ъ  к а к о й  л и б о  р у ч 
н о й  п р е с с ъ , н а п р , о б ж и м н ы й  (р и с . 4 - й )  и л и  о б р ѣ з -  
н о й  (р и с .  5 - й ) ,  т а к ъ ,  ч т о б ы  к н и г а  с ъ  д о щ е ч к а м и , со  
с т о р о н ы  к о р е ш к а , н е м н о г о  в ы х о д и л а  и з ъ  п р е с с а ,  
и , з а ж а в ъ  п р е с с ъ  с л е г к а , п о д в и г а ю т ъ  д о щ е ч к и  ( о с т о 
р о ж н о , н е  т р о г а я  т е т р а д е й )  в н у т р ь  п р е с с а  д о  т ѣ х ъ  
п о р ъ , п о к а  к о р е ш о к ъ  к н и г а  н е  б у д е т ъ  в ы с т у п а т ь  
и з ъ  д о щ е ч е к ъ  н а  3 — 4  л и н іи . П о сл ѣ  эт о го  з а ж и -  
м аготъ  п р е с с ъ  о к о н ч а т е л ь н о  (н о  н е  о ч ен ь  с и л ь н о )  и , 
п о в о р о т и в ъ  е го  в ы с т у п а ю щ и м ъ  к о р е ш к о м ъ  к н и г и  
в в е р х ъ , р а з м ѣ ч а ю т ъ  н а  к о р е ш к ѣ  к а р а н д а ш е м ъ  (и л и  
к о н ц о м ъ  н о ж а )  м ѣ с т а  п р о р ѣ зо в ъ  л и н ія м и , к о т о р ы я  
д о л ж н ы  б ы т ь  с о в е р ш е н н о  п е р п е н д и к у л я р н ы  к ъ  к р а 
я м ъ  к о р е ш к а , а  п о т о м у  ч е р т и т ь  и х ъ  с л ѣ д у е т ъ  с ъ  
п о м о щ ь ю  у г о л ь н и к а .

Н а  р п с . 6 9 - м ъ  п р е с с ъ  с ъ  з а ж а т о ю  в ъ  н ем ъ  д л я  
р а з м ѣ т к и  и  п р о п и л к и  к о р е ш к а  к н и г о ю .

Р а з м ѣ т к у  н а ч и н а ю т ъ  съ  к о н ц е в ы х ъ  п р о р ѣ зо в ъ  
(ф и ц б у н д о в ъ ) , к о т о р ы е  п о м ѣ щ а ю т ъ , к а к ъ  с к а з а н о , \ 
в о зм о ж н о  б л и ж е  к ъ  го л о в к ѣ  и  х в о с т у  к н и г и  ( с т р .  
8 1 ) ;  з а т ѣ м ъ , п р и  п о м о щ и  к а р а н д а ш а  и ц и р к у л я ,  
р а з м ѣ ч а ю т ъ  м ѣ с т а  д л я  ш н у р о в ъ .

П р и  н е ч е т н о м ъ  ч и сл ѣ  ш н у р о в ъ , о д н а  м ѣ т к а  д о л 
ж н а '  п р и х о д и т ь с я  к а к ъ  р а з ъ  п о е е р е д и н ѣ  м е ж д у  
ф и ц б у н д а м и , а  о с т а л ь н ы я  п о  о б ѣ и м ъ  с т о р о н а м ъ  с е р е 
д и н ы , и л и  н а  о д и н а к о в ы х ъ  р а з с т о я н ія х ъ  о т ъ  с е р е д и н ы  
и д р у г ъ  д р у г а , и л и -ж е  к р а й н іе  п р о р ѣ зы  д л я  ш н у р о в ъ  
н ѣ с к о л ь к о  б л и ж е  к ъ  ф и ц б у н д а м ъ : н а п р ., е сл и  п р о р ѣ -  
80въ д л я  ш н у р о в ъ  д о л ж н о  б ы т ь  т р и , a  р а з с т о я н іе  м е ж д у  
ф и ц б у н д а м и  5  д ю й м ., т о  о д и н ъ  и з ъ  ш н у р о в ы х ъ  
п р о р ѣ з о в ъ  д ѣ л а е т с я  п о с р е д и н ѣ , а  д в а  д р у г іе  п о  б о -

6 *
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камъ его— или на разстояніп I 1/« дюйма отъ него 
и отъ фицбундовъ, или-же на разстояпіи 1 Ѵі дюйма 
отъ него и 1 дюйма, отъ фицбундовъ. Разы ѣтка при 
б прорѣзахъ для ш нуровъ (кромѣ двухъ прорѣзовь 
для фицбундовъ) показана на рис. 68-мъ.

При четномъ числѣ ирорѣзовъ для ш нуровъ, про- 
рѣзы эти размѣщаются также или вездѣ на одина- 
ковыхъ разстояніяхъ, или-же къ  фицбундамь н и 
сколько ближе, чѣмъ другъ къ  другу; напр., при 
двухъ црорѣзахъ для шнуровъ и при 4 дю ймахъ 
между фицбундами— или вездѣ на 'разстояніи 1-го

Р и с . 6 8 -й . ІТ р о р ѣ з ы  i,  2 , 5, 4 , 5—  м я  ш и у р о и і-;  Л  г  И —  і
ф Ш ІП П ІЛ О В Ъ .

дгойда, или-же на Ѵ/ і дюйма другъ отъ друга и 
на 3/ 4 дюйма отъ фицбундовъ.

Иногда оставляется нѣсколько большее разетояиіе 
между нижнимъ (хвостовымъ) фицбундомъ а  ниж - 
нимъ шнуровымъ прорѣзомъ (см. между В и 5 на 
рие. 68-мъ); всѣ-же прочіе прорѣзы размѣчаю тея 
на одинаковомъ разстояніи другъ отъ друга. Именно 
такимъ образомъ размѣчаетея обыкновенно при 
сшиваніи на ш нурахъ безъ пропилки кореш ковъ. 
или когда вообще имѣется въ виду кореш окъ съ 
поперечными бантиками (стр. 9 6 — 97).

i
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Размѣтивъ, пропиливаютъ до нужной глубины 
(стр. 8 2 ) по намѣченнымъ линіямъ, установввъ 
предварительно прессъ такъ, чтобы кореш окъ книги 
былъ въ совершенно горизонтальному положеніи: 
на рис. 69-мъ видны и положеніе пресса съ за 
жатою въ немъ, между дощечками, книгою, и на- 
правленіе (также совершенно горизонтальное) про
пиливающей пилы.

Зажимать въ прессъ и пропиливать можно нѣсколько 
книгъ одного формата сразу; но пачка не должна 
быть очень толста, потому что въ противномъ слу-

Р и с . 69-й. П р о ш іл и в а н іе  л р о р ѣ з о в -ь  н а  к о р е ш к ѣ .

чаѣ прорѣзы у краевъ будугъ глубже, чѣмъ въ 
серединѣ.

Когда экземпляровъ одной книги (или вообще 
капгъ одного формата) столько, что пропилить вхъ 
вмѣстѣ нельзя, а  желательно, чтобы они всѣ были 
пропилены одинаково, то при вкладываніи первыхъ 
книгъ, для размѣтки и пропиливанія, въ прессъ, 
сбоку пачки (между пачкою и одною изъ доще
чекъ) помѣщаютъ куеокъ картона одинаковаго фор
мата съ книгами: размѣтка и пропилы остаются 
и на краѣ картона, который такимъ образомъ мо
ж етъ служить шабдономъ для размѣтки веѣхъ
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послѣдующихъ экземпляровъ (или К Н И Г Ъ  Т О Г О - Ж е  

формата).
Если форзацы приклеиваю тся къ книгѣ  послѣ 

сгапванія ея, то пропиливаются всѣ тетради книги 
(но не форзацы); если-же форзацы вш иваю тся 
вмѣстѣ съ конечными (первою и послѣднеюі тетра
дями (стр. 76 — 78), то эти двѣ тетради обыкно-

^ ф Р и с .  7 0 -й .  П о л о ж е ы іс  с т а н к а  п р а б о т н и к а  п р и  с и ш в я н іи .

венно не пропиливаются и отклады ваю тся, вмѣстѣ 
съ форзацами, въ сторону; можно, впрочемъ, про
пиливать и эти двѣ тетради , отложивъ въ сторону 
одни форзацы.

Вынувъ пропиленныя книги ивъ пресса, ори* 
ступаютъ къ  сшиванію ихъ.

Для шитья работникъ садится самъ ш стави ть  
ш вальный станокъ, к ак ъ  показано на рис. 70-мъ.
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Книги для сш ивавія помѣщаются на доскѣ станка, 
по другую сторону натянутыхъ шнуровъ, на такомъ 
разстояніи, чтобы ихъ легко было достать лѣвой 
рукою (у о на рис. 70-мъ), послѣднею тетрадью 
вверхъ и головкою к ъ  работнику. Н атягиваю тъ 
въ станкѣ столько шнуровъ, сколько ш нуровыгь 
прорѣзовъ на кореш кѣ книги: на рис. 1-мъ ихъ три, 
а на рис. 70-мъ два. Располагать шнуры слѣдуетъ ' 
ближе къ правому концу станка,' чтобы оставить до
статочно мѣста для лѣвой руки.

Закрѣпивъ шнуры, какъ  объяснено на стран. 
4 — 5, и натянувъ ихъ достаточно, но не вполнѣ 
(приподнятіемъ перекладины е е—рис. 1-й), провѣ- 
ряютъ правильность расположенія ихъ по прорѣзамъ 
одной или двухъ тетрадей: шнуры должны быть 
к ак ъ  разъ противъ врорѣзовъ и входить въ нихъ. 
Провѣривъ, натягиваютъ шнуры окончательно: ва- 
вянчиваніемъ гаекъ болтиковъ о, о, о— рис. 1-й. 
Ш нуры, какъ  и прорѣзы на корешкѣ, должны 
быть совершенно вертикальны.

Сшивать начинаютъ съ одной изъ крайнихъ те
традей, напр., съ послѣдней, которую кладутъ на доску 
станка послѣдней страницею внизъ и прорѣзами (или 
мѣтками, если первая и послѣдняя тетради не пропи
лены— см. выше) противъ шнуровъ. Если форзацы 
пришиваются вмѣстѣ съ конечными тетрадями (см. 
выше), то вмѣстѣ съ послѣднею (или первою) те
традью кладутъ и принадлежащей ей форзацъ, ко
торый, конечно, долженъ приходится въ самомъ 
низу. Прошиваютъ эту тетрадь, какъ  показано на 
рис. 7 1-мъ: вкалывають иглу снаружи внутрь въ 
лѣвый (у головки) фицбундъ (е на рис. 7 1-мъ), 
втягиваютъ нитку, оставивъ снаружи достаточный
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конецъ ея (ff); выводятъ иглу и нитку сввутри 
наружу черезъ первый шнуровый прорѣзъ («), слѣва 
отъ перваго шнура; снова вводяті. иглу съ ниткой 
внутрь черезъ тотъ-же прорѣзъ (а), но съ правой 
стороны перваго шнура; обведя так іш ъ образомъ 
нитку около перваго шнура, точно такъ-же обво- 
дятъ ее около второго {а'), третьяго (я") п т. д. до 
послѣдняго шнура (если шнуровъ болѣе трехъ); в ы 
водятъ нитку окончательно изъ тетради черезъ 
правый (у хвоста) фицбундъ (ё), в, придрржавъ 
конецъ ея, оставленный въ лѣвомъ фицбуедѣ, ва-

^  _  а ”,
— 6 -г-— —

I'в I

Р и с .  71- й .  В е д е н і е  н и т к и  п р и  с ш н в а н і и  п о  о д н о й  т е т р а д и  і п і к ш з -  
иголкою впередъ.

тягиваютъ ее довольно сильно (чтобы достаточи«* 
прижать шнуры).

На прошитую первую тетрадь накладывают!, c a t -  
дующую по порядку вторую тетрадь— прорѣзами 
противъ шнуровъ, и въ правый ея фицбундъ вво- 
дятъ иглу съ ниткою, только что выведенною изъ 
праваго-же фицбунда нижележащей тетради; дадѣе 
прошиваютъ эту вторую тетрадь совершенно тѣмъ- 
же манеромъ, какъ  и первую, но въ противупоаож- 
номъ направленіи, т. е., отъ хвоста къ  головкѣ. Вы
ведя нитку изъ второй тетради черезъ лѣвый (у  
головки) фицбундъ и достаточно притянувъ ев, за- 
вязываютъ ее двойнымъ узломъ съ ковцомъ натки» 
оставленнымъ у  соотвѣтственнаго фицбунда первой 
тетради (съ в на рис. 71 -мъ).

Н а рис. 72-мъ цифрами 1 и 2 означены первая
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и вторая тетради (по порядку приш иванія); в — 
лѣвы й (у  головки), <?'— правый (у  хвоста) фиц
бундъ; а, е и  и— три шнура; у лѣваго фицбунда (в) 
нитка завязана двойнымъ узломъ.

Обыкновенно нитка вводится и выводится вплот
ную около шнура; но въ тѣхъ случаяхъ, въ ко* 
торы хъ первая и послѣдняя тетради, вложенныя 
въ фальцъ форзацовъ (стр. 7 7), вшиваются вмѣ- 
стѣ съ форзацами безъ пропилки ихъ кореш ковъ 
(стр . 8 6 ), вводить и выводить нитку около ш ну
ровъ слѣдуетъ не вплотную, а отступя отъ ш нура 
(съ  той и другой стороны) на 1 линію (или около): 
иначе проколы окаж утся слишкомъ велики. Въ

Рис. 7 2 -й. Двѣ тетради, сшитыя швомъ, показаннымъ на рис. 
7 1-мъ. Для ясности, тетради изображены на нѣкоторомъ раз- 

стояніи другъ отъ друга.

этихъ-ж е случаяхъ и проколы лучше дѣлать не 
к акъ  обыкновенно— въ самый сгнбъ, а  чуть-чуть 
нарѵжнѣе сгиба фальца: для того, чтобы шовъ не 
былъ вііденъ при открываніи перваго листа.

Послѣднія двѣ и первыя двѣ тетради обыкно
венно всегда прошиваются описаннымъ образомъ. 
Всѣ-же ос.тальныя тетради сшиваются или также 
обведеніемъ нитки около каждаго ш нура каж дой 
тетради (какъ  на рис. 71-мъ и 72-мъ), или-же по 
двѣ тетради заразъ— поперемѣнньшъ введеніемъ 
нитки то въ одну, то въ  другую тетрадь. Первый 
способъ называется сиптішсмъ по одной тетради, 
а  второй—сшиватели по двѣ тетради. Въ пере-
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пдетныхъ мастерскихъ большею частью предпочп- 
таютъ послѣдній способъ, какъ болѣе скорый; люби- 
телямъ-же можно рекомендовать первый способъ— 
несомнѣнно болѣе прочный. Впрочемъ, при очень 
тонкихъ тетрадяхъ (въ два или даже въ одинъ 
листикъ) необходимо сшивать не по одной, а по 
двѣ тетради, потому что иначе корешокъ будетъ 
слишкомъ толстъ.

С гит аніе по одной тетради. Сшивъ двѣ те
тради, какъ объяснено выше (рис. 71-й и 72-й), 
и связавъ двойнымъ узломъ нитку, выведенную 
изъ лѣваго фицбунда (у в на рис. 72-мъ) второй 
тетради, съ концомъ, оставленнымъ у первой те
тради, накладываютъ третью тетрадь; вкалываютъ 
иглу въ дѣвый ея фицбундъ и прошиваютъ ее но 
направленію отъ головки къ хвосту совершенно 
такъ-ж е, какъ  первыя двѣ тетради, обводя ниткою 
каждый шнуръ; выведя нитку изъ права го (хвосто
вого) фицбунда третьей тетради и натянувъ ее 
достаточно, захлестываютъ ее за петлю, соединяю
щую правые-же фицбувды первой и второй тетради 
(на рис. 72-мъ петля эта видна у о'). ІІослѣ третьей, 
кладутъ четвертую тетрадь и прошпваютъ ее т ѣ гь -  
же манеромъ, но въ противуположномъ направлевіи; 
нитку, выведенную П8ъ ея лѣваго фицбунда, натя
нувъ, захлестываютъ за петлю, соединяющую дѣ- 
вые фицбунды третьей и второй тетрадей. Совер
шенно такимъ-же образомъ прошиваются в всѣ по- 
слѣдующія тетради; дойдя до послѣднихъ двухъ 
тетрадей, поступаютъ съ ними, какъ съ первыми 
двумя тетрадями, т. е., нитку, выведенную изъ послѣд- 
няго фицбунда послѣдней тетради, захлестнувъ, ва- 
крѣпляютъ двойнымъ узломъ ва нижележащую петлю.
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На рас. 73-мъ виденъ постепенный ходъ сшиванія 
по одной тетради на двухъ шнурахъ. Лѣвая ру ка  
постоянно остается внутри сшиваемой тетради, а 
правая снаружи.

Для лучшаго выполненія фицбундовъ, захлестываніе 
ниткой совѣтуютъ производить не за сосѣднюю ниже
лежащую петлю, а черезъ тетрадь, за исключеніемъ, 
конечно, нитки изъ третьей тетради, подъ которою 
лежитъ только одна петля (соединяющая двѣ первыя 
тетради). При натягиваніи нитки около шнуровъ 
слѣдуетъ прижимать прошиваемую тетрадь, а при 
захлестываніи нитки у фицбундовъ стягивать ее

Рис. 7 3 -й. Сшиваніе на двухъ дгнурахъ по одной тетради.

достаточно, но не слишкомъ: при очень сильномъ 
стягиваніи корешокъ у концовъ будетъ уже, чѣмъ 
въ средней части.

Сишвапіе по двѣ тетради, какъ  сказано, менѣе 
прочно, чѣмъ ешиваніе по одной тетради, но дѣ- 
лается скорѣе и потому предпочитается професіо- 
нальными переплетчиками. Первыя двѣ и поелѣднія 
двѣ тетради во всякомъ случаѣ сшиваются и скрѣпля- 
ются узлами, какъ  объяснено выше и показано на 
рис. 7 1-мъ и 72-мъ. Сшиваніе всѣхъ другихъ тетра
дей изображено на рис. 74-мъ, 75-мъ и 76-мъ.

На рис. 74-мъ схематически изображено сшиваніе по 
двѣ тетради на двухъ шнурахъ. Цифры означаютъ
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номера тетрадей по порядку ихъ сшпванія; в— лѣвые 
(у головки) фицбунды; о' — правые (у  хвоста) фиц- 
бунды; а—первый шнуръ; е — второй ш вуръ; у о 
а о—захлестываніе нитки за нижележащія петли; 
точечный линіи показываю тъ ходъ натки  внутри

Pire. 7 4 -й. Сшгшаніе на двухъ шнурахъ по двѣ тетради.

тетрадей. Сшивъ первые двѣ тетради (1 и 2), какъ  объ
яснено выше (стр. 8 8 — 89 ) и видно на рис. 74-мъ, и за- 
крѣпввъ нитку двойнымъ узломъ у лѣваго фицбунда ( в ), 
кладутъ третью тетрадь; втыкаю тъ иглу въ ея лѣвый 
фицбундъ (в), выводятъ ея изъ тетради у перваго ш нура 
(а) слѣва; прикладываютъ четвертую тетрадь, вводить 
въ нее нитку съ правой стороны перваго ш нура (« ). 
а  выводятъ слѣва отъ второго шнура (е); снова вводятъ 
нитку въ третью тетрадь справа отъ второго ш нура 
(е) и окончательно выводятъ ее изъ  третьей тетради 
черезъ правый фицбундъ (в'); захлесты ваю тъ ее 
здѣсь (у о) за петлю, связывающую двѣ низкнія 
тетради. Присоединяюсь пятую тетрадь, вводятъ въ 
нее нитку черезъ правый фицбундъ (в '), вы водятъ 
справа отъ второго ш нура (е); наклады ваю сь шестую 
тетрадь, вводятъ въ нее нитку слѣва оть второго 
шнура (е)  и выводятъ справа отъ перваго ш нура (я ) , 
слѣва отъ того-же перваго шнура (а) вводятъ вп тку  
опять въ пятую тетрадь и окончательно вы водятъ 
изъ пятой тетради черезъ лѣвый фицбундъ (в); за-
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хлеетываютъ нитку  (у  о) за петлю, связываю щ ую  
третью и вторую тетради, и переводятъ иглу съ 
ниткой въ седьмую тетрадь (не показанную на 
рисункѣ). Таким и-ж е поперемѣнными проколами 
сш иваю тъ и всѣ послѣдую щ ія тетради, за  исклю- 
ченіемъ двухъ посдѣднихъ, которыя, подобно пер- 
вымъ двумъ тетрадям ъ (1 и 2), сшиваются по оди- 
ночкѣ. Н итка, выведенная изъ  послѣдняго фицбунда 
послѣдней тетради захлестывается нѣсколько разъ  
ва нижележащ ую  петлю и закрѣпляется двойнымъ 
узломъ. Разсм атривая рис. 74-й , видно, что первыя 
или послѣднія двѣ тетради придерживаются ниткою 
к ак ъ  посредивѣ (между а и  е), такъ и у  краевъ 
(между в и а и  между е и  вг); третья, пятая и всѣ  
другія нечетныя тетради придерживаются ниткою  
только у краевъ—между в и а и между е и  в', а  
четвертая, ш естая и всѣ другія  четныя тетради—  
только посрединѣ: между а и б. Точечныя линіи 
на рис. 74-мъ показы ваю тъ именно ходъ нитки 
внутри тетрадей.

Сшиваніе по двѣ тетради н а трехъ шнурахъ 
вполнѣ понятно изъ рис. 75-го и 76-го. Н а рис. 
75 -мъ одинъ способъ веденія нитки , а на рис. 76-мъ 
другой. Ц ифры означаютъ номера тетрадей по по
рядку сшиванія; в — дѣвые (у  головки) фицбунды; 
о' — правые (у  хвоста) фицбунды; а— первый, е — 
второй, и— третій ш нуръ; о, о, о —захлестываніе ни
токъ  за нижележащ ія петди; точечныя линіи— ходъ 
нитки  внутри тетрадей.

Подобнымъ-же образомъ можно сшивать по двѣ 
тетради на четырехъ, пяти  и болѣе шнурахъ; но 
такое количество шнуровъ употребляютъ только при 
болыпихъ тяж елы хъ форматахъ, которые, для проч
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ности, слѣдуетъ всегда сшивать по одной тетради 
(стр. 90).

Такъ какъ при сшиваніи по двѣ тетради работнику 
безпрестанно приходится перекладывать лѣвуго руку 
изъ одной тетради въ другую, то, чтобы не искать

Р и с . 75 -й . О д и н ъ  с п о с о б ъ  с ш п в а н ія  н а  т р е х ъ  ш н у р а м ,  н о  д и ѣ
т е т р а д и .

каждый разъ середины этихъ тетрадей, ихъ эа- 
кладываютъ или костяными ножами, или особыми 
вилками о двухъ вѣтвяхъ(fiche à deux branches)—

Р и с . 7 6 -й. Д р у г о й  с п о с о б ъ  с ш и в а н ія  н а  т р е х ъ  ш н у р а х ъ  п о  д в ѣ
т е т р а д и .

одна вѣтвь вкладывается въ одну, а другая въ 
другую тетрадь.

И при сшиваніи по двѣ тетради натку около 
шнуровъ елѣдуетъ затягивать туго, а при а&хле- 
стываніи у фицбундовъ стягивать достаточно, но не
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очень сильно. Можно и вовеѳ не захлестывать у 
фицбундовъ— корешокъ формируется легче, но сое- 
диненіе тетрадей менѣе прочно. Сшивая, нужно не- 
премѣнно прижимать пришиваемую тетрадь (стр, 91).

Иногда шьютъ и по три тетради сразу, попе- 
ремѣнно вводя нитку въ одну, другую и третью 
тетрадь; но этотъ способъ не только гораздо менѣе 
проченъ, но и очень запутанъ, а потому почти ни
когда не примѣняется.

Р и с .  7 7 -й . С п о с о б ъ  н а т я г я в а н ія  н а  с т а н к ѣ  ш н у р а  в д в о й н ѣ .

ІГри всѣхъ описанныхъ способахъ сшиванія 
шыотъ швомъ, извѣстнымъ у швей подъ назва- 
ніеіхъ иголкою впередъ (à points devant). При та- 
комъ швѣ шнуры облегаются ниткою только съ 
одной стороны (см. рис. 71-й) и, велѣдствіе этого, 
легко могутъ быть передвигаемы— условіе, позволяю
щее сшивать сразу цѣлыя пачки книгъ одного фор
мата. Для этого въ шнурахъ, натягиваемыхъ въ 
станкѣ, оставляютъ у концовъ, если нужно, запасы. 
Иногда съ этою цѣлыо натягиваютъ шнуры вдвойнѣ, 
какъ на рис. 77-мъ: шнуръ в в’ обводится вокругъ



крючка болтика о и планочки л, лежащей подъ 
прорѣзомъ доски станка (сравни рис. 1-й); тетради 
пришиваютъ къ части шнура в, а часть é  служить 
запасомъ. По окончавіи сшиванія отдѣльныя книга 
раздвигаются, и для каждой изъ нихъ обрѣзаются 
шнуры нужной длины (стр. 101 — 102). Дляоблегчоиія 
работы, при сшиваніц нѣсколькихъ книгъ на однихъ 
и тѣхъ-же шнурахъ, послѣ каждыхъ двухъ— трехъ 
книгъ на передки кладутъ узвнькія дощечки, 
мѣшающія скатыванію тетрадей.

90

С ш и в а н і е  н а  ш н у р а х ъ  б е з ъ  п р о п и л к и  к о р е ш к а .

Сшиваніе на шнурахъ безъ пропилки корешка отли
чается отъ сшиванія по пропиленному корешку тѣмъ, 
что здѣсь всѣ тетради книги шьются по одной тетради 
(какъ на рис. 71-мъ и 72-мъ) и шовъ иголкою 
впередъ замѣняется болѣе прочныап. швомъ—ніо.ікок* 
■назадо (à points arrière), при которомъ нитка дѣлаетъ 
около шнура не половину оборота (какъ при швѣ 
иголкою впередъ— рис. 71-й), a цѣлый оборотъ— 
вполнѣ окружаѳтъ шнуръ (вь А на рис. 78-мъ). 
Шовъ этотъ при сшиваніи безъ пропилки корешковъ 
необходимъ, потому что здѣсь, вслѣдствіе отсутствия 
прорѣзовъ на корешкѣ, шнуры удерживаются на 
мѣстѣ только ниткою. Мѣста швуровъ в фицбундовъ 
размѣчаются на корешкѣ, какъ объясвево ва стр. 83— 
84, линіями, которыя здѣсь для швуровъ доджаы 
быть непременно двойных (одна отъ другой ва раз- 
стояніи толщины шнура). Нѣсколько большее раа- 
стояніе оставляется обыкновенно только кежду ни ж-
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нимъ фицбундомъ и нижнимъ шнуромъ, всѣ-же 
прочія мѣтки дѣлаются на одинаковыхъ разстояніяхъ 
другъ отъ друга (стр. 84).

Способъ сшиванія изображенъ въ А на рис. 78-мъ: 
в в в в—нитка; е— лѣвый фицбундъ (у головки); е'—1 
правый фицбундъ (у хвоста); а, а1 и а" —  три 
шнура; стрѣлы показываютъ направленіѳ нитки 
(в в в в) при сшиваніи. Приложивъ тетрадь мѣтками 
къ соотвѣтствующимъ шнурамъ (такъ, чтобы каж
дый шнуръ пришелся какъ разъ между двумя ли- 
ніями мѣтки —  см. выше), вкладываютъ иглу въ

Р и с .  7 8 -й . В е д е н іе  н и т к и  п р и  с ш и в а н іи  н а  ш н у р а х ъ  б е з ъ  п р о 
п и л к и  к о р е ш к а — ш в о м ъ  иголкою  назадъ. А — с п ш в а н іе  н а  о д и -  

н о ч н ы х ъ  ш н у р а х ъ ; В и  Е  —  с ш и в а н іе  н а  д в о й н ы х ъ  ш н у р а х ъ .

лѣвый (у головки) фицбундъ (е), выводятъ ее на
ружу справа отъ перваго шнура (а) и снова вво
дятъ ее въ тетрадь слѣва отъ того-же шнура 
(а); такимъ образомъ первый шнуръ (а) вполнѣ окру
жается ниткою. Точно также шьютъ далѣе, обводя 
ниткою по порядку второй (af) и третій (ci,f) шнуры 
(а если шнуровъ болѣе, то и веѣ послѣдующіе шнуры); 
окончательно выводятъ иглу изъ тетради черезъ 
правый (у хвоста) фицбундъ (е). Прикладываютъ 
вторую тетрадь и прошиваютъ ее совершенно та- 
кимъ-же манеромъ, но въ противуположномъ напра- 
вленіи, т. е., справа на-лѣво; нитку, выведенную

ПЕРЕПЛЕТНОЕ НА.СТЕРСТВО. ?
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у лѣваго (у головки) фицбунда (d), связываютъ двой- 
цымъ узломъ съ оставленнымъ концомъ ея у лѣваго-асе 
фицбунда первой тетради: точно такъ-же, какъ и при 
сшиваніи по пропиленнымъ корешкамъ (стр. 88— 89 
и рис. 72-й). Веѣ послѣдующія тетради сшиваются 
также , по одной тетради (стр. 90), т. е., нит
кою обводится каждый шнуръ каждой тетради. 
Разница отъ такого-æe сшиванія по пропиленнымъ 
ісорепщамъ (стр. 87— 91 и рис. 71-й) заключается 
только въ томъ, что 8дѣсь шовъ иголкою впередъ 
вездѣ замѣняется швомъ иголкою пазадъ, такъ что 
около каждаго шнура нитка дѣлаетъ не полъ-оборота 
(какъ на рис. 71-мъ), a цѣлый оборотъ (какъ въ А 
на рис. 78-мъ). При сшиваніи введеніе и выш*депіе 
иглы около шнуровъ слѣдуѳтъ дѣлать какъ разъ по 
намѣченнымъ для того на корешкѣ двойнымъ лнніямъ 
(стр. 96), а нитку ватягивать достаточно туго 
послѣ обвода ея вокругъ каждаго шнура. Во время 
ешиванія прижимать сшиваемую тетрадь книзу, а 
по окончаніи сшиванія каждой тетрада книзу* же 
отдавливать ногтемъ образованный ниткою вокругь 
цщуровъ петли. При захлестываніи у фицбундовъ 
затягивать достаточно, но не слишкомъ сильно 
(стр. 91).
.. Сшиваніе на шнурахъ безъ пропилки корешка 

въ настоящее время употребляется очень рѣдко—  
исключительно при масснвныхъ форматахъ и при- 
томъ только тогда, когда имевио желаютг, что
бы щнуры выступали на корешхѣ переплета въ 
формѣ симетрически расположенныхъ иоперечныхъ 
валиковъ или бинтиковъ; впрочемъ, и бинтики эти 
теперь чаще замѣняются имитаціею—налѣаливанісмъ 
картонныхъ полосокъ (см. ниже).
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Въ старину подобнаго рода переплеты дѣладись 
съ болѣѳ широкими поперечными бинтиками , на ко-,, 
решкѣ, вслѣдствіе того, что сшиваніе производилось 
не на одиночныхъ, а на двойныхъ шнурахъ. Спо
собъ этотъ изображенъ въ В на рис. 78-мъ (значе- 
ніе буквъ и етрѣлъ то-же, что въ А):- нитка, вве- 
денная въ тетрадь у е (лѣвый фицбундъ), выво-г 
дится у а справа отъ второю . шнура; снова вво
дится между обоими шнурами, выводится слѣва отъ 
перваго шнура и опять вводится между обоими., 
шнурами; нитка, слѣдовательно, перекрещивается 
между шнурами и образуетъ вокругъ ихъ восьми
образную петлю со.. Совершенно такія-же, восьми- 
образныя петли нитка дѣлаетъ вокругъ второй (а)') 
и третьей (a,f) пары шнуровъ; у ё  (правый фиц
бундъ) она окончательно выходить изъ тетради. 
Въ новѣйшее время этотъ старинный способъ сши- 
ванія на двойныхъ шнурахъ нѣсколько видоизмѣ- 
няютъ: парные шнуры располагаются, не вплотную, , 
а на разстояніи 1/ і — 1 линіи одинъ отъ другого, и 
обводятся ниткою каждый отдѣльно— сначала-одинъ, 
потомъ другой: какъ въ Е  на рис. 78-мъ (эна-
ченіе буквъ и стрѣлъ. то-же, что въ А  и JB); 
черезъ это и сшиваніе облегчается, и бинтики на 
корешкѣ переплета выступаютъ рельефнѣе и кра- 
сивѣе. Вообще-же сшивавіе на двойныхъ шнурахъ 
въ настоящее время употребляется только тогда, 
когда желаютъ подражать стариннымъ переплетамъ.

На рис. 78-мъ (въ А, В и Е) сшиваніе показано, 
для примѣра, на трехъ шнурахъ (простыхъ или 
двойныхъ); но такъ какъ сшиваніе безъ пропилки 
корешка примѣняется только къ большимъ форма
тами то число шнуровъ обыкновенно больше: 4, 5 и 6.

7*
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Нѣкоторые переплетчики, оставляя корешокъ не 
пропиленнымъ на мѣетѣ шнуровъ, пропиливаютъ err* 
у фицбундовъ.

Шнуры, пришитые беэъ пропилки корешка, пере
двигать нельзя, а потому, если на однихъ и тѣхъ-же 
шнурахъ желаютъ сшить нѣсколько книгъ сразу, 
то слѣдуетъ книги эти отдѣлить другъ отъ друга 
досками достаточной толщины, т. е., толщины, рав
ной длинѣ концовъ, оетавляемыхъ для двухъ сосѣд- 
нихъ книгъ (см.—стр. 101 — 102).

С л ш в а н і ѳ  н а  т е с е м к а х ъ  и д и  р ѳ м н я х ъ .

Сшиваніе на тесемкахъ или ремняхъ употребляется 
въ тѣхъ случаяхъ, когда желательна такая гибкость 
корешка, которая позволяла-бы раскрывать книгу 
совершенно плоско; съ этою цѣлью на тесемкахъ 
или ремняхъ сшиваются рукописи, конторскія книги, 
ноты, атласы и т. п.

Тесемки употребляются обыкновенный бумажный, 
полотняныя или шерстяныя, около ‘/я — ‘/< вершка 
шириною, смотря по формату книги; слишкомъ 
широкія тесемки не годятся, потому что мѣшають 
надлежащей проклейкѣ корешка.

Ремни изъ телячьей, бычачьей шш свиной кожи, 
иногда изъ пергамента; самые прочные изъ свиной 
кожи. Толщина и ширина ремней также должна 
соответствовать формату и толщинѣ книги.

Для малыхъ форматовъ достаточно 2 тесемки или 
2 ремня; для болыпихъ 3 —4 и болѣе.

Для сшиванія, тееемки и ремни, подобно шнурам ъ, 
натягиваются на шваліномъ ставкѣ; къ нимъ при
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кладываются предварительно размѣченныя (но не 
пропиленныя) тетради и пришиваются точно такъ- 
же, какъ на шнурахъ швомъ иголкою впередъ (см. 
стр. 87— 88 ирис. 71-й), обыкновенно по одной тет
ради (стр. 90 и рис. 73-й); сшиваніе на тесем
кахъ или ремняхъ по двѣ тетради заразъ (стр. 91 
и рис. 74-й— 76-й) недостаточно прочно.

Если на тесемкахъ или ремняхъ за одинъ пріемъ 
сшивается только одна книга, то можно и даже 
удобнѣе сшивать безъ швальнаго станка—на рукахъ.

Въ очень болыпихъ мастерскихъ, переолетающихъ 
книги фабричнымъ споеобомъ, и пропиливаніе кореш- 
ковъ, и сшиваніе тетрадей обыкновенно производится 
при помощи приспособленныхъ для того машинъ. 
Существуютъ машины для сшиванія какъ льняными 
нитками, такъ и проволокою; но первыя употреб
ляются рѣдко, послѣднія-же довольно распростра
нены; въ Петербургѣ свѣдѣнія о такихъ машинахъ 
можно получить отъ Францъ-Март (Столярный 
пер., 12), a видѣть примѣненіе ихъ на дѣлѣ въ пе
реплетной мастерской 0. Кирхнера (Малая Мор
ская, 14).

Р а з р ѣ з а н і е  ш н у р о в ъ ,  р а з м о л а ч и в а н і е  к о н ц о в ъ  и х ъ ,  

п р и к л е й к а  ф о р з а ц о в ъ  и  п р о к л е й к а  к о р е ш к а .

По окончании сшиванія, книги вынимаются изъ 
станка вмѣстѣ съ шнурами, которые обрѣзаются 
такъ, чтобы съ обѣихъ сторонъ каждой книги 
оставались концы не короче ij i —l дюйма, а если



1 0 2

шнуры прикрепляются въ дырочки картоновъ (см. 
ниже), то не короче 27а— 3 дюймовъ. Если книг» 
сшивались въ станкѣ пачками по пропилепнымъ 
корешкамъ, то, вынувъ пачку изъ станка вмѣстѣ 
со шнурами, кладутъ ее передками на етолъ и ко
решками вверхъ, раздвигаютъ отдѣльныя книги на 
нужныя разстоянія и разрѣзаютъ шнуры, оставляя 
концы указанной длины. Послѣ сшиванія варазъ 
нѣсколькихъ книгъ по непропиленнымъ корешкамъ 
шнуры разрезаются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ книги 
разделялись другъ отъ друга досками (см. стр. 100) — 
какъ разъ посредине между каждыми двумя кни
гами.

Обрезавъ шнуры, приклеиваютъ форзацы. Если 
форзацы пришиты вместе съ конечными (первою и 
последнею) тетрадями (стр. 76— 77 и 89), то остает
ся только приклеить оставтійся свободны мъ фальцъ 
форзаца (е въ А, В и К на рис. 66-мъ) къ сосѣдией 
{второй отъ конца) тетради. Для этого, положивъ 
передъ собою книгу (корешкомъ къ себѣ), отвора- 
чиваютъ конечную тетрадь, вместе съ форзацомъ, и 
открываютъ такимъ образомъ находящійся сваѵтрн 
ея фальцъ форзаца; вама8ываютъ (пальцемъ или 
тонкою кисточкою) наружную сторону этого фальца 
{обращенную къ соседней тетраде) крах мал ьныыъ 
клейстеромъ (не слишкомъ много); аатѣмъ снова за- 
•крываютъ конечную тетрадь, установив!» предвари
тельно корешокъ ея въ уровень ст. корешками 
другихъ тетрадей, я приглаживаютъ по корешку 
костянымъ ножемъ или пальцами; при зтомъ фальцъ 
форзаца, понятно, приклеится къ корешку сосѣдвей 
(второй отъ конца) тетради. Если-же форзацы не 
пришиты съ конечными тетрадями (стр. 78), то
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они приклеиваются къ Наружной сторонѣ корешка 
конечныхъ тетрадей приклеенною къ нйМъ узкою йо- 
ловиною слизуры (V  къ тетради е въ М на рис. 6'6-йъ 
которая для этого смазывается клейЬтеромъ.

Когда приклеенные форзацы высохли, размола- 
чиваютъ или растрепываютz  оставленное у книгъ 
концы шнуровъ при помощи растрепки (стр. 10 'и 
рис. 12-й): разрѣзомъ плашмя положенной на книгу 
растрепки (рис. 12-й) захватываютъ шнуръ у са- 
маго корешка и костянымъ ножемъ или тыломъ 
обыкновенна™ ножа разсучиваютъ и трешиотъ шнуръ 
(по направленію отъ корешка къ концу шнура) до 
тѣхъ поръ, пока онъ распадется на отдѣльныя нити 
и станетъ плоскимъ. Если шнуръ очень крѣпко 
скрученъ, то его предварительно раскручиваютъ 
пальцами и раздѣляютъ на волокна шиломъ. Раз- 
молачиваніе можно производить и безъ растрепки, 
при помощи только шила и притупленнагО лезвія 
ножа. Растрепывать слѣдуетъ вполнѣ, но, по воз
можности, безъ вырыванія волоконъ.

Послѣ размолачиванія шнуровъ приступаютъ къ 
проклеит корешка. Впрочемъ, многіе переплетчики 
предпочитаютъ производить эту последнюю операцію 
передъ ріазмолачиваніемъ шнуровъ, на томъ основаніи, 
что клей, случайно приставшій къ нераскрученному 
шнуру, по засыханіи легко отскакиваетъ при ра- 
стрепываніи; съ растрепанныхъ-же волоконъ уда
ляется съ трудомъ и портитъ ихъ (дѣлаетъ жесткими). 
Какъ-бы то ни было, передъ проклейкой корешка 
шнуры должны быть подтянуты и нанизанныя на 
нихъ тетради прижаты другъ къ другу, если нужно 
(при слишкомъ пухломъ корешкѣ), даже съ помощью 
легкихъ ударовъ молоткомъ. Затѣмъ выступающее
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концы шнуровъ пригибаются и прокладываются 
къ тетрадямъ; послѣднія возможно тщательно 
выравниваются ударами головки и корешка о столъ 
(стр. 44— 45) и помѣщаются между двумя гладкими 
ровными досками, такъ, чтобы края досокъ и ко
решки тетрадей находились на одномъ уровнѣ. 
Положивъ доски съ тетрадями у края стола и нем
ного выдвинувъ ихъ за этотъ край, лѣвою рукою слег
ка прижимаютъ верхнюю доску, а правою, при по
мощи кисти, покрываютъ корешокъ книги сплошь 
жидкимъ горячимг клеемъ (стр. 26 — 27), водя 
кистью во всѣхъ направленіяхъ, но преимуще
ственно вдоль. Клей долженъ не только вѳздѣ по
крывать корешокъ, но и проникать несколько (не
много) внутрь между тетрадями; поэтому-то онъ и 
долженъ быть непременно достаточно жидокъ и го- 
рячъ. Чтобы помочь прониканію клея между тет
радями, послѣ проклейки, пока еще клей не заетылъ, 
протираютъ корешокъ тонкимъ концомъ желѣзнаго 
молотка, который для этого можно слегка подогрѣть. 
Излишекъ клея снимается концомъ заостренной 
кисти.

Проклеивъ корешокъ, книгу вынимаютъ изъ 
досокъ и, для просушки, кладутъ на особую доску, 
такъ, чтобы корешокъ не лежалъ на доске, а не
много выступалъ ва край ея. Подъ прессъ книги 
ни въ какомъ случае не кладутся для иросушкн.

Книги одного формата можно проклеивать пачками 
отъ 3 —4 до 5— 6 и болѣе штукъ, смотря по тол
щине книгъ. Въ такомъ случае книги тотчасъ послѣ 
проклейки разъединяются и для просушка кладутся 
одна на другую попеременно корешками и перед
ками, т. е., если одна книга положена корешкомъ
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вправо, то другая помещается на нее корешкомъ 
влѣво и • т. д., при чемъ проклеенные корешки не 
должны лежать въ уровень съ передками, а немного 
выступать изъ передковъ (чтобы не загрязнить по- 
слѣднихъ клеемъ).

Для просушки обыкновенно достаточно 1 часа, 
но ни въ какомъ случае не слѣдуетъ ускорять ее 
помѣщеніемъ книги передъ огнемъ, такъ какъ че
резъ это клей становится очень хрупкимъ.

При проклейкѣ корешка должно особенно наблю
дать, чтобы тетради книги были тщательно выравне
ны (стр. 104 и 44— 45), а головка и корешокъ книги 
во все время операціи лежали правильно— подъпря
мит  уиомъ къ плоскости книги (и стола). На эту 
правильность положенія головки и корешка слѣдуетъ 
обращать вниманіе и при просушкѣ, такъ какъ ма
лейшее скашиваніе того или другого отразится на 
обрѣзѣ и испортить весь переплетъ.

О б р а б о т к а  к о р е ш к а .

».

Обработка корешка состоитъ въ округленіи его, въ 
обжимами го околачивант на немъ фалъцовъ. Округ- 
лете придаетъ корешку извѣстную пріятную для 
глазъ форму, a образованіе на корешкѣ фальцовъ не
обходимо для прочнаго прикрѣпленія картонныхъ по- 
крышекъ. При дешевыхъ переплетахъ, при такъ на- 
зываемыхъ переплетахъ въ папку, когда корешокъ, 
вмѣсто кожи, покрывается коленкоромъ или бума
гою, большею частью довольствуются однимъ окру- 
гленіемъ корешка'— безъ околачиванія фальцовъ.

Французы и англичане обрѣзаютъ книги обыкно-



венно не только пос-лѣ округленія корегака и околачи- 
ванія на яемъ фальцовъ, но п послѣ прпкрѣЪлепія къ 
книгѣ картоновъ,— словомъ только послѣ того, какъ 
книга въ чернѣ почти готова. Мы-же и наши учи
теля-немцы послѣ наэванныхъ операцій обработки 
корешка, но все-таки до прикрѣпленія картоновъ, 
обрѣзаемъ только головку и хвостъ книги, перрдок і.- 
же обыкновенно ранѣе обработки корегака и только 
въ тѣхъ случаяхъ послѣ обработки, въ которыхъ 
имѣется въ виду золоченіе обрѣзовъ.

Обрѣзка передка до округленія корешка значи
тельно облегчаетъ обѣ работы, а потому можетъ 
быть рекомендована не только всѣмъ начинающим*, 
но и всѣмъ тѣмъ, которые еще не особенно искусим 
въ дѣлѣ. Но лицамъ, пріобрѣтшвмъ навыкъ п лов
кость въ мастерствѣ, слѣдуетъ предпочитать фран
цузский порядокъ работъ, на томъ основаніи. что 
при операціяхъ обработки корешка тетради и отдель
ные листы книги болѣе или менѣе сдвигаются, что 
дѣлаетъ обрѣзъ передка не вполнѣ гладкимъ.

Самыя операціи обработки корешка въ томъ и 
другомъ случаѣ одинаковы.

10<>

О д р у г д е т ѳ  к о р е ш к а .

Приступаютъ къ этой операціи только тогда, 
когда клей на корешкѣ вполнѣ высохъ— ее липнмп. 
къ пальцамъ, для чего, какъ сказано выше, обык
новенно достаточно 1 часа. Если послѣ проклейки 
корешка прошло много времени и клей слишкомъ 
высохъ, его слѣдуетъ предварительно раэмягчить, 
увлаживъ корешокъ слегка смоченою губкою.
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Книга помѣщается плашмя на столъ (или 
другую гладкую твердую подставку), передкомъ 
къ работнику, который лѣвую руку кладетъ 
на книгу, а правою беретъ железный моло- 
токъ (рис. 9-й). Упирая болыпимъ пальцемъ левой 
руки въ передокъ книги, а остальными • пальцами 
той-же руки оттягивая корешокъ къ передку, 
онъ ударяетъ плоскимъ концомъ молотка рав
номерно и акуратно (но не сильно), по корешку, 
начиная съ середины его и постепенно переходя къ 
концамъ; сначала ударяетъ только по самому краю 
корешка, а потомъ захватываете все больше и боль
ше, понемногу закругляя такимъ образомъ предле
жащую сторону корешка. Округливъ несколько съ 
этой стороны, переворачиваетъ книгу и до той-же 
степени округляетъ корешокъ съ другой стороны; 
снова переворачиваетъ на прежнююю сторону, по
томъ опять на другую и т. д. до тѣхъ поръ, пока 
корешокъ не приметь надлежащую округлость.

Не следуетъ округлять корешокъ ни слишкомъ 
мало, ни слишкомъ много: окрѵгленіе должно обра
зовать правильную треть круга; притомъ оно долж
но быть одинаково по всему корешку (сравнить 
концы), безъ малейшихъ бугорковъ, углубленій или 
угловъ— совершенно гладкое.

При округленіи после обрезки передка судить 
о немъ лучше всего именно по обрезу передка, 
образующаяся вогнутость котораго вполне со
ответствуешь выпуклости корешка (А на рис. 79-мъ). 
Если округляется до обрезки передка, то судятъ 
по виду самого корешка, при чемъ особенное внп- 
маніе нужно обращать на параллельность между 
собою и вертикальность относительно корешка (и



108

передка) краевъ тетрадей у головки и хвоста 
книги, такъ какъ всякая неправильность въ окру- 
гленіи корешка непремѣнно отражается и на этихъ 
краяхъ.

Если-бы книга поступила въ переплетъ неразре
занною, то передъ округленіемъ ее лучше разрѣзать, 
потому что иначе округленіе корешка у головки 
можетъ выйти менѣе выраженнымъ, чѣмъ у хвоста.

О б з к и м а н і ѳ  и  о к о д а ч и в а н і е  н а  к о р ѳ ш к ѣ  ф а л ь 

ц о в ъ .

Послѣ округленія корешка книгу кладутъ въ 
прессъ для обжиманія и околачиванія на корешкѣ 
фальцовъ.

Для этого помѣщаютъ книгу между двумя глад
кими дощечками нѣсколько большей длины, чѣмъ 
книга, такимъ обравомъ, чтобы края корешка вы
ставлялись изъ за краевъ дощечекъ на ширину, рсш- 
ную толщинѣ того картона, которымъ будѳтъ покры
ваться книга: какъ въ В на рис. 79-мъ. Вмѣстѣ съ 
этими дощечками и вь показанном!» положен!и кни
гу вставляютъ въ обжимный ручной прессъ ( рис. 4-й) 
и важимаютъ сначала не сильно.

Вставивъ, провѣряють (рис. 80-Й и 81-й): края 
дощечекъ должны быть съ обѣихъ сторонъ и на 
всемъ протяженіи на одинаковомъ разстиянін отъ 
краевъ корешка; верхніе и нижніе (у головки и 
хвоста) края книги не скошены, а совершеано вер
тикальны, и корешокъ вездѣ равномѣрно закруглевъ 
(см. выше). Оказавшіяся неправильности вь поло- 
женіи исправляются надавливаніемъ пальцах и и лег
кими ударами молотка.
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Когда положеніе оказывается вполнѣ правильным?., 
прессъ зажимаютъ окончательно — достаточно сильно и

А  В

Р и с .  79- й .  А :  к о р е ш о к ъ  ( а )  к н и г и  о к р у г л е н ъ  п о с л ѣ  о б р ѣ з к и  

п е р е д к а  ( 0) ,  в о г н у т о с т ь  к о т о р а г о  в п о л н ѣ  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  в ы п у 

к л о с т и  к о р е ш к а .  В :  т а - ж е  к н и г а  з а ж а т а  м е ж д у  д в у м я  д о щ е ч 

к а м и  в ъ  л р е с с ѣ ;  у  е и  е н а ч и н а ю г ь ,  о т ъ  д а в л е н і я .  о б р а з о в ы в а т ь с я

фальцы.

Р и с .  8о - й .  П р о в ѣ р к а  п р а в и л ь н о с т и  п о л о ж е н і я  к н и г ъ  

в ъ  п р е с с ѣ .

одинаково съ обоихъ концовъ, при чемъ книга должна 
помѣщаться кат разъ по середипѣ пресса.
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До окончательное эижиманіи пресса корешокъ 
принимаешь видъ, показанный въ Л на рис. 82-мъ 
или въ В на рпс. 79-мъ: въ въ с и с начннаютъ 
образоваться фальцы.

Прессъ съ зажатою въ немъ книгою кладется па 
столъ или на стойку такимъ образомъ, чтобы корешокъ 
смотрѣлъ вверхъ и былъ въгоризонтальномъ положен і и. 
Послѣ этого, смочивъ слегка корешокъ жидкимъ клей
стеромъ, начинаютъ бить по бокамъ его .шшщн-юшмъ 
концомъ желѣзнаго молотка (рис. 9-й). захватывая 
имъ не болѣе 3 — 6 самыхъ крайнихъ тетрадей ( смотря

Р и с .  8 і - і ь  Т а к ж е  п р о в ѣ р к а  п р а в и л ь н о с т и  п о л о ж с н і я  к и т  і 

in »  л р е с с і .

по толщинѣ книги) и не трогая середины корешка. 
Удары должны быть яеікіе (отъ сильвыхъ дѣлшотся 
складки), и направляютъ ихъ такъ, чтобы тетради 
сколачивались къ краямъ дощечекъ. Въ самомі. на
чале молотку даютъ немного косвенное положите, а 
потомъ пускаютъ нижній край заостренанго конца его 
параллельно съ краями корешка, какъ ва рис. 83 мг. 
Подъ конецъ проколачиваютъ (для гладкости)тупымъ 
(плоскимъ) концомъ молотка. Бьютъ аоперемѣнво 
то вдоль одного края корешка, то вдоль другого, 
стараясь, чтобы фальцы, образованные скоа&чива-
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ніемъ крайяихъ тетрадей, вышли одинаковыми съ 
обѣихъ сторонъ, равномѣрными вездѣ и, по возмож
ности, гладкими.

А  В

Р и с . 8 з - п .  К н и г а , з а ж а т а я  въ  п р е с с ъ  м е ж д у  д о щ е ч к а м и  о  и о; 
а— к о р е ш о к ъ , в— о б р ѣ в ъ  п е р е д к а ;  е и  е—ф а л ь ц ы . А — д о  с к о л а -  

ч и в а н ія  ф а л ь ц о в ъ , В — п о с л ѣ  о к о л а ч и в а н ія  ф а л ь ц о в ъ  
н а  к о р е ш к ѣ .

Въ В на рис. 82-мъ корешокъ послѣ колоченія: 
фальцы ( е и е) уже вполнѣ образовались.

Рис. 8 3 -й . О к о л а ч іт а н іе  ф ал ь ц ов ъ  на к ор еш к ѣ .

Окончивъ околачиваніе, еще разъ смачиваютъ ко
решокъ клейстеромъ и, когда клей размягчится, трутъ 
тонкимъ концомъ молотка или дугообразно вогну-
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тымъ, вырѣзаннымъ сообразно выпуклости корешка, 
заостренымъ концомъ планочки изъ твердаго дерева 
(напр, буковаго). Дѣлается это съ цѣлью сглаживанія 
корешка и дальнѣйшаго прониканія въ него размяг- 
ченнаго клейстеромъ клея, а потому планочку или 
молотокъ притреяіи слѣдуетъ нанимать достаточно. 
По окончаніи растиранія молоткомъ или планоч
кою, удаляютъ излишекъ клейстера и хорошенько 
протираютъ корешокъ бумажными обрѣзками.

У насъ и въ Германіи для растиранія корешка упо- 
требляютъ особый инструментъ— « т ///ш л 7/, отъ ко-

Р и с .  84-й . В и д ъ  к н и г и ,  в ы н у т о й  и з ъ  п р е с с а  п о с л і.  о к о л а ч и в л м -  м 
ф а л ь ц о в ъ  н а  к о р с ш к ѣ  е я .

торой и самая операція получила назвавіе ка- 
шированія. Кашировка —  тонкая желѣзная полос
ка около 4 дюйм, длиною, имѣющая форму, по
казанную на рис. 13-мъ; одинъ конецъ ея съ вы
емкою, а на другомъ мелкіетупые зубья; выемка слу
жить для тренія корешка, а зубья также для тре- 
нія (скобленія) корешка и для нажиманія фальцевъ. 
Въ искусныхъ рукахъ кашировка дѣйствуетъ хо
рошо, заставляя клей проникать глубже, въ неис- 
кусныхъ-же это скорѣе вредный, чѣмъ полезные 
инструменту такъ какъ зубья его, при недост&точ-
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номъ вниманіи. легко разрываютъ нитки корешка. 
Во всякомъ случаѣ безъ него можно обойтись. Кро
ме описанной желѣзной кашировки (Kaschireisen), 
въ Германіи употребляется также деревянная каши
ровка (Kaschirholz)—  болѣе мягкая и тупая и по
тому менѣе опасная.

Послѣ окончанія околачиванія фальцовъ и рас- 
тиранія корешка, книги оставляются въ преесѣ еще 
часовъ на 1 2 — пока клей достаточно просохнетъ.

Р и с .  85- й .  К н и г а  з а ж а т а  въ п р е с с ъ  м е ж д у  д о щ е ч к а м и  ( о  и  о )  с о  

с к о ш е н н ы м и  в е р х н . к р а я м и  ( в и  в): д л я  п о л у ч е н і я  н а  к о р е ш к ѣ

('О  п о л ѣ е  о с т р ы х ъ  ф а л ы ю в ъ  (е и  е); и — п е р е д н ій  о б р ѣ з ъ .

По вынутіи изъ пресса книга имѣетъ видъ, пока
занный ва рис. 84-мъ: фальцы (е и и) наклонены къ 
книгѣ подъ прямымъ угломъ.

Если желаютъ, чтобы фальцы вышли рѣзче и 
острѣе (какъ на рис. 85-мъ), книгу, для околачи- 
ванія ихъ, кладутъ въ прессъ не между обыкновен
ными дощечками, а между дощечками, верхній 
(обращенный къ корешку) край которыхъ скошенъ, 
какъ показано на рис. 85-мъ: о и о— дощечки, в

п г р е н л к т н о к  м а с т е р с т в о . 8



и в — верхніе скошенные края ихъ. Въ такомъ 
случаѣ фальцы (е и ё) отъ колоченія молоткомъ 
загибаются внизъ на скошенную плоскость. Чтобы 
образованно фальцовъ помогало и болѣе сосредоточен
ное давленіе у корешка, во Францій и Ангдіи до
щечки эти, кромѣ того, скашиваются ещѳ по плос
кости ( о н о  на рис. 86-мъ). Для прочности, ско
шенные верхніе края дощечекъ ( в и в на рис. 
85-мъ и 86-мъ) покрываются тонкими желѣзньши 
или стальными пластинками, или-же на мѣстѣ этихъ 
краевъ дѣлаются на дощечкахъ нужной формы же- 
лѣзныя или стальныя надставки.

Во Франціи и Англіи книги для околачивапія на 
нихъ фальцовъ всегда помѣщяются подъ прессъ по 
одиночкѣ— и это разумнѣе, потому что позволяете 
болѣе тщательную обработку корешка. У насъ-же 
и въ Германіи верѣдко околачиваютъ нѣсколько 
книгъ сразу; въ такомъ случаѣ дощечки, отдѣляю- 
щія, подъ прессомъ, одну книгу отъ другой, по
нятно, должны имѣть достаточную толщину.

Для подобнаго одновременная околачиванія нѣ- 
сколькихъ книгъ могутъ быть приготовлены и осо
бый дощечки съ двойными заостренно-скошенными 
верхними краями —■ для двухъ сосѣднихъ книгъ, 
какъ на рис. 87-мъ: въ В — одна такая дощечка; 
въ А —  между тремя такими дощечками (а , а. а) 
въ прессѣ (о о) зажаты двѣ книги (е и с), Верхніе 
заостренно-скошенные края («, щ и) дощечекъ, 
какъ видно ва рисункѣ, двойные съ жвлобомъ по
средине Края эти (и, и и и \  какъ сказано, лучше 
дѣлать желѣзные или стальные, «Іюбителямъ таікш 
дощечки съ двойными краями не нужны, такъ 
какъ имъ можно посовѣтовать держаться хорошего
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обыкновенія французовъ и англичанъ, т. е., обраба
тывать корешокъ каждой книги по одиночкѣ.

Но и для любителей, занимающихся переплетомъ

Р и с .  86-й . К н и г а  ( В )  з а ж а т а  в ъ  п р е с с ъ  ( А  А )  м е ж д у  д в у м я  д о щ е ч 
к а м и  Го и о), с к о ш е н н ы м и  н е  т о л ь к о  у  в е р х н и х ъ  к р а е в ъ  (в  и в), 
н о  т а к ж е  и  п о  п л о с к о с т и : д л я  т о г о , ч т о б ы  д а в л е н іе  с о с р е д о т о -  

ч и в а л о с ь  г л а в н . о б р а з о м ъ  и м е н н о  у ф а л ь ц о в ъ  (е и  е),

книгъ постоянно, могутъ быть очень полезны тиски 
для обработки корешка (по франц. JEtau à endosser и по нѣм. 
Abpressmaschiné) съ стальными скошенными зажи-

Р и с . 8 7 -й . В ъ  A  д в ѣ  к н и г и  ( е ,  е), з а ж а т ы я  в ъ  п р е с с ѣ  (о о) м е ж д у  
т р е м я  д о щ е ч к а м и  (а , а , а )  с ъ  д в о й н ы м и  о с т р ы м и  в е р х н и м и  

к р а я м и  (и , и , и); в ъ  В  о д н а  т а к а я  ' д о щ е ч к а .

мами: рис. 88-й. Книга кладется именно между 
стальными зажимами а и а!, скошенные края ко
торыхъ приспособлены для околачиванія фальцовъ
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желаемой остроты; зажимъ а остается неподвиж- 
нымъ, а зажимъ а приближается или удаляется отъ 
8ажима а' вращеніемъ колеса с. Вводится книга 
между зажимами (а и аг) »черезъ нижнее отверстіе, 
корешкомъ, понятно, вверхъ.

Для болыпихъ переплетныхъ мастерскихъ суще- 
ствуютъ особыя машины, производяіція механически

Р и с . 8 8 -й . Т и с к и  л л я  о о р а п о т к и  к о р е ш к а .

и округленіе корешека, и образованіе на немъ фаль
цовъ.

Послѣ околачиванія фальцовъ, книги, какъ сказано, 
слѣдуетъ продержать еще нѣкоторое время (около 
12  час.) въ прессѣ —  пока корешокъ вполнѣ про
сохнете. Для этой цѣли можно зажимать въ прессъ 
по нѣскольку книгъ за раэъ также и въ тѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ околачиваніе фальцовъ произ
водилось по одиночкѣ (см. выше); но книги, при 
этомъ, для предохраненія фальцовъ, понятно, должны 
быть раздѣлены дощечками нужной толщины.
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З б р ѣ з к а  к р а е в ъ  к н и г и .

Во франціи и Англіи по окончаніи описанной 
обработки корешка прикрѣпляютъ къ книгѣ кар- 
торы и только затѣмъ уже приступаютъ къ обрѣзкѣ 
краевъ книги. У насъ и въ Германіи, напротивъ 
того, прикрѣпленіе картоновъ производится только 
послѣ полной обрѣзки книги, а передокъ книги, 
какъ объяснено выше, обрѣзается даже ранѣе окрут- 
ленія и обработки корешка, .обыкновенно вслѣдъ 
за проклейкою послѣдняГО, " зіГ исключеніемъ слу- 
чаевъ, въ которыхъ обрѣзъ долженъ быть позоло- 
ченъ (стр. 105 — 106).

Производится обрѣзка или при помощи гобеля 
(рис. 6-й) въ обрѣзномъ прессѣ (рис. 5-й), или-жѳ 
посредствомъ особыхъ буіиагорѣзальныхъ машинъ, изъ 
которыхъ нѣкоторыя, напр, представленная на рис. 
89-мъ, въ настоящее время нерѣдко употреблются 
даже не въ особенно болыпихъ переплетныхъ ма
стерскихъ.   —

Машинная обрѣзка идетъ, конечно, значительно 
быстрѣе, но, какъ увѣряютъ знатоки, она никогда 
не можетъ сравниться по чистотѣ съ ручною обрѣз- 
кою (при помощи гобеля и обрѣзного пресса). Здѣсь 
будетъ разсмотрѣна только ручная обрѣзка (въ обрѣз- 
номъ прессѣ); съ машинною желакщіе могутъ озна
комиться на дѣлѣ въ болыпихъ переплетныхъ ма
стерскихъ.

Устройство обрѣзного пресса понятно изъ рис. 5-го. 
Чтобы обрѣзка выходила правильною, верхнія пло
щади обоихъ брусковъ пресса (А. А и А А), пло
щади, по которымъ, при обрѣзкѣ, скользитъ гобель
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(о о), должны быть непремѣвно ін  одной гиризон- 
тальной плоскости, а обращенный лоугъ къ другу 
ихъ внутренняя площади, между кот^ыни нажи
маются обрѣзаемыя книги, должны бык виодиѣ 
вертикальны. При этомъ поверхность бруеко**,, по
нятно, должна быть очень гладко отдѣлаиа. Лі^ло- 
бокъ и и, въ который, при обрѣзкѣ, вкладываех-я 
лѣвая колодка гобеля (о о), —  параллелен!, съ вву 
треннимъ краемъ лѣваго бруска. Такой-»« правиль
ности въ устройствѣ требуется и отъ гобеля (рис. 6-й 
и о о на рис. 5-мъ).

При обрѣвкѣ, книги вставляются между брусками 
(А А и А А) обрѣзного пресса, а гобмь помѣщается 
на прессѣ, какъ показано на рис. 5-мъ. Ді.вая ко
лодка гобеля вкладывается въ желобокъ и н лѣішго 
бруска, а правая скользить по правому бруску. 
Вращеніемъ винта к правая колодка гобеля, вмѣстѣ 
съ вправленнымъ въ нее рѣзакомъ п, постепенно 
приближается къ лѣвой, вслѣдствіе чего остріе рѣ- 
эака (п) соотвѣтственпо все болѣе и Гиілѣо углуб
ляется въ книгу. .... —

Рѣзакъ или ножъ (п) помѣщаетоя внизу правей 
колодки гобеля (см. рис. 5-й и 6-й), въ особой для 
него выемкѣ, въ которой оаъ укрѣпляется обыкно
венно при помощи желѣ8наго болтика а  (ряс. 90*8), 
проходящего сквозь всю толщину (еииву вверхъ) пра
вой колодки гобеля и снабженнаго внизу головкою съ 
лапками (е. в), захватывающими рѣзакъ (и), а вверху 
винтовымъ нарѣзомъ, на который навинчивается 
гайка (в). Способъ укрѣпленія понятенъ изъ рис. 90-го: 
отъ навинчиванія гайки в головка болтика « втяги
вается въ выемку и своими лапками (е и с) вгри- 
яшмаетъ рѣзакъ къ нижней плоскости колодки го-



беля. Есть гобеди, въ которыхъ укрѣпленіе рѣзака 
устроено нѣсколько иначе, но сущность остается

Р и с .  89- й .  Б у м а г о р ѣ з а л ь н а я  м а ш и н а  D i e t z ’a  и  I o s t i n g - ’a  
в ъ  Л е й п ц и г ѣ .

та-же. Рѣвакъ (п на рис. 5-мъ и 90-мъ) около 
3 вершк. длиною и отъ 6 до 8 диній шириною;

Р і к \  у о - і і .  П р а в а я  к о л о д к а  г о б е л я ,  п о в е р н у т а я  н и з о м ъ  ( о )  в в е р х ъ ,  
а  п с р х о м ъ  ( У )  в н и з ъ ;  п— р ѣ з а к ъ ;  а— п р о х о д я щ і и  в н у т р и  к о л о д к и  
и о . г п п г ц  о б о з н а ч е н н ы й  т о ч е ч н .  л и н ія м п ;  с и  е— л а п к и  б о л т и к а ;  

— г а й к а , н а в и н ч и в а е м а я  н а  ь е р х и ш  к о н е ц ъ  б о л т и к а .

онъ, какъ видно на рис. 5-мъ и 90-мъ  ̂ коньевидно 
заостренъ; нижняя плоскость его, т. е. смотрящая,



120

при вставленіи въ гобель, внизъ, совершенно пло
ская, а противуположная, верхняя, нисколько ско
шена къ краямъ.

Укрѣплять рѣзакъ въ гобель слѣдуетъ совершенно 
неподвижно и, притомъ, такъ, чтобы самъ онъ был ь 
вполнѣ перпендикуляренъ къ колодкѣ гобеля, а 
нижняя плоскость его находилась на одномъ уровнѣ 
съ нижней плоскостью гобеля и, слѣдовательно, при 
наложеніи гобеля на прессъ (рис. 5-й), плотно при
легала къ правому бруску послѣдняго (къ правому 
А А на рис. 5-мъ). Неболыиія неточности въ атомь 
отношеніи могутъ быть исправляемы подкладкою 
кусочковъ бумаги, игральной карты и т. и. ігь вы
емку гобеля съ той или другой стороны рѣзака, 
смотря по надобности. Но если неточности велики 
необходимо передѣлать самый снарядъ для прикрѣ- 
пленія, т. е., выемку въ гобелѣ, лапки болтика и и р.

Остріе рѣзака должно быть непременно хорошо 
наточено: иначе оно будетъ не рѣзать, а рвать.

Обрѣзать вообще слѣдуетъ возможно меньше ..
не болѣе, чѣмъ нужно для того, чтобы всѣ листы 
книги были соразмѣрио обрѣзаны гь трехъ стиринъ.

Р а з м ѣ т к а  к н и г и  д л я  о б р ѣ з к и .

Линіи обрѣзовъ должны быть предварительно раз- 
мѣчепы карандашомъ или уколами шила (см. виже), 
при чемъ руководствомъ служитъ ширина листовъ 
книги, а если листы не разрѣзаны, то сгибы нхт» 
у передка: линія обрі.за должна только захватывать 
передковый край или сгибъ наішенѣе широка го 
листа. Многіе переплетчики размѣчаютъ даже такъ,
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что оставляготъ не обрѣзанными нѣсколько самыхъ 
узкихъ листовъ (какъ свидпмвлвй того, въ какомъ 
видѣ была сдана книга).

Головка (верхъ) и хвостъ (низъ) книги разли
чаются сообразно съ передкомъ: поля головки должны 
быть или равны полямъ передка, или чуть-чуть 
уже ихъ, а поля хвоста немного шире полей передка, 
которыя, въ свою очередь, должны быть, по воз
можности, шире полей задка.

Для размѣтки употребляютъ циркуль или. пун- 
ктиръ (рис. 2.4-й) и угольникъ (а на рис. 23-мъ).

При размѣткѣ линги обрѣза передка циркулемъ, 
одну ножку послѣдняго ставятъ какъ разъ у края 
корешка (или вплотную съ фальцомъ, если пере- 
докъ обрѣзается послѣ обработки корешка: стр. 106), 
a остріемъ другой ножки дѣлаютъ у передка, на 
требуемомъ разстояніи, уколы — одинъ у головки, 
а другой у хвоста и, затѣмъ, оба укола соединя- 
ютъ линіею, которая и будетъ линіею обрѣза передка. 
Чтобы ливія эта вышла правильною, обѣ ножки 
циркуля необходимо ставить на одинаковомъ раз- 
стоя ніи отъ края головки или хвоста: малѣйшее 
уклоненіе въ этомъ отношеніи можетъ сдѣлать обрѣзъ 
косымъ.

Гораздо удобвѣе размѣчать пунктиромъ (рис. 24-й): 
отодвинувъ кольцо со штифтвкомъ е на требуемое 
разстоявіе и укрѣпввъ его винтикомъ, крючекъ а 
прикладывяютъ плоіно къ корешку (или прижи- 
маютъ его вплотную къ фальцу, если фальцы уже 
образованы), а штифтикомъ е дѣлаютъ уколы у 
головки и у хвоста.

Для вѣрности, линію обрѣза передка лучше pas- 
мѣчать не съ одной только стороны, а съ обѣихъ.
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Размѣтка линіи обрѣза головки дѣлается нослѣ 
обрѣзки передка, a линіи обрѣза хвоста послѣ обрѣзки 
головки.

При размѣткѣ лгт'ш обріыа головки, обозначить 
карандашомъ или уколомъ шила нужную ширину поля, 
прикладываютъ вплотную къ фальцу корешка 1 ) 
вертикальную вѣтвь угольника (ft на рис. 23 мъ), 
а край горизонтальной вѣтви послѣдняго ставятъ 
въ уровевь съ намѣченною шириною поля и иро- 
водятъ вдоль него карандашом!, линію. Если уголь- 
никъ правильный, фальцы сдѣланы и породит, 
обрѣзанъ вѣрно, то эта линія обрѣза головки дол
жна быть вполнѣ перпендикулярна къ линіи обрѣаа 
передка.

Еще проще размѣчать линію обрѣза головки та
кимъ образомъ: сложить верхній листикъ книги 
(форзаца) продольно вдвое, такъ чтобы обрѣзанимй 
передній край его прилегалъ вплотную къ фальцу, 
и близъ фальца проколоть его на требуемой высотѣ; 
на развернутомъ листикѣ останутся два прокола 
(одинъ у корешка, а другой у передка), соединнві. 
которые, получаютъ линію обрѣза головки.

Линію обргьза хвоста иди размѣчаютъ такяхъ-жс 
манеромъ, какъ и головки, или-же прикладывают!, 
крючекъ пунктира (а на рис. 24-мъ) къ обрезан
ному краю головки, a укрѣпленнымъ ва вркномъ 
разстояніи штифтикомъ е дѣлаютъ на полѣ хвоста 
уколы.

Если имѣется нѣсколько тоновъ или частей одвой 
книги, то всѣ они должны быть размѣчены одинаково.

*) Головва и хвостъ книги обрѣзаются, кань ccasaso (crj>. 
105—106), всегда посіѣ обработки корешка.
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При болыпомъ количествѣ книгъ одного фор
мата, выгоднѣе вырѣзать изъ толстаго картона пра
вильную модель и по ней размѣчать .всѣ книги; но 
такого рода размѣтка не можотъ быть, конечно, 
очень точна и потому годится только для деше- 
выхъ изданій.

С а ж а я  о п е р а ц і я  о б р ѣ з к и .

Книгу, размѣченную указанными выше способами 
для обрѣэки, помѣщаютъ въ обрѣзной прессъ (рис. 5-й), 
отдѣливъ ее отъ послѣдняго, смотря по надобности 
(см. ниже), или только одною дощечкою съ лѣвой 
стороны — отъ лѣваго бруска (того, на которомъ 
желобъ и и), иди-же двумя дощечками— одною отъ 
лѣваго, другою отъ праваго бруска. Съ лѣвой сто
роны дощечка кладется всегда; она необходима, при 
обрѣзкѣ, какъ твердая подкладка для выступающаго 
й8ъ пресса края книги и, потому, должна соотвѣт- 
ственно возвышаться надъ намѣченною на книгѣ 
линіею обрѣза. Дощечку съ правой стороны при 
обрѣзкѣ передка можно и не класть, потому что 
здѣсь нѣтъ фальцовъ, мѣшающихъ плотному приле- 
ганію книги къ брускамъ пресса. При обрѣзкѣ-же го
ловки и хвоста, которая,какъ сказано (стр. 105 — 106), 
дѣлается обыкновенно послѣ образованія на корешкѣ 
фальцовъ, дощечки нужны съ обѣихъ сторонъ книги, 
чтобы выполнить углубленныя, сравнительно съ фаль
цами, бока книги. Дощечки, при этомъ, понятно, 
должны доходить только вплоть до фальцовъ, кото
рые остаются свободными, и имѣть толщину не 
моньшую, а лучше немного большую высоты фаль-
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цовъ (для болѣе вѣрнаго предохранения поелѣднихъ 
отъ прижатія). Края дощечекъ должны быть непре- 
мѣнно правильно срѣзаны — подъ прямыми углами 
другъ къ другу: иначе ихъ нельзя пригнать, какъ 
слѣдуетъ, вдоль фальцовъ и линіи обрѣза. Maorie 
переплетчики, впрочемъ, и при обрѣзкѣ передка 
употребляютъ двѣ дощечки (англичане и французы 
всегда), но правую обыкновенно топьше, чѣмъ лѣ- 
вую, и обѣ значительно уже книги — для сосредо
точиваю» давленія на передокъ (стр. 127).

Верхній край лѣвой дощечки, служащей, какъ 
сказано, твердою подкладкою при обрѣзкѣ, во всѣхъ 
случаяхъ долженъ соразмѣрно выступать за лннію 
обрѣза (см. выше); верхвій-же край правой до
щечки долженъ быть, наоборотъ, или какъ разъ въ 
уровень съ линіею обрѣза, или даже чуть-чуть 
ниже, но никакъ не выше ея (это понятно).

Вкладываются дощечки въ прессъ виѣстѣ съ кни
гою и предварительно приложенными къ ней над- 
лежащимъ обравомъ.

Располагается книга въ лрессѣ, ио возможности, 
по самой серединѣ между винтами пресса (« и о 
на рисункѣ 5-мъ) и, притомъ, такъ, чтобы линія, 
намѣченная для обрѣза, приходилась въ уровень съ 
верхнимъ краемъ праваго бруска (если справа книги 
лежитъ дощечка, то ея верхвій край долженъ быть 
или также въ уровень съ верхнимъ краемъ пра
ваго бруска, или немного ниже его — см. выше).

Удостовѣрившись въ правильности положенія книги, 
прессъ вавинчиваютъ равномѣрно съ обоихъ кои- 
цовъ и достаточно сильно (по но слишкомъ).

Послѣ этого работникъ, положивъ ирессъ съ кни
гою на узкій столъ или на особый станокъ, какъ
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на рис. 91-мъ, и укрѣпивъ его здѣсь неподвижно 
и вполнѣ горизонтально, беретъ гобель, захватывая 
его правою рукою за рукоятку (к на рис. 5-мъ и 
91-мъ), a лѣвою за лротивуположный конецъ винта; 
накладываетъ гобель на прессъ, какъ показано на 
рис. б-мъ и 91-мъ; посредствомъ винта к придвиг- 
гаетъ остріе рѣзака къ книгѣ и, двигая гобель 
взадъ и впередъ по брускамъ (А А и А А), рѣжетъ 
книгу (рис. 91-й), постепенно (понемногу) все болѣе 
и болѣе приближая къ ней рѣзакъ (дѣйствіемъ

Р и с . 9 1-й. О б р ѣ з к а  к н и г и  в ъ  о б р ѣ з н о м ъ  п р е с с ѣ  п р и  п о м о щ и
гобеля.

правой руки на винтъ к), до тѣхъ поръ, пока не 
будутъ обрѣзаны всѣ листы книги.

Въ Германіи большею частью поступаютъ нѣ- 
еколько иначе: обрѣзагощій не укрѣпляетъ, какъ 
описано, пресса съ книгою горизонтально на столѣ 
или станкѣ, а упираетъ, при обрѣзкѣ, однимъ кон
цомъ пресса въполъ, а другимъ въ собственную грудь. 
При этомъ нѣмцы обрѣзной прессъ (рис. 5-й) нерѣдко 
замѣняютъ обыкновенньгаъ обжимнымъ (рис. 4-й). 
Нѣмецкій способъ, конечно, проще, но гораздо утоми- 
тельнѣе и довольно вреденъ для здоровья.
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Рѣзать нужно, не торопясь, наблюдая, чтобы все 
время гобель равномѣрно и плотно прилегалъ къ 
брускамъ А А и А А (не отходилъ отъ нихъ); 
сильно надавливать гобеля, однако, не должно. Чтобы 
обрѣзъ вышелъ чистъ, рѣзать, т. е. приближать 
ножъ къ кяигѣ, слѣдуетъ не при обоихъ ходахъ 
гобеля — впередъ и назадъ, а только при ходѣ его 
въ какомъ-либо одномъ направленіи: удобнѣе всего 
при обратномъ ходѣ— по направленно къ работнику. 
При обрѣзкѣ головки или хвоста зажимать книгу 
въ прессъ слѣдуетъ такъ, чтобы на встрѣчу атому 
направленію (т. е. на встрѣчу ножа) приходился не 
передокъ, а корешокъ книги. Самое приближен»* 
ножа къ книгѣ нужно производить, какъ сказано, 
постепенно — понемногу, потому что при слишкомъ 
большомъ углубленіи ножа сразу, онъ часто hr 
рѣжетъ, а рветъ листы.

При зажиманіи книги въ прессъ для обрѣзки 
должно еще тщательнѣе соблюдать всѣ тѣ предо
сторожности относительно гіравильнаго положенія 
книги, о которыхъ говорилось при обработкѣ ко
решка (стр. 108). Окончательно завинчивать прессъ 
нужно только послѣ старательной провѣрки этого 
положенія (см. рис. 80-й и 81-й). Не менѣе важно 
предварительно убѣдиться въ правильности поло - 
женія рѣзака и въ его достаточной остротѣ (стр. 
118— 120).

Когда въ книгѣ есть сложенные въ нѣсколько рааъ 
большіе рисунки (карты, планы и т. п.), между 
складками которыхъ остаются пустоты, то пустоты 
эти передъ обрѣзкою должны быть вепремѣвно вы
полнены кусочками бумаги или тонкаго к&ртоаа, 
которые, въ случаѣ надобности, можно слегка при-
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клеить: иначе на мѣстѣ пустотъ могутъ оказаться 
прорывы.

Если рѣзать приходится вновь вправленнымъ въ 
гобель рѣзакомъ или при помощи незнакомаго пресса, 
необходимо попробовать прежде на негодныхъ книгахъ.

При зажиманіи книги въ прессъ для обрѣзки 
передка лучше вообще употреблять болѣе узкія до
щечки (значительно уже книги), называемый шпалъ- 
тами, такъ какъ черезъ это давленіе сосредоточи
вается именно на передокъ. Съ цѣлью еще боль- 
шаго сосредоточиванія давленія на передокъ, во

Р и с . 9 2 - і і .  П р о в ѣ р к а  п о л о ж е н и я  к н и г и  въ  п р е с с ѣ  п р и  п о м о г ц и
с ѣ д е л к и .

Франціи и Англіи книгу зажимаютъ между двумя 
шпальтами, скошенными по плоскости, т. е., имѣю- 
щими верхній край (ближайшій къ передку) толщ© 
нижняго.

Въ Гермавіи и у насъ при обрѣзкѣ передка для 
повѣрки очень часто употребляютъ сѣдвіку (рис. 7-й 
и 92-й). Въ сѣделкѣ рис. 7-го въ деревянной рамкѣ 
движется вверхъ и внизъ дощечка, серединный про- 
рѣзъ которой соотвѣтствуетъ винту въ верхней пере- 
кладинѣ рамки. Въ сѣделкѣ рис. 92-го подвижная 
дощечка занѣнена узкою планочкою съ укрѣплен-
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рой ходятъ въ пазахъ боковыхъ частей рамки. Посред- 
ствомъ винта, видимаго на рис. 7-мъ и не покязаннаго 
на рис. 92-мъ, дощечка или планочка съ перекладиною 
можетъ быть установлена въ нужномъ положении.

Зажавъ разѵіѣченную для обрѣзки передка книгу, 
вмѣстѣсъ одною или двумя дощечками (см. рис. 92-й). 
въ обрѣзной прессъ. перевертываютъ послѣдній кореш
комъ книги вверхъ и накладываютъ на корешокъ сѣ- 
делку, какъ показано на рис. 92-мъ. Упираясь 
концами рамки сѣделки въ брусы пресса и держа 
ее вертикально, опускаютъ поперечную перекладину 
(или дощечку на рис. 7-мъ) вплоть до корешка и 
закрѣпляютъ ее винтомъ. ІТослѣ этого, продолжая 
держать сѣделку въ сказанномъ положеніи, дви- 
гаютъ ее взадъ и впередъ по корешеку, устанавли
вая книгу такъ, чтобы корешокъ ея вездѣ касался 
поперечной перекладины, не поднимая съ брусковъ 
пресса концовъ рамки сѣделки.

Посредствомъ сѣделки положеніе линіи обрѣза 
передка можетъ быть вывѣрено очень точно.

Если книгъ одного формата нѣснолько » всѣ онѣ 
должны быть обрѣзаэы одинаково (напр, различные 
томы одного и того-же сочиненія), то стоить только 
размѣтить одну книгу и правильно установить по 
ней сѣделку: всѣ остальныя книги могутъ быть 
помѣщаемы въ прессъ для обрѣэки уже безъ вся
кой размѣтки, единственно при помощи указян- 
нымъ образомъ установленной сѣделки.

При употребленіи сѣделки, края дощечки или 
дощечекъ, вкладываемыхъ вмѣстѣ съ книгою въ 
прессъ, понятно, не должны заходить ва корешокъ, 
а быть ниже краевъ послѣдняго (рис. 92-й).
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При обрѣзкѣ передка послѣ окруыенія копешка 
и образованія фальцовъ (стр. 105 — 106) пріемы раз- 
ыѣтки, обрѣзки и, если нужно, провѣрки сѣделкою 
остаются тѣ-же, но корешокъ долженъ быть пред
варительно (до размѣтки и обрѣзки) выпрямленъ— 
снова сдѣланъ плоскимъ. Для этого книгу туго 
обвязываютъ крѣякимъ шнуромъ или тесьмою вдоль 
корешка и на разстояніи около пальца отъ фаль
цовъ; затѣмъ, приложивъ по бокамъ книги, вплот
ную съ фальцами, двѣ узкія длинныя дощечки, 
ударяютъ корешкомъ о столъ, нажимая въ то-же 
время дощечками на фальцы — до тѣхъ поръ, пока 
корешокъ не станетъ снова вполнѣ плоскимъ и 
прямымъ. Въ случаѣ надобности, помогать выпрям- 
ленію можно легкимъ увлаженіемъ корешка мокрою 
губкою, осторожнымъ оттягиваніемъ книзу концовъ 
шнуровъ, на которыхъ пришита книга, и ударами 
молотка по выпуклой серединѣ корешка. Когда 
корешокъ вгтолнѣ выпрямился, отмѣчаютъ, какъ 
показано выше, линію обрѣза передка и, не снимая 
шнура, зажимаютъ книгу въ прессъ между двумя 
узкими дощечками — шпальтами (стр. 128); вывѣ- 
ряютъ, если желаютъ, сѣделкою и обрѣзаютъ— все 
какъ объяснено выше. Послѣ обрѣзки и удаленія 
изъ пресса, шнуръ снимаютъ: корешокъ снова самъ 
собою принимаетъ закругленную форму съ фаль
цами, a обрѣзъ передка становится соотвѣтственно 
вогнутымъ.

Обыкновенно книги обрѣзаются по одиночкѣ, но 
нетолстыя дешевыя изданія, безъ фальцовъ у ко
решка (стр. 105), можно обрѣзать по нѣскольку сразу.

Во многихъ англійскихъ библіотекахъ имѣются 
переплетенный книги, у которыхъ верхъ (головка)

ІІКРКШІКТПОК МАСТЕРСТВО. 9



обрѣзанъ и позолоченъ, a прочіе края оставлены 
не обрѣзанными. Нѣкоторые любители, предпочп- 
таюіціе очень широкія поля, переплетаютъ свои книги 
даже вовсе не обрѣзанными. Не обрѣзанными-же 
въ послѣднее время стали переплетать въ «папку 
многія дешевыя изданія.

Обрѣзанный край книги тотчасъ послѣ обрѣзки. 
еще въ прессѣ, обыкновенно растирается обрѣзкамн 
бумаги для выглаживанія неровностей. Бели неров
ности эти, вслѣдствіе плохой обрѣзки. значительны, 
то ихъ выскабливаютъ с.кребкомъ(рис. 34-й). оетрымг 
ножемъ или стеклянного бумагою.

При нѣмецкомъ способѣ обрѣзки (т. е. до обработки 
корешка— стр. 105— 106) къэтой послѣднейопераиіи 
приходится прибѣгать почти постоянно; напротив!, 
того, книги, хорошо обрѣ8ашшя по французскому 
способу (т. е. послѣ обработки корегака и при- 
крѣпленія картоновъ: см. тамъ-же). нуждаются въ 
нихъ гораздо менѣе.

Края обрѣзовъ головки и хвоста у корешка обык
новенно должны быть сглажены напнлкомъ, кьто- 
рымъ иногда, кромѣ того, округляют!» углы oßpt- 
зовъ.

Описаніе обрѣ8ки книгъ по французскому спо
собу, т. е. послѣ прикрѣпленія къ нимъ картоновъ. 
будетъ приведено только послѣ описанія этой ік»- 
слѣдней операціи, безъ знакомства съ которою спо
собъ этотъ не можетъ быть ясно понятъ.

По нѣмецкому порядку работъ, обыкновенно прак
тикуемому и у насъ, тотчасъ послѣ обрѣакн книги 
(ранѣе прикрѣпленія картоновъ) приступаютъ къѵкра- 
шенію обрѣ8овъ окраскою, золоченіемъ и пр.

1 3 0
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О к р а с к а ,  з о л о ч е н і е ,  с е р е б р е н і е  и  д р у г і я  у  к р а ш е н  і я  

о б р ѣ з о в ъ .

И бѣлыѳ, хорошо выглаженные, обрѣзы красивы, 
но они очень марки; поэтому, въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ ихъ краеятъ, а у дорогихъ книгъ золотятъ 
или, рѣже, серебрятъ; иногда соединяютъ окраску 
съ золотыми или серебрянными тисненными узорами. 
Обрѣзы можно также украшать, при помощи кисти, 
акварельными рисунками, особенно эфектными на 
золотомъ обрѣзѣ, который для этого выскабливается 
на соотвѣтственныхъ мѣстахъ. Въ настоящее время 
такого рода разрисовка обрѣзовъ вышла совсѣмъ 
изъ употребленія, но вѣка два-три назадъ, въ эпоху 
возрождевія, она была въ большомъ ходу, и на 
обрѣзахъ дорогихъ, преимущественно богослужебныхъ, 
книгъ исполнялась нерѣдко извѣстными художни
ками; и теперь ее можно рекомендовать любите- 
лямъ, умѣющимъ рисовать.

Для того, чтобы окрашивавіе, позолота или по- 
серебреніе обрѣзовъ вышло хорошо, обрѣзъ долженъ 
быть сдѣланъ тщательно, ровно, непремѣнно очень 
острымъ рѣзакомъ (стр. 120); малѣйшія неровности 
должны быть удалены съ него острымъ ножемъ, 
скребкомъ или, по крайней мѣрѣ, растираніемъ 
стеклянною бумагою. Въ особенности условія эти 
должны быть соблюдаемы при покрытіи обрѣзовъ 
эолотомъ, серебромъ или вообще сплошною краскою; 
при крапѣ неболыпія шероховатости обрѣза менѣе за- 
мѣтны.

9 s
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Окраска обрѣзовъ можѳтъ быть одаоцвѣтнаи. крап
чатая (крапъ) или мраморная. Одноцвѣтаая и крап
чатая исполняются всегда самими переплетчиками, 
а мраморная большею частію поручается ими осо- 
бымъ спедіалистамъ этого дѣла, потому что тре- 
буетъ не только большого навыка, но и очень 
кропотливыхъ приготовленій. отнимающих'!* много 
времени.

О д н о ц в ѣ т н а я  о к р а с к а  о б р ѣ з о в ъ .

Употребительныя краски: карминъ, вермильона., 
крапъ и киноварь— для различиыхъ оттѣнковъ крае- 
наго, пунцоваго и розоваго (самая дорогая и луч
шая — карминъ); берлинская лазурь, ультрамарин* 
(естественный и искусственный), ннднго, индиго- 
карминъ и кобальтовая синь—для голубого и синят; 
хромовая желть, желтый лакъ (siil-de-graiii. Si-hüt- 
tgelb — очень евѣтложелтый), гуммигутъ н пикри
новая кислота— для различныхъ оттѣнковь желта го; 
кассельская земля (Kasseler Brunn) — дли ко- 

• ричневаго; китайская тушь, сажа — для траур- 
ныхъ обрѣвовъ. Зеленая получается смѣтеніемъ жел
той съ синей (лучше всего гуммигута съ удьтрама- 
риномъ), a фіолетовая — смѣшеніемъ кармина ѵ.ъ 
ультрамариномъ.

Краски тщательно растираются или при помощи 
бѣіуиа (куранта) на мраморной доскѣ, или-же пе- 
стикомъ въ фарфоровой ступкѣ — сначала на-сухо, 
а потомъ съ равньшъ, по обісмц, количеством!.

Окраска обрѣзовъ.
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крахмальнаго или мучнаго клейстера (клейстеру ско- 
рѣе нѣсколько болѣе чѣмъ менѣе): до полнаго смѣшенія. 
Послѣ этого прибавляется столько воды, сколько 
требуется— больше или меньше, смотря по желаемому 
оттѣнку, но вообще не слишкомъ много. Краска 
достаточно густа, когда обрѣзъ покрывается ею 
вполнѣ съ одного разу; но она слишкомъ густа, 
если, по засыханіи, лупится.

Нѣкоторыя краски, напр, вермильонъ, и предва
рительно растираются не на-сухо, a вмѣстѣ съ нѣ- 
сколькими каплями спирта — иначе плохо расхо
дятся.

Для одноцвѣтной окраски дѣнныхъ книгъ, растер- 
тыя краски, вмѣсто клейстера, смѣшиваются съ раз- 
веденнымъ до надлежащей степени (густоты) яич- 
нымъ бѣлкомъ или гуммиарабикомъ, а еще лучше 
съ растворомъ желатина или рыбьяго клея.

Приготовленный краски сохраняются въ закры- 
тыхъ банкахъ; но вообще ихъ не слѣдуетъ заготов
лять на долго— не болѣе какъ на недѣлю или пол
торы (портятся).

Сущеетвующія въ продажѣ приготовленныя ани- 
линовыя краски различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ 
очень красивы, но, подъ вліяніемъ свѣта, скоро вы- 
цвѣтаютъ.

Если желаютъ, чтобы окрашенный обрѣзъ имѣлъ 
блестящій видъ, его подготовляютъ для окраски точно 
такъ-æe, какъ для золоченія, т. е. тщательно скоб- 
лятъ и выглаживаютъ (см. ниже — Золоченіе обрѣэовъ).

Красятъ мягкою круглою кистью, отдѣльною 
для каждой краски.

Помѣстивъ книгу между двумя дощечками, кла
дутъ ее на столъ нужнымъ обрѣзомъ вдоль края
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стола и, нажимая лѣвою рукою достаточно сильно 
на верхнюю дощечку, проходятъ по обрѣзу обмокну- 
тою въ краску кистью, которая должна быть пред
варительно слегка отжата о край банки (для удале- 
нія излишка краски). Водятъ кистью по направленно 
отъ середины обрѣза къ концамъ, слегка приподни
мая кисть у концовъ (если этого не дѣлать, то 
на концахъ останется излишекъ краски, портящій 
обрѣзъ), по возможности, равномѣрно и заканчивая 
широкими размахами кисти (именно для равнимѣр- 
яаго распредѣленія краски). Если полученная окраска 
недостаточно густа, обрѣзъ, по высыханіи перваго 
слоя краски, покрываютъ вторымъ.

Окрасивъ передній обрѣзъ, точно такимъ-же обра
зомъ окрашиваютъ посдѣдовательно оба концевые 
обрѣза, приступая къ окраскѣ каждаго нослѣдую- 
щаго обрѣза только послѣ полнаго высыханія краски 
на предыдущемъ обрѣзѣ.

Въ случаѣ нужды, для окрашиванія обрѣзовъ, 
вмѣсто кисти, можно употреблять мягкую губку; 
англичане часто даже предпочитаютъ губку.

Для болѣе тщательнаго окрашиванія обрѣзовъ, въ 
особенности если ихъ предварительно выскабли- 
ваютъ и выглаживаютъ (см. выше), книгу лучше 
зажимать между дощечками въ прессъ; французы 
и англичане обыкновенно и не постуиаютъ иначе. 
Дощечки, между которыми зажимаются книги въ 
прессъ, такія-же, какія употребляюгь при обрѣзкѣ 
(стр. 123 — 124).

Точно также лучше зажимать книги въ прессъ, 
если окрашиваніе производится не на одной книгѣ, 
а на цѣлой пачкѣ книгъ одного формата сразу, 
при чемъ для переднихъ обрѣзовъ вся пачка зажн-



135

мается въ прессъ между двумя узкими тонкими 
дощечками (шпальтами— стр. 127)такъ, чтобы фальцы 
корешка оставались внѣ пресса, а для окраски конце- 
выхъ обрѣзовъ— между книгами, съ цѣлью предо
хранения фальцовъ, прокладываются бодѣе толстыя 
дощечки(какъ и при обрѣзкѣ книгъ— стр. 123 — 124). 
Положивъ прессъ съ зажатою пачкою обрѣзами вверхъ, 
проходятъ кистью, какъ объяснено выше, послѣдо- 
вательно отъ обрѣза одной книги къ обрѣзамъ дру
гой, третьей и т. д.

Французы и англичане, какъ сказано выше, обрѣ- 
заютъ, a слѣдовательно и красятъ обрѣзы книгъ 
обыкновенно послѣ прикрѣпленія картоновъ, кото
рые, при зажиманіи книги въ пресеъ для окраски, 
должны быть выравнены съ обрѣзомъ постукива- 
ніемъ книгою по столу.

Когда обрѣзъ окрашенъ и высохъ, его, для глянцу, 
растпраютъ щеткою, пропитанною воскомъ, или-же, 
обтеревъ щеткою безъ воска, натираютъ мягкою 
тряпочкою, слегка смоченною воскомъ. Если-же хо- 
тятъ, чтобы обрѣзъ былъ одень гладокъ и блестящъ, 
то полируютъ его (въ прессѣ) лощильнымъ зу- 
бомъ — точно такъ-же, какъ золоченые обрѣзы 
(см. ниже).

ІІо обрѣзамъ книгъ, бумага которыхъ неклееная 
или плохо клееная, передъ окраскою слѣдуетъ прой
тись кистью, смоченною очень жидкимъ клеемъ, 
содержащимъ немного квасцовъ, или-же просто ра- 
створомъ квасцовъ въ водѣ (дать просохнуть): если 
этого не сдѣлать, бумага всасываетъ слишкомъ бы
стро влагу изъ краски, которая, вслѣдствіе этого, 
ложится черезъ чуръ густо и впослѣдствіи лупится.

Обрѣзы, окрашенные одноцвѣтною краскою, иногда
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украшаютъ золотымъ тисненіемъ (см. ниже — Зою- 
ченіе обрѣзовъ).

Очень оригинальное украшеніе одноцвѣтныхъ обрѣ- 
зовъ представляетъ такъ называемый кмйспщтын 
обрьзъ (Kleisterschnitt), теперь еовеѣмъ оставлен
ный, но въ давнопрошедшія времена употребляв- 
шійся нерѣдко. Любителямъ, умѣющимъ немного 
рисовать, его во всякомъ случаѣ можно рекомендо-

Р и с . 9 3 -й. О б р а з е ц ъ  р а з р и с о в а н н а г о  к л е й с т е р » , о б р к ч а .

Р и с .  94- й .  Д р у г о й  о б р а з е д а .  р а з р и с о в а н н а г о  к л е і к г е р н .  м м р і ,  л.

вать. Обрѣзъ книги, зажатой въ прессъ, густо по
крывается клейстеромъ, окрашеннымъ какою-либо 
краскою (лучше всего либо Коричневою кассельскою 
землею, либо индигокарминомъ съ небольшою при- 
мѣсью коричневой— яркіе цвѣта не ид>ті ), и, прежде 
чѣмъ клейстеръ выеохъ, на немъ, при помоіца заострен
ной пробки (широкіе штрихи и полосы) и заострен- 
наго кусочка дерева или металла (тонкіе штрихи и
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линіи), вырисовываютъ различнаго рода фигуры —  
бордюры, зигзаги, цвѣты, листья, вѣтки и т. п.. 
въ родѣ показанныхъ на рис. 93-мъ и 94-мъ. При 
этомъ на вырисованныхъ мѣстахъ часть краски, ко
нечно, сходитъ, вслѣдствіе чего онѣ, по засыханіи, 
кажутся свѣтлѣе фона и выдѣляются изъ послѣд- 
няго тѣмъ болѣе, чѣмъ глубже сдѣланъ штрихъ: на 
рис. 93-мъ и 94-мъ широкія штрихи менѣе, a тонкіе 
болѣе глубоки. Передній обрѣзъ для такого рода ри- 
сованія по клейстеру долженъ быть предварительно- 
выпрямленъ (стр. 129).

К р а п ч а т а я  о к р а с к а  о б р ѣ з о в ъ .

Окраска эта употребляется чаще всего, такъ какъ 
при навыкѣ исполняется очень быстро и не тре- 
буетъ такой тщательности въ отдѣлкѣ обрѣзовъ, 
потому что до иввѣстной степени скрываетъ ихъ 
недостатки.

Краски могутъ быть тѣ-же, приготовляются такъ-же, 
какъ и для одноцвѣтной окраски, но онѣ должны 
быть жиже. Чаще-же всего употребляется коричне
вая краска —  умбра, кассельская земл:я и т. п. Въ 
продажѣ находятся спеціальныя готовыя краски для 
крапчатыхъ обрѣзовъ— encres à jasper (очень хороши 
и сохраняются долго).

Въ настоящее время крапъ наводится большею 
частью при помощи проволочной сѣтки и кисти 
или щетки, изображенныхъ на рис. 16-мъ и 17-мъ 
(можетъ годиться и хорошая, не слишкомъ жесткая, 
сапожная щетка). Для каждой краски нужно имѣть 
отдѣльную кисть или щетку и старательно вымы
вать ее всякій разъ послѣ употребленія.
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Заясавъ книги (не сильно) въ прессъ между до
щечками, какъ объяснено при одноцвѣтной окраскѣ, 
и сравнявъ обрѣэы и края дощечекъ съ краями 
пресса (постукиваніемъ о столъ), кладутъ послѣдній 
на столъ такъ, чтобы обрѣзы смотрѣли вверхъ и 
лежали совершенно горизонтально. Затѣмъ, держа 
сѣтку надъ обрѣзами книгъ (на нѣкоторомъ раз- 
стояніи), водятъ по ней взадъ и впередъ или круго
образно кистью ( в на рис. 16-мъ) или щеткою 
(рис. 17-й), обмокнутою въ краску.

Такъ какъ достоинство крапа заключается въ 
его равномѣрности и мелкости, то щетку или кисть, 
передъ наложеніемъ ея на сѣтку, всегда нужно 
освободить отъ излишка краски, стряхнувъ ее на 
макулатуру и проведя ею раза два-три по сѣткѣ не 
надъ книгами. Чтобы вообще не забирать кистью 
или щеткою слишкомъ много краски, лучше не 
опускать ее въ краску, а смазывать ее краскою 
посредствомъ другой небольшой кисти.

ГІередъ крапленіемъ обрѣ8овъ слѣдуетъ всегда 
испытать качество крапа на бѣлой бумагѣ; во вре- 
мя-же крапленія обрѣзовъ подвигать сѣтку равно* 
мѣрно сначала слѣва нацраво, а потомъ въ противу- 
положномъ направленіи.

При крапленіи передняго желобоватаго обрѣза 
нужно придавать сѣткѣ соотвѣтственныя колеба
тельный движенія въ стороны.

Нажимать кисть (или щетку) на сѣтку въ на
чал ѣ, когда въ ней еще много краски, слабѣе, а 
потомъ, по мѣрѣ уменьшенія въ ней краски, вео 
сильнѣѳ и сильнѣе.

Все искусство заключается именно въ одина
ковой величинѣ и равномѣрномъ распредѣленіи ка-
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целекъ крапа. Въ особенности должно быть осторѳж- 
нымъ у угловъ обрѣзовъ: нужно стараться, чтобы 
крапъ не перешелъ здѣсь съ одного обрѣза на другой, 
вслѣдствіе чего углы оказались бы слишкомъ тем
ными.

Наводятъ крапъ или отдѣльно на каждую книгу, 
или сразу на цѣлую пачку книгъ одинаковаго фор
мата, зажатыхъ вмѣстѣ въ прессъ. При этомъ для 
крапленія верхняго и нижняго обрѣзовъ, книги 
располагаются одна около другой поперемѣнно пе
редками и корешками. Можно, впрочемъ, наводить 
крапъ, и не зажимая пачки въ прессъ, а ставя ее 
на столъ требуемыми обрѣзами вверхъ и сдавливая 
ее съ боковъ двумя тяжелыми деревянными чур
банами, оклеенными, для чистоты, бумагою, кото
рая по временамъ перемѣняется.

Если желаютъ имѣть .крапъ въ два цвѣта, то 
сначала крапятъ всѣ три обрѣза одною — болѣе 
свѣтлою краскою, а по высыханіи послѣдней, дру
гою— болѣе темною краскою.

За отсутствіемъ сѣтки, можно крапить, проводя 
пальцемъ поперекъ ворса кисти, которую держатъ 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ обрѣза: щетина 
кисти, сгибаясь и разгибаясь, при этомъ, толчками, 
стряхиваетъ на обрѣзъ капельки краски. И этимъ 
способомъ книги можно крапить или въ прессѣ, 
или-же помѣстивъ ихъ плашмя на столъ, обрѣзами 
въ сторону работника, и придавивъ ихъ сверху до
статочно тяжелою доскою.

Особыя видоизмѣненія крапа составляютъ пе
сочный, зернистый, узорчатый и крахмальный крапы.

Песочный крапъ наводится такъ. Обращенный 
вверхъ обрѣзъ книги, зажатой въ прессъ, посыпаютъ
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слегка или влажнымъ иеекомъ, или отрубями, или 
древесными опилками, по возможности, равномѣрно—  
лучше всего сквозь рѣдкое рѣшето; затѣмъ каплютъ 
на обрѣзъ краскою въ формѣ мелкаго, но часта го 
дождя. По высьшініи краски, песокъ, опилки или 
отруби стряхиваютъ, обметаютъ обрѣвъ щеткою, на- 
тираютъ его вощеною тряпочкою и, если желаютъ, 
лощатъ зубомъ (см. ниже — при Золочен!« обрѣзовъ). 
Образчикъ песочнаго крапа приведенъ на рис. 95-мъ: 
мѣста, бывшія подъ пескомъ, остались бѣлыми, а 
остальныя окрасились.

Можно подобньшъ-же способомъ получить jhi.iho- 
цвѣтный песочный крапъ: посыпавъ обрѣзъ неболь- 
шимъ количествомъ песка (въ видѣ наленькихъ 
кружечковъ, кучекъ и т. п.), крапятъ (уыѣреоно) 
какою-либо краскою, напр., веленою; давъ высох
нуть, прибавляютъ песку, распределяя его возможно 
разнообразнѣе, и опрыскиваютъ другою краскою, 
напр, коричневою. Когда все высохнетъ и песокъ 
будетъ стряхнуть, обрѣзъ окажется окрашеннымъ 
въ три двѣта: бѣлый, зеленый и коричневый. Та- 
кимъ-же образомъ можно окрапить его въ четыре 
и болѣе цвѣтовъ.

Зернистый и узорчатый крапы производятся та- 
кимъ-же способомъ, какъ и песочный. Разница только 
въ томъ, что при зернистомъ обрѣаъ посыпается, 
вмѣсто песку, зернами риса, пшеницы, ячменя и т. п., 
а при уаорчатомъ— мѣстами прикрывается нитками, 
кусочками тюля или кружевъ, листочками и пр. 
Какъ и при песочномъ крапѣ, послѣ опрыскиванія 
краскою и по высыханіи ея, всѣ эти вещества 
удаляются. При искусномъ исполненіи оба эти крапа 
довольно красивы.
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Обыкновенный крапъ и только что о писанньія видо- 
иэмѣненія его могутъ быть воспроизведены не только 
на бѣломъ, но и на окрашенномъ однодвѣтяою 
краскою (напр, желтою) обрѣзѣ.

Р и с .  95- й .  П е с о ч н ы й  к р а п ъ .

Р и с .  9 6 -й . К р а х м а л ь н ы й  к р а п ъ .

Крахмальный крапъ. Растеревъ хорошенько крах
маль съ водою до густоты свѣжаго меда, набрызги- 
ваютъ его, при помощи метелочки (въ родѣ употре- 
бляемыхъ при мраморной окраскѣ— стр. 148), на



обрѣзъ въ видѣ грубыхъ капель; когда послѣдвія 
подсохнутъ на поверхности, обрызгиваготъ какою 
либо краскою. Послѣ высыханія, все сколачиваютъ 
(а не стираютъ) — получается: бѣлое поле, болѣе тем- 
ныя крапины (гдѣ краска попала на свободныя мѣ- 
ста) и болѣе блѣдныя крапины (гдѣ краска по
пала на крахмалъ, передавшій ее обрѣзу только 
отчасти).

Для полученія разношѣтныхъ крахмалънш:ъ кра- 
повъ, разливаютъ приготовленный сказанныыъ обра
зомъ крахмалъ въ нѣсколько баночекъ и въ каждой 
баночкѣ окрашиваютъ его различною краскою (въ 
одной синею, въ другой красного и т. д.). Обрыв- 
гавъ обрѣзъ крахмаломъ изъ одной баночки, даютъ 
подсохнуть; обрызгиваютъ иэъ другой и т. д.; подъ 
конецъ обрызгиваютъ какою-либо краскою, разведен
ною обыкновенвымъ образомъ на клейстерѣ (стр. 137 к 
и,по высыханіи всего, крахмалъ сколачиваютъ. Нужно 
стараться обрызгивать такъ, чтобы и подъ самый 
конецъ операціи оставались бѣлыя. свободныя отъ 
краски мѣста.

На рис. 96-мъ крахмальный крапъ.
Золотой и бронзовый крапы. Зажавъ книгу въ 

прессъ обрѣзомъ вверхъ, вабрызгиваютъ на обрѣзъ. 
при помющи сѣтки и кисти (а В 8 на рис. 16-мъ) 
или сѣтки и щетки (рис. 17-і), бѣлка, равведеннаго 
водою, какъ для золоченія обрѣвовъ (стр. 172). Затѣмъ 
тотчасъ-же, пока бѣлокъ еще влаженъ, посыпаютъ 
золотымъ или бронзовымъ порошкомъ, который, съ 
этою цѣлью, кладется въ трубочку иаъ тоастаго 
картона (въ 4 — 6 дюйм, длиною и около і ‘ /і —  
2 */2 дюйм, въ діаметрѣ), закрытую снизу канвою, 
служащего ситомъ. Чтобы бѣлокъ при вабрызгива-
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ніи не пѣнился, щетку или кисть нужно предвари
тельно потереть о бумагу (клееную), смазанную 
чистымъ миндальнымъ масломъ. Когда золотой или 
бронзовый порошокъ присохъ, обрѣзъ обметаютъ 
мягкою щеткою, протираютъ мягкою-же тонкою 
сухою тряпочкою и потомъ полируютъ, какъ послѣ 
золоченія (см. ниже).

М р а м о р н а я  о к р а с к а  о б р ѣ з о в ъ .

Мраморная окраска обрѣзовъ, какъ сказано выше 
(стр. 132), рѣдко производится самими переплетчи
ками, а поручается ими большею частью особымъ 
спеціалистамъ, которые однимъ и тѣмъ-же спосо
бомъ окрашиваштъ подъ мраморъ не только обрѣзы 
книгъ, но и бумагу и, при достаточной работѣ, 
могутъ исполнять ее очень недорого — гораздо де
шевле, чѣмъ она обходится въ мастерской пере
плетчика Но для любителя, имѣющаго въ распоря- 
женш довольно свободнаго времени, нриготовленіе 
мраморныхъ обрѣзовъ и мраморной бумаги можетъ 
доставить большое удовольствіе и очень обширное 
поле для упражненія фантазіи, такъ какъ мраморную 
окраску можно видоизмѣнять самымъ разнообраз- 
нымъ образомъ— нуженъ только вкусъ.

Изъ красокъ для мраморированія употребляется: 
различныхъ оттѣнковъ охра — для желтаго и ко
ричнева го цвѣтовъ; карминъ, карминовый лакъ и 
крапъ —  для красныхъ, малиновыхъ и розовыхъ 
цвѣтовъ; берлинская лазурь, индиго, ультрамаринъ—  
для голубого и синяго; хромовая, неаполитанская и 
итальянская желтыя -— для желтаго; испанскія и
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цинковыя бѣлила —  для бѣлаго; жженая кость и 
франкфуртская черная — для чернаго. Лучшая зеле
ная краска составляется изъ смѣси ультрамарина съ 
хромовой желтой, а очень красивая фіолетовая изъ 
смѣси ультрамарина съ карминомъ.

Растираются краски точно такъ-же, какъ было 
объяснено на стр. 132— 133— бѣгунокъ (курантомъ) 
на мраморной доскѣ или пестикомъ въ фарфоровой 
ступкѣ (лучше на мраморной доскѣ).

Химическая чистота красокъ и очень тщательное 
растираніе ихъ— необходимыя условія для успѣха. 
Именно для тщательности, растирать слѣдуетъ 
сразу небольшими количествами (около 1 лота и 
даже менѣе), сначала на-сухо, а потомъ съ чистою 
водою (дождевою или мягкою рѣчною), которая 
приливается понемногу — до консистенціи кашицы 
или киселя; въ воду прибавляется нѣскодько капель 
(6— 10) крѣпкаго спирта. Продолжать тереть часа 
2 и даже 3, пока масса не сдѣлается совершенно 
гладкою и блестящею (безъ малѣйшихъ крупинокъ). 
По окончаніи растиранія, краска разбавляется еще 
водою до густоты сливокъ или очень густого мо
лока—вообще на столько, чтобы краска ие текла 
съ обмокнутой въ нее кисти, но, ори встряхнваоіи 
кисти, безъ 8атрудненія спадала съ вея каплями. 
Многіе (французы) къ растертой краскѣ прибав
ляюсь, вмѣстѣ съ водою, немного очищеннаго бѣлаго 
воска, предварительно расплавленнаго (на легкомъ 
огвѣ) и смѣшаннаго съ чистымъ (французским*) 
сквпидаромъ до консистенщи ясидкаго тѣста.

Готовую краску перекладывають въ шврокогорлую 
склянку или банку, прибавляютъ въ нее капель 4 — 5 
очищенной бычачьей желчи, приготовленной какъ
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указано ниже, и хранятъ хорошо закупоренною. Въ 
запаеѣ оставляется нѣсколько сухой (хорошо растер
той) краски— на случай, если приготовленная краска 
при мраморированіи окажется недостаточно густою.

Желчь удерживаетъ краску на поверхности грунта 
(см. ниже) и придаетъ ей способность расплываться 
тѣмъ больше, чѣмъ значительнѣе въ ней примѣсь 
желчи: нужно умѣть сохранять необходимую про- 
порцію. Приготовляется желчь для красокъ такимъ 
образомъ. Свѣжая желчь только-что убитаго быка 
процѣживается сначала черезъ фланель, a затѣмъ 
сквозь фильтровальную бумагу, которая для этого 
помѣщается (свернутою извѣстнымъ образомъ) въ 
стеклянную воронку. Когда желчь профильтровалась 
вполнѣ (а на это требуется отъ 24 час. до нѣсколь- 
кихъ сутокъ), въ нее прибавляютъ */в часть, по 
вѣсу, крѣпкаго 90 градуснаго спирта и хорошенько 
взбалтываютъ, послѣ чего ее можно употреблять 
черезъ сутки'. Хранить ее слѣдуетъ въ нежаркомъ 
мѣстѣ въ хорошо закупоренной еклянкѣ. Во Франціи 
желчь приготовляется и другимъ способомъ: свѣжую 
желчь отъ одного быка разбавляютъ чистою водою 
въ количествѣ немного болыпемъ вѣса желчи, при
бавляютъ растворъ 31/а зол. камфоры въ 4s / 4  зол. 
крѣпкаго спирта и все хорошенько взбиваютъ —  до 
полнаго смѣшенія. Но чаще всего растворъ желчи 
приготовляютъ теперь изъ сухой желчи, которую 
можно достать во всякой аптекѣ: 1 ч.; по объему, 
сухой желчи растворяютъ въ 2 ч. 90 градуснаго 
спирта и, затѣмъ, разводятъ 7 ч. чистой воды.

И приготовленная желчь, и надлежащимъ образомъ 
растертыя краски имѣются въ продажѣ.

Самый продесъ мраморированія заключается вгь
ПЕРЕПЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО. *  Ю
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томъ, что въ приспособленную для этой операді и 
ванну (см. ниже) наливаютъ слизистую жидкость, 
называемую грунтомь (по нѣм. Grund, по франц. 
assiette, по англ. size), и накапываютъ на нее краски 
болѣе или менѣе крупными или мелкими каплями, 
который, при надлежащемъ приготовлении грунта 
и красокъ, должны плавать на поверхности. За- 
тѣмъ, осторожно опускаютъ книгу обрѣзомъ ва по
верхность грунта: краски съ грунта переходить на 
обрѣзъ и, по высыханіи, остаются на немъ ("см. 
ниже).

Для приготовленья грунта служатъ обыкновенно: 
трагакантовая камедь, карагеновый мохъ, гуымиара- 
бикъ и льняное сѣмя.

Грунтъ и8ъ трагакантовой камеди: на 1 ч. трага- 
кантовой камеди наливаютъ 100 ч.. по вѣсу, холод
ной воды и, по временамъ хорошенько мѣшая, 
оставляютъ стоять до полнаго растворенія (отъ су- 
токъ до нѣсколькихъ дней); эатѣмъ процѣживаютъ 
сквозь холстъ. Этотъ грунтъ очень хорошъ я сохра
няется дольше другихъ— недѣли (лучше всего овъ, 
однако, дней черезъ 5 послѣ приготовленія), во об
ходится довольно дорого.

Грунтъ ивъ карагеноваго моха: обливъ I ч, моха 
въ горшкѣ 100 ч., по вѣсу, кипящей воды (или обливъ 
холодною водою и прокипятивъ нѣсколыво разъ ва 
легкомъ огнѣ, постоянно мѣшая), хорошенько при- 
крываютъ и, давъ постоять часовъ 8 — 18 (нагіримѣръ, 
Цѣлую ночь), процѣживаютъ сквозь холстъ или во
лосяное сито. Также хорошъ, не дорогъ, во портится 
скоро, а потому его нельзя заготовлять въ зааасъ. 
Для густого мрамора онъ лучше всего работает*
на 3-й, а для іегваго--на 5-й день.

*
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Грунтъ изъ гуммиарабика: 1 ч. гуммиарабика
облить 600 ч., по вѣсу, холодной воды и, давъ по
стоять (по времеяамъ мѣшая), пока растворится 
(нѣсколько дней), прибавить l lß  ч. квасцовъ въ 
порошкѣ, растворенныхъ отдѣльно (въ части воды, 
оставленной отъ 600), хорошенько смѣшать и про
цедить сквозь густое волосяное' сито. При употреб- 
леніи обыкновенно немного разбавляется водою. Почти 
также хорошъ, но и также дорогъ, какъ и трага- 
кавтовый грунтъ.

Грунтъ изъ льняного сѣмени: 1 ч. сѣмени облить 
10 ч., по вѣсу, воды и варить на легкомъ огнѣ 
нѣсколько часовъ— до образованія достаточно слизи- 
стаго отвара; давъ остыть, прибавить 11/ 2 ч. квас
цовъ (такимъ-же манеромъ, какъ и въ предыду- 
іцемъ случаѣ), смѣшать и процѣдить сквозь густое 
сито.

Когда краски, желчь и грунтъ готовы, можно 
приступить къ операціи мраморированія. Для этого 
нужно имѣть: цинковую или деревянную (дубовую) 
ванну для грунта, фарфоровыя чашечки для кра- 
сокъ, метелочки для набрыагиванія красокъ на 
грунтъ, деревянный или металлическій штифтикъ и 
особаго рода гребень для гребневаго мрамора.

Цинковая или дубовая ванна для грунта (рис. 97-й) 
отъ 1 до 3 вершк. глубиною, отъ 9 вершк. до 
I1/* арш. длиною и отъ 4х/а до 131/ 2 вершк. шири
ною, смотря по надобности. Для любителя можетъ 
быть достаточна ванна наименьшихъ изъ показан- 
ныхъ равмѣровъ: 1 — 9 —4}jï  вершк. Ванну полезно 
снабдить крышкою, а внутренность ея (или только 
дно) окрасить бѣлою мясляною краскою (для болѣе 
яенаго различенія цвѣтовъ красокъ). Посредством!.

J0*
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наклонной поперечной перегородки ( о ,  на одномъ 
изъ концовъ ванны очень часто отдѣляютъ неболь
шую часть (а на ряс. 97-мъ)— для времен наго спуска 
въ нее съ грунта остатковъ красокъ послѣ каждаго 
отдѣльнаго мраморированія; спускъ этотъ произво
дится при помощи тонкой цинковой или деревян
ной дощечки (<?), которая ставится поперекъ ванны 
и выступами своего верхняго края держится на 
краяхъ ванны, а нижнимъ краемъ слегка погру
жается въ жидкость. Для болыпаго удобства удале- 
нія грунта по окончаніи операціи, въ одну изъ 
боковыхъ стѣнокъ ванны иногда впаиваютъ малень
кую трубочку, затыкаемую пробкою.

Фарфоровых^ или фаянсовых?, чашечскъ должно 
быть столько, сколько различныхъ красокъ, кото
рый, на время операціи, перекладываются въ нихъ 
изъ банокъ (стр. 144 — 145); внутренность чашечѳкъ 
должна быть вездѣ гладкая и закругленная, такъ 
какъ неровности и углы задержи ваютъ краску.

Метелочки для набрызгиванія красокъ изъ того-же 
растительнаго матеріала, иэъ котораго дѣлаются пли* 
тяныя метелки (можно найти въ щеточныхъ нага- 
зинахъ), круглой (цилиндрической) формы (В  ва 
рис. 97-мъ), отъ 2 до 3*/а дюйм, длиною и при
близительно въ палецъ толщиною, во одной для 
каждой краски. Чтобы приготовить ихъ, прутики 
болѣе толстыми концами крѣпко обвявываюгь во
кругъ деревянной палочки (въ толщину и длину 
карандаша) и затѣмъ у противуположнаго (свобод
наго) конца ровно обстригаютъ. Для крѣпости, привя
зываемые къ валочкѣ концы прутиковъ можно пред
варительно смазывать клеемъ и ікюлѣ обвяаывавія 
обертывать кожею. Для каждой краски необходима



отдѣльная метелочка. Но, кромѣ того, нужно имѣть, 
по крайней мѣрѣ, одну болѣе толстую метелку— 
для густого набрызгиванія въ видѣ дождя; изготов
ляюсь ее такимъ образомъ: захвативъ столько пру- 
тиковъ, сколько можетъ поместиться между боль- 
шимъ и указательнымъ пальцами, перевязываютъ

J 4 9 _
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Р и с .  9 7 - і і -  А — в а н н а ;  Б — м е т е л о ч к а  д л я  н а б р ы з г и в а н і я  к р а с о к ъ
н а  г р у н т ъ .

ихъ на разстояніи двухъ третей всей длины отъ 
нижняго конца, который послѣ этого гладко обстри- 
гаютъ. Получается метелка въ родѣ кисти в на 
рис. 16-мъ. Вставленія палочки въ эту метелку не 
требуется.

Деревянный или металлическій штифтика упо-

Р и с .  98-й .  Г р е б е н ь  д л я  п р и г о т о в л е н і я  г р е б н е в а г о  м р а м о р а .

требляется для вычерчиванія фигуръ на краскахъ, 
покрывающихъ грунтъ. Для этой цѣли можетъ слу
жить толстая игла (напр, вязальная), куеокъ про
волоки, вдѣланный въ деревянную ручку, заостренный 
деревянный прутикъ и т. п.

Изображенный на рис. 98-мъ гребень приготов-
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ляется такъ. Вырѣзаютъ изъ картона двѣ полосы, 
каждую около 2 */2 дюйм, шириною и на 1 дюймъ 
длиннѣе ширины ванны, показанной на рис. 97-мъ; 
одну изъ полосъ смазываюсь гуетымъ клеемъ у 
нижняго края на ширину около ‘/ 2 дюйм, и нри- 
клеиваютъ по этому краю вертикально рядъ длин- 
ныхъ булавокъ (лучше всего такихъ, какія употреб
ляются для накалыванія насѣкомыхъ ), такъ, чтобы 
головки булавокъ помѣщались на картонѣ, а острые 
концы ихъ выступали изъ картона пездѣ на одинако- 
вомъ разстояніи отъ его края— приблизительно на */* 
дюйма (булавки, поэтому, слѣдуетъ выбирать одина
ковой длины). Промежутки между булавками обыкно
венно равные: отъ 1 до 5 — 6 линій. Когда булавки 
хорошо пристали къ первой полосѣ картона, на нее на- 
клеиваютъ вторую полосу и кладутъ гребень для 
просушки подъ прессъ. Вынувъ изъ подъ пресс«, 
обклеиваюсь его плотною бумагою или иолотномъ. 
Вмѣсто булавокъ можно употреблять иглы. Дѣлаются 
также деревянные гребни: въ нижній край деревян
ной планки вставляются штифтики или кусочки 
латунной проволоки. Тамъ, гдѣ мраморированіе ве
дется въ болыпихъ размѣрахъ, необходимо нмѣть 
нѣсколько гребней съ различными равстояніями между 
зубьями (булавками и пр.); для любителей и пере- 
плетчиковъ средней руки можетъ быть достаточно 
одного гребня съ промежутками между зубьями 
въ 1 или I 1/ 3 лвніи.

Въ продажѣ существуют» ящики съ готовыми 
красками, очищенною желчью я всѣми необходи
мыми принадлежностями дня мраморированія. На 
рис. 99-мъ изображенъ одинъ изъ такихъ ящиковъ 
съ стоящею рядомъ съ нимъ цинковою ванвою.
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У О. Т. Винклера въ Лейпцигѣ подобный ящикъ 
съ цинковою ванною и 5 готовыми красками (болѣе 
требуется рѣдко) стоить 15 марокъ (по существую
щему курсу около 7 р., не считая пересылки и пош- 
линъ). Подобные-же ящики приготовляются Виль- 
гельмомъ Лео въ Штутгардтѣ.

Все необходимое для операціи мраморированія 
должно быть въ порядкѣ размѣщено на етолѣ. 
Грунтъ наливается въ ванну (рис. 97-й) до l /s или 
У* ея глубины. Потребныя для данной операціи 
краски, предварительно хорошенько размѣшанныя, 
перекладываются въ фарфоровыя чашечки (не болѣе

Р и с .  99-й . Я щ и к ъ  с о  в с ѣ м и  п р и н а д л е ж н о с т я м и  д л я  м р а м о -  
р и р о в а н ія ;  р я д о м ъ  ц и н к о в а я  в а н н а  д л я  г р у н т а .

того, сколько нужно) и въ нихъ приправляются 
нѣсколькими каплями желчи (см. выше).

Но прежде, чѣмъ приступить къ самой операціи 
мраморированія, необходимо испробовать грунтъ и  
краски. Наполнивъ, какъ сказано, ванну грунтомъ, 
проводятъ по его поверхности наклоненною цинко
вою или деревянною дощечкою ( в на рис. 97-мъ), 
чтобы снять пленку, которая постоянно обра
зуется на немъ. Такое сниманіе пленки съ грунта 
нужно непремѣнно повторять всякій разъ передъ 
набрштваніемъ ка грунтъ красокъ, потому что 
безъ этой предосторожности краски плохо расплы
ваются по грунту. Вмѣсто деревянной или цинко
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вой дощечки ( в на рис. 97-мъ), для сниианія 
пленки, равно какъ и остатковъ краски (см. ниже), 
можно употреблять полоску бумаги длиною въ ши
рину ванны: захвативъ полоску за концы ея верхняго 
края указательнымъ и болыпимъ пальцами обѣихъ 
рукъ, нѣсколько наклоняютъ ее и проводятъ ею 
по поверхности грунта. Бумажная полоска снинаегь 
пленку и краски даже лучше деревянной или цин
ковой дощечки. Снявъ пленку, берутъ метелоч
кою изъ чашечки немного краски и брызгаютъ на 
грунтъ (какъ объяснено ниже) нѣсколько капель ея. 
Если краска и грунтъ приготовлены какъ слѣдуетг, 
капли держатся на поверхности грунта и довольно 
значительно расплываются — до величины двугри- 
веннаго или нѣсколько болѣе или ненѣе, смотря по 
величинѣ брошенной капли, при чемъ чистый двѣтъ 
краски сохраняется вполнѣ. Къ опущенному на по
верхность грунта листу бѣлой бумаги капли эти 
должны крѣпко приставать, не стекая съ него, 
вмѣстѣ съ грунтомъ, и послѣ поднятія его И8Ъ  

грунта. Опускаютъ листъ бумаги на грунтъ не 
сразу, а постепенно наклоняя его огь нвжвяго края 
до верхняго. Испробовать такимъ образомъ слѣдуетъ 
всѣ нужный для опѳраціи краски одну sa другою, 
снимая ст. грунта, передъ набрызгяв&ніемъ каждой 
краски, пленку и остатки предыдущей краскж (какъ 
покавано выше).

Только краски и грунтъ, удовлетворяющіе указан
ным. условіямъ пробы, годны къ употребяевію.

Если капли краски не расплываются на грунтѣ, 
a скорѣе нѣсколько погружаются въ него, то краска 
содержись мало желчи: нужно прибавить посжѣдней, 
но осторожно — каплями до тѣхъ поръ, пока капля



краски не станутъ расплываться надлежащимъ обра
зомъ (см. выше). Когда и послѣ прибавленія желчи 
капли краски не расплываются или расплываются 
мало, грунтъ слишкомъ густъ, и его слѣдуетъ разба
вить чистою водою (дождевою или прокипяченою рѣч- 
ною). Грунтъ также слишкомъ густъ и долженъ быть 
разбавленъ водою, если капли, расплывшись сначала, 
затѣмъ снова значительно съеживаются (болѣе чѣмъ 
на 7 е часть), или если края ихъ расплываются по 
грунту не ровно, а зубцами. Напротивъ того, слиш
комъ быстрое и сильное расплываніе капель по 
грунту (значительно болѣе двугривеннаго— см. выше) 
показываетъ, или что въ краскѣ ивлишекъ желчи, 
или что грунтъ недостаточно густъ: сначала при- 
мѣшиваютъ къ пробуемой краскѣ немного краски 
<5езъ желчи, а если это не помогаетъ, то сгущаютъ 
грунтъ до нужной степени прибавленіемъ къ нему 
<5олѣе густого грунта (запасъ такого густого грунта 
долженъ быть оставляемъ для этой дѣли при самомъ 
приготовленіи грунта). Болѣе жидкій грунтъ и болѣе 
жидкія краски необходимы только для еѣтчатаго 
мрамора, т. е., мрамора съ сѣтыо тонкихъ кш окъ  
на основномъ бѣломъ или цвѣтномъ фонѣ (Ader
marmor нѣмцевъ — стр. 158). Если капли, хотя и 
расплываются какъ слѣдуетъ, но зернисты (какъ бы 
изъ крупинокъ) и не чисты на видъ, то краска 
слишкомъ густа: нужно разбавить ее неболыпимъ 
количествомъ воды (осторожно, чтобы не разжидить 
излишне); когда и послѣ этого капли остаются зер
нистыми, краска плохо растерта (высушить и пере
тереть снова). При очень густой краскѣ, капли то
нуть въ грунтѣ и осѣдаютъ на дно даже и тогда, 
когда желчи въ нихъ достаточно.
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При всякомъ разбавленіи краски водою нужно 
прибавлять отъ одной до нѣсколькихъ капель желчи, 
съ которою, впрочемъ, какъ и съ водою, слѣдуетъ 
вообще быть осторожнымъ (прибавлять каплю ва 
каплею), потому что избы то къ желчи дѣлаетъ краску 
слишкомъ расплывчатою (см. выше).

При нѣкоторомъ навыкѣ надлежащее приготовле
т е  грунта и красокъ достигается безъ труда: стоить 
только добиться разъ или два и потомъ запомнить 
подробности.

Придавать мрамору можно самый разнообразный 
видъ, употребляя для этого отъ одной до десяти и 
болѣе красокъ различныхъ цвѣтовъ a оттѣнковь. 
Занимательность мраморированія именно въ томъ и 
заключается, что здѣсь дается полный просторь 
фантазіи и вкусу работающаго. Обыкновенно вполвѣ 
достаточно пяти красокъ; рѣдко употребляется болѣе 
трехъ и очень часто только двѣ.

Когда грунтъ и краска испробованы н необходи- 
мыя принадлежности разставлены на столѣ, при
ступаюсь къ самой операдіи мрамориров&вія. С’нявъ 
съ грунта пленку (стр. 151) и захвативъ метелочкою 
И8ъ чашечки нужное количество (немного) надлежа
щимъ образомъ приготовленной краски (стр. 144 ),вапр. 
красной, стряхиваюсь ее съ метелочки сначала на листъ 
бѣлой бумаги (чтобы удалить ивлишѳкъ краски н 
провѣрить величину падающихъ капель), а потомъ ва 
грунтъ. Стряхиваніекраски съ метелочки производится 
или постукиваніемъ по ручкѣ метелочки указательны мъ 
падьцемъ держащей ее правой руки, или-же легки мъ 
удареніемъ метелочкою о паіецъ лѣвой руки, о дере
вянную или желѣзную палочку. Когда упавшія аа 
грунтъ капли первой краски расплылась въ аятва.
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но прежде, чѣмъ грунтъ успѣлъ снова покрыться 
пленкою (а для этого можетъ быть достаточно 
1 минуты), захватываютъ второю метелочкою изъ 
второй чашечки второй краски, напр, синей, и точно 
также брызгаютъ ею сначала на- листъ бѣлой бу
маги, а потомъ на грунтъ. ІІослѣ второй краски 
такимъ-же манеромъ набрызгиваюсь третью краску, 
напр, коричневую, и т. д. Капли различныхъ кра
сокъ, падая одна на другую, должны не смѣши- 
ваться и не лежать другъ на другѣ, но раздвигать 
другъ друга, а именно — каждая послѣдуюіцая 
краска должна раздвигать предыдущую: вторая пер
вую, третья вторую и т. д ; для этого необходимо, 
чтобы въ каждой послѣдующей краскѣ содержалось 
чуть-чуть больше желчи (на 1— 2 капли), потому 
что чѣмъ больше въ краскѣ желчи, тѣмъ болѣе 
она расплывается и раздвигаетъ: чистая желчь раз- 
двигаетъ всѣ краски. Капли первой упавшей на 
грунтъ краски образуюсь сначала сплошныя пятна; 
но когда на нихъ попадаюсь капли второй краски, 
онѣ раздвигаются и образуютъ около пятенъ второй 
краски кольца, болѣе или менѣе широкія иди узкія, 
смотря по величинѣ капель и способности расплы- 
ванія второй краски. Капли третьей краски раздви
гаюсь и вторую и первую краску, такъ что вокругъ 
ея пятенъ образуются двойныя кольца изъ второй 
и первой краски; четвертая краска раздвигаетъ 
третью, вторую и первую и т. д. Кольца раздвину- 
тыхъ красокъ, сплетаясь между собою, образуютъ 
мраморныя жилы и жилки, число, ширина и вели
чина которыхъ обусловливаются величиною и коли
чествомъ капель раздвигающей и раздвигаемой кра
сокъ и числомъ употребленныхъ красокъ. При одной
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и той-же величинѣ капель, жилке, образуемыя пер
вою краскою, понятно, будутъ тоньше жилокъ второй, 
жилки второй тоньше жилокъ третьей в т. д. Такъ 
какъ первая краска раздвигается больше всего, то 
ее обыкновенно набрызгиваютъ каплями значительно 
большей величины. Капли послѣдней изъ вабрыв- 
ганныхъ красокъ образуютъ среди жилокъ о плот - 
ныя пятна—зерна мрамора. Если желаютъ, чтобы 
эти зерна были бѣлыя, то послѣ всѣхъ красокъ 
набрызгиваютъ чистымъ растворомъ желчи, немного 
разведеннымъ водою: желчь, какъ сказано выше, 
раэдвигаетъ всѣ краски, оставляя подъ собою сво
бодными пятна грунта, которыя ва обрѣвѣ или бу- 
магѣ выходятъ бѣлыми. Вмѣсто желчи, для этой 
цѣли, можно употреблять растворъ мрамо)»шіо мы.иі 
(имѣется у дрогистовъ): 1 ч. мелко настругавнаго 
мыла обливаютъ въ пувырькѣ 2 ч. спирта 90°, 
опускаютъ пузырекъ (закупоренный) въ сосудъ съ 
водою и кипятятъ воду до растворевія мыла въ 
спиртѣ; даютъ остыть, не вынимая изъ воды. Для упо
требления, приготовленный такимъ образомъ соиртный 
растворъ мыла разводятъ 6 — 7 ч. (по объему) 
чистой воды. Бѣлыя зерна, впрочемъ, могутъ быть 
образованы и яабрызгиваніемъ подъ самый коаецъ 
бѣлою краскою.

Такимъ образомъ, измѣняя цвѣтъ, число и ио- 
слѣдовательность красокъ, величину я густоту ка
пель, можно достигать самыхъ равнообразныхъ эфек- 
товъ, красота которыхъ б у деть зависѣть отъ вкуса 
работающего.

Капли красокъ набрызгиваются тѣмъ мельче, чѣмъ 
тоньше долженъ быть рисунокъ мрамора, і  наобо- 
ротъ. Для набрызгиванія очень мелкихъ и частыхъ
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капель (въ видѣ густого дождя), можно употреблять 
или упомянутую на стр. 149 толстую метелку, или-же 
изображенную на рис. 16-мъ сѣтку съ кистью, какъ 
при крапленіи; сѣтка, въ случаѣ нужды, можетъ 
быть замѣнена ситомъ или рѣшетомъ.

Описаннымъ способомъ набрызгиваются краски на 
грунтъ для полученія обыкновеннаго штнистаю  
м рам ора , называемаго также т ур ец т м ъ . Вотъ нѣ- 
сколько примѣровъ такого мрамора.

Первый примпръ—изъ двухъ красокъ. На грунтъ 
набрызгивается сначала крупными каплями красная 
краска; затѣмъ синяя краска — менѣе крупными, 
по возможности, равномѣрными каплями и при 
томъ такъ, чтобы она не только попадала на рас- 
плывшіяся капли красной, но и выполнила бы все 
пространство между пятнами послѣдней, не оставляя 
вовсе свободныхъ (т. е. бѣлыхъ) промежутковъ. 
Въ результатѣ получаются синія зерна мрамора 
между красными прожилками.

Второй пргшѣръ— изъ трехъ красокъ. Прежде 
всего по всему грунту набрызгиваются капли синей 
краски, затѣмъ коричневой и, наконецъ, въ видѣ 
густого дождя (можно сквозь сѣтку или сито), очень 
мелкія капли свѣтло-коричневой краски. Въ этомъ 
довольно красивомъ мраморѣ синяя краска образуетъ 
тонкія прожилки, коричневая — шярокія жилы и 
свѣтло - коричневая — разнообразный мелкія зерна.

Третьи примѣръ—изъ трехъ красокъ. Забрызгавъ 
сплошь синею краскою около 2/ s грунта., брызгаютъ 
на синюю краску маленькія равномѣрныя капли 

. красной краски и, затѣмъ, болѣе крупныя капли 
бѣлой краски. Этотъ мраморъ, въ которомъ бѣлыя 
зерна расположены между красными и синими про



жилками, называется фрмшук-кнмъ, по причин-!; 
присутствія въ немъ трехъ ыаціональныхъ двѣтовъ 
Франціи.

На рис. 100-мъ представленъ образчпкъ обрѣза. 
покрытаго туредкимъ мраморомъ.

Одинъ изъ самыхъ употребительных!, сортовь 
мрамора есть сѣтчатый мраморъ (Adermarmnr пѣм- 
цевъ) — тонкая сѣть жилокъ на бѣломъ или цвѣт- 
номъ фонѣ (рис. 101-й). Для полученія этиго мра
мора, краски должны расплываться сильно, а по
тому и краски и грунтъ разводятся жиже, чѣмъ 
обыкновенно (стр. 153).

Если сѣть одноцвѣтно окрашенная на бѣломъ 
■фонѣ, то на грунтъ накапываютъ нѣсколько боль* 
шихъ капель какой либо одной краски (напр, синей), 
такъ, чтобы капли эти, расплывшись, заняли на 
грунтѣ сплошь достаточно большое пространство, на 
которое, затѣмъ, при помощи большой метелки (отъ 
руки или сквозь рѣшето, сѣтку и т. п.), густо на- 
•брызгйваютъ болѣе или менѣе мелкими каплями (ві. 
видѣ дождя) растворъ желчи или мраморняго мыла 
{стр. 166): получается мраморъ рис. 101-го.

Для полученія двуцвѣтной сѣти жилокъ на бѣ- 
ломъ фонѣ, — на расплывшуюся первую главную 
краску, напр, синюю, набрызгиваютъ маленькою 
метелкою мелкія капли другой краскв, наир, крае
вой, и заканчиваюсь, какъ и въ предыдущемг 
•случаѣ, густымъ дождемъ раствора желчи или мра- 
.морнаго мыла.

На главную краску можно, передъ желчью или 
мыломъ, набрызгивать не одну или двѣ, а три и 
даже четыре краски — трехъ и четырехь-цвѣтня я
сѣть на бѣломъ фонѣ.

15«
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Если желчи или мыла совсѣмъ не брызгать, то 
получается мраморъ съ цвѣтною сѣтью на цвѣт- 
номъ-же фонѣ.

Pu с. ю о -й . Т урецк ін  мраморъ.

При помощи деревяннаго иди металлическаго штиф
тика и гребня (стр. 149 и рис. 98-й). на слоѣ кра
сокъ, накапанномъ на грунтѣ, могутъ быть начер-

Р и с .  н и - й .  С ѣ т ч а т ы й  м р а м о р ъ .

чены различные узоры, и пятнистый мраморъ такимъ 
образомъ превращенъ въ узорчатый, извѣстный подъ 
навваніемъ nepucmaw или гребневаго.
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Для полученія этого мрамора, краски набрызги
ваютъ описаннымъ выше образомъ на грунтъ до
вольно мелкими каплями, и, по возможности, пра
вильными рядами: или въ видѣ одной болѣе или 
менѣе широкой продольной полосы, идущей по- 
серединѣ грунта и отстоящей отъ продольныхъ 
краевъ ванны на разстояиіи, достаточяомъ (около 
і7 з  дюйм.) для дальнѣйшаго распространен!я кра
сокъ къ этимъ краямъ при помощи штифтика; или 
въ видѣ двухъ продольныхъ полосъ вдоль продоль
ныхъ краевъ ванны и на разстояніи отъ нихъ 
также около I х]і дюйма; или, наконедъ, въ видѣ 
нѣсколькихъ узкихъ полосъ, напр. — одной посере- 
динѣ, двухъ у краевъ и двухъ въ промежуткахъ 
между послѣдними и серединною полосою. Въ пер- 
выхъ двухъ случаяхъ каждая полоса составляется 
изъ всѣхъ идущихъ въ дѣло красокъ, располагав* 
мыхъ или послѣдовательно одна подлѣ другой, или-же, 
какъ и при пятнистомъ мрнморѣ, одна на другой; 
въ третьемъ случаѣ каждая изъ пяти полосъ боль
шею частью состоитъ только изъ одной краски 

1 ’ серединная изъ первой, двѣ крайнія изъ второй и 
двѣ промежуточныя ивъ третьей.

При обыкновенном  ̂ гребневомъ мрамор» посту- 
паютъ такъ. Накапавъ на грунтъ описаннымъ обра
зомъ краски, чертятъ штифтикомъ поперекъ ванны 
борозды, какъ показано ва рис. 102-мъ. Или сна
чала чертятъ продольный, а потомъ поперек ныя 
борозды. Можно боровды чертить и въ косвенном1!» 
направленіи относительно ванны—змѣеобразно, какъ 
на рис. 103-мъ. Краски при этомъ слѣдуютъ за 
штифтикомъ, и хотя борозды, во удаленіи посжѣд- 
няго, снова сливаются, но начерчевныя имъ фигуры
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остаются. Окончивъ черченіе штифтикомъ, берутъ 
гребень (рис. 98-й), кладутъ его поперекъ ванны, 
упирая концами его на продольные края послѣдней, 
и проводятъ имъ вдоль ванны, отъ одного ея конца 
къ другому, напр, сзади на передъ (рис. 102-й). Ж 
конецъ штифтика, и зубья гребня, прорѣзывая слой

Р и с .  102- й .  Ч е р ч е н і е  н а  с л о ѣ  к р а с о к ъ  п о п е р е ч н ы х ъ  б о р о з д ъ  ш т и ф 
т и к о м ъ ,  а  п р о д о л ь н ы х ъ  б о р о з д ъ  г р е б н е м ъ .

красокъ, должны касаться только поверхности грунта, 
такъ какъ прониканіе ихъ въ глубь послѣдняго, 
вызывая движеніе грунта, дѣлаетъ линіи неров
ными. Чѣмъ быстрѣе движется гребень, тѣмъ острѣе 
образуемые имъ углы, и, наоборотъ, тѣмъ эти углы

Р і і с . 103- ü .  Б о р о з д ы  н а ч е р ч е н ы  з м ѣ е о б р а з н о .

круглѣе, чѣмъ медленнѣе движеніе гребня. На рис. 
104-мъ образчикъ обыкновеннаго гребневаго мра
мора.

Разнообразить рисунки гребневаго мрамора, кромѣ 
измѣненія въ распредѣленіи красокъ на грунтѣ, 
можно, разставляя различнымъ образомъ зубья греб-

ІІЕ Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е РС Т В О . 11
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ня, или проходя по краскамъ гребнемъ, ішѣсто 
одного, два раза—во второй разъ въ иротивуполож- 
номъ направленіи и, притомъ, такъ, чтобы лубья 
гребня шли этотъ послѣдній разъ ровно посрединѣ 
между бороздами, проведенными въ первомъ на- 
правленіи: получается гребневый перистый мраморъ.

Дѣлаются еще особые болѣе короткіс гребни 
(на столько короче ширины ванны, чтобы ихъ 
удобно было поворачивать въ ней), обыкновенно съ 
деревянными широко расставленными зубьями, кото

рыми на слоѣ красокъ можно выводить чертежи въ 
родѣ изображенныхъ на рис. 105-мъ.

Иногда употребляютъ двойной гребень: на до- 
щечкѣ, длина которой нѣсколько меньше ши
рины ванны, просверливают* два ряда дырочекъ 
въ порядкѣ, показанном^ на рис. 106-зп», и на 
разстояніи отъ */а до 1 дюйма друп. отъ друг»; 
въ дырочки эти вклеиваютъ слегка ааоетреяиыв 
внизу деревянные штифтики одинаковой ддішы. Про
ведя такимъ гребнемъ продольно и вмѣстѣ вигзаго-

Р и с .  104-й . О б р а з ч и к ъ  г р е б н е в а г о  м р л м о р д .
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образно (какъ на рис. 10 7-мъ) по обыкновеннымъ 
образомъ приготовленному гребневому мрамору (см. 
выше), получаютъ мраморъ, вдвѣстный у нѣмцевъ 
подъ именемъ павлшьяго (Pfauenmarmor — при 
разстояніи 1 дюйма между зубьями гребня) или 
очковало (Augenmarmor—при разстояніи */2 дюйма 
между зубьями).

Рисунки мрамора, какъ и вообще окраска обрѣзовъ, 
должны, по возможности, соотвѣтствовать окраскѣ 
обложки переплета и въ особенности форзацовъ:

Р и с .  105- й .  Р и с у н к и ,  в ы в о д и м ы е  г р е б н е м -ъ  н а  с л о ѣ  к р а с о к ъ .

не должно быть полнаго подобія, но надлежащая 
гармонія необходима.

П ер ев одя тся  краски съ гр у н т а  на обрѣзъ  
(или бумагу) совершенно одинаково какъ при турец- 
комъ, такъ и при гребневомъ мраморѣ. Обрѣзъ, по
нятно, долженъ быть плоскій. Поэтому многіе пере
плетчики покрываютъ мраморомъ передній обрѣзъ 
тотчасъ послѣ обрѣзки передка — до округіенія 
корешка (стр. 117 и слѣд.); ватѣмъ, округляютъ ко
решокъ, околачиваютъ на немъ фальцы, обрѣзаютъ 
головку и хвостъ и покрываютъ мраморомъ оба эти 
обрѣза. Но при такомъ порядкѣ работъ мраморъ голов
ки и хвоста можетъ оказаться не вполнѣ одинаковымъ 
съ мраморомъ передка. Гораздо вѣрнѣе оперировать

11*
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послѣ обрѣзки всѣхъ трехъ краевъ книги и всѣ 
три обрѣза книги покрывать мраморомъ последова
тельно, погружая ихъ одинъ за друтимъ вь одинъ 
и тотъ-же составь красокъ. Въ этомъ послѣдненъ 
случаѣ корешокъ и передокъ должны быть предва
рительно выпрямлены и книга обвязана ншуркмъ 
около корешка— какъ объяснено на стр. 129.

Р и с .  ю б -Г і. Р а с п о л о ж е н іе  н а  т ш с з ь і .  :» .ф о » * с к ь  , .ін  »;■ м - с н ь  
д в о й н о г о  г р с й н л .

Начинаютъ обыкновенно съ передка. Кладутъ но 
обѣ его стороны двѣ ровныя узенькія дощечки 
(шпальты—стр. 127), уравниваготъ края ппсл1;диихъ 
съ плоскостью обрѣэа ударами по столу (но слѣ- 
дуетъ ударять на томъ-же столѣ, гдѣ ванна съ 
красками — чтобы не потревожить послѣднихъ) и, 
сжавъ книгу обѣими руками между дощечками,

V W W
Рис. 1 0 7 -іі. Зигзаги, в ы в о д и м ы е  двойными rpcôm м*. для іюлучсшя 

павлиньяго или очксмшо мрлчира.

погружаютъ передокъ ея въ краску — не сразу, а 
постепенно наклоняя его отъ одной стороны къ 
другой, или наискось отъ одного угла къ дру
гому діагонально противуположному: при погруженів 
сразу, между поверхностью передка и красками могутъ 
остаться пузырьки воздуха, мѣшаюіціе пристаішшо 
красокъ и обнаруживающееся на обрѣзѣ бѣлыми 
пятнами. Продержавъ нѣсколько секундъ, точно
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также постепенно вынимаютъ обрѣзъ, даютъ стечь 
грунту, удаляютъ дощечки и шнуръ, которымъ кни
га была обвязана.

Если желаютъ, чтобы мраморъ имѣлъ волнистый 
характеръ, обрѣзъ погружаютъ въ краски, хотя 
также постепенно, но съ короткими перерывами, 
каждый разъ чуть-чуть приподнимая обрѣзъ.

Обрѣзы головки и хвоста мраморируются тѣмъ-же 
способомъ, но книги для этого зажимаются не между 
шпальтами, а между такими-же дощечками, какія 
употребляются при обрѣзкѣ верха и низа книгъ 
(стр. 123— 124).

Чтобы при погруженіи передняго обрѣза краски 
не переходили на верхній и нижній обрѣзы (что 
сильно испортило бы ихъ рисунокъ), поелѣдніе, на 
время операціи, у угловъ слегка смачиваются водою. 
Чтобы того-же не случилось съ передаимъ обрѣ- 
зомъ при погруженіи въ краски обрѣзовъ головки 
или хвоста, эти послѣдніе обрѣзы погружаютъ въ 
краски не совершенно горизонтально, a нѣсколько 
наклонно къ корешку: у передняго угла только 
касаясь красокъ обрѣзомъ, а у корешка погружая 
его въ краски на достаточную глубину.

Каждый изъ трехъ обрѣзовъ книги долженъ быть 
погруженъ въ еще нетронутый свѣжій слой кра
сокъ.

Хорошія книги всегда лучше оперировать по 
одиночкѣ; болѣе дешевыя можно сразу небольшими 
пачками — въ 2 —4 книги.

ІТо окончаніи покрытія обрѣзовъ книги мрамо
ромъ, остатки красокъ должны быть на-чисто 
сняты съ грунта, при помощи дощечки в (рис. 
9 7 -й) иди чистой полоски бумаги, лучше всего
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пропускной, которою проводятъ по грунту (стр. 151 — 
152), и если вслѣдъ затѣмъ въ той-же ванпѣ нужно 
покрывать мраморомъ другіе обрѣэы, то, передъ каж- 
дымъ набрызгиваніемъ новаго слоя красокъ (поолѣ 
удаленія стараго, уже послуживгааго слоя), съ грунта 
слѣдуетъ снять пленку (стр. 161).

Чтобы краска хорошо приставала къ обрѣзамъ 
книгъ, напечатанныхъ на очень гладкой, сильно 
сатинированной бумагѣ (напр, писчей), обрѣвы. передъ 
погруженіемъ въ краску, слегка смачиваютъ (при 
помощи губки) слабымъ растворомъ квасцовъ или 
слабымъ уксусомъ.

По окончаніи операціи, когда грунтъ вполнѣ стекъ 
съ обрѣзовъ, послѣдніе просушиваются и затѣмъ 
проглаживаются такъ-же, какъ послѣ волочеяія 
(см. ниже). Для скорѣйшаго и болѣе полнаго удале- 
нія съ обрѣзовъ грунта, въ нѣкоторыхъ мастер
скихъ обрѣзы, тотчасъ по снятіи ихъ съ красокъ, 
погружаютъ на минуту въ чистую воду. Часто 
помогаютъ удаленію грунта осторожным?» прикля- 
дываніемъ къ обрѣзамъ большой мягкой губки или же 
направленіемъ на обрѣзы струи воздуха (дують 
мѣхомъ или ртомъ).

Если книгъ нѣсколько, то ихъ для просушки 
можно класть одна на другую поперемѣнно перед
ками и корешками.

Метелки, штифтики, гребни, дощечки и всѣ во
обще инструменты и орудія, употребляемые при 
мраморированіи, должны быть содержи мы въ чи- 
стотѣ: каждый разъ тщательно промываемы и вы
сушиваемы.

При французскомъ порядкѣ работъ (стр. 117) 
обрѣзка книгъ, a слѣдовательно и покрытіе обрѣ-
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зовъ мраморомъ или вообще красками (а также 
золотомъ) производится послѣ пр икрѣяленія къ кни- 
гамъ картоновъ. Сущность операціи остается та-же, 
измѣняются только нѣкоторыя подробности. Перед- 
ній обрѣзъ погружается въ краски также выпрямлен- 
нымъ и зажатымъ между шпальтами (стр. 164), но 
картоны предварительно откидываются назадъ и, на 
время операціи, придерживаются въ этомъ положеніи 
посредствомъ оеобыхъ планочекъ, прикрѣшіенныхъ къ 
шпальтамъ. При погруженіи въ краски обрѣзовъ го
ловки и хвоста, картоны, напротивъ того, остаются 
плотно приложенными къ книгѣ и замѣняютъ собою 
дощечки, которыя здѣсь, поэтому, становятся не
нужными; но края картоновъ, понятно, должны быть 
также вполнѣ уравнены съ поверхностью обрѣзовъ 
(ударами по столу).

Приготовденіе мраморной бумаги производится 
совершенно таквмъ-же образомъ, какъ и покрытіе 
мраморомъ обрѣзовъ. Величина ванны, при этомъ, 
должна соотвѣтствовать раз мѣрамъ листовъ бумаги. 
Профессіональному переплетчику приготовлять са
мому мраморную бумагу не выгодно, но для люби
теля занятіе это можетъ представить большой инте- 
ресъ.

Приготовивъ на грунтѣ краски, какъ показано 
выше, берутъ листъ бумаги за два угла одного изъ 
короткихъ его краевъ, держа ихъ м.ежду указа- 
тельнымъ и болыпимъ пальцами обѣихъ рукъ; при- 
поднявъ листъ, опускаютъ. его на краски сначала 
нижнимъ концомъ, a затѣмъ, постепенно наклоняя, 
всею поверхностью; продержавъ нѣсколько мгнове- 
ній, вынимаютъ такимъ-же манеромъ, начиная съ 
верхняго конца. Вынувъ и давъ стечь грунту, развѣ-
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шиваютъ для просушки: или на круглыхъ деревян- 
ныхъ перекладинахъ, или защемивъ верхніе углы лис- 
товъ въ деревянные щипчики, подобные тѣмъ, какіе 
употребляются въ фотографіи при сутк ѣ  серебряной 
бумаги. Когда высохнегь, выглаживаюгь, какъ и 
обрѣзы (стр. 166), лощильнымъ зубомъ съ плос
кимъ и широкимъ агатомъ (рис. 108-й— А ). Но 
лучше мраморную бумагу передъ выглаживаніемъ 
покрыть жидкимъ растворомъ клея, ириготовлен- 
нымъ слѣдующимъ образомъ: 47 зол. лучшаго
(возможно свѣтлаго и прозрачнаго) клея (стр. 26 — 
27) и 24 зол. чистаго бѣлаго мыла ( напр, мар- 
сельскаго), размельчивъ, облить 1 ведромъ чи
стой воды; давъ постоять 12 часовъ (напр, цѣлую 
ночь), проварить, постоянно мѣшая, ва легкомъ 
огнѣ до полнаго растворенія. Когда растворъ готовъ, 
процѣдить его (горячимъ) сквозь мягкую тряпку; 
налить его въ плоскую ванну и пройтись по немъ 
мраморною стороною бумаги. Вынувъ бумагу, дать 
стечь, просушить и, затѣмъ, прогладить ее, какъ 
сказано, лощильнымъ зубомъ. При глаженіи быть 
осторожнымъ, чтобы не сморщить и не раздавить 
бумагу.

Въ послѣднее время для мраморировавія какъ 
обрѣзовъ, такъ и бумаги очень часто употребдеютъ 
механическіе апараты, показанные на рис. 38-мъ  
и 39-мъ. Апараты эти состоять изъ двухъ родовъ 
вал и ковъ— верхнихъ, принимающих* краску, и ниж- 
нихъ — резиновыхъ съ вытисненными на нихъ ри
сунками мрамора. При дѣйствіи апаратовъ валики 
вращаются, краски съ верхнихъ вали ковъ передаются 
нижнимъ л  отнечатываются послѣдними, въ видѣ 
мрамора, на бумагѣ или обрѣвахъ. Въ апаратѣ
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рис. 38-го два валика — одинъ (верхній) красящій, 
т. е. принимаюшій краску, и другой (нижній) ри
суночный. Въ апаратѣ рис. 39-го четыре валика— 
два (верхнихъ) красящихъ и два (нижнихъ) рису- 
ночныхъ. Первымъ апаратомъ печатается одноцвѣт- 
ный, а вторымъ двуцвѣтный мраморъ. Дѣйствовать 
апараты могутъ, конечно, только на совершенно 
плоскихъ обрѣзахъ, плотно зажатыхъ въ прессъ. 
Они очень удобны и не дороги, но даютъ всегда 
одни и тѣ-же однообразные рисунки, а потому для 
любителя, имѣющаго досугъ, мраморированіе при 
помощи ванны и набрызгиванія красокъ всегда пред - 
почтительнѣе.

Въ одномъ изъ техническихъ англійскихъ жур- 
надовъ указывается 'средство переводить на обрѣзы 
мраморъ съ обыкновенной мраморной бумаги. Заклю
чается оно въ слѣдующемъ. Зажимаютъ книгу въ 
прессъ, обрѣзомъ вверхъ (обрѣзъ долженъ быть 
вполнѣ плоскимъ). Наливаютъ въ плоскій сосудъ 
(или на стеклянную пластинку) соляной кислоты и, 
вырѣзавъ изъ мраморной бумаги полоску немного 
шире и на 1 дюймъ длиннѣе обрѣза, опускаютъ ее 
мраморною стороною на поверхность кислоты (но 
не погружаютъ въ кислоту), съ предосторожностями 
относительно воздушныхъ пузырьковъ, указанными 
на стр. 164. Когда бумага достаточно пропитается 
кислотою, ее осторожно вынимаютъ и мраморною- 
же стороною прикладываюсь къ обрѣзу, предвари
тельно слегка увлаженному немного смоченною въ 
водѣ губкою. Послѣ этого, покрывъ мраморную бу
магу сначала полоскою пропускной бумаги, a затѣмъ 
подушкою изъ сложенной въ нѣсколько разъ мяг
кой бумаги (и полоска пропускной бумаги, и
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бумажная подушка должны быть шире и длиннѣе 
обрѣза), трутъ по подушкѣ, довольно сильно надав
ливая. Если все сдѣлано, какъ слѣдуетъ, то мраморъ 
съ бумаги долженъ переходить на обрѣзъ, который 
по высыханіи выглаживается. Извѣстнымъ въ Петер
б у р г  переплетчикомъ Po (Rau) эти укааанія англій- 
скаго журнала были провѣрены на праатикѣ, и 
ему действительно удалось, съ помощью соляной 
кислоты, переводить мраморъ съ бумаги на обрѣзы 
книгъ. Но пригодными для этого оказались не всѣ 
сорта мраморной бумаги: на нѣкоторыхъ сортахъ 
мраморъ разрушался соляною кислотою, а отъ нѣко- 
торыхъ другихъ сортовъ краски вовсе не отставали, 
что зависѣло, вѣроятно, отъ различія въ составѣ 
красокъ, а можетъ быть также и отъ качествъ 
самой бумаги. Вообще-же цвѣтъ красокъ болѣе или 
менѣе блѣднѣлъ подъ вліяніемъ кислоты, а иногда 
и совершенно ивмѣнялся.

Въ продажѣ существуетъ спѳціальная мраморная 
бумага для перевода мрамора на обрѣзы тѣмъ-же 
способомъ, какой употребляется при метахромо- 
т ипги  *).

З о л о ч е н іѳ  и  сѳ р ѳ б р ѳ н іѳ  обрѣвовъ .

Золоченіе и серебреніе обрѣвовъ производится 
совершенно одинаковыми способами, при помощи 
листового эолота или серебра; но серебряный обрѣзъ 
далеко не такъ красивъ, какъ золотой, и, прнтомъ,

*) См. Метахромотипія въ Иллюстр. Сломрѣ іірактіпмкмхъ
свѣдѣній д-ра X  Симонова.
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на воздухѣ довольно скоро тускнѣетъ, а потому 
употребляется рѣдко. Если уже серебрянный обрѣзъ 
непремѣнно нуженъ, то серебро лучше замѣнять 
листовою платиною, мало отличающеюся цвѣтомъ 
отъ серебра, но столь-же прочною, какъ золото.

Инструменты и орудія, необходимые при золочеыіи: 
подушка и ножъ для рѣзанія золота (рис. 31-й и е и г 
на рис. 15-мъ), стальные скребки (рис. 34-й), ло
щильные зубы (в на рис. 15-мъ и рис. 108-й) и 
обыкновенный обжимный прессъ (рис. 4-й).

Подушка (рис. 31-й) состоитъ изъ деревяннаго 
ящика, верхняя доска котораго обтянута телячьею 
кожею изнанкою наружу. Подъ кожу обыкновенно 
подкладывается или нетолстый слой волоса, или въ 
нѣсколько разъ сложенная мягкая (напр, пропускная) 
бумага, или древесные опилки (покрытые предвари
тельно холстомъ) и т. п. Подушка, во всякомъ случаѣу 
должна быть плоская; покрывающая ее кожа слегка 
проглаживается пемзою и, чтобы золото не приста
вало къ ней, по временамъ натирается мѣломъ.

На рис. 15-мъ въ в и на рис. 108-мъ въ А  по- 
казанъ лощильный зубъ, съ плоскимъ концомъ; но 
для желобоватыхъ обрѣзовъ необходимо имѣть также 
зубъ съ закругленнымъ концомъ (В  на рис. 108-мъ). 
Въ продажѣ существуютъ зубы, одинъ конецъ кото
рыхъ плоскій, а другой закругленъ. При сколько- 
нибудь обширной практикѣ елѣдуетъ имѣть ни
сколько лощильныхъ зубовъ различной формы и 
величины.

Скребки — плоскіе для прямыхъ и закругленные 
для желобоватыхъ обрѣзовъ (рис. 34-й). Такъ какъ 
скребокъ долженъ не рѣзать, а именно скресть, то 
скребущій конецъ его долженъ быть не вполнѣ глад-



172

кимъ и острымъ, а съ легкими зазубринами, кото
рый, по мѣрѣ притуплевія, возобновляются— удобиѣо 
всего при помощи нокругінаго рашпиля.

Золото нужно употреблять настоящее, а не сусаль
ное, которое только портитъ обрѣзы (стр. 2 7 ). Въ 
продаясѣ существуетъ листовое золото съ Краснова- 
тымъ, оранжевымъ и зеленоватымъ оттѣнками. Чаще 
всего употребляется красноватое золото; зеленоватое 
дешевле, но и хуже другихъ двухъ сортов*.

Р и с .  ю 8 - й ,  Л — и л о с к іп  л о щ и л ь н ы й  :іуС»г; В —  о к р у г л е н н ы й  и  
з а о с т р е н н ы й  л о щ и л ь н ы й  э у б ь  ч іЬ

Приклеивается золото къ обрѣау посредством* 
разведеннаго бѣлка, который приготовляется слѣдую- 
щимъ образомъ: бѣяокъ ввъ 1 большого, совершенно 
свѣжало яйца, тщательно отделенный отъ желтка, 
смѣшать съ 2 стаканами (*/) литра) чистой воды и 
вабить мутовкою въ густую пѣну; давъ отстояться, 
процѣдить сквозь тонкое мягкое (мытое) полотно. 
Въ тепломъ мѣстѣ бѣлокъ портится быстро, а въ 
прохладномъ можетъ сохраняться 2— 4 дня (не болѣе).
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Каждый разъ передъ употреблен]емъ онъ долженъ 
быть процѣженъ вновь.

На бѣломъ обрѣзѣ золото кажется блѣднымъ и 
безъ блеска, а потому обрѣзъ, передъ золоченіемъ, 
обыкновенно покрываютъ грунтомъ изъ красной 
печатной ыины^ продающейся у дрогистовъ подъ 
именемъ французскаго или армянскаго болюса. Не
большое количество этого вещества растирается до 
тонкости (безъ малѣйшихъ зернышекъ или крупи- 
нокъ) и разводится приготовленнымъ сказаннымъ 
образомъ растворомъ бѣлка до густоты красокъ, 
употребляемыхъ при одноцвѣтной окраскѣ обрѣзовъ 
(стр. 3 32—->133>

Золотятъ обыкновенно сначала обрѣзъ передка, а 
потомъ верхній и нижній обрѣзы. Обрѣэъ передка 
золотится или послѣ предварительнаго выпрямленія 
его—въ плоскомъ видѣ, или-же какъ есть—по желобу. 
Золоченіе по желобу труднѣе, но выходитъ гораздо 
лучше, а потому для дорогихъ книгъ должно быть 
всегда предпочитаемо.

Зажимаются книги для золоченія обрѣзовъ, какъ 
сказано, въ обыкновенный обжимный прессъ (рис. 4-й).

Для золочіенія передка книга зажимается въ прессъ 
между двумя узкими дощечками или шпальтами, 
клинообразно скошенными по плоскости, то есть 
имѣющими верхній край толще нижняго—съ цѣлью 
большаго сосредоточиванія давленія на передкѣ 
(стр. 127). Какъ видно на рис. 109-мъ, болѣе тол
стые верхніе края этихъ шпальтъ (а  и а') помѣ- 
щаются въ прессѣ въ уровень съ краями обрѣза (о). 
Для большаго удобства въ обращеніи съ обрѣзомъ, 
по бокамъ скогаенныхъ пшаіьтъ (а и а’), между 
ними и брусками пресса (А  и А г), часто вставляются
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двѣ другія нескошенныя шпальты (е и е' ), верхніе 
края которыхъ должны стоять въ прессѣ на 1 — I ’/< 
линіи (не болѣе) ниже уровня обрѣза (о) и верхнихъ 
краевъ шпальтъ а и аг. Но безъ шпальтъ е и ё  можно 
обойтись или замѣнить ихъ обыкновенными дощеч
ками, употребляемыми при зажиманіи книгъ въ 
прессъ.

Вкладываютъ книгу и шпальты въ прессъ такимъ 
образомъ. Раздвинувъ бруски пресса, работникъ кла
детъ его на ровный столъ тою стороною внизъ, кото
рая на рис. 109-мъ показана обращенною вверхъ, и 
рядомъ съ однимъ изъ брусковъ пресса (поюжимъ 
А  на рис. 109-мъ) вставляетъ одну иаъ плоекнхъ 
шпальтъ (б) или обыкновенную зажимную дощечку; 
подлѣ послѣдней одну изъ скошенныхъ шпальтъ (а )  
толстымъ концомъ внизъ (къ столу); ватѣмъ книгу (к) 
передкомъ (о) внизъ, другую скошенную шпальту (аг) 
и, наконецъ, другую плоскую шпальту («') или 
обыкновенную зажимную дощечку. При этомъ и 
обращенный внизъ плоскости брусковъ пресса, и 
обрѣзъ книги, и края всѣхъ шпальтъ, упираясь на 
одну и ту-же ровную поверхность стола, будуть 
находиться между собою на одномъ уровнѣ. Чтобы, 
потомъ, вдвинуть шпальты в ш е 1 нѣсколько внутрь 
(какъ на рис. 109-мъ), работникъ, зажавъ прессъ, 
ставить его боковою плоскостью бруска, изъ котораго 
выходятъ винты, на уголь стола, такъ, чтобы оба винта 
висѣли по бокамъ угла и чтобы передокъ книги 
былъ обращенъ къ нему (работнику); нисколько т -  
пускаетъ винты и осторожно, не Трогая съ мѣста 
книги (к) и шпальтъ а и а \  вдввгаетъ, по очереди, 
шпальты е й е' на 1 — 11/* ливіи внутрь пресса, ко
торый, послѣ этого, зажимаетъ окончательно—сильно:
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чѣмъ крѣпче зажать обрѣзъ, тѣмъ легче и совер- 
шеннѣе работа.

Нѣкоторые переплетчики, для еще большаго со- 
средоточиванія давленія на переднемъ обрѣзѣ, со- 
вѣтуютъ вдвигать все (книгу и всѣ четыре дощечки) 
во внутрь пресса до ‘ / з  его глубины.

Если при зажиманіи книги въ прессъ употребляются 
только двѣ скошенныя шпальты а а а' (рис. 109-й), 
безъ дощечекъ е и е', то вдвиганія внутрь пресса

Р и с .  109- й .  З а ж и м а н і е  к н и г и  д л я  з о л о ч е н і я  п е р е д к а :  А  А ' —  
п р е с с ъ ;  к — к н и г а ,  м — к о р е ш о к ъ ,  о  —  п е р е д о к ъ ;  а  я  а ’ — с к о -  
т е н н ы я  п о  п л о с к о с т и  ш п а л ь т ы ;  е  и  в ’— н е с к о ш е н н ы я  ( п л о с к і я )

 ̂ш п а л ь т ы .

,/ ■ , 
не дѣлается: края шпальтъ и обрѣза книги остаются
на одномъ уровнѣ съ краями брусковъ пресса ( А  и А'). 
Въ такомъ случаѣ вставлять книгу въ прессъ удоб
нее уже зажатою (руками) между обѣими пшадьтами.

Такъ какъ обрѣзка передка, назначенная для 
золоченія, дѣлается, какъ сказано (стр. 106), послѣ 
полной обработки корешка, при чемъ корешокъ, 
передъ зажиманіемъ книги въ прессъ, выпрямляется 
(стр. 129), —то нѣкоторые переплетчики, для уско- 
ренія работы, приступаютъ къ золоченію передка
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Чготчасъ послѣ его обрѣзки, не вынимая книги изъ 
обрѣзного нресса. Но при такомъ порядкѣ работъ 
обрѣзать головку и хвостъ приходится или ранѣе 
передка, или уже послѣ золоченія передняго обрѣза: 
въ первомъ случаѣ верхніе и нижніе обрѣзы не мо
гутъ быть вполнѣ ровными, во второмъ — стра- 
даетъ позолота передняго обрѣза.

Для одновременна™ золоченія можно зажимать 
въ прессъ указаннымъ способомъ нѣсколько книгъ 
сразу (до 4 и 5). При этомъ книги должны быть 
отдѣлены другъ отъ друга скошенными-же пшаль- 
тами (какъ а а' на рис. 109-мъ).

Относительно положенія и зажиманія книги или 
книгъ въ прессъ слѣдуетъ и здѣсь руководствоваться 
правилами, изложенными на стр. 108— 109.

Зажавъ книгу или книги въ прессъ окончательно, 
кладутъ прессъ однимъ концомъ на столъ, а другимъ 
на подставку одинаковой съ нимъ высоты, такъ, 
чтобы корешокъ книги (и—рис. 109-й) опускался 
въ пустоту, a обрѣзъ (о) смотрѣлъ вверхъ и нахо
дился въ горизонтальномъ положеніи. Можно класть 
прессъ на края открытаго сверху деревяннаго ящика.

Провѣряютъ положеніе шпальтъ а и и если 
•окажется, что края ихъ въ какомъ-либо мѣстѣ ле
жать не вполнѣ по линіи краевъ обрѣза (о), ихъ 
можно шщ»0внй*ь * (подстругать) столярнымъ ру- 
'банкомъ. ■
‘ На рис. 109-мъ показано зажиманіе передка съ 
■выпрямленнымъ (плоскимъ) обрѣзомъ. Совершенно 
•такъ-же зажимается и передокъ, обрѣзъ котораго 
для золоченія остается углубленнымъ—желобоватымъ 
(см. точечный полукругъ на рис. 109-мъ); края 
шпальтъ аж а' въ такомъ случаѣ должны быть въ



177

уровень не съ серединою, а съ краями желобоватаго 
обрѣза.

При французскомъ порядкѣ работъ обрѣзка пе
редка (равно какъ головки и хвоста), a слѣдова- 
тельно и золоченіе его обрѣза дѣлается послѣ при- 
крѣпленія картоновъ (стр. 105— 106), которые, при 
зажиманіи книги въ прессъ, понятно, должны быть 
откинуты назадъ —  за корешокъ (при положеніи 
книги и пресса, представленномъ на рис. 109-мъ, 
должны висѣть внизъ). Во всѣхъ другихъ отно- 
шеніяхъ подробности операцій зажиманія въ прессъ 
и самого золоченія остаются тѣ-же.

При зажиманіи книги или книгъ въ прессъ для 
золоченія головки или хвоста нужно, по возмож
ности, избѣгать очень сильнаго давленія на передній 
обрѣзъ, на которомъ отъ этого могутъ образоваться 
морщины. Но обрѣзъ головки или хвоста долженъ 
быть зажать сильно и сильнѣе всего именно у перед
няго конца его (у угловъ, образуемыхъ имъ съ пе- 
реднимъ обрѣзомъ). Достигается это лучше всего спо
собомъ зажиманія, представленнымъ на рис. 110-мъ. 
А и А' бруски пресса, между’ Которыми зажимается 
книга к; а та а' скошенныя по плоскости шпальты, 
по формѣ такія-же, какія описаны при зажиманіи пе
редка (стр. 173 — 174), но нѣсколько большей ширины 
и такой толщины, которая была-бы достаточна для 
предохраненія фальцовъ книги отъ раздавливанія: 
сзади онѣ доходятъ вплотную до фальцовъ корешка и, 
а спереди выступаютъ за передокъ о; болѣе толстые 
края ихъ помѣщаются вдоль и въ уровень съ краями 
обрѣза, который, въ свою очередь, долженъ быть въ 
уровень съ краями брусковъ А и А'; е и е' двѣ до
щечки, вставляемый, съ каждой стороны, между

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А СТЕ РС ТВ О . 12
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шпальтами а я а' ш брусками пресса А и А', сзади 
заходящія за корешокъ (и), спереди чуть-чуть не 
доходящія до краевъ передняго обрѣза (о) и от- 
стоящія отъ краевъ зажатаго для золоченія обрѣза 
головки или хвоста на 1 линію (такъ-же, какъ 
соотвѣтствующія дощечки е и е на рис. 109-мъ). 
Шпальты в и а ' должны быть приготовлены такъ, 
чтобы слои дерева были расположены въ нихъ по- 
перекъ длины; въ дощечкахъ-же е я ё  слои дерева,

Р и с . i l о -й . З а ж и м а н і е  к н и г и  д л я  з о л о ч е н ія  г о л о в к и  и л и  х в о с т а .
Б у к в ы  и м ѣ ю т ь  г о - ж е  з н а ч е н іе ,  ч т о  н а  р и с .  109-м ъ .

для лредупрежденія излома, должны быть непре- 
мѣнно по направленно длины. Выше было сказано, 
что сильнѣе всего обрѣзы должны быть окаты у 
переднихъ угловъ; еслибы по окончательномъ за- 
винчиваніи пресса оказалось, что въ этомъ-то именно 
мѣстѣ давленіе недостаточно, то слѣдуѳтъ усилить 
его вставлевіемъ, противъ угловъ, тонкихъ деревян-
ныхъ клинушковъ или кусочковъ тонкаго картона_
между шпальтами а и а и дощечками £ и ё .
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И при золоченіи головки или хвоста, когда въ прессъ 
зажимается нѣсколько книгъ, послѣднія должны быть 
отдѣлены другъ отъ друга скошенными шпальтами, 
нужной толщины и доходящими сзади, понятно, 
только до фальцовъ корешка (см. выше). Впрочемъ, 
если книги одного формата, тонки и съ слабыми 
фальцами, то ихъ можно и не раздѣлять шпальтами, 
а класть одну подлѣ другой поперемѣнно корешками 
и передками.

При зажиманіи въ прессъ верхняго или нижняго 
обрѣза по французскому способу, т. е. съ прикрѣп- 
ленными картонами, картоны остаются на мѣстѣ: 
приложенными къ бокамъ книги, а не откинутыми 
назадъ за корешокъ—какъ при золоченіи передняго 
обрѣза (стр. 177). При этомъ края картоновъ, со- 
отвѣтствующіе обрѣзу, должны быть уравнены съ 
краями обрѣза, а шпальты а и а! (рис. 110-й), кото
рый здѣсь могутъ быть тоньше, должны сзади до
ходить вплоть до краевъ картоновъ у фальцовъ, но 
не заходить за нихъ; все остальное—какъ описано 
выше и представлено на рис. 110-мъ.

Ж при францрскомъ способѣ, еели въ прессъ 
зажимается нѣсколько книгъ, то поелѣднія обыкно
венно также отдѣляются другъ отъ друга шпальтами; 
но при достаточной толщинѣ картоновъ, маломъ 
числѣ (2 —3) зажимаемыхъ книгъ, надлежащей обра- 
боткѣ корешка и хорошей, крѣпкой бумагѣ,. книгъ 
можно и не раздѣлять шпальтами, a помѣщать ихъ 
рядомъ— корешокъ къ корешку.

Когда книги зажаты въ прессъ, какъ слѣдуетъ, 
прежде всего нужно подготовить обрѣзы къ зо- 
лоченію тщательнымъ скобленіемъ. Для шос- 
кихъ обрѣзовъ употребляются плоскіе, а для жело-

12*



180

боватыхъ соотвѣтственно закругленные скребки 
(рис. 34-й).

Поставивъ (и укрѣпивъ неподвижно) прессъ такъ, 
чтобы обрѣзы книгъ смотрѣли вверхъ, были распо
ложены вполнѣ горизонтально и перпендикулярно от
носительно работника (при головкѣ или хвостѣ — ко
решкомъ къ работнику), берутъ скребокъ обѣими 
руками и, слегка наклоняя его въ сторону скобленія, 
скоблятъ имъ, двигая его равномѣрно по обрѣзу 
взадъ и впередъ — постоянно только вдоль обрѣза. 
Сначала, скоблятъ скребкомъ съ болѣе острыми и 
крупными зубчиками, а когда всѣ неровности уда
лены послѣднимъ, оканчиваютъ скребкомъ съ болѣе 
тупыми и мелкими (почти незамѣтными) зубчиками.

Хорошо выскобленный обрѣэъ долженъ представ
ляться вездѣ ;равномѣрно чистымъ- и гладкимъ, безъ 
малѣйшихъ углубленій.

При скобленіи нужно быть осторожнымъ съ углами 
обрѣзовъ—подходя къ нимъ скребкомъ, уменьшать 
давленіе или даже слегка приподнимать скребокъ. 
При скобленіи головки или хвоста тѣ-же предо
сторожности слѣдуетъ отчасти соблюдать и относи
тельно корешковаго конца обрѣза; оставшіяся здѣсь 
деяенькшп неровности можно потомъ удалить мел- 
кимъ напилкомъ.
' Особенно тщателБньшъ должно быть при скобле- 

ніи желобоватаго передняго обрѣза закругленнымъ 
скребкомъ, такъ какъ здѣсь, при неосторожности, 
можно испортить не только углы, но и самый желобъ, 
смять или стереть боковые края его. Къ краямъ, 
какъ и къ угламъ, давленіе скребка нужно всегда 
немного ослаблять.

Чтобы имѣть возможность слѣдить за дѣйствіемъ
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скребка, можно посовѣтовать, въ особенности начи
нающими покрывать обрѣзъ передъ скобленіемъ, 
посредствомъ мягкой губки, очень разведеннымъ въ 
водѣ болюсомъ (стр. 173) — дать просохнуть. По 
мѣрѣ скобленія, легкое окрашиваніе обрѣза болюсомъ 
постепенно сходитъ— сходитъ именно тамъ, гдѣ со
скоблено достаточно, и остается въ мѣстахъ, кото- 
рыя еще нужно скоблить. Когда окрашяваніе сошло 
вездѣ, скобленіе первымъ, болѣе грубымъ скребкомъ 
нужно прекратить и перейти, для заканчиванія, ко 
второму, болѣе тонкому скребку (см. выше).

По окончаніи скобленія покрываютъ обрѣзъ очень 
жидкимъ клейстеромъ и растираютъ (крѣпко) по 
клейстеру обрѣзками бумаги до-суха- и до тѣхъ поръ, 
пока обрѣзъ не станетъ бдестящимъ.

Слѣдующая затѣмъ операція заключается въ по- 
крытіи обрѣза упомянутымъ выше грунтомъ изъ 
болюса (стр. 173): обмокнувъ въ грунтъ мягкую 
мелкопористую губку, проводятъ. ею равномѣрно и 
осторожно по обрѣзу (можно и кистью, но губкою 
лучше). Слой грунта долженъ покрыть обрѣзъ вполнѣ, 
но быть на столько тоншмъ и прозрачнымъ, чтобы 
бумага немного просвѣчивала сквозь него. Слишкомъ 
густой или толстый слой грунта впослѣдствіи легко 
лупится и увлекаетъ за собою позолоту.

Для возвышенія тона позолоты, въ грунтъ изъ 
болюса можно прибавить немного кармина.

Когда грунтъ высохнетъ (отъ нѣсколькихъ минутъ 
до 7 2 часа), ему сообщаютъ глянецъ растираніемъ 
мягкою волосяною щеткою, которую, въ случаѣ 
нужды, можно замѣнить обрѣ.зками мягкой бумаги 
или комочками бѣлой шелковой бумаги.

Послѣ этого закругленнымъ концомъ ножа, пока-
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заннаго на рис. 15-мъ (а не пальцами), вынимаютъ 
И8ъ книжечки нужное число листиковъ золота и, 
при помощи того-же ножа, ровно раскладываютъ 
ихъ на подушкѣ, изображенной на рис. 31-мъ. Если 
листикъ ложится на подушку не ровно и не плотно, 
слегка стучатъ по подушкѣ ножемъ или дышать 
(не сильно) на листикъ.

Листовое золото такъ легко, что малѣйшее дви
ж ете воздуха можетъ унести его, а потому въ 
комнатѣ, гдѣ золотятъ, не должно быть сквознаго 
вѣтра.

Уложивъ листики золота на подушку, разрѣзаютъ 
ихъ ножемъ (е или, лучше, і  на рис. 15-мъ) на части, 
соотвѣтствующія ширинѣ и длинѣ обрѣза, стараясь, 
по возможности, быть экономнымъ: полоски золота 
должны быть нѣсколько шире обрѣза и такой длины, 
чтобы при наложеніи ихъ на обрѣзъ край одной 
полоски немного покрывалъ край другой— сосѣдней.

Если имѣется въ виду золотить одновременно 
нѣсколько книгъ съ плоскими обрѣзами, то зажи
мать ихъ въ прессъ удобнѣе всего съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы ширина всей пачки книгъ, вмѣстѣ съ 
проложенными между отдѣльными книгами шпаль
тами (выбирать послѣднія потоньше), была немного 
уже ширины или длины одного, двухъ или трехъ 
листиковъ золота: въ такомъ случаѣ листики золота 
можно переносить цѣльными, кладя ихъ сразу на 
обрѣзы нѣсколькихъ рядомъ лежащихъ книгъ (двухъ, 
трехъ и болѣе, смотря по толщинѣ книгъ).

Лезвіе ножа (е или г на рис. 15-мъ) должно быть 
достаточно остро для разрѣзанія золота, но на 
столько тупо, чтобы не могло повредить подушки, 
на которой лежитъ золото.
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Когда золото нарѣзано на подушкѣ въ количествѣ. 
нужномъ для поляаго покрытія всего или всѣхъ 
обрѣзовъ книгъ, зажатыхъ въ прессѣ, приступаютъ 
къ самому золоченію.

Поставивъ передъ собою прессъ обрѣзомъ книги 
вверхъ, поперекъ и по совершенно горизонтальной 
плоскости, прежде всего, посредствомъ круглой кисти, 
покрываютъ обрѣзъ (или обрѣзы), разведеннымъ 
бѣлкомъ, приготовленнымъ какъ объяснено на 
стр. 172; покрываютъ обильно и, по возможности, сразу, 
такъ какъ при повторныхъ прохожденіяхъ кисти 
можетъ сойти часть грунта. Если на поверхности 
бѣлка остаются пузырьки воздуха, ихъ удаляютъ 
концомъ кисти.

Затѣмъ, на оюадкт еще, бѣлокъ накладывают^, по 
порядку, нарѣзанныя полоски золота, начиная, поло- 
жимъ, съ лѣваго конца обрѣза и постепенно подви
гаясь къ правому, при чемъ край каждой послѣдующей 
полоски долженъ, какъ сказано, немного (на1/ 2— 3/ 4 
линіи) покрывать сосѣдній край предыдущей. Подоб- 
нымъ-же образомъ изъ вдрѣзанныхъ отдѣіьныхъ 
полосокъ золота можно еще на подушкѣ составить 
большія полосы во всю длину обрѣзовъ и затѣмъ 
уже переносить ихъ цѣликомъ на обрѣзы; чтобы 
полосы, при этомъ, не распались, лежащіе другъ на 
другѣ края ихъ скрѣпляютъ легкимъ нажиманіемъ 
на нихъ тупымъ концомъ ножа. Поступать такъ, 
можетъ быть, нужно именно тогда, когда въ прессъ 
зажато нѣсколько книгъ, обрѣзы которыхъ, смазан
ные бѣлкомъ, приходится покрывать эоютомъ не 
сразу, a послѣдовательно одинъ за другимъ; спѣшить- 
же съ операціею необходимо, потому что иначе бѣлокъ 
ва послѣднихъ обрѣзахъ успѣетъ подсохнуть. При
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плоскихъ обрѣзахъ золото, какъ сказано выше, 
можно накладывать цѣльными листиками—сразу на 
обрѣзы двухъ или трехъ рядомъ лежащихъ книгъ.

Бѣлокъ, быстро впитываемый обрѣзами, притяги- 
ваетъ золото и заставляетъ его приставать къ об- 
рѣзамъ, безъ помощи всякаго внѣшняго давленія. 
Еслибы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнаружились пу
зырьки отъ неприставшаго золота, ихъ уничтожаютъ 
легкими ударами лощильнаго зуба или-же осторож- 
нымъ нажиманіемъ тампономъ (шарикомъ) изъ 
чистой ваты. На оказавшіяся трещины, дырочки 
и т. п. накладываютъ мелкіе кусочки золота изъ 
остатковъ, предварительно прикоснувшись къ по- 
врежденнымъ мѣстамъ кончикомъ тонкой кисточки, 
обмокнутой въ разведенный бѣлокъ, или, вмѣсто 
того, увлаживъ эти мѣста дыханіемъ; затѣмъ, ку
сочки золота, если нужно, слегка прижимаются ват- 
нымъ тампономъ.

Именно для предупрежденія поврежденій, нужно 
избѣгать, при накладываніи золота, прикасаться чѣмъ 
либо къ слою бѣлка, покрывающему обрѣзы.

Когда золото наложено и пристало, прессъ ставятъ 
обрѣзами вертикально—даютъ стечь излишку бѣлка 
и просохнуть позолотѣ (никогда не сушить передъ 
ОГНШъ). ’ i;,;-; '" .

Перенесете золота съ подушки и накладываніе 
его на обрѣзы производится не непосредственно 
пальцами рукъ, а при помощи: или плоской кисти, 
извѣстной у золотильщиковъ по дереву подъ именемъ 
заячьей лапки (рис. 111-й), или полосокъ плотной 
шероховатой бумаги, или натянутаго на рамку флера 
(тонкая шелковая кисея), или натянутыхъ-же на 
рамку двухъ нитокъ.
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Заячья лапка есть тонкая, но широкая кисть, со
стоящая изъ ряда волосъ барсуковой или верблюжьей 
шерсти, верхніе концы которыхъ вклеены между 
двумя отрѣзками картона или игральной карты, а 
нижніе ровно подстрижены (рис. 111-й). ГГри упо- 
требленіи, работникъ сначала проводить кистью 
нѣсколько разъ по своимъ волосамъ (для сообщенія 
ей липкости), а потомъ прикладываетъ ее къ золоту, 
которое пристаетъ къ кисти и, при помощи ея, пере-

Р и с .  m -й .  З а я ч ь я  л а п к а ,  п р и г о т о в л е н н а я  и з ъ  и г р а л ь н о й  к а р т ы .

носится на обрѣзъ. Кисть эта очень удобна, но не 
годится для желобоватыхъ обрѣзовъ.

Натянутый на рамку флеръ употребляется пре
имущественно для перенесенія цѣльныхъ листиковъ 
золота или длинныхъ составныхъ полосъ его, напр, 
полосъ въ длину всего обрѣза (см. выше). Рамка, 
на которую натягивается флеръ (немного разрых
ленный треніемъ между пальцами), можетъ быть или 
деревянная, или картонная; она должна быть ^сколь
ко больше листика или полосы золота, назначенной 
для перенесенія. Флеромъ, передъ употребленіемъ,
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также проводятъ по волосамъ, а приложивъ его къ 
листику золота, слегка нажимаютъ по угламъ его 
пальцами; чтобы затѣмъ отдѣлить золото отъ флера 
на обрѣзъ, стоитъ только слегка подуть на флеръ.

Двѣ нитки, подвижно натянутыя на легкой дере
вянной рамкѣ, служатъ главнымъ образомъ для пере- 
несенія на желобоватые обрѣзы золота въ видѣ 
полосъ во всю длину обрѣзовъ (см. выше). Длина 
нитокъ, поэтому, должна быть нѣеколько болѣе 
длины обрѣза, а разставляются онѣ, при употребленіи, 
на ширину обрѣза (полосы золота, какъ сказано, 
должны быть немного шире обрѣза). Потеревъ нитки 
о волосы, накладываютъ ихъ продольно на приготов
ленную полосу золота и переносятъ ее на обрѣзъ ; 
здѣсь нитки сдвигаютъ на столько, чтобы полоса 
образовала желобъ немного уже желоба обрѣза, въ 
который ее и опускаютъ.

Проще и употребительнѣе всего бумажныя полоски 
изъ плотной шероховатой бумаги (напр, толстой про
пускной). Полоски нарѣзаются въ ширину полосокъ 
золота и на дюймъ или полтора длиннѣе ихъ : за
хвативъ конецъ бумажной полоски между болыпимъ 
и среднимъ пальцами правой руки, проводятъ ею 
по волосамъ, прикладываютъ ее, слегка придавливая 
укааатальвыВъ пальцемъ той-же руки, къ полоскѣ 
золота и переносятъ шослѣднюю на обрѣзъ. Чтобы 
было виднѣе накладывать на обрѣзъ,— у одного конца 
золотой полоски оставляютъ непокрытымъ бумаж
ною полоскою узкій край въ 7*— 1 линію шириною. 
Иногда бумажную полоску вырѣзаютъ вдвое дяиннѣе 
золотой полоски; въ такомъ случаѣ ее берутъ боль
шими и средними пальцами обѣихъ рукъ ва оба 
конца и накладываютъ на золотую полоску серединою.
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При желобоватой формѣ передняго обрѣза золото 
накладывается или отдельными полосками на каж
дую его половину (въ ширину), или-же цѣльною 
составною полосою во всю длину и ширину желоба. 
Въ первомъ случаѣ полоски золота рѣжутся въ 
половину ширины обрѣза, а во второмъ—въ полную 
его ширину; въ обоихъ случаяхъ съ необходимымъ 
запасомъ для заворота на прилежащія къ обрѣзу 
шпальты, а въ первомъ слѵчаѣ, кромѣ того, и для 
накладыванія другъ на друга соприкасающихся 
краевъ сосѣднихъ полосокъ двухъ половинъ. Ширина 
обрѣза должна быть предварительно измѣрена бумаж
кою, которая акуратно выкладывается по кривизнѣ 
желоба. Отдѣльныя полоски золота переносятся на 
обрѣзъ по порядку посредствомъ описанныхъ бумаж
ныхъ полосокъ, a дѣльная полоса золота, составлен
ная для всего обрѣза (стр. 183), переносится сразу 
при помощи двухъ нитокъ, натянутыхъ на деревян
ной рамкѣ (см. выше—стр. 186).

Когда позолота на обрѣзѣ просохла, ее выглажи- 
ваютъ, т. е., полируютъ лощильными зубами (в  на 
рис. 15-мъ и рис. 108-й). При этомъ очень важно 
начать полировку именно въ извѣстный моментъ, 
такъ какъ и при недосушкѣ, и при пересушкѣ по
золоты полировка выходитъ недостаточно блестя
щею. Руководствуются въ этомъ отношеніи обыкно
венно слѣдующею пробою. Дышатъ на обрѣвъ: если 
осѣдающая, при этомъ, на позолоту влажность 
держится долго,—позолота еще слишкомъ сыра; если, 
напротивъ того, влажность исчезаетъ очень быстро, — 
позолота черезъ-чуръ суха; при надлежащей степени 
сухости влажность не бчень медленно, но постепенно 
исчезаетъ отъ краевъ къ серединѣ, оставаясь въ
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углубленіяхъ, напр, у корешка, нѣеколько долѣе. 
Передъ полировкою, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ 
попробовать потереть кончикомъ лощильнаго зуба 
золото, приставшее къ дощечкамъ около обрѣза —  
держится ли оно крѣпко.

Полируютъ сначала сквозь бумагу (достаточно 
гладкую, напр, глазированную писчую), полоскою 
которой, предварительно обтертою объ волоса (или 
слегка натертою воскомъ), покрывается обрѣзъ: трутъ 
плоскимъ лощильнымъ зубомъ (рис. 108-й) преиму
щественно поперекъ обрѣза. Послѣ этой первой поли
ровки (сквозь бумагу) золото пристаетъ къ обрѣзу 
плотнѣе, но остается еще матойымъ; настоящій блескъ 
оно получаетъ только потомъ—послѣ полировки безъ 
бумаги. Снявъ бумажную полоску, слегка проводятъ 
по обрѣзу тряпочкою (лучше шелковою), пропитан
ною воскомъ, и полируютъ уже по самой позолотѣ 
также плоскимъ зубомъ и поперекъ обрѣза— осторож
но, не спѣша, постепенно подвигаясь отъ одного 
конца обрѣза къ другому, и затѣмъ въ обратномъ 
направленіи. Сначала надавливаютъ зубомъ слегка, 
а потомъ, по мѣрѣ полировки, все больше и больше 
(никогда, впрочемъ, слишкомъ сильно). По самой 
позолотѣ обыкновенно достаточно пройти эубомъ два 
раза—одинъ разъ въ одинъ, а другой—въ другой 
конецъ. Между обоими концами можно еще раэъ 
провести по обрѣзу вощеною тряпочкою.

Если по окончаніи полировки окажутся проис- 
шедшія отъ неосторожности трещинки и т. п., ихъ 
смачиваютъ каплею чистаго спирта и покрываютъ 
кусочками золота, которые заглаживаютъ эубрмъ 
продольно (а не поперекъ).

Желобоватые обрѣзы полируются въ томъ-жѳ по-
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V рядкѣ и точно также сначала сквозь гладкую бумагу, 
которая должна быть акуратно пригнана къ желобу, 
а потомъ по самой позолотѣ. Полировка и здѣсь 
производится плоскимъ зубомъ (рис. 108-й) поперекъ 
обрѣза, но заканчиваюсь ее продольно закруглен
нымъ зубомъ (рис. 108-й).

Для достиженія лучшаго глянца, нѣкоторые пере
плетчики употребляютъ при полировкѣ обрѣза (безъ 
бумаги) лощильные зубы различной гладкости: сна
чала полируютъ мевѣе гладкими (напр, обточен
ными на точильномъ камнѣ), а потомъ болѣе глад
кими (шлифованными наждачною бумагою).

Если бумага книги неклееаая или недостаточно 
клееная(всасываетъ влагу подобно пропускной), обрѣзъ 
передъ скобленіемъ для позолоты слѣдуетъ покрыть 
жидкимъ клеемъ (стр. 135).

Позолоту можно украшать различнаго рода узо
рами при помощи тисненія или гравированія, сое
динять ее съ одноцвѣтною или мраморною окраскою, 
а также съ акварельными рисунками; можно вы
тиснять золотые узоры на бѣломъ или окрашенномъ 
обрѣзѣ или разбрасывать золото по этимъ обрѣзамъ 
въ видѣ крапа.

Украшеніе золотыхъ обрѣзовъ тисненіемъ или грави
ровкою.

Для тисненія служатъ штемпеля, филеты и ролики 
въ родѣ тѣхъ, какіе употребляются для тисненія на 
кожѣ (стр. 16— 17).

Рисунокъ долженъ быть предварительно составленъ 
и оттиснутъ на бумагѣ.
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Зажатый въ прессъ покрытый золотомъ обрѣзъ 
полируютъ только одинъ разъ — сквозь бумагу 
(стр. 188); затѣмъ, нагрѣвъ штемпель, филету или 
роликъ (умѣренно), выдавливаютъ ими на обрѣзѣ 
узоры, согласно рисунку, сдѣланному на бумагѣ. 
Штемпеля слѣдуетъ прикладывать къ обрѣэу вполнѣ 
вертикально, a давленіе вообще производить равно
мерно, чтобы углубленіе рисунковъ было вездѣ 
одинаково.

Оттиснувъ рисунки, полируютъ обрѣзъ, уже безъ 
бумаги, плоскимъ лощильнымъ зубомъ: выполиро-

Р и с .  и 2-й .  З о л о т о й  о б р ѣ з ъ ,  у к р а ш е н н ы й  г р а в и р о в к о ю  
( і б - й  в ѣ к ъ ) .

ванный фонъ будетъ блестящимъ, а вытиснутыя на 
немъ углубленія рисунка останутся матовыми. Если 
желаютъ, наоборотъ, блестящіе рисунки на матовомъ 
фонѣ, то, послѣ тисненія, полируютъ только ри
сунки (узкимъ кончикомъ зуба В  рис. 108-го), 
а фонъ оставляютъ неіголированнымъ. Такого рода 
тисненые обрѣзы называются испа/нскгіми.

Гравировка рисунковъ на позолотѣ производится 
пуансономъ или грабштихелемъ, т. е., металлическимъ 
гатифтикомъ съ тупо эаостреннымъ и хорошо вы- 
глаженнымъ кончикомъ (можно сдѣлать изъ сталь
ного вязальнаго крючка, отломивъ его крючекъ и
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закругливъ и отшлифовавъ кончикъ остающагося 
стерженька на оселкѣ). Начертивъ рисунокъ на 
калькировальной бумагѣ, прикладываютъ бумагу къ 
обрѣзу и обводятъ (надавливая) по контурамъ чер
тежа пуансономъ. На обрѣзѣ остается легкій оттискъ, 
по которому, затѣмъ, выдавливается тѣмъ-же пуан
сономъ точечный или точечный съ линіями рису
нокъ (см. рис. 112-й).

Такъ какъ кончикъ пуансона гладко полированъ, 
то выдавливаемыя имъ точки и линіи блестящія, 
фонъ-же обрѣза, если онъ проглаженъ только одинъ 
разъ черезъ бумагу, остается матовымъ. Но настоящій 
матъ набивается на рисункахъ или на фонѣ (по 
желанію) особыми матовыми пуансонамщ по кото- 
рымъ осторожно ударяютъ легкимъ маленькимъ 
молоточкомъ.

Золоченіе по окрашеннымъ обрѣзамъ.

Для позолоты по одноцвѣтпо окрашенному обрѣзу, 
окраска производится не по обрѣзу въ его обыкно- 
венномъ положеніи (стр. 133— 134), а по обрѣзу, 
слегка скошенному.

Положивъ книгу плашмя на столъ, передкомъ къ 
себѣ, нажимаютъ на книгу лѣвою рукою по на
правленно внизъ и назадъ, такъ, чтобы передній 
обрѣэъ принялъ нѣсколько наклонное полокеніе 
спереди назадъ, а края листиковъ книги расположи
лись на обрѣзѣ узкими уступами или ступеньками. 
Продолжая держать книгу въ этомъ положеніи, про
водятъ по обрѣзу губкою, слегка смоченною краскою, 
CHa4aflä поперекъ (сверху внизъ), а потомъ вдоль
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обрѣза. Краски нужно брать возможно меньше, такъ 
чтобы губка была почти суха; для лучшаго-же про- 
никанія краски, губкою слѣдуетъ не только водить, 
но тереть по обрѣзу. Окрасивъ передній обрѣзъ, точно 
такъ-же красятъ последовательно верхній и нижній 
обрѣзы: наклоняя описаннымъ образомъ сначала 
верхній, а потомъ нижній обрѣзъ.

При такомъ положеніи обрѣзовъ листики книги 
окрасятся не только по линіи обрѣза, но и нѣсколько 
внутрь—на ширину образуемыхъ ими уступовъ или 
ступенекъ. Окраска внутрь, понятно, произойдетъ 
только съ той стороны, которою книга обращена 
вверхъ; чтобы окрасить листики внутрь и съ другой 
стороны, нужно перевернуть книгу на другую сто
рону и такимъ-же манеромъ повторить окраску всѣхъ 
трехъ обрѣзовъ съ этой стороны.

Чаще всего для окраски употребляется красная 
краска, а именно карминъ, замѣшанный не на 
клейстерѣ (стр. 132— 133), а на разведенномъ водою 
бѣлкѣ: 1 ч. бѣлка и 4 ч. воды смѣшать, взбить и про
цедить (стр. 172); при растираніи, прибавить въ 
краску немного белаго сахарнаго леденца.

Окончивъ окраску, слегка ударяютъ переднею 
частью книги по столу (чтобы помешать листикамъ 
склеиться) и, затѣмъ, даютъ просохнуть краске, 
поставивъ книгу на корешокъ и распустввъ лис
тики веерообразно. Когда просохнетъ, прочищаютъ 
обрезы щеткою, зажимаютъ книгу въ прессъ, 
скоблятъ и золотятъ обрезы, какъ обыкновенно 
(стр. 180— 189), но скоблятъ осторожнее и не такъ 
глубоко.

По окончаніи всехъ операцій обрезы при закры
той книге будутъ иметь видъ золотыхъ, а при от-
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крытой—окрашенныхъ въ ту краску, которая была 
употреблена.

Обрѣзы такого рода известны подъ именемъ
гречештъ.

Позолота по обрѣзамъ, покрытымъ мраморомъ, 
дѣлается совершенно такъ-же, какъ и по одно
цветно окрашеннымъ обрѣзамъ. И здѣсь обрѣзъ, для 
покрытія мраморомъ, погружается въ краски, ва- 
брызганныянагрунтѣ (стр. 145— 146). не въ прямомъ 
виде, а скошеннымъ, и также не одинъ, а два раза— 
сначала скошеннымъ въ одну, а потомъ въ другую 
сторону. Чтобы обрѣзъ во время операціи мрамори- 
рованія держался въ скошенномъ положеніи, книгу 
(передъ скашиваніемъ обрѣза) туго обвязываютъ 
вокругъ шнуромъ или лентою, продольно или попе
речно, смотря по обрѣзу. Подобнымъ-же образомъ 
обвязывать книгу можно и при покрытіи екошен- 
ныхъ обрѣзовъ одноцвѣтною краскою, но тамъ это 
менее необходимо.

При закрытой книгѣ обрезы будутъ золотыми, а 
при открытой мраморными.

Иногда золотятъ по обрезу, покрытому мраморомъ 
обыкновеннымъ способомъ, но эфектъ будетъ уже 
далеко не тотъ.

Можно, наобороть, покрывать мраморомъ уже 
позолоченный обрезъ: вызолотивъ и отполировавъ об- 
резъ, какъ объяснено выше, его покрываютъ мра
моромъ темъ-же манеромъ, какъ и белый обрезъ 
(стр. 145— 167); потомъ, когда мраморъ просохъ, 
еще разъ полируютъ.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М АСТЕРС ТВО . 13



На обрѣзахъ, окрашенныхъ какою либо краскою 
(лучше всего карми.номъ или ультрамариномъ) по 
обыкновенному способу (стр. 132— 135), можно, при 
помощи штемпелей, филетъ и роли ковъ, вытиснять 
золотые рисушгі.

Отполировавъ окрашенный обрѣзъ такъ-же тщатель
но, какъ это дѣлается послѣ позолоты, смазываютъ 
нужныя мѣста, при помощи ватнаго тампона (шарика), 
чистымъ миндальнымъ масломъ, накладываютъ на 
эти мѣста полоски золота требуемой величины, 
слегка придавливаютъ ихъ сухимъ ватнымъ тампо
номъ и, нагрѣвъ штемпель (филету или роликъ) на 
столько сильно, чтобы до него едва можно было 
дотронуться (капля холодной воды должна произ
водить легкое шипѣаіе), дѣлаютъ оттиски. Оттиснувъ, 
снимаютъ остатки золота сухою полотняною тряпоч
кою и еще разъ полируютъ обрѣзъ зубомъ.

Вся операція, конечно, должна производиться на 
книгѣ, надлежащимъ образомъ зажатой въ ^прессъ, 
а краска для покрытія ; обрѣзовъ должна быть за
мешана не на клейстерѣ, а на разведенномъ бѣлкѣ 
или на жидкомъ растворѣ гуммиарабика, съ при
бавкою, въ обоихъ случаяхъ, небольшого количе
ства бѣлаго сахарнаго леденца (стр. 192). Краска 
ни въ какомъ случаѣ не должна быть очень густою.

Тисненіе золотомъ на окрашенныхъ обрѣзахъ.
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Раскрашенные рисунки на позолоченныхъ обрѣзахъ.

Акварельные рисунки отъ руки дѣлаются или до 
позолоты по скошеннымъ обрѣзамъ, или-же послѣ 
позолоты на выскобленныхъ мѣстахъ. Въ первомъ 
случаѣ веѣ операціи производятся совершенно въ 
томъ-же порядкѣ, какой описанъ при золоченіи об- 
рѣзовъ по одноцвѣтной окраскѣ или по мрамору, 
и рисунокъ будетъ видимъ только на развернутой 
книгѣ. Въ послѣднемъ случаѣ, т. е., при рисованіи 
акварелью послѣ позолоты, на позолоченный обрѣзъ 
переводятся контуры модели рисунка при помощи 
кальки, какъ описано на стр. 191; затѣиъ, мѣста 
для рисунка выскабливаются кончикомъ остраго 
ножа и раскрашиваются согласно модели.

Иногда раскрашенные рисунки отпечатываются на 
золотомъ обрѣзѣ цвѣтной типографской краской, при 
помощи штемпелей-же (безъ нагрѣванія), дере- 
вянныхъ или каучуковыхъ клише. желобоватыхъ 
обрѣзовъ только и годны каучукоюйуклише въ видѣ 
тонкихъ гибкихъ листиковъ. ХорІ№° исполненные 
отпечатки такого рода очень красивы.

у

Золотой крапъ—см. стр. 142— 143.

Серебреніе обрѣзовъ.

Серебреніе обрѣзовъ производится совершенно такъ- 
же, какъ и золоченіе, при помощи лиетоваго серебра, 
но безъ грунта изъ болюса (стр. 170 и слѣд.).

Такъ какъ серебро на воздухѣ скоро тускнѣетъ, 
то его лучше замѣнять листовою платиною. Иногда 
употребляютъ также листовой алюминій.

13'
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П редохранительное обѳртываніе книги.

Позолоченые, посеребреные и окрашенные обрѣзы 
на все время послѣдующихъ работъ должны быть 
тщательно обернуты въ чистую бумагу.

Дѣлается это такимъ образомъ. Вырѣзавъ куеокъ 
бумаги немного болѣе, чѣмъ въ двойную длину и 
ширину книги, накладываютъ его на ту сторону 
книги, которая обращена вверхъ, однимъ изъ про
дольныхъ краевъ бумаги вдоль корешка книги, 
серединою противъ середины корешка; затѣмъ пе- 
ревертываютъ книгу, вмѣстѣ съ бумагою, на дру
гую сторону, передкомъ къ себѣ, такъ, чтобы бу
мага оказалась внизу книги; надрѣзаютъ (ножни
цами) выступающую изъ книги половину бумаги, 
съ обѣихъ сторонъ, параллельно и въ уровень съ 
обрѣзами головки и хвоста, вплоть до передка; за-, 
ворачиваютъ бока бумаги, черезъ обрѣзы головки и 
хвоста, на обращенную теперь вверхъ сторону книги 
и приклеиваютъ ихъ клейстеромъ слегка къ слизурѣ; 
послѣ этого пригибаютъ бумагу сбоковъ и сверху 
на передокъ, приглаживая хорошенько сгибы, и, 
наконецъ, загибаютъ выступающую сниву часть бу
маги, черезъ передокъ, на смотрящую вверхъ сто
рону книги и приклеиваютъ ее слегка къ заверну- 
тымъ ранѣе бокамъ бумаги.



К а п и т а л и  и з а к л а д к и .

К апитали.

Капиталь (по нѣм. Kapital, по франц. tranchefîle) 
есть украшеніе, прикрѣпляемое на верхнемъ и ниж- 
немъ концахъ корешка книги и состоящее или изъ 
кусочка матеріи, обернутаго вокругъ шнурка, узкой 
подоски картона и т. п., или-же изъ особаго рода 
шгетенія, которое или покупается переплетчикомъ 
въ видѣ готовыхъ лентъ, или-же приготовляется имъ 
на самой книгѣ. Прикрѣпляьотся капитали къ книгѣ 
тотчаеъ за окраскою или позолотою ея обрѣзовъ: 
у насъ и у нѣмцевъ ранѣе прикрѣпленія, а у 
французовъ и англичанъ послѣ прикрѣяленія кар
тоновъ.

Капиталь не только украшаетъ книгу, но и 
укрѣпляетъ ея корешокъ; онъ не есть, однако, не
обходимая принадлежность переплета, такъ какъ 
безъ него можно и обойтись.

Самый простой и дешевый способъ приготовленія 
капиталя заключается въ слѣдующемъ. Иэъ поло
сатой матеріи, чаще всего иэъ ситца съ очень 
узкими и частыми полосами, вырѣзаютъ поперекъ 
ея полосъ полоску пальца въ два шириною. Разло- 
живъ эту полоску на доскѣ лицомъ внизъ, намазы- 
ваютъ ее съ изнанки клейстеромъ, протягиваютъ 
на ней и вдоль ея (поперекъ полосъ матеріи), на 
разстояніи l/s высоты отъ ея верхняго края, нуж
ной толщины шнурокъ, концы котораго, для натя- 
женія, прибиваютъ къ доскѣ гвоздиками; затѣмъ



198

верхнюю треть матеріи загибаюсь на шнурокъ и 
приклеиваютъ къ средней трети, при чемъ свобод
ною остается нижняя треть матеріи. Акуратно про- 
глаживавдуъ костянымъ ножомъ вдоль шнурка (чтобы 
яснѣе обозначить его контуры) и даютъ просохнуть, 
не снимая шнурка съ гвоздиковъ. См. рис. 113-й.
. Вклеиваемый въ полоску шнурокъ можетъ быть 
различной толщины, смотря по формату книги; во 
всякомъ случаѣ онъ долженъ быть на столько толстъ, 
чтобы его ясно было видно. Вмѣсто шнурка, можно 
употреблять болѣе или менѣе узкія полоски картона

Р и с .  i l  3-й .  П р и г о т о в л е н і е  к а п и т а л я  и з ъ  п о л о с а т а г о  с и т ц а :  и  и —  
н а т я н у т ы й  ш н у р о к ъ ;  е е — г в о з д и к и ,  к о т о р ы м и  п р и б и т ь  ш н у р о к ъ ;  
в— в е р х н я я  т р е т ь  с и т ц е в о й  п о л о с к и  ( л и ц е в а я  с т о р о н а ) ,  з а г н у т а я  
в о к р у г ъ  ш н у р к а  и  п р и к л е е н н а я  к ъ  с р е д н е й  т р е т и ;  а  —  н и ж н я я  

т р е т ь  с и т ц е в о й  п о л о с к и  ( и з н а н к а ) .

или пергамента, а также жгутики, скрученные изъ 
бумаги.

Изъ приготовленной сказаннымъ образомъ полоски 
матеріи вырѣзывается столько капителей, сколько 
ихъ можетъ выйти (смотря по ширвнѣ матеріи и 
формату книгъ).

Вырѣзанный капиталь наклеивается на верхмій 
и нижній концы корешка, который онъ долженъ 
облегать во всю его ширину — отъ края одного 
фальца вплоть до края другого. Смазавъ конецъ 
корешка осторожно клеемъ (а не клейстеромъ), на
кладываютъ капиталь лицомъ впередъ (къ корешку)
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такъ, чтобы шнурокъ пришелся какъ разъ надъ 
обрѣзомъ, а концы его были на уровнѣ съ концами 
фальцовъ корешка. Проглаживаютъ бумагою и ко
стянымъ ножомъ, даютъ высохнуть. См. рис. 114-й.

Р и с .  114-й . К а п и т а л ь ,  и з о б р а ж е н н ы й  н а  р и с .  113- м ъ ,  п р и к л е е н ъ  
к ъ  о д н о м у  и з ъ  к о н ц о в ъ  к о р е ш к а  к н и г и .

Подобнымъ-же образомъ вырѣзываютъ и приклеи
ваютъ капитали изъ существующихъ для этой цѣли 
въ продажѣ готовыхъ плетеныхъ лентъ (см. выше). 
На рис. 115-мъ представленъ отрѣзокъ такой ленты 
для капиталей.

Р и с . 1 1 5-й. К уеок ъ  сущ ествую щ ихъ въ пр одаж ѣ  плетены хъ  
лентъ для капиталей.

Гораздо болѣе времени и искусства требуетъ пле
т ет е  капиталя самимъ переплетчикомъ на книгѣ; 
но самые изящные капитали приготовляются именно 
такимъ образомъ.

Можно плести капитали изъ всякаго рода цвѣт-
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ныхъ нитокъ; обыкновенно-же употребляются шел- 
ковыя — крученыя или гладкія плоскія. Плетутъ 
изъ двухъ, трехъ, четырехъ и даже болѣе нитокъ 
различныхъ цвѣтовъ, но чаще всего довольствуются 
двумя нитками, напр, синею и красною, бѣлою и 
синею, золотистою и зеленою и т. п., сообразуясь 
съ цвѣтомъ обложки и форзацовъ. Каждая нитка 
вдѣвается въ длинную иглу соотвѣтственной тол
щины.

Плетеные капитали могутъ быть простые (tran-

Ч
Р и с .  и 6 - й .  З а ж и м а н і е  к н и г и  в ъ  п р е с с ъ  д л я  л л е т с н і я  к а п и т а л я :  
к — к н и г а ;  о — п р е с с ъ ;  е — о б р ѣ з ъ  г о л о в к и  и л и  х в о с т а  к н и г и ;  у а  

д в ѣ  н и т к и ,  п р и  п о м о щ й  к о т о р ы х ъ  п л е т е т с я  к а п и т а л ь .  Н а  к а р т о н ѣ  
в и д н ы  д в а  р я д а  д ы р о ч е к ъ ,  с к в о з ь  к о т о р ы я  п р о д ѣ т ы  ш н у р ы ,  
п р и к р і п л я ю щ і е  к а р т о н ъ  к ъ  к н и г ѣ  ( с м .  н и ж е — т р е т ій  с п о с о б ъ  

п р и к р ѣ ш і е н і я  к а р т о н о в ъ  к ъ  к н и г ѣ ) .

chefile simple), двойные (tr. double) и тройные; 
къ послѣднимъ относятся и капитали, называемые 
французами капиталями съ капителью (tr. à cha
piteau).

Книга для плетенія капиталя зажимается въ тиски 
(удобнѣе всего въ изображенные нарис.32-мъ и 33-мъ), 
какъ показано на рис. 116-мъ, т. е. только однимъ 
изъ концовъ передка.
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Выше было сказано, что у насъ и у нѣмцевъ 
капиталь приготовляется до прикрѣпленія, а у  фран- 
цузовъ и англичанъ послѣ прикрѣпленія къ книгѣ 
картоновъ.

На рис. 116-мъ книга зажата въ прессъ уже съ 
прикрѣпленными къ ней картонами (франц. способъ) ; 
но точно также она зажимается въ прессъ и безъ 
картоновъ.

Плетутся капитали на полоскахъ картона или 
пергамента, на шнуркахъ, которые, для сообіценія 
имъ достаточной плотности, предварительно про
клеиваются или наващиваются, на бумажныхъ жгути- 
кахъ, на струнахъ (не металлиіескихъ) и т. п.

Толщина и ширина картонныхъ полосокъ, тол
щина шнурковъ и пр. могутъ быть различны — 
сообразно толщинѣ и формату книги; въ длину ихъ 
вырѣзаютъ нѣсколько болѣе ширины корешка и 
уравниваютъ съ послѣднимъ только по окончаніи 
плетенія.

Высота капиталя должна быть такъ разсчитана, 
чтобы край его былъ чуть-чуть ниже краевъ кар
тоновъ (уже покрытыхъ кожею, коленкоромъ и пр.) 
и задка корешка. ! '

На рис. 117-мъ и 118-мъ изображенъ обыкновенный 
способъ плетенія простого капиталя въ двѣ нитки.

Располагается книга для плетенія капиталя, какъ 
показано на рис. 116-мъ. На рисункахъ-же 117-мъ 
и 118-мъ, для ясности пониманія, представленъ 
поперечный вертикальный разрѣзъ книги у самаго 
корешка, такъ что А  изображаетъ собою въ плос
кости внутреннюю (обращенную впередъ—къ пе
редку) сторону корешковыхъ сгибовъ тетрадей книги. 
Къ верхнему краю А , соотвѣтствующему заднему



(корешковому) краю обрѣза головки или хвоста, 
приложена В  — узкая полоска картона (или, вмѣсто 
нея, шнурокъ* жгутикъ изъ бумаги и т. п.), во
кругъ которой производится плетеніе.

Рис. 1 1 7 -й. П летеніе простого капиталя въ двѣ  нитки. П ок азан о  
только нѣсколько петель, нитки которыхъ оставлены не стяну
тыми. Плетеніе начато не съ крайней тетради, какъ бы с л е д о 
вало, а съ одной изъ  среднихъ. Д л я  ясности, все представлено  

въ у в е л и ч е н н о е  видѣ.

Самая операція плетенія исполняется такимъ 
образомъ. Вложивъ одну нитку (бѣлую на риеун-

Рис. и  8 -й. Плетеніе простого капиталя въ двѣ нитки почти  
окончено. Значеніе буквъ то -ж е , что на рис. 1 1 7 -мъ. Т а к о е -ж е  

» увеличение.

кахъ) въ одну иглу, а другую нитку (темную на 
рисункахъ) въ другую иглу и свяаавъ концы 
обѣигь нитокъ вмѣстѣ узломъ, вкалываютъ одну
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иглу, положимъ съ бѣлою ниткою, въ первую 
лѣвую тетрадь книги спереди назадъ, т. е. извнутри 
сквозь корешковый сгибъ ея, на разстояніи около 
‘/а дюйма отъ обрѣза (у о на рис. 117-мъ и 118-мъ); 
выводятъ иглу съ ниткою наружу черезъ корешокъ, 
притягиваютъ нитку до узла (у о на рис. 117-мъ 
и 118-мъ), заворачиваютъ ее вверхъ и надъ самымъ 
краемъ обрѣза связываютъ ее съ другою, темною, 
ниткою простымъ узломъ (рис. 119-й). Приклады- 
ваютъ къ обрѣзу полоску картона (или шнурокъ) 
В (рис. 117-й и 118-й), оставляя темную нитку 
сзади, a бѣлую спереди полоски В; обводятъ тем
ную нитку вокругъ этой полоски (рис. 1 17-й и 118-й),

■|ос|
Рис. 1 1 9 -й. П ростой узелъ , которы ми бѣлая и темная нитки 
рис. 1 17 -го  и i l 8 -го связываются надъ краемъ п ервой  тетради

(см. текстъ).

обхватываютъ (захлестываютъ) темную нитку спереди, 
у края обрѣза, поперекъ бѣлою ниткою, которую, 
затѣмъ, вмѣстѣ съ ея иглою, проводятъ спереди на
задъ между краемъ обрѣза и полоскою картона В, 
стягиваютъ, обводятъ, въ свою очередь, вокругъ 
полоски картона В и точно такъ-æe обхватываютъ 
(захлестываютъ) ее у обрѣза поперекъ темною нит
кою; опять обводятъ темную нитку вокругъ полоски 
картона В, снова захлестываютъ ее поперекъ бѣлою 
ниткою и т. д.—плетутъ, пока не дойдутъ до про- 
тивуположнаго (праваго) конца корешка, повторяя, 
при этомъ, черезъ каждыя 5— 6 тетрадей вкалыва- 
ніе иглы и проведеніе одной изъ нитокъ сквозь со-
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отвѣтственную тетрадь, какъ показано на рис. 118-мъ: 
на такомъ-же разстояніи и тѣмъ-же манеромъ, 
какъ и сквозь первую тетрадь у о, но безъ связы- 
ванія нитокъ у верхняго края обрѣза. (На рис. 
117-мъ плетеніе начато не съ первой тетради, а 
потому у8елъ о соотвѣтствуетъ не первой, а одной 
изъ среднихъ тетрадей; но на самомъ дѣлѣ онъ 
долженъ быть у первой лѣвой тетради). Этимъ по- 
втореннымъ нроведеніемъ нитокъ сквозь тетради 
именно и прикрѣпляется капиталь (полоса В) къ 
корешку. Заканчивается плетеніе проведеніемъ одной 
изъ нитокъ (какая придется) сквозь послѣднгою те
традь (первую справа), поперечнымъ захлестываніемъ 
ея другою ниткою, связываніемъ обѣихъ нитокъ 
сзади на корешкѣ и приклеиваніемъ концовъ ихъ 
къ корешку.

На рис. 117-мъ показано только нѣсколько пе
тель и нитки, для ясности, оставлены не стянутыми ; 
на рис. 118-мъ плетеніе почти окончено и не стя
нутыми оставлены только послѣдніе обороты ни
токъ.

■При плетеніи необходимо наблюдать, чтобы про- 
дольныя петли нитокъ, вокругъ картонной полоски В, 
ложились вцолнѣ вертикально и вплотную другъ съ 
другомъ (но не другъ на друга), а поперечныя 
(по линіи Е) были, по возможности, одинаковой 
величины и образовали изъ себя совершенно равно- 
мѣрную цѣпочку (франц. chaînette и по нѣм. Kette), 
которая должна лежать надъ самымъ корешковымъ 
краемъ обрѣза. По мѣрѣ работы, петли поправ- 
ляютъ ногтемъ и иглою. Стягиваніе нитокъ должно 
быть равномѣрное и достаточно сильное, но не на 
столько, чтобы производить втягиваніе петель цѣ-
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почки внутрь—въ промежутокъ между обрѣзомъ и 
картонною полоскою (В); вся цѣпочка (Е) должна 
лежать спереди (снаружи) этого промежутка, кото
рый долженъ быть возможно меньше ( т. е. ннжаій

Рис. 1 2 0 -й. Д ругой  сп о со б ъ  плетенія простого капиталя въ двѣ  
нитки. П ок азан о  нѣсколько петель, начатыхъ съ  середины , а не

съ края.

край полоски В долженъ возможно плотнѣе прилегать 
къ обрѣзу).

На рис. 120-мъ и 121-мъ изображенъ другой 
способъ плетенія простого капиталя въ двѣ нитки.

Р ис. 1 2 1 -й. Т огь-ж е сп особъ  плетенія простого капиталя, что и 
на рис. 12 0 -мъ, н о  плетеніе почти окончено.

Вся разница заключается здѣсь въ томъ, что каждая 
нитка, прежде захлестыванія ея поперекъ другою 
ниткою, дѣлаетъ вокругъ картонной полоски В не 
одинъ, а два оборота подрядъ.
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На рис. 120-мъ показано также только нѣсколь- 
jco петель, начатыхъ съ середины, и нитки не 
стянуты; на рис. 121-мъ почти оконченное плетеніе 
съ нитками стянутыми вездѣ, за исключеніемъ по- 
слѣднихъ оборотовъ. Буквы имѣютъ то-же значеніе, 
что и на рис. 117-мъ и 118-мъ^ только буква о 
замѣнена д.

Кромѣ того, на рис. 120-мъ и 121-мъ и укрѣп- 
леніе нитокъ въ первой тетради (у д) нѣсколько 
иное, а именно: связавъ концы бѣлой и темной ни
токъ, иглу съ одною ниткою (на рис. 120-мъ и 
1 2 1 -мъ съ бѣлою) проводятъ сквозь первую (или 
вторую) тетрадь не спереди назадъ, а ваоб.оротъ — 
сзади напередъ (отъ корешка внутрь тетради); при- 
тягиваютъ эту нитку до узла, который остается не 
внутри первой тетради (какъ на рис. 117-мъ и 118-мъ), 
а сзади — на корешкѣ (не видимъ на рис. 120-мъ 
и 121-мъ); обводятъ ее вокругъ края обрѣза (спереди 
назадъ — наружу), возвращаютъ внутрь тетради 
сквозь то же отверстіе (у д); выводятъ наружу — 
назадъ между краемъ обрѣза и полоскою В, дѣлаютъ 
вокругъ послѣдней два оборота и далѣе продолжаютъ 
плетевіе какъ объяснено выше. Подобнымъ-же обра
зомъ укрѣпляются нитки и въ послѣдней тетради. 
Но можно начинать и оканчивать совершенно такъ-же, 
какъ на рис. 117-мъ и 118-мъ, или еще какимъ- 
либо другимъ манеромъ: лишь бы вышло крѣпко и 
небезобразно.

Можно одною и тою-же ниткою, прежде ея за- 
хлестыванія (поперекъ) другою, дѣлать вокругъ кар
тонной полоски В подрядъ не два оборота, а три, 
четыре и болѣе, или одною ниткою дѣлать одно 
число оборотовъ, напр, три, а другою другое — два.



Можно также плести не одиночными, а двойными 
нитками и вообще разнообразить манеру плетенія 
до безконечноети — все зависитъ отъ вкуса и 
умѣнія работника или, скорѣе, работницы, такъ 
какъ пдетеніе капиталей подлежитъ преимущественно 
компетенціи женщинъ.

Двойной капиталь отличается отъ простого тѣмъ, 
что въ немъ нитки обводятся вокругъ не одной 
только полоски, а восьмиобразно вокругъ двухъ по
лосокъ: одной болѣе широкой * и другой узенькой. 
Разнообразіе въ плетеніи можетъ быть еще большее, 
чѣмъ при простомъ капиталѣ (см. выше).

Рис. 122-й. Плетеніе двойного жашіталя.втідвѣ нитки: и —узень
кая прдоска картона (или проклеенный шнурокъ и т. п.); зна- 

ченіе остальныхъ буквъ то-же, что на рис. и  8-мъ.

На рис. 122-мъ приведенъ образчикъ самаго обык- 
новеннаго плетенія двойного капиталя въ двѣ нитки. 
Буквы А, В и о имѣютъ то-же значеніе, что на 
рис. 117-мъ и 118-мъ; и — значительно болѣе тон
кая полоска картона или, еще лучше, тонкій шну
рокъ (проклееный или навощенный). Закрѣпляются 
нитки въ первой и послѣдней тетрадяхъ совершенно 
такъ-же, какъ въ капиталѣ рис. 117-го и 118-го 
{могутъ быть закрѣплены и какъ въ капиталѣ рис. 
1 2 0 -го и 121-го); но при самомъ плетеніи каждая
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нитка, прежде ея поперечнаго захлестыванія дру
гою, обводится не только вокругъ полоски В, а 
восъміюбразно вокругъ обѣихъ полосокъ В и я ;  какъ 
это дѣлается— понятно изъ рисунка и легко можетъ 
быть объяснено всякою женщиною, знакомою съ 
плетеніемъ кружевъ или другими подобными рабо
тами.

Куеокъ готовой ленты двойного капиталя изобра- 
женъ на рис. 115-мъ.

Въ пѵройномъ капит алѣ  нитки плетутся около 
трехъ лежащихъ другъ на другѣ картонныхъ поло
сокъ, бумажныхъ жгутиковъ или шнурковъ. Во всемъ 
остальномъ способъ плетенія подобенъ описанному 
при двойномъ капиталѣ.

Капит аль съ капителью  (tranchefîle à chapiteau 
французовъ) есть тройной капвигЯЕрвъ которомъ 
нижняя полоска — самая широкая, средняя — самая 
узкая, а верхняя (изображающая капитель) уже 
нижней, но шире средней.

Тройной капиталь употребляется рѣдко и годенъ 
только для болыпихъ книгъ.

На широкомъ капиталѣ, напр, на тройномъ, мо
гутъ быть вышиты вензеля, гербы и т. п.

Описаннымъ образомъ плетутся капитали во Фран- 
Ціи и Англіи; въ Германіи способы плетенія тѣ-же, 
но самое плетеніе обыкновенно производится уже 
по наклеенному капиталю. Лучше всего для этой 
цѣли капиталь изъ кожи. Въ полоску равномѣрно 
утонченной (хорошо вышерфованной —  см. ниже) 
кожи вклеивается узенькая полоска картона или 
пергамента, проклееный шнурокъ или скрученный ивъ 
кожи-же валикъ — совершенно такъ-же, какъ ш ну
рокъ въ ситцевую полоску (стр. 197— 198). Затѣмъ,
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приготовленный такимъ образомъ кожаняый капиталь, 
по высыханіи, наклеивается на корешокъ тѣмъ-же 
манеромъ, какъ описанный на стр. 197— 199 ситце
вый капиталь, послѣ чего его обпгаваютъ шелко
выми нитками, подражая одному изъ объясненныхъ 
выше способовъ плетенія, при чемъ вклеенная въ 
капиталь узкая картонная полоска замѣняетъ здѣсь 
полоску В рис. 117-го и 118-го. Если при 
обшиваніи соблюдается продѣваніе нитокъ сквозь 
тетради черезъ каждые 5 — 6 тетрадей (стр. 203) ,  
то такой капиталь можетъ быть даже прочнѣе ка
питалей, сплетенныхъ по французскому способу; 
но, къ сожалѣнію, правилу этому именно рѣдко 
слѣдуютъ, ограничиваясь обведеніемъ нитокъ только 
вокругъ вклеенной въ кожу узкой картонной по
лоски, и очень часто замѣняя, притомъ, кожу сит- 
цемъ или коленкоромъ, что уже гораздо менѣе 
прочно.

З а к л а д к и .

Закладки суть узкія шелковыя (рѣже шерстяныя) 
ленточки или плоекіе шнурки, приклеиваемые однимъ 
концомъ къ верхнему концу корешка подъ капита- 
лемъ (ранѣе прикрѣпленія послѣдняго), а другимъ, 
снабженнымъ иногда кисточкою, выходящіе изъ 
книги пальца на два. Если закладка одна, то при
клеиваютъ ее обыкновенно посрединѣ верхняго конца 
корешка, а если ихъ двѣ, то каждую на одинако* 
вомъ разстояніи отъ соотвѣтственнаго края.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 14
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О б р ѣ з к а  и  п р и к р ѣ п л е н і е  к а р т о н о в ъ .

По нѣмедкому порядку работъ послѣ окраски 
или позолоты обрѣзовъ и прикрѣпленія капиталей слѣ- 
дуетъ прикрѣпленіе къ каигѣ картоновъ. Фран- 
цузы-же и англичане, какъ сказано на с т р .1 0 5 — 106 , 
прикрѣпляютъ картоны тѳтчасъ послѣ округленія 
корешка и околачиванія на немъ фальцовъ— ранѣе 
кашированія корешка (стр. 111 — 112) и обрѣзки кра
евъ книги. Кто сравнивалъ хорошіе французскіе или 
англійскіе переплеты съ нѣмецкими и въ особенности 
кто имѣлъ возможность на личной практикѣ испы
тать нѣмецкій и французскій способы, тотъ не- 
сомнѣнно отдастъ предпочтете французскому спо
собу, не смотря на то, что нѣмецкій способъ легче 
для исполненія. '

О. сортахъ картона, пригодныхъ для переплета, 
и о необходимой соразмѣрностя толщины его съ фор- 
матомъ книгъ сказано на стр. 2 3 — 24 .

Выбравъ картонъ, его прежде всего нужно раз- 
рѣзать по формату книгъ. Въ болыпихъ мастер- 
свихъ рѣжутъ картонъ картонорѣзальньши маши
нами (рис. B-7-й), въ йалыхъ— при помощи желѣз- 
ной линейки, желѣзнаго угольника и ножа ( е й  а  
на рис. 2 3 -мъ и в  и е на рис. 19 -мъ), ва доскѣ изъ 
нехрупкаго дерева (стр. 1 1 ) или, еще лучше, на 
ровномъ цинковомъ листѣ.

У  корешка картонъ долженъ доходить до фаль
цовъ, а у остальныхъ трехъ краевъ книги заходить 
за обрѣзы —  образовать кант ы  ила вы пуски:  у го
ловки и хвоста отъ 1/ з  до */* дюйма шириною,



смотря по формату книги (приблизительно въ тол
щину употребляемаго картона), а у передка въ 
полтора или даже въ два раза шире.

Но вполнѣ ф о р м и р у ю т  картоны, т. е., обрѣ- 
заютъ ихъ въ надлежащую величину, обыкновенно 
не сразу, а сначала нарѣзаютъ ихъ немного шире 
и длиннѣе, оставляя на канты въ полтора или два 
раза болѣе, чѣмъ нужно.

Если книгъ одного формата нѣсколько, то эконо- 
мичнѣе всего поступать при &томъ такъ. Опредѣ- 
ливъ на одной изъ книгъ (способомъ, который 
будетъ указанъ ниже) нужную ширину картоновъ 
съ необходимымъ припускомъ (см. выше), отмѣ- 
чаютъ эту ширину на картонномъ листѣ (вдоль 
или поперекъ листа —  какъ выгоднѣе) и, при по
мощи желѣзной линейки и ножа (или картоно- 
рѣзальной машины), разрѣзаютъ картонъ на по
лосы соотвѣтственной ширины. Затѣмъ, къ одному 
изъ обрѣзанныхъ длинныхъ краевъ полосы картона 
акуратно приставляютъ вертикальную вѣтвь уголь
ника такъ, чтобы поперечная его вѣтвь приходилась у 
верхняго края полосы, и обрѣзають этотъ край. Посдѣ 
этого, измѣривъ по книгѣ-же нужную длину кар
тоновъ съ необходимымъ припускомъ, отмѣчаютъ 
ее на обрѣзанномъ длинномъ краѣ картонной по
лосы столько разъ, сколько помѣстится, и точно 
такимъ-же образомъ, при помощи угольника, разрѣ- 
заютъ полосу по мѣткамъ на части равной длины.

Въ нѣкоторыхъ мастерскихъ дорогую картоно- 
рѣзальную машину замѣняютъ приборомъ, изобра- 
женнымъ на рис. 123-мъ. А — квадратная деревян
ная доска въ I 1/* арш. длиною и шириною; а  и о! —  
двѣ прикрѣпленныя къ доскѣ деревянныя планки съ

14*
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промежуткомъ между ними,болѣе узкимъ вверху, чѣмъ 
внизу; е —  ходящая по промежутку полукруглая дере
вянная колодка, въ четыреугольномъ отверстіи которой 
(выложенномъ желѣзомъ) движется деревянный'же 
брусочекъ il ; въ о —  рѣзакъ (ножъ), вставляемый 
въ брусочекъ и  и укрѣпляемый неподвижно винти- 
комъ ѵь. Картонъ приставляется краемъ къ планкѣ « ; 
брусочекъ и  выдвигается на нужное разстояніе и 
закрѣпляется въ колодкѣ е при помощи винта в;  
двигая колодку е взадъ и впередъ по промежутку

Р и с .  1 2 3 - й .  Г Г р 'и б о р ъ  для р ѣ з а н і я  к а р т о н а .

между планками а . и а', заставляюсь ножъ о рѣ- 
зать картонъ.

Прикрѣпляются нарѣзанные картоны къ книгѣ 
при помощи концовъ шнуровъ, оставлвнныхъ у 
корешка послѣ сшиванія; длина этихъ концовъ при 
первыхъ двухъ изъ описанныхъ ниже способовъ 
прикрѣпленія должна быть около xf%— 1 дюйм., к, при 
третьемъ отъ 2 ‘/з до 3 дюйм. (стр. 101 — 102 ). Острыя 
ребра внутреннихъ, обращенныхъ къ корешку, краевъ 
картоновъ слѣдуетъ, передъ прикрѣпленіемъ, сгла-
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дить— округлить посредством!» деревяннаго или ко- 
стянаго скребка.

Края эти, кромѣ того, обыкновенно обклеиваютъ 
полоскою тонкой (но плотной) бумаги —  съ цѣлью 
сообщенія имъ большей прочности (операція, назы
ваемая французами affinage). Для сколько-нибудь 
тщательныхъ переплетовъ картоны, передъ при- 
крѣпленіемъ, подклеиваются евнутри сплошь бума
гою, которая въ такомъ случаѣ заворачивается и 
на внутренній край картоновъ (вмѣсто отдѣльной 
полоски); отъ этого картоны и прочнѣе, и лежатъ 
лучше на книгѣ. Иногда, а именно при вполнѣ 
кожанныхъ переплетахъ, бумагою обклеиваются обѣ 
стороны картоновъ. Сохнуть подклеенные бумагою 
картоны должны подъ прессомъ, а если имѣется 
подъ руками глазировальная машина (рие. 4 0 -й), 
*го, по высыханіи, ихъ не мѣшаетъ пропустить 
одинъ или два раза между вальцами.

Прикрѣплять нарѣзанные картоны къ книгѣ 
можно тремя способами: а) приклеивая размолочен
ные (стр. 103)  шнуры внутри подъ картоны (снизу), 
б) приклеивая шнуры снаружи на картоны (сверху) 
и в) продѣвая шнуры сквозь продѣланныя въ кар- 
тонахъ отверстія.

Первый способъ самый легкій, но вмѣстѣ и самый 
непрочный, такъ какъ картоны переплета при 
немъ впослѣдетвіи легко отстаютъ; поэтому его упо- 
требляютъ только при дешевыхъ переплетахъ.

Положивъ книгу плашмя, передкомъ къ себѣ, при
клеиваютъ къ наружной сторонѣ слизуры (стр. 76 — 
7 8 ) пропитанные клейстеромъ размолоченные и тща
тельно распластанные концы шнуровъ; смазываютъ 
елизуру слегка клейстеромъ и кладутъ на нее, по-
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верхъ шнуровъ, картонъ внутреннимъ краемъ его 
вдоль фальца корешка, но не совсѣ т  вплот ную  
съ фальцомъ, а на такомъ разстояніи отъ послѣд- 
няго, какое необходимо для свободнаго движенія 
картона: приблизительно на разстояніи, равномъ 
двойной толщинѣ картона. Проглаживаютъ рукою. 
Перевертываютъ книгу на другую сторону и точно 
такимъ-же образомъ приклеиваютъ второй картонъ.

Вт орой способъ уже значительно прочнѣе и прак
тикуется нашими и нѣмецкими переплетчиками чаще 
всего.

Намазавъ наружную сторону слизуры слегка 
клейстеромъ, кладутъ на нее картонъ вплот н ую  
съ фальцомъ корешка и приклеиваютъ на картонъ 
(поверхъ него) размолоченные и пропитанные клей
стеромъ концы шнуровъ, по возможности, туго на
тягивая и хорошенько распластывая ихъ (звѣздо- 
образно). Тщательно пригладивъ шяуры ударами мо
лотка и костянымъ ножемъ, наклеиваютъ на нихъ 
полоску бумаги.

Трет ій  способъ самый прочный; французами и 
англичанами употребляется постоянно, а у насъ и 
у нѣмцевъ еще сравнительно рѣдко.

Приложивъ картонъ внутреннимъ краемъ вплотную 
съ фальцомъ корешка, въ томъ именно положеніи, 
какое онъ долженъ имѣть въ'готовой книгѣ, проводятъ 
на .картонѣ вдоль этого края, на разстояніи 3 —4 ли- 
ній отъ фальца (смотря по формату книги), прямую 
линію. Отмѣчаютъ на этой линіи мѣста противъ. 
шнуровъ. Снимаютъ картонъ, кладутъ его на доску 
и короткимъ пробойникомъ (шиломъ), при помощи 
молотка, пробиваютъ на этихъ мѣстахъ дырочки 
снаружи внутрь (обыкновенно вертикально, но иногда
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нѣсколысо вкось по направденію къ передку). Пере- 
вертывають картонъ на другую (внутреннюю) сторону 
и на 2— 3 линіи ниже первыхъ дырочекъ и не
много наружнѣе ихъ такимъ-æe образомъ проби- 
ваютъ вторыя дырочки свнутри наружу. См. рис. 124 -й.

Затѣмъ, смазавъ клейстеромъ выступающіе изъ ко
решка размолоченные концы шнуровъ, проглажи
ваютъ ихъ нѣсколько разъ между пальцами, за- 
остряютъ кончики ихъ и , поставивъ картонъ у 
фальца на ребро, проводятъ шнуры сначала снаружи
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внутрь сквозь соотвѣтствующія имъ первы я  дырочки, 
а потомъ обратно свнутри наружу сквозь лежаіція 
ниже ихъ вторыя  дырочки. Продѣвъ шнуры сквозь 
оба картона и подтянувъ ихъ возможно плотнѣе 
(но такъ, однако, чтобы картоны свободно откры
вались), берутъ книгу съ приложеннымъ къ ней 
однимъ картономъ въ лѣвую руку, а другой кар
тонъ откидываюсь плашмя на камень или желѣзную 
плиту, на которой колотятъ книги (стр. 9 — 10), или- 
же на ровный столъ и бьютъ молоткомъ по дырочкамъ
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и иродѣтымъ сквозь нихъ шнурамъ, сначала съ вну
тренней, а потомъ съ наружной стороны картона,—  
чтобы, по возможности, зажать дырочки и сдѣлатьі 
шнуры плоскими, мало выдающимися. Остающіеся, 
по проведеніи черезъ обѣ дырочки, концы шнуровъ 
(на наружной сторонѣ картона) срѣзываются на 
разстояніи 3 —4 линій отъ вторыхъ дырочекъ, тща
тельно распластываются, -пропитываются клейсте
ромъ и хорошенько приколачиваются молоткомъ.

Какъ бы плотно, впрочемъ, не приколачивались на 
картонѣ оставшіеся концы шнуровъ, впослѣдствіи, 
при оклейкѣ картоновъ кожею или коленкоромъ, 
они могутъ разбухать и образовать на обложкѣ не- 
пріятныя для глазъ неровности. Чтобы избѣжать 
этого, одни совѣтуютъ обрѣзать шнуры вплотную 
со вторыми дырочками, т. е.} съ дырочками, черезъ 
которыя шнуры выведены обратно наружу (см. выше): 
на рис. 116-мъ продѣтые сквозь дырочки шнуры 
показаны именно срѣзанными вплотную съ дыроч
ками второго ряда. Другіе-же поступаютъ такъ. 
Довольствуются пробиваніемъ на картонѣ одного 
(перваго) ряда дырочекъ, сквозь которыя и продѣ- 
ваютъ шнуры, указаннымъ образомъ, снаружи внутрь; 
распластываюсь, приклеиваютъ и проколачиваютъ 
ихъ здѣсь молоткомъ; ватѣмъ, между картономъ и 
книгою (поверхъ слизуры) вкладываютъ ровную 
цинковую пластинку вплотную съ фальцомъ, на 
пластинку кладутъ куеокъ карточной бумаги (въ 
2 — 3 листа толщиною) въ форматъ картона, нама- 
зываютъ его клейстеромъ, опускають на него кар
тонъ и-проглаживаютъ рукою. Наклеенная на кар
тонъ карточная бумага закрываетъ шнуры.

При всѣхъ трехъ способахъ, окончивъ прикрѣп-
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леніе картона съ одной стороны, перевертываютъ 
книгу и прикрѣшіяютъ картонъ съ другой стороны. 
Послѣ этого книгу, для просушки, эажимаютъ на 
нѣсколько часовъ въ прессъ между двумя плоскими 
дощечками, внутреннія края которыхъ должны при
ходиться какъ разъ  въ уровень  съ внутренними-же 
(у  фальцовъ) краями картоновъ. Можно зажимать 
въ прессъ и нѣсколько книгъ сразу, раздѣливъ ихъ 
между собою дощечками (такж е въ уровень съ 
внутренними краями картоновъ).

Но, прежде зажиманія книги или книгъ въ прессъ 
для просушки^ необходимо оправить корешокъ и 
картоны. Для этого помѣщаютъ книгу въ прессъ 
сначала всего на нѣсколько минутъ (пока приста- 
нутъ картоны) и нажимаютъ не сильно. Затѣмъ 
вынимаютъ ее, кладутъ на плиту для колоченія 
(стр. 9 — 10 )  или на гладкую ровную доску, про- 
вѣряютъ и, если нужно, исправляютъ положеніе 
картоновъ; сглаживаютъ легкими ударами молотка 
всѣ неровности, придаютъ округленно и фальцамъ 
корешка окончательную форму, пригоняютъ ихъ 
къ картонамъ —  и только послѣ этого зажимаютъ 
книгу или книги въ прессъ для просушки; зажи
маютъ, какъ сказано, на нѣсколько часовъ, между 
плоскими дощечками и нажимая достаточно сильно.

Что правильность положенія книгъ въ прессѣ 
должна быть тщательно провѣрена, понятно само 
собою (стр. 108 ).

Для того, чтобы картоны впослѣдствіи лежали 
лучше, многіе переплетчики, тотчасъ послѣ при- 
крѣпленія картоновъ (ранѣе зажиманія книги въ 
прессъ для просушки), вклеиваютъ, слегка у корешка, 
между картонами и конечными тетрадями книги
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въ нѣсколько разъ сложенные листики макулатурной 
бумаги и оставляютъ ихъ здѣсь вплоть до оконча
тельной отдѣлки книги. Иногда листики макуля- 
туры пришиваютъ къ конечнымъ тетрадямъ уже 
при самомъ сшиваніи книги. Нѣкоторые переплет
чики, для той-же цѣли, вмѣсто макулятуры, вкла- 
дываютъ между картонами и книгою папку, обрѣ- 
занную въ форматъ книги.

Послѣ просушки книгъ приступаютъ къ ф орм и
р о в а н ы  картоновъ, т. е., къ обрѣзкѣ ихъ до той 
ширины и длины, какую они должны имѣть на 
готовой книгѣ.

У  насъ и въ Германіи такая обрѣзка картоновъ 
производится ножемъ при помощи фальцъ-линеекъ 
(стр . 13 и е на рис. 23-мъ), во Франціи-же и 
Англіи— обыкновенно гобелемъ въ обрѣзномъ прессѣ.

Толщина фальца линейки должна быть, какъ 
сказано (стр. 13), равна требуемой ширинѣ канта 
картона. У большинства книгъ въ 8-ю долю головка 
и хвостъ картоновъ обрѣзаются при помощи линейки 
съ фальцомъ въ */8 дюйм.; для передка-же тре
буется линейка съ фальцомъ въ 3/ie —-1/« дюйм, 
(стр. 13), а если нѣтъ такой линейки, то передокъ 
кзртожовъ, предварительно.р-азмѣченный, обрѣзается 
по обыковенной желѣзной линейкѣ (в на рис. 23-мъ). 
При книгахъ большого- формата канты картоновъ 
оставляются шире; соотвѣтственно толще должны 
быть и фальцы фальцъ-линеекъ (стр. 13).

Обрѣзаютъ сначала головку и хвостъ, а потомъ 
передокъ.

Для обрѣзки головки или хвоста, книга кладется 
плашмя на ровную доску (стр. 11) ;  вѳрхнід кар
тонъ откидывается, а между нижнамъ картономъ
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сторону (иначе обрѣзъ выйдетъ не ровѳнъ) и нада- ..іѴ ; 
вливая на него не сильно, a умѣренно (чтобы  н е / ' . ’ * 
разорвать картона). Обрѣзавъ у головки одинъ кар
тонъ, перевертываютъ книгу и такимъ-же манеромъО  * 
обрѣзаютъ другой картонъ; потомъ тѣмъ-же спосо- ѵ |  
бомъ обрѣзаютъ оба картона у хвоста. ?

Если есть фальцъ-линейка съ болѣе толстымъ '■ 
фальцомъ для передка (см. выше), то и у передка 
картоны обрѣзаются точно такъ-ше; если-же нѣтъ 
такой линейки, то ширина канта передка отмѣ- 
чается на картонахъ циркулемъ съ обѣихъ концовъ, 
и картоны обрѣзаются по мѣткамъ при помощи 
обыкновенной желѣзной линейки.

Что края картоновъ съ обѣихъ сторонъ обрѣзаяы 
одинаково, можно провѣрить, поставивъ книгу на 
эти края: книга должна стоять совершенно прямо 
(вертикально).

Обрѣзанные края картоновъ заглаживаютъ костя
нымъ ножемъ. Часто углы картоновъ вакругляютъ 
при помощи полукруглой стамески (рис. 2 1 -й ) или 
полукруглаго пробойника (рис. 22 -й).

При французскомъ способѣ, которому слѣдуютъ 
и англичане, формированіе картоновъ (т. е. обрѣзка 
ихъ до величины, требуемой форматомъ кн и ги ) про
изводится или до ихъ прикрѣпленія и , слѣдователь- 
но, до обрѣзЕД краевъ книги (стр. 105  —  1 06 ), или 
послѣ ихъ прикрѣпленія —  одновременно съ обрѣз- 
кою краевъ книги. Обрѣзаются картоны въ обоахъ 
случаяхъ гобелемъ въ обрѣзномъ прессѣ, такъ какъ 
края картоновъ, обрѣзанные въ обрѣзномъ прессѣ, 
обыкновенно и ровнѣе и глаже обрѣзанныхъ ножемъ 
по линейкѣ.

Внутреннее, обращенные къ корешку, края кар-
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тоновъ, понятно, должны быть въ обоихъ случаяхъ 
обрѣзаны до прикрѣпленія картоновъ. Для этого, 
выравнявъ постукиваніемъ по столу соотвѣтственные 
края обоихъ назначенныхъ для книги картоновъ, 
зажимаютъ ихъ въ обрѣзной прессъ между двумя 
шпальтами, скошенными по плоскости (стр. 127) ,  и 
обрѣзаютъ эти края гобелемъ— какъ объяснено на 
стр. 124  — 126 . Обрѣзаютъ возможно меньше.

Обклейка внутренняго края картоновъ полоскою 
бумаги (стр. 213 ), равно какъ и проклейка всей 
поверхности картоновъ бумагою съ одной щ и  съ 
обѣихъ сторонъ (стр. 213 ) производятся послѣ обрѣзки 
этого края въ обрѣзномъ прессѣ, при чемъ острые 
ребра 'обрѣзаннаго края должны быть предварительно 
сглажены деревяннымъ скребкомъ или костянымъ 
ножемъ и т. п.

Когда приклеенная бумага просохла, приступаютъ 
или тотчасъ-же къ обрѣзкѣ остальныхъ трехъ краевъ 
картоновъ до нужнойширины и длины (стр. 2 1 0 — 211), 
или-же сначала прикрѣпляютъ картоны къ книгѣ.

Если остальные три края картоновъ обрѣзаются 
ранѣе ихъ прикрѣпленія къ книгѣ, то поступаютъ 
такъ. Приложивъ къ обрѣзанному внутреннему краю 
картоновъ вертикальную вѣтвь угольника, по попе
речной вѣтвп послѣдняго чертятъ линію вдоль верх
няго (головнаго) края картоновъ (возможно ближе 
къ краю) и по этой линіи обрѣзаютъ въ обрѣзномъ 
прессѣ верхній край картоновъ. Затѣмъ, при по
мощи циркуля, отмѣчаютъ по внутреннему краю 
нужную длину картоновъ, прикладываюсь уголь- 
никъ, проводятъ по поперечной вѣтви послѣдняго, 
поставленной въ уровень съ мѣткою, линію обрѣза 
нижняго края и обрѣзаютъ этотъ край (въ обрѣз-
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номъ-жв пресссѣ). Передній край обрѣзается по 
линіи, которая намѣчаетея, при помощи циркуля, 
совершенно такъ-же. какъ описано на стр. 121 
при размѣт кѣ л ш і и  обрѣза передка, принимая, 
при этомъ, конечно, въ разсчетъ ширину кантовъ, 
оставляемыхъ у картоновъ. И для обрѣаки этихъ 
трехъ краевъ, картоны зажимаются въ обрѣзной 
прессъ также между двумя скошенными по плоско
сти шпальтами.

Если книгъ одного формата нѣсколько, то всѣ 
принадлежащее къ нимъ картоны могутъ быть за
жаты въ прессъ вмѣстѣ, и края всѣхъ ихъ обрѣ- 
ааны одновременно.

Чтобы убѣдиться, что оба или всѣ картоны обрѣ- 
ааны вѣрно, ихъ прикладываютъ другъ къ другу 
поцеремѣнными краями, т. е., задними (внутренними) 
и верхними краями однихъ картоновъ къ перед- 
нимъ и нижнимъ краямъ другихъ (соеѣднихъ) кар
тоновъ, и потомъ тщательно выравниваютъ пос^у- 
киваніемъ по столу: если картоны обрѣзаны вѣрно, 
то они должны вездѣ вполнѣ покрывать другъ 
друга— ни одинъ край не долженъ нигдѣ выступать 
за другой. Если этого нѣтъ, картоны должны быть 
обрѣзаны вновь или замѣнены другими.

По окончаніи обрѣзки острыя ребра всѣхъ обрѣ- 
занныхъ краевъ сглаживаются, какъ объяснено на 
стр. 220 .

Прикрѣпляются обрѣзанные картоны къ книгѣ 
всегда по третьему способу, подробно описанному 
на стр. 214— 216.

Французы и англичане , каш ируют ъ  корешки 
книгъ (стр. 111— 113)  не тотчасъ за округленіемъ 
корешка и околачиваніемъ на немъ фальцовъ
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(стр. 1 0 6 — 116 ), a послѣ прикрѣпленія къ книгѣ 
картоновъ.

Самый способъ кашированія остается тотъ-же. 
Прикрѣпивъ картоны и оправивъ ихъ и корешки, 
какъ показано на стр. 214  и 217 , зажимаютъ книги въ 
прессъ (стр. 108  и слѣд.), смазываютъ выетупающіе 
изъ пресса корешки ихъ довольно густымъ клейсте
ромъ и, когда клей на корешкахъ достаточно размякъ 
(м инутъ черезъ 10— 1 5 ), трутъ корешки тонкимъ 
концомъ молотка, деревянною планочкою, обрѣзками 
бумаги и пр. —  словомъ поступаютъ совершенно 
такъ, какъ описано на стр. 111 — 113.

Если книги достаточно толсты, то по окончаніи 
кашировки, не вынимая книгъ изъ пресса, наклеи- 
ваютъ на корешки (клейстеромъ или, лучше, клеемъ), 
для прочности, полоски изъ плотной писчей бумаги, 
изъ тонкаго каленкора или изъ марли. Полоски 
должны быть немного шире и. длиннѣе корешка, 
въ уровень съ которымъ ихъ обрѣзаютъ уже послѣ 
просушки. Тщательно пригладивъ полоски къ ко- 
решкамъ (пальцами), даютъ имъ просохнуть и, за- 
тѣмъ, покрываютъ ихъ слоемъ очень жидкаго клея. 
Послѣ этого оставляютъ книги въ прессѣ для про
сушки часовъ на 1 0 — 12 .

Если въ прессъ зажато нѣсколько книгъ, то 
кашированіе ихъ корешковъ производится одновре
менно, а марли или бумага наклеивается на всѣ 
корешки сразу цѣльнымъ кускомъ, который, послѣ 
просушки книгъ (передъ выниманіемъ ихъ изъ 
пресса), разрѣзается между ними при помощи слегка 
смоченнаго ножа или (для избѣжанія порѣза шну
ровъ) шиломъ.

Вынувъ изъ пресса, еще разъ оправляютъ кар
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тоны и корешки легкими ударами молотка, глав- 
нымъ образомъ вдоль фальцовъ, и затѣмъ присту- 
паютъ къ обрѣзкѣ краевъ книги.

Если до прикрѣшгенія къ книгѣ обрѣэаны только 
внутренніе (корешковые) края картоновъ, а осталь
ные три края должны быть обрѣзаны уже послѣ 
прикрѣпленія картоновъ къ книгѣ (стр. 220— 221 ), 
то въ такомъ случаѣ верхній и нижній края карто
новъ обрѣзаются вмѣстѣ съ соотвѣтственными краями 
самой книги, a передній край всегда отдѣльно —  
см. ниже.

О б р ѣ з к а  к р а е в ъ  к н и г и  п о  ф р а н ц у з с к о м у  с п о с о б у .

Обрѣзка краевъ книги по французскому способу 
• дѣлается въ такомъ порядкѣ: сначала головка, потомъ 

хвостъ и, наконецъ, передокъ.

О б р ѣ з к а  к р а е в ъ  к н и г и  в м ѣ с т ѣ  с ъ  к р а я м и  

к а р т о н о в ъ .

Обрѣзка краевъ книги вмѣстѣ съ краями карто
новъ производится въ тѣхъ случаяхъ, когда до при- 
крѣпленія обрѣзаны только внутренніе края кар
тоновъ (стр. 220— 221 ).

Впрочемь, и здѣсь вмѣстѣ съ краями книги обрѣ- 
заются только головка и хвостъ картоновъ; пере- 
докъ-же картоновъ обрѣзается всегда отдѣльно отъ 
передка книги.

Операція совмѣстной обрѣзки картоновъ и книги 
у' головки и хвоста исполняется слѣдующимъ обра
зомъ.
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Положивъ на столъ книгу плашмя, хвостомъ къ 
себѣ, а корешкомъ вправо, работникъ, придерживая 
лѣвохо рукою книгу, приподнимаетъ правою рукою 
лежащій вверху картонъ и оттягиваетъ его книзу 
(къ хвосту) — на сколько позволяюсь прикрѣплен- 
ные къ нему шнуры, поелѣ чего перевертываетъ 
книгу на другую сторону и точно такимъ-же образомъ 
и на столько-ж е оттягиваетъ книзу другой картонъ. 
Затѣмъ, отмѣчаетъ на  головкѣ одного изъ картоновъ 
линію обрѣза книги  у головки (стр. 122 ), зажи- 
маетъ книгу, вмѣстѣ съ картонами, въ обрѣзной 
прессъ между двумя скошенными по плоскости 
шпальтами (стр. 127) такъ, какъ объяснено на 
стр. 123 — 127, и обрѣзаетъ гобелемъ за-равъ верхніе 
концы обоихъ картоновъ и книги.

Вынувъ книгу изъ пресса, работникъ точно та
кимъ-же образомъ равномѣрно отодвигаетъ оба кар
тона снизу вверхъ, т. е. отъ хвоста къ головкѣ, на 
столько, чтобы оба картона выступали за обрѣзан- 
ную головку книги на ширину обоихъ кантовъ, 
оставляемыхъ у головки и хвосга картоновъ, или, 
что то-же, на  двойную ш и р и н у  канта кйртошѳвъ 
у  головки (потому что ширина канта картоновъ 
у головки и хвоста должна быть одинакова —  
стр. 210— 2 1 1). Отмѣчаетъ, при помощи угольника-же, 
на ниж немг концѣ карт она  линію обрѣза кн/иіи 
внизу —  у хвоста (стр. 122 ) и, зажавъ книгу въ 
обрѣзной прессъ, совершенно такимъ-же манеромъ 
обрѣзаетъ сразу хвостъ обоихъ картоновъ и книги.

Передокъ книги и при этомъ способѣ обрѣзается, 
какъ сказано, отдѣльно отъ картоновъ.

Англичане для этого предварительно выпрямляютъ 
корешокъ книги —  иѣсколько инымъ способомъ,

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О .  1 5
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чѣмъ тотъ, который описанъ на стр. 129 ; но можно 
употреблять и этотъ способъ. Затѣмъ, откинувъ 
назадъ оба картона, зажямаютъ книгу въ обрѣзной 
прессъ и обрѣзаютъ, какъ объяснено на стр. 129, 
123— 127 , всегда между двумя шпальтами, скошенны
ми по плоскости (стр. 127). На рис. 126-мъ изображена 
книга, зажатая въ прессъ для обрѣзки передка: 
А А ' — обрѣзной прессъ; о — передокъ книги; и  —  
корешокъ ея; е и е' —  откинутые назадъ картоны 
(висятъ); а  и а '—  скошенныя по плоскости шпальты. 
Передокъ показанъ на половину обрѣзаннымъ. Послѣ 
обрѣзки корешку снова придаютъ закругленную 
форму, вслѣдствіе чего обрѣзъ передка становится 
желобоватымъ (стр. 1 2 9 ).

Французы при обрѣзкѣ передка употребляютъ 
особый оригинальный пріемъ— р а с к а ч т а н іе  (perçage), 
дающій въ искусныхъ рукахъ прекрасные резуль
таты, но совершенно непригодный для малоопыт- 
ныхъ переплетчиковъ.

Намѣтивъ линію обрѣза передка (стр. 121) ,  ра
ботникъ кладетъ на столъ книгу, съ закрытыми кар
тонами, головкою къ себѣ. Отодвигаетъ оба картона 
въ уровень съ обрѣзомъ головки и, приложивъ къ 
обрѣзу головки небольшой угольникъ въ стоячемъ 
положеніи, краежъвѳртикальной вѣтви какъ раэъ про
тивъ того мѣста, гдѣ должна быть впадина будущаго 
желоба передка, проводить по угольнику попе
рекъ обрѣза вертикальную яанію; затѣмъ, нере- 
вернувъ книгу хвостомъ къ себѣ, отодвигаетъ оба 
картона въ уровень съ хвостомъ и чертить такимъ-же 
образомъ (по угольнику) вертикальную линію по
перекъ обрѣза хвоста, наблюдая* ^тобы обѣ линіи 
были на совершенно одинаковыхъ разстояніяхъ отъ
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корешка. Линіи эти служатъ руководствомъ при 
формированіи желоба раскачиваніемъ (см. ниже).

Провѣривъ правильность диній, работникъ ставитъ 
книгу корешкомъ на ровный столъ (или на брусокъ 
обрѣзного пресса), головкою влѣво; отквдываетъ внизъ 
(на столъ) задній картонъ и прикдадываетъ къ зад
ней боковой сторонѣ книги скошенную по плоско
сти шпадьту, въ 1*/2— 2 1/ з  дюйма шириною (смотря

Р и с .  1 2 6 - й .  К н и г а ,  з а ж а т а я  в ъ  п р е с с ъ  д л я  о б р і з к и  н е р е д к а  п о  

ф р а н ц у з с к о м у  с п о с о б у :  п о с л ѣ  п р и к р ѣ п л е н і я  к а р т о н о в ъ .  С м .  т е к с т ъ .

по формату книги) и немного длиннѣе книги, такъ, 
чтобы вѳрхній (болѣё толстый) край ея с л ш а  ви -  
ст упалъ  за линію обрѣза передка (которая должна 
быть заранѣе намѣчена съ обѣихъ сторонъ книги—  
стр. 121). Къ передней боковой сторонѣ книги онъ, 
точно также откинувъ внизъ передній картонъ, 
прикладываетъ въ уровень  съ линіею обрѣза плоскую 
шпальту такой-же длины, но болѣе тонкую и узкую, 
чѣмъ предыдущая.

15*
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Захвативъ шпальты съ книгою между пальцами 
обѣихъ рукъ и держа ихъ крѣпко въ данномъ 
положеніи, онъ начинаетъ качат ь  книгу изъ сто
роны въ сторону, слегка усиливая качку подъ ко
нецъ каждаго раскачиванія (иногда даже потирая 
висячими картонами по столу): по мѣрѣ качанія, 
вертикальныя линіи, начерченныя поперекъ обрѣ- 
зовъ головки и хвоста (см. выше), постепенно вы 
пячиваются въ формѣ дугь, обращенныхъ. вы пук
лостью впередъ (вверхъ при данномъ положеніи 
книги). Качать слѣдуетъ до тѣхъ поръ, пока в ы 
п уклост ь  этихъ дугъ не приметъ той округлости, 
какую должна имѣть вот ут ост ь  будущаго желоба 
передка.

Послѣ этого книгу, вмѣстѣ со шпальтами (все 
въ томъ-же положѳніи), зажимаютъ въ обрѣзной 
прессъ, какъ показано на рис. 126-мъ, и обрѣ- 
заютъ гобелемъ: срѣзается, понятно, именно дуго
образно выпятившаяся часть передка, вслѣдствіѳ 
чего, когда, по вынутіи изъ пресса, корешку книги 
придаютъ прежній округленный видъ, передній обрѣэъ 
получаетъ форму желоба.

Обрѣзка переднихъ краевъ картоновъ, исполняе
мая послѣ обрѣзки передка книги, производится или 
по фальцъ-линейкѣ, или при помощи обыкновенной 
желѣзной линейки по предварительно намѣченнымъ 
на картонахъ линіямъ обрѣза (способомъ, описан- 
нымъ на стр. 220), или, наконецъ, въ обрѣзномъ 
преееѣ — также по заранѣе намѣченнымъ линіямъ, 
обрѣза.

Самые ровные и гладкіе края получаются именно 
при обрѣзкѣ гобелемъ въ обрѣзномъ прессѣ. На- . 
мѣтивъ линіи обрѣза съ наружной стороны карто-
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новъ, работникъ откидываетъ одинъ изъ картоновъ 
внизъ, а между другимъ картоноліъ и книгою встав- 
ляетъ шпальту; зажимаетъ книгу, шпальту и этотъ 
послѣдній картонъ въ обрѣзной прессъ (картонъ 
противуположной стороны будетъ висѣть), приставляя 
картонъ къ правому бруску пресса (бруску, по 
которому ходатъ ножъ гобеля) такъ, чтобы линія 
его обрѣза приходилась въ уровень съ краемъ этого 
бруска. Обрѣзавъ такимъ образомъ одинъ картонъ, 
перевертываетъ книгу и тѣмъ-же способомъ обрѣ- 
заетъ другой картонъ.

О б р ѣ з к а  к р а ѳ в ъ  к н и г и  п о с л ѣ  п р е д в а р и т е л ь 

н о й  о б р ѣ з к и  к а р т о н о в ъ .

Такимъ образомъ края книги обрѣзаются въ 
тѣхъ случаяхъ, когда картоны уже обрѣзаны зара- 
нѣе способомъ, указаннымъ на стр. 221— 222.

Для обрѣзки головки, между книгою и заднимъ 
картономъ (для предохранения его отъ порѣзовъ) 
вставляютъ полоску тонкой, но плотной и твердой 
папки; передній-же картонъ оттягиваютъ внизъ на 
столько, чтобы обрѣзанный верхеій край его при
шелся въ уровень съ линіею, по которой должна 
быть обрѣзааа головка. Зажимаютъ книгу въ этомъ 
положеніи, между* двумя дощечками, въ обрѣзной 
прессъ, кавъ объяснено на стр. 123 — 124 , при чемъ 
передній картонъ, конечно, долженъ быть обращенъ 
къ правому бруску (тому, по которому ходитъ ножъ 
гобеля), a верхній край его и линія обрѣза головки 
книги должны быть на одномъ уровнѣ съ краемъ 
этого бруска.



Обрѣзавъ головку, перевертываютъ книгу, встав
ляютъ папку между книгою и передниыъ картономъ, 
оттягиваютъ задній картонъ отъ хвоста къ головкѣ 
такъ, чтобы обрѣзанный край его заходилъ за обрѣзъ 
головки на двойную ш ирину  канта картоновъ у 
головки (стр. 225); зажимаютъ книгу въ прессъ 
хвостомъ вверхъ, заднимъ картономъ къ правому 
бруску и хвостовымъ краемъ задняго картона въ 
уровень съ краемъ праваго бруска; по этому краю 
картона и обрѣзаютъ гобелемъ хвостъ книги.

Передокъ книги обрѣзается точно такъ-же, какъ и 
при предыдущемъ способѣ: стр. 225— 228  ирис. 126-й.

П о р я д о к ъ  р а б о т ъ  п р и  ф р а н ц у з е к о м ъ  е п о -  

с о б ѣ  п е р ѳ п л ѳ т а н і я .

Послѣ обрѣзки картоновъ и краевъ книги фран
цузы и англичане приступаютъ къ окраскѣ или воло- 
ченію обрѣзовъ и, затѣмъ, къ приготовленію капита
лей: такъ, какъ описано на стр. 131 — 195 и 197 — 209 .

Окончательною обрѣзкою (оформированіемъ) при- 
крѣпленныхъ къ книгѣ картоновъ заканчивается 
обработка к т ги  въ чернѣ.

Такъ какъ окраска или поэолота обрѣзовъ и при- 
крѣпленіе капиталей принадлежать уже къ чистымъ 
работамъ, служащимъ для украше&ія книги, то по
нятно, почему французы и англичане »роиэводятъ 
ихъ послѣ прикрѣпленія картоновъ. Окрашиваютъ 
и золотятъ- обрѣзы они совершенно такъ-же, какъ 
описано на стр. 131— 195. Послѣ этого приклѳи- 
ваютъ, если нужно, эакладки (стр. 209), обрѣ- 
заютъ внутренніе (у  корешка) углы картоновъ, какъ
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показано ниже, оправляютъ (руками и молоткомъ) 
корешокъ и картоны, обертываютъ обрѣзы (подъ 
картонами) чистою бумагою (стр. 196)  и, затѣмъ, 
плетутъ или наклеиваютъ готовый капиталь спосо
бами, описанными на стр. 1 9 7 — 209 .

П о д г о т о в к а  к н и г и  к ъ  п о к р ы ш к ѣ .  *

Когда книга обработана въ чернѣ, обрѣзы окра
шены или позолочены (и "обернуты чистою бумагою)

Р и с .  1 2 7 - й .  О б р ѣ з к а  в н у т р е н н и х ъ  у г л о в ъ  к а р т о н о в ъ :  à и а’ —  
в н ѵ т р е н н і е  у г л ы  к ; а р т о н о в ъ ;  е и  е' —  к а н т ы  к а р т о н о в ъ ;  к —  к о р е 

ш о к ъ  ; о и  о —  к а п и т а л и .

и капитали прикрѣплены, приступаютъ къ наруж^ 
ной цокрышкѣ книги бумагою, кожею или мате- 
ріею; но для этого ее слѣдуетъ предварительно под
готовить.

Прежде всего срѣзаются четыре внутреннихъ (обра- 
щенныхъ къ фальцамъ корешка) угла картоновъ— 
на ширину кантовъ картоновъ (не болѣе): какъ въ 
а  и а’ на рис. 12 7-мъ. Срѣзаютъ углы или острымъ 
ножемъ на твердой подкладкѣ, или крѣпкими нож-



ницами. Нужно это для того, чтобы впослѣдствіи, 
при покрышкѣ переплета, можно было красивѣе 
загнуть у корешка кожу или другую матерію.

Потомъ корешокъ книги (зажатой или незажатой 
въ пресеѣ) проклеиваютъ бумагою, коленкоромъ или 
марли. Большая часть переплетчиковъ ограничи
вается наклейкою на корешокъ клеемъ одной полоски 
бумаги' ( и л и  коленкора или марли) —  въ ширину и 
длину корешка, включая и капитали.

Но лучше всего поступать такъ. Сначала накле
ить на корешокъ (клеемъ) полоску бумаги только 
меж ду обоими к а п и т а л я м и  (но не на капитали)— 

-чтобы сравнять среднюю часть корешка съ поверх
ностью капиталей. Давъ просохнуть, покрыть кле
емъ весь корешокъ, включая уже и капитали, и 
наклеить на него другую полоску бумаги въ ширину 
корешка (отъ фальца до фальца) и такой длины, 
чтобы она вверху и внизу немного заходила ва ка
питали.

Приглаживая капитали къ приклеенной къ нимъ 
полоскѣ бумагѣ, сообщаютъ имъ надлежащую, т. е., 
вогнутую впередъ, сообразно корешку, форму.

Вмѣсто второй полоски бумаги, для крѣпости, 
можно употребить коленкоръ или марли. Если книга 
толста, то поверхъ этой второй полоски иногда при
клеиваютъ клейстеромъ (а не клеемъ) третью« поло
ску бумаги такой-же ширины и длины, какъ и 
вторая.

. Тщательно црогладивъ проклеенный корешокъ ла
донью и костянымъ ножемъ, даютъ просохнуть. 
Послѣ этого срѣзаютъ излишекъ бумаги надъ капи
талями, выраваиваютъ края картоновъ молоткомъ, 
приводя®- картоны въ надлежащее пою женіе и, при
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помощи клейстера, окончательно 8акрѣпляютъ шнуры, 
связывающіе картоны съ корешкомъ. Снова оправ- 
ляютъ корешокъ и картоны (молоткомъ) и еще 
разъ кладутъ книгу въ прессъ для просушки.

Намазывая корешокъ клеемъ, нужно дѣлать это 
очень акуратно, такъ, чтобы не запачкать клеемъ 
ни картоновъ, ни внутренности фальцовъ, а фор
мируя капитали, ихъ слѣдуетъ наклонять слегка 
(чуть-чуть) назадъ, потому что капиталь, наклонен
ный впередъ. не имѣетъ виду.

Проклейка корешковъ книгъ, сшитыхъ на шну
рахъ безъ пропилки корешковъ (стр. 96 и слѣд.), дѣ- 
лается нѣсколько иначе. Обыкновенно ограничи
ваются наклейкою (клеемъ) двухъ поперечныхъ 
полосокъ изъ тонкой, но плотной бумаги, изъ ко
ленкора или тонкаго полотна —  одной полоски на 
верхній и другой на нижній капиталь, при чемъ 
полоски должны немного заходить за свободныя 
края капиталей, въ уровень съ которыми онѣ обрѣ- 

' заются потомъ, когда клей проеохнетъ (см. выше). 
Смазываемые клеемъ капитали должны быть предва
рительно хорошо сглажены, а при наклейкѣ на 
нихъ полосокъ достаточно прижаты къ посяѣднимъ 
и закруглены соотвѣтственно выпуклости корешка.

Такъ какъ кожа или другая покрышка при не- 
пропиленномъ корешкѣ всегда приклеивается непо
средственно на корешокъ, то послѣдній вообще 
долженъ быть обработанъ возможно тщательнѣе, 
неровности сглажены, дырочки, трещинки и т. п. 
уничтожены (если нужно, задѣланы растрепанными 
кусочками бичевки) и заглажены. Выступающее 
шнуры должны быть приведены въ правильное по- 
ложеніе (вполнѣ перпендикулярно къ продольнымъ
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краямъ корешка), также выглажены и закруглены 
при помощи костянаго ножа, тупой стамески и т. п.

При болѣе тщательной отдѣлкѣ проклеиваются не 
только капитали, но и всѣ промежутки между шну
рами-полосками тонкаго полотна или, что гораздо 
солиднѣе, полосками замши или пергамента. Полотно 
наклеивается клеемъ или клейстеромъ, а замша и 
пергаментъ клейстеромъ. Пергаментъ долженъ быть 
предварительно размягченъ, для чего его кладутъ 
часа на 2— 3 между слегка влажными листами 
пропускной бумаги (но ни въ какомъ случаѣ не 
мочатъ).

Верхнія и нижнія полоски вырѣзаются нѣеколько 
шире капиталей, въ уровень съ которыми онѣ', какъ и 
въ предыдущемъ случаѣ, обрѣзаются послѣ про
сушки. Ширина остальныхъ полосокъ должна быть 
вполнѣ одинакова съ шириною промежутковъ между 
шнурами; длина-же ихъ дюйма на 3 больше ши
рины корешка, такъ, чтобы съ каждой стороны по- 
слѣдняго оставались концы дюйма въ 1 */2, концы, 
приклеиваемые впослѣдствіи къ внутренней сторонѣ 
картоновъ.

Положивъ книгу на столъ передкомъ къ еебѣ, 
приподнимаютъ верхній, т. е. перѳдній, картонъ и, 
покрывъ верхнюю поверхность книги (подъ карто
номъ) вплоть до ф альца  листикомъ гладкой плотной 
бумаги, проводятъ между картономъ и корешкомъ,
,извнутри наружу, сказанный полотняныя, пергамент
ные или замшевыя полоски, сначала въ промежуткахъ 
между шнурами, а потомъ у капиталей, оставляя, 
междуішдурами, внутри концы дюйма въ І 1/̂  длиною 
(см. выае).,Наяоживъ на эти концы другой такой-же 
листикъ бумаги, также вплотную съ фальцомъ, кар-
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тонъ закрываюсь и придавливаютъ. Перевертываютъ 
книгу на другую сторону, намазываютъ корешокъ 
клейстеромъ (или клеемъ при полотняныхъ полос- 
кахъ) и наклеиваютъ на него полоски, гладко рас
тягивая ихъ отъ ш н ур а  до ш нура . Другіе к овцы 
цолосокъ, заходящіе за противуположный край ко
решка, проводятъ между корешкомъ и заднимъ 
картономъ, снаружи внутрь, ва другую, заднюю, 
сторону книги, гдѣ ихъ точно такъ-же, какъ и 
спереди, помѣщаютъ между двумя листиками бу
маги. Натянувъ хорошенько полоски, передніе концы 
которыхъ придерживаются плотно прихлопнутымъ 
переднимъ картономъ, закрываютъ задній картонъ.

Приправивъ картоны, какъ слѣдуетъ, къ фаль- 
цамъ, зажимаютъ книгу въ прессъ между двумя 
дощечками, края которыхъ должны быть въ уро
вень съ краями картоновъ у фальцовъ. Смазываютъ 
весь корешокъ клейстеромъ и , при помощи костя
ного ножа г тщательно выравниваютъ (полируютъ) 
промежутки между шнурами и самые шнуры; 
возможно плотнѣе приглаживаютъ капитали къ на- 
клееннымъ на нихъ полоскамъ, края которыхъ, 
послѣ просушки, обрѣзаютъ въ уровень съ капита
лями (см. выше).

Оставшіеся по бокамъ корешка, между картонами 
и книгою, концы полосокъ, какъ сказано, впослѣд- 
ствіи, при оклейкѣ книги покрышкою, приклеи
ваются къ внутренней сторонѣ картоновъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ листикомъ бумаги, который находился 
между ними и книгою (см. ниже). Другой листикъ, 
сдужившій единственно для защиты картона отъ за- 
грязненія клейстеромъ или клеемъ, потомъ удаляется.

Обрѣзавъ внутренніе углы картоновъ и проклеивъ
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корешокъ, надрываютъ (костянымъ ножемъ) въ сгибѣ, 
у верхняго и нижняго концовъ книги, слизуру, со
единяющую книгу съ картонами: надрываніе это 
необходимо для загибанія покрышки подъ картоны. 
СІчищаютъ вообще всѣ тѣ части слизуры, которыя 
плохо или совсѣмъ не приклеились. Въ то-же время 
удаляютъ и макулятуру, если она была ранѣе под
клеена или подшита— стр. 217  —  2 1 8 .

Оклеивать переплетъ книги бумагою, кожею или 
матеріею можно или непосредственно по корешку, 
или-же по предварительно приготовленному о т с т а ву , 
т. е., особому отдѣльному отъ корешка задку.

Непосредственно на корешокъ наклеиваютъ, какъ 
сказано, всегда, когда книга сшита безъ пропилки 
корешш (ем, выше): именно для того, чтобы могли 
быть видим:ы на корешкѣ бинтики, образуемые 
шнурами (стр. 81 и 98). Во всѣхъ другихъ случаяхъ 
наклеиваютъ по отставу, за исключеніемъ, развѣ, 
самыхъ простыхъ переплетовъ.

Поэтому, приготовленіе отстава относится также 
къ работамъ, подготовляющимъ книгу къ  по- 
крышкѣ.

О т с т а в ъ .

Отставъ — это полоска изъ тонкой папки въ 
ширину корешка книги и въ длину картоновъ, 
вставляемая, при оклейкѣ покрышкою, между ко
решкомъ и кожею или матеріего.

Отставъ даетъ книгѣ возможность открываться, 
какъ слѣдуетъ: при отарываніи книги онъ отходитъ 
отъ корешка, а при закрываніи плотно прилегаетъ 
къ корешку.



Обыкновенно отставъ вырѣзается, какъ сказано, 
изъ тонкой, но плотной и гибкой папки— въ длину 
картоновъ и въ ширину корешка или, лучше, такой 
ширины, чтобы отставъ съ каждой стороны не до- 
ходилъ до края фальца на і/а — 1/і  линіи, смотря 
по толщинѣ картоновъ: отступка эта дѣлается съ 
цѣлью не препятствовать свободному движенію кар- 
тоновъ при открываніи книги.

Папка для отставовъ должна быть тѣмъ тоньше^ 
чѣмъ тоньше книга, и наоборотъ. Очень хорошіе 
тонкіе отставы можно приготовлять иэъ склееняыхъ 
между собою листиковъ писчей бумаги.

Углы отстава должны быть совершенно прямые 
и форма его вполнѣ правильная, а потому вырѣзать 
его слѣдуетъ очень акуратно —  по предварительной 
размѣткѣ и по угольнику.

Отставъ можетъ быть или прикрѣпленный (carte 
fixe французом), или-же свободный (carie lib re); 
первый прикрѣпляется къ корешку ранѣе покрышки, 
а второй переносится на корешокъ вмѣстѣ съ по
крышкою. :

П р и к р ѣ п л е н н ы й  о т с т а в ъ .

Прикрѣпленный отставъ обыкновенно приготов
ляется такимъ образомъ. Вырѣзавъ изъ папки по
лоску сказанной длины и ширины, выгибаютъ ее 
(при помощи костянаго ножа) еоотвѣтственно вы
пуклости корешка, намазываютъ длинные края ея 
свнутри клеемъ, на ширину не болѣе 1 линіи, при- 
кладываютъ ее акуратно къ корешку и приглажи
ваютъ ее сначала рукою, а потомъ по краямъ ко
стянымъ ножемъ. При очень тонкой папкѣ этого

2 3 7
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обыкновенно достаточно, чтобы отставъ присталъ; 
при болѣе-же толстой папкѣ (для толстыхъ книгъ) 
отставъ, для приклейки, приходится привязывать 
(туго) достаточно широкимъ бянтомъ.

Прикрѣпленный отставъ можно приготовлять и 
иначе. Зажавъ книгу въ прессъ корешкомъ вверхъ, 
намазываютъ послѣдній клеемъ и наклеиваютъ на 
него полоску плотной и гибкой бумаги (напр, хоро
шей писчей), немного длиннѣе картоновъ и такой 
ширины, чтобы она, послѣ наклейки, выступала за 
одинъ изъ краевъ корешка, положимъ правый, на 
ширину въ 4 — 6 разъ большую ширины корешка. 
Послѣ этого полоску съ лѣваго края (у  котораго 
нѣтъ запаса) обрѣзаютъ (ножемъ) гладко вплотную 
съ лѢвбімъ фальцомъ корешка, а съ праваго края 
(у  котораго оставденъ запасъ) загибаютъ вдоль 
праваго фальца обратно на корешокъ и приклеи
ваютъ ее у лѣваго фальца, предварительно узко 
смазаннаго клеемъ. Пригладивъ костянымъ ножемъ, 
полоску точно такъ-же загибаютъ на корешокъ 
слѣва направо, приклеиваютъ у  праваго края; 
опять загибаютъ на корешокъ и приклеиваютъ у 
лѣваго края и т. д. прѳдолжаютъ до тѣхъ поръ, 
пока не образуется отставъ нужной толщины: для 
книги средней толщины и формата достаточно 
5 слоевъ бумаги (рис. 128-й). Загнувъ и приклеивъ 
въ послѣдній разъ, бумагу, какъ и въ с&момъ на- 
чалѣ, гладко обрѣзаютъ у края, а когда отставъ 
йросохъ, его обрѣзаютъ вверху и внизу въ уровень 
съ капиталями.

Края отстава ни въ к&комъ случаѣ не должны быть 
толще краевъ картоновъ; лучеяе, если они даже нѣ- 
сколькЬ спускаются къ послѣднймъ. Поэтому па-
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почный отставъ обыкновенно немного утончаютъ у 
краевъ (ножемъ), а при бумажномъ отставѣ стараются 
загибать бумагу такъ, чтобы каждый послѣдующій

Р и с .  1 2 8 - й .  О т с т а в ъ ,  п р и г о т о в л е н н ы й  и з ъ  п я т и  с л о е в ъ  б у м а г и ,  

п о  с п о с о б у ,  о п и с а н н о м у  в ъ  т е к с т ѣ .  ( К н и г а  с т о и т ъ  к о р е ш к о м ъ

вверхъ ).

перегибъ не только не заходилъ за края предыду- 
щаго, a скорѣе нѣсколько не доходилъ до нихъ: 
см. рис. 128-й.

Свободный отставъ вырѣзается точно такимъ-же 
образомъ изъ тонкой панки въ длину картоновъ и 
на 2/з — 1 линію уже ширины корешка (стр. 237 ); 
но онъ наклеивается не на корешокъ книги, а на 
кожу или другую матерію, которою покрывается 
переплетъ — какъ это дѣлается, будетъ объяснено 
ниже (см. Покрышка переплета).

Въ прежнее время переплеты съ поперечными 
бинтиками или валиками на корешкахъ получались 
только тогда, когда книги сшивались на шнурахъ

С в о б о д н ы й  о т с т а в ъ .

О т с т а в ъ  с ъ  б и н т и к а м и .
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безъ пропилки корешка (стр. 96 и слѣд,) и покрыва
лись кожею или другою матеріею непосредственно 
по корешку —  безъ отстава (стр. 236 ). И  теперь 
переплеты иногда дѣлаются такимъ-же образомъ 
безъ пропилки корешка, но дѣлаются, какъ ска
зано (стр. 8 1 ) ,  не часто. Бинтики-же или ва
лики на корешкахъ, напротивъ того, все болѣе и 
болѣе входятъ въ употребленіе, потому что они 
дѣйствительно украшаютъ переплетъ. Но приготов-

Р и с .  1 2 9 - й .  О т с т а в ъ  с ъ  н а к л е е н н ы м и  н а  н е г о  ч е т ы р ь м я  

б и н т и к а м и .

ляются эти бинтики совсѣмъ инымъ, бодѣе легкимъ, 
способомъ, а именно — наклейкою на отставахъ 
снаружи ложныхъ бш т иковъ  изъ узкихъ полосокъ 
кожи или, чаще всего, картона, какъ показано на 
рис. 129-мъ.

Если отставъ прикрѣпленъ къ корешку, то по- 
ступаютъ такъ. Приклеивъ отставъ къ  корешку 
(стр. 237— 2 3 8 ), размѣчірота на немъ (линіями по 
угольнику) мѣста бинтиковъ на >ришыхъ рааетоя- 
ніяхъ другъ отъ друга и отъ головки, но на нѣ-
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сколько болыпемъ разстояніи отъ хвоста. Иногда, 
впрочемъ, и промежутокъ между головкою и пер- 
вымъ бинтикомъ также оставляется немного больше. 
При этомъ, мѣста бинтиковъ должны, по возмож
ности, соотвѣтствовать прорѣзамъ на корешкѣ. 
Для книги средняго формата достаточно 4— 5 бин
тиковъ. Нарѣзаютъ изъ мягкаго гибкаго картона 
или изъ достаточно толстой кожи узкія полоски 
нужной ширины и толщины (смотря по формату 
книги) и наклеиваютъ ихъ клеемъ поперекъ отстава 
по намѣченнымъ линіямъ. Когда присохнутъ, концы 
■бинтиковъ скашиваютъ къ фальцамъ (см. р'ис. 129-й), 
а края ихъ закругляютъ, чтобы придать имъ видъ 
настоящихъ (бичевочныхъ) бинтиковъ. Кожанные 
■бинтики вообще прочнѣе. Если нѣтъ для нихъ до
статочно толстой кожи, то ихъ можно вырѣзать 
изъ кожи, склеенной въ нѣсколько ра8ъ, или-же 
изъ кожи, проклеенной бумагою. И въ томъ и дру
гомъ случаѣ кожа, послѣ склейки или проклейки, 
должна быть хорошо пропрессована.

Подобнымъ-же образомъ дѣлаютъ размѣтку и 
наклеиваніе бинтиковъ на свободномъ отставѣ. Но 
переплетчики, имѣющіе сколько-нибудь значительную 
практику, для такого рода отставовъ обыкновенно 
заготовляюсь заранѣе болыпія полосы картона (напр, 
въ длину и ширину цѣлаго листа) съ наклеенными 
на нихъ, на извѣстныхъ разстояніяхъ, бинтиками. 
Изъ этихъ полосъ они, по мѣрѣ надобности, и 
выкраиваютъ отставы нужной ширины и длины. 
Понятно, что для различныхъ форматовъ должны 
быть и полосы съ различными раэстояніями между 
бинтиками.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  Ы Х О Т Е Р О Т В О - . 16
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П о к р ы ш к а  п е р е п л е т а .

Покрываются переплеты кожею, бумагою и раз
личными матеріями: полотномъ, коленкоромъ, бар- 
хатомъ, атласомъ и др. шелковыми тканями; иногда 
пергаментомъ и въ исключительныхъ случаяхъ до
щечками изъ дерева, слоновой кости или перла
мутра, а также металлическими, напр, серебряными. 
Чаще всего кожею, бумагою и коленкоромъ или 
полотномъ..

П о к р ы ш к а  к о ж е ю .

Употребляются на переплеты: кожи бараньи (са- 
мыя дешевыя и непрочныя) и телячьи, крашеныя 
или въ натуральномъ видѣ; сафьянъ (m aroquin ) на
стоящей (козловый) или поддѣльный (бараеій); ша
грень; русская козловая или телячья юфть (c u ir de 
Russie), въ послѣднее время нерѣдко вамѣняемая 
американскою буйволовою юфтью и поддѣлками, 
фабрикуемыми въ Парижѣ, Лондонѣ и Вѣнѣ; из- 
рѣдка свиныя и тюленьи кожи.

Существуютъ спеціальные фабриканты кожъ для 
переплетовъ: болѣе тонкихъ и выравненныхъ по 
толщинѣ.

Въ натуральномъ видѣ кожи теперь употреб
ляются рѣдко: свиныя почти всегда, а бараньи и 
телячьи въ нѣкоторыхъ случаяхъ.

Обыкновенно переплетчикъ покупаетъ кожи уже 
окрашенными; самъ онъ краситъ ихъ только тогда, 
когда желаетъ подражать стариннымъ переплетамъ:
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большею частью уже послѣ того, какъ кожа, въ 
натуральномъ видѣ, наклеена на перешгетъ.

Влажныя кожи манипулируются гораздо легче 
сухихъ, но вымачивать можно только или кожи въ 
натуральномъ видѣ, или-же тѣ изъ крашеныгь, кра
ски которыхъ не измѣняются отъ воды; сафьяна, 
шагрена и тисненыхъ кожъ вымачивать нельзя ни 
въ какомъ случаѣ, такъ какъ отъ этого онѣ въ 
значительной степени теряютъ свой характерный 
видъ.

Для вымачиванія кожу обыкновенно погружаютъ 
на 1/ і часа (или около) въ чистую воду; вынувъ, 
складываютъ вдвое, лицомъ къ лицу, и выжимаютъ 
воду скручиваніемъ, послѣ чего разстилаютъ кожу 
на чистомъ столѣ, лицомъ вверхъ, хорошенько ра- 
етягиваютъ во всѣ стороны, чтобы уничтожить 
складки, и, пока она еще влажна, вырѣзаютъ изъ 
нея, по выкройкѣ, необходимые для переплета ку
ски.

Иногда вымачиваютъ кожу и безъ погруженія 
ея въ воду: разложивъ кожу на столѣ лицомъ 
вверхъ, проходятъ по ней мягкою мокрою губкою 
до тѣхъ поръ, пока она достаточно пропитается 
влагою. Окончивъ съ одною кожею, точно такимъ- 
же образомъ смачиваютъ губкою другую и кладутъ 
ее на первую лицомъ къ лицу, т. е ., изнанкою 
вверхъ; на вторую накладываютъ третью лицомъ 
вверхъ (изнанкою къ изнанкѣ) и, смочивъ ее здѣсь, 
покрываютъ ее смоченною четвертою кожею лицомъ 
къ лицу и т. д. продолжаютъ въ томъ-же порядкѣ, 
пока не смочатъ всѣ кожи одинаковой окраски и 
даннаго формата.

Для -сохраненія влажности, смоченныя кожи оста-
16*
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вляютъ наложенными одна на другую до употреб- 
ленія, къ которому, однако, слѣдуетъ приступать 
возможно скорѣе; во всякомъ случаѣ смоченная 
кожа должна быть употреблена непремѣнно въ тотъ- 
же день.

По второму способу (губкою) смачиваютъ кожи, 
предварительно уже выкроенныя въ сухомъ видѣ.

И р о й к а  к о ж и .

Переплеты изъ кожи, какъ извѣстно, могутъ 
быть вполнѣ кож аж ые  или-же полукож аппые; въ 
первомъ случаѣ кожею оклеивается вся книга, а 
во второмъ только корешокъ и углы или только 
одинъ корешокъ.

. Соотвѣтственно кроится и кожа. Обчерчиваютъ, 
костянымъ ножемъ, карандашемъ или мѣломъ, на 
кожѣ необходимой формы куски, или по самой 
книгѣ, кладя ее для этого, раскрытою, на кожу, 
растянутую на столѣ лицомъ вверхъ; или-же по 
предварительно снятой бумажной т кройкѣ . Послѣд- 
ній способъ предпочтительнѣе.

При вполнѣ кожанномъ переплетѣ выкройку слѣ- 
дуетъ снимать такъ, чтобы по краямъ оставались 
достаточные запасы для заворотовъ на внутреннюю 
сторону картоновъ: отъ 3/ 4 ДО 1 дюйма, смотря по 
толщинѣ картоновъ; для обыкновенныхъ форматовъ 
въ 8-ю долю листа большею частью достаточно 
около 3/і дюйма. Въ роскошныхъ переплетахъ боль- 
шихъ книгъ ширина заворотовъ можетъ быть уве
личена до 11/з дюйма и болѣе.

При полукожанномъ переплетѣ изъ кожи выкраи
ваются: куеокъ для корешка и четыре угла.
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Выкройка для корешка должна быть на 1 ‘ /а—  
дюйм, діиннѣе корешка, для того, чтобы какъ вверху, 
такъ и внизу оставался запасъ въ 3/4 или 1 дюймъ для 
заворота внутрь, подъ корешокъ. Жногіе оставляютъ 
на оба заворота до 3 дюйм;, т. е. I 1/2 дюйма вверху и 
столько-же внизу. Шире корешка выкройка должна 
быть на столько, на сколько желаютъ, чтобы кожа съ 
обѣихъ сторонъ заходила за фальцы на картоны. 
Для обыкновенныхъ хорошихъ переплетовъ доста
точно, если кожа съ каждой стороны заходитъ за 
фальцъ на ‘/ 5 ширины картона, т. е., если, напр., 
ширина картона 5 дюйм., то кожа должна захо
дить ■ на него на 1 дюймъ; въ этомъ поелѣднемъ 
случаѣ выкройка, понятно, должна быть шире ко
решка на 2 дюйма (по 1 дюйму съ каждой стороны). 
При роскошныхъ полукожанныхъ переплетахъ кожею 
иногда покрываютъ каждый картонъ на */* его 
ширины, что, при предположенной выше ширинѣ 
поелѣдняго въ 5 дюйм., боставитъ съ каждой стороны 
12/з дюйма, а съ обѣихъ сторонъ З1/» дюйма: на 
столько-же и выкройка должна быть шире корешка. 
Больше, чѣмъ на */з картоновъ, кожу обыкновенно 
не пускаютъ; но, съ другой стороны, чтобы пере- 
плетъ сохранилъ прочность, она ни въ какомъ 
случаѣ не должна заходить за фальцы менѣе, чѣмъ 
на 6 линій: это крайняя граница.

Ширина кожи на углахъ полукожаннаго переплета 
должна быть соразмѣрна съ шириною ея на картонахъ 
вдоль фальцовъ. Линія в о (рис. 130-й ), пересѣкающая 
уголъ діагонально пополамъ, должна быть прибли
зительно равна линіи а и. Чтобы достигнуть этого, 
отъ точки в сначала по краю в а  до точки с, а 
затѣмъ по краю в в до точки с отмѣряютъ раз-
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стояніе, равное длинѣ а .и  съ прибавкою половины 
этой длины, т. е., если а и  равна, предположимъ, 
1 дюйму, то в с  -и в с  должны быть равны, каж 
дая, 172 дюйму. Точку с соединяютъ съ с' прямою и, 
озвачивъ линіями (на рис. 130-мъ точечныя линіи 
к м  и м и ) ширину заворотовъ (отъ ®/4 Д° 1 дюйма—  
см. выше), продолжаютъ эту прямую до пересѣченія 
ея съ поолѣдними: до д и д '. Затѣмъ, отступивъ

Рис. 1 3 0 -й. Выкройка кожи для угловъ.

отъ верхушки угла в на т о л щ и н у  картона (нѣ- 
которые отступаютъ на двойную толщину картона), 
проводятъ линію е ё ,  параллельную д д \  также до 
пересѣченія съ точечными линіями к м  и м п .  Точку 
д соединяютъ съ е, а точку д '  съ е Получается 
контуръ выкройки для кожи угла: д е е ' д ' с ' о с. Если 
желаютъ, чтобы края заворотовъ д е и д ‘ с \  при 8а- 
клеиваніи, нѣсколько прикрывали другъ друга, то 
по линіямъ д е и д ' ё  ширину заворотовъ прнпу-
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скаютъ на і /г линіи или около. Предварительно, какъ 
скаэано, лучше сдѣлать выкройку изъ бумаги и 
примѣрить. Начертивъ выкройку одного угла, вы- 
краиваютъ по ней и остальные три угла.

Кроится кожа (по намѣченному чертежу) или 
ножницами, или, еще лучше, острымъ ножемъ по 
линейкѣ, при чемъ подъ кожу подкладываютъ ров
ный гладкій картонъ или цинковый листъ.

Размѣчать выкройку слѣдуетъ съ л и ц щ  для того, 
чтобы можно было видѣть недостатки кожи и вы
брать лучшія ея части для болѣе видныхъ мѣстъ 
книги: для боковъ и въ особенности для верхняго 
бока.

Обыкновенно переплетчики имѣютъ въ виду 
главнымъ образомъ экономію и кроятъ безразлично 
въ томъ или другомъ направлены кожи —  какъ 
придется. Но такъ какъ кожа въ поперечномъ 
направленіи гораздо растяжимѣе, чѣмъ въ продоль- 
номъ, то переплетъ бываетъ дрочнѣе и изящнѣе, а 
работа легче, если поперечный, т. е. наиболыпій 
размѣръ книги (раскрытой), заключающій въ себѣ 
вмѣстѣ взятую ширину ея корешка и обоихъ кар
тоновъ, располагать по длипѣ  кожи, т. е. по на- 
правленію отъ головы къ хвосту животнаго: этимъ 
предотвращается обезображиваніе рисунковъ сафьяна, 
шагрена и т. п. и значительно облегчается форми- 
рованіе бинтиковъ на корешкѣ.

Выкроивъ кожу, слѣдуетъ точно означить на ней 
(карандашемъ съ изнанки) границы  заворотовъ, фаль
цовъ и корешка: для руководства при шерфованіи 
и наклеивавіи (см. ниже).

Оъ кожею нужно обращаться осторожно, чтобы 
не запятнать ее. Держать руки чистыми и воз
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можно менѣе трогать ими видныя мѣста кожи. 
Прикосновение желѣза къ свѣтло-окрашенной и въ 
особенности къ влажной кожѣ часто оставляетъ на 
ней неизгладимыя пятна.

Ш е р ф о в а н і е  к о ж и .

Когда кожа выкроена, ее ш врф ую т ъ, т. е.,уто н- 
чаютъ съ изнанки по краямъ и, если нужно, на 
мѣстѣ фальцовъ; иногда также въ кореш кѣ, а въ 
исключи тельныхъ случаяхъ даже сплошь всю кожу.

Производится эта работа однимъ ивъ ножей, изобра
женный» на рис. 20-мъ (стр. 14) и 1 3 1-мъ. Н а 
рис. 20-мъ показаны ножи вѣпскій  (елѣва) и нѣ - 
м ецкій  (справа), а на рис. 131-мъ ф р а н ц у зс к ій . 
Нѣмецкій удобнѣе для шерфованія тонкихъ кожъ,

Р и с .  i  з  і - й .  Ф р а н ц у з с к і и  н о ж ъ  д л я  ш е р ф о в а н і я  к о ж и .

когда требуется срѣзать узкія полосы и неглубоко; 
для толстыхъ кожъ и широкаго шерфованія пред
почтительнее вѣнскій и француэскій. Чтобы предо
хранить держащую руку отъ пораненія, задняя часть 
клинка на половину или на двѣ трети обклеивается 
кожею: см. рис. 131-й.

Для шерфованія кожа кладется изнанкою вверхъ 
на гладкую мраморную или стеклянную доску, а 
чаще всего на хорошо отшлифованный сѣрый лито- 
графскій камень, около 12 вершк. длиною и 8 вершк. 
шириною. Камень укрѣпляется неподвижно на стодѣ,
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однимъ изъ длинныхъ его краевъ въ уровень еъ 
краемъ стола. Этотъ передній, обращенный въ 
работнику, край камня долшенъ быть х о р о ш  за
круглено  и выглож ет, чтобы не царапалъ кожи, 
которая кладется именно на него; три другіе края 
лучше обдѣлывать въ деревянную рамку. Если же
лаютъ придать камню возможно большую глад
кость (и скользскость), его въ нѣсколько пріемовъ 
пропитываютъ какимъ нибудь растительнымъ ма- 
сломъ, послѣ чего употреблять камень начинаюсь, 
конечно, только тогда, когда масло вполнѣ впита
лось и высохло (не оетавляетъ болѣе никакихъ слѣ- 
довъ на кожѣ).

Передъ шерфованіемъ ножъ долженъ быть хорошо 
наточенъ на оселкѣ, смазанномъ растительнымъ 
масломъ, а во время работы его по временамъ освѣ- 
жаютъ треніемъ о литографскій камень, служащій 
подкладкою для кожи.

Положивъ кожу (изнанкою вверхъ) нужнымъ 
мѣстомъ именно у края камня, большимъ паль- 
цемъ лѣвой руки прижимаютъ ее къ этому краю, 
а прочими пальцами той-же руки держатъ ее 
хорошо распластанною. Въ правую руку берутъ 
ножъ: указательный и средній пальцы кладутъ на 
клинокъ, а большимъ и остальными пальцами обхва
тываютъ послѣдній съ обѣихъ сторонъ и снизу: 
рис. 132-й и 133-й.

Французскимъ ножемъ (рис. 131-й ) работаютъ 
на манеръ рубанка, толкая его въ наклонномъ поло- 
женіи прямо передъ собою— стругаютъ: рис. 132-й. 
Вѣнскій ножъ (слѣва на рис. 20-мъ) также тол
кается впередъ передъ собою, но въ нѣсколько 
косвенномъ (  діагональномъ ) направленіи —  т рава
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влѣво. Нѣмецкимъ ножемъ (справа на рис. 2 0 -мъ) 
шерфуютъ, рѣжа и толкая слѣ ва вправо: рис. 133-й.

Главная дѣль шерфованія —  утонченіе краевъ 
кож и, предназначенныхъ для заворотовъ на вну
треннюю сторону картоновъ, на столько, чтобы

Р я с .  1 3 2 - й .  С п о с о б ъ  ш е р ф о в а н і я  ф р а н ц у з с к и  м ъ  н о ж е м ъ .

Р и с .  1 3 3 - й .  С п о с о б ъ  ш е р ф о в а н і я  н ѣ м е і д а ш ъ  н о ж е м ъ .

послѣ ихъ приклейки они замѣтно не воэвышались 
надъ поверхностью картона.

Начинаютъ шерфовать обыкновенно съ линіи, 
которою на изнанкѣ кожи обозначена граница заво- 
ротовъ (стр. 247 ); утончаютъ не рѣзко, а пост е
пенно спуская къ краямъ на  нѣтъ (у  самаго края 
остается только тончайшій верхній слой окрашенной 
кожицы). Если кожа толста (настоящій сафьянъ, 
шагрень и т. п.), то шерфовать начинаютъ не съ 
пограничной линіи (см. выше.), а отступая отъ нея
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внутрь кожи на ширину отъ 2 линій до 3/ 4 дюйма, 
смотря по толщинѣ кожи и картоновъ: дѣлается 
это для того, чтобы кожа, при заворотахъ, лучше 
облегала ребра картоновъ. Напротивъ того, если кожа 
очень тонка (извѣстные сорта бараньей и телячьей 
кожи), то шерфовать иногда приходится только са
мый край—на ширину около 4 линій.

Толстыя и жесткія кожи обыкновенно слегка 
шерфуютъ и въ фальцахъ; если-ясе книга тонка, а 
кожа толста, то можетъ быть необходимо равно- 
мѣрно утончить кожу на всемъ корешкѣ. Наконецъ, 
при извѣстнаго рода очень тщательныхъ работахъ, 
переплетчикъ нерѣдко болѣе или менѣе утончаетъ 
и выравниваетъ всю кожу сплошь.

При полукожанномъ переплетѣ, на кускѣ кожи 
для корешка спускаются на нѣтъ, понятно, не 
только края заворотовъ у головки и хвоста, но 
также и продольные края, приклеиваемые на бокахъ 
картоновъ. Что касается угловъ, то завороты ( в е д е  
и в с 'д ' е' на рис. 130-мъ) шерфуются, какъ и за
вороты цѣльной кожи (стр. 260); у края-же вдоль 
линіи дд ' срѣзается на нѣтъ только узкая полоса. 
Если кожа толста, то какъ на углахъ, такъ и на 
корешкѣ она иногда шерфуется вся сплошь.

Искусство шерфованія заключается именно въ 
томъ, чтобы края вездѣ были спущены одина
ково и кожа вообще вездѣ была утончена равно- 
мѣрно, безъ бугорковъ и впадинъ.

Влажныя кожи шерфуются безъ затрудненія. Для 
облегченія работы на сухихъ кожахъ, мѣста ихъ, 
подлежащая шерфованію, предварительно перети- 
раютъ съ изнанки другъ о друга, между пальцами, 
или о литографскій камень. Если кожа жестка (нѣ-
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которые сорта сафьяна и шагрена), то, при этомъ, 
смачиваютъ слегка водою или перетирающіе пальцы, 
или перетираемыя мѣста (посредствомъ губки).

Отъ давленія при шерфованіи грани рисунка на 
сафьянѣ и шагренѣ болѣе или менѣе сглаживаются. 
Чтобы возстановить ихъ, отшерфованную (а  не- 
рѣдко, кромѣ того, и выглаженную свнутри пемзою) 
кожу разстилаютъ лицомъ вверхъ и, при помощи 
мягкой губки, смачиваютъ (по лицу) свѣжею водою; 
затѣмъ, свернувъ ее лицомъ къ лицу, прокатываютъ 
ее слегка  (очень нѣж но), съ изнанки, во всѣхъ 
направленіяхъ *) рукою или, еще лучше, при по
мощи закругленнаго на концахъ плоскаго куска 
пробки (paiim elle французовъ); послѣ этого смазы- 
ваютъ ее съ изнанки очень оюидкимъ клейстеромъ 
и вѣшаютъ, для просушки, на нѣсколько часовъ 
на чистую веревку (вдали отъ огня и солнца). Если 
работа произведена умѣлыми руками, то грани 
рисунка кожи выступаютъ послѣ нея гораздо яснѣѳ. 
Во Франціи подобнымъ-же способомъ превращаютъ 
простой сафьянъ въ шагрень.

Н а к л е й к а  к о ж и

Наклеивается кожа всегда клейстеромъ. Только 
для наклейки заранѣе вытисненныхъ и позолочен- 
ныхъ кожъ употребляется клей; но въ такихъ слу- 
чаяхъ намазывать клей сдѣдуетъ не на кожу, а на 
картонъ, къ которому она приклеивается; завороты, 
впрочемъ, и при этомъ лучше приклеивать клейсте
ромъ (какъ обыкновенно— см. ниже).

О Т. е., катая, бѳзпрестанно измѣняюгъ мѣста и направіенів 
сгибовъ кожи (на лицо).
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Листы книги предохраняются Ьтъ запятнанія при 
оклейкѣ тѣмъ, что остаются обернутыми чистою 
бумагою съ момента окончанія окраски или позо
лоты ихъ обрѣзовъ (стр. 196). Чтобы не пачкались 
и капитали, ихъ также прикрываютъ бумагою.

Производится наклейка такимъ образомъ.
Положивъ кожу, изнанкою вверхъ, на чистый 

листъ бумаги или на чистый-же картонъ, равно-  
мѣрно  смазываютъ ее, при помощи широкой кисти, 
клейстеромъ, въ нѣсколько пріемовъ, чтобы она 
пропиталась имъ, но безъ излиш ка . Затѣмъ, пере- 
ложивъ кожу на другой чистый картонъ или листъ 
бумаги, акуратно приклеиваютъ заранѣе приготовлен
ный отставъ, если онъ, какъ это чаще бываетъ, 
Свободный (стр. 239 ), на мѣсто, обозначенное каран- 
дашемъ для корешка (стр. 247). Поелѣ этого, сма- 
завъ края корешка у фальцовъ слегка клейстеромъ, 
на ширину около 1 линіи съ каждой стороны, 
кладутъ книгу на кожу плашмя, головкою вверхъ, 
рядомъ съ отставомъ, наблюдая, при этомъ, чтобы 
верхній и нижній края картоновъ были на одномъ* 
уровнѣ съ краями соотвѣтственныхъ концовъ отстава 
и чтобы запасы для заворотовъ оставались вездѣ 
одинаковые (по намѣченной карандашемъ линіи: 
стр. 2 4 7 ). Лровѣривъ, заворачиваетъ остальную 
кожу, вмѣстѣ съ приклееннымъ къ ней отставомъ, 
на книгу и приклеиваютъ отставъ къ фальцамъ 
корешка, а свободную кожу на картонъ, лежащій 
вверху.

Точно такъ-же поступаютъ и при ѣрж рѣпленномъ  
отставѣ (стр. 237)  или при покрытіи книгъ безъ 
отстава: вся разница только въ томъ, что здѣсь нѣтъ 
надобности наклеивать отстава на разостланную
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кожу, потому что его или вовсе нѣтъ, или онъ уже 
приклеенъ къ корешку книги ранѣе.

Обклеивъ сказаннымъ образомъ корешокъ и бока 
(картоны) книги, ставятъ книгу поперекъ на пере
докъ, освободивъ края послѣдняго отъ кожи; обхва
тываютъ корешокъ и бока обѣими руками и натяги- 
ваютъ кожу возможно сильнѣе, если она гладкая, и 
умѣренно, если на ней есть рисунки (грани или зерна 
сафьяна, шагреня и т. п.). Кладя, потомъ, книгу плаш
мя, поперемѣнно сначала на одну, а потомъ на другую 
сторону, приглаживаютъ кожу на картонахъ ладо
нями, не оставляя ни малѣйшихъ складокъ. Гладкія 
кожи съ этою цѣлью, подъ конецъ, шлифуютъ 
еще костянымъ ножемъ, чего, конечно, не слѣ- 
дуетъ дѣлать съ сафьяномъ, шагреномъ и др. ко
жами съ гранями на лицѣ. Далѣе, повернувъ книгу 
хвостомъ къ себѣ, открываютъ лежащій вверху 
картонъ, снимаютъ съ передняго  его края излишекъ 
клейстера, выступившій при предыдущихъ опера- 
ціяхъ, и, при помощи большаго пальца лѣвой руки 
и костянаго ножа (въ правой), заворачиваютъ на 
этотъ (передній) край, снаружи внутрь, запасъ 
кожи я, хорошенько натянувъ, приклеиваютъ его 
гладко, безъ складокъ. Чтобы сдѣлать ребра края 
рѣзче, проходятъ по немъ нѣсколько разъ костя
нымъ ножемъ. Перевернувъ книгу на другую сто
рону, головкою къ еебѣ, такимъ - же манеромъ 
обклеиваютъ кожею перѳдній край другого картона.

Опиеанныя операціи могутъ быть исполнены и 
нѣсколько иначе. Приклеивъ, какъ объяснено выше, 
отставъ на мѣсто, заворачиваютъ лежащую по бо- 
камъ его свободную кожу, съ обѣнхъ сторонъ, на  
время  въ двѣ закругленныя складки, какъ пока-
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зано въ е и е на рис. 134-мъ. Чтобы складки дер
жались, завороченные края ихъ, на время-же, при
клеиваются какъ показано въ і и г (рис. 134-й). 
Подведя, затѣмъ, лѣвую руку подъ кожу, захваты- 
ваютъ ее (подъ лицо), вмѣстѣ съ отставомъ, такъ, 
чтобы отставъ приходился въ ладони (временныя 
складки и дѣлаются именно для того, чтобы кожу 
было удобно захватывать въ одну руку). Въ правую

Р и с -  i  з 4 - й .  О д и н ъ  и з ъ  п р і е м о в ъ ,  у п о т р е б л я е м ы х *  и н о г д а  п р и  

с п л о ш н о й  о к л е й к ѣ  п е р е п л е т а  к о ж е ю .

руку берутъ книгу за передокъ и, смазавъ края фаль
цовъ слегка клейстеромъ, акуратно ветавляютъ ко
решокъ въ желобъ отстава; переворачиваютъ книгу 
корешкомъ вверхъ, ставятъ ее на передокъ и ладо
нями обѣихъ рукъ обжимаютъ кожу плотно на 
корешкѣ и фальцахъ и натягиваютъ ее достаточно 
на прилежащей части боковъ (картоновъ). Раздѣ- 
лываютъ временныя складки ( с и е  на рис. 134-мъ) 
и далѣе поступаютъ какъ при предыдущемъ способѣ,



Т  е кладя книгу -плашмя сначала на одинъ бокъ, 
а потомъ на другой, натягиваютъ съ каждой сто
роны обѣими руками кожу на соотвѣтственный 
картонъ и, тщательно пригладивъ ее ладонями, 
заворачиваютъ ее около передняго края картона 
внутрь и приклеиваютъ здѣсь. Чтобы операціи этого 
способа производились безъ затрудненій, временныя 
складки (_е и е на рис. 134 -мъ) должны быть до
статочно, но не слишкомъ велики: должны захва
тывать не болѣе V 4 ширины кожи съ каждой 
стороны.

Когда тѣмъ или другимъ способомъ операція 
доведена до заворота и приклейки запасовъ на 
внутреннюю сторону переднихъ краевъ обоихъ 
картоновъ, чтобы закончить оклейку книги кожею, 
остается только заворотить запасы на головныхъ и 
хвоетовыхъ концахъ книги и приклеить ихъ къ 
внутренней сторонѣ отстава и верхняго и нижняго 
краевъ обоихъ картоновъ, затѣмъ заклеить, какъ
слѣдуетъ, четыре угла.

Но если корешокъ книги съ бинтиками, то 
прежде нужно обработать кожу на бинтикахъ. Чаще 
всего это дѣлается такъ. Поставивъ книгу на пере
докъ, корешкомъ вверхъ, прикладываютъ съ одной 
стороны бинтика, плотно ее прижимая, полоску кар
тона, а съ другой обжимакцъ и обдѣлываютъ бин- 
тикъ тупымъ лезвіемъ костянаго ножа; окончивъ 
эту сторону бинтика, прикладываютъ къ ней по
лоску картона и обдѣлываютъ костянымъ ножемъ 
противуположную его сторону. Такимъ манеромъ 
обработываютъ всѣ бинтики по порядку отъ верху 
до низу. Но работа выходитъ гораздо лучше и 
оканчивается быстрѣе, если обдѣлывать бинтики
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спеціально фабрикуемыми для того во Франціи щ и п 
цам и  (pince à n e rvu re s), показанными на, рис. 13 5 -мъ. 
Зажимы щипцовъ, длиною около 1‘ /з дюйма, внутри 
гладко вышлифованы и прикладываются другъ къ 
другу совершенно плоско, a нижніе края ихъ, 
также хорошо выглаженные, тупо заострены (чтобы 
обжимать кожу только около самыхъ бинтиковъ). 
ІІоставивъ книгу на передокъ и придерживая ее 
за корешокъ лѣвою рукою, въ правую берутъ щипцы 
и, едва раздвигая ихъ, обжимаютъ ими бинтикъ 
постепенно по направленію справа налѣво; потомъ, 
зажавъ бинтикъ щипцами, скользятъ ими нѣсколько

Р и с .  1 3 5 - й .  Щ и п ц ы  д л я  о б р а б о т к и  б и н т и к о в ъ .

разъ (не разжимая ихъ) взадъ и впередъ, т. е. 
справа налѣво и слѣва направо, вдоль бинтика и 
слѣдуя за контуромъ выпуклости корешка, до тѣхъ 
поръ, пока форма бинтика не выступитъ отчетливо. 
Въ Германіи для той-же цѣли употребляется иногда 
небольшой инструментъ изъ твердаго гладкаго де
рева (напр, изъ букса), внизу котораго находится 
желобокъ, плотно обхватывающій бинтикъ съ обѣихъ 
сторонъ; этимъ желобкомъ и обдѣлывается бинтикъ. 
Понятно, что для каждой толщины бинтиковъ должно 
имѣть инструментъ съ желобомъ соотвѣтствующей 
глубины и ширины.

17П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О .  1 ‘
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Для обработки бинтиковъ на книгахъ большого 
формата и оклеенныхъ толстою плотною кожею, въ 
особенности, если эти книги были сшиты безъ 
дропилки корешковъ, и по сіе время употре
бляется еще иногда способъ, прежде практико
вавшейся часто и извѣстный у французовъ подъ 
именемъ fouettage et défouettage. Помѣстивъ кни
гу между двумя дощечками, болѣе длинными 
чѣмъ книга, такъ, чтобы корешокъ нѣсколько вы- 
ступалъ, а передокъ вполнѣ прикрывался ими, бе- 
рутъ тонкую, но плотную веревку (corde à fouet —  
оттого и fouettage) и сдѣланными на ней петлями 
туго  захлестываютъ (въ нѣсколько оборотовъ) вы-

Р и с .  1 3 6 - й .  Б и н т и к ъ  а о б х в а т е н ъ  д в у м я  о б о р о т а м и  в е р е в к и  ввив. 
п е р е к р е щ и в а ю щ и м и с я  у. е г о  к о н ц о в ъ .

ступающіе концы дощечекъ сначала у головного 
конца книги, а потомъ, переведя веревку, у хвосто- 
ваго конца книги. Закрѣпивъ веревку на этомъ 
послѣднемъ концѣ подъ нижнею дощечкою, обво
д я®  ее вокругъ зажатой книги такъ, чтобы она 
при первомъ оборотѣ легла вдоль верхняго края 
бинтика, ближайшаго къ хвосту, а при второмъ 
оборотѣ вдоль нижняго края того-же бинтика, вслѣд- 
ствіе чего этотъ бинтикъ окажется захваченнымъ 
между двумя оборотами веревки, перекрещивающи
мися у концовъ его: какъ на рис. 136-мъ. Точно 
такимъ-же манеромъ и въ такомъ-же порядкѣ 
обводятъ веревкою оба края слѣдующаго второго 
бинтика, затѣмъ третьяго и т. д. до послѣдяяго



самаго верхняго (у  головки); послѣ этого веревка 
закрѣпляется. Когда книга достаточно просохла, 
веревку снимаютъ (oter le fouet или défouetter). 
Чтобы бинтики выработались, какъ слѣдуетъ, веревку 
нужно стягивать сильно; именно по этой причинѣ 
способъ этотъ не примѣнимъ къ нѣжной кожѣ.

Когда бинтики обработаны однимъ иэъ показан- 
наго способовъ, а если корешокъ безъ бинтиковъ, 
то вслѣдъ эа приклейкою заворотовъ на внутреннюю 
сторону переднихъ краевъ картоновъ,— всю лицевую 
поверхность наклеенной кожи промываю тъ, посред- 
ствомъ мягкой нѣжной губки, свѣжею водою, для 
того, чтобы влага отъ клейстера, которымъ смазана 
изнанка наклеенной кожи, распространялась въ по- 
слѣдней равномѣрно, а не пятнами.

Давъ книгѣ нѣсколько просохнуть (въ течевіе 
10— 15 мин.), заворачиваютъ и приклеиваютъ за
пасы кожи на головномъ и хвостовомъ концахъ 
книги. Поворотивъ книгу хвостомъ или головкою 
къ себѣ, ставятъ ее корешкомъ на прикрытый 
чистою бумагою литографскій камень, у закруглен- 
наго передняго края послѣдняго (стр. 2 4 8 — 249). 
Откидываютъ оба картона на камень, промазываютъ 
запасы кожи у обоихъ концовъ слегка свѣжимъ 
клейстеромъ и придвигаютъ къ себѣ обращенный 
впередъ конецъ книги на столько, чтобы онъ 
заходилъ за край камня приблизительно на чет
верть длины корешка; затѣмъ, придерживая сред
ними пальцами обѣихъ рукъ листы книги въ стоя- 
чемъ положеніи, указательными пальцами прижн- 
маютъ оба картона, у фальцовъ, внизъ къ камню, 
а большими пальцами осторожно заворачиваютъ за
пасы сначала подъ корешокъ (на внутреннюю сто-

1 7 *

2 5 9



2 6 0

рону отстава), а потомъ на соотвѣственные края 
обоихъ картоновъ. Чтобы облегчить подведеніе за- 
вороченнаго запаса подъ корешокъ, отставъ можно 
нѣсколько отдавить внизъ концомъ коетянаго ножа. 
Послѣ этого, держа лѣвою рукою листы, пальцами 
правой натягиваютъ запасы плотно на картоны и 
приглаживаютъ ихъ костянымъ ножемъ по поверх
ности и по краю, чтобы сдѣлать ребра послѣд- 
няго рѣзче. Вводятъ костяной ножъ также и внутрь 
корешка, чтобы пригладить имъ завороченный подъ 
корешокъ запасъ; но при этомъ на перегибъ кожи 
у края надавливаютъ не сильно, чтобы не уничто
жить того слегка выпуклаго закруглеп ія  (bourrelet), 
которое, при заворотѣ запаса, образуется здѣсь и 
которое придаетъ красоту этому краю; послѣдній 
долженъ быть приблизительно одинаковой толщины 
съ краями картоновъ (но не толще); въ случаѣ, 
если бы онъ оказался все-таки слишкомъ острымъ, 
на мѣстѣ его, внутрь заворота кожи, вводятъ, передъ 
заворачиваніемъ ея, слегка смазанную съ обѣихъ 
сторонъ клейстеромъ узкую полоску тонкой кожи 
или достаточно толстой бумаги.

Загнувъ и приклеивъ запасы съ одного конца, 
положимъ хвостоваго, перевертываютъ книгу дру- 
гимъ концомъ къ себѣ, головнымъ, и точно такъ-же 
загибаютъ и приклеиваютъ запасы на этомъ концѣ, 
при чемъ не елѣдуетъ забывать, что край кожи 
надъ корешкомъ долженъ быть на одномъ уровнѣ 
(на одной прямой линіи) съ краями обоихъ карто
новъ и нѣсколько (немного) заходить ва край ка
питаля.

Чтобы заклеиш ь, какъ слѣдуетъ, кожу на четы
рехъ у г л (ш  картоновъ, нужно предварительно
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обрѣзать ее здѣсь надлежашимъ образомъ. Это мо
жетъ быть произведено заблаговременно, при самой 
кройкѣ покрышки изъ кожи: для этого стоить 
только кожу срѣзать въ углахъ по линіи е ё  рис. 
13 0 -го, руководствуясь при этомъ пріемами, изложен
ными на стр. 2 4 5 — 2 4 6 , при описаніи кройки изъ 
кожи отдѣльныхъ угловъ. Края срѣзовъ (е ё \  по
нятно, должны быть отшерфованы такъ-же, какъ 
и остальные края кожи.

Но чаще углы срѣзаются только послѣ оклейки 
кожею всей книги, на томъ основами, что при 
оклейкѣ кожа вытягивается, вслѣдствіе чего забла
говременные срѣзы могутъ оказаться расположен
ными не совсѣмъ вѣрно. Употребляютъ при этомъ 
одинъ изъ слѣдующихъ двухъ способовъ. Первый  
способы  отклеивъ приклеенные запасы на достаточ- 
номъ пространствѣ около угла, отворачиваютъ от- 
клеенныя части на столъ, на одну плоскость съ 
картономъ, проглаживаютъ ихъ и обрѣзаютъ но
жемъ по линіи е ё  рис. 130 -го, соблюдая правила, 
указанныя при описаніи выкройки отдѣльныхъ 
угловъ (стр. 245— 246 ); затѣмъ шерфуютъ обрѣванный 
край, jВторой способъ: отклеивъ у  угла заворочен
ные на края картона запасы, захватываютъ между 
указательнымъ и большимъ пальцами лѣвой руки при- 
лежащія другъ къ другу части ихъ и, хорошенько на- 
тянувъ, склеиваютъ ихъ между собою въ вертикаль
ную складку по направленно линіи в о рис. 130-го; 
продолжая держать складку между пальцами лѣ- 
вой руки, проходятъ нѣсколько разъ лезвіемъ кос
тяного ножа (въ правой рукѣ) по обѣимъ сторонамъ 
ея основанія, вдоль линіи в  о, чтобы рѣзче обо
значить эту линію и еще болѣе сблизить приле-
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ясащія къ ней части кожи; послѣ этого берутъ въ 
правую руку ножницы и срѣзаютъ ими складку въ 
уровень съ поверхностью картона.

Когда кожа на углахъ надлежащимъ образомъ 
срѣзана, ее у самыхъ кончиковъ угловъ за щ ипы -  
ваютъ и заворачиваютъ плотно внутрь, а слегка 
освѣженные клейстеромъ края срѣза, хорошенько 
натянувъ, наклеиваютъ на внутреннюю сторону кар
тона такъ, чтобы край передка чуть-чуть прикры- 
валъ край головного или хвостоваго конца. Чтобы 
вышло глаже и прочнѣе, ту тонкую полоску голов
ного или хвостоваго края, которая прикрывается 
передковымъ краемъ, обнажаютъ отъ окрашенной 
кожицы (срѣзаютъ по поверхности косвенно сверху 
внизъ: какъ въ е на рис. 139-мъ).

Заклеивъ, углы тщательно приглаживаютъ костя
нымъ ножемъ на мѣстѣ склейки и потомъ по кра
ямъ, для болѣе яснаго обозначенія ихъ реберъ; кон- 
чикъ угла лучше закруглить.

Когда книга оклеена кожею вполнѣ, елѣдуетъ 
надлежащимъ образомъ обдѣлать кож у у  ф альцовъ  
и на обоихъ ко н ц т ъ  корешка.

Обдѣлываютъ сначала внутри. Положивъ книгу 
плашмя, корешкомъ къ себѣ, у края стола или камня 
(прикрытаго чистою бумагою), откидываютъ кар
тонъ на этотъ край; смазываютъ, при помощи пальца, 
слегка клейстеромъ внутреннюю впадину фальца, про
ходятъ вдоль корешковаго края картона костянымъ 
ножемъ, нажимая достаточно сильно, и, прикрывъ, 
затѣмъ, листы книги листомъ толстой бумаги, за
крываюсь картонъ; перевертываютъ кдигу на другую 
сторону и точно то-же продѣлываютъ съ этой сто
роны.
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Послѣ этого обжимаютъ кожу снаружи вдоль 
фальцовъ: на книгѣ, лежащей плашмя, приподни- 
маютъ сначала одинъ, а потомъ другой картонъ и 
концомъ костянаго ножа водятъ, достаточно надав
ливая, у корешковаго края того и другого, вдоль 
обоихъ фальцовъ. Или, что еще лучше, зажимаютъ 
книгу на нѣсколько минутъ въ прессъ между узки м и

Рис. 137-й. Обжиманіе ушковъ на корешкѣ: аа а — нитка, обмо- 
тайная вокругъ книги вдоль фальцовъ корешка; в. в и б— обра

зованные стягиваніемъ нитки у т к и .

скошенными по плоскости ш пальт ам и  (стр. 127) ,  
такъ чтобы болѣе толстый край послѣднихъ прихо
дился вдоль фальцовъ.

Обжавъ тѣмъ или другимъ способомъ кожу вдоль 
фальцовъ, кладутъ книгу на столъ, какъ показано 
на рис. 137-мъ, т. е.г выдвинувъ корешокъ ея нѣ- 
сколько за край стола; обматываютъ книгу вокругъ 
вдоль фальцовъ въ нѣсколько оборотовъ толстою нит
кою (рис. 137-й) и, стянувъ послѣднюю достаточно
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(но не очень) сильно, закрѣпляютъ концы ея уз
ломъ. Такъ какъ при обжиманіи фальцовъ въ прессѣ 
корешокъ книги выступаетъ изъ него наружу, то об- 
матываніе ниткою можно производить и не вынимая 
книги изъ пресса, что даже удобнѣе. Отъ давленія 
нитки на кожѣ, у верхняго и нижняго концовъ 
корешка, образуются уш ки  (в  в в на рис. 13 7-мъ), 
которые окончательно отдѣлываютъ и выравнива- 
ютъ костянымъ ножемъ. Тѣмъ-же костянымъ но
жемъ оправляютъ и край перегиба кожи у верх
няго и нижняго концовъ корешка: закругляютъ его 
надлежащимъ образомъ и, слегка поколачивая по 
краю плоскою стороною ножа, пригоняютъ его въ 
уровень съ краями картоновъ.

Нѣкоторые переплетчики выработываютъ уш ки, не 
прибѣгая къ обматыванію книги ниткою. Одни при- 
даютъ имъ нужную форму, въ видѣ французскаго S, 
обжимая кожу, на мѣстѣ ихъ, костянымъ ножемъ 
(въ правой рукѣ) по ногтю большаго пальца лѣвой 
руки. Другіе выдавливаютъ ушки ниткою, натяну
тою между большимъ и указательнымъ пальцами 
лѣвой руки; для этого они ставятъ книгу вертикаль
но на одинъ изъ ея концовъ, корешкомъ къ себѣ, 
кладутъ нитку поперекъ на мѣстѣ будущихъ уш- 
ковъ и, сзади корешка, достаточно сильно оттяги- 
ваютъ нитку внизъ. Третьи употребляютъ для вы- 
давливанія ушковъ стеклянную дощечку. Есть и 
другіе способы, но качество работы зависитъ болѣе 
отъ работника, чѣмъ отъ способа.

Если кожа наклеивается прямо на корешокъ 
(безъ отстава), то на простыхъ переплетахъ уш 
ковъ обыкновенно не выдавливаютъ: верхній и 
нижній края корешка переходятъ въ соотвѣтствен-
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ные края картоновъ безъ перехвата, по прямой 
линіи.

Окончивъ обработку кожи у фальцовъ и у обоихъ 
концовъ корешка, еще разъ оправляютъ на корешкѣ 
бинтики (какъ показано на стр. 256  — 257 ), обмываютъ 
слегка, при помощи губки, всю поверхность кожи 
свѣжею водою; когда пообсохнетъ, книгу, обернувъ 
ее въ бѣлую бумагу, кладутъ для просушки ме
жду двумя дощечками подъ достаточною тяжестью.

Рис. 138-й. Вполнѣ кожанный переплеты оклеенъ сплошь 
сафьяномъ (безъ  позолоты и тисненія).

При облейкѣ сухою кожею книга просыхаетъ скоро; 
если-же кожа передъ обклейкою была вымочена 
(стр. 243 ) , то на просушку требуется гораздо бо- 
лѣе времени.

На рис. 13 8-мъ изображена книга, обклеенная 
сплошь сафьяномъ.

К акъ уже было говорено выше (стр. 252) ,  пред
варительно тисненыя или золочения кожи наклеи
ваются клеемъ, потому что клейстеръ, пропитывая и
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размягчая кожу, уничтожаетъ отчетливость оттисну- 
таго на ней рисунка. Клей, при этомъ, намазывает
ся не на кожу, а на картонъ. Но 8авороты кожи 
внутрь, подъ картоны и корешокъ, приклеиваются, 
однако, и здѣсь клейстеромъ, намазываемымъ на 
кожу, послѣ того, какъ части ея, наклеенныя кле
емъ на корешокъ и картоны, достаточно просохли.

Если тисненіе или золоченіе производится пред
варительно и на мѣстѣ корешка, то отставъ (изъ 
гибкой папки) обыкновенно наклеивается (клейсте
ромъ) на кожу передъ тисненіемъ или золоченіемъ 
послѣдней. Въ противномъ-же случаѣ, т. е., когда 
къ тисненію или золоченію корешка приступаготъ

Ряс. 139-й. Разрѣзъ кожи не вертикально, а вкось— для того, 
чтобы, при наклейкѣ края куска кожи а на край куска с, линія 
соединенія краевъ вышла вполнѣ гладкая (н е  возвышенная).

только послѣ наклейки кожи на переплетъ, отставъ 
можетъ быть прикрѣпленъ къ корешку передъ оклей
кою книги кожею, посредствомъ поперечныхъ по
лосокъ изъ тонкой, но крѣпкой бумаги или, еще 
лучше, изъ тонкаго полотна или коленкора.

Если кожа не цѣльная, а состоитъ изъ трехъ от- 
дѣльныхъ кусковъ: одного для корешка и двухъ для 
картоновъ (что иногда удобнѣе для тисненія и золо
чен ія), то края корешковой кожи, выступающіе на 
картоны, должны быть срѣзаны (спущены) по поверх
ности косвенно сверху внизъ (съ лица къ изнанкѣ), 
такъ, чтобы вдоль каждаго края образовалась узень
кая полоска, не покрытая окрашенною кожицею: 
какъ въ е на рис. 139-мъ. При наклейкѣ куска
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кожи, назначеннаго для картона, полоска эта при
крывается прилежаіцимъ краемъ этого куска, также 
скошеннымъ по поверхности, но въ противуполож- 
номъ направлении—  снизу вверхъ (отъ изнанки къ 
лицу): какъ въ а  на рис. 139-мъ.

П о л у к о ж а н н ы й  п е р е п л е т ъ .

При полукоженномъ перешгетѣ (стр. 244 ), для 
оклейки кожею корешка и угловъ употребляютъ 
тѣ-же пріемы, какъ и при оклейкѣ кожею книги 
вполнѣ, при чемъ на корешкѣ, по оклейкѣ, точно 
такъ-же обдѣлываются фальцы и выдавливаются 
ушки (стр. 262— 264 ).

Относительно выкройки и размѣровъ кожи для ко
решка и угловъ говорено было выше (стр. 245— 247). 
Здѣсь слѣдуетъ замѣтить только, что края кожи 
утончаются шерфованіемъ тѣмъ больше, чѣиъ тоньше 
бумага или коленкоръ, которымъ покрываются осталь- 
ныя части книги.

Если кожею обклеенъ только корешокъ, то бу
мага или коленкоръ для картоновъ выкраивается 
очень просто. Отмѣтивъ циркулемъ отъ переднихъ 
угловъ картона, по верхнему и нижнему краямъ его, 
разстояніе, до котораго бумага или коленкоръ дол
женъ заходить назадъ— на кожу корешка, соеди
няютъ обѣ мѣтки, по линейкѣ, линіею, проведен
ною на кожѣ концомъ костянаго ножа: разсчиты- 
вается такъ, чтобы бумагою или коленкоромъ при
крывалась только очень узенькая полоска кожи ко
решка, не болѣе, чѣмъ на */а линіи отъ края или 
даже еще менѣе. Положивъ бумагу или коленкоръ
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на картонъ, краемъ вдоль отмѣченной линіи, обчер- 
чиваютъ карандашемъ на изнанкѣ бумаги или ко
ленкора края картона и, затѣмъ, оставивъ необхо
димые запасы для заворотовъ внутрь (отъ 3/ 4 Д° 
1 дюйма шириною), выкраиваютъ. При наклейкѣ, 
углы выкроеинаго коленкора или бумаги срѣ8аготся, 
какъ при покрышкѣ цѣльною кожею (стр. 244  и 261 ).
• .Когда кожею, кромѣ корешка, обклеены и углы, 

то точно такимъ-же образомъ и на кожѣ угловъ 
отмѣчается линіею, проведенною костянымъ ножемъ, 
полоска, которая должна быть прикрыта бумагою 
или коленкоромъ, также въ ij i  линіи или менѣе 
шириною. Для этого отъ кончика (острія) угла 
сначала по одному краю картона (головному или 
хвостовому), а потомъ по другому (передковому) 
отмѣчается необходимое разстояніе, послѣ чего обѣ 
мѣтки соединяются чертою, проведенною на кожѣ, 
по линейкѣ, костянымъ ножемъ. На только что опи
санной выкройкѣ бумаги или коленкора эта черта 
отмѣчается прямою линіею: а в на рис. 140-мъ. За- 
тѣмъ, бумага или коленкоръ загибается по этой 
линіи акуратно наружу— лицомъ на лицо (на верхъ 
картона). Обжавъ этотъ загибъ достаточно рѣзко, 
при помощи костянаго ножа, и придерживая лѣ- 
вою рукою выкройку въ надлежащемъ положеніи, 
отдавливаютъ правою рукою, хорошенько обжимая 
по ребрамъ картона, бумагу или коленкоръ вокругъ 
утла внизъ. При этомъ на загнутомъ ранѣе наружу 
треугольникѣ бумаги или коленкора выдавливают
ся ребрами картона двѣ линіи, перпендикулярныя 
къ краямъ послѣдняго: а о и в е (рис. 140-й); 
этими двумя линіями и линіею а в (линія загиба 
наружу на верхъ картона) и обозначается граница
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того вырѣза, который долженъ быть сдѣланъ на 
выкройкѣ для угловъ: о а в е но рис. 140-мъ. Вы- 
рѣзъ для угловъ можно дѣлать и по контуру ог а 
в ег (линіи о1 а  и е' в перпендикулярны къ а  в). Но 
проще всего срѣзать углы коленкора или бумаги 
вподнѣ по прямой линіи et) а в в': обыкновенно 
такъ и поступаютъ, если наклеенные на картоны 
кожанные углы выкроены точно по чертежу д о д'

Рис. 140-й. Выкройка коленкора или бумаги при полукожан- 
номъ переплетѣ. А , А  и А — запасы коленкора или Щ рмги  для  
заваротовъ на внутреннюю сторону картона; и и — линія края вы
кройки вдоль корешка. Относительно значеніл остальныхъ буквъ

см. текстъ.

е е  рис 130-го (стр. 2 4 5 — 246). Напротивъ того, вы- 
рѣзать углы коленкора или бумаги по контуру о.а 
в е или о’ а  в е! (рис. 140-й) приходится, по необхо
димости, когда, ради экономіи, внутренніе завороты 
кожанныхъ угловъ (с в е д и с' е е 1 д’ на рис. 130-мъ) 
выкроены неполными. Чтобы не ошибиться, лучше 
предварительно сдѣлать модель изъ бѣлой бумаги 
и выкраивать уже по ней, если она по примѣркѣ 
окажется вполнѣ соразмѣрною.
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Узкія полоски кожи, которыя у краевъ кореш ка 
(по линіи и и на рис. 140-мъ) и угловъ (по линіямъ 
а в и пр.) должны быть прикрыты коленкоромъ 
или бумагою, и здѣсь лучше срѣзать косвенно по 
поверхности сверху внизъ (отъ лица къ  изнанкѣ), 
какъ  въ е на рис. 139-мъ.

О томъ, какъ наклеивать коленкоръ или бумагу, 
см. ниже.

•V-

- м т Ш

• •' *, ■ .(>. f  в

Ш
Ряс. 141-й. Образчикъ лолукожаннаго переплета: корешокъ п 
углы oKĴ Hbr кожею, а бока картоновъ мраморною бумагою.

Образчикъ полукожаннаго переплета см. на рис. 
141-мъ.

Г

П о к р ы ш к а  б у м а г о ю , к о л е н к о р о м ъ  и д и  
п о л о т н о м ъ .

О сортахъ бумаги и коленкора для переплета см. 
стр. 24; рѣже употребляется полотно (цвѣтное), льня
ное или пеньковое.

Коленкоръ и полотно слѣдуѳтъ всегда наклеивать 
клеемъ, достаточно, но не слишкомъ густымъ: жид-
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к ій  клей не годится, потому что пропитываеть »  
пятнаетъ  коленкоръ. ЕГри оклейкѣ хорошо апрети— 
рованнымъ тисненымъ коленкоромъ, клеемъ по
кры вается самый коленкоръ (съ  ш н а н к и ); когда
же употребляются другіе сорта коленкора или по
лотно, то клей намазывается не на коленкоръ или 
полотно, а  на книгу. Тисненая бумага во всякомъ 
случаѣ наклеивается клеемъ; гладкую бумагу можно 
наклеивать и клейстеромъ, но если она цвѣтная, то 
клей предпочтительнѣе, въ особенности если краски

Рис. 142-й. Сплошной коленкоровый переплета.

нѣж ны я. Намазывается клей или клейстеръ н а  бумагу.
Вполнѣ коленкоровые или полотняные переплеты 

дѣлаются часто; оклеивать-же сплошь книгу одною 
бумагою приходится только изрѣдка (обыкновенно 
по плотному кореш ку — беэъ отстава); при этомъ 
бумага и коленкоръ или полотно выкраиваю тся 
совершенно такъ-ж е, к акъ  кож а для вполнѣ кожанныхъ 
переплетовъ (стр. 244 и  261). Такимъ-ж е образомъ 
производится и самая оклейка, съ тою только раз
ницею, что при оклейкѣ бумагою линіи, отдѣляющія
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фальцы отъ внутреннихъ краевъ картоновъ, углуб
ляются костянымъ ножемъ не послѣ оклейки по
крышкою всей книги (стр . 2 6 3 ), а въ моментъ и 
по мѣрѣ оклейки: иначе при обжиманіи бумага 
можетъ прорваться. Выдавливанія ушковъ при бу
мажной или коленкоровой покрышкѣ обыкновенно 
не производится.

Если коленкоромъ или полотномъ обклеиваютъ 
только корешокъ или корешокъ и углы, а бока бу
магою, то поступаютъ, какъ  при и8готовленіи полу- 
кожанныхъ переплетовъ.

На рис. 142-мъ переплетъ обтянуть сплошь ко
ленкоромъ.

П о к р ы ш к а  п е р г а м ѳ н т о м ъ .

Дергаментомь книги оклеиваются въ  настоящее 
время очень рѣдко—только, когда желаютъ подражать 
стариннымъ переплетамъ. Операціи выкраиванія, шер- 
фованія и наклейки тѣ-же, что и при кожѣ; но перга
ментъ лучше предварительно подклеить съ изнанки 
(клейстеромъ) плотною бѣлою бумагою, въ особен
ности, если употребляютъ его въ натуральномъ видѣ— 

и  потомъ наклеивать клеемъ. 
Подклѳенный,,б5Щідоі ,̂ пергаментъ, передъ наклейкою 
его на книгу, просушивается между папками съ 
наложенною сверху тяжестью.

Многіе переплетчики, передъ наклейкою, форми
руюсь въ пергаментѣ, на мѣстѣ кореш ка, родъ от
става, употребляемаго для переплета въ пш ку  
(см. ниже), а именно: отмѣтщвъ гочщ> ?а  обклеенной 
бумагою изнанкѣ пергамента мѣето дхя кореш ка 
(иногда бумагою подклеивается именно г только это
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м ѣсто), выдавливаютъ костянымъ нож емъ, по ли- 
нейкѣ , боковыя границы послѣдняго и загибаютъ ■ 
по выдавленнымъ линіямъ пергаментъ внутрь; 
потомъ, отступивъ отъ этихъ линій приблизительно 
на 1/s дюйма, выдавливаютъ костянымъ-ше ножемъ 
снаружи (съ  лица) пергамента двѣ парадлельныя 
имъ линіи и загибаютъ по атимъ послѣднимъ линіямъ 
пергаментъ наружу. Корешокъ получаетъ форму, 
изображенную на рис. 143-мъ. Послѣ этого, нокры- 
ваютъ изнанку пергамента клеемъ и , вставивъ книгу 
корешкомъ (отстава въ такомъ случаѣ не дѣлаютъ) 
на приготовленное для него мѣсто, наклеиваютъ 
пергаментъ, округливъ его, какъ  слѣдуеть, у  ко-

Рис. 143-й. Форма,, которую придаютъ пергаменту на мѣстѣ 
корешка: а и а — первые загибы (внутрь); е не — вторые 

загибы (наружу).

решка и тщательно пригладивъ н а картон аіъ . Чтобы 
запасы , оставленные для заворотовъ на картоны 
внутрь, были мягче и обработывались легче, особенно 
на углахъ, ихъ , передъ смазкою клеемъ, пропиты- 
ваютъ въ нѣсколько пріемовъ клейстеромъ, или-же 
просто приклеиваютъ клейстеромъ.

Нѣкоторые французскіе переплетчики, вмѣсто 
подклейки бумагою, покрываютъ изнанку перга
мента тонкимъ слоемъ испанскихъ бѣдилъ. Мелъ- 
чайш ій порошокъ этихъ бѣлилъ растираютъ съ 
холоднымъ желатинообразнымъ растворомъ перга- 
ментнаго клея (co lle  de p a rc h e m in ); прибавляютъ

1ЯП К Р Е П Л К Т Н О Е  ЗДА.СТЕРСТВО.
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щепотку или двѣ квасцовъ въ порошкѣ (смотря по 
количеству клея) и , затѣмъ, разводятъ массу горя- 
чимъ растворомъ того-ясе клея (разогрѣвать на 
легкомъ огнѣ въ каменной посудѣ) до густоты хоро- 
шаго неснятого молока. Если желаютъ придать 
составу оттѣнокъ, называемый молочмымь (c rè m e ) , 
то его подкрашиваютъ неболыпимъ количествомъ 
свѣтло-желтой охры или неаполитанской желти 
(jau n e  de N aples № 1). Поддерживая массу горя
чею, тщательно размѣшиваютъ ее въ теченіе около 
1/ і часа. Разостлавъ пергаментъ изнанкою вверхъ 
на подложенномъ листѣ чистой бумаги (чтобы не 
запачкать лица) и растянувъ его на гвоздикахъ, 
смазываютъ его съ изнанки этою массою (теплою)  
при помощи нѣжной губки ; накладываютъ одинъ на 
другой три тонкихъ слоя : первый слой, водя губкою 
во всѣхъ направленіяхъ, второй слой — только по 
направленію ширины и третій слой — только по 
направленію длины. Каждымъ послѣдующимъ слоемъ 
покрываютъ только послѣ достаточнаго просыханія 
предыдущаго. Выкроивъ изъ приготовленнаго такимъ 
образомъ пергамента куеокъ нужной формы и от- 
шерфовавъ его у краевъ, пока онъ еще влаж енъ, 
наклеиваютъ его на книгу, какъ и кож у, клейсте
ромъ. Пергаментъ для такой обработки выби
рается не апретированный и, . по возможности, 
прозрачный (v itre u x ) . Если пергаментъ хорошаго 
качества (ѵеііп перваго сорта) и работа произведена 
искусно, то получаются очень изящные переплеты, 
легко принимающее позолоту и тисненіе.
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П о к р ы ш к а  ш е л к о в ы м и  м а т ѳ р і я м и  и  
б а р х а т о м ъ .

Шелковыл матеріи употребляются чаще на при- 
готовленіе форзацовъ для роскошныхъ переплетовъ, 
чѣмъ на самые переплеты. Онѣ всегда предвари
тельно подклеиваются съ изнанки (клеем ъ) плотною, 
но тонкою и гибкою бумагою подходящаго къ  матеріи 
ц вѣта. Клей непремѣнно долженъ быть свѣтлый про
зрачны й, напр. ж елатинъ. Разостлавъ шелковую ма- 
терію изнанкою вверхъ и смазавъ бумагу (равномѣрно 
и гладко) очень тонкимъ слоемъ ж елатина, наклады
ваютъ послѣднюю на матерію, такъ чтобы не было 
ни малѣйшихъ складокъ. Приглаживаютъ рукою; 
перевертываютъ шелковою матеріею вверхъ и, при- 
кры въ чистымъ листомъ бумаги, еще разъ  про
глаживаютъ; затѣм ъ, наложивъ сверхъ бумаги 
листъ картона, даютъ про'сохнуть. Можно и матерію 
накладывать на смаэанную клеемъ бумагу (давъ 
клею предварительно нѣсколько осты ть), при чемъ 
разглаживать матерію сіѣдуетъ  черезъ листъ чистой 
бумаги.

Самая наклейка подбитой бумагою матеріи на 
переплетъ производится такъ,-же, к ак ъ  и наклейка 
коленкора (стр. 270 —  2 71 ); при этомъ клей нама
зывается обыкновенно на книгу, но его можно 
осторожно намазывать и на бумажную подкладку 
матеріи. Тѣ края заворотовъ шелковой матеріи, 
которые остаются на виду, т. е . , не прикрываю тся 
впослѣдствіи наклейкою наружнаго листа форзаца, 
а  именно края , расположенные по линіи в о рис.

18*
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130-го на внутренней сторонѣ угловъ, должны быть 
подвернуты та к ъ , чтобы не было замѣтно нитокъ 
матеріи.

Для наклейки на переплетъ бархата употребляется 
также клей, притомъ достаточно жидкій, хотя и 
не водянистый; въ случаѣ нужды, можно наводить 
два слоя его — одинъ на другой. Чѣмъ лучше 
бархата., тѣмъ не только изящнѣе выходитъ пере
плетъ, но и тѣмъ легче самая работа.

Прежде всего прикрѣпляютъ отставъ къ  кореш ку 
книги при помощи смазанныхъ клеемъ поперечныхъ 
полосокъ изъ тонкой, но плотной и гибкой бумаги, 
или-же (если книга большая) изъ легкаго полотна. 
Затѣмъ, положивъ книгу у края стола, кореш комъ 
к ъ  себѣ, и намазавъ клеемъ вверху дежащій картонъ 
и корешокъ, прикладываютъ соотвѣтственную сто
рону заранѣе выкроенной (по модели) бархатной по
крышки сначала къ  картону, а  потомъ къ  кореш ку 
и приглаживаютъ ее по ворсу довольно, но не 
слишкомъ твердою щеткою, не трогая отнюдь рукою . 
Приклеивъ бархатъ къ одному картону и к ъ  
корешку, перевертываютъ книгу на другую сторону, 
передкомъ къ  себѣ; намазываютъ клеемъ другой 
картонъ, на столько осторожно, чтобы кисть нигдѣ 
не касалась бархата, и, натянувъ достаточно сильно 
свободную сторону бархата (обѣими руками 8а 
концы), опускаютъ ее на этотъ картонъ и , точно 
такимъ-же образомъ приглаживая щ еткою , приклеи
ваютъ ее къ нему. Давъ просохнуть съ четверть 
часа, заворачиваютъ и приклеиваютъ запасы на 
внутреннюю сторону отстава и картоновъ, какъ  
описано на стр. 254 и 259. Если книга очень велика, 
то для большой свободы дѣйствія листы книги, на



2 7 7

время заворачиванія запасовъ у  верхняго и нижняго 
ея концовъ, даютъ держать помощнику.

Обрѣзать бархатъ на углахъ слѣдуетъ т а к ъ , чтобы 
завороченные внутрь края его сходились между 
собой вплотную (по линіи в о н а  рис. 130 -м ъ), но 
не прикрывали бы другъ друга. Чтобы не помять 
бархата, подъ книгу, на все время работы , под- 
кладывается вчетверо сложенная чистая м ягк ая  сал
ф етка. Если углы должны быть впослѣдствіи 
обдѣланы металломъ, то бархатъ н а нихъ  срѣ- 
зается соотвѣтственно. Чтобы бархатъ прилегалъ 
лучше на заворотахъ, острыя ребра к р ае в ъ  кар
тоновъ слегка закругляю тся напилкомъ.

Когда на бархатномъ кореш кѣ долж на быть 
вытиснена позолота или прикрѣплены металлическія 
украш енія , то дѣлается это ранѣе н аклей ки  бар
хата на книгу. Поступаютъ т ак ъ . В ы рѣ завъ  ш ъ  
плотнаго пеньковаго полотна куеокъ въ  длину от
става и шире послѣдняго пальца на три  съ  каждой 
стороны, приклеиваютъ к ъ  нему клеем ъ , вдоль и 
какъ  разъ посерединѣ, отставъ; склады ваю тъ (не 
приклеивая) оставшіеся свободными к р а я  полотна 
внутрь послѣдняго и , смазавъ клеемъ наруж ную , 
обклееную полотномъ, сторону отстава, приклеи
ваютъ его этою стороною к ъ  изнанкѣ бархата на 
мѣстѣ корешка. Давъ просохнуть, украш аю тъ  бар
хатъ на мѣстѣ кореш ка, к акъ  нуж но, позолотою 
или металлическою отдѣлкою. О коачивъ позолоту 
или отдѣлку, бархатъ, по бокамъ отстава, осторожно 
скатываютъ лицомъ внутрь и придерживаю тъ его въ 
этомъ положеніи булавками. Затѣ м ъ , смазавъ н акн и гѣ  
клеемъ края корешка вдоль фальцовъ, н а  ш ирину 
не болѣе 1 линіи , и прилежащ іе бока картоновъ
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на ширину свободныхъ краевъ полотна, облегающаго 
отставъ (см.выш е), и округливъ, какъ слѣдуетъ (въ 
видѣ желоба), отставъ, прикладываютъ его къ  кореш ку 
книги, натягиваютъ (достаточно сильно) свободные 
края полотна и приклеиваютъ ихъ къ намазаннымъ 
клеемъ бокамъ картоновъ. Когда подсохнетъ, закан
ч и в аю т  оклейку бархатомъ, какъ описано выше.

Позолота боковъ бархатнаго переплета произво
дится, если нужно, также до наклейки бархата на 
книгу. Съ этою дѣлью изъ тонкой, но плотной и 
эластичной папки вырѣзаютъ два куска совершенно 
одинаковыхъ размѣровъ съ картонами книги и , 
намазавъ ихъ клеемъ, наклеиваютъ ихъ на бархатъ, 
одновременно съ подбитымъ полотномъ (см. выше) 
отставомъ, на такомъ разстояніи отъ краевъ по- 
сяѣдняго, чтобы, при наклейкѣ потомъ на книгу, 
внутренніе и другіе края этихъ кусковъ совпадали 
вполнѣ съ соотвѣтственными краями картоновъ 
книги. Послѣ просыханія, золотятъ корешокъ и 
бока бархата. Позолотивъ бархатъ, сначала наклеи
ваютъ его отставомъ на корешокъ книги, какъ  объ
яснено выше, а потомъ приклеиваютъ подбитые 
папкою бока бархата на картоны книги. Дальнѣйш ую 
работу оклейки оканчиваютъ какъ обыкновенно 
(стр. 276 — 277). Толщина папки, наклеиваемой на 
бархатъ, и картоновъ книги должна быть раз- 
считана такъ, чтобы, склеенные вмѣстѣ, они были 
не толще того калибра, который соотвѣтствуетъ 
данному формату книги (стр. 23 — 24 и рис. 41-й ).

Такимъ-же образомъ можно поступать и при на- 
клейкѣ на переплетъ 'шелковой или другой матеріи, 
«ели она должна быть позолочена на кореш кѣ и 
бокахъ.
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П одклейка ф о р з а ц о в ъ .

П ослѣ оклейки книги  кож ею , бумагою или к ак о ю - 
либо матеріею , чтобы  закончить собственно переш гетъ, 
остается  только подклеить к ъ  внутренней сторонѣ 
картоновъ  ф орзацы , т. е ., листы  бѣлой или цвѣтной 
б у м аги , приш иты е или приклеенны е в ъ  началѣ 
и  конц ѣ  книги  (стр . 76 — 78 и 102), т а к ъ  к а к ъ  
всѣ послѣдую щ ія затѣм ъ работы  имѣю тъ цѣлью 
главны м ъ образомъ только украш еніе п ереп лета , и 
безъ н и х ъ , въ  случаѣ н уж д ы , можно и обойтись.

П реж де всего ' отры ваю тъ и  удаляю тъ слизуру 
(стр . 7 6 — 78), при чем ъ, чтобы н е  повредить к р ай - 
ни хъ  тетрадей к н и ги , придерживаготъ ихъ введенною  
м еж ду ними и  слизурою линейкою  (или длинны м ъ' 
костян ы м ъ  нож ем ъ); затѣ м ъ , при помощи костяного 
н о ж а , тщ ательно очищ аю тъ внутренность фальцовъ 
отъ  к л е я , отъ вгриставшихъ клочковъ  слизуры  и т. п .; 
завороты  кож и у  ф альцовъ , для этого, нерѣдко при -  ̂
ходится слегка смочить губкою . И ногда внутренность 
ф альцовъ в ы гл аж и в аттъ  тонко-зернистою  стеклянною  
бумагою . Если бы оказалось , что край  фальца иди 
обращ енный к ъ  нему внутренній  край картона не 
совсѣмъ прям ой, то его вы прям ляю тъ и вы равн и
ваю сь  давленіемъ костяного ножа.

В ы ш е (стр. 1 1 0 ) было сказано , что на образованіе 
ф альцовъ идетъ съ  каж дой стороны  отъ 3 до 6 край  - 
н и хъ  тетрадей , смотря по объему книги  и толщ инѣ 
к ар то н а  для переплета. Ч ѣ м ъ  толщ е к ар то н ъ , 
тѣ м ъ  больше тетрадей выгибается въ  ф альцъ  и 
тѣ м ъ  вы ш е послѣдній . П ри тонки хъ  картон ахъ  
ф альцы  т зкіе  и ш нуры  отъ  кореш ка при клеи
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ваю тся подъ картоны (стр. 213 — 214); при сколько 
нибудь толстыхъ картонахъ фальцы, напротивъ, 
высокіе и шнуры отъ корегака всегда либо приклеи
ваются снаружи на картоны, либо продѣваются 
сквозь продѣланныя въ картонахъ отверстъя, такж е 
снаружи внутрь (стр. 214 — 216).

Приклеиваніе форзацовъ къ  картонамъ книгъ  съ 
низкими фальцами, т. е ., таки хъ , у которыхъ шнуры 
отъ корешка приклеены подъ картоны, производится 
очень просто. Положивъ книгу плашмя, головкою 
или хвостомъ къ  себѣ, открываютъ вверху леж ащ ій 
картонъ, вкладываютъ между внутреннимъ в на- 
ружнымъ листами форзаца куеокъ бумаги, нѣсколько 
шире и длиннѣе книги , и , смазавъ наружный листъ 
форзаца (снаружи) равномѣрно клейстеромъ (дѣйствуя 
кистью отъ середины къ краям ъ), опускаютъ на 
него картонъ, отдавливая пальцами кореш ковый 
край послѣдняго слегка впередъ. ГГеревертываютъ, за- 
тѣм ъ , книгу на другую сторону и совершенно тѣмъ- 
же манеромъ приклеиваютъ наружный листъ второго 

'ф орзаца на другой картонъ, послѣ чего книгу, для 
просыханія, зажимаютъ въ прессъ или тиски между 
двумя плоскими дощечками, оставляя кореш окъ 
наружу, чтобы не повредить фальцовъ. Д ля просы- 
ханія нужно нѣсколько часовъ, напр, цѣлую ночь; 
но, чтобы форзацы пристали къ  картонамъ глаже 
и прикрытые ими шнуры проглядывали сквобь нихъ 
менѣе рѣзко, многіе переплетчики, давъ книгѣ нѣ- 
сколько просохнуть въ прессѣ (пока испарится влаж
ность клейстера), вынимаютъ ее ивъ него и , не 
открывая картоновъ, вкладываю тъ, съ каж дой сто
роны , между 4-ю и 5-ю или между 5-ю и 6-ю 
тетрадями книги, по гладкой цинковой или папко-
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вой пластинкѣ (въ размѣръ книги) и, вмѣстѣ съ 
этими пластинками, помѣщаютъ книгу снова въ 
прессъ — до конца высыханія.

Если книгъ одного формата нѣсколько (но не 
очень много), то въ прессъ ихъ можно помѣстить 
всѣ вм ѣстѣ , отдѣливъ одну отъ другой плоскими 
дощ ечкам и, доходящими только до края фаль
цовъ кореш ковъ, которые должны оставаться внѣ 
пресса.

Давленіе въ прессѣ должно быть умѣренное, а  
не сильное. Если наружная покрышка цѣнная, то 
книгу предварительно слѣдуетъ обернуть въ чистую 
бумагу. При тисненой покрышкѣ книга обклады
вается нѣсколькими листами мягкой макулатуры и  
сдавливается въ прессѣ возможно слабѣе, и ш  даже 
вовсе не помѣщается въ прессъ, а высушивается 
между дощечками съ наложенною на нихъ тяжестью .

Когда въ еамомъ началѣ или концѣ книги на
ходятся раскрашенные рисунки, то форзацы на
клеиваются не клейстеромъ, а  клеемъ; послѣдній 
такж е предпочтительнѣе при форзацахъ изъ нѣжяо 
окрашенной цвѣтной бумаги, напр. — изъ хорошей 
мраморной. Замѣняется клейстеръ клеемъ въ этихъ 
и другихъ подобныхъ случаяхъ, съ цѣлью избѣжать 
пропитыванія влагою клейстера красокъ рисунковъ 
и цвѣтныхъ форзацовъ.

Описаннымъ образомъ форзацы приклеиваются у 
всѣхъ обыкновенныхъ переплетовъ, такъ какъ  у  
всѣхъ ихъ фальцы низкіе и шнуры прикрѣш ены  
именно подъ картонами.

Но если тотъ-же способъ примѣнять и къ  книгамъ 
съ высокими фальцами, то при открываніи карто
новъ форзацы непремѣнно разорвутся въ фальцахъ.



Поэтому, при высокихъ фѣльцахъ форзацы наклеи
ваются нѣсколько иначе.

Положивъ книгу плаш мя, откидываютъ верхній 
картонъ на помѣщенную рядомъ съ корешкомъ 
доску такой толщины, чтобы картонъ дежалъ на 
ней вполнѣ горизонтально. Затѣмъ, подложивъ подъ 
наружный листъ форзаца куеокъ чистой бумаги и 
смазавъ его, т. е. листъ форзаца, какъ  объяснено 
выше (стр. 280), клейстеромъ (или, если нуж но, 
клеемъ), акуратно накладываютъ его на картонъ; 
тщательно приглаживаютъ сначала большимъ и ука- 
зательнымъ пальцами правой руки Въ выгибѣ 
фальца (чтобы форзацъ присталъ именно въ этомъ 
мѣетѣ ровно и безъ морщинъ), а потомъ ладонью 
руки по всей поверхности картона. Чтобы вышло еще 
глаже и отчетливѣе, растираютъ, затѣм ъ, углубленіе 
фальца пальцами сквозь наложенную н а него бумагу, 
стараясь, по возможности, яснѣе обозначить край  
фальца у картона, а по поверхности поелѣдняго, если 
нужно,проходятъ нѣсколько разъ костянымъ ножемъ, 
также сквозь бумагу.

Видоизмѣнить операцію можно такимъ образомъ : 
намазавъ наружный листъ форзаца клейстеромъ, 
не его накладываютъ на картонъ, а опускаютъ 
картонъ на него, послѣ чего, тотчасъ-же отвернувъ 
картонъ, отдавливаютъ едва приставшій форзацъ въ 
фальцъ, выработываютъ послѣдній и затѣмъ посту- 
паютъ, какъ  только-что объяснено.

Наклеивъ форзацъ на одинъ картонъ, книгу лере- 
вертываютъ и тѣмъ-же манеромъ наклеиваютъ фор
зацъ на другой картонъ. Но такъ  какъ  первый 
картонъ (съ уже наклееннымъ форзацомъ), во иэ- 
бѣжаніе морщинъ въ фальцѣ, долженъ оставаться

2 8 2
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открытымъ, пока не просохнетъ достаточно, то, 
чтобы не ждать этого просыханія, поступаютъ слѣ- 
дующимъ образомъ: оставляя первый картонъ от
кры ты м ъ, кладутъ на листы книги съ этой стороны 
соотвѣтственнаго формата и достаточной толщины 
доску и перевертываютъ книгу на другую сторону 
вмѣстѣ съ этою доскою, такъ  что, послѣ переверты- 
в а н ія , листы книги будутъ лежать на доскѣ , а  
первый картонъ окажется откинутымъ на столъ ; въ 
этомъ положеніи и наклеиваютъ форзацъ на отвер
нуты й другой картонъ.

Послѣ наклейки обоихъ форзацовъ книгу остав- 
ляю тъ на нѣкоторое время съ открытыми кар 
тонами, стоймя. Когда-же форзацы достаточно 
подсохнутъ, между картономъ и свободнымъ (вну
треннимъ) листомъ форзаца вкладываю тъ, съ каж дой 
стороны, по очень гладкой тонкой цинковой или 
папочной1) шгастинкѣ, въ форматъ книги, и ,  
закры въ картоны, окончательно просушиваютъ въ  
прессѣ, какъ  объяснено на стр. 280. Чтобы не по
вредить фальцовъ, вкладываніе папочныхъ или 
цинковыхъ пластинокъ нужно производить осто
рожно: держа картонъ полуоткрытымъ, вдвигаютъ 
пластинку въ углубленіе фальца въ полунаклонноиъ 
положеніи и, затѣм ъ, опускаютъ ее на листы книги 
вмѣстѣ съ картономъ.

Во избѣжаніе повтореній, считаемъ нужнымъ здѣсь 
оговориться, что и при всѣхъ послѣдующихъ рабо- 
тахъ зажиманіе въ прессъ книгъ съ высокими фаль
цами (для предупрежденія порчи фальцовъ) произ
водится не иначе, какъ  послѣ предварительная

’) Изъ лощеной папки, извѣстной подъ названіемъ политуры.
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вкладыванія между картонами и книгою сказанны хъ 
цинковыхъ или папочныхъ пластинокъ, а потому 
всякій разъ , когда ниже будетъ говориться о помѣ- 
щеніи въ прессъ книгъ съ высокими ф альцами, 
вкладываніе цинковыхъ или папочныхъ пластинокъ 
должно разумѣться само собою. Съ другой стороны, 
точно также должно разумѣться само собою, что, 
для избѣжанія раздавливанія фальцовъ (все равно — 
высокихъ или низкихъ), книга зажимается въ прессъ 
всегда между двумя дощечками, так ъ , чтобы коре
шокъ съ фальцами оставался снаруж и, внѣ дав- 
ленія.

Н а стр. 78 было упомянуто, что форзацы изъ 
цвѣтной бумаги иногда наклеиваются на готовые 
форзацы изъ бѣлой бумаги. Поступаютъ такъ  обык
новенно при болѣе или менѣе ивящныхъ перепле
тахъ, когда употребляемая цвѣтная бумага довольно 
цѣнная, напр, хорошая мраморная. Нерѣдко на гото
вые форзацы наклеиваются также форзацы изъ 
тисненой или блестящей бѣлой бумаги.

Дѣлается это чаще всего вслѣдъ за окончатель- 
нымъ прикрѣпленіемъ обыкновенныхъ бѣлыхъ фор
зацовъ къ сшитой книгѣ (стр. 76 — 78), слѣдовательно 
передъ операціями округленія кореш ка и околачи- 
ванія на немъ фальцовъ (стр. 105 и слѣд.).

Вырѣзавъ изъ цвѣтной бумаги куеокъ въ двойной 
форматъ листовъ кн и ги , сгибаютъ его посрединѣ, ли
цомъ внутрь, и , намазавъ снаружи (по подложенной 
бумагѣ) наружный листъ бѣлаго форзаца клейстеромъ 
или клеемъ (смотря по качеству цвѣтной бумаги— стр. 
271 и 281), наклеиваютъ на него ниж ній (внутрен- 
ній) листъ цвѣтного форзаца, отступивъ отъ кореш ка 
на 1 — I 1/* линіи. Приклеивъ такимъ-ж е образомъ
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цвѣтной форзацъ другой стороны, книгу кладутъ 
въ прессъ для просушки.

П онятно, что при такомъ порядкѣ работъ цвѣт- 
ны е, равно какъ  и бѣлые, форзацы обрѣзаются в 
окрашиваются или золотятся по краямъ вмѣстѣ и 
одновременно съ листами книги. Наружные листы 
наклеенныхъ такимъ образомъ цвѣтныхъ форзацовъ 
приклеиваются къ  внутренней поверхности картоновъ 
потомъ, послѣ обклейки переплета кож ею , колен
коромъ или другою покрышкою, такъ , какъ  описано 
выше (стр. 280 и 282). По окончаніи в с ѣ х ъ работъ, 
форзацъ, съ каждой стороны книги , состоитъ изъ 
двухъ свободныхъ листовъ: одного наружнаго — 
цвѣтного съ подклеенною подъ нимъ бѣлою подклад
кою и другого внутренняго —  бѣлаго. И ногда, 
впрочемъ, и первые (основные) форзацы дѣлаются 
не бѣлыми, а окрашенными-же —  въ тѣнь или въ 
тонъ цвѣтныхъ.

Если цвѣтные форзацы не гладкіе, а  съ рисун
ками, напр, мраморные, то, при вырѣзываніи и 
складываніи и х ъ , нужно обращать вниманіе на т о , 
чтобы рисунки ихъ съ обѣихъ сторонъ книги были 
расположены одинаково, а  на обоихъ половинахъ 
или листахъ одного форзаца приблизительно соот- 
вѣтствовали бы другъ другу.

При обработкѣ кореш ка и фальцовъ, равно к а к ъ  
и при всѣхъ послѣдующихъ работахъ прикрѣпленные 
заранѣе форэацы болѣе или менѣе изнашиваются в  
п ортятся , въ особенности именно въ ф альц ахъ . 
Именно по этой причинѣ, въ дорогіе к о ж ан н ы е , 
напр, сафьянные илв шагреневые, переплеты цвѣт- 
ные форзацы вставляю тся обыкновенно только по 
окончаніи всѣхъ сказанныхъ работъ , передъ самою
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наклейкою наружныхъ листовъ ихъ на картоны 
(см. выше).

Въ такомъ случаѣ подклейка ихъ производится 
слѣдующимъ образомъ. Вырѣзавъ и сложи въ фор
зацъ вдвое, какъ  объяснено выше (стр. 284), сма- 
зываютъ его снаружи у сгиба клеемъ (или клейсте
ром ъ), на ширину отъ 1 до I 1/« лин іи , и вставляютъ его 
этимъ сгибомъ въ самый фальцъ корешка. Когда клей 
подсохнетъ, привѣшанный такимъ образомъ цвѣтной 
форзацъ отворачиваютъ наруж у, смазываютъ ж ид- 
кимъ клеемъ (или клейстеромъ) первый наружный 
листъ бѣлаго форзаца (подложивъ подъ послѣдній 
предварительно куеокъ чистой бумаги — стр. 280) * 
и опускаютъ на него внутренній листъ цвѣтного 
форзаца. И сполнив! ту-ж е операцію съ другой сто
роны , книгу слегка зажимаютъ въ прессъ. Послѣ 
надлежащей просушки подкладываютъ подъ только 
что подклеенный внутренній листъ цвѣтного форзаца 
цинковую пластинку и острымъ ножемъ, по линейкѣ, 
обрѣзаютъ края его въ уровень съ листами книги.

Такъ какъ  въ сказанныхъ дорогихъ переплетахъ 
завороченные внутрь картоновъ края кожи должны 
оставаться открытыми на извѣстную ш ирину, то 
наружный листъ цвѣтного форзаца, прежде при- 
клеиванія его къ  картону, слѣдуетъ соотвѣтственно 
обрѣзать. Наложивъ этотъ листъ на картонъ въ 
томъ положеніи, какое онъ долженъ занимать по 
приклейкѣ, т. е . , выстлавъ имъ прежде всего всю 
глубину фальца (пригладить) и затѣмъ распластавъ 
его правильно и равномѣрно по поверхности кар то н а , 
акуратно отмѣчаютъ циркулемъ по краям ъ его 
ширину, на которую должны быть видны завороты 
кожи. ІІослѣ этого подкладываютъ подъ листъ



цинковую пластинку и обрѣзаютъ его по намѣчен- 
нымъ линіямъ, спереди сполна, а вверху и внизу 
вплоть до начала фальца, т. е ., до внутренняго края 
картона: до линіи а е а' на рис. 144-мъ.

Обрѣзанный такимъ образомъ наружный листъ 
цвѣтного форзаца намазывается клеемъ (или клейсте
ромъ) и приклеивается къ картону, к ак ъ  изложено 
выше (стр. 282). Послѣ наклейки форзацовъ на

Рис. 144-1Ï. Выкройка наклейваемаго на картонъ наружнаго 
листа цвѣтного форзаца.

оба картона, книга кладется въ прессъ для про
суш ки (стр. 283).

На рис. 144-мъ: А  — внутренній листъ цвѣтного 
форзаца, наклеенный на наружный листъ бѣлаго 
форзаца (стр., 286); В  —  наружный листъ цвѣтного 
форзаца, приклеенный къ внутренней поверхности 
картон а, послѣ предварительной обрѣзки его краевъ 
соотвѣтственно ширинѣ заворотовъ кож и на картонъ
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(см. вы ш е); щ и, и — эти завороты кож и. Передній 
край листа В  обрѣзанъ сполна по линіи о о', а об- 
рѣзка верхняго (о а) и ниж няго (o' а')  краевъ его 
доведена только до линіи а е а', еоотвѣтствующ ей 
внутреннему (кореш ковому) краю картон а, краю , 
отъ котораго начинается фальцъ. У а и а '  отрѣзанны я 
полоски верхняго и нижняго краевъ листа В  обык
новенно отдѣляются отъ листа А  вертикальны мъ 
разрѣзомъ (по продолженію линіи а е а'). Но н ек о 
торые переплетчики, вмѣсто вертикальнаго, пред- 
почитаютъ дѣлать въ а л а '  косвенный р азр ѣ зъ , 
по точечнымъ линіямъ п  и п \  на томъ основаніи, 
что при такомъ направленіи разрѣза углы  бумаги 
у  а  и a  впослѣдствіи труднѣе отклеиваются.

Если ж елаю тъ, чтобы внутренняя поверхность 
картона, по наклейкѣ на нее форзаца, была абсо
лютно ровною и гладкою , то , прежде чѣмъ наклеи
вать форзацъ, слѣдуетъ площадь а о о' а (рис. 144-й ) 
картона уровнять съ краями облегающихъ ее за
воротовъ кожи (щ щ и). Достигается это наклейкою 
на площадь а о о' а куска карточной бумаги (стр. .24) 
одинаковой толщины съ кожанными заворотами 
(и, и, и) и въ форматъ площади а о о' а'.

Чтобы вырѣзать изъ карточной бумаги к у ео к ъ , 
который точно выподнялъ бы эту площ адь, посту- 
паютъ такимъ образомъ. К ладутъ на картонъ В  
(рис. 144-й) четвероугольный куеокъ карточной бу- 
м аги, приблизительно въ величину картон а, т а к ъ , 
чтобы одинъ изъ продольныхъ краевъ его приходился 
какъ  разъ въ уровень съ внутреннимъ краемъ 
картона (т. е. съ линіею а е а на рис. 144-м ъ); 
укрѣпляютъ куеокъ  въ этомъ полож еніи , слегка 
приклеивая его клеемъ или клейстеромъ къ  еерединѣ



картона. Затѣм ъ, при помощи циркуля, точно от- 
мѣчаютъ на кускѣ, по тремъ остальнымъ краямъ 
его, ширину заворотовъ кожи (м, и. гі), т. е ., линіи, 
до которыхъ завороты эти должны быть видимы. 
Прикладываютъ по намѣченнымъ линіямъ линейку 
и острымъ ножемъ обрѣзаютъ какъ  карточную бу
магу, такъ и лежащіе подъ нею кожанные завороты, 
вплоть до картона.

Послѣ этого вырѣзанный куеокъ карточной бумаги 
отнимаютъ отъ картона и , ечистивъ съ послѣдняго 
ножемъ отрѣзанные отъ заворотовъ излишки кож и , 
намазываютъ куеокъ клейстеромъ или клеемъ и 
акуратно вклеиваютъ его въ назначенное для него 
мѣсто (въ а о о' а на рис. 144-мъ), тщательно при
глаживая руками и костянымъ ножомъ. Если кар
точная бумага выбрана надлежащей толщины и 
обрѣзана вполнѣ вѣрно, — вклеенный куеокъ дол
женъ составлять одну поверхность съ кожанными 
заворотами. .

Вклеивъ такимъ-же образомъ карточную бумагу 
съ другой стороны, книгу на короткое время елёгка 
зажимаютъ въ прессъ и потомъ просушиваютъ при 
открытыхъ картонахъ, послѣ чего наружные листы 
форзацовъ наклеиваются на картоны , какъ объяс
нено выше.

Въ хорошихъ кожанныхъ или полукожанныхъ 
переплетахъ внутренность фальцовъ, для большей 
крѣпости и для красоты, часто выстилается или 
тою-же кожею, какая употреблена на наружную 
покры ш ку, или-ж е коленкоромъ подходящаго къ  
кожѣ цвѣта и качества. При вполнѣ кожанныхъ 
переплетахъ употребляется всегда кожа, а при полу
кожанныхъ чаще коленкоръ.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 19
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И зъ кожи вырѣ8ается полоска одинаковой длины 
съ листами книги и такой ш ирины , какая  нуж на 
для того, чтобы, покрывъ вполнѣ углубленіе ф альца, 
она, съ одной стороны, заходила линіи на 2 на 
свободный, леж ащ ій на кн и гѣ , листъ бѣлаго фор
зац а, а  съ другой — на картонъ на ш ирину заво
ротовъ на послѣднемъ кож и покры ш ки (отъ  3/ і до 
1 дюйма—стр. 2 4 4 ), такъ  чтобы на внутренней по
верхности картона образовалась кругомъ вполнѣ 
правильная четыреугольная рамка и зъ  кожи.

Отдѣливъ на полоскѣ продольною линіею , про
веденною карандашемъ или костянымъ нож емъ, ту  
часть кож и, которая должна быть наклеена на 
картонъ (лин ія , слѣдовательно, должна приходиться 
какъ  разъ противъ внутренняго края  картон а), 
полоску шерфуьотъ: назначенную для фальца болѣе 
узкую  половину возможно тоньше (и равномѣрнѣе), 
а ту, которая должна перейти на картон ъ , совер
шенно такъ -ж е, какъ  и кож анны е завороты отъ 
покрышки (стр. 2 5 0 — 251).

Послѣ этого смазываютъ полоску и внутренность 
фальца клейстеромъ и приклеиваю тъ полоску сна
чала на: картон ъ , так ъ , чтобы продольная линія 
раадѣла приходилась въ уровень съ  внутреннимъ 
краемъ послѣдняго, а потомъ на ф альцъ , обжимая 
и приглаживая здѣсь кож у пальцами и костяны мъ 
ножемъ возможно тщательнѣе.

При этомъ, та часть полоски, которая приклеи
вается къ  картону, понятно, покрыла бы , у обоихъ 
внутреннихъ угловъ, верхній и ниж ній  завороты 
кожи отъ покры ш ки; нуж но-ж е, чтобы и въ этихъ 
углахъ кож а сходилась такъ -ж е, к ак ъ  въ  обоихъ 
наружныхъ у гл ах ъ , т. е . , по направленію линіи в о
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рис. 130-го. Чтобы достигнуть этого, кладутъ на 
сказанны хъ углахъ линейку въ направленіи, соот- 
вѣтствующемъ линіи в о ,  и острымъ ножемъ раз- 
рѣзаю тъ сразу кож у подоски и заворотовъ вплоть 
до к ар то н а , держа при этомъ ножъ нѣсколько 
наклонно, для того, чтобы разрѣзъ вышелъ какъ 
на рис. 139-м ъ: кожа полоски должна быть раз- 
рѣзана какъ  въ a ,  a кож а заворота к ак ъ  въ е. 
Приподнявъ немного кожу полоски у угла, уда- 
ляю тъ обрѣзки и заклеиваю тъ окончательно. Впро- 
чем ъ, углы могутъ быть обрѣзаны сказаннымъ 
образомъ и предварительно — до наклейки полоски: 
отдѣльно на полоскѣ и отдѣльно на заворотахъ.

Во врем я обклейки кожею фальца другой стороны, 
картонъ уж е обклеенной стороны долженъ оставаться 
такж е откры тымъ : поступаю тъ, какъ  при наклейкѣ 
форзацовъ на книгахъ  съ высокими фальцами (стр. 
2 8 2 — 283). Послѣ обклейки обоихъ фальцовъ даютъ 
просохнуть, при откры тыхъ картонахъ, въ т е ч ет е  
5 — 6 часовъ.

При обклейкѣ кожею фальцовъ, описанное выше 
уравниваніе площади а о о' а! (рис. 144-й) наклейкою 
карточной бумаги дѣлается послѣ этой операціи , 
при помощи тѣхъ-же пріемовъ, которые изложены 
на стр. 2 8 8 — 289. Разница только въ том ъ, что здѣсь 
и внутренній (корешковый) край карточной бумаги 
обрѣзается вмѣстѣ съ подлежащею кожею.

Наклеиваемые, затѣм ъ, цвѣтные или другіе цѣнные 
форзацы, понятно, должны состоять съ каждой 
стороны изъ двухъ кусковъ. Одинъ куеокъ наклеи
вается, к ак ъ  объяснено на стр. 2 8 4 , на наружный 
листъ бѣлаго форзаца вплоть до выступающей на 
него (съ  фальца) кожанной полоски (етр. 290), при-

19’
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кры вая чуть-чуть край послѣдней. По вы сы хан іи , 
излиш ки, выступающ іе за края  бѣлаго ф орзаца, 
точно такъ -  же обрѣзаются острымъ ножемъ на 
цинковой пластинкѣ. Другой куеокъ наклеивается 
н а  карточную бумагу, выполняющую внутренность 
кожанной рамки картона, заходя на края  послѣдней 
до линій , которыми заранѣе обозначена ш ирина этой 
рам ки: сообразно этому я  вы рѣзаетея куеокъ цвѣт- 
ной бумаги. Относительно соотвѣтствія рисунковъ 
на обоихъ кускахъ  цвѣтного форзаца — см. стр. 285.

Послѣ наклейки цвѣтны хъ форзацовъ съ обѣихъ 
сторонъ, книга просуш ивается, к ак ъ  сказано на 
стр. 283 и 280.

Выстилка фальцовъ коленкоромъ производится 
такимъ-ж е манеромъ; но наклеивается коленкоръ 
не клейстеромъ, а клеем ъ, вслѣдствіе чего для про
суш ки (такж е при откры ты хъ картонахъ) достаточ
но 1 часа. П ри наклейкѣ на картонъ наружнаго листа 
форзаца, открытою на картонѣ оставляется только 
узкая  полоска коленкора, или-же форзацъ н ак л еи 
вается даже вплоть до внутренняго к р ая  картона.

Коленкоровые или полотняные ф альц ы , при
крепляемые у  массивныхъ книгъ  заранѣе на м ѣстѣ 
слизуры и замѣняющ іе ее (стр. 77), прикрываю тся 
форзацами вполнѣ, т. е ., въ  такомъ случаѣ на
клейка форзацовъ производится к а к ъ  обыкновенно 
(стр. 2 8 0 — 289).
. В $ . очень .роскощввдХсЪ передлетахъ употребляются 
!щ Л й§р шёлтвые форзацы — иаъ м уаре, атласа 
и,-т. п.: при кож анныхъ переплетахъ иногда, а при 
бархатныхъ всегда. Т акъ  к ак ъ  при ш елковы хъ фор- 
зацахъ фальцы почти всегда выстилаю тся кож ею , 
то и эти форзацы состоять обыкновенно, съ каж дой
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стороны, изъ двухъ отдѣльныхъ куековъ: одииъ 
наклеивается на наруж ны й листъ основного ф орзац а , 
которы й въ такихъ книгахъ бываетъ большею частью 
или изъ  цвѣтной, или изъ бѣлой атласной или муаре 
бум аги, а другой н а  внутреннюю поверхность 
картон а, въ кож анную  или бархатную рамку.

К акъ  уж е было сказано на стр. 2 7 5 , ш елковыя 
м атер іи , до ихъ наклейки н а книгу, всегда предва
рительно подклеиваю тся съ изнанки тонкою , но 
плотною и гибкою бумагою. П реж де всего вырѣваю тъ 
изъ такой бумаги четыре куска  надлежащ аго фор
мата : два для вклеиванія въ рам ку на внутренню ю 
поверхность обоихъ картоновъ и два для наклейки  на 
наруж ны е листы основныхъ форзацовъ. Первые два 
куска вырѣзаю тся совершенно т а к ъ -ж е , какъ  и кар 
точная бумага для выполненія рамки (стр. 288 и  291). 
Чтобы  вы рѣзать куски  для наклейки на форзацы , 
берутъ правильны й (вы рѣзанны й по угольнику) 
четыреугольный куеокъ  бумаги нѣсколько бблыпаго 
ф орм ата, чѣмъ листы  к н и ги , кладутъ  его на соот
ветственны й основной форзацъ т ак ъ , чтобы задній 
край его находился отъ края  фальца на раветояніи 
3/ д — 1 линіи, смотря по величинѣ книги. Затѣ м ъ , 
придерживая куеокъ  неподвижно въ этомъ лоло- 
ж ен іи , тщательно обжимаютъ его костянымъ ножемъ 
вдоль трехъ краевъ листовъ книги ; снимаютъ и, 
перевернувъ на другую сторону, обрѣзаютъ кр ая , 
на цинковомъ лиетѣ , по намѣченнымъ такимъ об
разомъ тремъ линіямъ.

В ыкроивъ 4 куска бумаги, наклеиваю тъ ихъ на 
шелковую матерію способомъ, показанны мъ на стр. 
2 7 5 , при чемъ заботятся о том ъ, чтобы рисунки 
шелковой матеріи на обоихъ форзацахъ были рас

i
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положены одинаково, а на картонахъ  и свободны хъ 
листахъ форзацовъ соответствовали другъ  'д р у гу . 
Если шелковая м атерія гладкая , напр, атл асъ , то  
нитки  ткан ья  должны вездѣ леж ать въ  одномъ и  
томъ-ж е направленіи.

Послѣ наклейки  бумаги на ш елковую  м атерію , 
послѣдняя обрезается, отступя отъ краевъ  бумаги 
на 3/ 4 — I 1/- лин іи , а противъ угловъ (по линіи е ё  
рис. 130-го) — на разстоян іи  около 2/ 5 лин іи  отъ и х ъ  
остры хъ концовъ (отъ в). Смазавъ акуратно клеем ъ 
к рая  кусковъ бумаги съ и зн ан ки , н а  ш ирину за - 
пасовъ шелковой м атер іи , ваворачиваю тъ последніе 
н а  бумагу и приклеиваю тъ: сначала у  верхняго и 
н и ж н яго , а потомъ у  передняго и задняго к р а е в ъ , 
приглаж ивая и  вы равнивая складки въ  угл ахъ  
костяны м ъ ножемъ.

Очень многіе переплетчики не наклеиваю тъ ш ел
ковую  матерію на бумагу сплош ь, а ограничиваю тся 
приклейкою (к а к ъ  только что объяснено) к ъ  и з
н ан к е  бумаги завороченныхъ на нее краевъ  м атер іи . 
Д ля приданія большей пы ш ности и м ягкости  такого  
рода ф орзацам ъ, на бумагу, подъ шелковою м ате- 
ріеьо, наклеиваю тъ иногда тонкій  слой ваты .

Ц рикры въ обклеенные матеріею  ку ск и  съ  об еи хъ  
сторонъ чистою бумагою , ихъ  кладутъ  для  про
суш ки между двумя листами ровнаго и гладкаго 
картовд. ,,  :

Поіе$§;;просуш ки и х ъ , -если нужно и гд е  н у ж н о , 
золотятъ или украш аю тъ инымъ образомъ и ,  
н ак о н ец ъ , наклеиваю тъ н а мѣста.

Прежде всего наклеиваю тся оба к у ск а  , назначен
ные для покры тія  наруж наго листа основны хъ бу
м аж ны хъ форзацовъ. Н ам азавъ клеем ъ съ изнанки  

«
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задн ій  к р ай  обклееннаго ш елком ъ ку ск а  н а  ш ирину 
2 —  2 Y* линій  (не болѣе) и придерж ивая въ  воздухѣ 
задню ю  половину ку ск а  (съ  нам азанны м ъ задним ъ 
к р а е м ъ ) , к л ад у тъ  переднюю его половину (изнанкою ) 
на н аруж н ы й  листъ  ф орзаца т а к ъ , чтобы передній , 
верхн ій  и н и ж н ій  края  ку ска  впоямѣ совпадали 
(приходились въ  уровень) съ таки м и -ж е краям и  
ф орзаца. Убѣдивш ись въ вѣрности полож енія, опу
скаю тъ  заднюю половину и , затѣ м ъ , еще разъ  
п ровѣри въ , зак ры ваю тъ  картонъ.
, П ри клеи въ  точно таки м ъ-ж е образомъ задн ій  край 
другого ш елковаго ф орзаца съ  другой стороны  кн и ги , 
при ступ аю сь  к ъ  окончательной наклейкѣ  обоихъ 
ш елковы хъ  ф орзацовъ.

О ткры въ  картон ъ  и подлож ивъ куеокъ  чистой 
бумаги »подъ наруж н ы й листъ  основного ф орзац а, 
см азы ваю тъ послѣдн ій  очень тонкимъ слоемъ клея 
вплоть до приклееннаго н а  него зад н яго  к р а я  ш елко
вой м атер іи , и зб ѣ гая , по возм ож ности , излиш ка 
к л е я , въ  особенности именно у  этого задняго края . 
З ам ѣ н и въ , за т ѣ м ъ , подлож енны й подъ основной 
форзацъ.. .куеокъ  бумаги гладкою  цинковою ш а с т и н - 

,-жгсО" (в ъ  родѣ т ѣ х ъ , к а к ія  употребляю тся при сати 
н и р о в а н а )  опускаю тъ  и наклеиваю тъ ш елковый 
ф орзацъ.

П риклеивъ  так и м ъ -ж е  образомъ другой ш елковы й 
ф орзац ъ , вкл ад ы ваю тъ , съ каж д ой  стороны к н и ги , 
м еж ду картоном ъ и ш елковы м ъ ф орзацом ъ, по куску  
(надлеж ащ его ф орм ата) гладко полированной к а р 
точной бумаги (или  тонкой  п а п к и ) и , не вы нимая 
р ан ѣ е  подлож енны хъ ци н ковы хъ  п л асти н о к ъ , зак р ы 
ваю тъ  картоны  и заж и м аю тъ  кни гу  н а  мгновеніе 
и слегка въ прессъ  меж ду двум я дощ ечками.

t
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Вынувъ изъ пресса, оставляютъ въ покоѣ до 
просыханія, поелѣ чего наклеиваютъ шелковые куски 
въ рамки на картонахъ. Намазанный съ изнанки 
клеемъ шелковый куеокъ накладываютъ акуратно на 
картонъ внутрь рамки и , сквозь бумагу, тщательно 
приглаживаютъ рукою и костянымъ ножемъ. Вло- 
ж ивъ, затѣмъ, между обѣими половинами шелковаго 
форзаца куеокъ бѣлой плотной карточной бумаги 
или обклеенную бѣлою бумагою цинковую пластинку, 
закрываютъ картонъ и тѣмъ-же манеромъ наклеи
ваютъ другой шелковый форзацъ на картонъ другой 
стороны. Окончивъ, кладутъ книгу (не вы нимая 
цинковыхъ пластинокъ или кусковъ карточной бу
маги), для просушки, между двумя досками съ 
наложенною на нихъ достаточною тяжестью .

Если рамка на внутренней поверхности > карто
новъ не кож анная, а бархатная (при бархатныхъ 
переплетахъ), то края бархатной рамки, передъ 
вклейкою въ нее шелковаго куска, должны быть 
сглажены проведеніемъ по нимъ очень горячей 
желѣзной гладилки (рис. 14-й): дѣлается это для 
того, чтобы уничтожить ворсъ у краевъ бархата.

Въ нѣкоторыхъ богатыхъ кож анны хъ перепле
тахъ картоны обклеиваются сплошь кожею не только 
снаружи, но такж е и внутри. Въ такихъ  случаяхъ 
на внутренней поверхности картоновъ кож а внутри 
кожанной-же рамки замѣняетъ бумажную или матер
чатую вклейку и , подобно бумагѣ или м атеріи , 
вклеиваіется въ рамку такж е въ видѣ отдѣльнаго, 
акуршно пригнаннаго куска. Пригоняется и вы 
резается этотъ куеокъ совершенно таким ъ-ж е мане
ромъ, какъ ;ікартотаая бумага, употребляемая для 
выполнения поверхности картона внутри кожанной
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рамки (стр. 2 8 8 — 289 и 291), т. е ., к а к ъ та м ъ  карточ
ная бумага, такъ здѣсь куеокъ кожи обрѣзается одно
временно съ лежащими подъ нимъ краями кож анной 
рамки, при чемъ лезвіе рѣжущаго ножа наклоняется 
пѣсколько труж у для того, чтобы края ку ска  и  
рамки вышли скошенно обрѣзанными: к у ск а  к ак ъ  
въ а , а рамки какъ. въ е на рис. 139-мъ. Послѣ 
обрѣзки, отрѣзанные излишки рамки соскабливаются, 
куеокъ намазывается клейстеромъ и вклеивается 
внутрь рамки. Если кожа достаточно толста, то 
края вклеиваемаго ку ска , передъ его обрѣзкою, 
шерфуются подобно заворотамъ кож и, образующими 
рамку.

И кожанная рам ка, и  вклеиваемый въ нее куеокъ 
кожи обыкновенно украш аю тся позолотою, которая 
на кускѣ можетъ быть произведена до его наклейки; 
но въ этомъ послѣднемъ случаѣ наклеивать куеокъ 
слѣдуетъ клеемъ, а не клейстеромъ (стр. 252).



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЪЛКА ПЕРЕПЛЕТА

(у к р а ш е н іе  п е р е п л е т а ).

Окончательная отдѣлка переплета заклю чается 
главнымъ образомъ въ украш еніи покрыш ки его 
тисяеніемъ — простымъ или съ позолотою, или съ 
красками; затѣмъ, въ полировкѣ и покрытіи по
крышки лакомъ; рѣасе въ окраскѣ или раскраскѣ  
е я , въ отдѣлкѣ ея мозаикою, металлическими оклад- 
ками и застежками, слоновою костью и т. п.

Что касается тисненія, то нерѣдко два, а  иногда 
всѣ три рода его примѣняются на одной и той-же 
книгѣ. Тисненіе красками чаще употребляется на 
коленкорѣ, ч ѣ м ъ н а к о ж ѣ , и производится большею 
частью не отъ р у к и , а машиннымъ способомъ, т. е . , 
при помощи пресса и награвированныхъ металли- 
ческихъ досокъ (клише).

Такъ какъ  кожи для переплетовъ въ настоящее 
время пріобрѣтаются переплетчиками обыкновенно 
уже вполнѣ окрашенными, то окраска ихъ на готовомъ 
переплетѣ теперь примѣняется только въ рѣдкихъ 
с&учаяхъ, а именно только тогда, когда книга на- 
J r tf f lâ » -  переплетена въ натуральную (дубленую) 
кож у,-чащ е веего телячью и рѣж е баранью. Окра
шивается кож а на готовомъ переплетѣ или сплошь 
однообразйымъ изѣтомъ, или-же въ видѣ мрамора,
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древесныхъ корней, крапа и т . п. Несплошная 
окраска дѣлается, впрочемъ, иногда и на переплетѣ 
изъ окрашенной кож и, большею частью такж е 
телячьей. Окрашенный тѣмъ или другимъ способомъ 
переплетъ можетъ быть украшенъ потомъ тисне- 
ніемъ.

М озаичная работа, если произведена искусно, 
очень эфектна, но требуетъ много труда и большого 
навы ка, вслѣдствіе чего практикуется только из
редка любителями или для любителей.

Украш енія и зъ  металловъ изготовляются серебрян- 
никам и, а изъ слоновой кости и пр. спеціальными 
мастерами; переплетчикъ только прикрѣпляетъ ихъ 
на мѣсто.

О краска кожи н а  переплетѣ.

Употребительныя краски.
Черная: въ 24 частяхъ, по вѣсу, кипящ ей дожде

вой воды растворить 1 часть желѣзнаго купороса, 
дать вскипѣть и , когда отстоится, перелить про
зрачную жидкость въ бутылки, закупорить. Или: 
достаточное количество желѣзныхъ опил ковъ или 
старыхъ желѣзныхъ гвоздей прокипятить нѣсколько 
минутъ въ уксусѣ; хранить (вмѣстѣ съ опилками 
и гвоздями) въ каменной посудѣ и употреблять от
стоявшуюся жидкость (по временамъ подбавлять 
у к с у е ъ , кипятя каж ды й разъ  вновь), И та и другая 
краска, сама по себѣ, даетъ нѣсколько сѣроватый 
оттѣ н окъ , но если кожу предварительно покры ть 
слабымъ растворомъ поташа (см. н и ж е), то —  к р а
сивый пупурово-черный цвѣтъ.
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Коричневая: растворъ 1 части, по вѣсу, чистаго 
поташа въ 4 частяхъ горячей дождевой воды (про
водить); чѣмъ больше, при употребленіи, разводить 
водою, тѣмъ свѣтлѣе окрашиваніе. Или: растолочь 
въ ступкѣ зеленой шелухи свѣжихъ орѣховъ и , 
обливъ ихъ въ бутылѣ, по горло, подсоленною водою, 
закупорить, дать настояться (по временамъ мѣшая) 
въ теченіе 1 мѣсяца ; продѣдить (выжимая шелуху) 
и , еще подсоливъ, разлить въ бутылки п заку
порить.

Желтая: 1 часть, по объему, хорошего шафрана 
облить въ бутылѣ 5 или 6 частями спирта и , 
плотно закупоривъ, дать настояться нѣсколько дней 
(по временамъ взбалтывая); при употребленіи раз
водить болѣе или менѣе водою, смотря по желаемому 
оттѣнку. Или: болѣе или менѣе крѣпкій растворъ 
въ водѣ пикриновой кислоты.

Красная: растворъ въ спиртѣ кармина (Кг 40); 
при употребленія болѣе или менѣе разводить водою 
съ примѣсыо очищеннаго яичнаго бѣлка.

Синяя: спиртный-же растворъ берлинской лазури, 
при употребленіи также разводимый водою съ бѣл- 
комъ. Или: 31 часть, по вѣсу, очень мелкаго по
рошка индиго смѣшать съ 12 5 частями сѣрной кисло
ты (66° по Боме), нагрѣвать въ песчаной или водяной 
банѣ, при 3 0 °— 38° Ц ., въ теченіе нѣсколькихъ 
часовъ; когда остынетъ, прибавить 1 часть сухого 
поташа въ порошкѣ; встряхнувъ, дать постоять 24 
часа и , разливъ въ бутылки, хорошенько закупорить; 
(цвѣтъ краски очень темносиній, почти черный: для 
полученія нужныхъ оттѣнковъ, разводить водою).

Фіолетовая: смѣсь слабаго раствора синей съ 
красной въ желаемой пропорціи.
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Зеленая: подобная-же смѣсь синей краски съ 
желтою (шафрановою).

Есть множество и другихъ рецептовъ; но приве- 
денныхъ можетъ быть вполнѣ достаточно. Избѣгать 
слѣдуетъ, во всякомъ случаѣ, тѣ сорта красокъ, 
въ которыхъ заключаются ѣдкія кислоты , такъ 
какъ  они очень портятъ кожу.

Подготовка кожи переплета къ окраскѣ.

Какимъ-бы манеромъ не раскрашивалась кожа 
на переплетѣ, ее слѣдуетъ предварительно подгото
вить , нокрывъ ее равномѣрно, при помощи губки, тон- 
кимъ слоемъ очень жидкаго крахмальнаго клейстера 
или прозрачнаго пергаментнаго клея (стр. 25 — 27). 
Передъ окрашиваніемъ дать достаточно просохнуть. 
К ож и, плохо воспринимаются краеки, чаще всего 
бараньи, совѣтуготъ покрывать, передъ окраскою, 
отваромъ въводѣ  чернильныхъ орѣшковъ: 25 — 35 ч., 
по вѣсу, размельченныхъ орѣшковъ и щепотку на
шатыря на 1000 ч. воды; варить 5 — 6 часовъ.

Передъ окрашиваніемъ кож и переплета, краски 
всегда нужно попробовать на отдѣльномъ куекѣ 
кож и , подготовленномъ точно такъ-ж е, какъ кожа 
переплета.

При этомъ слѣдуетъ пом нить, .  что для каждой 
к р а с к и ' должна быть своя отдѣльная посудина, 
своя губка, своя кисть или заячья лапка и пр.
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Одноцвѣгнѵю сплошную окраску кожи на гото
вомъ переплете производятъ большею частью съ 
цѣлью подражанія стариннымъ переплетамъ, а по
тому употребляютъ обыкновенно коричневую краску  
различныхъ оттѣнковъ.

Чаще всего окрашиваютъ упомянѵтымъ выше 
растворомъ поташа (стр. 3 0 0 ), болѣе или менѣе 
разведеннымъ, смотря по силѣ желаемаго оттѣнка. 
При помощи заячей лапки (безъ когтей) или очень 
мягкой нѣжной губки, растворомъ этимъ равно
мерно покрываютъ подготовленную еказаннымъ об
разомъ (стр^ 301) кожу переплета. Одерацію новто- 
ряютъ столько разъ , сколько нужно для полученія 
окраски требуемой густоты; но покрывать вновь 
каждый разъ начинаютъ только тогда, когда кожа 
вполнѣ просохла послѣ операціи предыдущего раза.

Для полученія темнокоричневаго цвѣта, покры 
ваютъ сначала слабымъ растворомъ черной краски 
(стр. 299) и потомъ, послѣ просыханія послѣдней, 
растворомъ поташа.

Когда окраска окончена и просохла, растираютъ 
мягкимъ сукномъ: для удаленія неровностей отъ 
приставшихъ нечистотъ или комочковъ краски. 
Нѣкоторые переплетчики промываю тъ, съ этою 
целью , окрашенную кожу, по ея просыханіи, смочен
ною водою губкою.

Подобнымъ-же образомъ кож а переплета можетъ 
быть окрашена и въ различные другіе цвета.

О д н о ц в ѣ т н а я  о к р а с к а .
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Р а з н о ц в ѣ т н а я  и л и  ф и г у р н а я  о к р а с к а .

Для разноцветной или фигурной раскраски кож и 
переплета, въ виде крапа, мрамора, древесныхъ 
корней и т. п .,  необходимо иметь два правильно 
и гладко выструганные деревянные бруска, каж ды й 
фута въ 3 длиною, дюйма въ 4 шириною и въ 1 
или 11/з дюйма толщиною. Бруски эти кладутся 
рядомъ, концами на два деревянные-же чурбана 
нужной высоты, и служатъ для помѣщенія между 
ними книги или книгъ, кож а переплета которыхъ 
должна быть раскрашена. Бруски раздвигаются 
на столько, чтобы листы книги опускались верти
кально между ним и, а  картоны переплета лежали 
плоско (горизонтально) на ихъ верхнихъ площадяхъ. 
К нигъ одной толщины можно помѣстить между 
брусками несколько — одну 8а другою. Ч ем ъ  больше 
имеется въ виду помещать книгъ сразу, тѣм ъ , по
нятно, длиннее должны быть бруеки, и наоборотъ. 
Указанная выше длина средняя; для бодьшнхъ 
мастерскихъ она можетъ быть увеличена до 3 ар- 
т и н ъ  и более, а  для малыхъ, напротивъ, значи
тельно уменьшена. Верхнія площади брусковъ, -тѣ, 
на которыхъ лежатъ картоны переплета, лучше 
делать не плоскими, а выдалбливать въ формѣ 
продольныхъ желобовъ, для того чтобы по нимъ 
могли стекать жидкости, употребляемый при окраскѣ.

Т акъ  какъ корешки очень часто не подвергаются 
фигурному раскрашиванію или раскрашиваются 
иначе чемъ бока переплета, то для прикры тія и х ъ , 
на время раскраски кожи картоновъ, необходимо
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имѣть папковые или деревянные желобки соотвѣт- 
ственныхъ форматовъ. К рая кантовъ и завороты 
кожи внутрь картоновъ могутъ быть той-ж е окраски , 
что и остальныя части переплета, но чаще и хъ , 
такж е какъ  и кореш окъ, окраш иваютъ въ одно
цветную  краску: если при раскраскѣ употреблялись 
черная и коричневая краски , то обы кновенно— въ 
черную или темнокоричневую.

Всѣ или, по крайней мѣрѣ, большая часть 
описанныхъ ниже родовъ разноцвѣтной окраски, 
к акъ  уже было замѣчено (стр. 299), могутъ быть 
произведены и на переплетахъ изъ цвѣтной, т. е. , 
предварительно окрашенной кожи. Пригоднѣе всего 
для этой цѣли, во веякомъ случаѣ, телячья кож а.

. Раеираска крапомъ ( ja s p u re  французовъ).

Для раскраски крапомъ листы книги опускаю тся, 
какъ  объяснено вы ш е, между двумя брусками', а 
картоны кладутся плоско и вполнѣ горизонтально 
на бруски.

Самая операція крапленія производится совер
шенно такъ-æe и при соблюденіи тѣхъ-ж е правилъ, 
какъ  описано на стр. 137 — 139 при  крапчатой 
окраскѣ обрѣзовъ, т. е ., удобнѣе всего при помощи 
сѣтки и кисти или щ етки для крап леаія  (рис. 
16 и 17). ; :

Если извѣстныя мѣста кож и картоновъ п ри кры ть , 
н а  время крапленія, каким и либо фигурами, вы рѣ- 
занными изъ карточной бумаги, засуш ены ми дре
весными листами (напр, папортника) и т . п .,  то , 
по окончаніи операціи, ф игуры , листы и пр. бу*
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дутъ представлять сплошные рисунки, окруженные 
крапчатымъ фономъ.

Д ля крапчатой окраски переплета чаще всего упо
требляются черная и коричневая краски ; при этом ъ, 
переплетъ лучше всего предварительно окрасить 
сплошь очень свѣтлою коричневою краскою , при 
помощи слабаго поташнаго раствора (стр. 3 0 0 ). 
К огда сплошная окраска просохнетъ, окраш ш ютъ 
сначала черною, а  потомъ коричневою краскою бо- 
лѣе темнаго оттѣнка, чѣмъ фонъ.

Вообще здѣсь, какъ  и при другихъ родахъ разно- 
цвѣтной окраски, начинаютъ обыкновенно съ самой 
темной и , затѣм ъ, по порядку переходятъ к ъ  болѣе 
свѣтлымъ краскамъ.

По высыханіи окраски, растираютъ переплетъ 
мягкимъ сувномъ или фланелью — для удаленія не- 
чистотъ и пр.

Окраска въ видѣ древесныхъ норней 
(ra c in a g e  французовъ).

И  для этого рода окраски книга помещ ается между 
двумя деревянными брусками, совершенно т а к ъ -ж е , 
какъ  для крапленія (стр. 303 и 3 0 4 ), съ тою , однако, 
разницею , что бруски здѣсь кладутся не вполнѣ го
ризонтально, а  у одного конца немною вы ш е,чѣ м ъ  
у другого, для того чтобы ж идкость , брызнутая н а  
лежащ іё на брускахъ картоны , медленно стекала по 
направленію  образованнаго таким ъ образомъ легкаго 
наклона. При этом ъ, если корни должны соеди
няться въ центрѣ, то середину картоновъ немного 
вдавливаю тъ, а  если они, напротивь того, должны

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 20
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сливаться у краевъ, то середину картоновъ дѣлаютъ 
слегка выпуклою.

Передъ операціею кож а переплета должна быть 
покрыта очень равномѣрнымъ слоемъ очищеннаго 
бѣлка, приготовленнаго какъ  для тисненія золотомъ 
(см. ниже). Б ѣ лку , конечно, даютъ достаточно про
сохнуть.

К акъ  и при крапленіи, изъ красокъ чаще всего 
употребляются черная и коричневая, а натуральная 
телячья кожа переплета предварительно, передъ по- 
крытіемъ бѣлкомъ, окраш ивается въ легкій светло- 
коричневый цвѣтъ (стр. 305).

Прежде всего, при помощи метелки изъ тонкихъ 
древесныхъ прутиковъ, обрызгиваютъ равномѣрно 
крупными каплями воды , слегка подщелоченной (д ля  
лучшаго приставанія красокъ) слабымъ растворомъ 
поташа или соды, всю поверхность переплета, обы
кновенно, однако, за  исключеніемъ кореш ка, ко
торый на время операціи прикрывается (стр. 303 — 
4). Затѣм ъ, тотчасъ-же, когда капли воды только что 
начинаютъ соединяться и еще текутъ по переплету, 
набрызгиваютъ мелкими каплями сначала черную , 
а вфгбдъ за нею коричневую краску (см . вы ш е). 
/ч'ЩШ^ш б рш ш ван ія  красками служ атъ такж е ме- 
тШШ * и з ъ дрйвеісаыхъ йрутиковъ, но значительно 
болѣе тонкія , чѣмъ для воды , въ родѣ тѣ х ъ , ка- 
к ія  употребляются при мраморной окраскѣ обрѣзовъ 
(стр. 148); и самые пріемы набрызгиванія тѣ -ж е; уда- 
ряютъ метелкою о желѣэную или деревянную  палоч
ку  и пр. (стр . 154). Передъ набрызгиваніемъ обмок - 
нуты я въ краску метелки стряхиваю тъ, для удале* 
нія излишка краски , а  чтобы послѣдняя стекала 
съ метелокъ равномѣрно и безъ пѣны , и хъ , передъ



погруженіемъ въ краску, обтираютъ слегка о на
масленную бумагу.

К огда текущ ія краски и вода достаточно слились 
и рисунокъ корней ясно обозначился, проводятъ по 
поверхности нѣжною губкою , обмокнутою въ чистую 
воду, даютъ просохнуть и растираютъ мягкимъ 
сукномъ.

П олученная, такимъ образомъ окраска напоми- 
наетъ орѣховое дерево. Если желаютъ придать ей 
подобіе краснаго дерева, то черную краску упо
требляю сь чернѣе и , по окончаніи операціи , когда 
окраска достаточно, но не вполнѣ просохнетъ, про
водятъ по ней, въ два или три пріема, слегка и 
равномѣрно, заячьею  лапкою , обмокнутою въ крас
ную краску , разведенную, какъ нужно. Вмѣсто крас
ной , можно употребить синію или другія краски , 
такж е разведенныя.

И ногда на готовую и уже высохшую корневидную 
окраску  набрызгиваютъ нѣсколько кап ель красной 
или синей краски , или той и д р у го й — все вави- 
ситъ  отъ вкуса.

Мраморная окраска.

Мраморная окраска производится совершенно та
ким ъ-ж е манеромъ, какъ  и окраска въ видѣ кор
н ей ; но картоны переплета оставляютъ плоскими, 
а  кореш окъ книги немного приподнимаютъ так ъ . 
чтобы вода и краски стекали косвенно к ъ  краям ъ.

Смотря по мрамору, которому желаютъ подраж ать, 
послѣ черной и коричневой красокъ набрызгиваютъ 
красную , синюю или зеленую. Разнообразится, по-

20’
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нятно, и степень густоты красокъ, сообразно съ 
цѣлыо, которая имѣется въ виду.

Особый видъ мраморной окраски переплета пред- 
ставдяетъ окраска губкою, дающая въ искусныхъ 
рукахъ по истинѣ художественные результаты.

Подготовка кожи для такой окраски ограничи
вается покрытіемъ ея жидкимъ крахмальнымъ клей
стеромъ или пергаментнымъ клеем.ъ (стр. 3 0 1 ) ;  
бѣлковаго слоя не нужно (стр. 306).

Губки (отдѣльныя для каждой краски) выбира
ются съ отверстіями подходящей для данной цѣли 
величины, обыкновенно довольно крупными.

Операція мраморированія губкою заключается въ  
слѣдующемъ.

Обмокнувъ _часть губки въ краску, выжимаютъ, 
чтобы не текло; прикладываютъ губку къ  переплету, 
слегка нажимая, и тотчасъ-же, не сдвигая съ мѣста, 
быстро отнимаютъ: не сдвигаютъ для того, чтобы 
оттискъ рисунка оставался отч&тлтымъ. Снявъ съ 
одного мѣста, точно такъ-ж е прикладываютъ губку 
къ  другому, третьему и т. д ., пока не пройдутъ по 
всему переплету, при чемъ стараются перемѣщать 
губку не по правильнымъ прямымъ линіям ъ, а по 
болѣе или менѣе капризнымъ направленіямъ (зи гза
гами и т. п.).

Оттиснувъ на переплетѣ одну краску, точно та 
кимъ-же манеромъ оттискиваютъ другую и , если 
нужно, третью , четвертую и т. д . , разнообразя 
краски, величину, ,  число и положеніе ихъ оттис- 
ковъ, сообразно съ тою моделью* какая  имѣется на 
бумагѣ или въ головѣ исполнителя.

Когда краски вцсохнутъ , растираютъ мягкимъ 
сукномъ.



Для примѣра приводимъ два образчика худ ож е
ственной окраски губкою: окраску подъ черепаху 
и раскраску подъ лазоревый камень ( la p is - la z u l i) .

Окраска подъ черепаху. Оттиснуть губкою , к а к ъ  
объяснено вы ш е, сначала черную краску , а потомъ 
поташную коричневую , стараясь, относительно от- 
тѣнковъ  красокъ и расположенія ихъ  оттисковъ , 
по возможности, подражать рисунку натуральной 
черепахи, гдѣ нуж но, подправляя кистью. Для свѣт- 
лой черепахи краски , понятно, должны бы ть блѣд- 
нѣе, а  для темной— темнѣе. Н атуральную  телячью  
кож у предварительно лучше окрасить въ  самый 
свѣтлы й коричневый щвѣтъ (стр . 3 0 5 ) , a  послѣ 
раскраски  подъ черепаху, давъ просохнуть и рас- 
теревъ сукномъ, покрыть сплошь, при  помощи 
мягкой губки, легкимъ слоемъ очень ж идкой поташ 
ной коричневой краски: чтобы нисколько слить 
между собою тоны раскраски. Снова просуш ить и 
растереть сукномъ.

Раскраска подъ лазоревый камень. Посредствомъ 
губки съ большими отверстіями, сдѣлать н а  всемъ 
переплетѣ очень легкіе, облачные, оттиски  синею 
индиговою’ краскою (стр. 3 0 0 ) ,  разбавленною 10 ч. 
дождевой воды: расположеніе оттисковъ, конечно, 
должно быть неправильное, какъ  бы случайное. За- 
тѣм ъ, прибавивъ въ краску і/а ч., по вѣ су , бер
линской лазури, произвести новые о тт и с к и , болѣе 
тем ны е, но столь-же облачные и неправильно распо
лож енны е, какъ  и первые. Продолжая таки м ъ  обра
зомъ усиливать краску посдѣдовательнымъ прибав- 
леніемъ къ  ней */4 ч. берлинской л азу р и , сдѣлать 
ещ е 3 или 4. серіи новыхъ все болѣе и болѣе тем- 
ны хъ оттисковъ. Когда просохнетъ, растереть сук-
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номъ и , при помощи очень тонкой рисовальной к и с ти , 
провести гдѣ нужно волотыя вены: золотою краскою , 
продаваемою вь  раковинкахъ (or en coquille)  и р аз
водимою на бѣлкѣ, смѣшанномъ пополамъ со спир- 
томъ и , пѳтомъ, разбавленномъ двумя частями пере
гнанной воды. Чтобы вышло хорошо, нужно имѣть 
постоянно передъ глазами нарисованную на бумагѣ 
модель.

Хорошо раскрашенный подъ лазоревый камень 
переплетъ необыкновенно богатъ и изящ енъ; но для 
исполненія этой работы нуж ны  большое искусство 
и много художественнаго вкуса.

У краш еніе переплета тисненіемъ.

Тисненіе на * переплетѣ, какъ  уже было ранѣе 
сказано (стр. 2 9 8 ), можетъ быть или простое, или 
съ позолотою, или съ красками. По способу испол- 
ненія, оно можетъ быть или ручное или машинное.

Ручное тисненіе есть дѣйствительное искусство, 
я  хорошо исполнить, а  главнымъ образомъ со вку- 
сомъ задумать его въ состояніи только 'переплет- 
чикъ-художникъ. Машинное тисненіе можетъ быть 
также изящно и въ нѣкоторыхъ случаяхъ несо- 
мнѣнно предпочтительнѣе; но въ отношеніи пере
плетчика оно уже есть чистое ремесло, притомъ 
ремесло, практикуемое большею частью фабричнымъ 
способомъ.

Здѣсь мы подробно изложимъ операціи ручного 
тисвенія; машинное-же тисненіе, посредствомъ грави- 
рованныхъ досокъ или клиш е, вкратцѣ опишемъ 
ниже въ особой главѣ.
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Д ля ручного тисненія необходимы слѣдующіе 
орудія и инструменты: шрифтъ или буквы  и цифры 
съ нужными для нихъ шрифткассами; ш триховки, 

■филеты, ролики и штемпеля; прессъ или тиски для 
заж иманія книгъ , при тисненіи на кореш кѣ, и печь 
для нагрѣванія инструментовъ.

Шрифтъ обыкновенно состоитъ только изъ пропис- 
ны хъ заглавныхъ буквъ съ подходящими къ нимъ 
римскими и арабскими цифрами. Нѣкоторые переплет
ч и ки , впрочемъ, рядомъ съ  прописными, употребля- 
ютъ и строчные буквы; но это не особенно красиво. 
Наиболѣе удобны буквы безъ утонченій , въ родѣ: 
КРЫЛОВЪ, такъ  к акъ  оттисняются легче и выходятъ 
виднѣе. Б уквъ  каждаго даннаго характера нужно 
и м ѣ ть , по возмож ности, не менѣе семи постепенно 
уменьшающихся величинъ, напримѣръ:

ГОМЕРЪ 126 ГОМЕРЪ 

347 ГОМЕРЪ ГОМЕРЪ 917 

609 ГОМЕРЪ ГОМЕРЪ 483

347  ' Г О М Е Р Ъ  ГОМЕР Ъ 917

129 Г О М Е Р Ъ  Г О М Е Р Ъ  2 1 8

3 4 7  Г О М Е Р Ъ  Г О М Е Р Ъ  4 6 7

Г О М Е Р Ъ  Г О М Е Р Ъ  2 3 9
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Въ крайнемъ случаѣ, можно употреблять обык
новенный свинцовый типографскій ш рифтъ; новообще 
и въ особенности любителямъ слѣдуетъ всегда пред
почитать спеціальный для переплетовъ мѣдный или 
гартовый (иэъ  особаго твердаго сплава) ш рифтъ; 
мѣдный лучше, н о •значительно дороже. Свинцовый 
шрифтъ легко испортить (расплавить) при нагрѣ- 
ваніи; чтобы избѣжать этого, его не нагрѣваютъ 
(к а к ъ  мѣдный) въ печи вмѣстѣ съ шрифткассою, 
а  вкладываютъ его въ уже нагрѣтую шрифткассу : 
теплота послѣдней сообщается и шрифту. Ком
плекты шрифтовъ продаются въ особыхъ я щ и к а х ъ , 
гдѣ они расположены въ надлежащ емъ порядкѣ 
буквъ и форматовъ.

Шрифткассы, какъ  объяснено на стр. 17 , мо
гутъ быть или простыя— каж дая для одного шрифта 
(  А  на рис. 29-м ъ), или универсальныя — одна для 
шрифтовъ различнаго формата (В  на рис. 29-мъ). Пер- 
выхъ нужно имѣть столько, сколько различныхъ 
величинъ шрифта употребляется переплетчикомъ ; 
одна универсальная ш рифткасса, напротивъ того , 
можетъ служить для многихъ шрифтовъ. Но про
стыми шрифткассами печатать легче, и производи
мые ими оттиски большею частью выходятъ лучше.

Набирается шрифтъ въ шрифткассы. точно такъ- 
.ж е, какъ  въ типограф іяхъ, съ необходимыми шпа- 
ціями, закладками и т. п. Знаковъ препинанія не 
употребляютъ ; единственное исключеніе въ этомъ 
отношеніи составляютъ сокращенный слова, послѣ 
которыхъ, по необходимости, ставится точка, напр. 
Т., вмѣсто Томъ. Но сокращ еній, по возможности, 
елѣдуетъ избѣгать. Въ одну шрифткассу можетъ 
быть набрано ( въ одну лшгю') до трехъ строкъ въ
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ширину корешка ; но лучше не набирать болѣе двухъ 
строкъ, а при очень тщательной работѣ даже только 
одну (въ дентрѣ), такъ какъ буквы оттискиваются 
обыкновенно тѣмъ хуж е, чѣмъ болѣе онѣ удалены 
отъ середины кассы, гдѣ давленіе наиболѣе силь
ное. Вообще должно ставить буквы не тѣсно, по 
возможности, отдѣляя ихъ другъ отъ друга неболь
шими промежутками (закладками).

Чтобы всѣ буквы стояли на одной плоскости, на- 
бранныя строки, прежде окончательная зажиманія 
шрифткассы, слегка надавливаютъ на ровную плос
кую поверхность. Работаютъ шрифткассою, нажимая 
и описывая дугу соотвѣтственно выпуклости ко-

Рис. 145-й. Поперечный разрѣзъ выпуклой дощечки, подклады- 
ваемой подъ картонъ, при тисненіи на нем-ъ шрифткассою.

решка. Если приходится оттискивать шрифткассою 
такж е на картонахъ переплета, то и  подъ картоны 
лучше подкладывать продольно выпуклыя поерединѣ 
дощечки соотвѣтственнаго формата, такъ  какъ  при 
этомъ уеловіи оттиски выходятъ отчетливѣе: ниж 
н я я  поверхность этихъ дощечекъ плоская, у про
дольныхъ краевъ онѣ сходятъ на н ѣ тъ , а  наиболь
ш ая толщина ихъ выпуклой середины отъ 4  до 10. 
лин ій , смотря по формату; на рис. 145-мъ показанъ по
перечный разрѣзъ такой дощечки.

Филеты и штриховки (рис. 27 й и 28-й ), въ  
особенности первыя, принадлежать къ  очень упо- 
требительнымъ при тисненіи инструментамъ. Ш три
ховки обыкновенно желѣзныя иди стальны я. а филеты 
большею частью мѣдныя; но для тисненія безъ золота
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и филеты предпочтительнѣе стальныя, потому что 
мѣдныя оставляютъ на кож ѣ желтоватый слѣдъ.

По гравировкѣ филеты и штриховки бываютъ въ 
одну, двѣ, три и болѣе линій или полосокъ. Ш три
ховки употребляются только для простого тисненія 
(безъ золота) и служатъ исключительно для выда- 
вливанія сплошныхъ гладкихъ линій или полосъ и , 
потому, всегда гладкія. Филеты-же могутъ быть не 
только гладкія, но и узорчатыя: есть филеты съ 
выгравированными на нихъ волнообразными, лома
ными или точечными линіями или полосками,

Рис. 146-й. Оттиски пяти номеровъ штрпховокъ и гладкихъ 
филетъ одинаковой гравировки.

а также филеты, оттискивающія болѣе или менѣе 
широкія узорчатыя каемки.

Между гладкими филетами необходимо имѣть 
нѣсколько такихъ, которы я, по гравировкѣ, вполнѣ 
соотвѣтствовали бы употребляемымъ ш триховкамъ, 
такъ какъ одинъ и тотъ-же рисунокъ нерѣдко 
приходится исполнять при помощи тѣхъ и другихъ. 
Для переплетной средней руки и для любителя мо
жетъ быть достаточенъ подборъ филетъ и штрихо- 
вокъ пяти образцовъ, показанныхъ на рис. 146-мъ.

Рядъ оттисковъ узорчатыми филетами различной 
гравировки представленъ на рис. 147-мъ.

Обыкновенная форма филетъ дугообразно -в ы п у к -
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лая  по краю или ободку, которымъ производится 
тиененіе, какъ  на рис. 2 7-мъ; но употребляютъ 
такж е филеты съ совершенно прямыми краями: для

I l l l l l l l l  I I I lüi r i

Рис. 147-й. Образцы узорчатыхъ филетъ. Есть и значительно 
болѣе пшрокія.

тисненія четыреугольныхъ рамокъ и т. п. ; безъ 
ни хъ, впрочемъ, можно обойтись.

Концы гладкихъ ф илетъ , к ак ъ  и ш триховокъ, обы
кновенно скошены, какъ  въ а и а на рис. 148-м ъ, для 
того , чтобы при помощи ихъ можно было согласовать 
лин іи , сходящ іяся подъ угломъ: в и в на рис. 148-м ъ

га гш н ш ш н ш ш ггагг

т т ш я т т .



3 1 6

У французовъ, кромѣ того, въ болыпомъ упо
треблены филеты дугообразно-согнутыя по плоскости 
(f ile ts  courbés), служ ащ ія для тисненія закруг- 
ленныхъ линій и рисунковъ. Т акъ  какъ  толщина 
линій , величина и степень изгябовъ рисунковъ

Рис. 148-й: а и а — оттиски двухъ гладкихъ филегь со скошен- 
ными концами; в и в — согласованіе этихъ филетъ въ углахъ.

могутъ быть очень разнообразны, то необходимо 
имѣть подборъ филетъ различной вогнутости, р аз
личной толщины по тиснящ ему краю  и различныхъ 
размѣровъ. Н а  рис. 149-мъ представленъ общій видъ

Рис. 149-й. Рпс. 150-й.

одной изъ вогнутыхъ филетъ. Н а рис. 150-м ъ 
показаны три наиболѣѳ употребительны я степе
ни вогнутости и толщины филетъ : а — три раз- 
личны я степени толщины наименѣе вогнутыхъ 
филетъ (вогнутость въ */< круга); в — три та- 
к ія -ж е степени толщ ины филетъ средней вогну
тости (въ V* круга); е —  три так ія -ж е  степени
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толщины наиболѣе вогнутыхъ филетъ (въ ‘/г круга). 
На рис. 1 5 1-мъ —  подборъ филетъ различной вели
чины, но одинаковой вогнутости (соотвѣтствующей 
вогнутости е рис. 1 6 0-го) и одинаковой толщины 
(такой-же, какъ толщина самыхъ верхнихъ линій

Рис. 151-й: оттиски 20-ти филетъ различной величины, но оди
наковой воінутосш .и толщины.

Рис. 152-й: образчики рисункоѣъ, оттиснутыхъ филетами 
рис. 15 і-го.

в ъ а , в и е рис. 150-го). П одобны й-ж е подборъ- 
долженъ имѣться для всѣхъ трехъ степеней вогну
тости и для каждой толщины данной вогнутости. 
Нѣсколько образчик'овъ оттисковъ, ПрОИ8ВОДИМЫХЪ 
вогнутыми филетами, приведено на рис. 152-мъ. 
П онятно, что изъ соединенія подобныхъ оттисковъ 
могутъ быть составлены самые разнообразные ри
сунки. Между прочимъ, вогнутыя филеты очень 
удобны для тисненія монограммъ, вензелей иарабес- 
ковъ. Чтобы имѣть возможность соединять изогнуты я 
линіи съ -прямыми, нужно имѣть вогнутыя и нря-
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мыя филеты одинаковой толщины но тиснящ ему 
краю. Фабриканты такого рода филетъ обыкновенно 
обозначаютъ ихъ номерами, соотвѣтствующими

Рис. 153-й. Роликъ.

извѣстнымъ степенямъ вогнутости, толщины и 
величины.

Ролики или колесца изъ мѣди, вставляемыя въ 
желѣзную вилку, снабженную деревянною рукоят
кою (рис. 153-й). Вилка можетъ быть или простая,

Рис. 154-й. Роликъ съ вырѣзкою на ободкѣ.

т. е. приспособленная только ^ля одного даннаго 
ролика (рис. 153-й), или-же раздвижная универ
сальная, могущая служить для многихъ роликовъ. 
К акъ и у ф илетъ , ободокъ роликовъ или гладкій— 
въ одну, двѣ или болѣе линій различной толщ ины , 
или-æe узорчатый. Расположеніе и ш ирина линій 
на гяадкихъ и рисунки узоровъ на узорчатыхъ 
роликахъ могутъ быть совершенно тѣ -ж е , что н а  
филетахъ: см. рис. 146-й и 147-й. Д іаметръ роли-



ковъ отъ 11/-2 до 4 дюймовъ; узорчатые ролики 
обыкновенно меньше линейныхъ.

Чтобы и при помощи гладкихъ роликовъ возможно 
было согласовать л и н іи , сходящіяся подъ угломъ 
(к а к ъ  въ в и в на рис. 148-м ъ), на ободкѣ ихъ 
обыкновенно дѣлается вы рѣзка, края которой, по
добно концамъ филетъ ( а и  а  на рис. 148-м ъ), ско
ш ены подъ угломъ 45°: рис. 154-й. Дѣйствуя фи
летам и. ихъ надавливаютъ въ углахъ именно кон
цами; работая-же роликомъ, пригоняютъ вращеніе 
его колеса такимъ образомъ, чтобы на углахъ при
ходился конецъ одного изъ скош енныхъ краевъ вы- 
рѣзки. Роликами безъ вырѣзки на ободкѣ(рис. 153-й) 
такого согласованія линій въ углахъ произвести 
нельзя, а потому ихъ обыкновенно не доводятъ до 
конца и эаканчиваютъ углы потомъ, при помощи 
филетъ одинаковой съ ними гравировки. Во из- 
бѣжаніе ошибокъ, при работѣ такими роликами 
(безъ вырѣаки н а  ободкѣ), углы лучше прикрывать 
кусочками вдвое1 сложенной бумаги. Н а  ободкахъ 
узорчатыхъ роликовъ вы рѣзки не дѣлаѳтся.

Работа штриховкою или роликомъ требуетъ до
вольно значительнаго уси лія , а потому и штриховки 
и ролики насаживаются на довольно длинныя дере- 
вянны я ручки, которы я, при работѣ, упираются 
въ правое плечо работника (ем. рис. 155-й ).

Филеты служатъ обыкновенно для тисненія линій 
или узоровъ на короткихъ разстояніяхъ, напр., 
поперекъ - корешка, или для выполненія мелкихх 
рисунковъ, совокупность которыхъ, впрочемъ, мо
жетъ покрывать и болыпія поверхности, напр., всю 
площадь картона. Штриховками и роликами про
водятся: болѣе или менѣе длинныя линіи или кайиы;
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ими вычерчиваются, наир., рамки вдоль краевъ 
картоновъ. Способъ работанія роликомъ понятейъ 
самъ собою (ем. рис. 155-й). Ш триховкою надавли- 
ваютъ и трутъ. Филетою большею частью только на- 
давливаютъ, описывая ею, при этомъ, дугу, если она

полукруглая, какъ  на рис. 27-мъ; но иногда при
ходятся стереть и филетою.

Понятно, что,- в о . время работы, каждый изъ 
названньгхъ трехъ инструментовъ долженъ дѣйство- 
вать вполнѣ перпендикулярно къ поверхности тисне- 
нія, не наклоняясь ни въ ту, ни въ другую с
иначе контуры линій или каемокъ не * 
одинаково съ обѣихъ сторонъ и оттискъ получится 
неравномѣрный.

Штемпеля служатъ для тисненія сразу неболь- 
шихъ рисунковъ; они гравируются обыкновенно на

Рис. 155-й* Тисненіе роликомъ.
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Рис. 156-й. Различной формы и величины штемпеля. Изъ нихъ: 
4 угловые (по угламъ рисунка); 2 для тисненія на концахъ ко
решка (вверху и внизу рисунка по серединѣ); два четыре уголь
ные, употребляемые часто для тисненія въ промежуткахъ меж

ду бинтиками корешка.
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мѣди и бываютъ треугольные (рис. 26-й ), длятисне- 
н ія въ углахъ, круглые, четыреугольные, ква
дратные или продолговатые, вообще самыхъ разно- 
образныхъ формъ и рисунковъ. На рис. 156-мъ по
казаны образцы оттисковъ различными штемпелями.

Прессъ или тиски для тисненія на корешкѣ пока
заны на рис. 32-мъ и З З -м ъ  (оба деревянные); бока 
ихъ по наружной поверхности спущены (скошены), 
для того, чтобы филеты и ш рифткассы, при тисне- 
ніи поперекъ кореш ка, могли свободно описывать 
полукругъ. Очень удобенъ для этой цѣли чугунный 
прессъ, изображенный на рис. 157-мъ (Вильгельма 
Лео въ Ш тутгартѣ), привинчиваемый къ столу и 
позволяющій поворачивать или наклонять книгу, 
сообразно требованіямъ работы.

Керосиновая печь для нагрѣванія инструментов!., 
описана на стр. 18 и представлена на рис. 30-мъ. 
Есть печи, приспособленный для нагрѣванія углемъ,. 
спиртомъ или газомъ; образецъ газовой печи по- 
казанъ на рис. 155-мъ.

К акъ уже было сказано, инструменты, употреб
ляемые длд тисненія по золоту или безъ золота,, 
одни и тѣ-же; исключеніе въ этомъ отношеніи со- 
ставляютъ только штриховки, которыя при тисне- 
нш  по золоту всегда замѣняются роликами.

Самый способъ работы также одинаковъ прв 
обоихъ родахъ тисненія. Но при простомъ тиснеяіи 
оттиски, чтобы быть замѣтными, необходимо должны 
имѣть взвѣстную, хотя и незначительную, глубину, 
а потому инструменты при немъ надавливаются 
сильнѣе. Золотое тисненіе, наоборотъ, слѣдуетъ, по- 
возможности, производить такъ , чтобы вдавливанія 
кожи было вовсе не замѣтно и рисунокъ оставался
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на самой поверхности дослѣдней: здѣсь дѣйствую іъ 
болѣе нагрѣваніемъ, чѣмъ давленіемъ инструмента 
(см. ниже). По той-же причинѣ, для простого тясне- 
нія пригоднѣе болѣе тяжелые и болѣе массивные 
ш темпеля, филеты и пр.; для тисненія-же по золоту,

Рис. 157-й. Чугунный прессъ для за/і<оіанія книги при тисненііт •
н а  к о р е ш і с Ь .

напротивъ того, удобнѣе болѣо легкіе и тонкіе ин
струменты.

Получаемый на кож ѣ оттискъ есть результата, 
давленія и дѣйствія на нее теплоты болѣе и д я  
менѣе нагрѣтаго инструмента. Простой оттискъ. 
можетъ быть выдавленъ и холоднымъ инструмен- 
том ъ; для полученія-же оттиска по ао іоту , инстру
ментъ долженъ быть непремѣнно нагрѣтъ. Н агрѣ- 
ваются инструменты обыкновенно и при простомъ- 
тисненіи , потому что безъ нагрѣванія оттискъ hö

21*
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имѣетъ надлежащаго цвѣта и недостаточно я сен ь , 
а инструменты приходится надавливать слишкомъ 
сильно, что. портить кожу. Но при простомъ тисне- 
ніи инструменты могутъ быть нагрѣваемы менѣе, 
чѣмъ при золотомъ.

Степень нагрѣванія инструментовъ вообще играетъ 
огромную роль при тисненіи. Не только различнымъ 
сортамъ кож и, но и различнымъ двѣтамъ одной и 
той-же кожи или, вѣрнѣе сказать, каждой данной 
кожѣ должна соотвѣтствовать подходящая ей степень 
нагрѣванія инструмента. Поэтому, приготовляя кожу 
для оклейки переплета, всегда слѣдуетъ оставлять 
куеокъ ея для пробы на немъ инструментовъ 
(именно степени ихъ нагрѣванія) передъ приложе- 
ніемъ ихъ на кожу переплета. Куеокъ этотъ, по
нятно, долженъ быть обработанъ и приготовленъ 
совершенно такъ-ж е, какъ и части кож и, идущія 
на покрышку переплета.

Изъ различныхъ сортовъ кожи телячья пере
носить наиболѣе высокую температуру, но за то 
требуетъ быстрой работы.

Обыкновенно степень нагрѣванія узнается спосо
бомъ, примѣняемымъ гладильщицами бѣлья къ 
утюгамъ : прикладываютъ къ инструменту смоченный 
палецъ, или-ж е прикасаются инструментомъ къ 
губкѣ, лежащей въ чашкѣ съ водою. Вода должна 
иди слегка заштѣть на инструментѣ, или-же мгно
венно испариться безъ шипѣнія, смотря по тому, тре- 
буется-ли въ данномъ случаѣ бблыпая или меньшая 
температура.

При золоченіи на сафьянѣ достаточна степень 
нагрѣванія, обусловливающая мгновенное испареніе 
воды безъ шипѣнія ; для телячьей кожи нужно

/
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легкое (не сильное) шипѣніе. При простомъ тисне- 
н іи температура инструмента, какъ  сказано, можетъ 
быть ниже.

Недостаточно нагрѣтый инструментъ при простомъ 
тисненіи не даетъ отчетливаго оттиска, а  при 
золотомъ служитъ причиною плохого приставанія 
золота. П ерегрѣты і инструментъ портитъ кож у и 
дѣлаетъ позолоту тусклою.

Если при пробѣ на кускѣ  (см. выш е) инстру
ментъ окаж ется нагрѣтымъ слишкомъ сильно, то, 
для охлажденія, конецъ его можно слегка обтереть 
о влажную губку, лежащую въ чашкѣ съ водою 
(см. выше); но прикладывать его к ъ  кожѣ пере
плета слѣдуетъ только послѣ полнаго испаренія съ 
него влаги.

Вынувъ инструментъ изъ печи, его, передъ на- 
ложеніемъ на переплетъ, обтираютъ или о щ етку 
(въ родѣ сапожной), или-же объ изнанку куска кожи.

Мѣдный или гартовый шрифтъ нагрѣвается въ 
печи вмѣстѣ съ ш рифткассою ; свинцовый-же вклады
вается въ уже нагрѣтую шрифткассу (стр. 3 1 2 ).

Тиснятъ или только на кореш кѣ, или-ж е на ко- 
реш кѣ и бокахъ переплета. Н а дорогихъ перепле
тахъ нерѣдко тиснятъ , кромѣ того, на рам кѣ, об
разуемой заворотами кожи внутри картоновъ, а  
иногда также вдоль реберъ послѣднихъ ; если кожею- 
же покрыта середина внутренней поверхности кар
тоновъ (стр. 296 — 297 ), то часто украш аю тъ оттис
кам и и эту середину. На дешевыхъ переплетахъ , на- 
оборотъ, большею частью ограничиваются оттискомъ 
на к ф еш к ѣ  заглавія книги , при помощи шрифтовъ 
и шрифткассы.

Разм ѣры  и характеръ рисунковъ тисненія вообще
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должны соотвѣтствовать качеству переплета, назна- 
ченію и содержанію книги. При простомъ переплетѣ 
можетъ быть достаточно, какъ  сказано, одного за- 
главія или заглавія и нѣсколькихъ линій на кореш кѣ. 
Дорогіе переплеты иногда покрываются тисненіемъ 
сплошь или почти сплошь, но могутъ быть оставлены 
и вполнѣ гладкими — безъ тисненія; все зависитъ 
отъ вкуса. Избѣгать слѣдуетъ рисунковъ, не соот- 
вѣтствующихъ содержанію книги, напр, не упо
треблять двѣтовъ, листьевъ и т. п. на книгахъ  
юридическаго или философскаго содержанія и т. п .; 
напротивъ того, они очень умѣстны на ботаникѣ.

Если тисненіемъ, вромѣ кореш ка, должны быть 
украшены внутренняя и наружная поверхности 
картоновъ, то порядокъ тисненія обыкновенно такой : 
внутренняя поверхность и ребра картоновъ, коре
шокъ и наружная поверхность картоновъ. М ногіе, 
впрочемъ, начинаютъ всегда съ кореш ка.

Передъ тисненіемъ необходимо размѣтить.
На корешкѣ прежде всего продольно серединную 

линію его и , затѣмъ, поперекъ — линіи , по кото- 
рымъ должны быть оттиснуты филеты и строки 
шрифта загладія. Середину кореш ка легко найти , 
если крестообразно соединить натянутыми нитками 
противуподожные углы кореш ка: середина должна 
быть на мѣстѣ пересѣченія нитокъ; положивъ по 
направленію ея линейку (вдоль кореш ка и вездѣ 
въ одинаковомъ разстояніи отъ продольныхъ краевъ 
послѣдняго), обозначаютъ слегка костяны мъ ножемъ 
серединную линію. Поперечныя линіи слѣдуетъ 
чертить вполнѣ перпендикулярно къ бокамъ кореш ка; 
намѣчаются оцѣ или такж е костянымъ ножемъ по 
краю приложеннаго къ  корешку отрѣзка карточной
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-бумаги, пергамента и т. п ., или-же ниткою, которою 
надавливаютъ и слегка трутъ поперекъ кореш ка.

Н а  картонахъ середина находится такимъ-ж е об
разомъ, какъ  и на кореш кѣ; линіи для бордюровъ 
вдоль краевъ отмѣряются при помощи циркуля и 
отмѣчаются костянымъ ножемъ по линейкѣ.

Когда рисунокъ сколько нибудь сложенъ, слѣ- 
дуетъ  предварительно нарисовать модель его на 
•бумагѣ, при чемъ тѣ части модели, которыя на 
переплетѣ тиснятся штемпелями или узорчатыми 
филетами, могутъ быть и на бумагѣ отпечатаны ими- 
ж е : для этого стоитъ только закоптить ихъ надъ 
•пламенемъ свѣчи, газа и т. п. Приклеивъ, затѣм ъ, 
•бумажную модель у концовъ клейстеромъ къ  к а р 
тону, — при помощи немного шгрѣтыхъ инстру
ментовъ (филетъ, штемпелей и пр.), выдавливаю тъ, 
по ней и сквозь н ея , рисунокъ на кожѣ картона (слегка, 
но достаточно ясно). Оттиснувъ модель на одномъ 
картонѣ, если нужно, оттискиваютъ ее-же или, чаще, 
другую модель на другомъ картонѣ. Эгимъ предва- 
рительнымъ выдавливаніемъ модели окончательное ти- 
•сненіе значительно облегчается. Но если тисненіе дол
ж но быть по золоту и , слѣдовательно, очень неглу
бокое (стр. 3 2 2 —323) ,  то искусные, опытные въ  
дѣ лѣ , работники обходятся безъ предварительная 
выдавливанія модели на кож ѣ , именно съ цѣлыо 
избѣжать излишняго углубленія оттисковъ. О н и , 
-сквозь наклеенную сказаннымъ образомъ на картонъ 
бумажную модель, отмѣчаютъ костянымъ ножемъ 
только главные основные пункты рисунка; подроб
ности-же выработываютъ потомъ на глазъ. Для не 
•вполнѣ опытнаго работника, во всякомъ случаѣ , 
лучш е предварительно оттиснуть модель. ѵ-
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Тиснить на корешкѣ можно, поетавивъ книгу  
передкомъ на столъ и придерживая ее лѣвою рукою ; 
но гораздо удобнѣе зажать ее, для этой цѣли, въ 
одинъ изъ трехъ прессовъ, указанныхъ на стр. 322  
и изображенныхъ на рис. 32-мъ, 33-мъ и 157-мъ. 
Наши и нѣмедкіе переплетчики, для тисненія на 
корешкѣ, ставятъ книгу на столъ поперекъ, фран- 
цузы-ж е, наоборотъ, продольно, т. е., головкою отъ  
себя, а хвостомъ къ  себѣ: все вависитъ отъ при
вычки. Но продольное положеніе несомнѣнно пра
вильнее, потому что позволяетъ вѣрнѣе судить о на- 
правленіи и распредѣленіи оттисняемыхъ рисунковъ.

Р и с .  1 5 8 - й .  Т і і с к м  д л я  ' л і с н е н і я  н а  к д р т о н а х ъ .

Для тисненія на картонахъ переплета, книгу можно* 
класть, какъ показано на рис. 155-мъ: подложкою 
для картона здѣсь служатъ листы книги. Но для 
долученія вполнѣ отчетливыхъ оттисковъ, картоны г 
при тисненін, должны лежать не на мягкихъ листахъ 
книги, а на твердой подкладкѣ. Французы употреб- 
ляютъ для этого родъ деревянныхъ тисковъ, изоб
раженныхъ на рис. 158-мъ: въ слегка раздвинутыя 
тиски безъ книги; въ В  листы книги опущены въ 
промежутокъ между брусками тисковъ, а оба кар 
тона лежатъ на широкихъ и вполнѣ горизонтальныхъ 
верхнихъ площадяхъ брусковъ. Въ случаѣ нужды 
можно удовлетвориться и тисками, изображенными 
на рис. 32-мъ: листы книги зажимаются въ тиски,.
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а картоны опускаю тся, для тисненія, на скошенные 
бока ихъ брусковъ. Но чтобы такіе тиски были 
пригодны для данной цѣли, верхніе края  ихъ брус
к о в ъ , между которыми опускаются листы книги , 
должны быть спущены почти на нѣтъ (какъ  края 
тисковъ рис. 33-го, но, конечно, безъ закругленія): 
при болѣе толстыхъ краяхъ  опустить картоны на 
скош енныя плоскости брусковъ не возможно. Но- 
тиски рис. 158-го, во всякомъ случаѣ, горазда 
удобнѣе. Тисненіе на твердой подкладкѣ выходить 
несомнѣнно лучше.

Для тисненія на внутренней поверхности картона г

-е

лі
Рис. 159-й. Доска съ выемкою (а) для подкладки при тисиеніи 

на внутренней поверхности картона (е). Сы. т е к с г ь .

послѣдній откидывается на положенную рядомъ съ- 
корешкомъ книги доску, которая, для того чтобы 
картонъ могъ леж ать на ней горизонтально, должна 
быть одинаково^ толщины съ книгою (безъ этого- 
картона); при этомъ, если тиснить приходится, и 
вдоль самаго корешковаго края , напр, н а  кож ѣ,. 
вклеенной въ фальцы и , вмѣстѣ съ заворотами 
кож и внутрь картона, образующей рамку (стр. 2 9 0 ) ,  
то противъ корешка у края  доски должна быть 
сдѣлана выемка въ формѣ, показанной на рис. 
159-м ъ: к — книга съ нижнимъ картономъ (w );а  — 
доска съ обращенною къ  корешку выемкою; е — 
верхній картонъ, откинутый на доску а ; безъ такой 
выемки внутренній корешковый край картона в не 
ям ѣлъ бы твердой подкладки и , при тисненіиу



вдавливался бы въ пустоту. Для предупрежденія 
покрывающей картонъ кожи отъ поврежденій. 
доска а (рис. 159-й) покрывается сукномъ.

Чтобы оттиснуть линіи или каемки вдоль реберъ 
краевъ картоновъ, книгу зажимаютъ въ прессъ 
(рис. 32-го, 33-го или 157-го: какой годится) — 
для переднихъ реберъ передкомъ вверхъ, а для 
головныхъ или хвостовыхъ реберъ головкою или 
хвостомъ вверхъ, при чемъ ребра картоновъ опу
скаются немного ниже краевъ пресса: выступающіе 
края пресса служатъ линейкою, вдоль которой 
движется по ребрамъ инструментъ (напр, роликъ), 
оттискивающій на нихъ линіи или каемки. Для 
удобства, прессъ съ книгою ставится, во время 
тисненія, нѣсколько наклонно. Вмѣсто пресса, книгу 
можно, впрочемъ, класть на какую-либо наклонную 
плоскость, даннымъ краемъ картона немного от
ступя отъ края плоскости, который въ такомъ 
случаѣ и будетъ для инструмента руководящею ли
нейкою.

Совершенно также поступаютъ, если на гладкомъ 
корешкѣ (безъ бинтиковъ) приходится оттискивать 
линіи или каемки вдоль продольныхъ краевъ его: 
разница только въ томъ, что здѣсь книга помѣ- 
щается въ прессъ или на наклонную плоскость ко
решкомъ, а не ребрами картона, вверхъ — къ рабо
тающему инструменту.

Вообще, на какомъ бы мѣстѣ переплета не произ
водилось тиененіе, инструментъ держится правою 
рукою, a лѣвая служитъ ему въ извѣстной степени 
•опорою и руководителемъ. Большой палецъ лѣвой 
руки помогаетъ накладывать шрифткассу, штемпель 
■или филету: на намѣченный заранѣе нунктъ.
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Болѣе или менѣе длинныя прямыя линіи про
водятся роликомъ или штриховкою по линейкѣ, 
-которая придерживается лѣвою рукою.

Относительно линейки нужно 8амѣтить, что упо
треблять слѣдуетъ или деревянную или цинковую, 
но отнюдь не желѣзную , потому что отъ прикос- 
новенія желѣза на кожѣ, особенно если она сколь
ко-нибудь влажна, могутъ оставаться пятна (стр. 248).

Надлежащ ій оттискъ заглавія на кореш кѣ со
с т а в л я е м  первую и , можно сказать, самую главную 
-задачу работника, уже потому, что во многихъ слу- 
чаяхъ  этимъ оттискомъ и ограничивается все тнсненіе.

Прежде всего должно раздѣлить кореш окъ на 
правильные промежутки. Если корешокъ съ бинти
кам и, то промежутки эти уже существуютъ; остается 
только отмѣрить циркулемъ отъ верхняго бинтика 
к ъ  головкѣ, а отъ нижняго къ хвосту разстоянія, 
если возможно, равныя промежуткамъ между бинти
кам и, и , при помощи костяного ножа или н и тки , 
намѣтить границы ихъ поперечными линіями (стр. 
3 2 6 — 327). Гладкій корешокъ (безъ бинтиковъ) обык
новенно раздѣляютъ поперечными линіями на по
добные-же промежутки, по возможности, такъ , чтобы 
эти линіи соотвѣтствовали положенію прорѣзовъ 
(и ла шнуровъ) на корешкѣ. Какъ намѣчаются эти 
поперечныя линіи , было объяснено да стр. 326— 327.

Если сочиненіе состоитъ только изъ одного тома , 
то на корешкѣ съ б-го бинтиками (какъ на рис. 138-мъ 
и 141 -мъ) въ первомъ промежуткѣ, т. е ., между 
первымъ и вторымъ бинтиками, печатается имя 
автора, во второмъ (между вторымъ и третьимъ 
бинтиками) заглавіе книги и въ самомъ низу ко
реш ка, у хвоста, если желаю тъ, годъ и  имя изда-
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теля. Или-же въ первомъ промежуткѣ имя автора, 
и заглавіе книги, а во второмъ годъ и имя изда
теля. Когда еочиненіе въ нѣсколькихъ томахъ, то 
въ первомъ промежуткѣ имя автора и заглавіе, во 
второмъ обозначеніе тома и въ самомъ низу годъ 
и имя издателя. При корешкѣ съ 4-мя бинтиками, 
второй промежутокъ оставляется свободнымъ отъ 
шрифта, который печатается, слѣдовательно, въ 
первомъ, третьемъ и, если нужно, въ самомъ низу 
корешка. Впрочемъ, второй промежутокъ оставляютъ 
иногда свободнымъ и на корешкахъ съ 5-ю бинтиками. 
Очень часто печатаніе шрифтомъ ограничиваютъ 
однимъ первымъ промежуткомъ.

На гладкихъ корешкахъ, безъ бинтиковъ, печа- 
таніе шрифта распредѣляется совершенно такъ-же 
по промежутками размѣченнымъ поперечными лині- 
ями, которыя, какъ сказано, обыкновенно соотвѣт- 
ствуютъ положенію прорѣзовъ (шнуровъ) на ко- 
решкѣ (стр. 331).

Величину шрифта нужно выбирать такую, чтобы 
строки, безъ стѣсненія буквъ, умѣщались поперекъ 
корешка, слѣдовательно тѣмъ больше, чѣмъ шире 
корешокъ, и наоборотъ (стр. 311—313). Переносъ 
строки ни въ какомъ случаѣ не допускается. При 
этомъ, для красоты, необходимо, чтобы строки были 
неодинаковой длины; напр., между двумя болѣе длин
ными строками должна непремѣнно помѣщаться 
болѣе короткая. Выходитъ довольно красиво, если 
въ первомъ промежуткѣ помѣщено не менѣе трехъ 
строкъ, включая сюда и строку съ именемъ автора 
(самую верхнюю).

Главныя слова печатаются крупнѣе, а остальныя 
мельче; но для всѣхъ шрифтъ долженъ быть одного
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и того-же характера (разница только въ величинѣ 
•буквъ). Въ однотомныхъ сочиненіяхъ крупнѣе всего 
печатается главное заглавіе книги, а въ много- 
томныхъ имя автора; въ обоихъ случаяхъ имя 
автора помѣщается въ самомъ верху и отделяется 
•отъ другихъ строкъ чертою въ одну или болѣе линій.

Разстоянія между строками, а также между 
строками и чертою, отд’Ьляющею строки одного 
промежутка (если такая черта употреблена), должны 
<5ыть, по возможности, одинаковыя. На одинаковыхъ- 
же разстояніяхъ отъ боковыхъ краевъ корешка 
размѣщаются концы каждой строки.

Расположеніе и длина строкъ, поэтому, должны 
■быть точно намѣчены на корешкѣ при помощи 
костяного ножа. Не очень опытнымъ работяикамъ 
можно совѣтовать сдѣлать предварительно слабый 
холодный оттискъ шрифтомъ и по немъ уже печа
тать окончательно. Вѣрнѣе, прежде всего размѣтать 
на полоскѣ бумаги, въ длину и ширину корешка, 
и затѣмъ, приложивъ полоску точно къ корешку, 
перевести съ нея мѣтки на послѣдній.

Если одного сочиненія нѣсколько томовъ, то буквы 
и строки на всѣхъ томахъ, понятно, должны вполнѣ 
•соотвѣтствовать другъ другу.

Когда на корешкѣ, кромѣ шрифта, должны быть 
•отпечатаны еще различныя украшенія, то прежде 
всего оттисняются поперечный линіи: на корешкѣ 
■съ бинтиками — съ обѣихъ сторонъ вдоль каждаго 
бинтика, иногда и по самому бинтику, а также у 
толовки и у хвоста (стр. 331); на гладкомъ-же ко- 
решкѣ —  поперечныя линіи, раздѣляющія его на 
промежутки (стр. 331), и, если нужно, продоль- 
ныя линіи вдоль боковыхъ краевъ корешка. Затѣмъ,
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оттаскиваются шрифтъ и, наконецъ, различныя 
украшенія.

На картонахъ тисненіе обыкновенно начинаютъ. 
также съ прямыхъ линій, образуюіцихъ бордюры 
вдоль краевъ; иногда, впрочемъ, сначала вытисняютъ 
угловыя украшенія, а потомъ сходящіяся въ нихъ. 
линіи бордюровъ. Если на картонѣ приходится пе
чатать шрифтъ, то для этого подъ него, какъ объ
яснено на стр. 313, слѣдуетъ подкладывать кругло
выпуклую дощечку (рис. 145-й). Прежде тиснять, 
на нижнемъ, а потомъ на верхнемъ картонѣ.

Ниже приведены образчики тисненія на корешкѣ. 
и на картонахъ. Но тисненіе это, понятно, можетъ. 
разнообразиться до безконечности, соотвѣтственно- 
вкусу, фантазіи и искусству исполнителей.

Само собою разумѣется, что части переплета, на 
которыя кладется книга при тисненіи или которыя: 
приходятъ въ соприкосновеніе съ боками пресса 
и пр., должны быть всегда достаточно защищены 
отъ давленія и тренія подкладкою подъ нихъ мяг~ 
кто полотна, сукна и т. п.

П ростое ти сн ѳн іе.

Простое тисненіе (безъ золота и безъ красокъ> 
употребляется или само по себѣ, или вмѣстѣ и 
рядомъ съ золотымъ. Иногда всѣ три рода тисненія, 
простое, золотое и съ красками, примѣняются на 
одномъ и томъ-же переплетѣ.

Для самостоятельная простого тисненія наиболѣе- 
пригодны натуральныя свиная и телячья кожи, а. 
также матовая телячья кожа, окрашенная въ какой:

334
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либо не очень темный двѣтъ, напр, свѣтю-корич- 
невый ; иногда тиснятъ безъ золота и на сафьянѣ. 
На бараньихъ кожахъ простое тисненіе выходитъ 
плохо. Тиснить отъ руки можно и на коленкорѣ 7 
но обыкновенно коленкоровые переплеты тиснятся 
машиннымъ способомъ.

Если желаютъ подражать стариннымъ перепле- 
тамъ, тисненымъ безъ золота, то картоны переплета 
должны быть достаточно толсты, а края ихъ скошены 
по плоскости, такъ какъ на переплетахъ того 
времени (14 и 15-й вѣка) бока дѣлались не изъ 
картоновъ, а изъ деревянныхъ дощечекъ, края кото
рыхъ утончались скашиваніемъ по плоскости. Часто, 
впрочемъ, такимъ образомъ скашивалась только 
середина трехъ краевъ картона; углы-же оставлялись 
не скошенными: рисунокъ подобнаго античнаго пере
плета приведенъ на табл. I, въ числѣ другихъ образ
цовъ тисненія на переплетѣ. При этомъ обрѣзы —или 
окрашенные въ красный цвѣтъ, или если золоченые, 
то не ярко, иногда золоченые по красному (стр. 191— 
193). Такого рода античные переплеты въ болышмъ 
ходу въ Англіи для книгъ религіознаго содерясанія.

Самая операція тисненія производится такъ. Сма- 
чиваютъ кожу (см. ниже) и, пока она еще не вы
сохла, оттискиваютъ на ней надлежаще нагрѣтыми 
инструментами (стр. 323 — 325) намѣченные линіи 
и рисунки.

Смачивается кожа или дри помощи губки, если 
пространство довольно велико, или-же кисточкою, 
если приходится оттискивать только нѣсколько линій 
или медкихъ рисунковъ. Чтобы кожа достаточно 
пропиталась влагою, ее , смочивъ одинъ разъ, минутъ 
черезъ пять смачиваютъ во второй разъ, поелѣ чего



тотчасъ-же приступаютъ къ тисненію. Нѣкоторые 
переплетчики, для лучшаго пропитыванія кожи 
влагою, растираютъ смоченныя мѣста твердою 
щеткою.

На сухой кожй оттискъ и не блестящъ, и не
достаточно теменъ; понятно, однако, что кожа должна 
быть только влажна, но не мокра и не покрыта 
водою.

Чтобы инструменты хорошо скользили по кожѣ 
переплета и производили на ней оттиски нужнаго 
качества (см. ниже), ихъ, передъ наложеніемъ на 
переплетъ, по временамъ обтираютъ о куеокъ кожи, 
пропитанный смѣсью воска съ саломъ. Куеокъ этотъ 
приготовляется такимъ образомъ: I 1/* часть, по вѣсу, 
бѣлаго воска расплавить съ 1 частью оленьяго, а если 
нѣтъ, то свиного сала; когда простынетъ, втереть 
смѣсь въ изнанку куска кожи, наклееннаго лицомъ 
на папку.

Оттиски вообще должны быть блестящи и значи
тельно темнѣе фона, притомъ вездѣ вполнѣ одинако- 
ваго оттѣнка; на натуральной телячьей кожѣ — 
блестящаго темно-каштановаго цвѣта. Для достижения 
этого, инструментомъ нужно проходить по одному и 
тому-же мѣсту не одинъ, a нѣсколько разъ: два, 
три: и болѣе, до тѣхъ поръ, пока именно не полу
чится оттискъ требуемаго цвѣта и оттѣнка. Съ каж- 
дымъ разомъ кожа становится менѣе влажною, и 
инструментъ для каждаго послѣдующаго раза при
ходится нагрѣвать все болѣе и болѣе, не переходя, 
однако, за извѣетную, определенную для данной 
кожи, границу (стр. 324,). При быстромъ ходѣ 
работы, влаги въ кожѣ можетъ достатъ до конца; 
при медленномъ-же, кожа часто высыхаетъ ранѣе
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времени, вслѣдствіе чего инструментъ перестаетъ 
действовать, какъ нужно, т. е.> не производить 
уже болѣе дальнѣйшаго потемнѣнія кожи на мѣстѣ 
оттиска; въ такомъ случаѣ увлаженіе кожи, понятно, 
необходимо повторить.

Когда оттиски вполнѣ окончены и оказались 
вездѣ одинаковаго цвѣта, имъ слѣдуетъ придать 
окончательный блескъ, для чего по всѣмъ имъ про
ходятъ, уже при вполнѣ сухой кожѣ, очень горя
чими инструментами, предварительно обтертыми 
о навощенный куеокъ кожи ( стр. 336). При этомъ, 
тѣми инструментами, которыми можно тереть, напр, 
штриховкою или филетою, трутъ (лощать). Чтобы 
можно было тереть и роликомъ (не съ узорчатымъ, 
а съ гладкимъ ободкомъ), колесцо его укрѣпляютъ 
неподвижно посредствомъ деревяннаго клинѵшка, 
вложеннаго между нимъ и вилкою.

При повторномъ прохожденіи инструментомъ по 
одному и тому-же мѣсту слѣдуетъ, конечно, обра
щать вниманіе на то, чтобы онъ никогда не выходилъ 
изъ границъ перваго оттиска: иначе контуры по- 
слѣдняго могутъ оказаться двойными и работа, 
вслѣдствіе этого, испорченною. Если нѣсколько разъ 
по одной линіи необходимо проходить роликомъ съ 
узорчатымъ ободкомъ, то, для избѣжанія двойныхъ 
контуровъ, на колесцѣ его дѣлаютъ замѣтку на 
томъ мѣстѣ, которое соотвѣтствовало началу линіи 
въ первый разъ и, затѣмъ, каждый разъ начинаютъ 
съ намѣченной точки.

Когда края картоновъ, въ подраженіе стариннымъ 
переплетамъ, скошены по плоскости (стр. 335), то 
к этимъ краямъ должно сообщить двѣтъ и блескъ 
оттисковъ, что достигается повтореннымъ треніемъ

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О .  22
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по нимъ нагрѣтою желѣзною гладилкою (рис. 14-й), 
при чемъ, конечно, соблюдаются тѣ-же пріемы и 
условія, какими руководствуются при употребленіи 
инструментовъ для тисневія (стр. 335 — 337).

На рис. 160-мъ показанъ образчикъ простого 
тисненія, исполненнаго г-мъ Ро на натуральной 
свиной кожѣ.

Рис. іб о -й . П р о с то е  т и сн ен іе  на п о к р ы ш к ѣ  и з ъ  с в и н о й  к о ж и , 
и с п о л н е н н о е  спб. п е р еп л етч и к о м ъ  То ( R a u ) :  М о ховая  ул., №  26.

Если употреблять инструменты не горячіе, а 
только теплые и не обтирать ихъ о навощенную кожу 
(стр. 336), то кожа на оттискахь соіраняетъ свой 
обыкновенный двѣтъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
можетъ быть желательно; чтобы придать, затѣмъ, 
оттискамъ блескъ, ихъ, посредствомъ кисточки, 
покрываютъ лакомъ.



Бородавчатое или зернистое тисненіе.

Особый видъ простого тисненія представляетъ 
выбиваніе на кожѣ рисунковъ и узоровъ посред- 
ствомъ круглыхъ штемпелей различнаго, но, во 
всякомъ случаѣ, очень небольшого діаметра. Штем
пель состоитъ изъ круглаго ободка, внутри котораго

Р и с. іб і - й .  О б р азч и к ъ  б о р о д ав т ат аго  т и сн еш я .

пустота; если вдавить его въ кожу ударомъ моло
точка, то на кожѣ получается по л у шарообразное 
бородавчатое возвышеніе.

На рис. 161-мъ представлено изображеніе кусочка 
кожаннаго переплета, украшеннаго такого рода боро- 
давчатымъ тиененіемъ.

Если выбить подобнымъ штемпелемъ кожу сплошь, 
то она получаетъ видъ, похожій на шагрень.

Понятно, что для такой работы годится только 
достаточно толстая кожа, надр. неутонченная те



лячья, a болѣе всего бычачья. Но такъ какъ бычачья 
кожа очень жестка и не можетъ быть натянута на 
переплетъ какъ слѣдуетъ, то изъ нея обыкновенно 
дѣлаютъ, на внутренней или наружной сторонѣ 
картоновъ, вклейки въ рамку изъ другой болѣе 
мягкой кожи. Вырѣзавъ изъ бычачьей кожи куеокъ 
необходимыхъ размѣровъ, на немъ предварительно 
выбиваютъ узоры, а потомъ, отшерфовавъ какъ 
нужно, вклеиваютъ на мѣсто. На переплетѣ рис. 
161-го именно внутри рамки изъ телячьей кожи 
вставленъ куеокъ бородовчато-выбитой бычачьей 
кожи.

Иногда выбивка соединяется съ рѣзьбою: обозна- 
чивъ контуръ рисунка, напр, фигуру человѣка или 
животного, надрѣзаютъ по контуру острымъ ножич- 
комъ самый верхній слой кожи (кожицу) и , затѣмъ, 
при помощи ножичка-же, снимаютъ этотъ слой со 
всего пространства, заключеннаго внутри контура.

Въ средніе вѣка такого рода обработка переплета 
была въ болыпомъ ходу; но теперь примѣняется 
только любителями или по ихъ требованію.

Золотое тисненіѳ.

Тисненіе по золоту производится на кожѣ, перга- 
ментѣ, шелковыхъ матеріяхъ, на бархатѣ, колен- 
корѣ или полотнѣ, иногда также и на бумагѣ.

Кромѣ инструментовъ и орудій, указанныхъ на 
стр. 311 — 322, для него необходимы также описан
ные при золоченіи обрѣзовъ: подушка и ножъ для 
рѣзанія золота (стр. 171) и приспособленія для пере- 
несенія золота (стр. 184 — 187).



Грунтовка передъ золоченіемъ и подгонка къ Keß

Для того, чтобы золото приставало и было бле- 
стящимъ j предназначенный для золоченія мѣста 
кожи, матеріи или бумага, какъ и при золоченіи 
обрѣзовъ, должны быть предварительно покрыты 
бѣлковымъ или другимъ грунтомъ (см. ниже).

Кожа, также какъ и обрѣзы книги, обыкновенно 
грунтуется жидкимъ бѣлкомъ, который здѣсь, од
нако, употребляется неразведеннымъ водою: бѣлокъ 
вполнѣ свѣжаго яйца, тщательно отдѣленный отъ 
желтка (малѣйшая примѣсь послѣдняго портитъ 
грунтъ), взбиваютъ мутовкою въ пѣну, оставляютъ 
въ покоѣ часа на два и сливаютъ отстоявшуюся 
жидкость въ бутылку. Опытные переплетчики со- 
вѣтуютъ прибавлять въ бѣлокъ, передъ взбиваніемъ, 
около 7 8 части (для сафьяна и шагрсна немного 
болѣе), по объему, хорошаго бѣлаго уксуса, a послѣ 
слитія въ бутылку нѣсколько капель нашатырнаго 
спирта или щепотку соли, или маленькій кусочекъ 
камфоры — для того, чтобы бѣлокъ не загнивалъ 
быстро. Во всякомъ случаѣ, болѣе нѣсколькихъ дней 
сохранять бѣлокъ нельзя.

Для загрунтовки коленкора или полотна можетъ 
служить также бѣлокъ, разбавленный, передъ взби- 
ваніемъ, lji частью, по объему, уксуса (или чистой 
воды). Впрочемъ, для дешевизны, коленкоръ и 
полотно, вмѣсто бѣлка, иногда грунтуютъ раство
ромъ желатина (не густымъ), который, понятно, 
накладывается теплымъ. Желатинъ часто употреб
ляется именно при машинномъ золоченіи (см. ниже).

Для шелка, бархата и бѣлой бумаги жидкій грунтъ-



замѣняетс&-*^имъ. Какъ таковой, чаще всего упо
требляется бѣЛРКЪ въ порошкѣ : наливъ бѣлокъ 
тонкимъ слоемъ З'ь шгоскій сосудъ, высушиваютъ 
его при температур’! 4!? выше 40° Р ., затѣмъ толкутъ 
въ мелкій порошокъ и4 просѣваютъ сквозь кисею. 
Иногда порошокъ бѣлка м%щк>тъ съ 2 частями, по 
вѣсу, сандарака и 1 частью м а с т и к и , также въ по- 
рошкѣ, подливаютъ воды и, хороійенько растеревъ 
на камнѣ, даютъ массѣ вполнѣ высохнуть; снова 
превращаюсь въ мелкій порошокъ и проСѣваютъ.

Въ Англіи нерѣдко употребляютъ сухой грунтъ, 
вовсе не содержащій бѣлка, напр. тончайшій поро
шокъ изъ смѣси равныхъ частей мастики, сандарака 
и гуммиарабика. Для бархата можетъ быть пригоденъ 
грунтъ, состоящій изъ 2 частей, по вѣсѵ, копала 
и 1 части даммаровой смолы ; или — изъ равныхъ 
частей копала и бѣлаго шеллака (т. е. обезцвѣчен- 
наго гуммилака): и тотъ и другой въ мельчайшемъ 
порошкѣ.

Для шелковыхъ матерій, въ особенности свѣтлыхъ, 
лучше всего чистый бѣлокъ въ порошкѣ.

Въ продажѣ имѣется готовый сухой грунтъ, из- 
вѣстныйво Франціи подъ имееемъ poudre de Lepage, 
а у насъ подъ названіемъ шрижстго порогика для 
золоченія : бѣлый для шелковыхъ матерій и желтый 
для бархата.

Жидкій грунтъ наводится на болыпія поверхности 
мягкою нѣжною губкою, а на малыя кистью или 
кисточкою. Чтобы бѣлокъ не пѣнился и свободно 
стекібйб съ губки или кисти, ими, передъ погру- 
женіемъ ихъ въ бѣлокъ, прикасаются или къ воло
самъ головы, или-же къ куску бумаги, слегка 
пропитанному орѣховымъ масломъ. Покрывать слѣ-



дуетъ сразу, такъ какъ повторенное прохожденіе 
по одному и тому-же мѣсту смываетъ ранѣе нало
женный бѣлокъ. Поверхность, на которую наводится 
жидкій грунтъ, должна быть совершенно горизон
тальна: иначе слой грунта будетъ неровный. Если 
грунтовать бѣлкомъ приходится въ два или три 
пріема, то всякій послѣдующій слой наводится 
только послѣ того, какъ предыдущій нѣсколько 
просохъ.

Сухой груятъ (въ порошкѣ) помѣщается въ метал
лическую или картонную трубку, одинъ конецъ 
которой закрыть, а другой обтянуть тремя — че
тырьмя слоями тонкой кисеи; черезъ эту кисею 
грунтъ и насѣвается на мѣста, подлежащія позолотѣ. 
Впрочемъ, можно посыпать сухимъ грунтомъ и при 
помощи мягкой пушистой кисточки. Если употреб
ляется сухой бѣдковый грунтъ, то его, посыпавъ 
на мѣсто, увлажаютъ, передъ наложеніемъ золота, 
дыханіемъ, чтобы золото пристало лучше и быстрѣе.

Только что описанные бѣлковый и другіе грунты 
накладываются на мѣста передъ самымъ 8олоченіемъ, 
въ порядкѣ хода послѣдняго.

Бархатъ, шелковыя матеріи, коленкоръ, полотно 
и бумага не требуютъ передъ грунтовкою никакого 
подготовленія.

Кожи, всѣ вообще, передъ наложеніемъ на нихъ 
грунта, должны быть освѣжены промывкою, при 
помощи губки, водою или уксуеомъ, a многія, 
кромѣ того, подвергнуты особой подготовкѣ. Оаѣ 
въ этомъ отношеніи могутъ быть раздѣлены на по- 
розныя, т. е., легко и обильно всасываюіція влагу, 
и непорозныя, трудно пропитываемыя влагою.

Къ поровнымъ принадлежатъ телячьи и бараньи
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кожи, не поддѣланныя подъ сафьянъ. Ихъ, послѣ 
промывки водою, покрываютъ, при помощи губки 
или кисти, равномѣрно двумя слоями ясидкаго крах- 
мальнаго клейстера: покрывъ первымъ слоемъ,
втираютъ его хорошенько ладонью руки или тол- 
стымъ концомъ костяного ножа, чтобы кожа вполнѣ 
пропиталась клейстеромъ; когда первый слой про- 
сохнетъ, наводятъ второй, уже не втирая, и снова 
даютъ просохнуть (около 1 часа). Такъ какъ кожа 
на корешкѣ болѣе растянута и потому порознѣе, 
то для корешка удотребляютъ болѣе густой клей
стеръ, чѣмъ для боковъ. Если кожа переплета 
должна быть потомъ гладко полирована, то ее, по 
высыханіи клейстера, покрываютъ еще тонкимъ 
слоемъ желатина (стр. 27) или рыбьяго клея (4 —5 
капель готоваго клея на 7 2 чайной чашки теплой 
воды): понятно, пока тотъ или другой еще тепелъ 
(не застылъ). Покрываютъ возможно равномѣрнѣе, 
водя губкою кругообразно по кожѣ картоновъ, 
которые должны лежать вполнѣ горизонтально, для 
того, чтобы слой распредѣлялся вездѣ одинаково 
и не стекалъ въ какую либо одну сторону. По вы- 
сыханіи желатина или рыбьяго клея, грунтуютъ 
бѣдкомъ въ два или три пріема (см. ниже).

Къ непорознымъ кожамъ относятся всѣ роды 
сафьяна (maroquin), какъ настоящій (козловый), 
такъ и поддѣльный (бараній), а равно шагрень \ 
ихъ, передъ грунтовкою бѣлкомъ, достаточно освѣ- 
жить промывкою водою или, лучше, уксусомъ. 
Грунтовать бѣлкомъ можно и два раза; но при 
сплошномъ грунтованіи, для болыпихъ рисунковъ, 
лучше ограничиться однимъ разомъ, такъ какъ слой 
бѣлка, остающійся на непокрытыхъ золотомъ мѣ-



стахъ, производить на сафьянѣ и шагренѣ непріят- 
вую бѣлйзну. По той-же причинѣ, при несплошномъ 
грунтованіи, предпочтительнѣе накладывать грунтъ 
акуратно тонкою кистью только на тѣхъ мѣстахъ, 
которыя должны быть покрыты золотомъ, напр, по 
линіямъ предварительная оттиска модели; въ та
комъ случаѣ, понятно, не вредптъ и повторенное 
наложеніе бѣлка.

Такимъ-же образомъ нужно поступать и съ рус
скою іюфтью; но ее передъ грунтовкою не мѣшаетъ 
покрыть легкимъ слоемъ желатина или рыбьяго 
клея (см. выше).

Для свиной кооюго достаточно также одной про
мывки водою или уксусомъ.

Пергаментъ, передъ грунтовкою, промывается на- 
сыіценнымъ растворомъ квасцовъ; грунтуется двой- 
нымъ слоемъ бѣлка и золотится только послѣ до
статочная) просыханія бѣлка: не ранѣе какъ черезъ 
часъ послѣ окончанія грунтовки.

Приведенныя общія правила, впрочемъ, подвер
гаются на практикѣ многимъ отклоненіямъ, смотря 
по качествамъ данной кожи и по указаніямъ лич- 
наго опыта переплетчика.

Исполняются описанныя операціи подготовки кожи 
переплета уже на книгѣ, приведенной въ надле
жащее полоясеніе для тиеневія (стр. 328 — 330).

Тисненіе золотомъ на кожѣ.

Если передъ золочевіемъ производится предвари
тельный оттискъ модели безъ золота (стр. 327), то 
на кожахъ, подготовка которыхъ ограничивается
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промывкою ихъ. операція эта совершается тотчасъ 
послѣ промывки, которая, по окончаніи операціи, 
повторяется еще разъ, На кожахъ-же, покрываемыхъ 
послѣ промывки клейстеромъ, предварительный от
тискъ дѣлается обыкновенно по высыхан.іи клей
стера, хотя можетъ быть сдѣланъ и передъ по- 
крытіемъ клейстеромъ, также вслѣдъ за промывкою 
кожи. Слой желатина или рыбьяго клея (см. выше) 
наводится всегда передъ самою грунтовкою бѣлкомъ 
для позолоты, т. е., если дѣлается предварительный 
оттискъ, то послѣ этого оттиска.

Какъ уже было объяснено на стр. 322 — 323, при 
тисненіп золотомъ вдавливаніе кожи должно быть 
возможно менѣе замѣтнымъ; поэтому, если передъ 
золоченіемъ приходится дѣлать предварительный 
оттискъ модели, то производить его слѣдуетъ очень 
неглубоко — только чтобы могъ быть видимъ гла- 
зомъ контуръ модели. Такіе слабо выдавленные от
тиски впослѣдствіи, послѣ золоченія, могутъ быть 
вподаѣ сглажены полировкою горячею желѣзною 
гладилкою (см. ниже); болѣе-же значительный углуб- 
ленія, оставаясь и послѣ полировки, очень портятъ 
впечатлѣніе. Именно по этой причинѣ, искусные 
мастера избѣгаютъ предварительныхъ оттисковъ и 
довольствуются размѣткою мѣстъ золоченія костя
нымъ ножемъ и т. п.; они, такъ сказать, рисуютъ 
золотомъ съ модели на глазъ. Но для не очень опыт- 
ныхъ работниковъ гораздо вѣрнѣе предварительно 
оттиснуть модель, если только она хотя немного 
сложна (стр. 327).

Когда книга приведена въ нужное для тисненія поло- 
женіе (стр. 328 — 330), кожа подготовлена и пред
варительный оттискъ модели, если нужно, сдѣланъ,
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назначенный для позолоты мѣста покрываютъ, при 
помощи губки или кисти (см. выше), жидкимъ бѣлко- 
вымъ грунтомъ, переносятъ на грунтъ золото и от- 
тискиваютъ по немъ подходящими инструментами.

Если золотить приходится сплошь большія про
странства, напр, весь корешокъ, всю или значи
тельную часть поверхности картона, то грунтъ на
водится мягкою губкою; для золоченія-ке отдѣль- 
ныхъ линій или мелкихъ рисунковъ — при помощи 
болѣе или менѣе тонкой кисти. На еафьяяѣ и 
шагренѣ, какъ скатано выше, вообще предпочти - 
тельнѣе грунтовать кистью, ограничиваясь, по воз
можности, только тѣми мѣстами, которыя должны 
быть покрыты золотомъ (стр. 345). Покрываютъ 
бѣлковымъ грунтомъ одинъ, два или даже три раза, 
смотря по надобности (стр. 344 — 345), наводя каж
дый послѣдующій слой его только послѣ того, какъ 
предыдущій нѣсколько просохъ, и наблюдая, при 
этомъ, предосторожности, указанный на етр. 183.

Золото разрѣзается на подушкѣ (рис. 31-й) на 
куски требуемой величины и формы и переносится 
на загрунтованный бѣлкомъ иѣста совершенно такъ- 
же, какъ при золоченіи обрѣзовъ, и при помощи 
тѣхъ-же приспособлений (стр. 182— 186). Искусные 
работники переносятъ золото на мѣсто на самомъ 
ножѣ, которымъ разрѣзаютъ его.

Переносится золото на кожу, когда бѣжовый 
грунтъ нѣсколько подсохъ, но не высохъ. Чтобы 
оно лучше пристало, по мѣстамъ, на которыя оно 
должно быть перенесено, предварительно слегка 
проводятъ тампономъ (шарикомъ) изъ ваты (въ 
лѣсной орѣхъ величиною), пропитаннымъ орѣхо- 
вымъ или, лучше, миядальнымъ масломъ. На свѣт-
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лыхъ телячьихъ или бараньихъ (не поддѣланныхъ 
подъ сафьянъ) кожахъ масло обыкновенно замѣ- 
няютъ свинымъ саломъ, котораго никогда не слѣ- 
дуетъ употреблять на сафьянѣ и тагренѣ, такъ 
какъ на нихъ сало оставляетъ пятна. Ватный там* 
понъ, во всякомъ случаѣ, долженъ быть пропитанъ 
маеломъ или саломъ хотя и достаточно, но не на 
столько, чтобы мазать; поэтому, его предварительно 
хорошенько обтираютъ о бумагу.

Перенеся золото на мѣсто, его придавливаютъ 
другимъ тампономъ изъ ваты, но уже сѵхимъ и 
ббльшей , величины (въ куриное яйцо), притомъ, 
конечно, совершенно чистымъ. Придавливаютъ на 
столько сильно, чтобы намѣченные или оттиснутые 
предварительно линіи и рисунки обозначались ясно. 
Послѣ этого прикладываютъ достаточно нагрѣтый 
(стр. 324) инструментъ и тиснятъ (стр. 319 — 320).

Когда употребляются филеты и мелкіе штемпеля, 
то переносить золото на мѣсто удобнѣе самими ин
струментами: проведя по нагрѣтому инструменту 
маслянымъ ватнымъ тампономъ, его прикладываютъ 
къ лежащему на подушкѣ куску золота и, захва
тивъ послѣдній, накладываютъ на мѣсто и тиснятъ. 
Иногда такимъ-же образомъ захватываютъ золото 
и на ролики.

По окончаніи тисненія излишекъ золота стираютъ 
мягкою суконною или фланелевою тряпочкою, 
также слегка пропитанною маеломъ1). Если послѣ 
вытиранія тряпочкою остаются не снятыми мелкія

*) Когда тряпочка пропитается золотомъ (станетъ грязно
желтою). ее не бросаютъ, а продаютъ спеціалиетамъ. которые 
выдѣляютъ изъ пея золото.
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частички золота, то ихъ удаляютъ кусочкомъ чер
ной резинки, которую, для смягченія ея, можно 
опустить на нѣкоторое время въ чистый скипидаръ 
(употреблять, конечно, совершенно сухою).

Вообще нужно стараться, чтобы перенесенный на 
мѣсто куеокъ золота вполнѣ покрывалъ рисунокъ, 
<5езъ малѣйшаго перерыва. Если-же послѣ тисненія 
окажутся дырочки или трещинки, свободныя отъ 
золота, то ихъ нужно прикрыть новыми кусочками 
золота, а чтобы послѣдніе пристали, передъ нало- 
женіемъ ихъ или прикасаются къ мѣсту маслянымъ 
ватнымъ тампономъ, или-же слегка увлажаютъ мѣсто 
дыханіемъ ; наложивъ, придавливаютъ кусочки 
нагрѣтымъ инструментомъ. Тѣ мѣста, на которыхъ 
золото вовсе не пристало или пристало плохо (вслѣд- 
ствіе или недостаточнаго нагрѣванія инструментовъ, 
или излишней сухости грунта и кожи), слѣдуетъ 
покрыть свѣжимъ слоемъ бѣлка и перезолотить 
вновь.

На рис. 162-мъ представленъ образчикъ золотого 
тисненія на корешкѣ съ 5-ю бинтиками: поперечный 
полосы и каемки оттиснуты узорчатыми и глад
кими филетами соотвѣтственной гравировки, а фи- 
гурныя украшенія въ промежуткахъ — штемпежемъ.

На рис. 163-мъ образчикъ золотого-же тисненія 
на гладкомъ корешкѣ: фигурныя украшенія оттис
нуты штемпелями, поперечныя линіи и каемки —  
филетами, а продольныя линіи, вдоль краевъ ко
решка, — роликомъ (стр. 330).

На рис. 164-мъ изображенъ образчикъ фигурнаго 
четыреугольника для украшенія на корешкѣ про- 
межутковъ между бинтиками. Рамка четыреуголь
ника оттиснута двумя гладкими двухлинейными
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прямыми филетами (стр. 315) соотвѣтственной длины ; 
взутренноеть четыреугольника украшена при по-

С Л О В А Р Ь . К Р Ы Л О В Ъ

Б А С Н И

Рис. 162-й. З о л о т о е  тп ск ен іе  н а  к о р е ш к ѣ  с ъ  5-10 б и н ти кам и . 
Рис. 165-й. З о л о т о е  ти сн ен іе  н а  гл а д к о м ъ  к о р еш к ѣ .

мощи шести штемпелей, отдѣльные оттиски кото
рыхъ показаны на томъ-же рясункѣ. Весь фигурный 
четыреугольникъ рис. 164-го (рамка и всѣ распо-



ложенные внутри его узоры) можетъ быть оттиенѵтъ 
и сразу однимъ большимъ штемпелемъ надлежащей 
гравировки: два подобные четыреугольные штемпеля 
изображены на рис. 156-мъ; но оттиски отдѣльными 
малыми штемпелями, какъ на рис. 164-мъ, всегда 
выходятъ гораздо лучше.

На рис. 165-мъ мы видимъ золотую рамку, от
тиснутую на кожанной. покрышкѣ одного изъ кар-

Р и с .  164- й .  Ч е т ы р е у г о л ь н и к ъ  д л я  у к р а ш е н і я  п р о м е ж у т к о в ъ  м е ж д у  
б и н т и к а м и  н а  к о р е ш к ѣ .  П о к а з а н ы  о т т и с к и  ш т е м п е л е й ,  п р и  п о 
м о щ и  к о т о р ы х ъ  в ы р а б о т а н ы  в н у т р е н н е е  у з о р ы  ч е т ы  р е у г о л ь  н и к а .

тоновъ переплета. Узкая наружная узорчатая кайма 
и расположенный вслѣдъ за нею двухлинейный 
ободокъ рамки отгиснуты роликами. Для тисненія 
фигурныхъ украшеній въ углахъ рамки послужилъ 
самый большой изъ штемпелей, показанныхъ на 
рис. 166-мъ. Широкая кружевная кайма, соединяю
щая на рис. 16 5-мъ эти угловыя украшенія, въ 
настоящее время оттискивается чаще всего соотвѣт- 
ственнымъ узорчатымъ роликомъ; работа черезъ 
это, конечно, значительно ускоряется. Но истин
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ный артистъ-переплетчикъ выработываетъ и &ту 
кайму при помощи отдѣльнаго штемпеля, пзобра-

Р и с. 165-іі. З о л о т о е  т н с н е н іс  иь  в и д ѣ  к р у ж е ш т й  p a . v . , ;а по- 
ж а н н о іі  п о к р ы ш і;ѣ  к а р т о н а  п ер еп л ет ;!.

женнаго на рис. 166-мъ — справу внизу. Ьсли онъ 
желаетъ произвести работу возможно тщательнѣе, 
то снъ, кромѣ того, оттискиваетъ отдѣдьными ма
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ленькими штемпелями также и концевые узоры 
какъ углового укратенія, такъ и украшенія, изъ 
котораго составляется кружевная кайма: на рис.

Р и с . ібб-й . О тти ск и  ш те м п ел е й , при  п о м о щ и  ко то р ы х ъ  о б р а з о 
в ан о  к р у ж е в о  р а м к и  рис. 165-го .

166-мъ — слѣва и внизу показаны оттиски двухъ 
маленькихъ штемпелей, служащихъ для этой дѣли.

Тисненіе золотомъ на пёргаментѣ.

На пергаментѣ, подготовленномъ какъ описано на 
стр. 345, тиснятъ золотомъ точно такъ-же, какъ 
и на кожѣ. Но пергаментъ очень марокъ, и отъ 
бѣлка на немъ остаются пятна, а потому покрывать 
его жидкимъ бѣлковымъ грунтомъ слѣдуегъ посред- 
ствомъ кисточки, акуратно по предварительно на- 
мѣченному оттиску, о т е е о д ь  не заходя за границы 
послѣдняго.

Нѣкоторые сорта пергамента, напр, бѣлый (стр. 
273 — 274), вовсе не покрываютъ бѣлковымъ грун
томъ, a мѣста для золоченія натираютъ саломъ.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е .  М А С Т Е Р С Т В О .  2 3
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Инструменты для пергамента нагрѣваются менѣе, 
чѣмъ для кожи, такъ какъ очень горячими онъ 
легко прожигается (пробовать на отдѣльномъ кускѣ).

Тисненіе золотомъ на коленкорѣ и полотнѣ.

Коленкоръ и полотно въ настоящее время весьма 
рѣдко золотятся отъ руки,- потому что машинное 
золоченіе (прессомъ) на нихъ выходить и лучше, 
и дешевле. Если-же приходится золотить отъ руки, 
то поступаютъ при этомъ совершенно такъ-же, какъ 
при золоченіи кожи; но бѣлковый грунтъ употреб- 
ляютъ жиже (стр. 341), а инструменты достаточно 
горячіе. Особаго подготовленія передъ золоченіемъ 
не требуется (стр. 343).

Тисненіе золотомъ на бархатѣ.

Бархатъ по самому свойству своему не удобенъ 
для золоченія и тисненія вообще, вслѣдствіе чего 
позолоту на немъ большею частью ограничивают 
отпечатываніемъ заглавія на корешкѣ.

Дѣлаютъ сначала предварительный оттискъ (безъ 
золота) настолько горячимъ инструментомъ, чтобы 
ворсъ бархата оказался не только достаточно при- 
жатымъ, но даже слегка обожженнымъ.

Посыпавъ, затѣмъ, предварительный оттискъ су- 
химъ грунтомъ (стр. 341 — 342), осторожно берутъ 
золото съ подушки инструментомъ, достаточно на
стигать и слегка обтертымъ пропитанною саломъ 
тряпочкою; обжимаютъ золото на инструментѣ ват-



355

нымъ тампономъ (чтобы видны были контуры рѣзьбы) 
и, приложивъ его вполнѣ вертикально на мѣето, 
тиснятъ. Продержавъ инструментъ нѣкоторое время 
неподвижно, отнимаютъ сразу.

Чтобы позолота на бархатѣ вышла хорошо, по
крывать его золотомъ слѣдуетъ вдвотѣ^ т. е., брать 
на инструментъ не одинъ, а два, положенные другъ 
на друга, листика золота, при чемъ нижній листикъ 
можетъ быть и изъ фалыпиваго (сусальнаго) золота.

Если употребляется бѣлковый грунтъ, то степень 
нагрѣванія инструментовъ почти та-же или немного 
больше, чѣмъ при золоченіи кожи; если-же грунтъ 
копаловый (стр. 342), то инструменты могутъ быть 
нагрѣты сидьнѣе. Во всякомъ случаѣ, ихъ необхо
димо каждый разъ предварительно попробовать на 
кускѣ бархата, наклеенномъ на картонѣ.

Послѣ золоченія проходятъ щеткою, чтобы под
править ворсъ и счистить излишекъ золота. Для 
этой-же послѣдней цѣли постукиваютъ пальцами 
по картонамъ (надъ бумагою — чтобы собрать золото).

Для бархата годятся только достаточно крупные 
шрифтъ и украшенія: мелкіе и тонкіе не будутъ 
видны за ворсомъ.

Тисненіе золотомъ на шелковыхъ матеріяхъ.

На шелку тисненіе золотомъ выходить прекрасно, 
а потому онъ нерѣдко украшается самыми разно
образными золотыми рисунками.

Предварительный оттискъ модели, безъ золота, 
долженъ быть также сдѣланъ, но не горячими, а 
холодными или только теплыми инструментами. По

23*
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этому оттиску посыпаютъ порошкомъ. сухого грунта, 
обыкновенно бѣлковаго (стр. 341 — 342).

Если золото переносится на шелкъ указанными 
на стр. 347 приспособленіями, то грунтъ предвари
тельно увлажаютъ слегка дыханіемъ. Но при тисне- 
ніи на шелку, какъ и на бархатѣ, лучше захваты
вать золото съ подушки самимъ инструментомъ, 
филетою, штемпелемъ или роликомъ: пройдя слегка 
по нагрѣтому инструменту масляною тряпочкою, 
прикладываютъ его къ золоту, переносятъ пристав
шее золото на мѣсто и тиснятъ.

Самая операдія тисненія исполняется совершенно 
такъ-же, какъ на кожѣ.

Степень нагрѣванія инструментовъ нѣсколько 
бблыпая, чѣмъ для кожи, но меньшая, чѣмъ для 
бархата: пробовать на кускѣ шелковой матеріи, на
клеенной на картонѣ.

Тисненіе золотомъ на бумагѣ.

Бумага вообще, бѣлая-же въ особенности, золо
тится, какъ шелкъ или бархатъ, по сухому грунту 
(стр. 341 — 342); но мраморная или шагреневая бу
мага можетъ быть нагрунтована и слоемъ жидкаго 
■бѣлка.

Золото переносится на бумагу обыкновенно на 
инструментѣ. Чаще всего для золоченія на бумагѣ 
употребляется роликъ.
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Золочѳніе п уансонам и и ди  ш тифтиками.

Особый родъ золоченія на кожѣ представляетъ 
золоченіе пуансонами или штифтиками (мѣдными), 
въ родѣ тѣхъ, какіе употребляются для гравировки 
на зол очен омъ обрѣзѣ (стр. 190 — 191).

Кожа для этого должна быть очень гладкая или 
предварительно хорошо выглажена (гладилкою), за- 
тѣмъ подготовлена и покрыта грунтомъ, какъ для 
обыкновеннаго тисненія золотомъ.

Наложивъ на кожу золото, покрываютъ его листи- 
комъ бумаги, на которомъ начерчена модель рисунка, 
и, нагрѣвъ штифтикъ, водятъ имъ, достаточно на
давливая, по рисунку на бумагѣ. Окончивъ, сни- 
маютъ бумагу и стираютъ излишекъ золота суконною 
тряпочкою, а, гдѣ нужно, резинкою.

Бумажная модель рисунка на все время операціи 
должна быть, конечно, укрѣплена неподвижно 
(приклеена въ углахъ), штифтикъ-же нагрѣвается 
нѣсколько больше, чѣмъ для обыкновеннаго тисне- 
нія золотомъ, именно потому что долженъ дѣйство- 
вать сквозь бумагу.

Само собою разумѣется, что контуры рисунка 
при этого рода позолотѣ не бываютъ столь рѣзки и 
отчетливы, какъ при золоченіи тмсненіемъ; но 
работа требуетъ гораздо менѣе времени и въ искус- 
ныхъ рукахъ можетъ давать очень недурные ре
зультаты.

Концы штифтиковъ, понятно, должны быть не 
острые, a нѣсколько притупленные. Для различной 
толщины линій елѣдуетъ имѣть и штифтики раз
личной толщины.
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Т и сн ен іѳ  и  р а зр и с о в к а  п е р е п л е т а  к р а с 
к ам и .

Объ окраскѣ готоваго кожаннаго переплета въ 
одинъ какой-либо цвѣтъ, равно какъ и о раскраскѣ 
его крапомъ, подъ мраморъ и пр. было подробно 
говорено на стр. 299 — 310.

Иногда краскою другого цвѣта, чѣмъ весь пере
плетъ, окрашиваются отдѣльныя мѣста послѣдняго. 
На переплетѣ изъ натуральной или свѣтло-окрашен
ной телячьей кожи нерѣдко окрашиваютъ такимъ 
образомъ одинъ или два промежутка на ко
р еш ^ , назначенные для печатанія шрифта загла- 
вія: первый промежутокъ, напр., въ пунцовый, 
темнокрасный или гранатный, а второй въ зеле
ный цвѣтъ. Способъ окрашиванія и употребляе
мый при этомъ краски тѣ-же, что описаны на 
стр. 299 — 302.

На дорогихъ переплетахъ подобное окрашиваніе 
промежутковъ на корешкѣ нерѣдко замѣняется на- 
клеиваніемъ на эти мѣста кусковъ кожи соотвѣт- 
ственныхъ цвѣтовъ: см. стр. 360.

Для проведенія на кожѣ переплета черныхъ 
линій различной толщины можетъ служить слѣдую- 
щая краска: въ очень крѣпкой пирогаловой кислотѣ 
настоять (въ теченіе нѣсколькихъ дней) горсть 
желѣзныхъ гвоздей; когда жидкость станетъ темно- 
желтаго цвѣта, сгустить ее до консистенціи сиропа 
срибавленіемъ гуммиарабика въ порошкѣ. Чертятъ 
тупо-конечнымъ перомъ (стальнымъ или лебединымъ) 
-или рейсфедеромъ, обмокнутымъ въ краску. Чертить 
прямыя линіи слѣдуетъ, конечно, по линейкѣ.
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Существуютъ для этой цѣли и другіе составы чер
ной краски.

При помощи пера или кисти и масляныхъ или 
лаковыхъ красокъ, художникъ въ состояніи укра
сить переплетъ любыми рисунками, эфектъ кото
рыхъ можетъ быть значительно возвышенъ золотымъ 
тисненіемъ. Въ этомъ отношеніи поле для артисти- 
ческаго украшенія переплета очень обширное.

Что касается собственно тисненія красками, то 
самый первобытный и теперь еще иногда лримѣ- 
няемый способъ для полученія черныхъ оттисковъ 
заключается въ тисненіи желѣзными штемпелями 
и филетами, достаточно нагрѣтыми (какъ для про
стого тисненія — стр. 323 — 325) и закопченными на 
пламени свѣчи.

Вообще-же для тясненія красками употребляются 
скоро сохнущія лаковыя краски, типографскія или 
литографскія. Инструментъ, передъ тисненіемъ, 
прикладывается къ краскѣ, равномѣрно растертой 
валикомъ.

Такого рода тисненіе можетъ быть производимо 
не только на кожѣ, но также на колевкорѣ и 
полотнѣ, отдѣльно или рядомъ съ золотымъ тиене- 
ніемъ. Но тисненіе красками отъ руки въ настоя
щее время примѣняется весьма рѣдко; напротивъ 
того, машиннымъ способомъ (въ прессѣ) оно прак
тикуется очень часто, въ особенности на коленкорѣ; 
см. ниже — Машинное тисненіе.
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Украшеніе кожи переплета мозаикою.

Украшать кожу мозаикою значить наклеивать 
на нее иди вставлять въ нее куски кожи другихъ 
цвѣтовъ.

На стр. 358 уже было упомянуто о подобной на
к лей^  разноцвѣтныхъ кусковъ на корешокъ пере
плета изъ натуральной или свѣтло - окрашенной 
телячьей кожи, а именно на одинъ или два проме
жутка между бинтиками, назначенные для печатанія 
заглавія (стр. 3 3 1 — 332). Тамх-же были указаны и 
подходящіе цвѣта: пунцовый, темнокрасный или 
гранатный для верхняго и зеленый для нижняго 
промежутка. Могутъ быть, конечно^ наклеены и 
куски кожи всякаго другого цвѣта, сообразно вкусу 
и желанііо работника или любителя. Смотря по 
вкусу-же, избираются для наклейки или два смежные 
промежутка: первый и второй, или поперемѣнные— 
первый и третій. Иногда наклеиваютъ куеокъ кожи 
другого цвѣта также на середину верхняго картона 
переплета: для печатанія на немъ или заглавія-же, 
или имени владѣтеля книги и т. п.

Для обыкновенныхъ переплетовъ могутъ быть 
годны куски изъ поддѣльнаго бараньяго сафьяна, 
но для дорогихъ переплетовъ слѣдуетъ употреблять 
настоящій сафьянъ.

Куски вырѣзаются по мѣркѣ, снятой съ проме- 
жутковъ, острымъ ножемъ по линейкѣ и угольнику. 
Куеокъ долженъ быть приблизительно на 1/і  линіи 
короче промежутка, для того, чтобы вверху, подъ 
бинтикомъ, и внизу, надъ бинтикомъ, осталось по 
свободной полоскѣ первоначальной кожи, около
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7 * линіи шириною, полоекѣ, на которой потомъ 
должна быть оттиснута филетою линія (простая или 
золотая) вдоль бинтика.

Вырѣзанный куеокъ шерфуется (стр. 248) сплошь 
до тонкости шелковой бумаги, въ особенности у  
краевъ, на которыхъ должна оставаться только 
самая верхняя, окрашенная, кожица (поддѣльный 
бараній сафьянъ иногда такъ тонокъ самъ по себѣ, 
что приходится или вовсе не шерфовать или шер
фовать только края).

Наклеиваются куски клейстеромъ, которымъ они 
смазываются по способу, извѣстному у французовъ 
подъ именемъ tremper au glacis: равномѣрнымъ 
слоемъ клейстера покрывается гладкій цинковый 
листъ; на листъ кладутся изнанкою куски кожи 
и оставляются здѣсь, пока не пропитаются доста
точно клейстеромъ. Послѣ этого, куски осторожно 
снимаются съ листа, акуратно накладываются на ко
решокъ и приглаживаются сквозь бумагу костянымъ 
ножемъ. Снявъ бумагу, промываютъ губкою, смо
ченною чистою водою (для удаленія излишка клей
стера и равномѣрнаго увлажненія кожи), и даютъ 
просохнуть.

Наклеиваемые куски не должны быть шире от
става и ни въ какомъ случаѣ не должны доходить 
до тѣхъ складокъ вдоль фальцовъ, которыя от- 
дѣляютъ корешокъ отъ картоновъ: иначе края ихъ, 
при открываніи картоновъ, легко отстанутъ.

При золоченіи, наклеенные куски подготовляются 
и тиснятся , понятно, какъ сафьянъ, а не какъ телячья 
кожа (стр. 343 — 344), вслѣдствіе чего золотятъ 
ихъ обыкновенно послѣ того, какъ золоченіе окон
чено на непокрытыхъ ими мѣстахъ корешка.
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Настоящая мозаичная отдѣлка переплета есть 
подражаніе подобнымъ-же работать на деревѣ, 
камняхъ и пр. и, слѣдовательно, должна бы состоять 
во вклейкѣ въ вырѣзанныя мѣста одной кожи ку- 
сочковъ другихъ кожъ. Иногда и поступаютъ именно 
такъ. Въ Вѣнѣ, напр., приготовляютъ такого рода 
мозаичные переплеты изъ телячьей кожи слѣдую- 
щимъ образомъ. Положивъ на кожу переплета кожу 
другого цвѣта, обозначаютъ на послѣдней контуръ 
рисунковъ и острымъ ножемъ прорѣзаютъ по этому 
контуру сразу обѣ кожи (и кожу переплета, и 
наложенную на него другую кожу) вплоть до кар
тона. Затѣмъ, вынимаютъ изъ кожи переплета вы- 
рѣзанные такимъ образомъ куски и вклеиваютъ на 
мѣсто ихъ соотвѣтственные куски той кожи, которая 
была наложена на- переплетъ. При искусномъ испол- 
неніи получается дѣйствительно настоящая мозаика 

Но чаще мозаичная работа производится по фран
цузскому способу, который гораздо легче. Отшерфовавъ 
избраннаго цвѣта кожу до тонкости шелковой бумаги 
(должна оставаться только верхняя окрашенная кожи
ца), наклеиваютъ на нее жидкимъ клейстеромъ съ 
лица достаточно толстую бѣлую бумагу. Высушивъ 
между двумя картонами съ наложенною тяжестью, 
вычерчиваютъ на бумагѣ контуры рисунка и острыми 
маленькими ножницами (или острымъ ножемъ на 
подложенномъ цинковомъ листѣ) вырѣзаютъ по нимъ 
кусочки кожи. Увлажаютъ кожу переплета губкою, 
кладутъ на нее, въ назначенныя мѣста, вырѣзанные 
кусочки сказанной кожи и зажимаютъ въ прессъ 
между двумя цинковыми пластинками. Кусочки 
вдавливаются въ кожу переплета и оставляютъ на 
ней оттиски, тѣмъ болѣе глубокіе, чѣмъ толще
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наклеенная на кусочкахъ бумага. Послѣ этого, 
кладутъ кусочки изнанкою на цинковый листъ, 
смазанный клейстеромъ, и когда они пропитаются 
послѣднимъ (стр. 361), наклеиваютъ ихъ на мѣста, 
оттйснутыя ими въ кожѣ переплета. Давъ нѣсколъко 
просохнуть, промываютъ мокрою губкою, чтобы

Р и с . 167-й. П е р еп л ет ъ , о т д ѣ л а н я ы й  м о заи к о ю  по ф р а н ц у з с к о м у
с п о со б у .

удалить наклеенную на кусочки бѣлую бумагу, 
которая и наклеивается жидкимъ клейстеромъ именно 
для того, чтобы потомъ легче отставала. Когда 
вполнѣ просохнетъ, покрываютъ бѣлою бумагою и 
помѣщаютъ въ прессъ между полированными цинко
выми пластинками.

Если мозаика состоитъ изъ перекрещивающихся 
между собою полосокъ, то тѣ части полосокъ, ко-
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торыя, по положенію, должны быть скрыты другими, 
понятно, слѣдуетъ вырѣзать и удалить, такъ какъ 
двойной толщины не должно быть нигдѣ.

Края вставленныхъ кусочковъ потомъ обыкновенно 
окаймляются золотымъ тисненіемъ, которое вообще 
часто соединяется съ мозаикою.

На рис. 167-мъ именно показанъ образчикъ пере
плета, украшеннаго мозаикою по французскому 
способу, соединенною съ золоченіемъ: бѣлые кружки 
и линіи обозначаютъ позолоту; усѣянныя мелкими 
бѣлыми точками фигуры, съ бѣлымъ кружкомъ 
внутри, соотвѣтствуютъ мозаичнымъ наклейкамъ; 
гладкія полосы фона между послѣдними —  кожа 
переплета.

Въ переплетѣ рис. 167-го всѣ мозаичныя вставки 
одного цвѣта, но могутъ быть вставки въ два, три 
и болѣе цвѣтовъ.

Машинное тисненіе или тисненіе прессомъ.

Тисненіе прессомъ, посредствомъ гравированныхъ 
досокъ или клише, необходимо, когда имѣется въ 
виду оттиснуть сразу рисунокъ болѣе или менѣе 
значительной величины, потому что въ этихъ слу- 
чаяхъ рука не въ состояеі и произвести достаточно 
сильнаго давленія. Поэтому, къ тисненію прессомъ 
приходится прибѣгать иногда и въ обыкновенныхъ 
переплетныхъ, напр, для оттиска по серединѣ 
картона медальона или монограммы имени вла
дельца книги и т. п., хотя, впрочемъ, работа эта 
можетъ быть исполнена и отъ руки (потребуется 
только гораздо болѣе времени). Но главное назначеніе
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прессовъ для тисненія въ приготовленіи дешевыхъ 
тисненыхъ переплетовъ, такъ какъ работа или зна
чительно упрощается и ускоряется, вслѣдствіе чего 
дѣлается возможнымъ вполнѣ фабричное производ
ство этихъ переплетовъ, которые въ настоящее 
время изготовляются для издателей многими спе- 
ціальными мастерскими и пускаются въ продажу 
въ сотняхъ и тысячахъ экземпляровъ.

Такъ-же, какъ и инструменты для ручного тисне- 
нія, клише для тисненія прессомъ должны быть 
рельефныя и изъ достаточно твердаго матеріала. 
Обыкновенно употребляются мѣдныя клише. Впро
чемъ, для тисненія красками, которое производится 
безъ нагрѣванія и при сравнительно слабомъ давленіи, 
клише могутъ быть также деревянныя или цинковыя ? 
напр, цинкографическія; но мѣдныя клише, во вся - 
комъ случаѣ, предпочтительнѣе, потому что прочнее, 
даютъ болѣе рѣзкіе оттиски и годны для всѣхъ 
видовъ тисненія.

Когда однимъ и тѣмъ-же рисункомъ предполагается 
украсить большое количество книгъ даннаго фор
мата, то приготовляютъ цѣльныя клише для каждаго 
изъ двухъ картоновъ и для корешка, если онъ 
гладкій (безъ бинтиковъ). Если-же, напротивъ того, 
имѣется въ виду одни и тѣ-же мотивы употреблять 
для составленія различныхъ рисунковъ и для раз
личныхъ форматовъ, то мотивы эти (углы, сере
динные медальоны, линіи, полоски и каемки для 
бордюровъ и рамокъ и т. п.) воспроизводятся на 
отдѣльныхъ клише, изъ болѣе или менѣе искуснаго 
соединенія которыхъ потомъ составляются подхо- 
дящіе рисунки для даннаго формата.

Оттискивается, во всякомъ случаѣ, сразу на всей
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поверхности каждаго изъ двухъ картоновъ и сразу- 
же на всемъ корешкѣ, если онъ гладкій; иногда 
даже тиснятъ сразу, т. е., въ одинъ пріемъ, на 
обоихъ картонахъ и корешкѣ. Произвести такого 
рода дѣльные оттиски на каждомъ картонѣ отдѣльно 
можно и тогда  ̂ когда картоны уже прикрѣплены 
къ книгѣ, т. е., и при обыкновенномъ способѣ 
переплетанія. Тисненіе-же подобными клише на 
корешкѣ или одновременно на корешкѣ и обоихъ 
картонахъ (или только сразу на обоихъ картонахъ) 
возможно только до прикрѣпленія покрышки къ 
книгѣ; въ такихъ случаяхъ отставъ для корешка 
(стр. 239) и картоны наклеиваются на покрышку 
заранѣе и, вмѣстѣ съ покрышкою, прикрѣшгяются 
къ книгѣ только послѣ производства на нихъ 
(т. е. на покрышкѣ ихъ) нужныхъ оттисковъ подъ 
прессомъ — см. ниже. Словомъ, въ этихъ случаяхъ 
переплетъ изготовляется и украшается тисненіемъ 
отдѣльно отъ книги и соединяется съ послѣднею 
уже вполнѣ готовымъ. Впрочемъ, и отдѣльно на 
одномъ изъ картоновъ (см. выше) тисненіе прессомъ 
всегда лучше производить до прикрѣпленія пере
плета къ книгѣ: оттиски выходятъ гораздо отчет- 
ливѣе.

Клише, равно какъ и шрифты, употребляемые для 
тисненія прессомъ на переплетѣ, обыкновенно ниже 
типографскихъ : въ болыпинствѣ мастерскихъ при
нята высота въ 7 миллиметровъ (немного больше Y4 
дюйма). При этомъ, всѣ клише, оттискиваемыя 
вмѣстѣ, за одинъ разъ, должны быть, конечно, 
абсолютно одинаковой высоты, потому что иначе 
оттискъ былъ бы не равномѣрный.

Въ мастерскихъ, прибѣгающихъ къ тисненію
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прессомъ изрѣдка и употребляющихъ для этой цѣли 
неболыпія клише, можно довольствоваться обыкно- 
веннымъ паковальнымъ прессомъ (рис. 3 5 -й или 
36-й), а въ отсутствіи послѣдняго, даже обжимнымъ 
или обрѣзнымъ прессомъ (рис. 4-й и 5-й). При 
помощи одного изъ этихъ прессовъ искусный ра
ботникъ въ состояніи вполнѣ удовлетворительно 
оттиснуть, напр., клише середвннаго медальона, 
монограммы или герба владѣльда книги и т. п. Но 
у потребляемый въ так ихъ случаяхъ клише должны 
быть значительно выше 7 миллим, (см. выше), и 
нагрѣваютъ ихъ совершенно такъ-же, какъ инстру
менты для ручного тисненія, т. е., въ печи или 
жаровнѣ (стр. 322).

Обыкновенно-же для тисненія посредствомъ клише 
служатъ особые прессы болѣе сильнаго и равно- 
мѣрнаго давленія, снабженные необходимыми при- 
способленіями для нагрѣванія клише на мѣстѣ: 
при помощи раскаленныхъ желѣзныхъ (чугунныхъ) 
болтовъ (отъемныхъ), газа йли пара. Нагрѣваніе 
газомъ или паромъ, понятно, лучше, потому что 
равномѣрнѣе.

Существуетъ два сорта подобныхъ прессовъ: одни 
приводятся въ дѣйствіе винтомъ, a другіе рычагомъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда работать приходится надъ 
небольшими партіями переплетовъ, т. е., когда 
работать можно не спѣша, предпочтительнѣе вин
товой прессъ, потому что, дѣйствуя винтомъ, го
раздо легче соразмѣрять давленіе для каждаго дан
наго случая. Притомъ-же винтовой прессъ можетъ 
быть употребляемъ и для другихъ переплетныхъ 
работъ, напр, для обжиманія книгъ. Яапротивъ 
того, тамъ, гдѣ требуется и скорость работы, и
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очень значительное давленіе, слѣдуетъ употреблять 
рычажные прессы, которые, впрочемъ, въ боль- 
шихъ мастерскихъ теперь ночти всюду вытѣсняютъ 
винтовые.

На рис. 168-мъ представленъ образчикъ винте-

Рис. 168-й. В ин товой  п р е с с ъ  д л я  т и с н е н ія  н а  п е р еп л ет ѣ .

вого пресса французской работы. А  А  голова пресса 
съ желѣзною плитою внизу, къ которой приклеи
ваются клише для тиененія; а а пластинка, на ко
торой сидятъ два желѣзные болта, вкладываемые 
разогрѣтыми въ соотвѣтствующія камеры головы А  А
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и служащіе для нагрѣванія клише. В  — шита, на 
которую кладется переплетъ для тисненія ; она 
можетъ быть передвигаема впередъ или назадъ, 
смотря по надобности. Во многихъ преесахъ подоб- 
ною-же подвижностью обладаетъ и плита внизу

Р и с. 169-й. Р ы ч а ж н ы й  п р ессъ  д л я  т и си ен ія  на п е р еи л ет ѣ .

головы А А .  Дѣйствіе пресса понятно взъ рисунка.
На рис. 16 9-мъ покаванъ образчикъ рычажнаго 

пресса нѣмецкой фабрикаціи, наиболѣе употреби
тельной въ настоящее время формы. Приводится 
онъ въ дѣйствіе рычагомъ при помощи рукоятки В.

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 24
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Относительное расположеніе плитъ для клише (А )  
и для переплета (В )  то-же, что и въ винтовомъ 
прессѣрис. 168-го, но, въ противуположность послѣд- 
нему, неподвижною остается не нижняя плита (В )  
съ лежащимъ на ней переплетомъ, а голова (.4 ), 
къ которой прикрѣплены клише, такъ что давленіе 
производится не сверху внизъ (какъ въ прессѣ 
рис. 16 8-го), а снизу вверхъ: дѣйствуя на ру
коятку Е , поднимаютъ вверхъ нижнюю плиту (В ) 
съ разостланнымъ на ней переплетомъ и придавли
ваютъ ее къ клише, приклееннымъ къ плитѣ го
ловы (А ). Нижняя плита (В ), при помощи види
мой на рисункѣ ручки, можетъ быть болѣе или 
менѣе подвинута впередъ или назадъ, или-же со- 
всѣмъ вынута изъ пресса, а посредствомъ винта а 
поставлена на нѣсколько линій ниже или выше, 
смотря по надобности. Нагрѣваются клише или 
тремя раскаленными желѣзными болтами, вклады
ваемыми въ камеры .о, о и о, или-же газомъ, для 
впусканія котораго служитъ кранъ е. Иногда газъ 
замѣняется паромъ.

Французы находятъ движеніе снизу вверхъ (пере
плета къ клише) неудобнымъ и устраиваютъ ры
чажные прессы съ движеніемъ сверху внизъ (клише 
къ переплету).

Въ спеціальныхъ мастерскихъ, фабрикующихъ 
тисненые переплеты въ большомъ количествѣ — 
массами, прессы обыкновенно приводятся въ дѣй- 
ствіе паромъ, при помощи передаточныхъ сочдене- 
ній и колесъ, замѣняющихъ рукоятку JE рис. 169-го.

Для тисненія малыми клише (стр. 367), въ 
обыкновеиныхъ переплетныхъ вполнѣ хорошъ не
большой рычажный прессъ, выпущенный въ про-
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дажу фирмою Франца-Марка въ С.-Петербургѣ и 
показанный на рис. 17 0-мъ. Онъ именно дѣй- 
ствуехъ сверху внизъ (опуская клише на пере
плетъ). Нагрѣвать его можно, по желаніш, желѣз- 
ными болтами или газомъ.

Операція тисненія, какъ уже было объяснено, 
производится на покрышкѣ, къ изнанкѣ которой,

Р и с . 17 0 -й . Р ы ч а ж н ы й  п р е с с ъ  д л я  т и с н е н ія  н е б о л ь ш и м и  к л и ш е :  
в ъ  з 5/ 8 Х 4 1/ 2 в е р ш к . и л и  4 X 5  в е р ш к .

на намѣченныхъ мѣстахъ, были предварительно при
клеены картоны и отставъ (стр. 366).

Клише для тисненія приклеиваются, посредетвомъ 
клея, тыльною стороною къ нижней поверхности 
верхней плиты, находящейся внизу головы пресса 
(А  А  и А  на рис. 16 8-мъ и 16 9-мъ), а переплетъ 
(т. е. покрышка съ подклеенными картонами и пр.) 
помѣщается на нижней плитѣ (ІЗ) и удерживается

24*
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на ней неподвижно, въ нужномъ положеніи, при 
помощи одной задней и двухъ боковыхъ плано- 
чекъ, которыя сдвигаются или раздвигаются со- 
отвѣтственно формату переплета и укрѣпляются на 
мѣстѣ гайками и винтами.

Если на одномъ и томъ-же переплетѣ прихо
дится тиснить нѣсколько разъ, напр, различными 
красками или красками и золотомъ, то вѣрнѣе 
укрѣплять переплетъ на нижней плитѣ посред- 
ствомъ пужтуръ, такъ какъ это дѣлается съ бу
мажными листами въ типографіяхъ и литографіяхъ, 
а именно переплетъ насаживается концами на два 
острые штифтика, прикрѣпленные къ плитѣ въ 
надлежащемъ положеніи. Штифтиками могутъ слу
жить гвоздики съ плоскими шляпками, употребляе
мые для укрѣпленія бумаги при рисованіи и извѣст- 
ные подъ именемъ клопоег (punaises). Два такихъ 
клопа, съ достаточно длинными остріями, приклеи
ваются, при помощи клея, шляпками къ плитѣ, и 
переплетъ насаживается на нихъ заранѣе проткну
тыми въ немъ дырочками, которыя, потомъ, при 
операціи прикрѣпленія переплета къ книгѣ, легко 
прикрываются заворотами кожи или матеріи, фор
зацами и пр.

Клише, какъ сказано (см. выше), приклеиваются 
клеемъ къ нижней поверхности верхней плиты 
пресса; но такъ какъ металлъ къ металлу при- 
стаетъ трудно, то на тыльную поверхность клише 
предварительно наклеиваютъ толстую бумагу или, 
еще лучше, куеокъ вполнѣ ровнаго и гладкаго картона 
отъ 3/4 Д° 1 лин. толщиною ( е й  и нарис. 41-мъ, 
стр. 23), смотря по величинѣ клише. Картонъ 
предпочтительнѣе на томъ основаніи, что имъ, подъ
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вліяніемъ давленія, сглаживаются иогущія быть 
въ клише незначительный неровности и очень облег
чается правильная пригонка клише. Притомъ-же 
углубленная кайма, образующаяся отъ давленія на 
картонѣ вокругъ клише, способствуетъ удержанію 
послѣдняго на мѣстѣ.

Наклеивать картонъ на клише слѣдуетъ хоро- 
шимъ клеемъ, легкіі и ровный слой котораго на
мазывается и на картонъ, и на тыльную поверх
ность немного подогрѣтаго клише. Если картонъ 
наклеивается на нѣсколько клише, служащихъ 
вмѣстѣ для образованія какого-либо составного ри
сунка, то, передъ наклейкою, клише, конечно, 
должны быть расположены и соединены между со
бою надлежащимъ образомъ.

Наклеивъ на клише бумагу или картонъ, даютъ 
просохнуть подъ наложенною тяжестью или-же въ 
прессѣ, при легкомъ давленіи, безъ нагрѣванія.

Искусная приправка  подклейкою бумаги или кар
тона имѣетъ и здѣсь не менѣе важное значеніе, 
чѣмъ при печатаніи клише въ типографіяхъ или 
литографіяхъ. Для руководства въ этомъ отношеніи 
употребляютъ слѣдующій пріемъ. Покрывъ нижнюю 
плиту пресса (плиту для переплета — ѣ  на рис. 
16 8 -мъ и 169-мъ) сначала кускомъ ровнаго и глад- 
каго картона, одинаковаго по толщинѣ и формату 
съ картономъ переплета, а потомъ, по верхъ кар
тона, трехъ или четырехъ-листовою карточною бу
магою такого-же формата, ставятъ на карточную бумагу 
клише, съ наклееннымъ на нихъ картономъ, въ томъ 
положеніи, какое онѣ должны имѣть при тисненіи, 
и , при помощи винта или рычага пресса, проив- 
водятъ на нихъ давленіе той силы, которая тре
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буется даннымъ способомъ тисненія. Разсматривая, 
затѣмъ, выдавленный на карточной бумагѣ оттискъ, 
соображаютъ, на какихъ частяхъ клише слѣдуетъ 
облегчить и на какихъ усилить давленіе: первое 
достигается уменьшеніемъ (посредствомъ соскабли- 
ванія), a послѣднее увеличеніемъ (наклейкою ку- 
сочковъ бумаги) на соотвѣтственныхъ мѣстахъ тол
щины картона, наклееннаго на тыльную поверх
ность клише. Чтобы добиться вполнѣ правильной 
приправки клише, операцію обыкновенно нужно 
повторить нѣсколько разъ, каждый разъ перемѣняя 
карточную бумагу и сравнивая между собою полу
ченные оттиски.

По окончаніи приправки, остается только при
клеить клише къ верхней плитѣ ( А  А  и А  на рис. 
168-мъ и 169-мъ) и надлежащимъ образомъ укрѣ- 
пить переплетъ на нижней плитѣ пресса (В ). Удоб- 
нѣе прежде укрѣпить переплетъ, а потомъ уже 
приклеить клише.

Укрѣпляется переплетъ при помощи приспособле- 
ній, указанныхъ на стр. 371 — 372. Если имѣется въ 
виду производить оттискъ сразу только на покрышкѣ 
одного картона, то укрѣпляется на плитѣ именно 
только этотъ картонъ, а другой картонъ или 
картонъ и листы книги (если переплетъ уже со- 
единенъ съ книгою — стр. 366) оставляются вися
щими снаружи пресса. Для тисненія на одномъ 
корешкѣ, укрѣпляется на мѣсто именно та часть по
крышки, подъ которою подклеенъ отставъ (стр. 366). 
Такъ какъ отставъ дѣлается обыкновенно значительно 
тоньше картоновъ переплета (стр. 236 и слѣд.), то 
при тисненіи сразу на корешкѣ и одномъ изъ карто
новъ или на корешкѣ и обоихъ картонахъ, подъ
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отставъ необходимо подложить полоску папки такой 
толщины, которая уравняла бы его съ картонами. 
Полоска эта удерживается на мѣстѣ широкою лен
тою изъ тонкой, но плотной бумаги, приклеиваемою 
по верхъ ея къ бокамъ картоновъ. Плита съ укрѣп- 
леннымъ на ней переплетомъ должна быть уста
новлена такимъ образомъ, чтобы центръ переплета 
или, вѣрнѣе, центръ будущаго оттиска находился, 
по возможности, какъ разъ.противъ центра верхней 
плиты, потому что наибольшее давленіе происходить 
именно въ центрѣ.

Когда переплетъ укрѣпленъ на нижней плитѣ и 
послѣдняя установлена какъ слѣдуетъ, на пере
плетъ ставятъ клише въ томъ положеніи, какое онѣ 
должны занимать при тисненіи, и, смазавъ клеемъ 
картонъ, наклеенный на ихъ тыльную поверхность 
(стр. 372), опускаютъ на нихъ верхнюю плиту, 
слегка нажимая : картонъ съ клише приклеивается 
къ верхней плитѣ. Если поелѣдняя не выдвижная, 
то оставляютъ просохнуть въ данномъ ноложеніи, 
при очень легкомъ нагрѣваніи ; если-же она вы
движная, то для просыханія ее, вмѣстѣ съ клише, 
вынимаютъ изъ головы пресса.

Можно поступать и въ обратномъ порядкѣ: сна
чала приклеить надлежащимъ образомъ клише къ 
верхней плитѣ и потомъ уже, по нимъ, укрѣпить 
переплетъ на нижней плитѣ. Но первый способъ 
ѵдобнѣе.

Когда данное клише въ одинъ пріемъ приходится 
тиснить только на одномъ эквемплярѣ, то клише 
вовсе не приклеиваются къ верхней плитѣ, а только 
устанавливаются, какъ нужно, на переплетѣ, укрѣ- 
пленномъ въ надлежащемъ положеніи на ниж
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ней плитѣ. Но тыльная поверхность клише и въ 
этомъ, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ должна 
быть покрыта наклееннымъ на нее картономъ 
(стр. 372 — 373).

При тисненіи паковальнымъ или другимъ по- 
добнымъ случайнымъ прессомъ (стр. 367 ), упо
требляются, какъ сказано, болѣе высокія клише 
(стр. 367), нагрѣваніе которыхъ производится при 
помощи обыкновенной жаровни или печи (стр. 322). 
Чтобы, по возможности, предохранить пальцы ра
ботника, при установкѣ такимъ образомъ нагрѣ- 
тыхъ клише, на тыльную поверхность послѣднихъ 
наклеивается болѣе толстый картонъ, а чтобы от
тискъ вышелъ лучше, клише оставляются на пере- 
плетѣ подъ прессомъ нѣкоторое время — до ихъ 
остыванія.

Простое или золотое тисненіе производится сразу, 
въ одинъ пріемъ, достаточно нагрѣтыми клише (о не
обходимой степени нагрѣванія см. стр. 323 — 325). 
Красками работаютъ безъ нагрѣванія, при обыкно
венной температурѣ, и при сравнительно слабомъ 
давленіи (стр. 365); но, какъ и при типографскомъ 
или литографскомъ печатаніи, употребляютъ столько 
отдѣльныхъ клише и тиснятъ столько разъ, сколько 
требуется различныхъ красокъ.

Сущность подготовки и, гдѣ нужно, грунтовки 
кожи и матеріи для тисненія прессомъ то-же, что и для 
ручного тисненія (стр. 335 — 336 и 341 — 345). При 
золоченіи прессомъ болѣе или менѣе цѣнныхъ перепле
товъ употребляется обыкновенно тотъ-же бѣлковый 
грунтъ, что и при ручномъ зодоченіи(стр. 341 — 342), 
и, гдѣ нужно, онъ наводится также киеточкою 
по предварительно сдѣланному простому оттиску



377

(стр. 327). Для болѣе дешевыхъ кожанныхъ или 
коленкоровыхъ переплетовъ довольствуются болѣе 
жидкимъ бѣлковымъ грунтомъ, напр, бѣлкомъ, раз- 
веденнымъ на половину уксусомъ, и грунтуютъ 
губкою сплошь. Если-же золоченіе на коленкорѣ 
производится фалыпивымъ золотомъ, то, вмѣсто 
бѣлка, грунтуютъ теплымъ желатиномъ (стр. 34.1).

Обтираніе грунта маслянымъ тампономъ, перене
сете на него золота и придавливаніе золота на мѣстѣ 
сухимъ ватйымъ тампономъ — всѣ эти операціи ис
полняются совершенно такъ-же, какъ и при руч- 
номъ золоченіи (стр. 347 — 348). Если золото при
ходится накладывать сплошь цѣльными листиками, 
то, для спѣшности, ловкіе работники переносятъ 
его на мѣсто прямо изъ книжки (не перекладывая 
его предварительно на подушку).

Для коленкора требуются и болѣе значительное 
давленіе и болѣе сильное нагрѣваніе, чѣмъ для 
кожи (стр. 354).

При золоченіи прессомъ на бархатѣ и на шелкѣ 
соблюдаются тѣ-же особенности, которыя указаны 
были при ручномъ золоченіи (стр. 354 — 356), На 
бархатѣ именно дѣлается прежде всего предваритель
ный оттискъ сильно нагрѣтыми клише, съ цѣлью 
достаточно придавить ворсъ ; затѣмъ, слой золота 
берется двойной (стр. 355) и накладывается не на 
бархатъ, а на клише, достаточно нагрѣтыя и обтер- 
тыя масляною или сальною тряпочкою, при чемъ 
и здѣсь, какъ и при ручномъ тисненіи, нижній 
листикъ золота можетъ быть изъ фальпгиваго ме
талла (стр. 355).

Тисненіе красками, какъ уже было объяснено (стр. 
365), производится холодными клише. Но прежде,
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необходимо предварительно сдѣлать простой оттискъ 
(безъ красокъ) горячими клише, для того чтобы 
уничтожить зернистость кожи или коленкора и во
обще достаточно выгладить тѣ мѣста ихъ, на кото
рыя должны лечь краски. Для избѣжанія повторе
н а , зтотъ предварительный оттискъ дѣлается при 
помощи особаго клише, заключающая въ себѣ кон
туры всѣхъ ошдѣльныхъ клише, назначенныхъ 
для печатанія красками даннаго рисунка. Если 
печатать красками нужно сплошь на всемъ пере- 
плетѣ, не исключая и фона, то предварительный 
оттискъ производится посредствомъ совершенно глад
кой (безъ рисунковъ) хорошо полированной мѣдной 
или етальной доски, также, конечно, достаточно 
нагрѣтой (сравни стр. 382).

Намазываются клише красками такъ-же, какъ 
въ типографіяхъ и литографіяхъ, т. е., при помощи 
ручныхъ или механическихъ вертящихся валиковъ, 
смотря по обширности производства.

Печатаюсь красками, какъ сказано, при сравни
тельно слабомъ давленіи и употребляя для каждой 
краски отдѣльное клише (стр. 376).

Полировка и покрытіе переплета лакомъ.

Полировка переплета.

Тисненые безъ золота кожанные переплеты обык
новенно не полируются и покрываются лакомъ 
только- на оттискахъ, для сообщенія послѣднимъ 
бблыпаго блеска сравнительно съ матомъ осталь-
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ныхъ частей. Тисненые золотомъ или красками или 
вовсе не тисненые переплеты могутъ быть полиро
ваны или нѣтъ, смотря по желанію. Переплеты 
изъ телячьей и бараньей кожи большею частью 
полируются, хотя иногда оставляются и матовыми. 
Шагрень и юфть чаще не полируются, а только 
покрываются лакомъ. Сафьянъ, настоящій или под- 
дѣльный (бараній), прежде обыкновенно оставлялся 
безъ полировки, но теперь подвергается, ей довольно 
часто. Тисненый коленкоръ и тисненая бумага ни
когда не полируются.

Полировка производится посредствоиъ желѣзныхъ 
(стальныхъ) гладилокъ (рис. 14-й) различной вели
чины. Гладилка для полированія кожи на карто
нахъ должна быть снабжена деревянною ручкою 
достаточной длины для того, чтобы работникъ, 
во время операціи, могъ упирать ее въ правое 
плечо (подобно ручкѣ ролика на рис. 155-мъ, стр. 320).

Передъ полировкою гладилка, точно такъ-же какъ 
и инструменты для тисненія, наг-рѣвается до той 
степени жара, какая требуется данною кожею 
(стр. 324), но обыкновенно немного больше, чѣмъ- 
инструменты для тисненія. Если она нагрѣта недо
статочно, то полируетъ плохо, а если слишкомъ 
много, то производить потускнѣніе бѣлковаго грунта 
кожи (стр. 341).

' При этомъ, гладилка должна быть чиста и 
блестяща. Послѣ каждаго нагрѣванія ее обтираютъ 
и по временамъ лощатъ треніемъ о тонкозернистую 
наждачную бумагу (№ 0 0 ) , наклеенную на картонъ, 
или-же объ очень мелкій порошокъ древеснаго угля. 
Чтобы гладилка легко скользила, ею, передъ нало- 
женіемъ на переплетъ, проводятъ по куску толстой
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кожи, слегка пропитанному свйнымъ саломъ и 
также наклеенному на картонъ. Если этотъ куеокъ 
натереть, кромѣ того, тонкимъ порошкомъ наждака 
(№ 00) или древеснаго угля, то онъ, въ то-же 
время, можетъ замѣнять и наждачную бумагу (см. 
выше).

Сафьяна, шагрена и юфти нѣтъ надобности сма
зывать жиромъ передъ полировкою (шагрень и 
юфть, притомъ, какъ сказано, полируются рѣдко — 
стр. 379); но по переплету изъ телячьей или ба
раньей кожи нужно предварительно пройтись слегка 
(очень слегка, чтобы не оставить пятенъ) тряпоч
кою, пропитанною неболыпимъ количествомъ сви
ного сала: иначе отъ жара гладилки, нагрѣваемой для 
этихъ кожъ сильнѣе (стр. 324 — 325), испортится 
бѣлокъ, покрывающій позолоченный мѣста.

Никогда не слѣдуеть начинать полировку прежде, 
чѣмъ переплетъ вполнѣ просохъ, а приступая къ 
полировкѣ, лучше сначала согрѣть кожу, проводя 
по ней, безъ нажиманія, слабо нагрѣтою гладилкою. 
Во время-же самой операціи полировки, для осто
рожности, нагрѣвать гладилку до нужной степени 
жара не сразу, а постепенно.

Для полировки корешка, книга зажимается въ 
одинъ изъ прессовъ, ивображенныхъ на рис. 32-мъ, 
33-мъ и 157-мъ, и ставится продольно, хвостомъ 
или головкою къ работнику. Полируютъ, водя гла
дилку вдоль и слегка кругообразно, небольшими раз- 
махами, обработывая сначала одно мѣсто, пояожимъ, 
промежутокъ между хвостомъ корешка и послѣд- 
нимъ, самымъ нижнимъ бинтикомъ, потомъ, по по
рядку, промежутокъ между нижнимъ и слѣдующимъ 
за нимъ бинтикомъ и т. д., пока не пройдутъ весь
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корешокъ съ одного конца до другого. Пройдя въ 
одномъ направленіи, отъ хвоста къ головкѣ, пере- 
вертываютъ прессъ съ книгою и точно такъ-же про
ходятъ въ другомъ обратномъ направленіи, отъ го
ловки къ хвосту. Повторяютъ столько разъ, сколь
ко окажется нужнымъ для полученія желаемой 
степени блеска и гладкости.

Для полировки кожи картоновъ, книга кладется 
обыкновенно плашмя на столъ (на подстилку), 
хвостомъ или головкою къ работнику. Только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда кожа трудно полируется, или 
желательна особенно блестящая полировка, листы 
книги опускаются между брусками тисковъ, изобра- 
женныхъ на рис. 158-мъ, а картоны помѣщаются 
на широкіе бока этихъ тисковъ: какъ въ В  на 
рис. 158-мъ, т. е ., совершенно такъ-же, какъ при 
тисненіи на картонахъ (стр. 328). Иногда, съ тою-же 
цѣлью, подъ картоны, между ними и листами книги, 
подкладываются выпуклыя дощечки надіежащаго 
формата, подобныя тѣмъ, о которыхъ было гово- 
рено на стр. 313 (рис. 145-й), по поводу тисненія 
шрифта на картонахъ.

Гладилка для полировки картоновъ, какъ сказано, 
должна быть съ длинною деревянною ручкою. Упи
рая ею въ правое плечо, работникъ важимаетъ (до
вольно сильно) гладилку или только правою, или-же 
обѣими руками, смотря по его сидѣ.

Полируютъ, такъ-же какъ и на корешкѣ, ко
роткими и слегка кругообразными движеніями снизу 
вверхъ и сверху внизъ, двигаясь по направлению 
слѣва вправо; полируютъ такимъ образомъ сначала 
одну самую, нижнюю полосу кожи картона, потомъ 
переходятъ на слѣ дующую, лежащую надъ нею,
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другую полосу, затѣмъ на третью и т. д. до верх
няго конца переплета. Пройдя такимъ манеромъ, 
положимъ, отъ хвоста къ головкѣ, перевертываютъ 
книгу головкою къ себѣ и точно такъ-же прохо
дятъ гладилкою въ обратномъ направленіи, т. е., 
отъ головки къ хвосту. Какъ и на корешкѣ, по- 
вторяютъ столько разъ, сколько необходимо. Если 
края картона украшены позолотою, а середина 
нѣтъ, то прежде полируютъ края, а потомъ сере
дину. Заканчиваютъ, если нужно, короткими круго
образными движеніями по всему картону.

Сафьянные и другіе цѣнные кожанные пере
плеты въ настоящее время очень часто полируются 
зажиманіемъ книги въ прессъ между двумя нало
женными на картоны гладко полированными пла
стинками изъ никелированной или посеребреной 
бронзы, которыя для этой цѣли предварительно 
слегка нагрѣваются. Оставляется книга въ прессѣ 
возможно дольше, но давленіе должно быть не 
сильное, a умѣренное, при чемъ пластинки иногда 
приходится подогрѣвать нѣзколько разъ. Для пере
плетовъ изъ телячьей кожи пластинки нагрѣваются 
слабѣе.

Вынутая изъ подъ пресса, кожа на картонахъ 
переплета должна представляться гладкою и блестя
щею какъ зеркало. Вполнѣ хорошей полировки и 
можно достигнуть только при помощи такого прес- 
сованія. Тѣмъ не менѣе, одного прессованія обык
новенно бываетъ недостаточно: до прессованія не
обходимо подготовить кожу гладилкою, a послѣ прес- 
сованія гладилкою-же закончить полировку.

Для полировки кожи на внутренней поверхности 
картоновъ, ихъ откидываютъ, какъ и для тисне-
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нія, на доску (прикрытую сукномъ) одинаковой 
толщины съ книгою: стр. 329 и рис. 159-й. Иног
да кожа на внутренней сторонѣ картоновъ поли
руется ранѣе золоченія.,

Послѣ полировки книга на нѣсколько часовъ 
кладется подъ прессъ между двумя гладкими пла
стинками поверхъ картоновъ и двумя другими пла
стинками, вложенными между картонами и листами 
книги (стр. 283 — 284).

Поврытіѳ переплета лакомъ.

Покрывать лакомъ можно переплеты кожанные, 
коленкоровые (или полотняные) и бумажные. По
крываютъ не только съ дѣлью придать перепле- 
тамъ блескъ, но также и для того, чтобы предо
хранить ихъ отъ пятенъ и порта насѣкомыми.

Употребляютъ свѣтлый быстро высыхающій спир- 
товый лакъ, спеціально приготовляемый для пере
плетовъ и имѣющійся въ продажѣ. Въ составъ лака, 
кромѣ спирта, входятъ мастика, сандаракъ и вене- 
ціанскій терпентинъ, а иногда, кромѣ того, и гум- 
милакъ *).

Если лакомъ должны быть покрыты только от
тиски, то наводятъ его при помощи болѣе или 
менѣе тонкой волосяной кисточки, которую дер
жать, при этомъ, вертикально, такъ, чтобы съ 
рисункомъ оттиска соприкасался только самый кон- 
чикъ ея: при наклонномъ положеніи, кистью легко 
вайти за границы оттиска, чего, понятно, слѣ-

') Въ родѣ лака для мелкихъ вещей, ошісаннаго на стр. 420 
Иллюстрированна™ Словаря д-ра Л. Симонова, въ ст. Лаки.
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дуетъ избѣгать. Сплошное покрытіе лакомъ произ
водится посредствомъ или нѣжной губки, или там
пона (шарика) изъ совершенно чистой мягкой ваты. 
Впрочемъ, губка употребляется только тогда, когда 
нѣтъ надобности особенно заботиться о томъ, чтобы 
слой лака вышелъ очень тонокъ, напр, при покры- 
тіи лакомъ переплетовъ бумажныхъ или изъ деше
вой бараньей кожи. Во всѣхъ другихъ. случаяхъ 
ватный тампонъ предпочтительнѣе.

Вообще слой лака долженъ быть возможно то- 
ноКъ: едва-едва покрывать переплетъ. За разъ на 
тампонъ слѣдуетъ брать лаку не болѣе того, сколько 
нужно для покрытія данной поверхности, напр, 
кожи корешка или одного картона. Передъ нало- 
женіемъ на переплетъ, смоченный лакомъ тампонъ 
обтираютъ о бумагу, чтобы равномѣрнѣе распредѣ- 
лить въ немъ лакъ и удалить изъ него излишекъ 
послѣдняго. Покрываютъ быстрыми кругообразными 
движеніями тампона, стараясь, по возможности, не 
проходить болѣе одною раза  по одному и тому-же 
мѣсту.

По корешку съ бинтиками, во избѣжаніе нако- 
пленія лака вдоль краевъ послѣднихъ, водятъ там
понъ не вдоль, а поперекъ.

Сдѣлавшійся негоднымъ ватный тампонъ замѣ* 
няется новымъ ; кисти-же и губки послѣ работы 
каждый разъ тщательно вымываются въ спиртѣ. 
Для удачнаго покрытія лакомъ необходимо не только, 
чтобы переплетъ былъ вполнѣ сухъ, но чтобы и 
комната, въ которой производится операція, была 
суха и тепла. '
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Отдѣлка переплета окладами и т. п.

Оклады могутъ быть изъ металла, дерева, слоно
вой кости, перламутра, черепахи и т. п. Употреб
ляются они только въ исключительныхъ случаяхъ. 
Металлическіе оклады чаще всего для книгъ рели- 
гіознаго содержанія, а оклады изъ дерева, слоновой 
кости, черепахи, перламутра и пр. для альбомовъ, 
записныхъ книжекъ и т. п. Богослужебная книги 
иногда, кромѣ того, украшаются драгоцѣнными ка
меньями.

Участіе переплетчика въ этого рода работахъ 
ограничивается прикрѣпленіемъ окладовъ къ пере- 
плетамъ. Самые-же оклады изготовляются специали
стами: серебренниками, столярами, рѣзчиками по 
дереву, по слоновой кости и пр., которымъ пере- 
плетчикъ обязанъ, конечно, сообщить модель ри
сунка и соотвѣтствующіе данной книгѣ размѣры.

Дощечки изъ дерева, слоновой кости, черепахи 
и пр. приклеиваются къ картону переплета етоляр- 
нымъ клеемъ.

Что касается металлическихъ окладовъ, то они 
могутъ быть иэъ бронзы, латуни, серебра и пр., 
въ формѣ или сплошныхъ покрышекъ, или-же въ 
видѣ раздѣльныхъ украшеній: заетежекъ, угловъ, 
медальоновъ и т. п. Прикрѣпляются они къ пере
плету, обыкновенно уже обклеенному матеріею (чаще 
всего бархатомъ) или кожею, при помощи гвозди- 
ковъ изъ того-же металла, съ выпуклыми пояушаро- 
«бразными или овальными головками.

Для прикрѣпленія окладовъ къ картонамъ по- 
ступаютъ такимъ образомъ. Приправивъ окладъ

П Е Р Е П Л Е Т Н О Е  М А С Т Е Р С Т В О . 25
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акуратно на мѣсто, пробиваютъ шиломъ сквозь 
него и картонъ въ намѣченныхъ точкахъ дырочки 
(если въ окладѣ дырочки сдѣланы уже заранѣе, 
то пробиваютъ только картонъ), вкладываютъ въ 
каждую дырочку съ лицевой стороны по гвоздику; 
перевертываютъ картонъ, вмѣстѣ съ окладомъ, изнан
кою вверхъ и кладутъ его окладомъ на особую на
ковальню съ ямочками для головокъ гвоздиковъ, 
кладутъ такъ, чтобы головки послѣднихъ попадали 
именно въ эти ямочки, расположенныя обыкновен
но вдоль краевъ наковальни. Отщипнувъ затѣмъ 
кусачкою (рис. 171-й) излишекъ выходящихъ на

Р и с .  171- й .  К у с а ч к а .

изнанку концовъ гвоздиковъ, заклепываютъ уда- 
рами маленькаго молоточка. Заклепавъ, наклеиваютъ 
на внутреннюю поверхность картоновъ сначала тол
стую бумагу, а потомъ форзацы (стр. 279 — 297).

Металлическія украшенія, назначенный для ко
решка, прикрѣпляются подобнымъ-же образомъ къ 
наклеенному на матерію или кожу свободному от
ставу (239), слѣдовательно, до наклейки покрышки 
на переплетъ.

Обычай отдѣлывать переплеты богослужебныхъ 
книгъ металлическими окладами и драгоцѣнными 
камнями унаслѣдованъ нами отъ средневѣковыхъ 
монастырей. Тотъ характеръ церковною стиля, 
который ^ылъ выработанъ этими монастырями къ



387.

концу XV или началу XVI вѣка остался почти 
безъ всякаго измѣненія и по сіе время ; вся разница 
только въ томъ, что бока переплетовъ мы дѣлаемъ 
теперь не изъ деревянныхъ дощечекъ, а изъ кар
тона (см. ниже — Стили въ переплетномъ искусств*). Пре
красный образчикъ переплета этого рода показанъ 
на таблицѣ I, помѣщенной въ самомъ началѣ нашей 
книги.

Экономическіе переплеты.

Подъ этимъ именемъ мы разумѣемъ переплеты, 
изготовляемые издателями книгъ сразу въ болыпомъ 
количествѣ, съ цѣлыо удешевленія ихъ стоимости 
и продажной цѣны.

Сущность операцій переплетанія и при этого 
рода переплетахъ остается та-же, но большинство 
работъ производится при помощи машинъ: скдады- 
ваніе и сшиваніе листовъ книги, пропиливаніе, 
округленіе и обжиманіе корешка, обрѣзка листовъ 
и картоновъ, украшеніе покрышки тисненіемъ и пр. 
(стр. 20 — 2 2 ). Уже по одной этой причинѣ испол- 
неніе работъ не можетъ быть столь тщательнымъ 
и искуснымъ, какъ при обыкновенномъ способѣ 
переплетанія— руками. Но,кромѣ того, нѣкоторыя 
работы, въ видахъ экономіи, вовсе пропускаются, 
напр, околачиваніе фальцовъ на корешкѣ, обжима- 
ніе ушковъ и украшеніе капиталями при первыхъ 
двухъ сортахъ описываемыхъ нами ниже экономи- 
ческихъ переплетовъ. Извѣстныя другія работы 
исполняются нѣсколько иначе. Собственно описа- 
ніемъ этихъ то видоизмѣненій при тѣхъ или дру-

25*
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гихъ способахъ экономическаго переплетанія мы 
здѣсь и ограничимся, отсылая читателя относи* 
тельно остального къ изложеннымъ въ этой книгѣ 
общимъ правиламъ переплетанія.

Изъ различныхъ существующихъ сортовъ эконо- 
мическихъ переплетовъ главные суть: а) переплеты 
въ печатную бумажную обложку, б) такъ называе
мые переплеты въ папку и в) переплеты, загото
вляемые отдѣльно отъ книги и прикрѣпляемые къ 
ней уже вполнѣ оконченными.

П ереплеты  въ печатную  бум аж н ую  обложку.

Такіе переплеты употребляются для дешевыхъ 
ходячихъ изданій, напр, нерѣдко для школьныхъ 
книгъ.

Покрываютъ бумажною обложкою или весь пере- 
ллетъ сплошь, или-же только картоны, корешокъ-же, 
а иногда также и углы, для прочности, обтягиваютъ 
коленкоромъ или полотномъ.

Форзацы при этого рода переплетахъ приши
ваются вмѣстѣ съ конечными тетрадями (стр. 76 — 78). 
Корешокъ проклеивается и округляется, какъ обык
новенно (стр. 103 — 105, 106 — 108), но фальцы 
большею частью не околачиваются молоткомъ, а 
только обжимаются въ прессѣ или тискахъ (стр. 108 
и елѣд.). Листы книги обрѣзаются до прикрѣпленія 
картоновъ (стр. 117 и слѣд.), которое производится 
чаще всего по первому способу (стр. 213 — 214).

Самая обклейка переплетовъ сплошь бумажною 
обложкою или-же корешка (а иногда и угловъ) 
коленкоромъ, а картоновъ бумажною обложкою
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исполняется по правиламъ, изложенным! на стр.. 
270 — 272. На коленкоровый корешокъ обыкно
венно наклеивается куеокъ бумажной обюжки съ 
печатнымъ заглавіемъ книги; рѣже заглавіе вы
тисняется на самомъ коленкорѣ, до или посдѣ его 
наклейки на корешокъ. Заканчиваютъ приклейкою 
форзацовъ, какъ при книгахъ съ низкими фальцами 
(стр. 280), и обжиманіемъ книги въ прессѣ (стр — 
280 — 281).

Обрѣзы большею частью оставляются бѣлыми, но 
иногда окрашиваются крапомъ (стр. 137).

Печатныя бумажныя обложки для книгъ, которыя 
должны быть переплетены этимъ способомъ, дѣ- 
лаются обыкновенно шире и длиннѣе (для заво
ротовъ) и нерѣдко украшаются подходящими ри
сунками.

П ереплеты  въ папку.

Названіе свое этого рода переплеты получили 
потому, что на бока ихъ обыкновенно употребляется 
болѣе тонкій картонъ, извѣстный подъ именемъ 
папки. Отъ предыдущая сорта они отличаются 
главнымъ образомъ только тѣмъ, что здѣсь картоны 
переплета прикрѣпляются къ особому отставу.

Приготовляется этотъ отставъ елѣдующимъ обра
зомъ. Изъ двухъ или трехъ-листовой карточной 
бумаги (стр. 24) вырѣзаютъ, по угольнику, пра-. 
вшгьную четыреугольную полосу въ высоту карто
новъ и дюйма на 3 шире корешка (мѣряютъ по 
округлости корешка отъ края одного до края дру
гого фальца). Отмѣчаютъ на подоеѣ, какъ разъ по-
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•серединѣ, двумя продольными линіями ширину ко
решка и, при помощи желѣзной линейки и костя
ного ножа, загибаютъ по этимъ линіямъ полоску 
съ обѣихъ сторонъ внутрь. Затѣмъ, отступивъ отъ 
каждой изъ обѣихъ линій на разстояніе, равное 
ширинѣ (глубинѣ) фальца, дѣлаютъ второй загибъ 
(также костянымъ ножемъ по краю желѣзной ли
нейки), но уже въ обратномъ направленіи, т. е., 
не внутрь, а наружу. На рис. 172-мъ показанъ 
приготовленный такимъ образомъ отставъ: а — 
часть отстава, соотвѣтствующая корешку; е — пер
вый загибъ, облегающій внутреннюю поверхность

Р ис. 172-й. О тставъ  д л я  п е р еп л ет а  в ъ  п ап к у .

фальца корешка; о — второй загибъ, лежащій на 
листахъ книги.

Чтобы оформить рѣзче изгибы отстава, обогнувъ 
его около корешка, кладутъ книгу съ нимъ въ 
обжимный прессъ (рис. 4 -й) между двумя дощеч
ками со скошенными верхними краями ( в о  на 
рис. 85-мъ — стр. И З ), или, еще лучше, между 
дощечками, скошенными не только у краевъ, но и 
по плоскости (во  на рис. 86'Мъ — стр. 115), и 8а- 
жимаютъ достаточно сильно, при чемъ корешокъ и 
его фальцы остаются, конечно, внѣ пресса. Дощечки 
должны покрывать завороты отстава на листы книги 
(о на рис. 172-мъ) и заостренными краями упираться 
въ глубь фальцовъ. Если, вмѣсто обыкновеннаго 
обжимнаго пресса, употреблять тиски, показанные
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на рис. 88-мъ, то въ дощечкахъ нѣтъ надобности, 
такъ какъ ихъ въ этихъ тискахъ замѣняютъ скошен
ные стальные зажимы (а  и а на рис. 88-мъ, стр. 
115 — 116).

Пока книга въ прессѣ, отставъ, при помощи 
костяного ножа, окончательно закругляютъ по ко
решку и придаютъ загибамъ его надъ фальцами 
надлежащую рѣзкость.

Когда отставъ выолнѣ оформленъ, загибы его 
(е  и о на рис. 172-мъ) смазываютъ внутри клей
стеромъ и приклеиваютъ къ внутренней углублен
ной сторонѣ фальцовъ и къ лежащей на листахъ 
книги слизурѣ, на которую предварительно были 
наклеены растрепанные шнуры (стр. 213: первый 
способъ). Облегающая корешокъ закругленная часть 
отстава (а  на рис. 172-мъ) остается свободною, не 
приклеенною къ корешку: она, при закрываніи я 
раскрываніи книги, должна играть роль обыкновен
наго отстава (стр. 236).

Приклеивъ отставъ, снова зажимаютъ книгу въ 
прессъ между скошенными на краяхъ дощечками и 
снова обработываютъ отставъ по корешку коетя- 
нымъ ножемъ.

Вынувъ изъ пресса, смазываютъ снаружи клей
стеромъ приклеенные къ слизурѣ горизонтальные 
завороты отстава (о на рис. 172-мъ), наклеиваютъ 
на нихъ картоны и опять зажимаютъ въ прессъ 
между дощечками.

При наклейкѣ какъ отстава на книгу, такъ и 
картоновъ на завороты отстава необходимо, ко
нечно, заботиться о томъ, чтобы всѣ три края 
картоновъ и оба конца отстава правильно и равно- 
мѣрно выступали за листы книги.
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Какъ и въ предыдущемъ способѣ переплѳтанія, 
корешокъ округляютъ, но фальцы на немъ не 
околачиваютъ (довольствуются однимъ обжиманіемъ 
ихъ — стр. 108 и слѣд.) и капиталей не дѣлаютъ. 
Обрѣзы большею частью оставляются бѣлыми.

Обклеиваются эти переплеты также или сплошь 
печатною бумажною обложкою, или-же на корешкѣ 
и углахъ (часто на одномъ только корешкѣ) колен
коромъ, а на бокахъ бумажною обложкою; иногда, 
впрочемъ, ихъ покрываютъ сплошь коленкоромъ.

Переплеты въ папку значительно прочнѣе пере
плетовъ предыдущаго сорта, -въ особенности если 
слизура, къ которой приклеиваются завороты от
става, не бумажная, а коленкоровая или полот
няная (стр. 77).

П ереплеты , заготовляемы е отдѣльно отъ
книги.

Переплеты этого рода въ настоящее время вхо- 
дятъ все болѣе и болѣе въ употребленіе, именно 
съ тѣхъ поръ, какъ тисненіе на переплетахъ прес
сомъ стало примѣняться фабричнымъ образомъ. Сюда 
относится большая часть тѣхъ украшенныхъ золо
томъ и другого рода тисненіями переплетовъ, ко
торые выпускаются въ продажу самими издате
лями.

Эяжмъ способомъ могутъ быть ивготовлены всѣ 
роды переплетовъ : бумажные, коленкоровые и ко
жанные, сплошные или-же на половину изъ кожи 
или коленкора и на половину изъ бумаги. Чаще 
всего они дѣлаются или вполнѣ коленкоровые,
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или-же полуколенкоровые и полубумажные, (на ко
решокъ и углы или на одинъ корешокъ — колен- 
коръ, а на картоны — бумага). Такіе переплеты 
нерѣдко довольно красивы, но ни прочностью, ни 
художественностью отдѣлки никогда не могутъ срав
ниться съ хорошими переплетами ручной работы.

Картоны и отставъ для корешка, равно какъ 
бумага, коленкоръ или кожа для покрышки вы
краиваются точно такимъ-же образомъ, какъ и для 
обыкновенныхъ переплетовъ; но такъ какъ здѣсь 
одновременно изготовляется большое количество пере
плетовъ одной и той-же книги, или хотя и раз
личныхъ книгъ, но одного и того-же формата, то 
и картоны, и отставы, и матеріалъ для покрышки 
нарѣзаются сразу для всѣхъ книгъ по заранѣе за
готовленной мѣркѣ.

Въ болыпихъ мастерскихъ картоны рѣжутся по- 
средствомъ картонорѣзательныхъ машинъ съ круг
лыми вертящимися рѣзаками.

Приклеивается покрышка къ картонамъ и отставу 
при помощи клея или клейстера, смотря по матеріалу, 
изъ котораго она изготовлена (стр. 252 и 270 — 271). 
Разложивъ покрышку на чистомъ листѣ картона, 
смазываютъ ее ровнымъ слоемъ клея или клейстера, 
кладутъ на нее, на намѣченныя заранѣе мѣста. 
сначала лѣвый картонъ, потомъ отставъ и , нако- 
нецъ, правый картонъ, наблюдая при этомъ за 
тѣмъ, чтобы верхній и нижній края картоновъ и 
отстава вездѣ находились на одномъ уровнѣ и 
чтобы между отставомъ и картонами съ каждой 
стороны оставался свободный промежутокъ шири
ною О Т Ъ  3 / *  Д О  1  l 'ji линіи, смотря по толщинѣ 
картоновъ. Когда картоны и отставъ достаточно
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приклеются, покрышку, вмѣстѣ съ ними, перевер- 
тываютъ лицомъ вверхъ и проглаживаютъ съ лица. 
Если покрышка, какъ это чаще всего бываетъ, 
коленкоровая, то проглаживать лучше всего щеткой 
изъ короткаго и твердаго волоса, но отнюдь не 
руками.

Клей для коленкоровой покрышки долженъ быть 
хорошій и , по возможности, быстро сохнущ ій, по
тому что медленно сохнуіцій клей размачиваетъ 
коленкоръ и лишаетъ его свѣжести. Намазывать 
клей слѣдуетъ не слишкомъ горячимы такой тем
пературы, чтобы въ яемъ можно было держать 
палецъ.

Прогладивъ приклеенную покрышку съ лица, 
обрѣзаютъ ее у угловъ картоновъ, какъ объяснено 
на стр. 260 — 2 6 2 , на разстояніи отъ концовъ угловъ 
равномъ толщи нѣ картоновъ. Посдѣ этого загибаютъ 
и приклеиваютъ запасы покрышки на внутреннюю 
поверхность картоновъ и отстава (стр. 259 — 260).

Если корешокъ или корешокъ и углы кожанные, 
а бока коленкоровые, или корешокъ и углы колен- 
йоровые, а бока бумажные, то сначала приклеи
ваютъ отставъ и задніе края обоихъ картоновъ къ 
полоскѣ кожи или коленкора надлежащей длины а 
ширины (стр. 245 и 2 5 1 ), соблюдая, при этомъ, также 
необходимые промежутки между картонами и от
ставомъ (см. выше); затѣмъ обклеиваютъ кожею или 
коленкоромъ углы (стр. 245 , 251 и 2 62 ) и , наконецъ, 
коленкоромъ или бумагою бока картоновъ (стр. 
267 — 272).

Просушиваютъ обклеенный такимъ образомъ пере
плетъ или въ стоячемъ положеніи, или между пап
ками. Можно также повѣеить его для просушки на
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ровныя горизонтальный жердочки, но отнюдь не на 
веревки.

Когда переплетъ просохъ, на немъ производятъ, 
посредетвомъ пресса, нужные оттиски — простые, 
золоченые или раскрашенные, смотря по желанію  
(стр. 364 — 378).

Лрикрѣпляется такимъ образомъ приготовленный 
переплетъ къ книгѣ обыкновенно при помощи гильзы, 
т. е ., бумажной, коленкоровой или полотняной 
трубки, наклеиваемой на корешокъ. Вырѣзавъ изъ 
крѣпкой плотной бумаги, изъ коленкора или изъ

Рис. 173-й. Поперечный разрѣзъ книги п наклеенной на ея коре
шокъ гильзы : а о « —гильза; к — книга. Середина гильзы на
клеена на корешокъ отъ фальца до фальца (огъ а до а ), 
бока-же ея завернуты, надъ серединою, вверхъ и внутрь и склеены 

.между собою въ о.

тонкаго полотна полоску въ длину корешка и шире 
его немного болѣе, чѣмъ вдвое, наклеиваютъ ее , 
посредетвомъ клея, серединою на корешокъ книги, 
заворачиваютъ края ея, какъ показано на рис. 173-мъ 
(поперечный разрѣзъ), и склеиваютъ ихъ между со
бою въ о, не приклеивая ихъ, однако, къ лежащей 
подъ ними нижней, наклеенной на корешокъ, по- 
ловинѣ полоски. Образованная такимъ образомъ на 
корешкѣ сплюснутая трубка (см. рис. 173-й) назы
вается гильзою. Приготовить гильзу, впрочемъ, можно 
и отдѣльно отъ корешка и наклеить ее на послѣд- 
ній уже готовою.



Переплетъ наклеивается отставомъ именно на 
заднюю свободную половину гильзы (а о а на рис. 
173-мъ). Смазавъ эту половину (а о а) достаточно 
густымъ клеемъ, прикладываютъ къ ней отставъ 
переплета, предварительно закругливъ его, какъ слѣ- 
дуетъ, при чемъ наблюдаютъ, конечно, чтобы канты 
картоновъ и концы отстава выступали за листы книги 
надлежащимъ образомъ (стр. 210 — 211). Приклеивъ, 
приглаживаютъ, сквозь бумагу, костянымъ ножемъ. 
Когда просохнетъ, приклеиваютъ къ картонамъ сна
чала слизуру съ наклеенными на нее заранѣе ра
стрепанными шнурами, а потомъ форзацы (стр. 279 и 
слѣд.), послѣ чего книгу помѣщаютъ въ прессъ между 
двумя дощечками. Въ прессъ кладется обыкновенно 
не одна, а одновременно нѣсколько книгъ, отдѣлен- 
ныхъ другъ отъ друга дощечками достаточной тол
щины (стр. 281).

Если слизура коленкоровая или полотняная (стр. 77)  
и число шнуровъ, на которыхъ сшита книга, до
статочное (стр. 8 2 ) ,  то прикрѣпленіе переплета къ 
книгѣ можетъ быть довольно прочны мъ. Чтобы до
стигнуть прочности и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
слизура бумажная, ее обыкновенно отрываютъ и , 
вмѣсто нея, на корешокъ книги, до приклеиванія 
къ нему гильзы, наклеиваютъ (клеемъ) полотняную 
или коленкоровую (иногда изъ густого марли) по
лоску въ длину корешка и такой ширины, чтобы 
края ея заходили на бока книги приблизительно ва 
! / і вершка съ каждой стороны; края эти приклеи
ваются клеемъ къ форзацаиъ и потомъ, вмѣстѣ съ 
ними, къ картонамъ (клейстеромъ). Ш нуры въ такомъ 
случаѣ или приклеиваются (клеемъ) также на форзацы, 
подъ полотномъ или коленкоромъ, или-же продѣваются
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сквозь дырочки, продѣланныя въ коленкоровой или 
полотняной полоскѣ и приклеиваются (клеемъ) къ 
картонамъ по первому способу (стр. 213 — 214).

Для дешевыхъ переплетовъ довольствуются при
клейкою отстава къ бумажной гильзѣ и наклейкою 
на картоны обыкновенныхъ бумажныхъ форзацовъ 
съ бумажною-же слизурою. Иногда замѣняютъ дане  
гильзу полоскою бумаги немного уже корешка, 
которую наклеиваютъ вдоль корешка такъ, чтобы 
самые края послѣдняго оставались свободными на 
ширину около 3/ 4 — 1 линіи (съ каждой стороны): 
смазавъ корешокъ сплошь клеемъ, наклеиваютъ на 
него сначала сказанную полоску, a пѳтомъ пере
плетъ отставомъ, который такимъ образомъ при
клеивается именно только къ оставшимся свобод
ными краямъ корешка. Но если и въ этихъ слу
чаяхъ корешокъ былъ предварительно обклеенъ, 
какъ объяснено выше, полотномъ или коленкоромъ, 
то прикрѣпленіе переплета все таки можетъ ока
заться довольно прочнымъ.

Форзацы для переплетовъ, прикрѣпляемыхъ къ 
книгѣ уже въ готовомъ видѣ, обыкновенно при
шивные и оставляются не пропиленными при сши- 
ваніи книги (стр. 76 — 78 и 86).

Особенности въ переплетаніи нѣкоторыхъ книгъ.

Сюда относятся конторскія книги, ноты, геогра- 
фическіе атласы, фотографическіе альбомы и т. п.

Отъ переплетовъ конторскихъ книгъ и нотъ, кромѣ 
прочности, требуется еще способность свободно и 
вполнѣ плоско открываться.
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Именно по этой причинѣ конторскія книги и 
ноты сшиваются безъ пропилки корешка, не на 
шнурахъ, а на тесемкахъ или ремняхъ (стр. 100) 
и всегда по одной тетради (стр. 9 0 ), при чемъ 
фицбунды, т. е ., два крайніе шва (стр. 80 и 81),. 
пригоняются возможно ближе къ верхнему и ниж
нему кондамъ книги. Шьютъ хорошими льняными, 
а иногда даже шелковыми нитками (нѣкоторые 
предпочитаютъ и тесемки шелковыя). Число тесемокъ 
или ремней отъ 4 до 5, смотря по величинѣ книги.

О д и н ъ  и зъ  с п о с о б о в ъ  п ѳ р е ш г ѳ т а н ія  н о т ъ ,  
к о н т о р с к и х ъ  к н и г ъ  и  т . п .

Сложивъ тетради книги въ надлежащемъ порядкѣ, 
прикладываютъ къ верхней и нижней тетрадямъ 
двойные форзацы (стр. 76 —  7 8 ) , сложенные листы 
которыхъ вкладываются одинъ въ другой и не 
загибаются у  корешка въ фальцъ. Каждый фор
зацъ состоитъ такимъ образомъ не изъ двухъ, а 
изъ четырехъ листовъ; самый наружный изъ нихъ  
замѣняетъ слизуру, которой, поэтому, не дѣлается. 
Форзацы приготовляются изъ плотной бумаги, не 
болѣе толстой, однако, чѣмъ бумага листовъ книги. 
Два внутренніе листа ихъ могутъ быть изъ цвѣт- 
ной бумаги.

Сшивъ тетради книги, какъ объяснено на стр. 
1-0-0 :— 1 0 1 , на 4 или б тесемкахъ или ремняхъ, 
покрываютъ корешокъ легкимъ слоемъ клея, округ- 
ляютъ его (стр. 1 0 6 ) и выработываютъ на немъ 
очень маленькіе, едва замѣтные фальцы, для чего 
бываетъ достаточно одного обжиманія въ пресеѣ
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(безъ околачиванія) между двумя, листами тонкой 
папки (стр. 108 и слѣд.). Когда клей просохъ и 
пока книга еще въ прессѣ, корешокъ смазываютъ 
клейстеромъ и кашируютъ его, т. е ., расгираютъ 
буковою планочкою (стр. 111 —  113). Давъ, затѣмъ, 
обсохнуть клейстеру, вынимаютъ книгу изъ пресса 
и приклеиваютъ на корешокъ ея густымъ клеемъ 
полоску изъ шерстяного люстрина или іглотнаго 
тонкаго полотна, такой ширины, чтобы края ея 
могли заходить на бока книги, съ каждой стороны, 
по крайней мѣрѣ, на 1 дюймъ. Когда клей про- 
сохнетъ, въ полоскѣ противъ каждой тесемки (или 
ремня), какъ разъ надъ самымъ краемъ фальца, 
прорѣзываютъ отверстія, сквозь которыя проводятъ 
тесемки (или ремни) наружу, послѣ чего высту- 
пающіе края полоски приклеиваютъ клейстеромъ къ 
наружнымъ листамъ форзацовъ.

Затѣмъ .прикрѣпляютъ картоны по третьему спо
собу (стр. 214  и слѣд.), не слишкомъ натягивая 
тесемки (или ремни). Корешковый край картоновъ 
предварительно закругляютъ и самые картоны у  
этого края утовчаютъ на столько, чтобы они не 
выступали здѣсь за уровень фальца.

Прикрѣпивъ картоны и оправивъ ихъ и. коре
шокъ, какъ слѣдуетъ (стр. 217), зажимаютъ книгу 
на нѣсколько часовъ въ прессъ (стр. 217); смазы
ваютъ корешокъ еще разъ слегка клейстеромъ и 
выглаживаютъ его тщательно пальцами.

Вынувъ изъ пресса (по просыханіи), обрѣзаютъ 
листы книги по французскому способу (стр. 224  
и слѣд.) и , если нужно, окрашиваютъ обрѣзы.

Покрышка можетъ быть, конечно, вполнѣ ко- 
жанная или вполнѣ коленкоровая, а если желаютъ,
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то и вполнѣ бумажная; но чаще всего корешокъ и 
углы покрываютъ кожею, а бока коленкоромъ пли 
бумагою (стр. 267). Сначала обклеиваютъ кожею  
корошокъ (безъ отстава); затѣмъ, послѣ просыха- 
нія, наклеиваютъ на внутреннюю поверхность кар
тоновъ (клейстеромъ) наружные листы форзацовъ, 
замѣняющіе слизуру (стр. 3 9 8 ) , съ приклеенными 
къ нимъ заворотами люстриновой или полотняной 
полоски (стр. 399 ). Обясимаютъ въ прессѣ и , давъ 
высохнуть, обклеиваютъ кожею углы, а коленко
ромъ или бумагою бока картоновъ (стр. 267 — 270). 
Заканчиваюсь приклейкою къ внутренней поверх
ности картоновъ второго листа форзацовъ ; этотъ 
второй листъ, какъ сказано (стр. 3 9 8 ) , можетъ  
быть изъ цвѣтной бумаги.

Д р у г о й  е п о с о б ъ  п ѳ р е п л ѳ т а ш я  н о т ъ , к о н т о р 
с к и х ъ  к н и г ъ  и  т . п .

Вмѣсто двойныхъ, форзацы обыкновенные, но съ 
полотняною слизурою (стр. 76 — 7 7 );  при этомъ, 
внутрь первой и послѣдней тетрадей книги, въ ко
решковые сгибы ихъ, передъ сшиваніемъ, для проч
ности, вклеиваются сложенныя вдвое полотняныя 
полоски около У а дюйма шириною.

Когда тетради сшиты указаннымъ образомъ на рем
няхъ или тесемкахъ (стр. 398), выравниваютъ коре
шокъ ударами по столу, проводятъ обмокнутою въ 
клей небольшою кистью поперекъ корешка въ трехъ  
мѣстахъ: вверху/ внизу и посрединѣ, съ цѣлью 
укрѣпить на время тетради. Обрѣзаюгь передокъ, 
округаяютъ корешокъ рукамп (а  не молоткомъ),
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выработываютъ обжиманіеиъ въ прессѣ неболыпіе 
фазьцы (какъ и въ предыдущемъ способѣ) и , не 
вынимая книги изъ пресса, покрываютъ корешокъ 
не слишкомъ густымъ клеемъ, который растираютъ 
нагрѣтымъ тонкимъ концомъ молотка, удаляя, при 
этомъ, излишекъ клея кистью.

Затѣмъ, когда клей просохъ, на промежутки 
между ремнями или тесемками наклеиваютъ клей
стеромъ, тщательно приглаживая, полосы изъ тон- 
каго полотна въ ширину промежутковъ и такой 
длины, чтобы онѣ могли заходить на бока книги, 
съ каждой стороны, на 1 дюймъ.

По высыханіи, вынимаютъ книгу изъ пресса, 
обрѣзаютъ головку и хвостъ ея и окрашиваютъ 
обрѣзы одноцвѣтною краскою, крапомъ или подъ 
мраморъ, смотря по желанію.

Наклеиваютъ вдоль всего корешка полосу изъ 
полотна, пергамента или тонкой кожи, одинаковой 
съ нимъ ширины. Послѣ этого приготовляютъ изъ 
тонкой папки или карточной бумаги отставъ въ родѣ 
того, какой употребляется при переплетѣ въ папку 
(стр. 389 — 390 и рис. 172-й); накладываютъ его 
на корешокъ, прорѣзываютъ въ немъ у  самаго края 
фальцовъ дыры, проводятъ черезъ нихъ наружу 
тесемки или ремни (какъ въ предыдущемъ спо- 
собѣ сквозь полотняную или люстриновую полоску: 
стр. 3 99 ) и приклеиваютъ ихъ .снаружи къ лежа- 
щимъ на книгѣ заворотамъ отстава (е  и о на 
рис. 172-мъ), при чемъ концы полотняныхъ поло
сокъ, наклеенныхъ на корешокъ между ремнями или 
тесемками (см. выше), будутъ находиться подъ этими 
заворотами (между ними и полотняною-же сливурою).

Для каждой стороны вырѣзаютъ два картона:
ПЕРЕПЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО. 26
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одинъ тонкій, а другой болѣе толстый, всего, слѣ- 
довательно, 4 картона.

Смазавъ корешковые края тонкихъ картоновъ 
снаружи клеемъ, подсовываютъ ихъ подъ лежащіе 
на книгѣ завороты отстава (подъ о на рисункѣ 
172-мъ) и приклеиваютъ ихъ къ этимъ заворотамъ. 
ІГослѣ этого, покрывъ клеемъ всю наружную по
верхность тонкихъ картоновъ и заворотовъ отстава о , 
приклеиваютъ къ нимъ толстые картоны, отступя 
отъ фальцовъ (отъ линіи, раздѣляющей е отъ о) 
на двойную толщину этихъ картоновъ.

Зажимаютъ книгу въ прессъ между двумя дощеч
ками и, давъ просохнуть, обработываютъ заднюю 
(корешковую) половину отстава (а на рис. 172-мъ) 
слѣдующимъ образомъ. Нарѣваютъ изъ тонкой ло
щеной папки или изъ карточной бумаги полосы не
много длиннѣе корешка и постепенно уменьшаю
щейся ширины, а именно: первую полосу въ полную 
ширину задней половины отстава (въ ширину а на 
рис. 172-мъ), вторую на */« дюйма уж е первой, 
третью на */< дюйма уже второй и т. д. до послѣд- 
ней, которая должна быть въ 1/і  дюйма шириною. 
Посредетвомъ густого клея, первую (самую широкую) 
полосу наклеиваютъ на заднюю половину отстава 
(на а рис. 172-го), а  оетальныя, въ порядкѣ ихъ 
убывающей ширины, послѣдовательно одну на дру
гую , наблюдая, при этомъ, чтобы каждая прихо
дилась какъ разъ посрединѣ корешка. Края обра- 
зованныхъ такимъ обраэомъ, по обоикъ бокаиъ 
отстава, уступовъ спускаютъ и сглаживаютъ напил- 
комъ, вслѣдствіе чего задъ отстава получаетъ за
кругленно-выпуклую форму.

Обработать такимъ образомъ отставъ, обрѣзавъ
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выступающіе за концы его излишки накіеенныхъ 
на него папочныхъ полосъ и вообще приведя верх- 
ній и нижній края отстава въ уровень съ кантами 
картоновъ, обклеиваютъ корешокъ и картоны по
крышкою, какъ объяснено въ предыдущемъ способѣ 
(стр. 3 9 9 — 400). Затѣмъ, отворотивъ картоны, - при
клеиваютъ къ внутренней ихъ поверхности сначала 
концы полотняныхъ полосокъ, наклееннымъ между 
ремнями или тесемками (см. выше), потомъ полотня- 
ную-же слизуру и , наконецъ, форзацы, приглаживая 
возможно лучше въ фальцахъ. Послѣ этого остается 
только зажать книгу въ прессъ между дощечками 
и дать высохнуть.

П ѳ р е п л ѳ т а н іе  о т д ѣ л ь н ы ж ъ  р и с у н к о в ъ .

Для перешгетанія въ формѣ книги рисунковъ, 
чертежей и т. п ., напечатанныхъ на отдѣльныхъ 
листахъ, напр, географическихъ картъ или фото- 
графій. необходимо прежде всего ивъ отдѣльныхъ 
листовъ образовать тетради, которыя можно было-бы 
сшивать.

Для этого листы склеиваются попарно и , затѣмъ, 
пары вкладываются одна въ другую, съ цѣльто обра- 
зованія тетрадей нужной толщины, какъ объяснено 
на стр. 63 — 70 , рис. 63-мъ, 64-мъ и 65-мъ. Если 
географическія карты или другіе рисунки перепле
таются сложенными, или если листы рисунковъ 
вообще очень толсты (напр, наклеенный на бри
столь фотографіи), то, чтобы корошекъ не вышелъ 
слишкомъ тонокъ сравнительно съ остальными ча
стями книги, его передъ сшиваніемъ тетрадей не-

26*



обходимо выполнить ложными фальцами — стр. 
69 — 70.

Образованный такимъ образомъ тетради сшиваются 
на тесемкахъ и переплетаются так ъ , какъ это изло
жено при описаніи переплетанія нотъ и контор
скихъ книгъ (стр. 3 9 8 ).

П ѳ р ѳ п л е т а н іѳ  г а з е т ъ  и  д р у г и х ъ  п о д о б н ы х ъ
и з д а н ій .

Относительно образованія тетрадей изъ листовъ 
такихъ изданій см. стр. 70 — 71; образованным-же 
тетради сшиваются и переплетаются, какъ обыкно
венно.

Переплетаніе при помощи каучука
(reliure arraphique французовъ).

При переплетаніи изданій, состоящихь изъ от- 
дѣльныхъ листовъ, сшиваніе въ послѣднее время 
иногда замѣняютъ склеиваніемъ посредетвомъ кау
чука.

Сложивъ листы, какъ слѣдуетъ, вмѣстѣ и прило- 
живъ къ нимъ спереди и сзади форвацы, обрѣзаютъ 
корешковый край всей пачки ровно по вертикальной 
линіи. Зажимаютъ, между двумя дощечками, въ 
прессъ, такъ, чтобы обрѣванный корешокъ былъ въ 
уровень съ краями этихъ дощечекъ. Трутъ коре
шокъ стеклянною бумагою и , эатѣмъ, тщательно 
удаливъ съ него пыль, покрываютъ его довольно 
толстымъ слоемъ раствора каучука въ сѣро-углеродѣ,
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бензинѣ и т. п.; покрываютъ при помощи пальцевъ, 
сильно растирая, чтобы каучукъ проникъ въ глубь.

Послѣ этого, вырѣзавъ изъ мягкаго холста по
лоску въ длину корешка и на 2 — 2 1/з дюйма 
шире его, смазываютъ середину ея на шщіту ко
решка толстымъ-же слоемъ каучука и приклеиваютъ 
ее этою серединою къ корешку, сильно приглажи
вая рукою и костянымъ ножемъ, при чемъ каучу
ковый слой не долженъ ни малѣйше заходить на 
неприклеенные къ корешку свободные края хол
стинной полоски. Вынувъ книгу изъ пресса, края 
эти приклеиваютъ клейстеромъ къ бокамъ книги 
(къ форзацамъ).

Давъ просохнуть (около получаса), обрѣзаютъ 
листы книги спереди, сверху и снизу (какъ обык
новенно), округляютъ корешокъ, обжимаютъ въ 
прессѣ фальцы и вставляютъ книгу въ готовый 
переплетъ (стр. 395 — 397).

Такимъ образомъ могутъ быть переплетаемы га
зеты , журналы, рукописи, альбомы для рисованія, 
географическіе атласы, ноты и т. п.

Каучуковые переплеты упруги, открываются пре
красно — вполнѣ плоско, недоступны для насѣко- 
мыхъ, вслѣдствіе сохраняемаго ими запаха каучука, 
н о , конечно, никогда не могутъ быть столь прочны, 
какъ хорошо исполненные обыкновенные переплеты.

0

Футляры для книгъ.

Дѣлаются футляры изъ болѣе или менѣе толстаго 
картона, смотря по формату книги. Они или оста
вляются безъ всякой обклейки, иди покрываются
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(бумагою, коленкоромъ и т. п .) только снаруж и, 
или-же обклеиваются какъ снаружи, такъ и 
внутри.

На рис. 174-мъ и 175-мъ приведены два образ
чика выкройки картона для футляровъ. А  и В  
два бока футляра, Е  его спинка; О и М  верхъ и 
низъ. Двойными линіями обозначены мѣста пере- 
гибовъ. Въ футлярѣ рис. ] 74-го верхъ (О) и

с

0

-) А Е

!i

в  і (-

м

и

Рис. 174-й. Выкройка картона для футляра.

низъ (Ж) приклеиваются къ наружной поверхности 
бока В  запасами о и w. Въ футлярѣ рис. 1 7 6 -го 
низъ (Ж ) приклеивается къ боку В  вапасомъ 
а спинка (Е )  къ боку А  вапасомъ е. Запасы  
(о, н и е) и края боковъ, къ которымъ они при
клеиваются, срѣзаются (спускаются) косвенно по 
плоскости (въ родѣ какъ въ а и е на рис. 139-м ъ, 
но гораздо отложе) на столько, чтобы мѣста
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склейки оказались не толще остальных^ частей 
футляра. Поперечныя іцели, остающіяся на мѣ- 
стахъ соприкосновенія верхняго и нижняго краевъ

Рис. 175-й. Другая выкройка картона для футляра.

спинки ( Е )  съ краями верха ( 0 )  и нш а (Ж ) , за
клеиваются бумагою.

Если картонъ не толстъ, то перегибы, означен
ные на рисункахъ двойными линіями, дѣлаются 
безъ надрѣзанія картона —  простымъ загибаніемъ
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его, вдоль этихъ линій, по острому краю желѣзной 
линейки. Если-же картонъ, напротивъ, толстъ, то 
его, по линіямъ перегибовъ, надрѣзаютъ снаружи 
на 7*> на Vs ила Даже на половину, смотря именно 
по его толщинѣ.

Спереди футляръ большею частью оставляется 
открытымъ; въ такомъ случаѣ посрединѣ перед- 
нихъ краевъ его боковъ (А и Б  на рис. 174-мъ 
и 17 5-мъ) дѣлаются небольшія полулунныя выемки 
(г , г, г, г), для того, чтобы книгу было легко за
хватывать пальцами при выниманіи ея изъ фут
ляра. Но иногда и для переда футляра выкраи
вается полоса С, одинаковая съ полосою для спинки Е . 
Полоса эта (С ), обозначенная на рисункахъ точеч
ными линіями, остается соединенною съ футляромъ 
только съ одной стороны (см. рисунки) и служить 
для него крышкою. Нѣкоторые присоединяю т къ 
этой крышкѣ загибъ с, заходящій, при закрываніи, 
на противоположный бокъ футляра. Въ футлярахъ 
съ такою крышкою полулунная выемка (г ), по
нятно, можетъ быть сдѣлана только съ одного 
бока.

Бумага или коленкоръ для покрыванія футляра 
внутри или снаружи вырѣзается по картонной вы
к р ой ^  (рис, 174-й или 175-й) съ необходимыми за
пасами для заворотовъ. Наружная покрышка на
клеивается (клеемъ или клейстеромъ, смотря по 
матеріалу: стр. 252 и 270 —  2 7 1 ) на готовый фу
тляръ , а внутренняя на еще не склеенные картоны.

Для дорогихъ переплетовъ футляры часто при- 
готовлйются въ видѣ коробокъ. Въ таісихъ случаяхъ 
въ выкройкѣ рис. 174-го О (съ о) и М (съ « ) от
резаются отъ А  и приклеиваются, какъ объяснено



выше, къ Е  (бумагою) и къ В  (запасами о и « ) ,  
В  служитъ дномъ коробки; изъ С (безъ с) обра
зуется передъ, который или также приклеи
вается къ О и Ж , или-же, чаще, оставляется 
откиднымъ (для болѣе удобнаго выниманія книги). 
А  превращается въ крышку, для чего вдоль двой
ной ливіи, отдѣляющей А отъ Е, картонъ надрѣ- 
зается не снаружи, а извнутри, вдоль-же передняго 
и боковыхъ краевъ A  дѣлаются неболыпіе заво
роты, которыми, при закрываніи, обхватываются 
бока и передъ коробки (для образования этихъ за- 
воротовъ картонъ, понятно, надрѣзаетея снаружи — 
по линіямъ передняго и боковыхъ краевъ А). По
добны# коробки часто снаружи покрываются кожею, 
а внутри выстилаются шелковою матеріею, нерѣдко 
подбитою ватою и простеганною.

Наклейка рисунновъ, географическихъ картъ и пр.

Наклеиваютъ рисунки, планы, географическія 
карты и т. п. на бумагу, на картонъ, на колен
коръ или полотно.

Н а к л е й к а  н а  б у м а г у .

Обрѣзаютъ, какъ слѣдуетъ, рисунокъ. Выкраи- 
ваютъ изъ выбранной бумаги куеокъ нужной вели
чины и формы, съ достаточно широкими полями; 
отмѣчаютъ на немъ карандашемъ мѣсто для ри
сунка и , разложивъ его на чистомъ листѣ картона, 
пропитываютъ его влагою при помощи влажной 
губки.
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Затѣмъ, положивъ рисунокъ лицомъ на другой 
листъ картона, покрываютъ изнанку его, посред
ством^ кисти, не очень густымъ клейстеромъ, при
глаживая и выравнивая слой клейстера мягкою 
губкою или мякотью ладони. Послѣ этого, захва
тивъ рисунокъ за два конца его верхняго края, 
опускаютъ его на бумагу постепенно — сначала 
нижній край, потомъ, послѣдовательно, середину 
и, наконецъ, верхній край, наблюдая, при этомъ, 
чтобы рисунокъ пришелся какъ разъ въ рамку, 
начерченную для него карандашемъ на бумагѣ. 
Чтобы лучше пристало, проглаживаютъ рукой отъ 
середины къ краямъ, сквоэь пропускную бумагу, 
стараясь не сдвинуть рисунка съ мѣста. Пере- 
вернувъ ц прогладивъ точно также съ другой сто
роны, высушиваютъ между пропускною бумагою и 
двумя листами картона съ наложенною на нихъ 
небольшою тяжестью.

Если рисунокъ очень великъ, то, при наклейкѣ, 
лучше накладывать не рисунокъ на бумагу, а бу
магу на рисунокъ.

Н а к л е й к а  н а  к а р т о н ъ .

Наклейка рисунковъ на картонъ исполняется 
совершенно такимъ-же образомъ, какъ и на бумагу; 
но накладывается, конечно, не картонъ на рису- 
нокъ, а всегда рисунокъ на картонъ. Для того, чтобы 
картонъ послѣ наклейки не коробился, заднюю 
сторону его предварительно подклеиваютъ (при по
мощи клейстера*же) листомъ бѣлой бумаги.



Н а к л е й к а  н а  к о л е н к о р ъ  и л и  п о л о т н о .

Наклейка рисунковъ на коленкоръ или полотно 
производится обыкновенно также посредетвомъ клей
стера, которымъ намазывается изнанка рисунка, 
при чемъ полотно или коленкоръ, на который долженъ 
быть наклеенъ русунокъ, предварительно натяги
вается, при помощи гвоздиковъ, на ровную по
верхность, по возможности, гладко и безъ скла
докъ.

Если наклеиваемый рисунокъ, напр, географиче
ская карта, долженъ складываться, то его, раз- 
мѣтивъ съ изнанки карандашемъ, акуратно раз- 
рѣваютъ острымъ ножемъ, по линейкѣ, на требуе
мое число частей. Географическія карты разрѣзаются 
чаще всего на 4  — 6 или 8 и 9 частей.

Отмѣтивъ границы частей карандашемъ или мѣ- 
ломъ на натянутомъ коленкорѣ (или полотнѣ), на
клеиваютъ на него послѣдовательно куски разрѣ- 
занной карты, начиная съ серединныхъ.

Намазывать куски клейстеромъ слѣдуетъ по мѣрѣ 
наклейки, а не всѣ сразу, потому что заранѣе на
мазанные куски разбухаютъ сильнѣе и становятся
больше другихъ.

Между кусками на коленкорѣ оставляются про
межутки, ширина которыхъ должна быть прибли
зительно равна толщинѣ бумаги всѣхъ кусковъ, 
обнимаемыхъ данною складкою. Гдѣ лежатъ одинъ 
на другомъ только два к уск а, тамъ промежутокъ  
складки долженъ быть вдвое шире толщины бу
маги карты; гдѣ три куска -  втрое шире тол
щины бумаги и т. д.
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Если карта разрѣзана на 9 кусковъ и должна 
складываться два раза въ продольномъ и два раза 
въ поперечномъ направленіи (рис. 176-й), то для 
первой продольной складки (а а ) , по которой карта 
складывается только вдвое (куски А А' А" накла
дываются на куски В В' В"), промежутокъ (а а )  
долженъ быть равенъ приблизительно двойной тол- 
щинѣ бумаги карты. Для второй продольной складки 
(е ё ) ,  обнимающей тройную толщину карты (на
ложенные одинъ на другой куски A Ä  А \ В  В' В" и

& м>

А 1 *- і
в

IP
1 в ' в "

Е II Б Е "

£  ' а '
Рис. 176-й. Наклейка на коленкоръ географической карты, разрѣ- 

занной на 9 кусковъ.

Е  Е' Е"), промежутокъ (в ё )  долженъ быть втрое 
шире толщины бумаги. Для поперечной складки 
и и промежутокъ (и и’) долженъ быть въ шесть 
разъ шире толщины бумаги карты, потому что 
складка эта обхватываетъ шесть сложенныхъ другъ 
на другѣ кусковъ карты (два куска А' А '\ два 
куска В' В " и два куска Е ' Е"), а для поперечной 
складки в ё  въ девять разъ шире толщины бумаги, 
такъ какъ она обнимаетъ всѣ девять кусковъ. 

Прогладивъ приклеенные куски, сквозь бумагу,
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рукою, оставляют» для просушки, не снимая ко
ленкора съ гвовдиковъ: отъ нѣсколькихъ часовъ до 
полусутокъ, смотря по толщинѣ бумаги. Сяявъ, 
складываютъ и слегка прожимаютъ въ прессѣ.

По краямъ карты оставляютъ полоску коленкора 
около і/ і дюйма шириною и , загнувъ, наклеиваютъ 
ее на поля карты. Или-же, обрѣзавъ коленкоръ въ 
уровень съ краями карты, обклеиваютъ эти края 
сложенною вдвое бумажною или шелковою лентою.

Если приготовленную такимъ образомъ складную 
карту желаютъ вставить въ готовый переплетъ, то 
у куска Е  (рис. 176-й) оставляютъ занасъ колен
кора м шириною около ‘/г вершка: этимъ запасомъ 
карта и приклеивается (клеемъ) къ переплету. За- 
пасъ этотъ потомъ маскируется наклейкою на него 
бумажнаго форзаца.

Когда карта (или какой-либо другой рисунокъ) 
назначена для навѣшиванія на стѣну, то наклеи
ваютъ ее на коленкоръ или полотно цѣликомъ. 
Затѣмъ, давъ вполнѣ просохнуть и обклеивъ два 
боковые края ея, какъ описано выше, заворотами 
коленкора или лентою, прикрѣнляютъ верхній и 
нижній ея края, посредетвомъ гвозди ковъ, въ раз- 
счепы двухъ тонкихъ скалокъ или валиковъ, изъ 
которыхъ къ верхнему потомъ привинчиваются 
кольца (или кольцо) для навѣшиванія, a нижній 
служить для натягиванія висящей карты.

Иногда такую стѣнную карту приходится со
ставлять изъ нѣсколькихъ меньшихъ картъ. Въ 
такомъ случаѣ у одной взъ наклеиваемыхъ рядомъ 
картъ смежный край обрѣзается вплотную съ ри- 
сункомъ, а у другой на смежномъ краѣ остав
ляется бѣлое поле шириною около У4 — Уз дюйма:
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при наклейкѣ вплотную обрѣзанный край первой 
карты накладывается на узкое бѣлое поле края 
второй такъ, чтобы рисунки обѣихъ картъ сходи
лись. Наклеиваемые другъ на друга края утон
чаются скобленіемъ — для возможнаго умевыленія 
излишней толщины на мѣстѣ склеекъ.



ЧИСТКА, ИСПРАВЛЕНІЕ И ХРАНЕНІЕ КНИГЪ.

Ч и с т к а  и  и сп р а в л е н и е  п о п о р ч е н н ы х ъ  
л и с т о в ъ .

Только въ тѣхъ случаяхъ, когда порча ограни
чивается небольшими и сравнительно свѣжими пят
нами на одномъ или немногихъ іи стахъ , очистка 
послѣднихъ можетъ быть иногда достигнута безъ 
вырѣзки ихъ изъ книги. Если-же пятенъ много, 
или если и мало, но онѣ старыя, или если весь 
листъ попорченъ, то его, для чистки и жсправле* 
н ія , необходимо вырѣзать изъ книги, что дости
гается лучше всего однимъ изъ слѣдующихъ двухъ  
способовъ.

1) Пропитавъ водою толстую нитку, вводятъ ее , 
натянутою, поверхъ попорченнаго листа въ самую 
глубь корешка и закрываютъ книгу; черезъ нѣ- 
сколько минутъ снова открываютъ ее и осторожно 
вырываютъ листъ, отдѣляющійся легко именно по 
линіи, увлаженной мокрою ниткою. Иногда книгу 
не эакрываютъ, a отдѣляютъ листъ, водя по немъ 
мокрою ниткою вэадъ и впередъ ; но въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ есть опасность попортить (про
пилить) и смежный другой листъ.

2 ) Вкладываютъ подъ листъ, въ глубь корешка, 
очень тонкую цинковую пластинку и по ней отрѣ- 
заютъ листъ острымъ ножемъ.
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При томъ и другомъ епособѣ отъ листа у ко
решка книги долженъ остаться край около 1 лин. 
шириною, къ которому потомъ приклеивается очи
щенный и исправленный листъ.

Когда попорчеяныхъ листовъ много или вся во
обще книга подленситъ чисткѣ и иеправленію, то 
книгу слѣдуетъ расшить и листы раздѣлить, какъ 
объяснено на стр. 54 — 55.

При чисткѣ листовъ должно, по возможности, 
избѣгать употреблять или, до крайней мѣрѣ, упо
треблять очень осторожно вещества, дѣйствующія 
вредно на бумагу или типографскую краску; къ 
этого рода веществамъ относятся, между прочимъ, 
хлоръ или хлорная вода, хлорная известь и Ж аве- 
лова вода (содержащая также хлоръ), къ которымь 
переплетчикамъ приходится прибѣгать нерѣдко, такъ 
какъ онѣ бѣлятъ и очищаютъ бумагу весьма бы
стро; но, съ другой стороны, подъ вліяніемъ ихъ 
бумага становится менѣе прочною и печать блѣд- 
нѣетъ. Поэтому для книгъ, которыя имѣется въ 
виду сохранять долгое время, этихъ веществъ лучше 
вовсе не употреблять, а если беэъ нихъ обойтись 
нельзя, то употреблять ихъ только очень разведен
ными и промывать послѣ нихъ листы водою весьма 
тщательно, въ нѣсколько пріемовъ — пока не исчез
нуть всякіе слѣды хлора. Наименѣе вредно дѣй- 
ствуетъ, повидимому, хлорная известь.

. Такъ какъ мокрая бумага легко рвется, то вы- 
рѣзанные изъ книги листы, во время операцій 
промыванія ихъ водою и смачиванія ихъ различ
ными растворами (см. ниж е), оставляютъ, по воз
можности, въ одной и той-же посудинѣ, которая, 
по мѣрѣ надобности, наполняется то одною, то
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другою жидкостью. Въ переплетныхъ, занимаю
щихся чисткою книгъ въ болыпихъ размѣрахъ, 
имѣются для этой дѣли спеціально устроенные цин
ковые баки съ необходимыми приспособленіями для 
спуска и равномѣрнаго наливанія воды и другихъ  
жидкостей. Въ болыпинствѣ-же случаевъ можно 
довольствоваться существующими въ продажѣ фото- 
графическими ваннами или кюветами, фарфоро
выми, стеклянными, каучуковыми или также цин
ковыми.

Для просушки, очищенные и промытые листы 
вѣшаются верхомъ на туго и горизонтально натя- 
нутыя тонкія веревки. Если бумага листовъ очень 
слаба, то подъ нихъ на веревки подвѣшиваются 
сложенные вдвое листы бѣлой бумаги.

Ч и стка л и ст ов ъ  б е зъ  вы рѣзанія ихъ и зъ  книги.

Пятна отъ ѵрязи (пыхи) стираются резинкою или 
мякишемъ черстваго бѣлаго хлѣба. Чтобы не смять. 
бумаги, резинкою трутъ, не очень надавливая, по 
направленію отъ середины къ краямъ, а не взадъ  
я впередъ; хлѣбомъ-же — кругообразно.

Жириыя пятна могутъ быть удалены однимъ изъ  
слѣдующихъ способовъ. 1) Положивъ на пятно и подъ 
пятно по куску пропускной бумаги, проглаживаютъг 
вь одинъ или нѣсколько пріемовъ, горячимъ утю- 
гомъ: испаряющійся жиръ всасывается пропускною  
бумагою. 2) Пятно посыпаютъ сверху и снизу по- 
рошкомъ бѣлой трубочной глины, прикрываютъ съ 
обѣихъ сторонъ пропускною бумагою и проглажи
ваютъ утюгомъ : жиръ всасывается глиною. 3) Под-

ПЕРЕПЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО. 27
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ложивъ додъ пятно подушечку иаъ пропускной бу
маги, промываютъ его, посредетвомъ кисточки, бен- 
зиномъ или эфиромъ и, затѣмъ, крѣпкимъ чистымъ 
спиртомъ (послѣднимъ для того, чтобы удалить 
могущіе остаться знаки отъ бензина). Вѣрнѣе, сна
чала употребить 1-й или 2-й , а потомъ 3-й способъ.

Чистка листовъ, вы рѣзанны хъ изъ  книги.

Для очищенія бумаги отъ грязи (пыли) и для воз- 
вращенія ей цвѣта, измѣненнаго временемъ, въ 
большинствѣ случаевъ достаточно совокупнаго дѣй- 
ствія чистой воды и воздуха. Промывъ листы въ 
чистой водѣ, оставляютъ ихъ въ теченіе нѣсволь- 
кихъ часовъ на воздухѣ, поддерживая въ нихъ влагу 
повтореннымъ смачиваніемъ. Погруженіе на корот
кое время въ горячую воду значительно ускоряетъ 
процесъ.

Если на листахъ есть желтоватыя пятна от;, 
сырости и т. п.. то въ горячую воду прибавляютъ 
немного щавелевой кислоты и , затѣмъ, листы, 
конечно, тщательно промываютъ въ чистой водѣ 
(см. выше).

Для удаленія гряэныхъ пяшнъ, обрадовавшихся 
о ш  употреблетя (прикосновенія пальцами и т. д .) , 
пропитываютъ ихъ, т. е ., пятна, при помощи кис
точки, пѣною хорошаго бѣлаго мыла (напр, чистаго 
марсельскаго), послѣ чего погружаютъ явсты въ 
горячую воду; затѣмъ промываютъ шхъ въ свѣжей 
водѣ и, какъ объяснено выше, иодвергаютъ ихъ, 
влажными, вліянію воздуха.

Если заключающійся въ этихъ пятнахъ жиръ не

>



сходить послѣ сказанныхъ операцій, то листы опу
скаютъ еще въ бензинъ, потомъ опять въ горячую 
воду; снова промываютъ свѣжею водою и т. д. 
Очень часто, впрочемъ, достаточно одного бензина, 
безъ мыла.

Чтобы вывести чернильныя пятна, посыпаютъ 
оловянную пластинку въ намѣченныхъ мѣстахъ 
порошкомъ щавелевой кислоты, смачиваютъ послѣд- 
ній слегка горячею водою и кладутъ листъ запят
нанною стороною на оловянную пластинку такимъ 
образомъ, чтобы чернильныя пятна легли какъ разъ 
на щавелевую кислоту. Съ другой, обращенной 
вверхъ, стороны листа пятна покрываютъ другимъ 
слоемъ порошка щавелевой кислоты, прижимая его 
къ пятнамъ пальцами, смоченными горячею водою: 
пятна переходить съ листа на олово. Послѣ этого 
листъ погружаютъ въ слабый горячій растворъ щаве
левой кислоты, промываютъ въ свѣясей водѣ и 
подвергаютъ дѣйствію воздуха (см. выше).

Пятна роюавчины выводятся промываніемъ сна
чала въ растворѣ сѣрнистой щелочи (напр, сѣрни- 
стаго аммонія) и , затѣмъ, въ растворѣ щавелевой 
кислоты. Кровяныя пятна обыкновенно смываются 
мыломъ и водою (см. выше); но въ горячую воду 
листы съ кровяными пятнами опускать не слѣдуегь, 
потому что бѣлокъ крови отъ жира свертывается 
и твердѣетъ. И въ томъ и другомъ случаѣ закан
ч и ваю т операціи промываніемъ чистою водою и 
оставленіемъ влажныхъ листовъ въ теченіе нѣкото- 
раго времени на воздухѣ (стр. 418).
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Бѣленіе пож елтѣвш ей и потеннѣвш ей бум аги .

Когда желаютъ не только вывесть грязь и пятна, 
но, кромѣ того, выбѣлить бумагу листовъ, то при
ходится прибѣгать къ хлорной водѣ или къ раст
вору хлорной извести; послѣдній, какъ менѣе вред
ный, предпочтительнѣе (стр. 416 ). Листы погру
жаются въ профильтрованный водный растворъ 
хлорной извести и оставляются въ немъ до тѣхъ 
поръ, пока бумага достаточно побѣлѣетъ. Если 
употреблять насыщенный растворъ, то операдія мо
жетъ быть окончена въ 5 или даже менѣе (рѣдко 
болѣе) минутъ. Въ разведенномъ растворѣ держать 
листы нужно, конечно, тѣмъ долѣе, чѣмъ онъ сла- 
бѣе; но разведенный растворъ безопаснѣе, на томъ 
основаніи, что вліяетъ менѣе разрушительно на 
бумагу и краску и управлять его дѣйствіемъ легче. 
Въ большинствѣ случаевъ вполнѣ пригоденъ слѣ- 
дующій растворъ: 5 — б золоти, насыщеннаго раст
вора хлорной извести на 1 штофъ воды1). Для уско- 
ренія дѣйствія растворъ можно подогрѣть. Иосдѣ 
хлорной взвести листы тщательно и въ нѣсколько 
пріемовь промываются чистою водою (стр. 4 16 ).

Хлорная иввесть, какъ и вообще хлоръ, уничто- 
жаетъ также и чернила, а потому для бѣленія ру
кописей ни въ какомъ случаѣ не годится. Но чтобы 
не загрязнить раствора хлорной иэвести, лучше и

0 Чтобы приготовить насыщенный растворъ, ілорную известь 
прябавляютъ въ воду до тѣхъ поръ, пока она, при взбалтываніи, 
перестаетъ растворяться; послѣ этого растворъ отфильтровывать 
отъ осадка.



чернильныя пятна на листахъ книги выводить пред
варительно (щавелевою кислотою — стр. 4 1 9 ) , пе
редъ погруженіемъ ихъ въ сказанный растворъ.

Проклейка очищ енны хъ л и стовъ .

Такъ какъ содержавшийся въ бумагѣ клей ‘) послѣ 
операцій очистки исчезаетъ, то очищенные и про
мытые листы, послѣ просушки, должны быть п о 
клеены погруженіемъ въ жидкій растворъ или 
пергаментнаго клея, или рыбьяго клея, или, чаще 
всего, желатина. Приготовляется растворъ клея или 
желатина, какъ обыкновенно (стр. 2 6 —  2 7 );  онъ 
долженъ быть вполнѣ ч:истъ, безцвѣтенъ, прозра- 
ченъ (процѣдить горячимъ сквозь холстъ или 
частое волосяное сито) и не гуще снятого молока, 
или даже немного жиже послѣдняго. Употребленіе 
недостаточно жидкаго клея дѣлаетъ бумагу ломкою, 
а слишкомъ жидкій клей не проклеиваетъ ее, какъ 
слѣдуетъ. Если черточки, сдѣланныя чернилами на 
просушенной послѣ проклейки бумагѣ, не расплы
ваются, то бумага проклеена довольно; въ против- 
номъ елучаѣ —  недостаточно. Чтобы имѣть возмож
ность убѣдиться въ этомъ, не пачкая листовъ книги, 
одновременно и вмѣстѣ съ листами, операціи про
клейки подвергается пробный куеокъ однородной 
(неклееной) бумаги.

Употребяемый растворъ клея или желатина дол
женъ быть горячій, но не слишкомъ : можно обмок
нуть палецъ. Разогрѣвать его лучше всего въ водя-

')  Бумага, употребляемая для печати, обыкновенно клееная.
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ной банѣ (стр. 26 —  27). Чтобы листы впослѣдствіи 
(см. ниже) легче отставали другъ отъ др уга, въ 
горячемъ растворѣ клея или желатина, передъ пе- 
релитіемъ его въ сосудъ для проклейки, распуска- 
ютъ немного тонко наструганнаго хорошаго бѣлаго 
(напр, марсельскаго) мыла. Переливъ горячій раст
воръ клея или желатина въ посудину подходящей 
формы, напр, въ фотографическую ванну (стр. 4 17 ), 
погружаютъ въ нее, одинъ за другимъ и одинъ 
надъ другимъ, листы. Когда погружены всѣ, ели- 
ваютъ растворъ, вынимаютъ листы сразу и всѣ 
вмѣстѣ (правильно одинъ на другомъ) и зажимаютъ 
ихъ слегка въ прессъ, между двумя плоскими де
ревянными дощечками, чтобы удалить излишекъ 
клея; эатѣмъ, тотчасг-же вынимаютъ листы изъ 
пресса, раздѣляютъ ихъ и, для просушки, развѣ- 
шиваютъ по одиночкѣ на туго и горизонтально на- 
тянутыя веревки (стр. 417).

Многіе въ горячій растворъ клея или желатина 
для проклейки, кромѣ мыла или-же и безъ мыла, 
прибавляютъ небольшое количество квасцовъ (въ по- 
рошкѣ): отъ 1 скрупула до 2 драхмъ (отъ 1/з до 
13/4 зол.) на 1 кружку раствора.

Зак лей ка разор в ан н ы хъ  л и стов ъ .

Для подобныхъ работъ переплетчикъ долженъ обла
дать достаточнымъ запасомъ старой типографской бу
маги различной толщины и различныхъ оттѣнковъ, 
чтобы ммѣть возможность сдѣлать надлежащій под
боръ въ каждомъ данномъ случаѣ.

Выбравъ изъ этого вапаса бумагу соотвѣтственной
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толщины и подходящаго цвѣта, выкраиваютъ изъ 
нея куеокъ одинаковой величины и формы съ  
мѣстомъ, которое вырвано изъ листа книги и ко
торое нужно заклеить; расправляютъ тщательно 
края разрыва, емазываютъ ихъ слегка крахмаль- 
нымъ клейстеромъ, накладываютъ акуратно вы
кроенный куеокъ бумаги, покрываютъ разорванное 
мѣсто съ обѣихъ сторонъ чистою тонкою бумагою, 
лучше всего шелковою, одинаковаго двѣта еъ листами 
книги, и кладутъ, для просушки, въ прессъ или 
подъ достаточною тяжестью между двумя картонами. 
Черезъ нѣсколько часовъ вынимаютъ изъ пресса и  
удаляютъ излишекъ приклеившейся съ обѣихъ сто
ронъ шелковой бумаги, осторожно сдирая ее и , чтобы 
переходъ былъ незамѣтенъ, сводя ее у краевъ на
клейки, по возможности, на нѣтъ. Прикоснувшись, 
затѣмъ, къ оставшимся послѣ сдиранія шерохова- 
тостямъ чуть-чуть клейстеромъ и слегка увлаживъ 
(губкою) весь листъ, снова зажимаютъ его въ прессъ 
между двумя листами бумаги.

Можно заклеивать прорванныя мѣета также при 
помощи бумажнаго тѣста, которое приготовляется 
такъ: сложивъ въ нѣсколько разъ бумагу подходя
щаго цвѣта, трутъ ею о тонкогранный напилокъ; 
полученный тонкій бумажный порошокъ раети- 
раютъ костянымъ ножемъ на етеклѣ еъ крахмаль- 
нымъ клейстеромъ въ гладкое однообразное тѣсто 
нужной густоты. Бумажный порошокъ можетъ быть 
приготовленъ заблаговременно; тѣ сто-ж е замѣши- 
вается передъ самою операціею.

Для заклейки прорваннаго мѣста, изъ подходя
щей бумаги вырываютъ (именно вырываютъ, а не 
выкраиваютъ) куеокъ, по величинѣ и формѣ, со-



о т в ѣ т с т в у ю щ ій  д ы р к ѣ ,  к о т о р у ю  н у ж н о  в ы п о л н и т ь .  

Р а з о с т л а в ъ  р а з о р в а н н ы й  л и с т ъ  н а  р о в н о м ъ  с т е к л ѣ  

( л у ч ш е  в с е г о  з е р к а л ь н о м ъ ) ,  п р и к л а д ы в а ю т ъ  н е р о в н ы е ,  

ш е р о х о в а т ы е  к р а я  к у с к а  к ъ  т а к и м ъ - ж е  к р а я м ъ  д ы р к и  

и о с т а ю щ іе с я  п р о м е ж у т к и  з а л ѣ п л я ю т ъ  б у м а ж н ы м ъ  

т ѣ с т о м ъ ,  к о т о р о е  р а з г л а ж и в а ю т ъ  к о н ц о м ъ  н е б о л ь 

ш о г о  к о с т я н о г о  н о ж а .

Мелкіе разрывы и дырочки обыкновенно зашто
пываются бумажнымъ тѣстомъ, при чемъ поступа- 
ютъ, какъ только что объяснено. Если края дыро
чекъ, которыя нужно заштопать, совсѣмъ гладкія 
(напр, круглыя дырочки, пр0и8в0димыя личинками 
книжныхъ насѣкомыхъ), то ихъ нужно предвари
тельно сдѣлать шероховатыми — поскоблить : иначе 
тѣсто не пристанетъ.

Чтобы возобновить цѣликомъ испорченное или 
оборванное бѣлое поле листа, поле это обрѣзаютъ, по 
линейкѣ, на разстояніи */* — 1 линіи отъ края текста 
и къ оставшейся такимъ образомъ узкой полоскѣ его 
приклеиваютъ крахмальнымъ клейстеромъ выкроен
ное изъ подходящей бумаги новое поле нужной длины 
и ширины, при чемъ .внутренній край новаго поля 
долженъ приходиться у  самаго края текста. При
клеиваемые другъ къ другу края стараго и новаго 
полей предварительно спускаютъ (соскабдиваніемъ) 
на столько, чтобы мѣста склейки были, по возмож
ности, менѣе замѣтны.

Если бумага листовъ книги достаточно толста, то 
новое поле лучше приготовлять такимъ образомъ. 
Выбираютъ бумагу вдвое тоньше бумаги листовъ 
книги ff вырѣзаютъ изъ нея одну полосу въ длину 
и полную ширину новаго поля, а другую уж е на 
ширину запаса, оставленнаго въ старомъ полѣ вдоль

4 2 4 _
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края текста (т . е., уже на 3/* — 1 линію). Первую 
полосу приклеиваютъ, какъ описано, къ узкой по- 
лоскѣ стараго поля (снизу), а вторую наклеиваютъ 
на первую (сверху), внутреннимъ краемъ какъ разъ 
у обрѣзаннаго края стараго поля. Чтобы края эти 
сходились точно, внутренній край этой второй по
лосы новаго поля обрѣзаютъ по линеййѣ одновре
менно съ краемъ стараго поля, подложивъ полосу 
подъ обрѣзаемый листъ. Просушиваютъ или въ 
прессѣ, или между листами картона подъ тяжестью 
(стр. 423).

Уничтоженный на заклеенныхъ мѣстахъ текстъ 
возстановляютъ китайскою тушью или разведенною 
на бѣлкѣ сажею.

П р е д о х р а н ен и е  к н и г ъ  о тъ  с ы р о с т и  и  н а -  
с ѣ к о м ы х ъ .

Средства, предохраняющія отъ сырости, до из- 
вѣстной степени предохраняготь и отъ насѣкомыхъ, 
а именно: сухое, достаточно провѣтриваемое и въ 
сырое или холодное время надлежащимъ образомъ 
отапливаемое помѣщеніе; возможно частое обметаніе 
и провѣтриваніе самыхъ книгъ; расположеніе книж
ныхъ полокъ не очень близко отъ пола: самыя 
нижнія полки должны быть удалены отъ пола по 
крайней мѣрѣ на ‘/г арш., а лучше болѣе.

Чѣмъ тверже и плотнѣе дерево, тѣмъ труднѣе 
вь немъ заводятся насѣкомыя, а потому для книж
ныхъ шкафовъ изъ деревъ нашего климата наиболѣе 
пригодны хорошо высушенные дубъ и кедръ.

Разведенію насѣкомыхъ очень способствуетъ упот



ребляемый при переплетаніи книгъ клейстеръ, слу
жащей для насѣкомыхъ лакомою пищею. Чтобы, 
до извѣстной степени, предотвратить вредное вліяніе 
въ этомъ отношеніи клейстера, въ него прибавляютъ 
квасцы или, что еще лучше, скипидаръ (стр. 2 6 — 27).

Съ цѣлью-же предупредить разведете въ книгахъ 
насѣкомыхъ, кладутъ накнижныя полки раэличныя, 
непріятныя для насѣкомыхъ, пахучія вещества, 
напр, суконныя тряпки, пропитанныя скипидаромъ, 
карболовою кислотою или настоемъ табака, куски  
камфоры, нафталина и т. п. — словомъ тѣ-же веще
ства, что употребляются и противъ моли, съ кото
рою книжныя насѣкомыя ( АпоЫит striatum , Нуро- 
thenemus eniditus и др.) имѣютъ большое сходство. 
Но самьтя вѣрныя средства противъ нихъ, какъ и 
противъ моли, — опрятность и регулярно повторяемое 
обметаніе, выколачиваніе и провѣтриваніе книгъ и 
книжныхъ шкафовъ, особенно въ концѣ лѣта или 
началѣ осени, когда насѣкомыя кладутъ яйца.

Въ книгахъ, какъ и въ платьяхъ, находящихся 
въ постоянномъ употребленіи, насѣкомыя обыкно
венно не заводятся,

421)



СТИЛИ ВЪ ПЕРЕПЛЕТНОМЪ ИСКУССТВ*.

Подобно архитектурѣ, живописи, ваянію и пр., 
переплетное искусство имѣетъ свои стили, создан
ные, какъ показываетъ исторія, въ тѣ-же эпохи, 
какъ и стили другихъ искусствъ, и находящіеся съ 
ними въ непосредственной связи и очень близкомъ 
родствѣ.

П о д о б іе  к н и г и  и  е я  п е р е п л е т а н ія  с у щ е с т в о в а л о  

у ж е  в ъ  д р е в н о с т и , а  и м е н н о  с ъ  т ѣ х ъ  с а м ы х ъ  п о р ъ , 

к а к ъ  и з о б р ѣ т е н ы  п и с ь м е н а . Н о  т ѣ  с т и л и  в ъ  и с -  

к у с с т в ѣ  п е р е п л е т а н ія ,  к о т о р ы е  и м ѣ ю т ъ  п р а к т и ч е 

с к о е  з н а ч е н іе  д л я  с о в р е м е н н а г о  п е р е п л е т ч и к а  у н а 

ч а л и  с о з д а в а т ь с я  т о л ь к о  с о  в р е м е н и  и з о б р ѣ т е н ія  

к н и г о п е ч а т а н ія  ( 1 4 3 6  г . )  и  п о л у ч е н ія  к н и г о ю  е я  

н а с т о я щ е й  ф о р м ы .

За исключеніемъ готическаіо стиля, оставшагоея 
намъ по наслѣдству отъ конца среднихъ вѣковъ, 
всѣ существующіе стили какъ въ переплетномъ, 
такъ и въ другихъ искусствахъ выработаны въ эпоху 
такъ называемаго возрожденія (renaissance), огра
ничиваемую историками ХУ и Х У І вѣками, но въ 
дѣйствительности продолжавшуюся вплоть до новаго 
упадка въ искусствахъ, т. е., въ теченіе трехъ *ѣ-



ковх, предшествовавшихъ нашему *). Наибольшішъ 
блескомъ въ этомъ отношеніи отличались именно 
XVI и X V II вѣка; съ X V III вѣка начинается уже 
обратное теченіе. Что касается нашего вѣка, то онъ, 
если можно такъ выразиться, только перэжевываетъ 
старое, въ своей алчности къ наживѣ, чаще опошляя, 
чѣмъ улучшая его.

До изобрѣтенія книгопечатанія (1 4 3 6  г.) переиле- 
таніе. книгъ, т. е . ,  рукописныхъ тетрадей, равно 
какъ и самое писаніе ихъ, сосредоточивалось въ 
мошстыряхъ и примѣнялось, вслѣдствіе этого, пре
имущественно къ сочиненіямъ богослужебнаго или 
вообще религіознаго содержанія. Тетради сшивались 
на ременныхъ шнурахъ безъ пропилки корешка 
(стр. 96 и слѣд.), и переплетъ обыкновенно состоялъ 
изъ двухъ деревянныхъ дощечекъ, скрѣпленныхъ 
у задняго края кожею, которая наклеивалась на 
корешокъ. Очень часто дощечки раскрашивались или 
украшались рѣзьбою. Въ богатыхъ переплетахъ на
ружная поверхность дощечекъ покрывалась рѣзною 
слоновою костью, чеканеными металлическими, се
ребряными, иногда даже золотыми окладами, драго
ценными камнями и т. п. Большею частью на се
редину наклеивалась слоновая кость, а вокругъ ея

*) Въ исторіи эпохою возрождения называется періодъ вре
мени, начинавшийся покоренісмъ Константинополя турками 
(1453 г.) в оканчивающейся смертью францу8Скаго короля Ген
риха IY (1G10 г.), такъ что въ тѣсыомъ сиыслѣ стпм возрож
дения (style renaissance) есть стиль, господствовавши! въ искус
ствахъ со второй половины ХУ-го до ковца ХѴІ-го вѣка; но на 
сааом» дѣдѣ такого разграниченія никогда не было, потону что 
п весь послѣдующій затѣмъ прогресъ въ искусствахъ предсгав- 
ляетъ собою только непосредственное продолженіе и дальвѣйшее 
развитіе той-же эпохи возрожденія.



укрѣплялась рамка изъ метал личеекихъ окладовъ, 
которые на особенно дорогихъ богослужебныхъ пе
реплетахъ украшались драгоцѣннымн камнями. Впро
чемъ, слоновая кость исчезаетъ уж е съ X II вѣка, 
по крайней мѣрѣ, для книгъ реіигіознаго содер- 
ясанія, и замѣняется исключительно металлическою 
отдѣлкою. Съ X V  вѣка деревянные переплеты бого
служебныхъ книгъ очень часто обтягивались доро
гими матеріями, напр, бархатомъ, при чемъ метал
лическая отдѣлка обыкновенно ограничивалась ме- 
дальономъ по срединѣ, четырьмя угловыми окла
дами, одною или двумя парами застежекъ и иногда, 
кромѣ того, нѣсколькими разбросанными мелкими 
украшеніями. Одинъ изъ весьма изящныхъ образчи- 
ковъ переплетовъ послѣдняго рода изображенъ на 
таблицѣ I , помѣщенной въ самомъ началѣ книги.

Отдѣлка переплетовъ богослужебныхъ книгъ ме
таллическими окладами и обтягиваніе ихъ дорогими 
матеріями, чаще всего именно бархатомъ, примѣ- 
няются и въ настоящее время почти въ томъ-же 
видѣ, какъ только что описано.

Это именно церковный стиль, оставгпійся съ тѣхъ  
поръ неизмѣннымъ.

Что касается книгъ нерелигіознаго или хотя и 
религіознаго, но менѣе важнаго содержанія, то въ 
томъ-же X V  вѣкѣ дощечки ихъ переплетовъ стали 
покрывать сплошь пергаментомъ, телячьею или 
свиною кожею и украшать покрышку простымъ тис- 
неніемъ(безъ позолоты), при помощи изобрѣтенныхъ 
для этой дѣли металлическихъ штемпелей, узорча
тыхъ филетъ и пр., нѣсколько образчиковъ которыхъ 
приведены на рис. 1 7 7-мъ. Штемпеля показаны окру
женными четыреугольными рамками; но существо



вал и  т а к ж е  ш т е м п е л я  в ъ  к р у г л ы х ъ  р а м к а х ъ  и л и  

в о в се  б е з ъ  р а м о к ъ  (с м . ш т е м п е л я , о т т и с н у т ы е  н а  

п ер еп л ет ѣ  т а б л . I I ) .

Господствовавшій въ то время готическііі птиь 
отразился и на переплетѣ, для котораго характери
стикою этого стиля могутъ служить слѣдующіе при
знаки. Скошенные по плоскости края боковыхъ 
обложекъ переплета1): см. переплетъ табл. II.  Тис
н ете простое (безъ золота), ограничивающееся бо
ками переплета (корешокъ безъ тисненія), нерѣдко 
соединенное съ раскрашиваніемъ, а иногда и съ 
бородавчатымъ тисненіемъ (стр. 339 — 340). Свое
образная гравировка инструментовъ для тисненія. 
въ родѣ показанной на рис. 17 7-мъ. Типичное рае- 
предѣленіе тиснѳнія, которое обыкновенно состоять 
изъ четыреугольной наружной рамки и внутренняго 
поля. Внутри наружной рамки, на нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ нея, довольно часто оттискивается вто
рая подобная-же рамка, а отъ внутренняго поля 
вверху и внизу большею частью отдѣляется попе
речными линіями по болѣе или менѣе широкой по
лосе: см. табл. II. Затѣмъ, внутреннее поле разде
ляется діагонально пересѣкающимися линіями или 
на ромбическіе четыреугольники, если пересѣкаю- 
щіяся линіи прямыя (см. табл. И ), или на продолго
ватая фигуры, 8акругленно-выпуклыя съ боковъ и 
заостренный вверху и вниву, если пѳресѣкающіяся 
линіи волнообразно изогнутыя. Центръ каждаго

_ _ 4 3 0

*) Такъ такъ бока переплета въ то время дѣлмись не ызъ 
картона, а изъ сравнительно довольно толстыхъ дощечекъ, то 
утонченіе ихъ краевъ сшпиваніеыъ по плоскости было необхо
димо, дія облегченіа заворотовъ кожв по атимъ краямъ внутрь 
переплет», :
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такого ромба или каждой такой фигуры выполняется 
оттискомъ подходящаго штемпеля: на табл. II внутри  
каждаго ромба оттиснуть штемпель, показанный въ 
в на рис. 177-мъ (но безъ рамки). Нерѣдко ромббі

с

о в а

I \ v .  177-П . Тошнчтсік стнм,: і», //, в ц а —  ш т е м п е л я ;  и  п  о —  

у з о р ч а т ы й  ф и л е т ы .

или фигуры, кромѣ того, окрашиваются какою либо 
болѣе яркою краскою, напр, киноварью. Иногда  
оттиски болѣе мелкими штемпелями дѣлаются также 
на мѣстахъ скрещиванія пересѣкагоідихся линій. 
Самая середина внутренняго поля очень часто укра



шается -готическою розою, т. е. оттискомъ штемпеля 
въ родѣ я и а на рис. 17 7-мъ. На табл. II оттиснута 
именно роза а рис. 177-го, но въ круглой, а не 
въ четыреугодьной рамкѣ. Отдѣленныя отъ внутрен- 
няго поля верхняя и нижняя полосы выполняются 
или отдѣльными штемпелями (на табл. II тѣмъ-же 
штемпелемъ, что и ромбы), или узорчатыми филе
тами, въ родѣ приведенныхъ на рис. 177-мъ въ и 
и о; иногда въ верхней полосѣ отпечатывается имя 
автора, названіе книги, какая либо пословица и т. п. 
Если рамокъ, окаймляющихъ внутреннее поле двѣ 
(см. выше), то штемпелями-ясе или узорчатыми фи
летами нерѣдко украшаются и промежутки, остаю
щееся между ними. Корешокъ, какъ сказано, остав
ляется безъ всякаго украшеяія, sa исключеніемъ 
бинтиковъ, которые обыкновенно двойные (стр. 99) 
и до извѣстяой ширины переходятъ на бока пере
плета: табл. И. Обрѣзы большею частью покрываются 
красною краскою.

Родина готическихъ переплетовъ Германія; но 
видѣнные нами нѣмецкіе образцы ихъ были столь 
некрасивы, что для нашей табл. II мы предпочли 
скопировать рисунокъ французскаго подражанія го- 
тическимъ переплетамъ *). Стиль на перешіетѣ 
табл. П сохраненъ вполнѣ, но нѣкоторые непріят- 
пые для глазъ недостатки нѣмецкихъ образцовъ 
исправлены. На всѣхъ нѣмецкихъ готическихъ пе
реплетахъ линіи, образующія наружную рамку (или 
рамки), не оканчиваются въ углахъ п о с л ѣ д н е й , а , 
послѣ перекрещиванія здѣсь, продолжаются дал ѣ е

2) Переплеты эти, равно какъ и всѣ вообще книги, напѳ- 
чаханныя въ ХѴ-мъ вѣкѣ, французы обозначаютъ имеввмъ
incunables.
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до самыхъ краевъ переплета; на приведенномъ нами 
французскомъ образцѣ (табл. II) линіи рамки, на- 
противъ того, вполнѣ согласованы въ углахъ и  
оканчиваются въ нихъ, что, конечно, гораздо 
изящнѣе.

И въ послѣдующую эпоху возрожденія германское 
переплетное искусство, въ смыслѣ украшеній, за 
редкими исключениями, не отличалось ни изяще- 
ствомъ, ни изобретательностью, такъ что всѣмъ 
совершившимся въ теченіе этой эпохи прогресомъ 
мы обязаны исключительно Италіи и главнымъ обра
зомъ Франціи.

Эпоха возрожденія для искусствъ наступила, какъ 
уже было сказано, со второй половины X V , пре- 
имущественно-же съ начала X V I столетія. Прояви
лась она прежде всего подражаніемъ— главнымъ обра
зомъ именно древнимъ греческимъ и римскимъ 
образцамъ. Но переплетное искусство не могло много 
заимствовать у граковъ и римлянъ, такъ какъ книгъ 
и переплетовъ, въ томъ смыелѣ, какъ мы ихъ по- 
нимаемъ, не существовало ни въ древней Греціи, 
ни въ Риме. Для переплетнаго искусства нашелся 
иной богатый источникъ— Востокъ, гдѣ именно въ 
то время искусство украшать переплеты достигло 
уже высокой степени совершенства.

Отъ господствовавшихъ тогда въ Европѣ готиче
скихъ переплетовъ восточные отличались обшир- 
ным'ь примененіемъ золотого тисненія, тонкостью 
и разнообразіемъ рисунковъ, болѣе резкимъ разгра- 
ниченіемъ между наружною рамкою и внутреннимъ 
полемъ переплета, строгою симметріею, гармоніею 
и художественностью въ распределеніи украшеній, 
совокупность которыхъ, въ целомъ, напоминала

ПЕРЕПЛЕТНОК МАСТЕРСТВО. 28
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роскошные восточные ковры или матеріи. При 
этомъ, восточные переплеты изготовлялись не изъ 
деревянныхъ дощечекъ, а изъ сравнительно тонкой 
папки или картоновъ, которые обрѣзались въ уро
вень съ краями листовъ книги, потому что передъ 
книги не оставался открытымъ, какъ въ европей- 
скихъ переплетахъ, а закрывался приставкою къ 
нижнему картону, приставкою, которая, затѣмъ, 
перегибалась на верхній картонъ и концомъ своего 
треугольнаго края доходила до середины послѣдняго, 
на подобіе клапана письменнаго конверта. На рис. 
178-мъ видны: а — нижній картонъ; в — часть при
ставки, закрывающая передъ книги, и е— клапано
образный перегибъ приставки на верхній картонъ. 
не показанный на рисункѣ.

Т и с н е н іе м ъ  и  п р . у к р а ш а л и с ь  н е  т о л ь к о  б о к а  

п е р е п л е т а ', н о  т а к ж е  п р и с т а в к а  к ъ  н и м ъ  (с м . р и с .  

1 7 8 - й )  и  к о р е ш о к ъ ,  к о т о р ы й  в ъ  г о т и ч е с к и х ъ  

п е р е п л е т а х ъ ,  к а к ъ  у ж е  б ы л о  с к а з а н о ,  о с т а в а л с я  

б е з ъ  в с я к и х ъ  у к р а ш е н ій .  О б р ѣ з ы  к н и г ъ  б о л ь ш е ю  

ч а с т ь ю  бы л и  б ѣ л ы е , н о  и н о г д а  и х ъ  р а з р и с о в ы в а л и  

к и с т ь ю .

У арабовъ сѣверной Африки тиснеяіе, какъ зо
лотое, такъ и простое, производилось при помощи 
штемпелей, штриховокъ и роликовъ, подобныхъ 
существующимъ теперь; въ Персіи и на всемъ азіат- 
скомъ Востокѣ для этой цѣли употреблялись матрицы, 
металлическія или, чаще, приготовленные И8ъ вер
блюжьей кожи. Важную роль въ украшеніи восточ- 
ныхъ переплетовъ играли также пуансоны (стр. 3 5 7 ) ,  

такъ какъ въ большинстве этихъ переплетовъ сво
бодный отъ тисненія фонъ внутренняго поля укра- 
шенъ тонкою штриховкою при помощи именно пуан-
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соновъ. Искусство украшенія переплетовъ мозаикою 
(стр. 360) также было иэвѣстно на Востокѣ.

Н а  табл. III и I V  представлены образцы араб- 

скаго и персидскаго переплетовъ: первый относится  

къ  X V I ,  a послѣдній къ  X V I I  вѣ ку.

Подраж аніе Востоку прежде всего выразилось въ

е в  а

Р и с .  1 7 8 -п. А р п б с к і і і  п е р е п л е т ъ  X V I  в ѣ к а .

облегченіи переплетовъ замѣною массивныхъ доще
чекъ болѣе тонкими картонами, вс-лѣдствіе чего 
сдѣлалось не нужнымъ скашиваніе по плоскости 
краевъ переплета (стр. 335 и 430). Н о, за исключеніемъ 
этой подробности, восточное и с к у с с т в о  оказало мало 
вліянія на форму переплета, такъ какъ она въ 
сущности осталась та-же и по сіе время. Напротивъ

28*
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того, вліяніе его было очень значительно на спо
собы украшенія переплета, въ которыхъ собственно 
и выразились образовавтіеся въ эпоху возрождевія 
с т и л и  переплетнаго искусства. Въ подражаніе Вос
току, рядомъ съ простымъ, введено было золотое 
тисненіе, тяжелая гравировка штемпелей, филетъ 
и пр. замѣнилась болѣе тонкою, легкою и изящною, 
изменилось и самое распределеніе тисненія.

Первымъ этапнымъ пунктомъ въ возрожденіи пе
реплетнаго искусства была Венеція, находившаяся 
въ ту эпоху въ очень оживленныхъ торговыхъ сно- 
шеніяхъ съ Востокомъ. Въ конце XV  и началѣ 
XVI века венеціанскій книгопродавецъ - издатель 
Алъдусъ Минутіусъ (A ldus M inutius) выпустилъ 
первые образцы новыхъ переплетовъ, въ которыхъ 
заимствованное у Востока золотое тисненіе играло 
самую существенную роль. Альдусъ Минутіусъ вскорѣ 
умеръ, но начатое имъ дело съ успехомъ продол
жали сыновья его. На рис. 179-мъ приведены от
тиски штемпелей, употреблявшихся Альдами для 
золотого тисненія и, въ честь ихъ изобретателя, но- 
сящихъ названіе альдовъ (a ides). Во этомъ именно 
смысдѣ и говорятъ о стилѣ Альдовъ, образчикомъ 
котораго можетъ служить переплетъ, изображенный 
на табл. V.

Изъ современниковъ и продолжателей Альдовъ 
наиболее известны Томасъ Майоли (T hom as M aïoli) 
и особенно Жанъ Гролье (Jean G rolier)— оба не 
переплетчики, а любители. Первому приписываютъ 
изобретете полыхъ штемпелей (fers creux: въ отличіе 
отъ введенныхъ Альдами тлныхъ штемпелей — fers 
p leins), а второму — штемпелей съ гитриховкою (fers  
azurés): см. рис. 180-й и 181-й. Но такое разгра-
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Р и с .  1 7 9 -й .  П о л н ы й  а л ь д ы  (АлъЬусъ М ш у ш іу е ь ) .
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Р и с .  і 8 о - й .  П о л ы  л  а л ь д ы  ( Томасъ М аполи).

Р и с .  18 1 - и . Ш т р и х о н а н н ы я  а л ь д ы  (Ж а т  Тролъс).



ниченіе между обоими любителями едва-ли спра
ведливо, потому что и тотъ и другой одинаково 
пользовались какъ полыми, такъ и штрихованными 
штемпелями, а равно и первоначальными альдами. 
Во всякомъ случаѣ, заслуги Жана Гролье гораздо 
значитеіьнѣе; онъ перенесъ стиль во Францію и 
довелъ его здѣсь до большого совершенства и разно- 
образія. Чтобы избѣжать, однако, смѣшенія, типич
ными для стиля Гролье признаются обыкновенно 
только переплеты, украшенные штрихованными 
штемпелями (рис. 181-й), въ родѣ приведеннаго на 
табл. ТІ. Впрочемъ, почти всѣ переплеты, испол
ненные по эаказу или подъ руководствомъ Гролье, 
носятъ девизь: Jo Grolierii et amicorum.

Одновременно или; по крайней мѣрѣ, вслѣдъ за 
Гролье прославился французскій издатель Жофруа 
Тори (Geoffroy Thory), создавшій, хотя и изъ тѣхъ- 
же извѣстныхъ уже элементовъ, свой особый, очень 
изящный стиль украшенія переплета золотымъ тис- 
неніемъ: см. табл. VII.

Около середины X V I вѣка являются знаменитые 
переплеты съ гербомъ или монограммою Генриха П , 
нерѣдко вмѣстѣ съ шифромъ его супруги, Екате
рины Медичи, или его возлюбленной, Діаны де- 
Пуатье. На табл. ѴПІ показанъ одинъ изъ очень 
хорошихъ обравчиковъ этихъ переплетовъ, укра
шенный, кромѣ позолоты, цвѣтными мозаичными 
полосками.

Въ самомъ кондѣ XVI вѣка знаменитый фран- 
цузекій переплетчикъ Тувенеш (Thouveniu) вводить 
въ моду способъ украшенія переплета, извѣстный 
подъ названіемъ Жа-фанфаръ (L a  fanfare), по 
имени первой одѣтой такимъ переплетомъ кни-



ги ‘). Характерный отличія Іа-фанфаръ заключаются 
въ украшеніи переплета извилисто-спиральными цвет
ными полосками и выполненіи свободныхъ проме- 
жутковъ между ними золотыми вѣточками, съ 
льстьями (или цвѣтами), чаще всего лавровыми-. 
табл. IX.

Въ ХУ Л  вѣкѣ самое выдающееся имя въ переплет
номъ искусстве Ле-Гасконъ (Le Gascon), повиди- 
мому, не собственное, а популярный псевдонимъ. 
Кроме изящества и тонкости въ отделке, характе-

Рис. 182-й. Точечныя альды (Ле-Гасконъ).

ристикою переплетовъ этого имени служитъ у п о  
треблевіе точечныхъ штемпелей (fers pointillés): 
рис. 182-й. Образчикъ переплета въ чистомъ стиле 
Ле-Гасконъ показанъ на табл. X.

Въ теченіе ХѴІІ-же века известностью пользо
вались также Николай и Кловисъ Eez (N icolas et 
Clovis Кѵе), украшавшіе свои переплеты золотымъ 
тисненіемъ въ форме мелкихъ веточекъ, листиковъ 
и цветовъ, Бойе (B oyet) и въ особенности дю- 
Семлъ (du-Seiül). Употреблявшийся дю-Сейлемъ спо-

’) La fanfare des Courvées Abdalesques.
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собъ золотого тисненія очень изященъ, не смотря на 
свою простоту, а потому и въ настоящее время 
пользуется расположеніемъ любителей. Онъ пока- 
занъ на табл. XI. Два верхніе угла внутри вто
рой рамки переплета, изображеннаго на этой таб
лице, оставлены безъ украшеній, а два нижніе 
угла, напротивъ того, украшены угольными штем
пелями: сдѣлано это съ цѣлью показать разницу въ 
эфектѣ. На болѣе простыхъ переплетахъ все тисне
т е  можетъ ограничиваться двумя рамками и цент-

<р $
Рис. 183-й. Штемпеля Дерома.

ральнымъ украшеніемъ или даже только двумя 
райками. Характеристикою стиля дю-Сейля служитъ 
именно форма рамокъ.

Съ ХѴШ  вѣка начинается уже упадокъ въ ис
кусстве украшенія переплета. Въ теченіе его, правда, 
были очень известные переплетчики, напр. Паделу 
(Padeloup) и Деромъ (D erom e); последній даже 
изобрелъ свой собственный родъ штемпельныхъ укра- 
шеній: рис. 183-й. Но тотъ и другой были пре
восходные переплетчики, но не артисты. Дюбители- 
же въ этомъ веке стали уже значительно охладе



вать къ переплету. Если что можно назвать ново- 
введеніемъ, обязаннымъ своимъ происхожденіемъ 
ХѴШ  вѣку, такъ это кружева (d en te lles), кото
рыми именно съ этого вѣка начали украшать тис- 
неныя рамки на картонахъ переплета: на табл. XII 
кружевная рамка оттиснута штемпелями Дерома 
(рис. 183-й ), а на рис. 165-мъ — новѣйпшми болѣе 
легкими штемпелями (см. стр. 351 — 353).

Нашъ X IX  вѣкъ, какъ уж е было замѣчено 
(стр. 428 ), только пользуется трудами своихъ пред- 
шественниковъ и самъ по себѣ не создалъ ничего 
новаго.
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неваго мрамора • * .149—150 
Гролье Жанъ . * . . . . 436
Грунтовка обрѣзовъ передъ 

золоченіемъ . . . 173, 181
Грунтовка переплета передъ 

золоченіемъ * .341, 347, 376 
Грунты для мраморной окра

ски обрѣзовъ........................146
Грунты, употребляемые при 

золоченіи переплета 341—343
Д е р о м ъ ...............................440
Доска дМ разрѣзанія картона

или бумаги............... 11, 210
Доска для тисненія на внут

ренней поверхности кар
тона .......................................329

Доска для шерфэванія . . 248 
Доски гравированныя — то

же, что Клише.
Дощечка выпуклая, употреб

ляемая при тисненіи шриф- 
томъ на картонѣ . . . .  313, 

Дощечка трепальная—то-же, j
что Растрепка. !

Дощечки, между которыми к н й - 

гикладутся въпрессъ 16,108,127 
Дощечки, скошенныя по

краю....................... 113—114
Дощечки, скошенныя по 

краю и по плоскости . . 114 
Дощечки съ двойнымъ ско

шеннымъ краемъ . . . .  114
Дю-Сейль..................... 439
Е в ъ  Кловисъ..............439
Евъ Николай 
Ж а н ъ  Гролье 
Жаровня « .
Желатинъ . .
Желобки для прикрытія ко

решка при разяоцвѣтной 
окраскѣ картоновъ пере
плета .......................  303-

Желобокъ (деревянвый) дяя 
обработки бинтиковъ . . ( 257

Желчь........................................145
Жофруа Т о р и ........................438
З а в о р о т ы  покрышки 

(кожи) на внутреннюю сто
рону картоновъ 244, 245—247 

Задѣлка трещинокъ, дыро
чекъ и пр. при золоченіи
обрѣзовъ...................... 184

Задѣлка трещинокъ, дыро
чекъ и пр. при золоченіи
переплета..................349

Зажиманіе въ прессъ книгъ 
съ высокими фальцами у
корешка..........  283—284

Закладки..........................209
Заклейка разорванныхъ ли

стовъ к н иги .............. 422
Закругленіе угловъ обрѣзан- 

ныхъ картоновъ . . . .  220
Затло—то-же, что Сѣделт. 
Защипывааіе кожи при об-

клейкѣ угл овъ .......... 262
. . 27, 172Золото листовое 

Золото сусальное .
Золоченіе обрѣзовъ 
Золоченіе обръзовъ

ныхъ. . . .  * ................
Золоченіе обрѣзовъ окрашен

ныхъ ................................
Золоченіе переплета пуансо

нами или штифтиками . .
Зубъ лощильный . . .  J],
И г л ы .......................   14
Ннъ-кварто . . . . . .  35
Инъ-октаво............................  35
Инъ-фоліо .  ....................  35
К а л я н д р ъ .......................... 31
Камень длн колоченія тетра

дей .......................   8, 73

. , 170, 183 
мрамор-
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191
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439 і Камень для шерфованія ко-
436
. 1 8  

0 .7

304

ж и ................................... . 2 4 h
Канты картоновъ....................210
Капитали .............................197
Капиталь кожаняый . . . 2СЬ 
Капиталь ленточный . . . 199 
Капиталь плетеный . . 199 -іЧЮ 
Капиталь плетеный двойной 207



Капиталь плетеный про
стой .....................  201—206

Капиталь плетеный тройной 208 
Капиталь ситцевый . . . .  197 
Капиталь съ капителью . . 208
Картонъ..................... 23, 210
Карты географическія . 397, 403 

409, 41L
Кашированіе корешка 1 11—ИЗ 

222—223
Кашировка.................. 10, 112
Кисти для клейстера . . .  16
Кисти для клея............  16
Кисти для красокъ . . 11, 133
Кисть для краяденія 11, 137, 304
К л е й ...........................  26
Клей пергаментный . . . .  26
Клей рыбій........................ 344
Клейстеръ крахмальный . . 25
Клейстеръ мучной . . . .  25
Клеянка........................  14
Клише для тисненія прес

сомъ . ...................*367
Кловисъ Евъ.....................439
Книги конторскія . . 397—403
Кожа баранья 24, 242, 343—344 
Кожа свиная . . . .  242, 345 
Кожа телячья 24, 242 343—344
Кожа тюленья..................242
Кожи.....................  24, 242
Кожи непорозныя .  ̂ . . 344 
Кожи порозныя . . . /348—344 
Коленкоръ бѣлый обыкновен

ный ...........................  24
Коленкоръ цвѣтной лощеный 24 
Коленкоръ цвѣтной тисне

ный ...........................  24
Коленкоръ цвѣтной шагрене

вый -  .....................  24
Колоченіе тетрадей . . . .  73
Кострюли для клейстера . . 14
Костяжка—то-же, что Ножъ 

костяной.
Краплевіе кожи переплета 304
Крапленіе обрѣзовъ . . . 137
Крапъ.....................  137, 304
Кранъ бронзовый . . . . .  142
Крапъ зернястый............... 140
Крапъ золотой.................. 142

Крапъ крахмальный . . . .  141 
Крапъ крахмальный разно-

цвѣтный........................ 142
Крапъ песочный...............139
Крапъ песочный разноцвѣт-

ный..............................140
Крапъ узорчатый...............140
Краски........................  27
Краски для кожи переплета 299 
Краски для крапленія обрѣ-

зовъ............................. 137
Краски для мраморныхъ об-

рѣзовъ...........................143
Краски для обрѣзовъ . . .  132
Крахмалъ.....................  25
Кройка кожи для вполнѣ ко- 

жаннаго переплета . . • 244 
Кройка кожи для корешка 245 
Кройка кожи для полукожан- 

наго переплета. . . 244—247 
Кройка кожи для угловъ 245—247 
Кройка коленкора, полотна 

или бумаги для покрышки
переплета.................... 271

Кройка коленкора, полотна 
или бумаги для полукожан- 
наго переплета. . . 267—270 

Кружева тисяеныя . . 351, 441
Кусачка.......................... 386
Л акиг........................... 27
Давъ для переплета . . . .  383 
Лрлка заячья натуральная . 302 
Лапка заячья — плоская

кисть................... 184—185
Ла-фанфаръ.................... 438
Ле-Гасконъ....................... 439
Линейки...................... 13,331
Листъ цинковый . . . 210,361
М а й о л и  Тоиасъ . . . .  436
Макулатура............. 217—218

I Матеріи шелковыя . . . .  24
j Машины бумагорѣзальныя . 117 
I Машины для глазированія . 212
Машины для обжиманія ко-

! решка . . .    20
Машины для обрѣзки книгъ 20 

' Машины для округленія ко
решка и образованія на 
немъ фальцовъ. 2 0 - 22, 1.16

г



446

М аш ины для вропш ш вавія
к о р е ш к а ......................   20, 101

М аш ины для сатинированія 22 
М аш ины для склады ванія л я - .

стовъ . . .  . . . . 20, 50
М ашины для сш вванія ■ те

традей . . . . . . .  20, 50, 101
М ашины картонорѣзалъныя 19, 

210—2 12, 393 
М етелки для набрызгиванія 

красокъ . . 148, 306
М одельрісунковъдлятиененія327  
М озаика на кожѣ переплета 360 
М озаика но вѣнскому способу 362 
М озаика по французскому

с п о с о б у .....................................362
Молотокъ деревянный . . .  10
Молотокъ для колоченія те 

традей . . . . . . . .  8, 78
Молотокъ желѣзный 10, 107, ПО 
Молотокъ колотилъный . . 8, 73 
М р ам о р и р о в ате—то-же, что 

О краска подъ м раморъ . 
М раморъ гребневый . 159— 163 
М рам оръ гребневый обыкно

венный ..................  * . 160
М раморъ гребневый пер'истыВ-162 
М раморъ очковый . . . . 163
М раморъ павлинШ . . . .  163
М раморъ перистый . . 159— 163 
М раморъ пятнистый . . .  157 
М раморъ сѣтчатый . . . .  358
М раморъ турецкій . . . .  157
М раморъ узорчатый . 159—163 
М раморъ французснШ . 157— 158 
М уаре (шелковая м атерів) 24 
М ука . . - 25
Мыло мраморное . . . . .  156 
Н а г р ѣ в а н і ѳ  инструмен- 

товъ при тисненіи . . .  324 
Н аклейка бумаги на пере

плетъ 271
Н аклейка географических* 

картъ на коленкоръ или 
полотно . . . . . . . .  411

Н аклейка карточной бумаги 
въ кожаняую рамку на вну
тренней поверхности кар
тоновъ . . . .  288* 291— 292

Наклейка кожи на пере
плетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Наклейка коленкора или по
лотна на переплетъ . 270—271 

Наклейка на корешокъ разно- 
цвѣтыыхъ кусковъ кожи 360 

Наклейка .обложки' на бро
шюру .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Наклейка рисунковъ на бу
м а г у  . . . . . . . . . . . . . . . 409

Наклейка рисунков* м 'н а р -
. то м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Наклейка цвѣтныхъ форза
цовъ на бѣлые форзацы 78, 284 

Наковальня для приклепыва- 
нія къ переплету окладовъ 386 

НамазыЕаніе кожи клейсте
ромъ при помощи цинкова- 
го листа (tremper au glacis) 361 

Напилки V . . . . . . .  . 12
Николай Евъ * .................... -Ш
Н и т к и . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 80
Ночки для бумаги и картона 11 
Ножи для листового золота 19,171 
Ножи для шерфованія кожи 1L

248
Н о ж н и ц ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Ножъ для шерфованія кожи

вѣнскій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ножъ для шерфованія кожи 

нѣмецкій . • . . . .  248
Ножъ для шерфованія кожи 

фравцузскШ 248
Ножъ костяной . . . . .  10, Л4
Ноты .3117—403
О б д ѣ л к а  кожи у фальцовъ 

и наконцахъ корешка 262—264 
Обертываніе к н іп  для пре

дохранения ея при работах* 196 
Обжішавіе фальцовъ на хо- 

решкѣ 108
Обклейка кожею все! внут

ренней поверхности кар- 
■ тоновъ 296—21*7

Обклейка кожею шли коленко
ром* внутри фальцовъ ко
решка . . . . . . .  2*1!

Обработка бинтиков* . іЗД — 
Обработка корешка . . . . іО *
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Образчики золотого тиснѳнія 
на кожѣ картоновъ . 351— 353 

Образчики золотого тиснѳнія 
на кожѣ корешка . . 349—351 

Обрѣзка внутреннихъ угловъ
картоновъ........................231

Обрѣзка картоновъ . . . .  210 
Обрѣзка книги . . . . 117, 123 
Обрѣзка кожи на углахъ кар

тоновъ . . 245—246, 260—262 
Обрѣзка краевъ книги до при- 

крѣплеяія картоновъ 117, 123 
Обрѣзка краевъ книги послѣ 

прикрѣпленія картоновъ, 
вмѣстѣ съ картонами . . 224 

Обрѣзка краѳбъ Кении послѣ 
прикрѣпленія картоновъ, 
но отдѣльно отъ картоновъ 229 

Обрѣзка краевъ книги по 
французскому способу . 224 

Обрѣзка передка книги но 
англійекому способу 225— 226 

Обрѣзка передка книги послѣ 
округленія корешка и обра- 
зованія на немъ фалъ-
ц о в г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Обрѣзка передка книги по 
французскому способу . 226 

Обрѣзъ—то-же, что Тобель.
Обрѣзъ г р е ч е с к ій . . . . . . . . . . . . . . . 193
Обрѣзъ клейстерный . . . 136 
Обшивка черезъ край край-

нихъ т е т р а д е й . . . . . . . . . . . .  78
О к л а д ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Околачиваніе фальцовъ на

корешкѣ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Окраска кожи переплета . . 299 
Окраска кожи переплета въ 

видѣ древесны хъ корней 305 
Окраска кожи переплета кра

помъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Окраска кожи переплета мра

морная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Окраска кожи переплета одно-

ц в ѣ т н а я . . . . . . . . . . . . . . 302
Окраска кожи переплета подъ 

лазоревый камень . . . .  309
Окраска кожи переплета подъ 

мраморъ губкою . . . .  ЗОь

Окраска кожи переплета подъ
ч е р е п а х у ..........................309

Окраска кожи переплета
разн оц вѣ тн ая  ................ 303

Окраска кожи переплета фи
гурная ............................. 303

Окраска обрѣзовъ крапомъ . 137 
Окраска обрѣзовъ мраморная 143 
Окраска обрѣзовъ одноцвѣт-

н а я ................................ 132
Окраска позолоченныхъ об- 

рѣзовъ подъ мраморъ . . 193 
Округлеаіе корешка . . . .• 106 
Особенности въ переплета

ми нѣкоторыхъ книп. . . 397 
Отдѣлка переплета окладами 385 
Отдѣлка переплета оконча

тельная .......................... 298
О тстав ъ ............................. 236
Отставъ для переплета въ

п а п к у ...................  389—391
Отставъ прикрѣшенный . ' . 237 
Отставъ прикрѣпленный бу

мажный ............. 238—239
Отставъ свободный . . . .  239 
Отставъ съ бинтиками . . . 239 
Оттискъ предварительныйпри 

тисненіи на перешетѣ . 327, 
345—346, 354

П а д е л у ......................... 440
Папка .  .......................  23
Пергамэнтъ . . .  24, 272, 345 
Пергаментъ бѣлый . . 273—274. 
Переводъ красокъ съ грунта 

на обрѣэы при мраморной 
окраскѣ послѣдвихъ. . . 163 

Переводъ мрамора съ бумаги
на о б р ѣ з ъ ...................... 169

Перенесѳніе золота на об-
р ѣ з ы ..................... 184—187

Иеренесеніе золота на пере
плетъ ...................  347—348

ІІереплеташе газетъ и др.
подобныхъ изданій . . . 404 

Нереплетапіе географиче- 
скихъ картъ . . . . . .  403

Переплетаніе каучукомъ . . 404 
Первшѳтаніе конторскихъ 

к н и г ъ ...............   . 398, 400
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Переплетаніе нотъ . . 398, 400 
Переплетаніе отдѣльныхъ

р и с у н к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Переплетаніѳ фотографій . 403 
Переплеты античные . . . 335
Переплеты арабскіе . . 434— 435 
Переплеты бархатные . . . 275
Переплеты бумажные . 271. 388
Переплеты восточные . . . 433
Переплеты въ папку . . . 389
Переплеты въ печатную бу

мажную обложку . . . .  388 
Переплеты готическіе . . . 430 
Переплеты, заготовляемые от

дельно отъ книги . . . .  392 
Переплеты кожанные . . . 244 
Переплеты коленкоровые . 270 
Переплеты пергаментные . 272 
Переплеты персидскіе . 434—435 
Переплеты полотняные . . 270 
Переплеты полукожанные 244,267 
Переплеты полуколенкоровые,

п о л у б у м аж н ы е. . . . . . . . . . . . . . 272
Переплеты экономическіе . 387 
Печь для нагрѣванія инстру

мент овъ при тиснѳніи 18, 322 
Пилы для пропилки корешка 11,82 
Пластинки оловянныя . . . 419 
Пластинки папочныя . 283—284 
Пластинки цинковыя 283—

284, 415 
Плита для колоченія тетра

дей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 73
Подготовка книги къ покры-

ш к ѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Подготовка кожи переплета 

къ волоченію . . 343—345, 376 
Подготовка кожи переплета 

къ окраскѣ . . . . . . .  301
Подготовка обрѣзовъ къ зо-

лоченію. . . . . . . . . . . . . . . . .   179—181
Подготовка пергамента къ зо-

лоченію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Подготовка переплета къ зо- 

лоченію . . 341, 343—345, 376 
Подклейка форзацовъ . . . 279 
Подклейка форзацовъ на пѳ- 

реплетахъ съ высокими 
фальцами у корешка 281—283

Подклейка форзацовъ на пе
реплетахъ съ низкими фаль
цами у корешка . . . .  280 

Подклейка шелковыхъ фор
зацовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292— 296

Подражаніе стариннымъ (го- 
тическимъ) переплетамъ . 335 

Подушка для разрѣзанія ли
стового золота . . . 18, 171

Покрытіе лакомъ переплета 383 
Покрытіе лакомъ переплета

сплош ное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Покрытіе лакомъ только от- 

тиснутыхъ мѣстъ пере
плета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Покрышка переплета . . . 242
Покрышка переплета барха

томъ .  270
Покрышка переплета бума

гою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Покрышка переплета кожею 242 
Покрышка переплета колен

коромъ . . . . . . . . 270
Покрыш ка переплета окла

дами . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 385
Покрышка переплета перга-

м е н т о м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Покрышка переплета печат

ною о б л о ж к о ю .. . . . . . . . 388
Покрышка переплета полот

номъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Покрышка переплета шелко

выми матеріям и. . . . . . . . . 275
Полировка кожи переплета 378 
Полировка кожи переплета 

прѳссованіемъ между по
лированными пластин
ками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Полировка позолоченныхъ об-
р ѣ зо в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187— 189

П олитура. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Порядокъ золоченія обрѣзовъ 173 
ІІорядокъ обрѣзки краевъ 

книги . . . 105— 106, 117, 224 
Порядокъ переплетныхъ ра

ботъ . . . 105— 106, 210, 230 
Порядокъ переплетныхъ ра

ботъ при французской» 
способѣ переплетанія . 230
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Порядокъ раеположенія те
традей книги для перепле-
т а н і я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Превраіденіе сафьяна въ ш а
грень . .  252

Цредохраненіе книгь отъ на-
сѣ к о м ы х ъ . . . . . . . . . . .  425— 426

Предохранение книгъ отъ сы
рости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Прессы гидравлическіе . . 20, 33 
Прессы для зажиманія книгъ 

при тисненіи на корешкѣ 322 
Прессы для сатинированія 32—34 
Прессы для тисненія . 366—371 
Прессы обжимные . 6 , 115—116 
Прессы образны е. . 8 , 1 1 7 —118 
Прессы паковальные . . .  19
Прессы сильнаго давленія . 20
Приборъ для обрѣзки карто

новъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211—212
Приготовление мраморной бу

маги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Приклеивавіе рисунковъ 42—

43, 56
Приклейка заворотовъ кожан- 

ной ил» другой покрышки 
подъ края картоновъ н кон
цы отстава . . 3S4r  2&9—260 

П р ік х е і* а  клише къ плитѣ 
головы пресса (машинное 
тисненіѳ) . . . 371— 373, 375 

Приклейка форзацовъ . . .  102 
Прикрѣпленіе къ книгѣ го- 

товыхъ переплетовъ . . . 395 
Прикрѣпленіе къ квигѣ кар

тоновъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212—217
Приправка клише при ма- 

шинномъ тисненіи. . . 373
Приспособленія для перене- 

сенія золота при золоченіи 
обрѣзовъ или перепле
та . . .  . 184—187, 3 4 7 -3 4 8  

ІІришиваніе форзацовъ при
брош ю ровкѣ . . . . . . . . . . . . . .  49

ІІріш иваніе форзацовъ при 
вереплетаніи. . . . 77, Я6, 87 

Пробжа для прокатыванія 
(рашввііе) сафьяна или ша- 
греня посіѣ шерфованія 252

П КРЯП ЛКТН О Е МХСТЕРСТВО,

Пробойникъ................. 12, 220
Провѣрка листовъ при бро-

ш ю р о в к ѣ ....................... 34
Провѣрка правильности об- 

рѣзки картоновъ. 220 , 222 
Провѣрка рисунковъ . . .  56
Провѣрка собранныхь тетра

дей...........................  44, 55
Прокатываніе сафьяна или 

шагреня послѣ шерфованія 252 
Проклейка корешка . . . .  103 
Проклейка корешка бума

гою, коленкоромъ или марли
232-235 

Проклейка листовъ книги
послѣ ч и стки .................. 421

Пропилка корешка . . . 82—86
Пуансоны......................... 190, 357
Пузырьки при золоченіи об- 

рѣзовъ (уничтоженіе) . . 184
П унктиръ.................... 13, 121
Пунктуры (графейки) . . .  372 
Пятна грязныя. (чистка) 417, 418 
Пятна желтоватыя отъ сы

рости (чистка)............... 418
Пятна жирныя (чистка). . 417 
Пятна кровявыя (чистка) . 419 
Пятна отъупотребленія(чист-

й а ) . ....................................... 418
Пятна ржавыя (чистка) . . 419 
Пятна чернильныя (чистка) 419 
Р а з б р о ш ю р о в к а . . .  54
Раздѣленіе корешка на про

межутки для тисненія . . 331 
Раздѣлываніе старыхъ пере

плетовъ ......................  55
Размолачиваніе шнуровъ. . 103 
Размѣтка для обрѣзки книги 120 
Размѣтка для пропилки ко

решка ....................... 82—84
Размѣтка для тисненія . . 326 
Разрисовка красками золо- 

ченыхъ обрѣзовъ . . . .  195 
Разрисовка красками пере

плета ...................  358—359
Разрѣзавіе шнуровъ послѣ

сшиванія книги............... 101
Рамка кружевная (тисненіе)

351, 441
29
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Р аск ач и ван іе  (berçage) . . 226 
Р аск р аск а  переплета крапомъ 304 
Распредѣленіе тисненія шри- 

фтомъ на корѳшкѣ . 331— 333
Р а с т р е п к а ............................1 0 , 103
Растрепы ваніе шнуровъ —  

то-же, что Р а з м о л а ч и в а н і е  
ш н у р о в ъ .

Р а ш п и л и .....................................  12
Р е м н я ...............................................100
Р оза  г о т и ч е с к а я ....................... 432
Р о л и к и .................................17, 318
Ролики г іадкіе  безъ вырѣзки

на о б о д к ѣ .................................319
Ролики гладкіе съ вырѣзкою

на о б о д к ѣ ................................ 319
Ролики узорчаты е . . 318—319
Р ѣ з а к ъ ........................8 ,  119— 120
Рѣзьба (гравировка) на кожѣ

п е р е п л е т а .......................  340
С а т и н и р о в а н і ѳ . . . 30— 34
С а ф ь я н ъ ............................ 2 4 , 242
С афьянъ бараяій  . . . 242 , 344 
С аф ьянъ козловый . ’ . . 242 , 344 
С афьянъ настоящ ій— то-же, 

что С а ф ь я т  к о з л о в ы й .
С аф ьянъ поддѣльный— то-же, 

что С а ф ь я н ъ  б а р а н ій .
С аф ьянъ шагреневый . . 2 4  , 252 
Сборка сложенныхъ тетр а

дей ........................................... 43
Сѳребреніе обрѣзовъ . . . .  195
Сигнатура в т о р а я ...................  35
Сигнатура г л а в н а я ...................35
Сигнатура п ервая—то-же, что 

С и г н а т у р а  г л а в н а я .
Скаш иваніе краевъ карто

новъ переплета 335, 337— 338 
Складываніѳ листовъ . . .  34
Окладываніе листовъ въ вось

мую д о л ю ............................39
Складываніе листовъ въ двад

цать четвертую долю 41
Складываніе листовъ въ  двѣ-

надвдтую дол ю ................... 40
Складываніе листовъ въ по

лулиста ................................  36
Складываніе листовъ въ Трид

цать вторую дол ю. . . .  41

Складывание листовъ въ чет
вертую  д о л ю ........................ 37

Складываніе листовъ въ ш ест
надцатую  долю . . . .  41

С кладываніе рисунковъ . 61
Скобленіе обрѣзовъ передъ

з о л о ч е н іе м ъ ........................179
С к р е б к и ................................... 19 , 171
С л и з у р а ......................................76
Слизура бумажная . . . .  76
Слизура к о ж а н н а я ...................  77
С лизура коленкоровая . . .  77
Слизура полотняная . . . .  77
Собираніе листовъ . . . .  34
С оставіен іе  тетрадей изъ га-

зетъ  и т. п........................... 70 —71
С оставленіе тетрадей изъ от- 

дѣльныхъ рисунковъ . 6 3 —66 
Способъ второй нрикрѣплѳнія 

картоновъ къ книгѣ • . . 214 
Способъ первый прикрѣшгѳнія 

картоновъ къ к н и г ѣ . . . 213  
Способъ третій присрѣпленія 

картоновъ къ книгѣ . . . 214 
Стамески полукруглый . 12 , 220 
Станокъ швальный . . 4 ,  86— 87 
Степень нагрѣванія инстру

ментовъ при тисненіи . 324 
Стили восточные . . . 4ЛЗ— 435 
Стили въ переплетномъ ис

к у с с т в  ......................................427
Стиль альдовъ . . 436  (табл. V ) 
Стиль арабскій  . . . .  434— 435 

(табл. Ш )
Стиль восем надцатаго . вѣка 440 

(табл. X II )
Стиль Г енриха II  . . .  . 438

(табл. V I I I )  
Стиль готическій . 430  (табл. I I )  
Стиль Г р о л ье . . 438  (табл. Y I)  
Стиль дю-Свйля 439 (табл. X I} 
Стиль Ж о ф р у а  Т ори  . . 488

(табл. Ѵ Ш  
Стиль Л а-ф анф аръ  . . . .  438  

(табл. IX )
Стиль Л е-Гасконъ . . .  439 

(табл. X )
Стиль н ерси д сгіі . . . 434— 43Г> 

(табл. IY )
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Стиль церковный . . 428—429
(табл. I)

С т о л ъ .............................................. 4
Сш ивавіе въ два прокола

(брош ю ровка).............................45
Сшиваніе въ три прокола

(брош ю ровка)............................. 47
Сшиваніе по двѣ тетради 91 
Сшиваніе по одной тетради 90 
Сш ивавіе по три 'тетради 95 
Сшиваніе тетрадей на двой

ныхъ шнурахъ . . . . .  99
Сшиваніе тетрадей на те- 

семкахъ или ремняхъ . . 100 
Сшиваніе тетрадей на шну

рахъ безъ пропилки ко
реш ка ..................  . . . .  96

Сшиваніе тетрадей н а  шну- 
рахъ съ пропилкою ко
реш ка .................................... 81

Сшиваніе тетрадей при бро-
т ю р о в к ѣ ......................................45

Сшиваніе тетрадей при пе- 
реплетаніи . . . . . 80

С ѣ д е л к а ................................8 ,  127
Сѣтка для крапленія 11, 137, 304 
Т а м п о н ъ  ватный . 184, 347,

348
Т е с е м к и .........................................100
Т е т р а д и ....................................  41
Тиски дли зажиманія книги 

при тисвеніи на корешкѣ
19, 322

Тиски для обработки кореш
ка ....................................  115— 116

Тиски для тисненія н а  кар
тонахъ ....................................328

Тиски заж имны е—то-же, что 
П р е с с ъ  о б ж и м н ы й .

Тисненіе бородавчатое на 
кожѣ переплета . . . .  339

Тисненіе зерн истое-то-ж е, 
что Т и с н е н іе  б о р о д а в ч а т о е .  

Тисненіе золотомъ на бар-
хатѣ .  .......................  354, 377

Тисненіе золотомъ на бу-
м а г ѣ ............................................. 35G

Т ясн ен іе волотомъ на кожѣ
345, 376

Тиенввіе золотомъ на колен - 
корѣ или полотяѣ . . 3 5 4 , 3 77  

Тисненіе золотомъ на окра
шенныхъ обрѣзахъ . . .  194  

Тисненіе золотомъ на перга-
ментѣ  353

Тисненіе золотомъ на пере
плет ................... . .  3 4 0 , 3 7 6

Тисненіѳ золотомъ на шелко
выхъ матѳріяхъ . . . 3 5 5

Тисненіе красками на пере
плет 3 5 8 — 359, 3 7 6 , 3 7 7 — 3 7 8  

Тисненіе машинное . .3 1 0 ,  3 6 4  

Тиснѳніе на внутренней по
верхности картоновъ . . 3 2 9  

Тисненіена картонахъ . 3 2 8 ,

3 6 5  —  3 6 6

Тисненіе на корешкѣ . 3 2 8 , 366  

Тисненіе на ребрахъ карто*
н о в ъ .....................................................3 3 0

Тисненіе прессомъ — то-же, 
что Титеш машинное. 

Тисненіе простое . . . 3 3 4 , 376  

Тисненіе ручное . . . .  3 1 0

Томасъ Майоли . . . .  43 6

Т о р и  Ж о ф р у а ................................43&

Т у в е н е н ъ  . . . .  . . 4 3 В

Т ѣ с т о  б у м а ж н о е  д л я  з а к л е й 

ки  п р о р в а н н ы х ъ  м ѣ с т ъ  н а  

л и с т а х ъ  к н и г и  . . . . .  4 2 3

У г о л ь н и к и ............................. 1S
Украшеніе гравировкою зо- 

лотыхъ обрѣзовъ . . . .  1 9 0  

Украшеніе гравировкою кожи 
переплета — см. Тѣзьба на 
к о ж ѣ  п е р е п л е т а .

Украшеніе переплета . . . 2 9 8  

Украшеніе тисненіемъ золо- 
тыхъ обрѣзовъ . . 1 8 9 — 1 9 0

Украшеніе тисненіемъ пере
плета ...............................310.

Укрѣпленіе переплета на 
нижней плитѣ пресса при 
машинномъ тисБеыіи 3 7 1 —3 7 2 ,

374
У ш к и .....................................................2 64

Ф а й ............................................... 24
j Фалъцбейнъ—то-же, что Ножъ 
1 костяной.

29*
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Ф альцованіе — то - же, что 
Складывание листовъ. 

Ф альцовка—то-ж е, что Фаль• 
цованге.

Фалъцъ-лйнейки . . . . 1 3 ,  218 
Фальцы бумаж выѳ. . . 57, 64
Фальцы изъ копировальнаго

п о л о т н а ..................................... 66
Фальцы коленкоровые 58, 6 4 , 66
Фальцы л о ж н ы е ..................  70
Фальцы на корешкѣ . . 105,

.108, 110, 1 1 3 -1 1 6  
Фальцы на корешкѣ высокіе 280 
Фальцы на корешкѣ низкіе 279 
Фальцы полотняные . 5 8 ,  64 , 66
Ф и л е т ы ...................... 17, 313— 318
Филеты г л ад к ія .......................... 314
Филеты гладкія .обыкновен

ный, т. е., дугообразно-вы' 
пуклыя по краю . . 314—315 

Филеты гладкія прямыя . . 315 
Филеты гладкія согнутыя по

п л о с к о с т и ...................... . 316
Филеты узорчатыя 314
Филеты узорчатыя готическія 431
Ф и ц бун ды ....................... 80, 81
Форзацы . ................... 49, 76, 279
Форзацы шелковые . . . .  292
Ф о р м аты ..........................................35
Формированіе картоновъ 211, 218
Ф отограф іи ......................  397, 403
Футляры для книгъ . . . .  405 
Х р а н ѳ н і е  книгъ . . . .  425
Ц и р к у л я   ...............  13
Цѣны инструментовъ и пр. 458 
Ч а ш е ч к и  для красокъ . 148 
Чистка и исправленіе попор- 

ченныхъ листовъ книги . 415 
Чистка листовъ безъ вырѣ- 

зан ія  ихъ изъ книги . . 417 
Чистка листовъ, вырѣзанныхъ

изъ к н и г и ...............................418
Ш а г р е н ь  . 24, 242, 252, 344 
Ш ерфованіе к ож и ...................... 248

Ш ерфованіе пергамента 2 7 2 ,  2 7 4

Ш и л а ....................................  12
Ш нуры (б и ч евк и ). . . .  25, 80
Ш п а л ь т ы .....................................127

Ш р и ф т к а с с ы .....................17, 3 1 2

Ш рифткассы простыя . 17, 3 1 2  

Ш рифткассы универсальный 17,

312
Ш р и ф т ы .................... 17 , 3 1 1 ,

3 3 2 — 3 3 3

Ш рифты гартовые . . . .  3 1 2  

Ш рифты мѣдныѳ . . . . .  8 1 2  

Ш рифты свинцовые (типо- 
графскіѳ) . . . . . .  3 1 2

Ш т е м п е л я ............................. 1 6 , 3 2 0

Ш темпеля готическіе . . . 431 
Ш темпеля Дерома . . . .  440 
Ш темпеля полные—см. А л ь д ы  

п о л н ы я .
Ш темпеля полые—см. А л ь д ы

ПОАЫЯ.
Ш темпеля точечные — ем* 

А л ь д ы  т о ч е ч н ы х . •'
Ш темпеля ш три хован н ы е- 

см. А л ь д ы . ш т р и х о в а н н ы х .  
Ш тифтики—то-же, что П у а н 

с о н ы .
Ш тифтики длявы черчиванія  

узоровъ на краскахъ при 
мраморной окраскѣ обрѣ- 
зовъ или бумаги . . . .  149

Ш т р и х о в к и ......................... 17, 313
Щ е т к а  длякраплен ія  11, 137,

3 0 4

Щ ипцы для обработки бин
тиковъ ........................... 2 5 6 —  2 5 7

Ю ф т ь ................................ . 2 4 , 2 4 2

Юфть американская . . . 2 4 2  

Юфть русская - . . . 2 4 2 , 3 4 5  

Я щ и к и  съ красками и при
надлежностями дхя мрамор
ной окраски . . . .  1 5 0 — 151  

Ящ ики съ шрифтами . . . 312
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П е р е ч е н ь  о к р а ш е н н ы х ъ  т а б л и ц у

Т а б л .  I .  Ц е р к о в н ы й  с т и л ь  (1 5 5 9  г.)

Т а б л .  И .  Г о т и ч е с к ій  с т и л ь  ( X V  в ѣ к ъ )

Т а б л .  I I I .  А р а б с к ій  п е р е п л е т ъ  ( с е р е д и н а  X V I  в ѣ к а )  

Т а б л .  I V .  П е р с и д с к ій  п е р е п л е т ъ  ( X V I I  в ѣ к ъ )

Т а б л .  V .  С т и л ь  А л ь д о в ъ  ( X V I  в Ъ к ь )

Т а б л .  V I .  С т и л ь  Г р о л ь е  ( X V I  в ѣ к ъ )

Т а б л .  V I I .  С т и л ь  Ж о ф р у а  Т о р и  ( X V I  в ѣ к ъ )

Т а б л .  V I I I .  С т и л ь  Г е н р и х а  I I  ( X V I  в ѣ к ъ )

Т а б л .  I X .  І а - ф а н ф а р ъ  ( к о н е ц ъ  X V I  в ѣ к а )

Т а б л . X .  С т и л ь  Л е - Г а с к о н ъ  ( X V I I  в ѣ к ъ )

Т а б л .  X I .  і .т и л ь  д ю - С е й л я  ( X V I I  в ѣ к ъ )

Т а б л .  X I I .  К р у ж е в н а я  р а м к а  Д е р о м а  ( X V I I I  в ѣ к ъ )

П е р е ч е н ь  р и с у н к о в ъ  в ъ  т е н с т ѣ .

Р и с .  1 -3  Ш в а л ь н ы й  с т а н о к ъ 5 Р я с .  1 9 - й . Н о ж и  д л я  б у м а -

Р и с .  2 - й .  Б о л т и к ъ  к ъ  ш в а л ь - ' ги  и  к а р т о н а ............................ 1#
н о м у  с т а н к у  ............................ 6 Р и с .  2 0 - й . Н о ж и  д л я  ш е р ф о -

Р и с .  8 - й .  С а м о д ѣ л ь н ы й  ш в а л ь  в а н ія  к о ж и  . . . . 14
н ы й  с т а н о к ъ  ............................. 6 Р и с .  2 1 - й . П о л у к р у г л а я  с т а 

Р и с .  4 - й .  О б ж и м н ы й  р у ч н о й м е с к а  ....................................... . 15
п р е с с ъ  ............................................. 7 Р и с .  2 2 - й .  П о л у к р у г л ы й  л р о -

Р и с .  5 -й . О б р ѣ з н о й  п р е с с ъ 7 б о й н и к ъ ........................................ 15
Р и с .  6 -й  Г о б е л ь ....................... 8 Р и с .  2 3 - й . У г о л ь н и к ъ , л и н е й 
Р и с .  7 -й . С ѣ д е л к а ....................... 8 к а  и  ф а л ь ц ъ - л и н е й к а  . . 15
Р и с .  8 -й . М о л о т о к ъ  и  к а м е н ь Р и с .  2 4 - й . И у н к т и р ъ  . . 15

д л я  к о л о ч е в ія  т е т р а д е й  . 9 Р и с .  2 5 -й . К л е я н к а  . . . . 15-
Р и с .  9-# . Ж е л ѣ з н ы Ё  м о л о т о к ъ 10 Р и с .  2 6 -й . Т р е у г о л ь н ы й  ш т е м 

Р и с .  1 0 -й -  Д е р е в я н н ы й  м о л о  п е л ь  .................................................. 15
т о к ъ  ................................................... 10 Р и с .  2 7 - й . Ф и л е т а  . . . . 16

Р и с .  1 1 - й . К о с т я н о й  н о ж ъ 10 Р и е . 2 8 - й .  І П т р и х о в к а  . . 16

Р и с .  1 2 -й . Р а с т р е п к а  . . . 11 Р и с .  2 9 -й . Ш р и ф т к а с с ы :  п р о 

Р и с .  1 3 - й . К а ш и р о в к а  . . 11 с т а я  и  у в и в ѳ р с а л ь н а я  . . 17

Р и с .  1 4 - й . Г л а д и л к а  . . . 11 Р и с  3 0 -й . П е ч ь  д л я  н а г р ѣ в а -

Р и с .  1 5 -й . Р о л и к ъ , л о щ и л ь  н і я  и н с т р у м е н т о в ъ  п р и

н ы й  з у б ъ  и  д в а  н о ж а  д л я т и с н е н іи  ....................................... 17

з о л о т а ............................ • . . 12 Р и с .  3 1 - й .  П о д у ш к а  д л я  р ѣ -

Р и с .  1 6 -й . С ѣ т к а і  к и с т ь  д л я з а н ія  з о л о т а ............................. 18

к р а ш е н і я .................................. 1В Р и с .  3 2 - й . Т и с к и  д л я  т и с н е -

Р и с .  1 7 - й . Щ е т к а  д л я  к р а  н і я  н а  к о р е ш к ѣ ....................... 18-

п л е н а  ............................................. 13 Р и с .  3 3 - й .  Д р у г о й  о б р а з е ц ъ

Р и с .  1 8 - й . П и л а  д л я  п р о п и - т и с к о в ъ  д л я  т и с н е н ія  н а

л и в а в ія  к о р е ш к о в ъ  . . . 13 к о р е ш к ѣ  ....................................... IR .
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Р и с .  3 4 - й . С к р е б к и  . . . .  1 9

Р и с .  3 5 - й . Н е б о л ь ш о й  п а к о -  

в а л ь н ы й  п р е с с ъ  . . . .  2 0

Р и с .  3 6 - й . Б о л ь ш о й  п а к о -  

в а л ь а ы й  п р е с с ъ  . . . .  2 1

Р и с .  3 7 -й . К а р т о н о р ѣ з а л ь н а я

м а ш и н а ...............................................2 1

Р и с .  3 8 -й . А п а р а т ъ  д л я  м р а -  

м о р и р о в а н ія  с ъ  о д н и н ъ

в а л и к о м ъ ..................................  21

Р и с .  3 9 -й . А п а р а т ъ  д л я  м р а 

м о р и р о в а л а  с ъ  д в у м я  в а 

л и к а м и  ........................................ 21

Р и с .  4 0 - й .  С а т и н и р о в а л ь н а я

м а ш и н а .......................................  2 2

Р и с .  4 1 - й  О б р а з ч и к и  т о л 

щ и н ы  к а р т о н а ....................... 2 3

Р и с .  4 2 - й . К а л я н д р ъ  . . 3 2

Р и с .  4 3 -й . Г и д р а в л и ч е с к ій

п р е с с ъ ............................ 3 3

Р и с .  4 4 - й .\  С к л а д ы в а н іе  л и -  

Р и с .  4 5 -й ./  с т а  в ъ  п о л у л и с т ъ  3 7

Р п л  47 s i  С к л а д ы в а н іе  л и -  

Р и с !  4 8 - й .)  с т а  в ъ  4 -ю  д о л ю  3 8

С к л а д ы в а н іе  л и 

с т а  в ъ  8 -ю  д о 

л ю  . . . .  3 9 — 4 0

Р и с .  5 3 - й . С к л а д ы в а н и е  л и 

с т а  в ъ  1 2 -ю  д о л ю  . . . .  4 0

Р и с .  5 4 -й . Н а к л а д ы в а н іе  р и 

с у н к о в ъ  э т а ж а м и  д л я  с м а -  

з ы в а н ія  и х ъ  к р а ѳ в ъ  к л е й 

с т е р о м ъ  . .  .......................  4 2

Р и с .  5 5 -й . П р о в ѣ р к а  п о р я д к а

т е т р а д е й .......................................  4 4

Р и с .  5 6 -й . С ш и в а н іѳ  т е т р а 

д е й  в ъ  д в а  п р о к о л а  . . .  4 6

Р и с .  5 7 -й . С ш и в а н іе  т е т р а 

д е й  в ъ  т р и  п р о к о л а  . . .  4 7

Р и с .  5 8 -й . Д р у г о й  с п о с о б ъ  

с ш и в а н ія  т е т р а д е й  в ъ  т р и

п р о к о л а ........................................ 4 8

Р и с .  5 9 -й . С п о с о б ы  п р и к л е й 

к и  р и с у н к о в ъ . . . . . .  5 7

Р и с .  6 0 - й . П р и к і е и в а н іѳ  р и 

с у н к о в ъ  н а  к о л е н к о р о 

в ы х ъ  ф а л ь ц а х ъ ....................... 59

Р и с .  6 1 -й . П р и к л е и в а н іе  с л о 

ж е н н ы х ъ  р и с у н к о в ъ . . .  6 2

Р и с .  6 2 -й . П р и к л е и в а н іе  р и 

с у н к о в ъ  к ъ  л и с т и к а м ъ  б ѣ -  

л о й  б у м а г и ,  в ш и т ы м ъ  в ъ

к н и г у .............................................  G 2

Р и с .  6 3 -й . С к л ѳ и в а н іе  р и с у н 

к о в ъ  п о п а р н о ............................. (>4

Р и с .  6 4 -й . С к л е и в а н іе  р и с у н 

к о в ъ  п о п а р н о  н а  к о л е н к о 

р о в ы х ъ  ф а л ь ц а х ъ . . . .  6 6

Р и с .  6 5 - й . П р и к л е и в а н і е  р и 

с у н к о в ъ ,  б у м а г а  к о т о р ы х ъ  

д о с т а т о ч н о  т о л с т а  . . . .  6 8

Р и с .  6 6 - й . Ф о р з а ц ы  и  с л и з у 

р а  ......................................................... 7 7

Р и с .  6 7 - й . О б ш и в а н іе  к о р е ш 

к а  т е т р а д и  ч е р е з ъ  к р а й  . 7 9

Р и с .  6 8 - й . Р а з м ѣ т к а  к о р е ш 

к а  д л я  п р о п и л к и  . . . .  8 4

Р и с .  6 9 - й . П р о п и л и в а н іе  п р о -  

р ѣ з о в ъ  н а  к о р е ш к ѣ  . . .  8 5

Р и с .  7 0 - й . О п е р а ц і я  с п г а в а -

н і я  т е т р а д е й ............................. 8 6

Р и с .  7 1 - й . С ш и в а в іе  п о  о д 

н о й  т е т р а д и ............................. 8 8

Р и с .  7 2 -й . Д в ѣ  т е т р а д и ,  с  ш и -  

т ы я  іп в о м ъ  р и с .  7 1 - г о  . . 8 9

Р и с .  7 3 - й .  С ш и в а н іе  н а  д в у х ъ  

ш н у р а х ъ  п о  о д н о й  т е т р а д и  91

Р и с .  7 4 - й .  С ш и в а н іе  н а  д в у х ъ  

ш н у р а х ъ  п о  д в ѣ  т е т р а д и  9 2

Р и с .  7 5 - й .  О д и н ъ  с п о с о б ъ  

с ш и в а н і я  н а  т р е х ъ  ш н у 

р а х ъ  п о  д в ѣ  т е т р а д и  . . 9 4

Р и с .  7 6 - й .  Д р у г о й  с п о с о б ъ  

с ш и в а в ія  н а  т р е х ъ  ш н у »  

р а х ъ  п о  д в ѣ  т е т р а д и  . . 9 4

Р и с .  7 7 - й .  С п о с о б ъ  н а т я г и -  

в а н і я  н а  ш в а л ь н о м ъ  с т а н »  

к ѣ  ш н у р а  в д в о і в ѣ  . . .  9 5

Р и с .  7 8 - й .  С ш в в й ш іе  н а  в ік у -  

р а х ъ  б е з ъ  п р о п и л к и  в о р о ш 

к а  ......................................................... 9 7

Р и с .  7 9 - й .  О к р у г л е в іѳ  к о р е ш 

к а  и  о б ж и к а н іе  н а  н е м ъ

ф а л ь ц о в ъ ........................................ 1 0 9

Р и с .  8 0 - й .  П р о в ѣ р к а  п о ю ж е -  

н і я  к н и г и  в ъ  п р е с с і  . . 1 0 9

Р и с .  4 9 - й Л  

Р и с .  5 0 - й .  

Р и с .  5 1 - й . ( 

Р и с .  52-S.)

і
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Р и с .  8 1 - й . Т а к ж е  л р о в ѣ р к а  

п о л о ж е н и я  к н и г и  в ъ  п р е с с ѣ  1 1 0  

Р и с .  8 2 - й . В и д ъ  к н и г и  в ъ  

п р е с с ѣ  д о  о к о л а ч и в а н ія  и  

п о с л ѣ  о к о л а ч и в а н ія  ф аль*

ц о в ъ  .................................................. 1 1 1

Р я с .  8 3 - й . О к о л а ч и в а н іе  ф а л ь 

ц о в ъ  н а  к о р е ш к ѣ  . . . .  I l l  

Р и с .  8 4 -й . В и д ъ  к н и г и ,  в ы н у 

т о й  и з ъ  п р е с с а  п о с л ѣ  о к о -  

л а ч и в а н ія  ф а л ь ц о в ъ  н а  ко-

р е ш к ѣ ..................................................1 1 2

Р и с .  8 5 - й . К н и г а  в ъ  п р е с с ѣ  

м е ж д у  д о щ е ч к а м и  с о  с к о 

ш е н н ы м ъ  к р а е м ъ  . . . 1 1 3

Р и с .  8 6 - й . К н и г а  в ъ  п р е с с ѣ  

м е ж д у  д о щ е ч к а м и , с к о ш е н 

н ы м и  п о  к р а ю  и  п о  п л о с 

к о с т и  ..................................................1 1 5

Р и с .  8 7 - й . Д о щ е ч к и  с ъ  д в о й 

н ы м ъ  с к о ш е н н ы м ъ  к р а е м ъ  1 1 5  

Р и с .  8 8 - 0 . Т и с к и  д л я  о б р а 

б о т к и  к о р е ш к а ............................1 1 6

Р и с .  8 9 - й .  Б у м а г о р ѣ з а л ь н а я

м а ш и н а .............................................1 1 9

Р и с .  9 0 - й .  С п о с о б ъ  у к р ѣ п л е -  

н і я  р ѣ з а к а  в ъ  п р а в о й  к о -

л о д к ѣ  г о б е л я ..................................1 1 9

Р я с .  9 1 - й . О б р ѣ з к а  к н и г и  в ъ  

о б р ѣ з н о м ъ  п р е с с ѣ  . . .  * 1 25  

Р и с .  9 2 - й . П р о в ѣ р к а  с ѣ д е л к о ю  

п о л о ж е н ія  к н и г и  в ъ  п р е с с ѣ  1 2 7  

Р и с .  9 3 - й Л  Д в а  о б р а з ц а  к л е й -  

Р и с .  9 4 - й ./  с т е р н а г о  о б р ѣ з а  1 3 6  

Р и с .  9 5 - й . П е с о ч н ы й  к р а п ъ  141  

Р и с .  9 6 -й . К р а х м а л ь н ы й

к р а п ъ ..................................................1 4 1

Р и с .  9 7 - й . В а н н а  д л я  г р у н т а  

п р и  м р а м о р н о й  о к р а с к ѣ  

о б р ѣ з о в ъ  и  м е т е л о ч к а  д л я  

н а б р ы з г и в а н ія  к р а с о к ъ  в а

г р у н т ъ ..................................................1 4 9

Р и с .  9 8 - й . Г р ѳ б е н ь  д л я  п р и -  

г о т о в л е н ія  г р е б н е в а г о  м р а 

м о р а  .................................................. 1 4 9

Р и с .  9 9 - й . Я щ и к ъ  с ъ  к р а с к а 

м и  и  п р и н а д л е ж н о  с т я м и д л я  

м р а м о р н о й  о к р а с к и  . . .  1 5 1  

Р и с .  IÖ O -Й . Т у р е ц к ій  м р а м о р ъ  1 5 9

Р и с .  1 0 1 -й . С ѣ т ч а т ы й  м р а 

м о р ъ  ...................................................1 5 9

Р и с .  1 0 2 -й . Ч е р ч е н іе  ш т и ф -  

т и к о м ъ  н а  к р а с к а г ь  п о п е -  

р е ч н ы х ъ  б о р о з д ъ  д л я  гр ѳ б н е -

в а го  м р а м о р а .................................. 1 6 1

Р и с .  1 0 3 -й . П о л о с ы  н а ч е р ч е 

н ы  ш т и ф т и к о м ъ  з м ѣ е о б р а з -

н о ..............................................................1 6 1

Р и с .  1 0 4 -й . Г р е б н е в ы й  м р а 

м о р ъ  .......................................................1 6 2

Р и с .  1 0 5 -й . Д в а  о б р а з ц а ч ѳ р т е -  

ж е й  н а к р а с к а х ъ  к о р о т к и м ъ

г р е б н е м ъ .............................................1 6 3

Р и с .  1 0 6 -й . Р а с п о л о ж ѳ н іѳ  д ы 

р о ч е к ъ  д л я  з у б ь е в ъ  д в о й 

н о г о  г р е б н я ..................................1 6 4

Р и с .  1 0 7 -й . З и г з а г о о б р а з н о е  

ч е р ч е н іе  д в о й н ы м ъ  г р е б 

н е м ъ , д л я  п о л у ч е н ія  п а -  

в л и н ь я г о  и л и  о ч к о в а г о  м р а 

м о р а  .................................................. 1 6 4

Р и с .  1 0 8 - й . Д в а  л о щ и л ь н ы е  

з у б а :  п л о с к ій  и  з а о с т р е н 

н ы й  въ в и д ѣ  воячъяго зуба 1 7 2  

Р и с .  1 0 9 - й . З а ж и м а н іе  к н и 

г и  в ъ  п р е с с ъ  д л я  з о л о ч е -  

н і я  п е р е д к а  . . . ; . 1 7 5

Р и с .  1 1 0 - й . З а ж и м а н іе  к н и г и  

в ъ  п р е с с ъ  д л я  з о л о ч ѳ н ія  

г о л о в к и  и л и  х в о с т а  . . . 1 7 8  

Р и с .  1 1 1 -й . З а я ч ь я  л а п к а

( к и с т ь )  .............................................1 8 5

Р и с .  1 1 2 - й . З о л о т о й  о б р ѣ з ъ ,  

у к р а ш е н н ы й  г р а в и р о в к о ю  1 9 0  

Р и с .  1 1 3 -й . С и т ц е в ы й  к а п и 

т а л ь  ....................................................... 1 9 8

Р и с .  1 1 4 - й . С и т ц е в ы й  к а п и 

т а л ь ,  н а к л е е н н ы й  н а  к о р е 

ш о к ъ  ............................ ..... . - 1 9 9

Р и с .  1 1 5 -й . К у е о к ъ  п л е т е н о й  

л е н т ы  д л я  к а п и т а л я . . .  1 9 9  

Р и с .  1 1 6 - й . П л ѳ т е н іе  к а п и 

т а л я ........................................................2 0 0

Р и с .  1 1 7 -й Л  П л е т е н іе п р о с т о -  

Р и с .  1 1 8 -й ./  го к а п и т а л я  2 0 2  

Р и с .  1 1 9 - й . У з е л ъ ,  у п о т р е б 

л я е м ы й  п р и  п л е т е н іи  к а 

п и т а л я  р и с .  1 1 7 - г о  и 1 1 8 - г о  2 0 3
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Р и с .  1 2 0 - й .)  Д Р уго й . с д о с о б ъ  т>™ i оі Гг ? плетѳяш просто- 
Р и с .  1 2 1 -и .|  го к а п и т а / я  2 0 5

Р и с .  1 2 2 -й . П л е т е н іе  д в о й н о 

го  к а п и т а л я  . . . j . . 2 0 7  

Р и с .  1 2 3 -й - И р и б о р ъ  д л я р ѣ -  

з а в і я  к а р т о н а  . . . .  2 1 2  

Р и с .  1 2 4 - й . Д в о й н о й  р я д ъ  д ы 

р о ч е к ъ  д л я  п р о д ѣ в а н ія  ш н у 

р о в ъ  п р и  т р е т ь е м ъ  с п о с о -  

б ѣ  п р и к р ѣ п л е н ія  к а р т о н о в ъ  2 1 5  

Р и с .  1 2 5 - й . О б р ѣ з к а  к р а е в ъ  

к а р т о н а  п о  ф а л ь ц ъ - л и н е й -

. к ѣ ........................ ................................2 1 9

Р и с .  1 2 6 - й . З а ж и м а н іе  к н и г и  

в ъ  п р е с с ъ  д л я  о б р ѣ з к и  п е 

р е д к а  п о  ф р а н ц у з с к о м у

с п о с о б у ............................................ 2 2 7

Р и с .  1 2 7 -й . О б р ѣ з к а  в н у т р е н -  

н и х ъ  у г л о в ъ  к а р т о н о в ъ  . 2 3 1  

Р и с .  1 2 8 - й . О т с т а в ъ  б у м а ж 

н ы й  ............................................. 2 3 9

Р я с .  1 2 9 - й . О т с т а в ъ  с ъ  б и н -

т и к а м н ............................................ 2 4 0

Р и с .  1 3 0 - й . В ы к р о й к а  к о ж и  

д л я  у г л о в ъ  к а р т о н о в ъ  . 2 4 6

Р и с .  1 3 1 -Й . Ф р а н ц у  8 с к ій  н о ж ъ  

д л и  ш е р ф о в а н ія  к о ж и  . . 2 4 8  

Р и с .  1 3 2 - й . І П ѳ р ф о 8 а н іе  ф р а н -  

ц у з с к и м ъ  н о ж ѳ м ъ  . . . .  2 5 0  

Р и с .  1 3 3 -й . Ш е р ф о в а н іе  н ѣ -  

м е ц к и м ъ  н о ж е м ъ  . . . .  2 5 0  

Р и с .  1 3 4 - й . О д и н ъ  и з ъ  п р іе -  

м о в ъ  п р и  н а к л е й к ѣ  к о ж и  в а

п е р е п л е т ъ  ...........................   2 5 5

Р и с .  1 3 5 -й . Щ и п ц ы  д л я  о б -  

• р а б о т к и  б и н т и к о в ъ  . . . 2 5 7  

Р и с .  1 3 6 - й . О б р а б о т к а  б и н -  

т и к о в ъ щ ш  п о м о щ и  в е р е в к и  2 5 8  

р и с .  1 3 7 -и . О б ж и м а н іе  у ш -  

к о в ъ  н а  к о р е ш к ѣ  . . .  2 6 3  

Р и с .  1 3 8 -й . О б р а з е ц ъ  г л а д к а г о  

к о ж а н в а г о  ( с а ф ь я н н а г о )  п е 

р е п л е т а   ...................................... 2 6 5

Р и с .  1 3 9 -й . С п о с о б ъ  р а з р ѣ з а -  

н і а  к о ж и  в к о с ь . . . .  2 6 6  

Р и с , . 1 4 0  І» В ы к р о й к а  к о л е н 

к о р а  и и  б у м а г и  д л я  п о л у -  

к о ж а н н а г о  п е р е п л е т а  . . 2 6 9

Р и с .  1 4 1 - й . О б р а з е ц ъ  п о л у -  

к о ж а н н а г о  п е р е п л е т а  . . 2 7 0  

Р и с .  1 4 2 -й . П е р е п л е т ъ ,  с п л о ш ь  

о к л е е н н ы й  к о л е н к о р о м ъ  . 2 7 1  

Р и с .  1 4 3 - й . Ф о р м о в а н іѳ  п е р 

г а м е н т а  н а  м ѣ с т ѣ  к о р е ш к а  

п р и ‘ о к л е й к ѣ  и м ъ  п е р е п л е т а  2 7 3  

Р и с .  1 4 4 - й . В ы к р о й к а  н а к л ѳ -  

и в а е м а г о  н а  к а р т о н ъ  н а р у ж -  

н а г о  л и с т а  ц в ѣ т н о г о  ф о р 

з а ц а  ........................................................ 2 8 7

Р и с .  1 4 5 - Ё .  В ы п у к л а я  д о щ е ч 

к а ,  п о д к л а д ы в а е м а я  п о д ъ  

к а р т о н ъ  п р и  т и с н е в іи  н а  

н е м ъ  ш р и ф т о м ъ  . . . .  3 1 3  

Р и с .  1 4 6 -й . О т т и с к и  ш т р и х о -  

в о к ъ  и  г л а д к и х ъ  ф и л е т ъ  . 3 1 4  

Р и с .  1 4 7 - й . О б р а з ц ы  у з о р ч а 

т ы х ъ  ф и л е т ъ ..................................3 1 5

Р и с .  1 4 8 - й . О т т и с к и  д в у х ъ  

г л а д к и х ъ  ф и л е т ъ  с о  с к о ш е в -  

н ы м и  к о н ц а м и  и  с о г л а с о 

в а н ^  э т и х ъ  ф и л е т ъ  в ъ

у г л а х ъ .................................................. 3 1 6

Р и с .  1 4 9 - й . Ф и л е т а  с о г н у т а я

п о  п л о с к о с т и ..................................3 1 6

Р и с .  1 5 0 -й . Т р и  н а и б о л ѣ е  

у п о т р е б и т е л ь н ы я  с т е п е н и  

в о г н у т о с т и  и  т о л щ и н ы  (п о  

к р а ю )  ф и л е т ъ , с о г н у т ы х ъ

п о  п л о с к о с т и ..................................3 1 6

Г и с .  1 5 1 -й . О т т и с к и  2 0  ф и 

л е т ъ  р а з л и ч н о й  в е л и ч и н ы ,  

н о  о д и н а к о в о й  в о г н у т о с т и

и  т о л щ и н ы  ..................................3 1 7

Р и с .  1 5 2  й . О б р а з ч и к и  р и с у н 

к о в ъ , о т т и с к и в а е м ы х ъ  ф и 

л е т а м и  р и с .  1 5 1 - г о  . . . 3 1 7  

Р и с .  1 5 3 -й . Р о л и к ъ  . . . .  3 1 8  

Р и с .  1 5 4 -й . Р о л и к ъ  с ъ  в ы р ѣ з -

к о ю  в а  о б о д к ѣ ............................ 3 1 8

Р и с .  1 5 5 - й . Т и с н е н і е  р о л и 

к о м ъ . Г а з о в а я  п е ч ь  д л я  

н а г р ѣ в а н ія  в н о т р у м е н т о в ъ  3 2 0  

Р и с .  1 5 6 - й . О б р а з ц ы  ш т е м 

п е л е й  ...................................................3 2 1

Р и с .  1 5 7 -й . Ч у г у н н ы й  п р е с с ъ  

д л я  з а ж и м а н ія  к н и г и  п р и  

т и с н е н іи  н а  к о р е ш к ѣ  . . 3 2 3
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Р и с .  1 5 8 - й . Т и с к и  д л я  т и с н е 

ная н а  к а р т о н а х ъ  . . . .  3 2 8

Р к с .  1 5 9 - й . Д о с к а  д л я  п о д 

к л а д к и  п р и  т и с н е н іи  н а  

в н у т р е н н е й  с т о р о н ѣ  к а р т о 

н о в ъ  .............................................3 2 9

Р и с .  1 6 0 - 1 . П е р е п л е т ъ  и з ъ  

с в и н о й  к о ж и , у к р а ш е н н ы й  

п р о с т ы м ъ  т и с н е н іе м ъ  . 3 3 8

Р и с .  1 6 1 -й . Б о р о д а в ч а т о е  

т и с н е н і е ................................3 3 9

Р и с .  1 6 2 -8 -1  J n6S “  30™ û
Г)»*/» iß Q  /  ТИСНѲНІЯ НЕ КО
Р и с .  1 6 3 -й  3 5 0

Р я с .  1 6 4 - й . Т и с н е н ы й  ч е т ы 

р е  у г о л ь н и к ъ , д л я  у к р а ш е 

ния п р о м е ж у т к о в ъ  н а  к о -  

р е ш к ѣ ,  и  э л е м е н т ы , и з ъ  

к о т о р ы х ъ  о н ъ  с о с т а в іе н ъ  3 51  

Р и с .  1 6 5 -й . Т и с н е н а я  з о л о 

т о м ъ  к р у ж е в н а я  р а м к а  . 3 5 2  

Р и с .  1 6 6 -й . Ш т е м п е л я ,  к о т о  • 

р ы м и  о т т и с н у т а  р а м к а  р и с .

1 6 5 - г о .............................................3 5 3

Р и с .  1 6 7 -й . М о з а и ч н ы й  п е 

р е п л е т ъ  ....................................... 3 6 3

Р и с .  1 6 8 -й . В и н т о в о й  п р е с с ъ  

д л я  т и с н е н ія  в а  п ѳ р е -  

п л е т ѣ .............................................3 6 8

Р и с .  1 6 9 - й . Р ы ч а ж н ы й  н р е з с ъ  

д л я  т и с н е н ія  н а  п е р ѳ п л е т ѣ  3 6 9  

Р и с .  1 7 0 - й . Р ы ч а ж н ы й  п р е с с ъ  

д л я  н е б о л ы п и х ъ  к л и ш е  . 3 7 1  

Р и с .  1 7 1 - й . К у с а ч к а  ( щ и п ц ы )  3 8 6  

Р и с .  1 7 2 -й . О т с т а в ъ  д л я  п е 

р е п л е т а  в ъ  п а п к у  . . . .  3 9 0  

Р и с .  1 7 3 - й . Г и л ь з а  для  п р и -  

к р ѣ п л е н ія  къ к н и г ѣ  г о т о -  

в а г о  п е р е п л е т а  . . . .  3 9 5

Р и с .  1 7 4 -й . В ы к р о й к а  к а р т о 

н а  д і я  ф у т л я р а  . . . .  4 0 6  

Р и с .  1 7 5 -й . Д р у г а я  в ы к р о й к а  

к а р т о н а  д л я  ф у т л я р а  . . 4 0 7  

Р и с .  1 7 6 - й . Н а к л е й к а  н а  к о 

л е н к о р ъ  г е о г р а ф и ч е с к о й  

к а р т ы , р а з р ѣ з а н н о й  н а  9

к у с к о в ъ ............................................ 4 1 2

Р и с .  1 7 7 - й . І І І т ѳ м п ѳ л я  и  ф и 

л е т ы  г о т и ч е с к а г о  с т и л я  . 4 3 1  

Р и с .  1 7 8 - й . А р а б с к ій  п е р е 

п л е т ъ  ................................................. 4 3 5

Р и с .  1 7 9 - й . П о л н ы я  а л ь д ы  4 3 7  

Р и с .  1 8 0 -й . П о л ы я  а л ь д ы  . 4 3 7  

Р и с .  1 8 1 -й  Ш т р и х о в а н н ы я

а л ь д ы  .   ...........................  . 4 3 7

Р и с .  1 8 2 -й . Т о ч е ч н ы я  а л ь д ы  4 3 9  

Р и с .  1 8 3 -й . Ш т е м п е л я  Д е -  

р о м а  .................................................4 4 0



П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ

ТОРГОВАГО ДОМА ФРАНЦЪ-МАРКЪ і К».
С.-Пе тер бургъ, Столярный пер., 12.

I'. К .

К н и г а  П е р е п л е т ч и к ъ .  П рактическое руководство къ
переплетному дѣлу. С оставилъ В. В е р и г а .............................1 50

С т а н о к ъ  для сшивки книгъ, длиною между винтами 153/*
вѳрш ковъ * ) ......................................................................................... 4 75

К р ю ч к и  для сшивальнаго станка съ  мѣдными гайками, m
ш т у к у .....................................................................   40

О б р ѣ з н о й  п р е с с ъ  для зажиманія книги при обрѣзкѣ, съ 
деревянными винтами* длиною между винтами 153А
веріиковъ  .................................................................................... 7 75

Г о б е л ь  для обрѣзки книгъ, съ однимъ рѣзакомъ . . . .  5 75
К л и н к и  къ нимъ особо п о ................................. .... . . .  — 75
Т и с к и  з а ж и м н ы е  съ  деревян. винтами, длиной* между

винтами 1Ьѣ/і верш к............................................................................7 25
Тоже съ деревян. винтами длиною между винтами 111/* верш к. 6 50

» съ желѣзными винтами, длиною между винтами 117*
в е р ш к ..............................................................................................................................1 1  —

Тоже съ желѣ8ными винтами, длиною между винтами 15s/ 4
в е р ш к ..............................................................................................................................J 2  5 0

Т и с к и  д л я  з о л о ч е н і я ,  служащ іе для зажиманія въ  нихъ
книги при золоченіи к о р е ш к а ....................................................7 20

Т о ж е ........................................................................................ 7 50
К л ю ч ъ  для тисковъ д ер ев я н н ы й ...............................................   . —  75
З а т т ѳ л ь  или сѣделка, для повѣрки полож ѳніякореш ка книги

въ прессѣ при обрѣзкѣ передка е я ...........................................1 90
С т а н о к ъ  для рѣзки угловъ у багетовъ для картш ш ы хъ

р а м ъ .......................................................................................................2  —
П о д у ш к а  для рѣзанія на ней листовато золота, съ  ящ а-

к о м ъ ..................................................   4 —
П о д у ш к а  для рѣзанія на ней листового золота, безъ

я щ и к а ....................................................................................................... 2 7 Г)

*) Всѣ д&реваиныв ивструкенты сдѣланы иаъ б у ко ва го дерева, самой лучшей работа.
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П л и т а  д л я  к о л о ч е и і я  к и и г ъ ,  и з ъ  к о в а н  а  г о  ж е л ѣ з а ,  

ф о р ы а т о м ъ  6 1/ а Х 7 3/8  в ѳ р ш к . ,  с ъ  ш и п а м и  д л я  н ѳ п о д в и ж -  
н а г о  п р и к р ѣ и л е н і я  е я  н а  д е р е в я н н о м ъ  ч у р б а н ѣ  . . .  8  5 0

М о л о т о к ъ  к о л о т и л ь н ы й ,  в ѣ с о м ъ  о к о л о  1 2  ф у н т о в ъ  . . .  4  —

» о б ы к н о в е н н ы й  ж е л ѣ з н ы й .............................................................. —  6 0

* д л я  к а ш и р о в к и .........................................................................' .  . —  7 5
« д е р е в я н н ы й ,  д л я  с к о л а ч и в а н і я  к о р е ш к о в ъ  к н и г ъ  —  6 0

Р ѣ з а к ъ  д л я  р ѣ з а н і я  п о л и т у р ы  ( к а р т о н а )  о т ъ  п л е ч а  . . .  1 1 0

» » » с ъ  к о р о т к о ю  р у ч к о ю ...........................................—  7 5
К л и н к и  ( с т а л ь н ы е )  к ъ  н и м ъ  о с о б о  п о .......................................  —  4 5  ѵ
Н о ж ъ  о б ы к н о в е н н ы й  д л я  р ѣ з а н і я  б у м а г и  ...........................................—  3 0

Т о ж е  д л я  ш е р ф о в а н і я  к о ж и  ( с р ѣ з ы в а н і я  т о л щ и н ы  к о ж и  у
к р а е в ъ ) :  с ъ  у з к и м ъ  к л и н к о м ъ .................................................................... —  7 0

Т о ж е  с ъ  ш и р о к и м ъ  к л и н к о м ъ   ..................................................... —  9 0

» д л я  р ѣ з а н і я  л и с т о в о г о  з о л о т а .............................................  1 —
Н о ж н и ц ы  б о л ы я і я ......................................................................................... /  . . . 1 9 0

» с р е д н е й  в е л и ч и н ы ,  д л я  р ѣ з а н і я  к о ж и .................................І  1 0

Р а с т р е п к а  ж е л ѣ з н а я  д л я  р а с к р у ч и в а н і я  к о н ц о в ъ  ш н у р о в ъ

у  с ш и т ы  х ъ  к н и г ъ ...........................................................   —  4 5

С к р е б о к ъ  ( с т а л ь н а я  п о л о с к а )  д л я  с к о б л ѳ н і я  о б р ѣ в о в ъ

к н и г ъ  п р и  п о д г о т о в к ѣ  и х ъ  к ъ  з о л о ч е н і ю ....................................—  4 0
И г л ы  д л я  с ш и в к и ,  а н г л і й с к і я  в ы с о к а г о  д о с т о и н с т в а ,  з а  д ю 

ж и н у  2 0  к о п . ,  2 6  и ..................................................................................................... —  3 0
Ш и л о  с ъ  о б ы к н о в е н н о ю  р у ч к о ю .................................  . . . . .  —  1 5

» • * в и н т о в о ю  р у ч к о ю  ( м а ш и н к о й )  .  .................................... —  5 0

Л и н е й к а  ж е л ѣ з н а я ,  д л и н о ю  6 3/*  в е р ш к о в ъ .......................................... —  9 0

» » » 9  * . . . . . . .  1  2 0

» И 1/*  » . . . . . .  1  5 0

» * » 1 3  V s 4 *   2  2 5  r  "
* 2 2 7 2  V  4  5 0

Ф а л ь ц ъ - л и н е й к а ,  д л я  о б р а в н и в а н і я  к р а е в ъ  к а р т о н о в ъ ,  

п р и к р ѣ п л е і ш ы х ъ  к ъ  к н и г ѣ ,  д л и н о ю  5 3А  в е р ш к . ,  ш и р и 

н о ю  Г / s  в е р ш к ......................................................................................  1 2 5  *

Т о ж е  д л и н о ю  б 3/*  в е р ш к . ,  ш и р и н о ю  I 1/* в е р ш к ...................................... 1 5 0
* » 9  » » 1. fi. *  2  —

Н а у г о л ь н и к ъ  ж е л ѣ з н . ,  в е л и ч и н о ю  д л и н н а г о  б о к а 3 3/ в  в е р ш к . —  9 0  •
> 5 5/ в  * 1  2 0

» » » * V 7 7 ® * 1 5 0  ѵ^*

Ц и р к у л ь  ж ѳ л ѣ в н ы й  о б ы к н о в е н н ы й ,  д л и н о ю  З 5/ 8 в е р ш к .  „ —  4 0
* *> » >’ 5  * —  6 0

* * » » 6 1/ 2 * - —  8 0
* » с ъ  д у г о ю  и  в и н т о м ъ  * 5  * • . 1 2 0

? » » » » » » 5 5 / 8 * . 1  3 0
» п р у ж и н н ы й  » * 3  » . —  7 5

* - с ъ  н о ж е м ъ  д л я  в ы р ѣ з ы в а н і я  к р у г о в ъ

и а ъ  к а р т о н а ............................................................................................................................4  2 0
П у н к т и р ъ  д л я  н а м ѣ ч и в а н і я  ш и р и н ы  и  д л и н ы  к н и г и  п р и

о б р ѣ з к ѣ  е я ,  д л и н о ю  9  в е р ш к о в ъ ................................................................... 1  2 5
Н а п и л ь н и к ъ  ч е т ы р е х г р а н н ы й  .  .  ........................................................—  4 5



7 0

4 5

4 5

6 0

4 5

7 5

6 0

5 0

7 0

6 0

7 5

2 5

10

4 5

5 0

7 5

9 0

4 0

20
7Г>

9 0

30
4 0

8 5

6 0

7 0
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Н а п и л ь н и к ъ  полукруглы й.................................................................^
Р а ш п и л ь ....................... * ...............................................  А * * *
С т а м еск и  прямыя, въ 6 ра8ныхъ ширинъ, по 20  коп.,

22 коп., 25 коп., 30 коп., 35 коп. и . . . . . .  .
Тоже полукруглый, въ 6 разныхъ ширинъ, по 25 коп.,

30 коп., 35 коп., 40  коп., 50 коп. и . . . . . . .  —
П р о б о й н и к и  круглые діаметромъ въ */8, /* и /8 англ.

дюйм, по 35 коп., 40 коп. и  ........................................   . • —
Тоже полукруглыя, для округливанія концовъ, по 1 руо.,

1 руб.. 35 коп., 1 руб. 55 коп. и ...................................... 1
К а ш и р о в к а  желѣзная, для скобленія корешка . . . . .  1
К л е щ и  для протаскиванія проволоки..............................................—
П л о с к о г у б ц ы ......................................................................................
О с т р о г у б ц ы  (кусачка) для откусыванія концовъ у шпи-

лекъ при 8а к л еп к ѣ ......................................  ...................
Щ и п ц ы  для пробиванія дыръ въ картонахъ, съ запасными

т р у б к а м и ................................  ^
Т и ск и  съ амбусомъ, привертные столовые, новѣйшей кон-

с т р у к ц іи ...................................................................................... о
^ П и л а  для пропилки к о р е ш к о в ъ ................................ ..  1

Г л а д и л к а  желѣзная съ ручкою, для выглаживанія краш е
ной кожи на к н и г а х ъ .................................................................. * X

А г а т о в ы е  к ам н и  (лошильныя зубья) въ мѣдной оправѣ 
или въ деревянной ручкѣ, для лощенія вьшоло- 
ченныхъ обрѣзовъ книгъ, круглые и плоскіе за
ш т у к у ..........................................................................................  1

Ш р и ф т ъ -к а с с ы  изъ желтой мѣди, обыкновенный для пе
чатаная отъ руки ручными шрифтами, большія по . . 6 

Тоже средніе п о ........................................................................................... j?
* малые п о ................................................................................................а
> для печатанія отъ руки ручными или прессовыми

шрифтами п о .............................................................. ........................
Ш т р и х о в к и  жѳлѣзныя, служащія для проведенія полосокъ

безъ золота, разныя по . . ■ .......................................
В и л к и  (ручки желѣвныя) для роликовъ по . . . .  - - 1
П и н ц е т ы  для вкладыванія шрифтовъ въ шрифть-кассы jio —  
П е р ф о р и р о в а л ь н о е  к о л е с ц о  для прокалыванія бумаги

отъ р у к и ..................................................................... ............  о
С ѣ т к а  плетеная изъ мѣдной проволоки, для крапденія об-

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К и с т ь  съ короткими волосами, употребляемая при крап-

леніи . . ........................................................................
Щ е т к а  для такой-ше ц ѣ д и ...............................................................
К и с т ь  для клейстера, съ деревянною ручкою большая . . —
Т о ж е  * * * * * м а л а я .  . . •

* , * клея, въ жестяной оправѣ, большая . . . .  —
» ■ * > * > * малая ■
* * лаяированія, обыкновенная  .........................—
» » » изъ самыхъ тонкихъ волосъ . . .  —
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К л ея н к а , состоящая изъ двухъ сосудовъ, для приготовлѳ-
нія к л е я ............................................. “ ................................................3  25

К а ст р ю л я  для варки клейстера....................................................... 1 45
П еч ь съ двумя мѣдными сосудами для варки клея, а также 

и для нагрѣванія филетъ или штемпелей при золо
чении, устроенная для топленія керосиномъ; апаратъ
этотъ очень у д о б е н ъ ...................................................................12 25

В а л и к ъ  изъ каучукообразной вальцевой массы съ рукоят
кою, для накатыванія краски, длин, въ 2 7* вершк. . . 1 75

Тоже 3 7 2 вершк........................................................................................... 2  25
К о с т я н о й  нож ъ или фальцбейнъ, за штуку . . . .  —- 1 0
С таль для точенія н о ж е й ......................  —  40
Б р у ск и  точильные................................................................................   80

* » (оселки) бѣлые, американскіе, для точе-
нія тонкихъ инструментовъ . . . . .  отъ 2 р. 50 до 5 — 

М е х а н и ч е с к ій  а п а р а т ъ  для мраморированія обрѣзовъ
книгъ съ однимъ рисуночнымъ валикомъ..............................5 50

Тоже съ двумя рисуночными в ал и к ам и ............................... . . 14 —
З а п а с н ы е  рисуночные в а л и к и ......................отъ 2 р. 75 до 3 —

* красочные »  — 40
Краска для мраморированія: красная, синяя, зеленая, фіо-

летовая за ск л я н к у ....................................................................... — 50
М р ам ор н ая  б у м а г а  для перевода мраморныхъ рисунковъ

на обрѣзьт книгъ, за л и с т ъ .............................................. . — 25

М атер іалы  д л я  п ер еп л етн аго  дѣла.
А н г л ій с к а я  к ож а  (Moleskin), ткань для покрышекъ коп-

торскихъ книгъ, sa аршинъ . , .  ....................................... — 70
Тоже ва куеокъ (387*  аршинъ) . .  ....................................... 25 —
К р а с к а  ч е р н а я  для печатанія на коленкорѣ, въ Vs фунт.

жестянкѣ..........................................................................................— 75
Краска черная для печатанія на коленкорѣ, въ 1 ф. жест. 4 55
П о р о ш о к ъ  парижскій для 8одоченія, бѣлый, за коробку — 40

» » » » желтый » » — 40
Б р о н в и р о в а л ь н ы й  п о р о ш о к ъ  желтый, серебряный, 

карминный и красно-коричневый, ва фунтъ, состояіцій
изъ 16 пачекъ, 1-й с о р т ъ ......................................................2 75

Тоже за п ачк у....................................................... — 25
* ва фунть, состоящій ивъ 16 пачекъ, II* й сортъ . . 2 25

Тоже sa п а ч к у ..................................................................................... —• 20
Л и с т о в о е  8 о л о т о  (червонное) за к н и ж к у ................. . 1  60
К раска для приготовленія цвѣтныхъ обрѣзовъ, въжидкомъ 

видѣ, красная, синяя, коричневая, фіолетовая, желтая,
зеленая и черная, за ск л я н к у ............................................— 60

К р а ск а  ч е р н а я  для печатанія цифръ (нумерованія кон
торскихъ книгъ j за склянку.................................................— 30

К р а с к а  для приготовленія чернилъ для графленія бумаги,
въ 7* фунт, пачкахъ, красная и синяя п о ...................... 3 25
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Машины для переплетнаго дѣла * ).

Н у м е р о в а л ь н а я  (цифровальная) машинка, ручная обык
новенная, бевъ красочнаго апарата, въ 3 цифры . . 13

Тоже въ 4 циф ры ....................................................................................... 16
, 5  »   19
> 6  >  22

Цифры къ этимъ машинкамъ имѣются въ готовности 
величиною подъ литер. а по желанію цифры мо
гутъ быть изготовлены и величиною подъ лит. «а> 
или *б>.

Н у м е р о в а л ь н а я  (цифровальная)машинка ручная, съ кра- 
сочнымъ апаратомъ, въ 4  цифры . . отъ 30 руб. до 35

Тоже въ 5 ц и ф р ъ .................................................... » 33 * > 3 8
* > 6  >  "> 36 * * 41

Ц и ф ры  къ этимъ машинкамъ имѣются въ готовности
величиною подъ литер, и «<5\ а по желанію цифры  
могутъ быть изготовлены и величиною подъ литер. 

К а р т о н о -  или п а п к о р ѣ в а л ь н а я  машина, вся ж едѣв- 
ная, съ подвижнымъ угольникомъ на рельсахъ, длина
рѣвьбы 167s в е р ш к о в ъ .........................................................

Тоже длина рѣзьбы 193/в вершковъ ......................................
* 227s * .................................. ..
> 243/в » ......................................

Устройство для рѣэанія уэкихъ полосъ стоить особо . « 
Б у м а г о -р ѣ в а л ь н а я  м а ш и н а  для мелкихъ работъ, вся 
желѣзная, съ вертикальнымъ ходомъ рѣѳака н движеніемъ 

посредетвомъ рычага, съ двумя стальными ножами;
длина рѣзьбы 8  в ер ш к овъ .........................................................

Б у м а г о - р ѣ з а л ь н а я  м а ш и н а  самой новѣйшей конструк- 
ціи, вся желѣзная, съ вертикальнымъ ходомъ рѣвака, 
эксцентрическимъ движеніемъ посредствомъ маховика 
и двумя стальными ножами, длина 11V 4 вершк. . . .

Тоже длина рѣвьбы 137* вершк........................................................
' * » 16 •> .....................................................

П р е с с ъ  для золоченія и тисненія мелкихъ рабогь (въ родѣ 
копировальнаго пресса), форматомъ для тисненія, 4*/*

X 3/ 4 вершк....................................................................................................
П р е с с ъ  для волоченія и тисненія, съ ры чагомъ,устроен

ный для мелкихъ рабогь, форматомъ для тиснѳнія
4Ѵ *Х 9 вершк......................................................................................

С и л ь н ы й  п р е с с ъ  для волоченія и тисненія, съ рычагомъ, 
весьма прочной конструкціи, форматомъ для тисненія
4 3/ 4X 5 5/ s вер ш к ов ъ ........................................................................

Тоже для тисненія 5 7 * Х 7 5/в вершковъ ..................................
» * * 63/ * х 9  » .......................................

- . *) За жЬитеніекъ нумвровАіьноЯ, цѣнн на х&шякв не овпздвн, такъ ка*ъ 
онѢ тамѣядютсх сообразно съ сосюягіемъ курса.
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П а к о в а л ь н ы й  или гладильный п р ессъ , маленькій ж елѣз-
ны й, форматом ъ б3/ 4Х 9  в е р ш к . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Такой-ж е п рессъ , съ деревянными нижнею и верхнею
частями, форматомъ 105/ SX 125/ 0 верш к.  . . . . . . . . . . . . . . . .

Такой-ж е прессъ , весь желѣвный съ сильны м ъ давленіемъ,
форматом ъ 125/ s X l 7 вернГк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т акой-ж е прессъ , весь ж елѣзны й, съ  улиткообразны м ъ ко- 
лесомъ и силнымъ давленіем ъ, ф орматом ъ 1572X 2072

в е р ш к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М а ш и н а  для сатинировки бумаги между цинковыми л и 

стами, съ двумя желѣзными полированными валами,
длиною вала 93/в в е р ш к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т ож е ; > 115/в > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> 161/* > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Л и н о в а л ь н а я  м а ш и н а  англійской системы для линовки- 
всѣхъ  разм ѣровъ бумаги, для конторскихъ книгъ  и
таблицъ, посредетвомъ мѣдныхъ п е р ь е в ъ . . . . . . . . . . . . . . . .
Тоже нѣмецкой системы, для такого-ж е употребленія; 
л ин и руетъ  бумагу ф орматомъ 1 3 7 2 Х І37 '2  вершк,., 
тож е посредствомъ мѣдныхъ п ерьевъ , вся ж елез
ная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т ож е— линируетъ  бумагу форматомъ 1 9 7 gX  197s верінк . . 
Тоже ам ериканской системы  для работы  мѣдныии перьями 

•> *» > » » мѣднымп перьями
и р о л и к а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Б р о ш ю р о в а л ь н ы й  п р о в о л о ч н о - с ш п в а л ы і ы я  м а 
ш и н ы . П ервая  и единственная система в ы д ѣ л к и  
я р о в о л о ч н ы х ъ  с к о б о к ъ  о д н о в р е м е н н о  с ъ  р а 
б о т о ю  брош ю ровки книгъ .

До си хъ  п о ръ  брош ю ро-сш ивалЬны я маш ины  строились 
только для ш и тья  готовы ми скобками, которы хъ  н а
ряж алось отъ  250  до 300 інтукъ  на ш естѣ при ма- 
ш инѣ; вновь-же изобрѣтенная м аш ина вы дѣлы ваеть 
о тъ  10  до 20 ты сяч ъ  скобокъ при работѣ (брош ю ро- 
ваніи) и зъ  проволоки, накатанной на кружокъ. 

Т акая-ж е маш ина, работаю щ ая только одного сорта  скоб
ками, брош ю руетъ  или сш и ваетъ  бумагу толщ иною

до 7* дюйм., безъ  подставки и  с т о л а . . . . . . . . . . . . . . . .
Т акая-ж е м аш ина, устроенная съ 3-мя апаратам и для вы- 

дѣлки скобокъ равн ы хъ  величинъ, брош ю руетъ  или 
сш и ваетъ  бумагу толщ иною  до 3/ 8 дюйма, безъ  под
ставки и с т о л а . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ж ел аю щ іе  получить эти маш ины  съ чугунной подставкой 
и столомъ приплачиваю тъ 10 руб. 

П р о в о л о ч н о - с ш и в а л н а я  м а ш и н а  для к н и г ъ ,  съ щіж- 
ны м ъ устройствомъ, сш иваетъ  книги 147« дюйм, длиною 
и ЗѴ* дюйм, толщ иною , 3-мя или 4-мя скобками сразу, 
при чем ъ можно на ней ш ить тетради  и исполнять 
всевозможный работы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Такая-же машина, устроенная для ножного или парового
дви ж ен ія ...............................................................................................

Такая*же машина сіциваетъ книги 207* дюйм, длиною и 4 3/< 
дюйма толщиною, б до 8 скобками сразу; годна для 
всякихъ болыпихъ работъ, въ особенности для шитья
конторскихъ к н и г ъ .......................................................................

Такая-же машина сшиваетъ книги 235/ 8 дюйм, длиною и 5 7/ 8 
дюйм, толщиною, 6 —8 скобками сразу . . . . . . .
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Мѣдные шрифты и штемпеля разныхъ рисунковъ для тисненія  
отъ руки или посредетвомъ пресса имѣются въ большомъ выборѣ 
по особымъ образцамъ.

Кромѣ обозначенныхъ въ семъ прейсъ-курантѣ машинъ для 
переплетнаго дѣла, имѣются въ складѣ и другія мгенѣе необходи- 
мыя машины, и по требованію могутъ быть доставлены въ са 
момъ непродолжительномъ времени по умѣреннймъ цѣнамъ.
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