
j g 5 B 5 B 5 H 5 H 5 B 5 B 5 H 5 H 5 H 5 E 5 B 5 5 5  В 5 Щ

Р Е М Е С Л Е Н Н А Я  ГАЗЕТА.
1  ' Еженедѣлъпое изданіе. 11-й годъ.

Москва, Долгоруковская цл., д. № 71.

о~~> В ъ  к аж д о м ъ  №  пом ѣщ аю тся: совѣ ты , рецепты , 
ѵ к а за н ія  и п о н ятн ы я  описан ія  н овостей  по всѣ м ъ  ремес- 
лам ъ  и  некрупны м ъ техническим ъ п р ои звод ствам ъ  со 
м нож еством ъ  ри сун к овъ  и рабочихъ  ч ер теж ей  (въ текс- 
т ѣ  и н а  100 о со б ы х ъ  ди стахъ ) разн ы хъ  н овы хъ  и зд ъ - 
лій, инструм ентовъ , ст ан к о в ъ , м аш инокъ и в с я к и х ъ  по- 
лезн ы х ъ  п рнспособлен ій  д л я  м астерскихъ  и х о зяй с тв а .

о*о Н еоб ходи м ое издан іе д л я  техн и ка , рем есленника, 
к у с та р я , се л ь с к а го  х о зяи н а , лю бителя, рем еслъ  и д л я  
ш ко л ъ . В м ѣсто прем іи д а ется : 100  листовъ приложеній 
(чертежей и рисцнковъ), стою щ ихъ  в ъ  розничной и р о д а ж ѣ  
о к о л о  20 руб., и стѣнной календарь, изящ н о иллю стриро
ванны й.

— I в О M N  в Ъ Г О Д Ъ .  8----

6 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой, 4 руб. 
за полгода.

7: • П О Л Н Ы Е  Э К З Е М П Л Я Р Ы  „Р ем есленной  Г а зет ы “ 
со веѣми приложеніями з а  1886 г . вы сы лаю тся  по  ру -, 

: з д  1887, 1889— 1895 г г .— по б рублей каж ды й .
\ .

О
п м н я  тчяптчФя“ р еком ен д ован а М инистромъ Н а р о д - I«

„РЕМЕСЛ. ГАЗЕТА н аго  П росвѣ щ ен ія . Ш

в
Ій

^  ИЗДАНІЯ 1835 и 1Е38 гг. В СЪ РАЗОШЛИСЬ, «gi»  Ijj

Ѳ Ш Ѳ Ш Ѳ Ш Я 1
* К Н И Ж Н Ы Й  M A  Г А З  И  Н Ъ

Р Е Д А К Т О Р А -И З Д А Т Е Л Я

«Ремесленной Газеты» и ждрнала «Технич Сборн. и Вѣстн. Промышл.»
У Ч Е Н А Г О  И Н Ж Е Н Е Р Ъ -М Е Х А Н И К А

ж »  Ж »  I I 3 I I 1 I  I I  Щ
М о сква , Д о л го р у к о в с к а я  у л ., Д . № 71.

Магазин» высылаегь всякаго рода книги
знан ій , по  б е л л етр и с ти к а  и учебники, а  т а к ж е  сборники  р 
сѵ н ковъ  чертеж и  и разн ы я  учебны я п о со о ія  по п ерво  у Р 

б ован ію , ж елаю щ и м ъ— съ наложеннымъ платежомъ.

: - Г  '3  j
Б ИБ Л ЮТЕ КА РЕМЕСЛЕННИКОВЪ и КУСТАРЕЙ.

ЗОЛОЧЕНІЕ и СЕ Р Е БР Е НІ Е
Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х Ъ  И З Д Ѣ Л І Й .

Производство багетъ, карнизовъ, рамъ для картинъ и пр.

говле-
ігоз о л о ч е І Г 7 Ï J T '  • * " “  в  « " « о « “  и » ,  « л я• о » « . »  и соребреш я д е р о м ш ы »  „ р ед ы ето ,,; р азп ш , д а о -

Н1Я рамъ для з  ер к алъ, картинъ іі пр.

СЪ "™ТИІЩМИ Bl ТЕКСТЬ И НА ОТДМЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ.

Изданіе 2-е, Ред.-Изд. „Ремесленной Газетьг^ Ч Х ^

fC* fc . ^ а з н а ч е е в а .

Цѣна 1 р .  80 к,f съ порее. 2  p.

Т ип ограф «  K. A. Казначеева. М алая Д ш и рогеа , до„ъ Шольцъ
1  8  9 6 .



/

Дозволено цензурою. М осква, 8 мая 1896 года.

О

2 0 0 7 3 3 8 4 0 9

О Г Л А В Л Е Н І Е .

г> СТРАН.
Б ступ лен іе..................................................  {

Отдѣлъ первый. Инструменты, приспоеоблѳнія и ма- 
теріалы для золоченія исеребренія,— Рабочій стоіъ 
П о д ставки ..................................................  * £

Посуда для приготовлеиія левкаса (грунтовки) . . .  6
Грунтовальный пластины. Инструменты для разсѣчки 

(расчистки)............................................................  7

Рашпили. Шлифовальные к ам н и .............................. g
Посуда для полимента и лаковъ .........................  g
Кисти— щетинныя и волосян ы я.............................................10
Золотарная п о д уш к а ........................................  12

Золотарный нозкъ. Лощила или з у б к и ............. . 1 3
Матеріалы.—  Вода. М ѣ л ъ ............................................. 14

Каолинъ, фарфоровая глина или China c lay. Алебастръ.
Клеи и его приготовлѳніе.............................................  16

Опредѣленіе достоинства клея. Способы Шаттенмана
Бейдѳнбуща и Л и повица............................... 2 О— 27

Хвощ ъ. Кельнская земля....................................

Хромово-кампешевая краска. Б о л ю съ .................. 31
Колькотаръ (крокусъ, мумія). ПІеллакъ. . . . .  з 2
Мастика. Сандаракъ....................................................... . 35

Элеми. Копалъ (Занзибарскій копалъ; бомбейскій или 
Остъ-Индскіи копалъ; Сіерра - Ліонскій копалъ: 
стеклянный или стекловидный копалъ; азіатскіе 
копалы:^ твердый манильскій копалъ; мягкій ма- 
нильскіи копалъ. Копалы Южпо - Американские ;
к а у р и -к о п а л ы )..................................................  3 6 — 39

Даммаръ. А н и м е .............................................

Росный л ад онъ или бензойная смола. Янтарь . . .  4 1  
Камфора ..................................................  42

Гуммигутъ. Драконова кровь. Оетъ-Индская драко- 
нова кровь. Американская драконова кровь . . .  43

2007336465



IУ
СТРАН.

Канарская драконова кровь. Канифоль. Терпентинъ 
(нѣмецкій, французскій, страсбургскій, вѳнгерскій, 
венеціанскій, канадскій и аиериканскій терпентинъ). 44

Терпентинное масло или скипидаръ . . . . . . .  45
Спиртъ или алкоголь. Э ф и р ъ .............................46
Листовое золото и сер еб р о ..................................47
Полиментъ................................................................... . 52
Масляные л а к и ......................................................... . 56

• Спиртовые лаки (шеллаковый лакъ; копаловый лакъ; 
черный лакъ; золотой лакъ; матовый лакъ или 
матъ для фальшивой позолоты; матовый лакъ для 
масляной позолоты; лаки-политуры; матъ для кле
евой позолоты).................................................... 60— 72

Отдѣлъ второй.  ̂ Изготовленіе прямого и изогнутаго 
листеля для багетъ, карнизовъ и рамъ.— О деревѣ . 73

Изготовленіе прямыхъ профилированныхъ брусковъ . 74
Склеиваніе брусковъ...............................................................75
Острагиваніе брусковъ.......................................................... 76
Фальцеваніе брусковъ помощью круглой пилы и въ

р у ч н у ю ..................................................... 77
Профилированіе брусковъ..........................................................79
Изготовлепіе изогнутаго листеля............................................83
Машины (станки), употребляемыя для изготовленія 

листеля .................................................................................. 85
Станки съ круглыми п и л а м и ................................................ 86
Станки съ ленточными пилами................................................ 88
Строгальные стан к и ....................................................................90
Фрезовые с т а н к и ......................................................................... 91
Различные приборы и гіриспособленія..................................94

Отдѣлъ третій. Операціи золоченія пастоянцшъ сусаль- 
нымъ золотомъ.— Клеевое золоченіе. Проклейка . 98

Грунтовка или л е в к а с к а ........................  99
Разсѣчка. Шлифовка (шлифовка болын. гладк. предм.; 

шлифовка рѣзьбы; шлифовка листеля) . . . 10 5 — 106
Полиментовка для глянцевой позолоты...........................н о
Полиментовка для матовой позолоты................................ 1 1 2
Н анесете позолоты матовой и глянцевой...................... 1 1 3
Золоченіе по масляной подготовкѣ. Золоченіе на маслѣ.

Г р ун т о в к а ................................................................................ 118
Шлифовка маслянаго грунта. Покрываніе маслянымъ 

л а к о м ъ .....................................................• . . . . . .  1 1 9

Позолота. Золоченіе на морданъ . . . г * Т Т  . . 12 0  
Отдѣлъ четвертый. Изготовленіе украшеннаго листе

ля.— Объ украшеніяхъ в о о б щ е .................................. 12 3
Масса для ук р а ш е н ій .......................................................... 12 4
Формы для украш еній .......................................................... 12 5
Формовка у к р а ш е н ій .......................................................... 12 6
Изготовленіе украшеній помощью орнаментной ма

шины Р и ш а ......................................................................... 12 7
Накладываніе украш еній ......................................................128
Исправленіе украпіенныхъ частей. Золоченіе укра-

шенныхъ рамокъ. Клеевая позолота........................ 129
Масляная позолота. Золоченіе п о т а л ы о ........................ 13 0
Отдѣлъ пятый. Серебреніе вообще и фальшивая по

золота ли стеля..................................................................... 133
Отдѣлъ шестой. Изготовленіе полированнаго листеля.

Г р ун т о в к а ...............................................................................137
Полиментовка ....................................................................... і з 8
Отдѣлка подъ черное дерево. Огдѣлка подъ красное

дерево  ..............................................................................139
Отдѣлка подъ орѣховое дерево. Отдѣлка подъ дубо

вое дерево. П о л и р о в к а ................................................... 141



З о л о ч е н і е  и с е р е б р е н і е
ДЕРЕВЯННЫХЪ ИЗДЪЛІЙ.



ВСТУПЛЕШЕ.

Золочепіе и Серебрепіе деревяииыхъ и металлическихъ 
издѣліи вошло въ употреблеше издавна; и то и другое 
имѣетъ цѣлію придать впѣщноети предметовъ болѣе изящ
ный, блеетящій видъ. Въ другихъ же случаяхъ золоче- 
піемъ или серебреніемъ имѣется въ виду предохранить 
тѣ или иные металлическіе предметы, какъ папр. метал- 
лическія части физичеекихъ и друг, приборовъ и проч., 
отъ дѣйствія окружающаго воздуха или иной среды.

Посеребренные или позолоченные предметы сохраняютъ 
свой блестящііі видъ, пе тускпѣютъ и не окисляются съ 
поверхности.

Золочепіе и серебреніе деревянныхъ предметовъ, иначе 
говоря— способы листового золоченія и серебренія осно
ваны на способности благородныхъ металловъ выбиваться 
въ чрезвычайно топкіе листы. Эти-то листки и наклады
ваются, но надлежащей иодготовкѣ предмета, иа извѣстныя 
части его и затѣмъ полируются или покрываются матомъ. 
Нужно замѣтить однако, что листовое серебреігіе приме
няется весьма рѣдко, что и попятно, такъ какъ золо
ченый деревянный предметъ имѣетъ болѣе красивый 
видъ, чѣмъ предмета посеребренный. Такъ какъ способы 
серебренія листовымъ металломъ тѣ же самые, что и сио- 
сооы золоченія, то мы сосредоточимся на описаніи только 
послѣдпихъ; вч. своемъ мѣстѣ нами будутъ сдѣлаиы над- 
лежаіція замѣчапія п по поводу пріемовъ серебреігія.

Золотомъ покрываются разнообразмѣйиііс матеріалы н 
различными способами. При холодномъ золоченіи для по- 
крытія металловъ, стекла и фарфора золото употребляется 
въ мелкораздробл en 11 омъ впдѣ; причемъ оно или одно 
наносится равномѣрнымъ слоемъ па предметы, или же, въ 
случаѣ дешевон позолоты, въ смѣси съ подходящим'!» 
веіцествомъ. Для такъ наз. золоченія черезъ огонь золото 
соединяется со ртутыо въ амальгаму или сортучку (гово
рятъ и̂  сортутку), которая и наносится иа хорошо отчи
щенный, металл ическій предмета. При нагрѣваніи послѣд- 
пяго, ртуть улетучивается, а золото остается па пред- 
метѣ въ видѣ прочно де|)жащагося равиомѣрпаго слоя. 
Въ послѣднее время золоченіе черезъ огонь почти совер-
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При воѣхъ названных! выше способахъТоло“ м« «
предмеюмъ и слоемъ золота не помѣщается пикятгп™ 
вещества, назначеннаго для ихъ соединенія.

CPĈ GTD0 употребляется при листо- 
ч J 1’ Пріемы котоРаго собственно и описываются

чески хъ  лее они примѣияются только тогда, к о м а  ппчп- 
логу хотятъ сдѣлать какъ молено деш евле такъ кякъ

и°техникѣ “ ЬІѴ ВСТРѢЧаЮІДіеСЯ -  " А - — с™И техник ь, могутъ быть прочно вызолочены путемъ галг
ваничеекимъ. Самое обширное нримѣнеше и Х в о е  s o w '
ченіе получило для деревяш ш хъв а д ѣ іІЛ ,-и здѣТнѵж но'
отличать настоящую позолоту и поддѣльнуіо. Первая
Производится настоящимъ листовымъ золотомъ тогда іеакъ
вторая-фальшивымъ или сусальиымъ з о л о ^ Л п “
мЬди съ цинкомъ, превращенпымъ въ такіе же т о й е

в а я ѵ т п т І Т  " тсТ0лщ ев  помимо того, фалыни-
производится наетоящимъ листовымъ се- 

ребромь, которому золотой цвѣтъ сообщается, такъ лазы 
ваемыми, »золотыми лаками». ’

собыРІёгоб^ 1 1 ппі“ Ъг прІшѣневіи -«-нового золоченія, спо-
болѣе m i n « !  ? .  Ч 'еМЯ все болѣе и
красоіѣ п СаМа Л°30Л0Та ые теІ,ястъ ™  *ь
б ы Г п о  п,юЧНп п / Р СТИ- Правда> првжняя о ш а  по прочности выше теперешней; но причина этой
разницы лежитъ не въ новѣйшпхъ способахъ! ä  Г т о ™

что теперь употребляются для золоченія болѣе тонкіе 
листочки металла, чѣмъ прежде.

Различныя работы позолотчика доллсны быть выпол
няемы возможно тщателыіѣе. Малѣйшая неаккуратность 
или употребленіѳ матеріала не вполнѣ падлежащихъ ка
чествъ ̂  дѣлаютъ работу или совершенно погодной или, по 
крайней мѣрѣ, неудовлетворительной. Упрощеиіе мето- 
довъ листового золоченія сдѣлало возмолшымъ произво
дить его настолько дешево, что вызолоченные такимъ 
путемъ предметы проникаютъ и въ дома мало-состоятель- 
ныхъ людей, и спросъ на такого рода предметы растетъ 
съ калсдымъ год омъ все болѣо и болѣе.

Что касается фабрикаціи собственно золочепыхъ рамъ 
для картинъ, то эта отрасль худолсествепныхъ издѣлій 
возникла уже давпо. Въ прежнее время, когда картины 
неподвижно укрѣплялись на стѣнахъ, ихъ окружали 
рамками, сдѣлаиными изъ гипса и богато украшенными 
арабесками. Однако однотонность подобныхъ рамокъ, т. е. 
оѣлое па бѣломъ, гипеъ иа гипсѣ или извести, съ раз- 
витіемъ у человѣіса вкуса изяіциаго, не могла болѣе удовле
творять его; явилось стремленіе сообщать рамкамъ дру
гой топъ. Оно удовлетворялось золочепіемъ гипсовыхъ 
рамъ, получившимъ въ то время большое распространеніе и 
производившимся съ большимъ искусствомъ.

Однако, не однѣ неиодвпжныя картины, но и перенос
ный снабжались рамками. Наши предки употребляли для 
этон цѣли тотъ лее матеріалъ, который употребляется и 
въ настоящее время, т. е. дерево,— хотявъ тѣ времена 
раоота столяра, въ виду неудовлетворительности инстру- 
мептовъ, оставляла желать очень многаго, но чего но 
могъ сдѣлать столяръ, то восполнялось скульпторомъ, 
рѣщикомъ и позолотчикомъ иногда съ такимъ искусствомъ 
что НБкоторыя работы того времени и теперь останав- 
ливаютъ на себѣ вниманіе.

Золочеиіе деревянныхъ рамъ не имѣло тогда, однако 
большого развитія. Лишь позднѣе оно примѣняется все 
олѣе и болѣе, но мѣрѣ того, какъ для производства са- 

михъ рамокъ въ болынемъ количествѣ создаются благо- 
пріятныя условія съ развитіемъ рѣзного дѣла. Это время 
должно быть отнесено къ первымъ двадцати годамъ 
А І Л - Г О  столѣтія.

Въ настоящее время фабрикація золочепыхъ багетъ, 
карнизовъ, рамокъ стоитъ на такой высотѣ, какъ никогда 
ранѣе,-—а промышленный и ремеслениыя выставки послѣд- 
пихъ лѣтъ показали намъ такія издѣлія, которыя по проч
ности и изяществу не оставляютъ лселать лучшаго. Раз
личный маетерскія доставляюсь золоченыя и иолировап-
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ныя багеты и проч. самыхъ разпообразныхъ профилей. 
Эти предметы являются или совершенно вызолоченными, 
или только съ золотыми украшепіями по черному, крас
ному или темному фону,— смотря потому, нзъ какого де
рева они сдѣланы.

Для золоченія багетъ, карнизовъ и рамокъ примѣняется 
почти исключительно клеевой способъ; золочепіе по мас
ляной подготовкѣ имѣетъ примѣненіе для матовой позо
лоты различныхъ частей украшеній для рамокъ.

При изложепіи способовъ листового золоченія мы дер
жимся такого порядка: сначала нами описываются инстру
менты, ириспособлепія и матеріалы, необходимые для по
золотчика; затѣмъ, прежде чѣмъ перейти къ пріемамъ 
золоченія различнаго рода деревяшшхъ издѣлій и спе
циально багетъ, карнизовъ и рамокъ, нами предпосылается 
описаніе изготовлелія этихъ нослѣднпхъ,— и уже послѣ 
этого излагаются самые способы клеевого и маслянаго 
золочепія деревяш шхъ предметопъ, способы украшенія 
и золочеиія рамъ для зеркалъ, картинъ и т. д.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Инструменты, приспособленія и м атеріалы  для зо- 
лоченія и сереб рен ія .

Г Л А В А  И Е  Р  В  А  Я .

Инструменты и приспособлен!я.
1)  Рабочій столь. Онъ долженъ быть прочеиъ и масси- 

венъ. Целесообразная длина его отъ з у 2 Д° 4 ‘Д  аршинъ, 
смотря по длииѣ изготовляемыхъ предметовъ, ігапр., ба
гетъ и проч. Въ  ширину столъ долженъ имѣть около 
1Ѵ 8 аршина. Для рамы стола и столешницы берутся доски 
толщиной въ 7/8 вершка. Съ короткихъ сторонъ стола 
ножки скрѣпляются между собою иасажепиымъ иа шипы 
крестомъ. Съ продол [»ныхъ сторонъ стола устраивается 
по ящику съ замкомъ; ящики приспособляются ниже рамы 
стола, но ие въ ней, иначе— она сильно ослабляется. Для 
храненія сткляпокъ и проч., внизу между четырьмя 
ножками стола и на разстояпіи около 7 вериіковъ отъ 
пола, дѣлается полка. Столешница стола снабжается въ 
трехъ-четырехъ мѣстахъ вставочными планками. Веѣ пазы 
е'я должны быть заклеены водоупориымъ клеемъ (клей съ 
маслянымъ лакомъ) или же замазаны смѣсыо нзъ извести 
и творога; если же пазы заклеить клеемъ, не смѣшан- 
нымъ съ масляиымъ лакомъ, то при шлифованіи пред
мета въ нихъ появляются треіцниы, такъ какъ при этой 
огіерацін на столѣ, по необходимости, будетъ много воды. 
Для того, чтобы столешницу болѣе предохранить отъ дѣй- 
ствія воды, ce пронитываютъ горяч имъ масляиымъ лакомъ.

2) Подставки. При изготовленіи карнизовъ и б а
гетъ иа всякомъ рабочемъ мѣстѣ должны находиться под
ставки, на которыя можно было бы помѣщать вызоло
ченные предметы. Весьма непрактично ставить иослѣдиіе 
прямо къ етѣнѣ, такъ какъ въ такомъ случаѣ на нижпія 
ихъ части будетъ садиться пыль, a верхнія могутъ по
портиться отъ самой етѣим. Для избѣжапія этого, багеты 
или карнизы устанавливают!» па доску, снабженную поис
ками и нмѣющую так. об]), видъ скамьи; высотой эта скамья 
дѣлается вершка въ з у а. Другая доска, къ которой при
слоняются вызолоченные предметы, прикрѣпляется или 
прямо къ стѣиѣ, или же къ двумъ колоииамъ или столбамъ.
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отъѳлшо/крышкой I T * .  Апі,аратъ прикрывается 
5 верхней части которой отход итъ

трубка, выводящая паръ прямо въ помѣщеніе мастер
ской,— благодаря чему воздухъ мастерской сильно увлаж
няется и высыханіе работъ замедляется.— Подробно опи
сывать сказанпое приспособленіе нѣтъ падобпости, такъ 
какъ каждый сообразительный мѣдникъ найдется какъ 
устроить его для всякаго даннаго случая.

4) Грунтовальный пластины. При грунтованіи карии- 
зовъ, багетъ и друг, профилированныхъ *) предметовъ, 
употребляются соотвѣтственно профилироваппыя желѣзныя 
пластины (шаблоны) А  толщиною около или немного бо- 
лѣѳ а/8 вершка. Дѣлать надлежащей
формы вырѣзы въ этихъ пластинахъ по- 
золотчикъ долженъ самъ. Когда желѣз- 
ная пластина точно спрофилирована **), 
увеличиваюсь ея профиль противъ про
филя багеты или карниза В ,  какъ то 
показано иа рис. 1 .  По нанесеніи лев
каса на предметъ, проводятъ по послѣд- 
нему такой пластиной при извѣстномъв
надавливаніи; левкасъ приэтомъ сдав 
ливается (спрессовывается), изагрунтовка рцо> х _
(т. е. слой левкаса) на поверхности кар
низа или багеты получается довольно плотный.— Если 
профиль пластины сдѣлать точно въ размѣръ профиля 
предмета, то пластина, при прохожденіи по предмету, 
будетъ только скрести.

5) Инструменты для разсѣчни (расчистки). Эти инстру
менты служатъ для возстановлеиія формъ 
встрѣчающихся иа гладкихъ предметахъ 
украшеній, которыя заливаются при грун
тованы левкасомъ. Инструменты изго
товляются изъ стали и снабжаются лез- 
веями, которымъ придаютъ различную 
форму; такъ, они дѣлаются плоскими, 
закругленными, широкими, узкими и т .д .,
— такъ что для разсѣчки тѣхъ или ипыхъ 
частей предмета всегда можно подобрать 
нужный инструмента. На рис. 2 представ
лены нѣкоторые изъ подобныхъ инстру- 
ментовъ, а именно желѣзные крючки, 
служащіе для разсѣчки частей карни
зовъ или рамъ. Какъ видно изъ рисунка, они 1 бываютъ 
различной формы— острые, ложечные и другіе.

*) П рофилированны е—т. е. имѣющихъ обыкновенно въ [попе- 
речиомъ сѣченіи видъ какой-либо фигуры, составленной изъ пря- 
мыхъ или крпвыхъ лппій.

**) Т . е. получила такія очертапія, какія имѣютъ карнизы.

Рио. 1.



Для разсѣчки жѳлобковъ загрунтованныхъ рамокъ, ба- 
н проч. употребляются такъ лазып. «дорожники».

A 'п Лаі0ТСЯ Т0ЛІЦв» чѣмъ ДРУгіе инструменты.
О Рашпили. Отдѣлыіыя мѣста у краток ныхъ рамокъ и 

i .  д. обрабатываются послѣ грунтовки и закитовки лучше 
всего рашпилями. Изъ нослѣднихъ для этой цѣли упо- 

ропляютъ и плоскіе и полукруглые, прямые и изогну
тые. Ш сЬчка рашпилем позолотчика должна быть очень 
мелкая,— чтобы на обрабатываемых-!, при помощи этихъ
2 Г ° ВЪ мѣстахъ не могли получаться слишкомъ 
груоые шт])ихи.

7) Шлифовальные камни. Для сообщенія предмету глад
кости послѣ загрунтовки, т. е. для уиичтожепія поръ и 
всякихъ неровностей на левкасѣ, предметъ шлифуется 
или лишнюется пемзой или песчаникомъ *), которымъ

цѣ;ш  Д0ЛЖ11а бі,ІТЬ придана форма, обратная 
огдЬлываемои поверхности. Это дѣлается при помощи 
рашпиля, нричемъ сообщить падлежащій профиль немзѣ 
легче, чѣмъ песчанику, благодаря большей ея мягкости.

нпду этого большая часть позолотчиковъ и употреб
ляюсь пемзу. Изъ достаточная количества кусковъ пемзы 
отоираютъ наиболѣе твердые и плотные. Отобранные куски 
разрѣзываіотся пилой на камни требуемой величины, наир, 
длиной^ около 2 вершковъ, толщиной около V L  вершковъ 
и такой ширины, какая требуется шлифуемой поверх
ностью. При выпиливаніи профиля рашпилемъ матеріалъ 
время отъ времени смачивается водой.

Однако, даже самая твердая пемза отдѣляетъ при шли- 
фованіи частицы, которыми обусловливается появленіе па 
левкасѣ царапинъ; эти послѣднія должны быть опять 
удалены, для чего требуется болѣе долгое шлифованіе. 
J t o c i» недостаток!, обходится при употреблепіи для лиш- 
певки песчаника. Хотя обработка его и представляетъ болѣе
іруда, но этотъ трудъ вполнѣ вознаграждается чисто
той работы.

ІІѢсколыіо лѣтъ тому назадъ былъ предложенъ способъ
пемзы, нричемъ указыва

е т ,, ’,’,, 1  •'І<11' 011 п можно быотІю придавать форму 
f i  i 1ІОТІѲРХЦ0СТ". Примѣпяютйя ли такого рода
камни и съ какимъ уепѣхомъ —  неизвѣстяо. Очень воз- 
м0 ;мю , что въ этомъ направлении производятся опыты 
и л ь  или инымъ фабрикантомъ. Не лшинимъ будетъ въ 
виду этого сообщить адѣсь, что цементирующим, ве-

" J S , ? r r  олуж,ІТЪ клей- Однако, не слѣдуетъ брать по-
І.дпяго слишкомъ много, а съ другой стороны растворъ

о у п о т р е б и м с я

не долженъ быть слишкомъ слабъ,— иначе масса не бу
детъ хорошо шлифовать. Указываюсь, что лучшей про- 
иорціей служить слѣдующая: на 10 0  ч. (вѣсовыхъ) тонко 
измельченной пемзы берутъ 3  — 4 ч. клея, расиущен- 
гіыхъ въ 10-кратномъ количествѣ воды. Массу не слѣ- 
дуетъ сушить въ теплѣ, такъ какъ въ такомъ случаѣ 
клей собирается на поверхности и дѣлаетъ ее слишкомъ 
твердою; целесообразно, напротивъ, брать теплый клеевой 
растворъ и полученную массу, слегка снрессовавъ, высу
шить на воздухѣ. Слишкомъ силыіаго прессоваиія слѣ- 
дуетъ избѣгать, такъ какъ оно обусловливаешь излишнюю 
твердость получающагося матеріала и лишаетъ его спо
собности игл ифовать.

В ъ  ^иослѣднее время въ торговлѣ встрѣчается пемза съ 
маркой «Schumachersche Fabrik » , подъ №№ 1 ,  2 и т. д. 
Она состоитъ изъ смѣси измолотой пемзы и глины, ко
торая служитъ здѣсь цемептируюіцимъ средств омъ. Раз
личные нумера соотвѣтствуютъ большей или меньшей 
мелкости зерна. Для цѣлей изготовлеиія золочепыхъ ба- 
гетъ, карнизовъ и нроч. такая пемза оказывается очень 
хорошей, тѣмъ болѣе, что придать ей извѣстную форму 
весьма легко. При болыпомъ спросѣ фабрикаитомъ могутъ 
поставляться и надлежаще профилированные камни. 
(Адресъ: «Schumachersche Fab rik  K ünstlicher Bim steine 
in Bietigheim  a .E n z, W ürttem berg»).

8) Посуда для полимента и лаковъ. Для приготовленія 
полимента, лаковъ и т. д. молено пользоваться стеклянной, 
фарфоровой и каменной посудой. Каждый можетъ прі- 
обрѣсти себѣ подходящую посуду, смотря ио надобности 
и средствамъ,— и если здѣсь о ней говорится, то только 
для того, чтобы предостеречь отъ употребления илохихъ 
глнняныхъ сосудовъ для полимента. Въ нѣкоторыхъ мест
ностях'!. эта глиняная посуда настолько плоха, что жир
ныя частицы, которыя долженъ содержать полимеитъ, 
всасываются стѣпками сосуда, и такимъ образомъ поли- 
менть дѣлается иегоднымъ.

Для сохраненія и разведенія лаковъ слѣдуетъ упо
треблять только стеклянную посуду; но такъ какъ по
з д н я я  легко бьется, то стеклянный бутылочки стреми
лись замѣпить жестяными; однако, результаты такой за- 
мѣиы получились очень илохіе. Дѣло въ томъ, что всѣ 
спиртовые лаки и особенно тѣ, которые содержатъ шел
лак/ь, растворяютъ олово и чрезъ это чернѣютъ, дѣлаются 
мутными и совершенно негодными для позолотиаго дѣла. 
Въ виду этого, лучшей посудой для лаковъ остается все- 
таки стеклянная. Присущій же ей недостаток-!»— большая 
хрупкость— умаляется осторожнымъ съ ней обращеніемъ.



9) Кисти. Чащ е всего позолотчику при своихъ рабо- 
тахъ приходится имѣть дѣло съ различпаго рода кистями. 
Ьолышя по величинѣ кисти приготовляются изъ щетины 
дикихъ и и домашнихъ свиней и связываются па кондѣ 
деревянной ручки бичевкой или шиуркомъ; меньшія 
кисти— изъ волосъ хорьковыхъ, куиьихъ и т . д . , укрѣп- 
ляются въ стволѣ пера или въ жестяныхъ трубочкахъ. 
итдѣльныя части кисти суть слѣдуюіція: ручка, скрѣпа 
и щетина или волоса.

Кисти изъ щетины для масляпаго золоче- 
нія должны быть изготовлены изъ самой 
лучшеи и нѣлсной щетипы и снабжены же- 
стяными оправами. Наиболѣе пригодными 
для названной цѣли являются такія кисти, 
которыя уже были вт> уиотребленіи при дру
гихъ работахъ.— Для покрытія предметовъ 
левкасомъ можно употреблять болѣе про
стые сорты кистей. При нагрѣваніи левкаса 
перемѣшивать его этими кистями нельзя, 
такъ какъ вслѣдствіе продолжительная па- 
грѣванія пучки во л осъ отделяются отъ ручки, 
къ которой они приклеиваются варомъ или 
нгеллакомъ. На рис. 3 изображены двѣ та
кихъ кисти для загрунтовки. Онѣ изготов- рис 3 
ляются различной величины.

Волосяныя кисти. Смотря по назначенію, для нихъ 
употребляются хорьковые, куньи или собольи волоса. Рав
нымъ образомъ, ихъ дѣлаютъ изъ медвѣлсьяго волоса: 
однако, такія кисти пригодны только для грубыхъ ра- 
оотъ, какъ, напр., для покрыванія шеллакомъ. Кисти изъ 
медвѣлсьяго волоса ломки и ж естки.— Для обметанія зо- 

лоченыхъ предметовъ слѣдуетъ употреблять 
только кисти изъ хорьковыхъ или куньихъ во
лосъ. На рис. 4 изображена подобная кисть; 
такой же формы дѣлается и кисть-притычка, 
которой пользуются принакладываніи золота. 
Лучшіякисти изготовляются изъ собольяго во
лоса, одпако опѣ очень дороги и ихъ не всегда 
можно достать. Но для такихъ работъ, какъ, 
напримѣръ, покрытіе матомъ масляной позо
лоты, ихъ слѣдуетъ примѣнять преимуще
ственно передъ другими, такъ какъ эти ки
сти не дѣлаютъ полосъ, какъ кисти изъ 
другого волоса.

Рис. 4. Кисти изъ бѣличьихъ хвостовъ употреб
ляются для налолсенія полимента, для кры- 

тія матомъ, для панесенія золотого лака на золоченые
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предметы и для лакированія полироваипаго листеля (ба
гетъ, карнизовъ и проч.). Для послѣднихъ цѣлей. у по
треблялся лучшіе сорты кистей, тогда какъ при полимен- 
тировапіи молшо пользоваться и обыкновенными сортами. 
ГІа рис. 5 представлены такого рода кисти. Какъ видно 
изъ рисунка, онѣ имѣютъ тупые концы. Для напесенія 
же золотого лака берутъ кисти съ острыми концами. 
Изготовлепіе такихт» кистей требуетъ большого внима- 
нія, и мы ие лишнимъ считаемъ, въ виду этого, оста

новиться на немъ.
Я Т  Хвосты бѣлокъ очищаются и обезжири- 
г j I  ваются квасцовымъ растворомъ и промыва-
! I i  піемъ въ тепловатой водѣ. Промытые хвосты
: ; к высушиваюсь между полотняными кусками
I I й расчесываютъ. Послѣ этого волоса сби- 
Щ IS Раі°тся въ пучки и обрѣзываются возмолсно
‘ ;| іі| ближе къ коясѣ. Пучки ставятъ тогда въ
1:';; 0  небольшой плоскій сосудъ— стеклянный или

А  Ш  жестяной, причемъ длинные пучки помѣ-
9  I I  щаются въ одинъ сосудъ, a короткіе— въ

другой. При осторожномъ встряхиваніи, 
Рис. 5. концы волосъ равномѣрно распредѣляются 

по дну сосуда. Теперь волосы сортируюсь 
по длинѣ, вытаскивая и откладывая въ одно мѣсто имѣю- 
щ іе приблизительно одинаковую длину.

Для того, чтобы изъ разсортированныхъ такимъ об]>а- 
зомъ волосъ приготовить кисть съ острымъ концомъ, бе-
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РУтъ пучекъ волосъ надлежащей толщины и помѣіцаютъ 
его, острыми концами волосъ внизъ, въ стакаичикъ, 
имѣющій подобно наперстку углубленное (вогнутое) дно! 
При осторожномъ встряхнваніи, всѣ концы достигаютъ 
дна. Для того лее, чтобы волосы распололсилпсь прямо 
и параллельно, всыпаютъ между ними тонко измельчен
ный песокъ, лослѣ чего обвиваюсь конецъ пучка нитыо



и, выиувъ кисть изъ стаканчика, крѣпко связываютъ 
концы нити. Затѣмъ, обрѣзавъ ровно тотъ конецъ кисти, 

которымъ она нрикрѣиляется къ ручкѣ, по- 
гружаютъ его въ расплавленный шеллакъ, 
чтобы склеить между собою всѣ волоски. 
Тогда кисть вставляется въ стволъ пера, 

Рис. 7. размягченная въ водѣ, скрѣпляется съ нимъ 
шнуркомъ, или лучше проволокой, и точно 

также проволокой прикрѣнляется потомъ къ деревянной 
ручкѣ. —  На рис. 6 представлена лапка для золоченія, 
изготовляемая изъ мягкихъ и длинныхъ бѣличьихъ вол'ос- 
ковъ. Внизу показана рефелна, или ручка. На рис. 7 
изображена круглая щеточка изъ твердой щетины для 
расправленія волосковъ лапки,

10 ) Золотарная подушка. ІІа  золотарной подушкѣ разрѣ- 
зываются золотарнымъ ножом'ь листики золота или серебра.

Она представляегъ собою дощечку А  (рис. 8), толщиной 
около У 4 вершка, шириной около 3 1/ 2 вершковъ и длиною 
до 5 5/8 вершка. Съ одного конца этой дощечки устроена 
ширмочка (бортикъ) В .  На дощечку кладутъ вдвое слолеен-
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пую мягкую фланель и иатягиваютъ сверхъ нослѣдней при 
помощи гвоздикові) к у сокъ кожи. Самой лучшей колеей для 
этой цѣли может1], считаться, такъ паз. «брюссельская» 
колеа. Ширма В  дѣлается изъ картона или пергамента и не 
допускает'!, разлетаться выдутымъ листкамъ золота. Иа 
рис. 9 представлена иная форма золотарпой подушки,

часто встрѣчающаяся въ русскихъ мастерскихъ. На 
крышкѣ шкатулки или ящика В  набита колсаная подушка 
Р ; кожею слулеитъ хорошій, тонкій опоекъ, который 
шероховатой поверхностью кладется кверху. Ширмочка 
Q сдѣлана изъ колеи.

1 1 )  Золотарный ножъ. Изображенный иа рис. 10  золо
тарный нолсъ имѣетъ клипокъ в ъ  з у а— 4 вершка длины

5 a Ç

Рис. 10.

и отъ */4 до у 2 вершка ширины. Опъ изготовляется изъ 
топкой гибкой стали и заостряется съ обѣихъ сторонъ. 
Лезвея должны • быть скруглены и вполпѣ свободны отъ 
зазубрипъ или неровностей. Золотарный ножъ не нуж
дается въ большой остротѣ, такъ какъ тонкіе золотые 
или серебряные листочки рѣжутся довольно легко. Ііожъ 
доллсенъ быть сдѣланъ возмолеио легкимъ, чтобы не 
утомлять безиолезио лѣвой руки, въ которую онъ пере- 
ходитъ время отъ времени.

12 )  Лощила или зубки. Такъ называются инструменты, 
назначенные для полироваиія золотыхъ и серебряпыхъ 
листочковъ. Они бываютъ различной формы и величины

а|
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и изготовляются изъ агата. На рис. 1 1 ,  12  и 18  молено 
видѣть бдинъ конусовидный зубокъ и два крючкообраз- 
ныхъ. На деревянную ручку В  каждаго изъ нихъ наса- 
леепъ наконечникъ Q длиной отъ 1 1/ 8 вершка до 1 3/8 
вершка. Въ  такой наконечникъ вклеивается зубокъ 
Z .  Это дѣлается такимъ образомъ, что въ наконе- 
пикъ, имѣющій форму трубки, всыпается пѣкоторое 
количество измельчепнон буры, и затѣмъ вставляется 
агатъ. Послѣ того нагрѣваютъ наконечиикъ на спиртовой 
ламиѣ; при этомъ бура плавится и заполняетъ прострап-
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ство мелсду камнемъ и трубкой, такъ что по охлажденіи 
первый держится въ послѣдней очень крѣпко. "

Въ томъ видѣ, какъ агатовые камни постуиаютъ изъ 
шлифовальныхъ мастерскихъ, они еще не пригодны для 
позолотчика, такъ какъ, съ одной стороны, на ихъ по
верхности можно видѣть ребра или углы, а съ другой—  
эта поверхность слишкомъ тонко отполирована. Оба не
достатка устраняются шлифованіемъ камня па кускѣ 
зеркальнаго стекла. Благодаря этому шлифованію, камень 
получаетъ надлежащее зерно. Мягкій агатъ легко запо- 
лировывается, и потому слѣдуетъ покупать только наибо- 
лѣе твердые сорта.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Матеріалы.

1) Вода.— Вода, употребляемая позолотчиками для варки 
клея, разведенія полимента, размягчепія полиментпой глины 
и разбавленія алкоголя,— не доллена содержать известко- 
выхъ солеи и должна^ быть доле девая, дестиллированная 
или мягкая рѣчная. Колодезная вода содерлситъ обыкно
венно много извести и совершенно непригодна поэтому 
для позолотная дѣла. Миогіе позолотчики, не обращаю
щее впиманія па качества воды, не могутъ получать хо
рошей глянцевой позолоты, несмотря ни иа старанія ихъ, 
ни на лучшіе матеріалы, употребляемые для этой работы. 
Известковый соли воды даютъ съ мыломъ иолимепта тво- 
ролшетыи осадокъ известковаго мыла, который и нортитъ 
видъ позолоты.

Изъ сказанная слѣдуетъ, насколько важно знать, 
имѣются ли въ данной водѣ известковыя соли или нѣтъ. 
Для рѣшепія этого вопроса слѣдуетъ произвести такую 
пробу: нагрѣть извѣстное количество воды и прибавить 
амміака (нашатырная спирта) и раствора щавелекислаго 
аммоиія. Образоваиіе осадка (щавелекислой извести) уіса- 
леетъ на присутствіе въ водѣ извести. При очень маломъ 
содержаніи ея въ водѣ, осадокъ образуется только спустя 
нѣкоторое время.

2) Мѣлъ.— Мѣлъ представляетъ собою бѣлый, слегка 
лселтоватый мииералъ, образующій болынія залежи въ 
пѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, Сѣверной Гермаиіи, въ 
Даніи, Англіи и Франціи. По химическому составу, онъ 
есть не что иное, какъ углекислый кальцій СаСОъ и, 
какъ показалъ Эренбергъ ( W ayncr  «Handbuch der che
mischen fieclmologie>,cTp. 485), состоитъ изъ известковыхъ
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паицырей микроскопическихъ леивотныхъ— инфузорій. Въ 
естественномъ видѣ содержитъ примѣси песка, глины, 
окиси желѣза и нѣкоторыхъ органическихъ веществъ. 
Въ торговлю поступаетъ иодъ различными назваиіями: 
напр. въ Германіи— Schlämmkreide. W ienerweiss. Spa- 
niscliweiss, Marmorweiss. Malervveiss, Kreidew eiss, blanc 
de Champagne, blanc de Paris, d ’ Orléans и т. д. Въ 
иродаясѣ у иасъ мѣлъ встрѣчается или сырой, неочищен
ный, или лее очищенный, отмученный; въ нослѣдиемъ 
случаѣ изъ него удалены, помощью отмучиванія, различ
н а я  рода примѣси. Отмученный мѣлъ называютъ въ 
въ торговлѣ плавленымъ мѣломъ. Въ Россіи извѣстны 
сорта бѣлгородскаго мѣла, добываемая въ Курской гу- 
берніи, около г. Бѣлгорода; этотъ мѣлъ чрезвычайно 
чистъ; лучшіе его сорта получаются отмучиваніемъ. Фран
цузскимъ мѣломъ называется въ торговлѣ мѣлъ, по- 
лученный путемъ химическимъ, именно осаждепіемъ содою 
известковыхъ растворовъ; этотъ мѣлъ является самымъ 
тонкимъ и нѣяшымъ; изготовляется онъ во Франціи, 
Англіи и Германіи и цѣпится довольно дорого— около 
1  р. 50 к. за пудъ *). Кромѣ того мѣлъ приготовляется 
и такимъ образомъ, что размѣшанная въ водѣ известь 
подвергается дѣйствію воздуха; углекислота иослѣдияго 
поглощается приэтомъ известью, переходящею так. пу
темъ въ углекислое соединеніе— мѣлъ. Однако мѣлъ, по
лученный такимъ способомъ, совершенно не годенъ для 
нозолотнаго дѣла, такъ какъ всегда содержитъ, хотя бы 
и въ незначителыюмъ количеств'!’», остатокъ ѣдкой извести, 
какъ то доказывается изслѣдованіемъ красной лакмусо
вой бумажкой, окрашивающейся при пробѣ въ сииій цвѣтъ.

Чистый неподмѣшаниый мѣлъ долженъ вполнѣ раство
ряться въ слабой азотной или соляной кислотѣ; но если бы 
при раствореніи и получился нерастворимый остатокъ, 
въ видѣ кремнезема или кремнекислая глинозема, въ ко- 
личествѣ, не иревышающемъ 2— 3 % , то это еще ие 
имѣетъ никакого значенія. Внѣшиими признаками хоро- 
шій мѣлъ молено оиредѣлить такъ: онъ мягокъ, бѣлъ и 
прилииаетъ къ языку.

Для позолотная дѣла мѣлъ идетъ или въ куекахъ 
(московскій или датскій), которые раздробляются и про
биваются сквозь мелкое сито или размельчаются при по
мощи проволочпыхъ щетокъ,— или лее отмученный въ видѣ 
тонкая порошка. Приэтомъ не слѣдуетъ употреблять 
въ дѣло совершенно высохшій отмученный мѣлъ, такъ 
какъ онъ не хорошо расиредѣляется въ клею. Въ виду

* )  С м .  * О с с о в е ц к і й » М а л я р п о е  д ѣ л о » .
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послѣдняго обстоятельства, отмученный мѣлъ сохраняютъ 
во влажномъ мѣстѣ.

3) Каолинъ, фарфоровая глина или China-clay. Каолинъ, 
или фарфоровая глина, а также China-clay находитъ, съ 
нѣкоторыхъ поръ, примѣненіе въ нозолотномъ дѣлѣ вмѣсто 
мѣла. Эта глина, извѣстная въ послѣднее время также 
подъ названіемъ бѣлильной глины, образуется изъ таль- 
коваго гранита (Talkgranit) и добывается въ Корпвал- 
лисѣ, въ S t . Stephens A nstle. Она очень мягка, легко 
растирается, пачкаетъ, жирна на ощупь, подобно тальку, 
и имѣетъ сѣровато-бѣлый цвѣтъ. Натуральная, или сы
рая China-clay подвергается процессу отмучиванія. Смотря 
но степени мелкости, въ торговлѣ существуешь нѣсколысо 
сортовъ ея. Цѣна на фарфоровую глину все болѣе и бо- 
лѣе понижается и потому перестаешь служить препят- 
ствіемъ къ примѣненію этой глины въ названномъ выше 
случаѣ. Однако, окончательному введенію этой глины 
вмѣсто мѣла въ нозолотномъ дѣлѣ мѣшаетъ то обстоя
тельство, что она не прямо смѣшивается съ клеевымъ 
растворомъ въ густую массу, какъ это имѣетъ мѣсто для 
отмученнаго мѣла и гипса. Въ своемъ мѣстѣ нами будетъ 
описаиъ способъ смѣшивапія фарфоровой глины съ клеемъ.

По составу, каолинъ, или фарфоровая глина пред- 
ставляетъ собою чистый кремнекислый глииоземъ — 
A I20s2 S i02.211^0. Удѣльный вѣсъ ея 2 ,6 , твердость 2 ,5 , 
плавкость (по скалѣ Кобелля) 2.

4) Алебастръ. Для приготовленія массы, изъ которой 
позолотчики дѣлаютъ украшенія для зеркальныхъ или кар* 
тиипыхъ рамъ, употребляется тонко измолотый обожжен
ный гипсъ, называемый алебастромъ. Для сказанной цѣли, 
онъ имѣетъ предъ мѣломъ то преимущество, что масса 
получается болѣе прочной, лучше прессуется въ формѣ, 
быстро сохнетъ и имѣетъ красивый, бѣлый цвѣтъ. Даже 
для загрунтовки карнизовъ или багетъ алебастръ имѣетъ 
прнмѣненіе. Въ торговлѣ встрѣчается иѣеколько сортовъ 
его, отличающихся другъ отъ друга ио степени из- 
мельченія.

Въ сыромъ вндѣ гипсъ представляетъ бѣлые, полу
прозрачные кристаллы, химическій составъ которыхъ вы- 
ражаетея формулой CaOSOi-j-2 H üO; удѣльный вѣсъ але
бастра 2 ,4 , твердость 1 , 5 — 2.

5) Клей. Извѣстпыя образованія въ организмѣ млеко- 
питающихъ, лтицъ и рыбъ растворяются при продол лш- 
тельномъ нагрѣваніи въ водѣ и образуютъ но охлажде- 
ніи студень. Если иослѣдній вполнѣ высуншть, то полу
чится то, что иазыпаютъ клеемъ. Смотря по тому, изъ 
чего иолученъ клей, различаютъ слѣдующіе сорта его:

рыбій клей, шубный или столярный, костяной и перга
ментный, который варится позолотчиками изъ обрѣзковъ 
телячьей колеи.

Рыбій клей представляетъ собою высушенную внут
реннюю мясисто-сосудистую оболочку илавательпаго пу
зыря рыбъ изъ породы осетровыхъ. Плавательные пу
зыри осетровъ и родственныхъ имъ рыбъ, водящихся въ 
Каспійскомъ морѣ и въ рѣкахъ, впадающихъ въ него, а 
таклсе у береговъ Чернаго моря и въ рѣкахъ Сибири, 
для получеиія рыбьяго клея разрѣзываются, промываются, 
затѣмъ расправляются и подвергаются дѣйствію солнеч- 
ныхъ лучей. Далѣе, при извѣстной степени сухости съ 
нихъ снимается внѣшняя мускулистая оболочка, какъ не 
дающая при нагрѣваціи въ водѣ клея; внутренней же 
оболочкѣ придается та или иная форма, послѣ чего она 
отбѣливается парами сѣрнистой кислоты, получаемой при 
сжиганіи сѣры, и окончательно высушивается на солнцѣ. 
Въ торговлѣ различаютъ такіе сорта рыбьяго клея: рус- 
скій (лучшій сортъ— астраханскій клей), сѣверо-амери- 
канскій, остъиндсній (въ видѣ пластинъ, частью въ видѣ 
цѣлыхъ плавательныхъ пузырей), бразильскій (встрѣчается 
въ видѣ трубокъ, комковъ и круясковъ), нѣмецкій (при
готовляется въ Гамбургѣ изъ илавателыіыхъ пузырей 
обыкновенныхъ осетровъ) и гудсонскій (изъ пузырей 
осетровъ, водящихся В7> Гудсоиовомъ заливѣ).— Рыбій 
клей— по цѣнѣ самый дорогой и въ то лее время и самый 
чистый. Въ холодной водѣ онъ только разбухаетъ, но не 
растворяется; въ кипящей водѣ растворяется легко. Внѣш- 
ній нризнакъ хорошаго рыбьяго клея: перламутровая игра 
цвѣтовъ при солнечномъ оевѣщеніи, подобно тому, какъ 
это наблюдается въ жемчугѣ или оиалѣ.

Шубный клей и его приготовленіе. Для цѣлей иозолот- 
наго дѣла и въ частности для фабрикаціи золоченаго 
листеля, какъ-то: карнизовъ, багетъ, рамокъ, и особепно 
если эта фабрикація ведется въ широкихъ размѣрахъ, 
можно рекомендовать самимъ позолотчпкамъ изготовлять 
себѣ клей.Въ виду этого, мы считаемъ иолезиымъ описать 
здѣсь подробно способъ приготовленія клея— а именпо 
шубнаго или столярнаго, такъ какъ другіе сорта, какъ, 
напр., костяной клей, требуютъ сложныхъ операцій, и 
потому приготовлеше ихъ является для иозолотчиковъ, 
въ болышшствѣ слу чае въ, иеудобнымъ.

Для варки шубнаго клея употребляются отбросы съ 
кожевепныхъ заводовъ, съ боенъ, кожаные отбросы, полу
чающееся въ саножныхъ, сѣделыіыхъ и т . и. заведеніяхъ, 
далѣе— заячьи, кошачьи и собачьи шкурки, хрящи и т. д. 
Кожевенные заводы продаюсь обрѣзки кожъ обыкновенно
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ирозоленные и промытые. Выполнять эту операцію самому 
позолотчику было бы слишкомъ затруднительно. Золка 
(обработка известковымъ молокомъ) имѣетъ въ данномъ 
случаѣ цѣлыо очистить обрѣзки кожъ отъ частицъ крови 
и мяса, а таклсе отъ жира. Послѣ золенія колсаные 
обрѣзки промываются въ теченіе нѣсколысихъ дней въ 
проточной водѣ и затѣмъ высушиваются въ воздухѣ. Для 
этого ихъ раскидываютъ нетолстымъ слоемъ на подхо- 
дящемъ мѣстѣ и въ теченіе дня переворачиваютъ раза 
два-три, чтобы еіце остающаяся известь могла соеди
ниться съ углекислотою воздуха и перейти такимъ обра
зомъ въ углекислую известь. Ъдкая известь, попавъ 
вмѣстѣ съ колеею въ варочный котелъ, ухудшила бы 
качества клея.

Если обрѣзки колсъ получаются съ кожевенныхъ заво
довъ или изъ ипыхъ мѣстъ вполнѣ сухими, то ихъ, для 
выварки изъ нихъ клея, нужно предварительно размочить 
въ водѣ. Къ послѣдней молсетъ быть прибавлено незна
чительное количество извести.

Варку клея можно вести въ каждомъ обыкновенномъ 
котлѣ, вмазанномъ въ печь. Чтобы куски кожъ пе могли 
соприкасаться съ дномъ или стѣнками котла, въ послѣд- 
ній вставляется надлежащимъ образомъ пригнанная кор
зина, сплетенная изъ ивовыхъ прутьевъ; въ эту корзину 
и забрасываются колсаные отбросы. Когда котелъ напол- 
ненъ ими до верха, въ него вливаютъ такое количество 
долсдевой или рѣчной воды, чтобы уровень ея былъ ниже 
поверхности колсъ вершка па 4 . Котелъ закрываюсь крыш
кой и начинаютъ медленно нагрѣвать его. Качество клея 
въ высокой степени зависитъ отъ того, какъ идетъ варка. 
Огонь подъ котломъ доллсеиъ быть умѣренный, такъ чтобы 
жидкость въ котлѣ кипѣла лишь слегка. Для ускоренія 
процесса клееваренія, содержимое въ котлѣ часто пере
мешиваюсь. Черезъ 4 —  5 часовъ иа поверхности лсид- 
кости отдѣляется лсирный слой, состояіцій изъ нечистотъ, 
бывшихъ на кожаныхъ отбросахъ. Эту пѣну часто и 
осторожно снимаютъ шумовкой сь жидкости.

Послѣ того дѣлаютъ пробу— имѣетъ ли клей требуемую 
густоту. Для этого, въ половину яичной скорлупы на
ливаюсь клеевой жидкости и скорлупу помѣнідютъ на 
поверхность холодной воды. Коль скоро спустя нѣсколько 
минутъ въ скорлупѣ образовался достаточно густой сту
день, то варку клея молено считать оконченной. Прак
тика скоро научаетъ, насколько густъ или, вѣрнѣе, 
твердъ долженъ быть студепь, чтобы клей вышелъ хо- 
рошихъ качествъ. Точнѣе проба производится ареоме-
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тромъ *). Если заранѣе извѣстно сколькихъ градусовъ 
доллсенъ быть клеевой растворъ, то процессъ клееваре- 
нія продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока жидкость не бу
детъ имѣть этого числа градусовъ; тогда, предполагая, 
что переработывается всегда одинъ и тотъ лее сортъ 
кожаныхъ отбросовъ, каждый разъ будетъ получаться 
клей одинаковой крѣпости.

Когда варку считаютъ оконченной, то 'вынимаюсь изъ 
котла корзину вмѣстѣ съ находящимся въ ней неразва- 
реннымъ остаткомъ; при слѣдующей варкѣ послѣдній мо
жетъ быть употребленъ опять въ дѣло. Для освѣтленія 
клея молено'и не имѣть особыхъ сосудовъ: клей остав
ляютъ освѣтляться въ самомъ котлѣ. Для ускоренія освѣт- 
ленія къ клеевой жидкости, находящейся въ котлѣ, 
прибавляютъ, при размѣшиваніи, тонко измельченныхъ 
калійныхъ квасцовъ, въ пронорціи— 50 гр. квасцовъ на 50 
килогр. взятой кожи. Квасцы способствуютъ освѣтленію 
(клерованію) и выдѣляютъ изъ раствора известь въ видѣ 
нерастворимаго сѣрнокислаго кальція. Слишкомъ боль
шое количество квасцовъ вредить связывающей силѣклея.

Когда квасцы прибавлены, запираютъ топочную дверцу 
и накрываютъ котель крышкой, чтобы клеевой растворъ 
могъ охлаждаться постепенно. По охлажденіи студень 
вырѣзываютъ изъ котла, а отстой процѣживаютъ черезъ 
волосяное сито или же перевариваюсь его при последую
щей варкѣ.

Чтобы увеличить прочность и предупредить гнилост
ные процессы клея, особенно для жаркаго лѣтняго вре
мени, целесообразно, после снятія съ клеевого раствора 
пены, или лее и ранее, прибавить къ нему небольшое

*) Ареометрами или волчками называются особые приборы,^ слу
жащее для оиредѣленія удѣльныхъ вѣсовъ различныхъ жидкостей или 
крѣпостн растворовъ. Наиболѣе употребимый есть ареометръ Бомб. 
Онъ дѣлается изъ стекла. Верхняя часть его представляетъ собою 
неширокую трубку или шейку, раздѣлонную на части равнаго объема, 
или градусы. Нижняя часть расширена и оканчивается шарикомъ, 
въ который наливается ртуть. Ыа ареометрѣ Бомёдлн ддѣльно-тяже- 
лыхъ жидностей, т. е. жидкостей болѣе тяжелыхъ, чѣмъ вода, 
градусы обозначены т. обр., что 0° иоставленъ противъ той черты, 
до которой онъ погружается въ водѣ, а 15°— противъ той ^черты, 
до которой онъ погружается въ растворѣ 15 ч. поваренпой соли 
въ 86 ч. воды. Пространство между этими двумя отмѣтками раз- 
дѣлено на 15 равныхъ частей, которыя и назыв^ градусами Бомё, 
Для цдѣльно-легкихъ жидкостей устраивается другой ареометръ Бомб, 
нулевое дѣленіе котораго соотвѣтствуетъ плотности раствора 10 ч. 
поваренной соли въ 90 ч. воды, а  10-е дѣленіе -  плотности воды. 
Калибрируются ареометры Бомб при температурѣ въ 12° Д.— Ме- 
нѣе употребительны ареометры Б ека и Тваддля.

Для опредѣленія крѣпости клеевого раствора, нуженъ ареометръ 
для удѣльно-тяжедыхъ жидкостей.

2*
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количество креозота. Твердый студень сохраняется въ 
погребъ какъ зимой, такъ и лѣтомъ. На студень вредно 
дѣйствуетъ какъ высокая лѣтняя температура (онъ за- 
гниваетъ), такъ и морозъ, отъ дѣйствія котораго клей 
почти совершенно лишается связывающей силы.

Если владѣлецъ. позолотной мастерской или фабрики 
золоченаго листеля имѣетъ паровую машину, то можно 
рекомендовать варить клей помощью пара.

Въ этомъ случаѣ варка производится въ чану, имѣю- 
щемъ около диа или въ днѣ спускной кранъ. На не
сколько саптиметровъ отъ наетоящаго дна дѣлается дру
гое продыравленпоѳ дно. На это послѣднее плотно на
кладываются обрѣзки колсъ. Въ чанъ пускается изъ па
рового котла паръ высокаго давленія. Этимъ паромъ вы
варивается клей въ видѣ очень густой жидкости, кото
рую время отъ времени и снускаютъ черезъ кранъ,—  
благодаря чему клей не подвергается вредному для пего 
перегрѣву. Полученный такимъ путемъ клей отличается 
превосходной вялсущей силой.

Если позолотная мастерская не сама изготовляетъ для 
себя клей, то для нея является весьма валшымъ имѣть 
возможность опредѣлять достоинство продалшаго клея. 
Встрѣчающіеся въ торговлѣ сорта клея весьма отлича
ются другъ отъ друга по своимъ качествамъ, и часто 
клеи, обладающіи хорошей клеющей способностью, въ виду 
ли своего болѣе темнаго цвѣта или на основаніи иныхъ 
причинъ, которыя для позолотчика совершенно не имѣютъ 
никакого значенія, продается дешевле, чѣмъ другой сортъ 
клея съ меньшей клеющей способностью, но лучшимъ 
внѣшнимъ видомъ.

Для опредѣленія качества клея предлагаются слѣдую- 
щіе способы:

1)  Точно взвѣшенную тонкую пластинку клея кладутъ 
въ сосудъ съ холодной водой и ставятъ послѣдній иа 
36^ часовъ въ мѣсто съ возмолшо умѣренпой температу
рой. По истеченіи этого времени, пластинку выиимаютъ, 
высушиваюсь и вторично взвѣшиваютъ. Чѣмъ болѣе по
теря въ вѣсѣ, тѣмъ клей хуж е,— и обратно.— Если при 
изслѣдованіяхъ по этому методу всегда соблюдается оди
наковость условій, то результаты получаются чрезвы
чайно вѣрные.

2) Ш аттепманъ онредѣляетъ достоинство клея по ко
личеству воды, которое клей, будучи пололсенъ въ хо
лодную воду, можетъ вобрать въ себя въ теченіе 24 ча
совъ. Чѣмъ плотнее и эластичнѣе разбухнувшій клей, 
тѣмъ большей силой склеиваиія онъ обладаетъ.
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3) ѣтдепбушъ указывая на то, что методъ Шаттен- 
мана примѣпимъ только къ изслѣдованію костяного клея 
и лселатина, тогда какъ для опредѣленія достоинства 
столярнаго клея онъ является пепригоднымъ въ виду того, 
что весьма часто худшіѳ сорта столярнаго клея погло- 
іцаютъ большее количество воды, чѣмъ лучшіе,— описы
ваешь такой способъ испытанія клея, къ которому онъ при- 
шелъ послѣ цѣлаго ряда неудачныхъ опытовъ.

Основаніемъ для способа Вейденбуша послулсило сле
дующее сообралсеиіе. Представимъ себе, что мы имеемъ 
какой-либо матеріалъ, способный пропитываться клеемъ. 
Если такому матеріалу мы придадимъ форму брусочковъ 
или палочекъ, и каждую такую палочку пронитаемъ, при 
соблюдеиіи надлежащихъ условій, растворомъ того или 
иного сорта клея и затѣмъ будемъ пробовать на соиро- 
тивленіе излому, то ясно, что для излома той изъ нихъ, 
которая пропитана лучшимъ клеемъ (обладающимъ боль
шей силой склеиванія), потребуется наиболыпій грузъ, 
чемъ для остальныхъ. Определивъ этотъ грузъ для хо
рошаго сорта клея, молено улсе затемъ, по сравиенію, 
определять калсдый разъ достоинство пспытуемаго об
разца. Однако, чтобы результаты получались надежные, 
необходимо, чтобы предполагаемый матеріалъ былъ при 
всехъ изслёдованіяхъ одинаковымъ или, но крайней мере, 
почти одинаковымъ ио своимъ свойствамъ или качествамъ. 
Такого рода матеріаломъ является гипсъ.

Для своихъ изеледованій Вейденбушъ употребляетъ 
кристаллическій гипсъ, встречающейся въ торговле въ 
куекахъ въ совершенно чистомъ виде. Гипсъ тонко из
мельчается и просеивается черезъ сито, имеющее на 1  
квадр. сантиметръ около 324  отверстій. Полученный по
рошокъ нагревается затѣмъ въ железной чашечке, при 
температуре мелсду 12 0  и 15 0 °Ц ., до тѣхъ поръ, пока не 
улетучится вея кристаллизаціонная вода,— что узнается 
по тому, что движеніе порошка въ чашечке, обусловли
ваемое улетучиваніемъ воды, прекращается. При нагре- 
ваніи, гипсъ время отъ времени перемешивается, ири- 
чемъ перемешивать лучше всего термометромъ (конечно, 
весьма осторожно), который и будетъ указывать темпе
ратуру, до которой нагретъ гипсовый порошокъ,— что 
темъ болѣе важно, что гипсъ, нагретый до более высо
кой температуры *), по охлалсденіи теряешь способность 
затвердѣвать, будучи смешанъ съ водой. Гипсовый по
рошокъ можно получать и въ готовомъ виде; качество

*) По иѣкоторымъ даннымъ, эта температура нѣсколько выше 
204°Д.
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его испытывается приэтомъ такъ, что порошокъ смѣ- 
шиваютъ съ неболыпимъ количествомъ воды и даютъ 
гипсовому мѣсту затвердѣть; если гипсъ хорошъ, то за- 
твердѣиіе должно произойти въ течепіе 5— 10  минутъ.— 
Изъ гипсоваго порошка,— взятаго ли въ готовомъ видѣ, 
или приготовленнаго, какъ было сказано выше,— отли
ваются гппсовыя палочки— «съ математической точностью», 
какъ выражается Вейденбушъ.

Для формъ весьма пригоднымъ оказался талькъ или 
жировикъ, стеатитъ, встрѣчающійся въ торговлѣ также 
подъ названіями lapis specnliaris, creta liispania и проч. 
Изъ этого минерала выпиливается параллелопипедъ при
близительно въ 42 миллим, высоты и любыхъ остальныхъ 
размѣровъ; повысотѣ параллелопипеда, иа разстояніи 1  
сантим, другъ отъ друга, высверливается рядъ кониче- 
скихъ отверстій или каналовъ— въ 6 мм. въ верхнемъ 
діаметрѣ и въ 7 1/., мм. въ нижнемъ діаметрѣ. Внутрен- 
нія поверхности каналовъ должны быть хорошо отполи
рованы, причемъ каналы и послѣ полировки должны оста
ваться равными между собою ио своимъ размѣрамъ,—  
такъ какъ основное условіе оиисываемаго метода есть то, 
чтобы отлитыя гппсовыя палочки, при одинаковой высотѣ, 
имѣли и одинаковые соотвѣтствонные діаметры.— Когда 
форма такимъ образомъ подготовлена, приступаютъ къ 
отливкѣ. Для этого, форму ставятъ на каучуковую пла
стинку или деревянный брусокъ такъ, чтобы болынія 
осиоваиія коиическихъ отверстій были вверху. Отвѣсивъ 
гипсъ (разсчитывая но 1  грамму на каждую палочку) и 
хороню смѣшавъ его съ равньшъ вѣсовымъ количествомъ 
воды, быстро иаполняютъ имъ всѣ каналы. Послѣ того, 
помѣшиваніемъ въ каждомъ каналѣ тупой иглой или нрут- 
комъ удаляютъ могущіе задержаться пузырьки воздуха 
и потомъ, для той яге цѣли, слегка встряхиваюсь форму, 
не отнимая ея. конечно.отъ подкладки. Когда это сдѣ- 
лапо. форму оставляютъ въ покоѣ иа 3— 4 часа, подъ 
конецъ нагрѣваютъ ее и затѣмъ. при помощи желѣзнаго 
штифта и молотка, выбинаютъ изъ отверстій несильными 
ударами отвердѣвшія гипсовыя палочки. Такъ получен
ный палочки имѣютъ вполнѣ гладкую, какъ бы отполи
рованную поверхность и чрезвычайно однородны въ из- 
ломѣ. Ихъ заготовляютъ въ запасъ и сохраняютъ,— пред
варительно высушивъ— сначала при пезначителыюмъ на- 
грѣваніи. a затѣмъ надъ хлористымъ кальціемъ *) до

) Хлористьщ кальцш (СаСІг), какъ извѣстяо, жадно поглощаѳтъ 
влагу.— Кромѣ того, гипсовыя палочки можно высушивать и надъ 
сѣрнои кислотой (крѣпкой). И  въ томъ, и въ другомъ случаѣ высу-
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постояниаго вѣса,— въ стклянкахъ съ хорошо притертыми 
пробками. Форма послѣ каждой отливки чистится бород
кой пера и высушивается.

Какъ улсе было выше сказано, если гипсовыя палочки 
пропитать растворами различныхъ сортовъ клея, то для 
разрыва ихъ потребуются различные грузы; и если грузъ 
потребный для разрыва не пропитанной клеемъ палочки,» 
остается всегда одинъ и тотъ лее, то разница мелсду 
обоими грузами доллена быть всегда относима только къ 
клею.— Для испытаиія клея по своему епособу, Вейден
бушъ предложилъ аппаратъ, изображенный на рис. 14  и 15 .

Рис. 14.

Онъ состоитъ изъ латуннаго кольца а съ двумя вьірЬз- 
ками ЬЪ, сдѣланными въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ 
копцамъ діаметра окрулсности кольца. Въ эти вырѣзки 
кладется своими концами гипсовая палочка к. Направ- 
лепіе ЬЪ діаметра круга точно дѣлится на двѣ равныя 
части указателемъ Z ,  распололсеинымъ перпендикулярно 
къ этому иаправлеиію. Кольцо держится штифтомъ <S, 
укрѣпляемымъ на обыкновенпомъ штативѣ W .  Аппаратъ 
дополняется лселѣзнымъ или стекляннымъ сосудомъ И , 
подвѣшениымъ на трехъ шнуркахъ і  къ крючку / ,  кото
рый непосредственно зацѣпляется за гипсовую палочку к

шиваніе ведется въ особомъ приборѣ, называемом!, энсикаторомъ. 
Н а  прилагаемыхъ фигурахъ представлены два вида эксикаторовъ. 
Фиг. А: а— стекляиная пластина, лучше всего матово отшлифованная; 
Ъ— стеклянный колоколъ иди колпакъ съ матово же отшлифованными
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^ Tt r r  к0Т0раг0 стоитъ указатель Въ этотъ 
сосудь наливается ртуть, которая и служить гвѵзомъ
(вмѣсто ртути, въ сосудъ можно насыпать*мелкой іроби)
Опорожняется сосудъ нослѣ каждаго опыта черезъ трубку

J f 2 ! r 3аЖИМ0МЪ* Къ " W  прикрѣплены три
тштяѵги 0ТЪ КРІ0ЧК0ВЪ t> t  кольца в. Этими
нитями сосудъ удерживается отъ паденія, коль сково 
гипсовая палочка сломается подъ дѣйствіемъ груза. Подъ 
сосудогь В  помѣщаетея яшрокій сосудъ б - Т е д г Г я а -  
*  « я  улавливаиія могущей пролиться рту " к ъ  

какъ гипсовыя палочки имѣютъ коническую формѵ то 
весьма важно, чтобы онѣ всегда были нагружаемы въ 
одномъ и томъ же мѣстѣ, иначе го во р я-ч то б Г си л аѴ й - 
ствія всегда была приложена въ одной я той же точкѣ 
ОСИ конуса. Эмо мѣсто назначается Вейденбушеиъ такъ 
! , т т Г 3уСТСЯ каждый разъ стеклянной трубочкой, за-

Рая ci Z r Z l0T0Jf К0Ща И ИмѢ!?Щей ошлифованные 
.  т т о 1°' Д лина ЭТ011 трубочки равна ноловинѣ 

Д НЫ гиг,совои палочки. Вставивъ въ эту трубочку испы
туемую палочку, на послѣдней дѣлается. по краю трубки

к ітк о к ъ  К®тпор“ 1  СмгІЗЬІваются саломъ или вазелиномъ; Л-жехЫпьш
съ высушнваемпчъЫилкТаВЯТСЯ’ паир,> тигли пли часовыя стеклышки . . .  i. или охлаждав,мымъ веществомъ; для нашей цѣлн—

Фпг. А.

З Г ™  “ — • » * “ОД— ѣ

Опыты производились Вейденбушемъ въ такомъ порядкѣ. 
Сначала онъ опредѣлилъ силу сопротивленія излому вы- 
сушенныхъ при 100°Ц . гипсовыхъ палочекъ. Изслѣдова- 
нія дали для груза цифры, лежащія мелсду 2 1 5  и 2 33  гр., 
такъ что въ среднемъ можно было принять 2 19  гр. Изъ 
этого количества наибольшее число граммовъ приходи
лось на вѣсъ ртути, которая при опытахъ наливалась въ 
сосудъ изъ бюретки. Послѣ того, какъ эти результаты 
были окончательно установлены, определялось количество 
клея, поглощаемаго изъ раствора его отдѣлыіыми гипсо
выми палочками. Данныя, нолучениыя приэтомъ, выра- 
лсены въ слѣдующей таблицѣ:

I. П. Ш .
Вѣсъ гипсовой палочки. 1 , 1 6 3  1 , 1 3 5  1 , 18 0  гр.

» клея, і . . . 0,620 0,600 0,600 »
Количество ртути . . 1 0 1  97 96,4 куб. сантим.

Указывая на то, что— какъ видно изъ приведенной 
таблицы— въ вѣсѣ груза происходятъ колебанія, Вейден-

чашкой с такъ, какъ показано па рисупкѣ. Послѣ того покрываешь 
кружокъ съ находящимися на немъ палочками колпакомъ Ь\ чтобы 
притереть послѣдній къ пластипкѣ а (иначе подъ колпакъ Ь будетъ 
проникать воздухъ), его слѣдуетъ осторожно вращ ать въ ту и дру
гую сторону при извѣстномъ падавлпваніи. Когда все сказанное сде
лано, приборъ оставляютъ въ покоѣ на нѣкоторое время, напр., ми- 
путь на 15— 20,— послѣ чего отнявъ, при осторожномъ враіценіи, 
колпакъ Ъ отъ пластины а, снимаютъ съ кружка Л гипсовыя палочки, 
взвѣшиваютъ и вѣсъ заппсываютъ. Затѣмъ операцію высушивапія 
повторяютъ и, взвѣсивъ опять палочки, сравпиваютъ этотъ второй 
вѣсъ съ первымъ; если разпицы между ними пѣтъ, то высушиваніе 
можно считать оконченнымъ; если же разнпда есть, то операцію по
вторяютъ еще разъ  и т. д. до тѣхъ поръ, пока убыли въ вѣсѣ, при 
двухъ смежныхъ взвѣшиваніяхъ, не получится.— Фиг. В . Этотъ экси-

Фиг. В .

каторъ предстапляетъ собою стеклянный стаканъ или банку, съ от
шлифованными краями. Опъ покрывается стеклянной отшлифованной 
пластинкой. Н а  дно насыпается хлористый кальцій. Пользуются имъ 
подобно тому, какъ и предыдущими
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бушъ объясняѳтъ ихъ несовершенной однородностью 
гипсовыхъ палочекъ, что легко молено видѣть при раз- 
сматриваніи черезъ лупу поверхностей изломовъ. Однако 
при томъ очень болыномъ обсолютномъ вѣсѣ, который 
иеооходимъ • для достижеиія излома, колебанія эти явля
ются незначительными. Въ виду сказанная, для калсдая 
опыта слѣдуетъ брать нѣсколько гипсовыхъ палочекъ и 
изъ полученныхъ цифровыхъ результатовъ считать наибо- 

*  л' е̂ правильными тѣ, которые соотвѣтствуютъ наиболѣе 
однороднымъ поверхностямъ излома.

Послѣ этихъ иредварительныхъ опытовъ, былъ изслѣ- 
довапъ цѣлый рядъ различныхъ сортовъ клея. Калсдый 
клеи высушивался при 10 0°Ц ., взвѣшивался и оставлялся 
на ночь въ водѣ для разбуханія. Послѣ того онъ распу
скался иа водяной баиѣ въ трубкѣ 6 сантим, высоты и 

сантим, въ діаметрѣ, и затѣмъ на вѣеахъ къ нему 
прибавлялось столько воды, чтобы количество сухого клея, 
содерлсащагося въ растворѣ, составляло одну десятую 
часть всего количества воды. Къ раствору прибавлялся 

куб. с. нейтральная (средняго) раствора индиго; это 
дѣлалось съ той цѣлыо, чтобы всасываніе гипсомъ клея 
было болѣе наглядиымъ. Когда содерлсимое трубки при
нимало температуру водяной бани (100°Ц .), то въ трубку 
погрулсалось нѣсколысо гипсовыхъ палочекъ на 1 — 2 ми
нуты, иослѣ чего онѣ вынимались помощью пинцета и 
ставились на вертикальную пластину, на которой онѣ 
слегка просыхали; окончательно лее высушивались палочки 
на водяной банѣ до постоянная вѣса. ІІослѣ того каж
дая изъ нихъ испытывалась иа вышеописанномъ приборѣ. 
Веидеибушъ совѣтуетъ, для получеиія надежиыхъ ре
зультатовъ, какъ можно равномѣрнѣе вливать въ сосудъ 
ртуть изъ бюретки и, притомъ такъ, чтобы струя ртути 
была направлена на стѣнку сосуда.

Для изслѣдованін Веиденбушемъ брались слѣдующіе 
сорта клея: 1 )  ліонскій I-а въ болынихъ толстыхъ таб- 
лицахъ; 2) такъ назыв. русскій или нѣмецкій фабри- 
катъ; 3) кёльискіи изъ Кельна; 4) родъ кёльнская 
изъ Ашаффепбурга, 5) родъ кёльнская изъ Гёпиингена;
6) родъ кёльнская изъ Оффенбаха; 7) страссбургскій 
въ тонкихъ пластинахъ; 8) ліонскій Н-а, почти черный, 
раснускающіися въ холодной водѣ; 9) рейнтлингенскій 
въ болынихъ тонкихъ пластинахъ; 10) лселатинъ I -а изъ 
Парижа; 1 1 )  лселатинъ I-а изъ Буксвейлера и 12 ) лсела
тинъ ІІ-а изъ Буксвейлера.— Результаты изслѣдованій 
показаны въ прилагаемой таблицѣ,
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1 72 45 4 9 7 107 126 158

2 77 58 6 3 5 100 1 0 4 125

3 77 61 6 5 3 1 0 0 100 121

4 73 52 621 105 1 1 3 128

5 62 4 7 7 8 ö 125 122 100

6 72 4 8 6 7 0 107 120 117

7 52 46 5 9 0 151 125 135

8 52 4 3 — 151 130 —
9 58 35 5 5 0 133 150 1 4 4

10 3 3 0 56 5 8 0 — 107 137

11 3 2 6 58 5 0 8 — 1 0 4 156

12 2 4 7 51 541 --- 100 147

Въ столбцѣ 4-мъ таблицы цифры взяты изъ опытовъ, 
произведенныхъ ио методу Шаттенмана.

Хотя при способѣ Вейденбуша результаты и полу
чаются наделеные, однако этотъ способъ сравнительно 
сложенъ. и потому возможность пользоваться имъ не 
всегда можетъ представляться.

4) Способъ Лгтовица, основанный также на испытаніи 
клея на его силу склеиваиія, является однако проще 
предыдущ ая. Способъ заключается въ томъ, что 5 ча
стей испытуемаго клея, по размягченіи въ холодной водѣ, 
растворяютъ въ такомъ количествѣ горячей воды, чтобы 
вѣсъ раствора составлялъ 50 частей; для превращенія 
въ студень (лсалатииированія), растворъ оставляютъ 
стоять въ течепіе двѣнадцати часовъ при температурѣ 
18°Ц . Большинство сортовъ клея превращаются приэтомъ 
въ студень; если лее этого не происходить, то молено заклю
чить, что клей содержитъ мало клеевого вещества (глути- 
на) и потому отличается незначительной силой склеиванія. 
Липовицъ пользуется для своихъ опытовъ такимъ при- 
боромъ. На края стакана Р  кладется лсестяная или лсе- 
лѣзная пластинка а (рис. 16 ), черезъ середину которой 
проходить проволока Ь, къ нижнему концу которой при
паяна жестяная чашечка S  діаметромъ въ 1 ,5  сантиметра. 
Проволока съ чашечкой вѣситъ 5 гр. и молсетъ совер
шенно свободно опускаться и подниматься. На проволоку 
насаживается воронка с, вѣсящая то лее 5 гр .; въ эту 
воронку молено насыпать дроби до 50 гр. Въ стаканъ



наливается помянутый растворъ клея и оставляется жела
тинироваться. Черезъ двѣнадцать часовъ, когда студень 
образовался, приступаютъ къ пробѣ его,- для этого заста
вляют^ опуститься проволоку Ь съ чашечкой S. Ясно, 
что чѣмъ тверже образовавшійся студень, тѣмъ потре
буется большее количество дроби, чтобы чашечка погру
зилась въ студень. По извѣстному вѣсу можно уже су
дить о силѣ склеиванія.

Въ приведенной ниже таблицѣ показаны результаты 
изслѣдованій различныхъ сортовъ клея. Содержанія воды

^Рис. 16.

опредѣлялось высушиваніемъ извѣстнаго количества клея 
въ течепіе нѣсколькихъ часовъ при 1 1 0 — 120°Ц . Для 
сорта № 2 растворъ превращался въ студень уже при 
содержаніи 3 ,5 °/0 клея; растворъ же, приготовленный 
изъ клея № 3 , желатинировался только при 5% -мъ со
держали клея. Что касается остальныхъ сортовъ клея, 
за о нсключеніемъ № 4 , то растворы ихъ застывали при 
10  /°-мъ содержаніи клея. Десяти-процентный растворъ 
клея № 4 остался жидкимъ.

Едва ли пужно говорить, что проба на силу склеива- 
нш производится всегда при одинаковой температурѣ.

Родъ и свойства 

клея.

Лучшій бѣлый рыбій 
клей—три с о р та . .

Свѣтло - желтоватый, 
сильно нросвѣчиваю- 
щій костяиой клей, 
въ тонкихъ табли- 
цахъ, легко р ас
творимый въ водѣ. 
Растворъ возможно 
свѣтлый . . . .

Свѣтло-желтый клей, 
съ такими же, но 
менѣе выраженными 
свойствами. . .

Буро - красноватый 
клей, хрупкій и мут
ный, растворимый 
въ водѣ ...................

Свѣтлый среднѳко 
ричневый просвѣчп- 
ваюідій клей . .

Коричнево - желтый, 
слабо просвѣчиваю- 
щій клей въ очень 
толстыхъ таблицахъ.

Свѣтло * коричнево - 
желтый, сильно про- 
свѣчиваюіцій клей, 
легко растворимый 
въ водѣ; эластиченъ.

Свѣтло-янтарно-жел
тый, мало просвѣчи- 
ваіощій,онализирую- 
щій клей. Растворъ 
съ остаткомъ . .

Цросвѣчинающій ко
ричневый клей. Р ас 
творъ мутенъ. . .
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10 Свѣтлый, лнтарно 
желтый опалирпзую 
щій клей, слабо про 
свѣчивающій; рцс 
творяется легко, но

11
съ остаткомъ . . . 9,5

f }

73,0 54,4 35 56 6 4 7 ,
Темнокоричневый,ма- 

лопросвѣ чиваюіцій 
клей, въ толст, табл.,
раств. оч. ыутпый . 13,5 64,0 47,7 18 23 5712 Темный шалонросвѣ- 
чип. клей, нмѣетъ

13
видъ рога . . . . 9, 0 72,6 54,2 29 12 587аСильно нросвѣчнв., 
свѣтлокоричневый 
клей; растворъ очень
чи сты й ...................... 13,5 70,0 52,2 30 40 5414 Іросвѣчипающій,тем
нокоричневый клей, 
чистый въ рас 
тв орѣ ........................ 15,0 66,0 49,4 25 42 60

6) Хвощъ. Представляетъ собою извѣстиое сорное 
растеніе; кожица стебля покрыта выдѣлившимяся кристал
ликами кремне-кислоты,— благодаря чему хвощъ употреб
ляется^ для шлифовки деревянныхъ и металлическихъ 
издѣлій. Для цѣлей позолотнаго дѣла слѣдуетъ брать 
толстые стебли и разрѣзывать ихъ на части такимъ 
образомъ, чтобы всѣ узлы были удалены, такъ какъ при 
шлифоваиіи они могутъ мѣшать. Нарѣзанные стебли 
размягчаютъ въ водѣ и при употребленіи связываютъ въ 
пучки или же прямо въ рукѣ зажимаютъ нѣсколько 
стеблей.

7) Кельнская земля, кельнская умбра; Kölnererde, Köl
nische Uinbra, Kasselbraun, Kölnischbraun Spanischbraun, 
brun de Cologne, ombrede Cologne, brun de Cassel и т. д. 
Землистая краска красновато-коричневато цвѣта. Въ пер
вый разъ была найдена и добыта около Кельна,— почему 
и получила свое названіе. Почти такая лее краска добы
вается близъ Касселя. Кельнская земля получается таклсе 
въ Тиролѣ, въ Испаніи, въ Тюрингіи и друг, мѣстахъ. 
Іѵраска эта отличается очень хорошими качествами и 
большой интенсивностью. Искусственно получается изъ 
бураго угля,— кипяченіемъ его съ ѣдкой щелочыо и 
осажденіемъ изъ раствора кислотою красящ ихъ веществъ. 
Встречается въ торговлѣ въ сухомъ видѣ и въ виде 
тѣста (Kasselbraun en pâte). Сухая краска очень трудно 
растирается. Тестообразная лее отличается большой неяс
ностью, и только эту краску съ преимуществомъ можно
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употреблять для разрисовки лсилокъ при фабрикаціи гіо- 
лированнаго листеля.

Въ некоторыхъ торфяпыхъ местахъ Россіи всречается 
торфяная земля, пропитанная болотною рудою и дающая 
хорошую коричневую краску, схожую со лслсеной умброй; 
разработка ведется въ Новгородской губ. въ с. Соколове. 
Мѣсторожденія такой лее краски открыты недавно въ 
Костромской губ., близъ Кинешмы, въ именіи. г. К у- 
ломзина *).

8) Хромово-кампешевая краска. Если къ отвару кампе
ш евая  дерева (синяго сандала) прибавить хромокислаго 
калія, то лсидкость принимаетъ черносиній цветъ: при- 
томъ если взять желтый (средній) хромокислый калій, то, 
какъ сообщаетъ Рунге, въ жидкости не образуется ни
какого осадка далее въ теченіе нѣсколысихъ мѣсяцевъ. 
Краска готовится следуют,имъ образомъ. Настроганное 
кампешевое дерево отваривается въ десятикратномъ по 
весу количестве деетиллированной или дождевой воды, 
и отваръ, по охлалсденіи, сливается. Онъ содержитъ, 
примерно, въ 100  ч. жидкости 25 ч. сухого красящаго 
вещества. Вместо того, чтобы приготовлять отваръ, молено 
брать готовый кампешевый экстрактъ.

Для полученія краски сказанная цвета, на 1 литръ от
вара прибавляютъ не болѣе 1  гр. лселтаго хромокислаго 
калія и лсидкость сохраняютъ въ закупоренпыхъ стклян- 
кахъ. Когда употребляютъ продалепый кампешевый 
экстрактъ, то растворяютъ его въ 1  литре дождевой 
воды отъ 30 до 50 гр. и более, смотря по качеству 
экстракта, и къ профильтрованному, ио охлаледенін, че
резъ частое полотно раствору прибавляютъ равнымъ обра
зомъ 1  гр. желтой хромовой соли. Хромовая соль при
бавляется къ отвару при поиѣішіпанін; жидкость предъ 
употребленіемъ должна стоять не менѣе 24 часовъ. 
Такъ или иначе приготовленная краска легко портится 
въ теплое время. Для предохранения ея отъ порчи, къ 
ней прибавляютъ 1  сантиграммъ сулемы.

Если такой черносиией лсидкостыо покрыть несколько 
разъ загрунтованные карнизы, багеты или иныя деревян- 
ныя издѣлія, то они получаютъ красивую глубоко-черную 
окраску, и для даннаго случая эту окраску, благодаря 
ея нежности, слёдуетъ предпочесть всемъ другимъ чер- 
нымъ краскамъ, въ томъ числе и самой нёленой — чи
стой саже.

9) Болюсъ, красный мѣлъ; T erra Sig ilata . Bolus, Bol, 
Stigauererde, Armenische Erde. Siegelerde и т. д. Это

*) Оссовсщііі «Малярное дѣло*.
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есіъ землистая краска мясокраспаго цвѣта, находя
щаяся въ природе въ готовомъ видѣ; мѣсторолсденія 
извѣстны въ Болгаріи, Прирейнской Пруссіи и друг, 
мѣстахъ Германіи. Въ торговлѣ встречается пъ сыромъ 
видъ, въ куекахъ неправильной формы, или въ ви/іѣ 
тонкаго порошка; въ первомъ случаѣ болюсъ носитъ наз- 
ваше краснаго мѣла.

Болюсъ представляетъ собою мало жирную глину, окра
шенную безводной окисыо желѣза; содерлситъ песчаныя 
частицы, отъ которыхъ молсетъ быть освоболсденъ отму- 
чиваніемъ; въ огнѣ измѣняетъ свой цвѣтъ до сѣраго и 
даже чернаго.

 ̂потребляется болюсъ для приготовленія полимента и 
для окраски загрунтовки при изготовленіи полированнаго 
листеля.

10) Колькотаръ, также крокусъ, мумія. En gelrot, Eng- 
11 sen rot, 1  reussiselirot, Braunrot, Caput mortuum, Rouge 
a polir, crucus и нроч. Употребляется, какъ и предыду
щей матеріалъ для окраски загрунтовки. Получается какъ 
пои очный продуктъ при приготовленіи сѣрной кислоты 
изъ желѣзнаго купороса. При накаливаиіи въ ретортахъ 
леелъзнаго купороса, въ остаткѣ получается красная окись 
желѣза колькотаръ, или Caput mortuum. Этотъ оста
токъ хорошо измельчается, промывается въ водѣ и за- 
тѣмъ или отмучивается, или ещ е разъ измельчается. Для 
позолотнаго дѣла уготребляются самые чистые сорта 
этого матеріала.

ДРУ rie сорта получаются накаливаніемъ кальциниро
ванная лселѣзнаго купороса съ селитрой, затѣмъ окис- 
леніемъ желѣзныхъ опилокъ и осажденіемъ щелочью изъ 
раствора соли окиси желѣза бураго осадка водной окиси 
жельза, которая при накаливаніи (даже при кипячеиіи 
въ воде, т. е. ранѣе 10 0°, но показанію Томаза *) легко 
выдѣляетъ воду, переходя въ безводную красную окись 
лселѣза.

Крокусъ бываетъ и натуральный, представляя собою 
желѣзную руду, содержащую окись желѣза съ примѣсыо 
кремнезема и глинозема; добывается въ Богеміи, Штиріи 
и Испаиіи и поступаешь въ торговлю кусками и въ 
норошкѣ.

Составъ чистаго матеріала выражается формулой F e  О .
1 і )  Шеллакъ. Образуется на молодыхъ нобѣгахъ рас- 

тешя aleurites lacci/era, нарастеніяхъ породы Ficus re- 
iigiosa, Ficus indica и на многихъ деревьяхъ, ])астущихъ 
въ Остъ-Индіи и па ост])овахъ Остъ-Индскаго архиие-

*) Мепделѣсоъ «Основы химіи», ч. II, стр. 1001.

лага. Самка лаковаго червеца (Coccus Іасса), присасы
ваясь къ вѣтвямъ растенія, добываетъ изъ уколовъ смо
листый сокъ, который облекаешь насѣкомое и затверде
ваешь. Спустя некоторое время, въ ячейке, имѣющей 
величину пшеничнаго зеіша, вместо самки можно ви
деть красивую красную лсидкость, а черезъ несколько 
месяцевъ въ красной лсидкости обнарулсивается присут- 
ствіе 20— 30 личипокъ, которыя затѣмъ пробуравливаюшь 
отверстія и выходятъ наружу.

Ячейки, образовавшіяся изъ смолистой лсидкости де
рева, собираются и постуиаютъ въ торговлю, еще не 
будучи удалены съ ветвей, нодъ названіемъ штокъ-лана. 
Смола собирается до выползанія личипокъ, чтобы сохра
нить употребляемое въ красильномъ дѣле красное крася
щее вещество.— Штокъ-лакъ грубо измельчается и кипя
тится въ водѣ, содержащей соду; приэтомъ красящее 
вещество растворяется; остающаяся смола идетъ въ тор
говлю подъ названіемъ кёрнеръ-лака, а таклсе гуммилака.

Кёрнеръ-лакъ еще не чисть: въ немъ заключаются 
частицы коры, древесины и проч. Поэтому уже въ Остъ- 
Индіи его плавятъ и пропрбссовываютъ черезъ мешки. 
Смола течешь приэтомъ на листья раст. Musa paradisiaca 
и образуешь по охлалсдепіи шеллакъ.— Спиртовой растворъ 
кернеръ-лака, или лака въ зернахъ имеетъ иныя свой
ства, чемъ спиртовой растворъ шеллака, такъ какъ по- 
следнін является измеиеннымъвследствіепроцесса плавки. 
Растворъ лака въ зернахъ, даже на холоду, гораздо 
светлее, чемъ растворъ шеллака, и даетъ притомъ по- 
крытіе съ большимъ блескомъ и более прочное, чемъ 
шеллакъ. Поэтому молено посоветовать употреблять кер- 
иеръ-лакъ преимущественно предъ шеллакомъ, если только 
является возможность его достать; очищается онъ отъ 
примесей повториымъ процелсиваиіемъ и фильтрованіемъ.

Въ торговле встречается нѣсколысо сортовъ шеллака, 
въ зависимости отъ чистоты его и остающейся еще въ 
немъ окраски,— каковы: красный лакъ, бурый лакъ, 
оранлеевый шеллакъ и лакъ свЬтлаго цвета. Изъ белаго 
шеллака красящее начало удалено вполне. Достигается 
это раствореніемъ шеллака въ растворе буры и обра
боткой раствора хлоромъ или лее фильтрованіемъ шеллака 
черезъ угольный порошокъ. Въ торговлю поступаешь еще 
одинъ сортъ шеллака— раффинироваииый шеллакъ, тгіію- 
щій видъ обыкновеннаго белаго шеллака, но еще лселто- 
вато окрашенный.

Бѣлый шеллакъ теряетъ, вслЬдствіе процесса отбелки, 
въ своей крепости, и потому его следу ешь употреблять 
для покрытія только светлоокрашенныхъ предметовъ. Ка-

з
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чество его испытывается раствореніемъ въ спиртѣ: ста
рый шеллакъ растворяется приэтомъ мало или совер
шенно не растворяется, тогда какъ добытый сравни
тельно недавно растворяется вполнѣ даже въ холодномъ 
алкоголѣ. Это же относится и къ кернеръ-лаку. Неко
торые сорта растворяются совершенно только спустя не
дели и месяцы, и можно думать, что причина здесь та 
же, что и въ первомъ случае.

Нередко обыкновенный шеллакъ подмешивается кани
фолью или сосновой смолой. Обнаружить подмесь можно, 
приготовивъ слабый растворъ шеллака въ растворе буры. 
Въ случае чистаго шеллака растворъ получается доста
точно прозрачнымъ и даетъ лишь ничтожное количество 
смолистаго осадка ( 1 — 2°/0); если же растворъ мутенъ и 
выделяетъ большое количество осадка (5— 8°/0), то это слу
жить признакомъ присутствія въ шеллаке другихъ смолъ.

Весьма желательно узнать иногда, содержитъ ли дан
ный лакъ или покрытіе, имъ сделанное, шеллакъ. Л Іап- 
риигеръ сообщилъ въ журнале нижнеавстрійскаго ремес- 
леннаго Общества слѣдуюіцій способъ для этой цели.

Въ шеллаке кроме несколькнхъ смолъ, различающихся 
между собою по растворимости въ эфире и спирте, а также 
кроме жира, воска и составныхъ частей золы, содержится 
еще красящее вещество кокцинъ, очень сходное съ кра- 
сящимъ веществомъ кошенили. Такъ какъ приэтомъ по
мянутый смолы, изъ которыхъ главнымъ образомъ состо
итъ шеллакъ, не охарактеризованы достаточно пи но от- 
пошенію другъ къ другу, ни по сравяенію съ другими 
смолами, тогда какъ, наиротивъ, кокцинъ показываетъ 
характерпыя реакціи и заключается въ каждомъ, даже 
самомъ светломъ, но только не искусственно отбеленномъ 
сортЬ шеллака,— то на нрисутствіи этого красящаго ве- 
щества и можетъ быть основана проба на шеллакъ. Рас
творы кокцина въ минеральныхъ и органическихъ кис- 
лотахъ имеютъ свѣтлонрасный цветъ, который переходитъ 
въ фіолетовонрасный при иересыщеніи растворовъ щелочью.

При иепытаніи на шеллакъ спиртового раствора смолы, 
какъ напр, лаковъ, употребляемыхъ позолотчиками, пе
реплетчиками, модельщиками и т. д ., этотъ растворъ 
смешивается съ водной соляной или уксусной кислотой, 
и мутная жидкость нагревается до техъ поръ, пока она 
опять не осветлеетъ, и вся смола не сплавится въ одинъ 
комокъ. После этого жидкость сливается или отфильтро
вывается, и къ ней прибавляется избытокъ амміака; въ 
присутствіи шеллака, жидкость окрасится въ фіолетово- 
красныЙ цветъ. Такъ же постуиаютъ, если подозреваюсь 
присутствіе шеллака въ данномъ щелочпомъ растворе.
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Если желательно обнаружить шеллакъ въ приеутетвіи 
другихъ смолъ, таклсе мылъ или жировъ, какъ это име
етъ место для сургуча *), замазокъ, мастики и проч., то 
цриготовляютъ спиртовой растворъ изеледуемаго веще
ства, профильтровываюсь его и съ фильтратомъ носту- 
наютъ такъ лее, какъ и въ первомъ случае.— Если тре
буется изеледовать лаковое иокрытіе извЬстнаго пред
мета, то соскабливаютъ для пробы небольшое количество 
лака и далее оперируютъ такъ, какъ выше объяснено.

Насколько описанный способъ даетъ надежные ре
зультаты, молено видеть изъ того, что ‘ / ю о  грамма са
маго светлаго изъ встречающихся въ торговле сортовъ 
шеллака даетъ при пробе вполне ясную реакцію.

12). Мастика. Это есть смола, доставляемая деревомъ 
Pistacia lentiscus, произрастающимъ на островахъ гре- 
ческаго архипелага, по северному берегу Африки и въ 
южной Европе. Большая ея часть идетъ съ о-ва Хіоса.

Въ  торговле встречаются два сорта этой смолы: мас
тика въ слезкахъ или отборная, и мастика обыкновенная, 
или сортовая. Последняя содерлситъ примесь песка и 
частицъ коры, тогда какъ первая представляетъ про
зрачный округлыя зерна величиной съ горошину, нріят- 
иаго запаха, имеющія въ изломе стеклянный блескъ. 
При лсеваніи эти зерна размягчаются,— и это можетъ 
служить признакомъ того, что данная мастика— настоя
щая. Въ последнее время добыча этой смолы уменьши
лась, и цена на мастику значительно возвысилась.

Мастика плавится при 180° Ц .; въ холодномъ спирте 
растворима только отчасти, въ горячемъ— вполне; такъ-лсе 
растворяется въ эфире и эфириыхъ маслахъ. Жирныя масла 
почти совершенно не растворяютъ мастику.

Мастику охотно прибавляютъ къ хруикимъ сыоламъ, 
чтобы сдёлать нхъ более гибкими и более способными 
къ полировке.

Подмешивается мастика сандаракомъ и дамарою. Сан- 
даракъ узнается но большимъ, несколько длиинымъ и 
леелтее ©крашеннымъ зернамъ. Если бросить на горящіе 
уголья подозрительный зерна, то, въ случае сандарака, 
выдѣляющійся запахъ доллсеиъ отличаться отъ запаха 
зеренъ мастики, также брошенныхъ на уголья.

13 )  Сандаракъ. Вытекаетъ изъ коры растенія Thuja 
articulata, произрастающая въ Берберіи (Сев. Африка); 
образуетъ продолговато круглым бледпо-лселтыя зерна съ

*) Обыкновенный красный сургучъ приготовляется наир, ииъ 55 ч. 
шеллака, 74 ч. терпентина, 30  ч. аіѣла или магнезіи, 20 ч. гипса или 
д іш ііо вы іъ  бѣлнлъ и 13 ч. киновари.

3 *



—  3 6  —

слабымъ бальзамическимъ терпентшшымъ заиахомъ; зерна 
хрупки, прозрачны и имѣютъ въ изломѣ стеклянный блескъ.

Въ тепломъ абсолютномъ алкоголѣ сандаракъ раство
ряется почти совершенно, въ терппетинпомъ же маслѣ 
растворяется ие вполнѣ. Но если сандаракъ предвари
тельно расплавить и затѣмъ улсе прибавлять мало-по-малу 
горячаго масла, то при этихъ обстоятельствахъ онъ виолнѣ 
растворяется какъ въ жирныхъ, такъ и въ эфирныхъ 
маслахъ.

Сандаракъ для спиртовыхъ лаковъ одинъ не слѣдуетъ 
употреблять, такъ какъ онъ слишкомъ хрупокъ; къ нему 
нулеио прибавить болѣе мягкой смолы, напр, элем», тер
пентина и т. д. Приготовленные изъ сандарака спирто
вые лаки отличаются лучшимъ блескомъ, чѣмъ даммаро- 
вые; они, однако, скоро густѣютъ, и потому ихъ доллсно 
наносить теплыми.

ІТоддѣлывается сандаракъ отбросами даммары и копала. 
Для лучшихъ сортовъ лака слѣдуетъ выбирать самыя 
красивыя зерна, которыя тщательно промываются въ 
водѣ и затѣмъ высушиваются.

14) Элеми. Въ торговлѣ встречаются различные сорта 
элеми, смотря потому, откуда нослѣдняя получается. Она 
представляетъ собою просвѣчивающую смолу ароматич
н а я , подобнаго терпентинному, запаха и пріятную на 
вкусъ. Недавно добытая смола мягка, старая лее —  
является хрупкой, однако легко размягчается. Въ сииртѣ 
растворяется вполнѣ. Элеми съ Антильскихъ островов ь 
содерлситъ въ себѣ мало примѣсей. Бразильская элеми 
добывается съ растенія Ісіса Icieariba, представляетъ 
собою какъ бы мазь и лахиетъ очень сильно. Остъинд- 
ская элеми доставляется растеніемъ Am yris ceilanica; посту
пает!. въ продажу въ видѣклинообразныхъ, вѣсомъ въІ/2— 1 
килогр. кусковъ, обернутыхъ въ пальмовые листья, и 
является очеиь нечистой. Кромѣ того, элеми поступаетъ
СЪ ФИЛИППИНСКИХЪ ОСТрОВОВЪ.

Эта смола годится для приготовленія лаковъ только въ 
томъ случаѣ, если она совершенно чиста. Остъипдскую 
элеми слѣдуетъ безъ сомнѣиія предпочесть предъ дру
гими сортами, такъ какъ она крѣпче и имѣетъ болѣе 
пріятный запахъ. Если лее ее иногда нельзя бываетъ 
получить, то слѣдуетъ брать американскую; эта послед
няя доллена быть однако безъ терпентинная запаха; въ 
такомъ случаѣ она даетъ хорошіе лаки далее и тогда, 
когда не совсѣмъ свѣлса.

15 )  Копалъ. Копалъ есть смола деревьевъ изъ рода 
Hymanaea и Trachylobimn; въ торговлѣ встрѣчается 
много сортовъ его, существенно отличающихся другъ

отъ друга по своимъ, свойствамъ. Въ Европу привозится 
изъ Индіи, Америки, Африки и Австраліи. Различаютъ 
копалы твердые и мягкіе. Плотность копаловъ весьма 
различна; въ изломѣ они гладки или раковисты и боль
шею частью со стекляннымъ блескомъ. Запахъ и вкусъ 
имѣютъ только болѣе мягкіе сорта, каковы: манильскій 
копалъ, копалъ-каури и іоясио-американскіе копалы. Точка 
плавленія лежитъ между 15 0  и 280°Ц ., и при этой тем
ператур!} всѣ копалы выдѣляютъ влажность и эфирное 
масло. Будучи расплавлены при различныхъ темпѳрату- 
рахъ, они смѣшиваются затѣмъ во всѣхь отношепіяхъ 
съ жирными (высыхающими) и эфирными маслами и обра- 
зуютъ, при соблюденіи оиредѣленныхъ отношеній, лаки. 
Въ спиртѣ копалы почти не растворяются; въ эфирѣ 
разбухаютъ и затѣмъ переходятъ въ растворъ, раство
ряются также въ ѣдкомъ кали, —  хотя существует?, 
нѣсколыео сортовъ копала, состоящихъ изъ трудно рас- 
творимыхъ смолъ.

По изслѣдовваіямъ химика Фильголя, копалы содержатъ 
отъ 80 до 8 5 %  углерода, 9— 1 1 %  водорода и 3 — 10 %  
кислорода. Естественно, что на основаніи разности въ 
химическомъ составѣ и свойства различныхъ копаловъ 
доллсны быть различны.

Суіцествуютъ слѣдующіе сорта копаловъ:
а) Занзибарскій копалъ *). Вырывается изъ земли на 

восточномъ берегу Африки въ видѣ свѣлее-латвердѣвшей 
смолы и изъ Занзибара поступаетъ въ торговлю. Нѣкоторыѳ 
значительные торговые дома очищаютъ его тамъ лее, на 
мѣстѣ,— тогда какъ другая часть этого продукта идетъ 
въ С. Америку, въ Салемъ и улсе тамъ очищается, послѣ 
чего поступаетъ въ торговлю подъ названіемъ Салемскаго 
копала.

Оиъ представляетъ болыпіе пли меныніе куски различ
ной формы. Верхняя поверхность шероховата и имѣетъ 
видъ гусиной кожи. Цвѣтъ имѣетъ отъ свѣтлолселтаго 
до краспобураго. Копалъ этотъ прозраченъ; изломъ его 
съ иолустеклянпымъ блескомъ въ однихъ мѣстахъ и полу- 
матовый въ другихъ. Онъ вполнѣ безъ вкуса и запаха и 
паходитъ примѣиеніе для высшихъ сортовъ лака. При- 
надлелеитъ къ паиболѣе твердымъ копаламъ; уд. в. его 
равепъ 1,0 6 8 . Растворяется только въ кипящемъ маслѣ 
(льняномъ) и даетъ твердый, блестящій лакъ, отличаю
щейся однако хрупостыо. Въ торговлѣ встрѣчается нодъ 
различными марками; напр, буква W  обозначает!, бѣлый

*) Неправильно называемый иногда остъ-индскимъ или Бом- 
бѳйскимъ.



копалъ, И  красный, буквы А , JB, С  и проч.— величину 
отдѣльмыхъ кусковъ; такъ, TVA обозначает?, бѣлый ко- 
палъ въ болынихъ куекахъ, Е В ~ к]іасный копалъ въ 
куекахъ средней величины и т. д. Занзибарсісій копалъ 
цѣнится доролсе всѣхъ другихъ сортовъ; его цѣна дохо- 
дитъ иногда до 80 руб. за нудъ.

б) Бомбейсній или Остъ-Индскій копалъ, называемый 
иногда калькутскимъ, поступаетъ въ торговлю въ видѣ 
крупныхъ округлыхъ кусковъ свѣтлолселтаго цвѣта, имѣю- 
щихъ гладкую матовую поверхность; изломъ— стекловид
ный. Копалъ этотъ прозраченъ и почти такъ лее твердъ, 
какъ и Занзибарский; растворяется въ кипящемъ маслѣ 
и идетъ для высокихъ сортовъ масляпыхъ лаковъ. Ц е
нится до 60 руб. за пудъ.

ІЗъ западная берега Африки получается цѣлый рядъ 
красивыхъ и твердыхъ копаловъ, отличныхъ мелсду собою 
какъ по впѣшнему виду, такъ и ио своимъ свойствамъ. 
Сюда относятся^ слѣдующіе сорта: Сіерра-Ліоискій ко-' 
палъ, кремневый копалъ, стекловидный копалъ, Аккра- 
копалъ, Бенинъ-копалъ, копалъ изъ Лоанго, копалъ изъ 
Габона, Конго-копалъ (красный, лселтый и бѣлый), Ап- 
гола-копалъ (красный, бѣлый и Бастардъ-Ангола), Бен- 
гуэла-копалъ.

ГІаиболѣе употребляются изъ нихъ слѣдуюіціе:
в) Сіерра-Ліонскій копалъ. Находится въ руслахъ рѣкъ 

въ видѣ круглыхъ кусковъ, величиною иногда съ грец- 
кій орѣхъ, свѣтло-желтаго цвета; однако отъ примѣсей 
цвѣтъ этого копала бываетъ въ большинстве елучаевъ 
темпы мъ. Вісусомъ и заиахомъ обладаетъ въ незначитель
ной степени. Измельченный въ порошокъ, онъ мало при
стает'], къ зубамъ при жеваніи. Употребляется для ири- 
готовленія креикихъ, твердыхъ лаковъ. Цѣнится около 
40 руб. пудъ.

г) Стеклянный или стекловидный копалъ. Поступаетъ 
изъ ГІортугальскихъ колоніи западной Африки: Novo R e
dondo. A lto dante, Bengnela, Duqne di Braganza. Обра
зу етъ шарообразные куски отъ белаго до красноватагоцвѣта. 
Его моверхость какъ бы отшлифована, и только мѣстами 
заметны па ней беловатыя непрозрачныя вывѣтрѣлости 
съ многочисленными трещинками. Весьма твердъ и хру
покъ. Ценится до 30— 40 рублей за пудъ.

Другіе вышеназванные сорта западно-африканскихъ ко
паловъ въ торговле очень редки и ценятся весьма до
рого. В се  они отличаются большой твердостью и идутъ 
для приготовленія высшихъ сортовъ лака. Цветъ ихъ 
различный— отъ белаго и лселтаго до красповатаго.
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Азіатскіе копалы поступаютъ съ давняго времени въ 
торговлю нодъ назв. «вестъ-индекихъ копаловъ» и по
лучаются главнымъ образомъ съ Молуккскихъ, Филип- 
пинскихъ и Зондскихъ острововъ. Чаще другихъ сор
товъ употребляются:

д) Твердый Манильскій копалъ. Является въ куекахъ 
величиною иногда въ голову человека и даже более. 
Часто въ одномъ и томъ же куске имеетъ различные 
цветовые оттенки; сильно проникнуть растительными 
остатками, частицами коры и различными растительными 
тканями. Внутри кусковъ нередко замѣчаются маленькія 
пустоты, наполненныя водянистой жидкостью съ бальза- 
мическимъ заиахомъ. Копалъ этотъ ароматиченъ и имеетъ 
слабый бальзамическій запахъ. Изломъ сильно раковистый, 
съ етеклянпымъ блескомъ, ио часто также и матовый. 
Порошокъ при лсеваніи слабо пристаетъ къ зубамъ.

е) Мягкій Манильскій копалъ ио своимъ свойствамъ 
почти одииаковъ съ иредыдущимъ сортомъ. Въ изломе 
въ большинстве елучаевъ иеровенъ; при изламываніи 
куски часто раскрашиваются; цветъ изменяется отъ жел
таго до темнобураго; запахъ и вкусъ равнымъ образомъ 
бальзамичны.

Манильский копалъ самый дешевый изъ копаловъ: 
ценится отъ 8 до 16  руб. за пудъ, смотря по чистоте 
и сорту. Растворяется въ маслахъ, а некоторые сорта 
легко растворимы въ алкоголе.

ж) Копалы Южно-Американскіе получаются или съ коры 
стволовъ деревьевъ, или съ корней, на которыхъ они 
собираются въ обильномъ количестве. Къ такимъ де- 
ревьямъ относятся мпогіе виды Hymenaea. Frachylobium, 
Ѵопара и Ісіса; смола съ Hymenaea courbaril встречается 
въ торговле больше всего. Эта смола является въ виде 
шишковатыхъ обломковъ, поісрытыхъ коркою, толщиною 
не более 2-хъ миллиметровъ; обломки имеютъ неправиль
ную форму, въ изломе часто красиво-волнообразны. Цветъ 
изменяется отъ желтаго до глубоко-зеленаго. Запахъ не- 
нріятный, вкусъ горысій. При жеваніи смола размягчается 
и пристаетъ къ зубамъ.

з) Каури-копалъ. Получается съ Dammara australis, 
растущаго на Новой Зеландіи, и съ разновидности этого 
дерева— Dammara ovata— произроетающей въ Новой Ка- 
ледоніи. Копалъ этотъ представляетъ полупрозрачную 
смолу отъ грязно-белаго до бураго цвета въ болыпихъ 
неправильной формы куекахъ, весящихъ иногда до 50 
килог. Изломъ раковистъ, блестящъ; запахъ и вкусъ 
пріятные. При лсеваиіи заметно пристаетъ къ зубамъ. 
Лаки, приготовленные на одномъ каури, скоро тустсне-



ютъ, хотя отличаются большой прочностью. При плавле- 
ніи, каури-копалъ теряетъ много въ вѣсѣ, такъ какъ 
содержитъ эфирныя масла; растворяется при нагрѣваніи 
во всѣхъ растительныхъ маслахъ. Цѣнится каури отъ 
14  до 26 руб. за пудъ.

Какъ сказано выше, копалы почти нерастворимы въ 
спирте,— точно также и въ терпентинномъ маслѣ, серо
углероде и нефти. Но если копалъ измельчить въ по
рошокъ и подвергнуть последній долгое время окисли
тельному действію воздуха, то онъ делается легче рас
творимым?^ Расплавленный и измельченный по охлажде- 
ніи копалъ хорошо растворяется въ спирте и эфире; 
однако оиъ теряетъ въ своихъ хорошихъ качествахъ 
и окрашивается въ буроватый цветъ.

16) Даммаръ. Представляетъ собою смолу различныхъ 
деревьевъ Остъ-Индіи и Астраліи, вытекающую изъ нихъ 
въ обилыюмъ количестве— иногда изъ нижнихъ частей 
стволовъ. Встречается в?, торговле въ прозрачныхъ, часто 
желтоватыхъ, неправильной формы куекахъ съ ракови- 
стымъ блестящимъ изломомъ. Смола эта без?) вкуса, съ 
слабо бальзамическимъ запахомъ при нагреваніи, плавится 
легко, растворяется при нагреваиіи какъ въ спирте, такъ 
и въ терпентинномъ масле, образуя почти прозрачный 
лакъ, который высыхаетъ вполне и является более проч- 
нымъ, чемъ лакъ изъ мастики или сандарака. Нередко, 
однако, даже по совершенном?» высыханіи, лакъ имеетъ 
известную клейкость; ниже даны будутъ указанія, какъ 
этого можно избегнуть. Въ  торговле отличаютъ три сорта 
даммара: малаккскій, явскій, и даммаръ-путчъ. Первые два 
со]іта ценятся доролсе. Лучшій сортъ называюсь иногда 
Остъ-Индскимъ копаломъ.

Даммаровая смола очень мягка; ея удельный весъ ра
вен?, 1,0 9 7  1 , 1 2 3 .  По ПГретеру, при 75°Ц . даммаръ де
лается совершено м'ягкимъ, при 10 0 ° —  представляетъ 
очень густую массу, а при 15 0 °— прозрачную, подвиж
ную лсидкоеть.

17 )  Анимэ. Настоящая смола анимэ называется не
редко иолутвердымъ, а таклсе Вестъ-Индскимъ копаломъ. 
Привозится она съ востока и изъ Америки, именно изъ 
Бразиліи. Она полупрозрачна, встречается въ торговле 
въ куекахъ различной величины; куски покрыты бело- 
ватымъ налетомъ.

Для приготовленія лака берутся куски наибольшіе по 
величине и самые прозрачные. Въ холодномъ спирте 
смола растворяется медленно; хорошо растворима въ го- 
рячемъ спирте и въ терпентинномъ масле.
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18 ) Росный ладонъ или бензойная смола. Вытекаетъ 
свободно и изъ сделапныхъ падрезовъ изъ дерева Styrax 
benzoin, растущаго въ Остъ-Иидіи и на островах?.: Ява, 
Борнео, Суматра и др.; лсидкая смола на воздухе отвер- 
деваетъ. Она образует?* яселтоватую или красновато
бурую, очень хрупкую массу, часто заключающую в?» себе 
большія или меныпія белыя зерна или комочки; чемъ 
больше последнихъ, темъ смола лучше. Въ свеясемъ со
стояли смола имеетъ густоту бальзама, мало-ио-малу 
твердеет?, и образуетъ белыя слезки, которыя сплавляют!» 
съ другими, имеющими более темную окраску— или отъ 
действія света, или отъ примеси пыли и малепысихъ 
частицъ коры.

Росный ладонъ обладаетъ пріятнымъ запахомъ (вроде 
ванилеваго) и острымъ вкусомъ; легко плавится, выде
ляя приэтомъ пары бензойной кислоты, которой въ немъ 
содерлсится около 18 % . Кроме бензойной кислоты, върос- 
номъ ладоне содерлсится летучее масло, смола, растворимая 
въ спирте, и еще вещество, растворимое въ воде. Неко
торые сорта ладопа содерлсатъ также коричную кислоту.

Высшій сортъ ладона называется въ торговле ладономъ 
въ слезкахъ; обыкновенные лее сорта, содерлсащіе ію- 
сторониія примеси, известны подъ названіемъ сортового 
ладона.

Для приготовленія латса берутъ чистый, прозрачный 
ладонъ, вполне свободный отъ примесей.

По своимъ качествамъ, какъ лакъ, ладонъ можетъ быть 
приравненъ мастике, будучи вътолсе время дешевле ея; 
и если онъ употребляется менее, то только потому, что 
растворъ его въ спирте окрашенъ большею частью въ 
буроватый цвЬтъ.

19 ) Янтарь. Представляетъ собою смолу, встречаю
щуюся въ каменноугольпыхъ залежахъ въ Восточной 
Пруссіи, а таклсе въ Курляндіи, Лифляндін, Польше. 
Чащ е всего однако янтарь встречается по берегамъ Нѣ- 
мецкаго и Балтіискаго морей. Его здесь вырывают?,, или 
же оиъ вымывается и выбрасывается волнами изъ своихъ 
залежей.

Цветъ янтаря изменяется отъ светлаго лимоиио-желтаго 
до красноватаго; приэтом?, янтарь бываетъ или только 
просвечивающимъ, или прозрачным?,—съ непрозрачными бе
ловатыми пролсилками, или же, наконецъ, вполне молочно- 
мутнымъ. Изломъ его раковистый со стекляннымъ блес
комъ; при нагреваиіи янтарь распространяетъ пріятный 
ароматическій запахъ; зажениый, горитъ светлымъ пла
менемъ; плавится очень трудно, делаясь вполне жидкимъ 
только при 300° Ц . Удельный весъ янтаря изменяется
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отъ 1,0 6 5  до 1,0 7 5 . При сухой пѳрегонкѣ, янтарь даетъ 
янтарную кислоту и янтарное масло, уксусную кислоту, 
углекислоту и горючіе газы; нъ остатке получается бурая 
смолистая вязкая масса.

Остъ-индскій, африканский, бразильскій и вообще 
янтарь изъ болѣе теплыхъ гожныхъ странъ не представ
ляетъ собою —  насколько то до сихъ поръ известно —  
настоящ ая янтаря, но есть копалъ или другая смола, 
сходная съ яитаремъ. Для^отличія янтаря отъ копала 
пользуются тѣмъ, что янтарь въ пламени свѣчи пучится, 
распространяешь сильный запахъ и не плавится, тогда 
какъ копалъ при тѣхъ же условіяхъ плавится.

Въ торговле различаются иЯть сортовъ янтаря: 1-й 
сортъ составляют!» болыніе и красивые куски вѣсомъ отъ 
100  до 12 5  граммовъ; 2-й сортъ— куски вѣсомъ отъ 8 
до 100 гр., идущія иа различная рода издѣлія; 3-й 
сортъ мелкіе, красивая цвѣта куски, у потребляющееся 
для приготовленія колье и проч.; 4-й сортъ— мелкіе ку
сочки непрозрачная янтаря различная цвѣта, и, нако
нецъ, 5-й сортъ — янтарная пыль, получаемая изъ мас- 
терскихъ яптарныхъ издѣлій. Для приятовлелія лаковъ 
употребляются только два послѣднихъ сорта, какъ наиме
нее ценные. Янтарь соединяется съ жирными маслами 
не легко; только будучи предварительно расплавленъ, 
онъ смешивается съ горячими высыхающими маслами и 
растворяется въ нихъ. Растворы представляюсь темные, 
но вместе съ темъ прозрачные и прочные лаки.

20) Камфора. Поступающая въ продажу камфора, ко
торую называюсь также Японской, добывается въ Яноиіи 
и КитаЬ изъ Laurus Comphora, въ которомъ она нахо
дится въ болынихъ количествахъ— иногда въ виде кри- 
сталловъ. Для получеиія камфоры, древесину нагреваюсь 
въ железныхъ перегоиныхъ кубахъ, глиняные шлемы 
которыхъ выложены рисовой соломой, въ которой и осаж
дается въ кристаллахъ камфора. Такимъ путемъ полу
чается камфора; ее очищаютъ въ ЕвроігЬ возгонкой съ 
нЬкоторымъ количествомъ извести и угля; такая раффини- 
рованная камфора и поступаетъ въ торговлю. Она пред
ставляетъ jïo o o io  безцвЬтную прозрачную кристаллическую 
массу, обладаетъ сильиымъ, резкимъ запахомъ и 
острымъ, ярые имъ вкусомъ; плавится при 17 5 °Ц , отли
чается известной вязкостью, и потому ее очень трудно 
растереть въ порошокъ безъ прибавленія алкоголя. Кам
фора улетучивается уже при обыкновенной температуре, 
возгоияясь въ кристаллахъ; загорается легко. Въ воде 
мало растворяется, но легко растворима въ спирсЬ, эфире 
и маслахъ,
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Въ лаковомъ производстве камфора употребляется въ 
виду того,что сообщаетъ лакамъ гибкостьи ирепятетвуетъ 
образованію трещииъ на лаковыхъ покрытіяхъ. Однако, 
будучи прибавлена въ болыпомъ количестве, она вредитъ 
твердости высохш ая лака.

Многія смолы растворяются легче въ спирте, содер- 
жащемъ камфору.

2 1 )  Гуммигутъ. Эта смола вытекаетъ изъ нандрезовъ 
ствола Cambogia gutta, растущ ая въ Китае, СіамгЬ, на 
Малабар’Ь и Цейлоне. Въ продажу поступаетъ въ виде 
округловатой формы кусковъ желтокраснаго цвета, по- 
крытыхъ зеленоваты мъ налетомъ. Будучи измельченъ въ 
порошокъ, гуммигутъ представляетъ чисто-желтую краску.

Гуммигутъ непрозраченъ, горекъ на вкусъ и имеетъ 
стекловатый изломъ. Состоитъ изъ смолы и гумми (ара
бика). Въ спирсЬ смола растворяется съ красивымъ жел- 
тымъ цветомъ, тогда какъ гумми остается нераствори
мым!.. Въ воде гуммигутъ распускается въ золотисто
желтую краску. ^Гуммигутъ ядовись; будучи принять 
внутрь въ количествахъ, болынихъ 1 0 — 15 гранъ, вы- 
зываетъ рвоту и можетъ причинить даже смерть. Упо
требляется гуммигутъ для подкрашнванія, напр, лаковъ, 
въ золотисто-желтый цветъ, причемъ оиъ сообщаетъ имъ 
вместе съ темъ блескъ и густоту.

2 2 )  Драконова кровь. Представляетъ темно-красное смо
листое вещество, доставляемое многими деревьями. Раз
личаютъ следующее сорта (по месту нроисхожденія смолы):

a) Остъ-индская драконова кровь— смола пальмы Са- 
lumbus draco, произрастающей въ Индіи и на Молукк- 
скихъ островахъ; яйцевидные плоды этой пальмы уса
жены чешуйками, въ промежуткахъ между которыми 
заключается вытекшая смола. Отделенная отъ нлодовъ, 
смола представляетъ прекрасный продуктъ (въ слезкахъ 
и зернахъ). Если плоды подвергнуть действію паровъ 
кипящей воды, то изъ нихъ вытекаетъ много смолы; по
следняя собирается, лучшая формуется въ палочки, ко
торыя обертываютъ въ листья и въ такомъ виде нуска- 
ютъ въ продажу. Остальная смола идетъ въ торговлю въ 
нечистомъ виде— съ примесями чешуекъ нлодовъ.

b) Американская драконова кровь. Вытекаетъ изъ иора- 
ненныхъ местъ коры раст. Pterocarpus draco, расту
щ а я  въ Вестъ-Индіи. Въ торговле встречается въ ма-
ленькихъ, неправильной формы куекахъ, красныхъ съ 
внешней поверхности и бурыхъ внутри; реже— въ виде 
пластинъ въ 1 2 — 14 дюймовъ длины и 3Д дюйма ши
рины, обернутыхъ въ листья.
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с) Канарская драконова кровь. Вытекаетъ изъ по- 
раненныхъ мѣстъ ствола дерева Dracaena draco. Посту- 
иаетъ въ торговлю въ видѣ различной формы краснобу- 
рыхъ, матовыхъ кусковъ съ налетомъ кииоварпаго цвѣта.

Драконова кровь в ъ  плаетинкахъ или палочкахъ окра
шена снаружи въ темно-бурый цвѣтъ; изломъ имѣетъ 
землистый красный. Остальные сорта имѣютъ цвѣтъ отъ 
свѣтло-красиаго до буро-краснаго; мѣстами выдаются жел- 
товатыя какъ бы миндалины.— Драконова кровь ие имѣетъ 
ни вкуса, ни запаха; порошкообразная походитъ цвѣ- 
томъ на киноварь. Растворяется драконова кровь въ спиртѣ, 
скииидарѣ и эфирѣ, сообщая растворамъ красивый квас
ный цвѣтъ.

23) Канифоль. Изъ растеній семейства Pinus (Pin. la- 
ricio poir. aust. въ Нижней Австріи; Pin. maritima 
во Фрапціи; Pin. australis въ Северной Лмерикѣ и во
обще всѣхъ хвойныхъ средней и сѣверной Европы), изъ 
надрѣзовъ и трещинъ коры вытекаетъ свѣтлая, густая 
жидкость, называемая терпентиномъ, а также живицей 
или растительной сѣрой. Терпентинъ представляетъ со- 
оою растворъ смолы (канифоли) въ терпентинномъ масле, 
или скипидарѣ. При перегонке съ водою, терпентинное 
масло отгоі іяется; въ остатке получается канифоль—твердая, 
хрупкая и прозрачная смола, цвѣта отъ свѣтложелтаго до 
темнобураго; она имѣетъ амо])фное сложеніе и ракови
стый изломъ; уд. вѣсъ ея отъ 1 ,0 7  до 1,0 8 . Канифоль 
размягчается при 70°Ц ., плавится при 13 5 — 150°Ц . Рас
творяется въ спирте, эфирѣ и въ жирныхъ и эфирныхъ 
маслахъ.

Канифоль, какъ самая дешевая изъ смолъ, имѣетъ 
примѣненіе въ производстве дешевыхъ лаковъ въ видѣ 
подмѣси къ другимъ смоламъ.

24) Терпентинъ. Какъ только что сказано, представ
ляетъ собою растворъ смолы въ терпентинномъ маслѣ. 
Смотря ио возрасту дерева, способу собиранія, а таклсе 
въ зависимости отъ климата и времени года, свойства 
этого продукта бываютъ различны. Въ торговлѣ встре
чаются следующіѳ сорта:

1. Нѣмецкій терпентинъ. Имеетъ противный запахъ, 
ненрозраченъ и вязокъ, добывается въ Германіи изъ та- 
мошнихъ сосиовыхъ породъ.

2. Французскій терпентинъ добывается около Бордо 
изъ Filius maritima; онъ белъ и очень густъ, на вкусъ 
противенъ.

3. Страсбургскій терпентинъ прозраченъ и довольно 
лсидокъ. Получается изъ Abies pectinata.
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4. Венгерскій терпентинъ бледпо-желтаго цвета, про
зраченъ, лсидокъ; имеетъ пряный запахъ. Получается изъ 
Pinus pumilio.

5 . Венеціансній терпентинъ безцветепъ или лселтова- 
таго цвета, съ слабымъ лимопнымъ запахомъ; вытекаетъ 
изъ L arix  europaea.

6. Канадскій терпентинъ имеетъ очень пріятный запахъ, 
слабый вкусъ, прозраченъ, очень тягучъ; получается изъ 
Pistaua Terebinthus.

7. Анеринанскій терпентинъ желтовато-белаго цвета, 
мутенъ, съ острымъ, горысимъ вкусомъ. Добывается изъ 
Pinus palestris Taeda.

Терпептинъ растворяется въ спирте, эфире, жирныхъ 
и эфирныхъ маслахъ. Лучшій сортъ териептииа— вене- 
ціанскій.

25) Терпентинное масло или скипидаръ. Получается 
при перегонке терпентина съ водою, а также при сухой 
перегонке хвойныхъ деревьевъ (такой хвойный матеріалъ, 
изъ котораго гонится скипидаръ, называется у насъ осмо- 
ломъ, смольемъ или смолыіякомъ). Очищенный скипи
даръ представляетъ собою почти безцветную, весьма по
движную и летучую лсидкость, кипящую при 160° Д .;  уд. 
в. ея— 0,8— 0,89. Въ воде почти нерастворимъ; со спир
томъ и эфиромъ смешивается во всехъ отношеніяхъ; 
смолы растворяетъ почти все. При стояніи на воздухе 
въ открытыхъ сосудахъ, терпентинное масло осмо- 
ляется и, поглощая кислородъ, иревращаетъ его от
части въ озонъ *). Химически! составъ скипидара выра- 
лсается формулой С10Н 1в (является такимъ образомъ пред- 
ставителемъ соединены типа СпН  2»— 4).

Въ торговле различаютъ— русскій или древесный ски
пидаръ, затемъ французскій и американекій или пино
линъ. Благодаря указанному свойству— растворять смолы, 
скипидаръ находитъ широкое применеиіе въ лаковомъ 
производстве. Скипидарные лаки сохнутъ довольно быстро 
и даютъ блестящія иокрытія; они дешевле масляныхъ 
лаковъ, но зато и слабее ихъ, а таклсе мягче спировыхъ 
лаковъ. ІІри изготовленіи лаковъ, французскій скипидаръ 
молсетъ быть съ успехомъ замененъ древеснымъ, хорошо 
очищеннымъ скипидаромъ.

*) Озонъ есть уплотненный кислородъ. Какъ показали наблюденія 
н измѣрепія Соре,—озонъ, именно, пъ полтора р а за  плотнѣе кис
лорода,— что и выражается формулой его 0.л. Образуется онъ при 
электрическихъ разрядахъ, при нѣкоторыхъ реакціяхъ окисленіи и 
изъ нѣкоторыхъ перекисей. По характерному своему запаху газъ 
этотъ и получилъ свое названіе: <озонъ», что въ переводѣ съ грече- 
скаго значить «чувствую запахъ».
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26) Спиртъ или алкоголь. Употребляется въ позолот- 
иомъ дѣлѣ для приготовленія спиртовыхъ лаковъ. Для 
этой цѣли онъ долженъ быть крѣпоетыо въ 97— 98° по 
Траллесу. Для полученія такого спирта изъ менѣе крѣп- 
каго, Земмер'ингомъ предложенъ слѣдуюіцій способъ, 
основанный иа томъ, что животный пузырь (отъ рогатаго 
скота) имѣетъ свойство пропускать черезъ себя воду и 
не пропускать спирта.

Берутъ большой бычій пузырь, размягчаютъ его въ 
вод Ь и освобождаютъ отъ жира съ обѣихъ сторонъ. Вы- 
сушивъ затѣмъ пузырь и нокрывъ его два или четыре 
раза снаружи и изнутри растворомъ рыбьяго клея, на- 
ливаютъ т> него, опять таки послѣ предварительная вы- 
сушиванія, очищаемаго спирта и крѣпко завязываютъ. 
Если теперь повѣсить пузырь къ иагрѣтой нечкѣ, a лѣ- 
томъ прямо па солнце, то въ нромежуткѣ мелеу 6 и 
J 2 часами спиртъ теряетъ наибольшую часть содержа
щейся  ̂въ немъ воды. Одинъ и тотъ лее пузырь можно 
употреблять въ дѣло до ста и болѣе разъ.— Обезвожи- 
ваніе спирта молено вести и въ сосудахъ, обтяиутыхъ 
животпымъ пузыремъ; только въ этомъ случаѣ операція 
продолжается болѣе долгое время.

Спиртъ или точнѣе этиловый спиртъ представляетъ 
собою безцвѣтную, подвижную жидкость со легучимъ 
вкусомъ и пріятнымъ заиахомъ. Уд. вѣсъ его при 2 0 °Ц .=  
= 0 ,7 8 9 ,  кипитъ при 78°,4 Д . Воспламеняется легко, 
сгорая голубоватымъ иесвѣтяіцимъ пламенемъ безъ ко
поти. Изъ воздуха поглощаетъ влажность и смѣшивается 
съ водою во всѣхъ иропорціяхъ. Химическая формула 
его С2Н вО. J

27J Эфиръ этиловый, или обыкновенный, или— какъ 
еі о неправильно называюсь сѣрный эфиръ образуется 
при дѣйствіи, въ опредѣленныхъ условіяхъ, сѣрной кис
лоты на этиловый сииртъ. Опъ представляетъ собою без- 
цвѣтную, очень нодвиленую лсидкость рѣзкаго запаха 
и легучаго вкуса; уд. вѣсъ его при 0 ° =  0 ,736, 
кипитъ при 3 5 °Д .; весьма быстро улетучивается, вызывая 
сильное охлажденіе. Легко горитъ свѣтлымъ коптядцнмъ 
пламенемъ. Смѣшанный въ газообразномъ видѣ съ воз
духомъ, сильно взрываѳтъ. Со спиртомъ смѣшивается во 
всѣхъ пропорціяхъ. При вдыханіи производись анестезію 
(безчувственность). Эфиръ ]застворяетъ всѣ смолы, далее 
каучукъ и гуттаперчу. Химическій составъ его выра

жается формулой САИ 10О или 0 2^ 6>  О.

Въ виду легкой воспламеняемости эфира, нагрѣваніе 
его нулено вести какъ молено остороленѣе, на очень не-
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болыиомъ огнѣ, такъ чтобы пары эфира ни въ какомъ 
случаѣ не могли воспламеняться. Для растворенія смолъ, 
по причинѣ сильной летучести, одинъ не применяется, — 
но въ смѣси съ терпентиннымъ масломъ и спиртомъ.

28) Листовое золото и серебро. Важнѣйшими матеріа- 
ламн въ позолотномъ дѣлѣ являются листовое золото и 
серебро. Подъ именемъ книлеиаго, листового, духового 
или сусальнаго золота и серебра понимаются тоикіе листки, 
выкованные изъ этихъ металловъ. Тонкость листковъ бы
ваетъ различна. Золото, выкованное въ слишкомъ тонкіе 
листки, дѣлается улее просвѣчивающимъ, и лучи нрохо- 
дящаго свѣта окрашиваются приэтомъ смарагдово-зеле- 
нымъ цвѣтомъ; въ серебрѣ и т. наз. двойникѣ (выби
вается изъ золота и серебра) прозрачность меньше.
- Главнымъ центромъ русскаго сусальнаго производства 
слулситъ Москва и ея окрестности; здѣсь это производ
ство основалось съ давнихъ поръ и ведется въ довольно 
крупиыхъ размѣрахъ *). Кромѣ Москвы, сусальное зо
лото выбивается въ Петербург!) и, въ сравнительно не- 
большомъ количеств'!», въ_ нѣкоторыхъ другихъ городахъ 
Россіи.

Золотобойное производство заключается въ слѣдую- 
іцемъ. Брусочки золота 94-й пробы и надлелеащаго вѣса 
пропускаются меледу двумя вращающимися металличе
скими валиками, пройдя которые, они выходятъ въ формѣ 
какъ бы лентъ. Эти ленты, навитыя на дощечки, про
ковываются на наковалыіѣ и затѣмъ свертываются въ 
трубочки. ІІослѣднія нролеигаютъ па угольяхъ, развер
тываюсь и раскатываютъ въ пластинки, в і іс о м ъ  каждая 
около 2 золотниковъ и размѣрами около 6 дюймовъ въ 
длину и 3 д. въ ширину. Такое вальцованное золото 
носитъ в ъ  торговлѣ названіе океребьеваго>. Обыкно
венно для выдѣлки сусальнаго золота (а также серебра) 
мастерами покупается улее готовый металлъ, т. е. въ 
видѣ пластинокъ или «лееребьевъ> указанныхъ размѣ- 
ровъ. Эти лееребья для сказанной цѣли подвергаются 
последовательному ряду оиерацін,— причемъ, смотря по
тому, какой сортъ сусальнаго золота хотятъ получить, 
берутъ пластинокъ въ томъ или иномъ вѣсовомъ коли
честв’!). Такъ для «нолузолотшшоваго» золота (вѣсъ книжки 
Va золоти.) берутъ 5 7 а лееребьевъ,—  слѣдовательно, 10 
или 101/а золотниковъ; въ случаѣ перваго вѣса плае-

*) Въ старииу у еусалыциковъ жило убѣщ еиіе, что нигдѣ ие 
могли выдѣлыпать такого золота, какое дѣлыиали въ Моеквѣ. «Когда 
Государыші Катерина Алексѣевпа строила дворецъ въ Питерѣ, то 
приказала открыть казеиное свое заведеиіе» (Ѳедчепко «Москов
ское сусальное золото», стр. 6).



тинки разрѣзываются иа 30 по возмолспости равныхъ 
частей или лиетковъ, а при второмъ вѣсѣ —  па 32 . 
ГІослѣ этого листки проковываются мелсду пленками, вы- 
дѣлываемыми изъ колсицы или плевы, снимающейся съ 
печени убитаго скота; преимущество отдаютъ крупнымъ 
пленкамъ отъ черкасскаго скота. Пленки, прелсде чѣмъ 
поступить въ дѣло, извѣстнымъ образомъ подготовляются 
съ цѣлыо очищепія; именно, ихъ промываютъ въ водѣ, 
вымачиваютъ въ щелокѣ и квасятъ въ «квасахъ» или 
«киселяхъ* (составляются изъ овсяной и крупичатой муки, 
воды и д роле леей). Квасятъ въ тепломъ мѣстѣ въ бочкѣ—  
въ которую загрулсаютъ отъ 3 до 4 тысячъ пленокъ— въ 
теченіе у а года (нанр. съ ноября по май). За это время 
пленки дѣлаются нѣлеными, тягучими и просвѣчиваю- 
щими; ихъ вынимаютъ, промываютъ въ водѣ и лицевой 
стороной раскидываюсь па такъ пазывамые лотки, на ко
торыхъ ихъ разравниваютъ и очищаютъ съ лица и съ 
изнанки отъ всѣхъ нечистотъ. Очищенпыя пленки растя
гиваются па-лоткахъ и высушиваются на солнцѣ на от
крытомъ воздухѣ. Изъ высушенныхъ пленокъ собираютъ 
«подводки» и «снасти*. Подводокъ представляетъ собою 
пачку лиетковъ гілепокъ худшаго качества, а таклее по
лучаемыхъ изъ брака и обрѣзковъ. Первый или малый 
подводокъ состоитъ изъ 13 0  паръ лиетковъ, калсдый въ 
^Ѵа Дюйма дл. и 3 д. ширины. Второй или большой под
водокъ— изъ такого лее количества лиетковъ, по боль- 
шихъ ио размѣрамъ, именно въ 53Д  дюйма въ длину и 

Д* 1ІЪ ширину. Подводки слулеатъ для первыхъ 
операцій проковки золотыхъ лиетковъ. Для послѣдую- 
III,нхъ лее операцій иримѣняются снасти, которыя состав
ляются изъ лиетковъ пленокъ мѣрою въ 7 дюйм, въ -длину 
и 5 ‘/ j д. въ ширину. Па снасти идутъ пленки лучшаго 
качества, причемъ листки ихъ, прелсде чѣмъ будутъ сло- 
лсепы въ пачки, натираются съ лицевыхъ сторонъ или 
охрой-снасть съ «краснымъ подкрасомъ»,— или, что рѣдко- 
алебастромъ-спасть съ «бѣлымъ подкрасомъ». При упо, 
требленіи снасти листки ея располагаются такъ, чтобы 
калсдые два были обращены другъ къ другу лицевыми 
сторонами. Къ калсдой снасти и къ калсдому подводку 
сусальщнкъ вырѣзываетъ «застѣнки», т. е. два въ над- 
лелсащую мѣру листка изъ лсивотнаго пергамента и кромѣ 
того склеиваютъ таклее изъ пергамента «колсухъ» или 
«сумку», въ которую и вкладывается сбоку полная пачка 
пленокъ, закрывается клапаномъ и разбивается сначала 
безъ золота.

Золотые листки, предварительно протертые сукномъ, 
чтобы на нихъ не оставалось лсирныхъ нятенъ, кладутъ

сначала въ малый подводокъ, между лицевыми сторонами 
пленокъ; подводокъ прикрываютъ пергаментными застѣн- 
ками, вкладываютъ въ сумку и расколачиваюсь мало-по
малу плоскимъ молоткомъ на камнѣ изъ кремня или гра
нита, обдѣланпомъ въ видѣ наковальни и укрѣпленномъ 
въ стулѣ. Эта 1-я  операція проковки продоллеается около 
3-хъ часовъ, пока пластинки золота не разобьются во всю 
величину подводка. Гіослѣ этого, вынутые и разеорти- 
рованные листки разрѣзываются калсдый пополамъ, сле
довательно всѣ— на 64 листка; послѣдніе кладутся опять 
въ малый подводокъ и проковываются тѣмъ же молоткомъ 
въ теченіе около 2-хъ часовъ,— послѣ чего ихъ выни
маютъ, разрѣзываютъ на 12 8  лиетковъ и проковываюсь 
въ большомъ подводкѣ сначала плоскимъ, a затѣмъ острымъ 
молоткомъ. Изъ большого подводка разрѣзанные листки—  
всего 256 переходятъ въ двѣ «круглыхъ* снасти, въ ко
торыхъ они почти все время разбиваются однимъ острымъ 
молоткомъ. Такого рода операція, при послѣдователыюмъ 
разрѣзываніи лиетковъ па число вдвое большее и при 
исправлепіи появляющихся на нихъ дырочекъ или сви
щей, повторяется еще два раза, причемъ во второй разъ 
листки быотся исключительно для уничтоженія ряби и за- 
равниванія свищей. Это производится въ снасти высу
шенной въ особо устроенномъ лсомѣ или «забоѣ», пред- 
ставляющемъ собою квадратный брусъ, сдѣланный изъ 
сухой березовой колоды и имѣющій въ длипу аршина 
і у а, а въ толщину и ширину вершковъ по 5 ; въ немъ 
по длинѣ выдалбливается лселобъ, въ который и вкла
дываютъ снасти. Забой служитъ у сусальниковъ таклсе 
для спрессовываиія лиетковъ, вложенньіхъ въ снасть, а 
таклсе для спрессовываиія книжекъ, налолсенныхъ золо- 
томъ. Сумки со снастями укладываюсь въ забой после
довательно другъ за другомъ, перекладывая дощечками, 
затѣмъ снимаюсь ихъ брускомъ или колодкой и все за- 
крѣпляютъ и еще болѣе спрессовываюсь клиномъ, про- 
пускаемымъ черезъ отверстія, сдѣлапныя въ верхней части 
забоя.— Но выходѣ изъ послѣдней снасти, листки золота 
(чиеломъ 1024) сортируются на верстакѣ, обрѣзываются 
но мѣркѣ и вкладываются въ нриготовлешіыя книжки изъ 
иеклееной тонкой бумаги. Въ каждой книжкѣ считается 
60 лиетковъ золота.

Точно такимъ лее путемъ выбивается и листовое се
ребро.

За-границей (въ Германіи) выбивка сусальнаго золота 
и серебра ведется нѣсколысо и’наче,— именно слѣдую- 
щимъ образомъ. Тонкія пластинки металла, по 3 санти
метра въ длину и ширину, кладутся въ количестве 50
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или 60 между толкнми и гладкими листами пергамента 
и проковываются иа гранитномъ кампѣ молоткомъ вѣсомъ 
въ 77а  килограммов'!,. Пергаментные листы вкладываются 
въ несколько пергаментиыхъ же футляров1]) и образуютъ 
собою т. наз. <форму». Золотыя или серебряныя плас
тинки н])0К0вываютъ до тѣхъ норъ, пока онѣ ие будутъ 
имѣть въ длину и ширину сантиметровъ по 10-ти. Когда 
это достигнуто, листки вынимаюсь изъ формы, разрѣзы- 
ваютъ каждый изъ нихъ на 4 равпыхъ части, затѣмъ 
прокаливаютъ въ жестяной коробкѣ и раскладываютъ ихъ 
въ двѣ  формы,— въ каждую по 1 2 0  (если вначалѣ взято 
было 60 пластинокъ) лиетковъ. Въ этихъ вторыхъ фор
махъ ихъ разбиваютъ болѣе легкимъ молоткомъ и опять 
до вышеуказанныхъ размѣровъ, т .  р . до  10 сант. въ 
длину и 10  с. въ ширину. Вынувъ прокованные листки 
изъ формъ помощью золотарнаго ножа и разрѣзавъ ихъ 
на золотарион подушкѣ на число, вчетверо большее, кла
дутъ въ третью форму отъ 800 до 900 штукъ. Эта форма 
дѣлается изъ нѣжныхъ верхи ихъ пленокъ слѣпой бычьей 
кишки,— для чего натягиваюсь на рамѣ по двѣ, лежа- 
щихъ одна па другой, сырыхъ пленки, которыя при вы- 
сыханіи и склеиваются между собою. Такія склеившіяся 
пленки проліываютъ въ квасцовомъ растворѣ и прома- 
зываютъ сначала растворомъ рыбьяго клея въ бѣломъ 
винѣ, a затѣмъ бѣлкомъ. Подготовленный пленки раз- 
рѣзываютъ на части надлежащей величины, кладутъ ихъ 
между гладкими листами пергамента или бумаги и уда
ряюсь но нимъ молоткомъ; благодаря этому, онѣ дѣла- 
ются глаже.

Въ третьей формѣ, отъ 12  до 14  сантиметровъ ио 
длинѣ и ширине, золотые или серебряные листки (въ 
количеств'!;, иоложимъ, 800) проковываюсь до тѣхъ поръ, 
пока край ихъ не достигнуть краевъ формы; ихъ вынимаюсь 
тогда деревянным и щипчиками и каждый листокъ раз- 
рѣзываютъ на 4 равныя части. Такимъ образомъ полу
чается 3200 лиетковъ, изъ которыхъ 10 %  являются не
пригодными.

Въ четвертый формы (пли вторыя нленчатыя) кладутъ 
по 800 лиетковъ и опять расковываюсь нхъ до размѣ- 
ровъ формы (въ длину и ширину). Вынутые теперь листки 
окончательно разрѣзываются каждый на 4 квадратныхъ кус
ка, н полученные листочки раскладываются въ маленькія 
книжечки изъ тонкой красноватой бумаги по 20 или 25 
штукъ въ каждую; 12  книжекъ составляютъ «пачку» или 
«книгу».

По этому способу золото обрабатывается или въ чистомъ 
видѣ, или же въ видѣ сплава съ серебромъ или мѣдыо,
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въ зависимости отъ того, какого цвѣта хотятъ получить 
листки. Листовое серебро выбивается только изъ чистаго 
металла, а т. наз. «поталь» или «шумиха»— изъ сплава 
мѣди съ цинком'],.— Чтобы листки получались тонкими 
и мягкими и в1], то же время въ надлежащей степени 
плотными, выбиваемый металлъ слѣдуетъ чаще накали
вать; проковывать же его необходимо какъ можно равно
мернее. Особенно искуенаго мастера требуетъ проковка 
въ последней форме. Пленковыя формы жадно поглощаюсь 
изъ воздуха влагу и потому при каждомъ употреблеиіи 
должны быть нагреты и тщательно продуты; въ иротив- 
номъ случае листки получаются матовыми или съ матовы
ми пятнами.

Что касается встречающихся въ продаже сортовъ рус
скаго сусальнаго золота, то они суть слЬдующіе:

1) Трехъ-четвертное— самое плотное и тяжелое; вЬсъ 
золота въ книжке, какъ видно изъ названія, 7* золот
ника. Для выбивки его берутъ 1 4 у а золоти, жеребьеваго 
золота, делясь его на 30 равиыхъ частей или «жеребьеч- 
ковъ» и, произведши вышеуказанный операціи, получаютъ 
16  книжекъ, т. е. 960 лиетковъ сусальнаго золота, вгЬся- 
щихъ 12  золотниковъ; остальные же 2 7 а золотника 
идутъ въ обрезки. Этотъ сортъ золота употребляется 
для позолоты крестовъ, куполовъ.

2) Полузолотниковое золото. В'Ьсъ книжки 7а золот
ника. Для него берутъ 10  золоти, жеребьеваго золота 
и делись на 30 частей, нзъ которыхъ получается 16  кни
жекъ сусальнаго золота, в'Ьсящихъ 8 золотниковъ; 2 зо
лотника у ходятъ на обр'!»зкн. Этотъ сортъ можетъ упо
требляться для т'Ьхъ же работъ, какъ и нредыдущій.

Названія другихъ, пижеу казанныхъ сортовъ золота не 
выражаюсь веса су сальна го золота, находящаяся въ книж
ке; они показываюсь только весъ жеребьеваго золота, взн- 
таго для передела въ 17  книжекъ. Такъ:

3) Девяти-золотниковое золото получается изъ 9 золоти, 
жеребьеваго золота; такъ какъ обр'Ьзковъ приэтомъ полу
чается 2 золоти., то иѣеъ 1 7  книжекъ будетъ 7 золоти.

4) Осьми-золотниковое золото. В'Ьсъ 17  книжекъ ие бо
лее 6 золотниковъ.

Оба иослЬдпіе сорта идутъ иа позолоту икоиостасовъ, 
рамъ и нроч.

5) Семи-золотниновое золото. В'Ьсъ 17  книжекъ 5 у а зо- 
лотииковъ. Также употребляется для позолоты (дешевой) 
икоиостасовъ, рамокъ и т. д.

6) Шести-золотниновое золото. В'Ьсъ 17  книжекъ 57* 
золотниковъ. Употребляется для позолоты карнизовъ, ба
гетъ, дешевыхъ образовъ и др. предметовъ.
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Какъ было ранѣе сказано, листовое серебро выдѣлы- 
вается такъ лее, какъ и листовое золото; только оио бы
ваетъ обыкновенно двухъ сортовъ: трехъ-четвертное, имею
щее вѣеу въ 60 листкахъ (книжкѣ) */4 золотишка, и чет- 
верть-золотниковое— вѣсъ книжки 1/ і золоти.

Золото, выкованное вмѣстѣ съ серебромъ, представляетъ 
собою такъ наз. двойникъ; онъ имѣетъ одну сторону зо
лотую, а другую серебряную. Цвѣтъ первой хуже цвѣта 
сусальнаго золота. Употребляется, какъ болѣе дешевый 
матеріалъ, для такихъ работъ, какъ позолота переплетовъ 
книгъ и т. п.

Фальшивое сусальное золото— поталь или шумиха— вы
бивается изъ очень ковкаго сплава, состоящ ая изъ 1 1  ч. 
мѣди и 2 ч. цинка или изъ 12  ч. мѣди и 3 ч. цинка. 
Въ дѣло идетъ у насъ поталь берлинская и французская. 
Первая поступаетъ въ торговлю въ болыиинстѣ елучаевъ 
въ неразрѣзанныхъ листкахъ, вторая — въ видѣ пачекъ, 
въ каждой по J 0 книжекъ, подобныхъ книжкамъ золота.

Въ изготовленіи потали въ послѣднее время сдѣланы 
значительные усиѣхи. Е е  выбиваютъ настолько чистой, 
мягкой и тонкой и имѣющей цвѣтъ, столь близко ПОДХО
ДЯЩИ! къ цвѣту золота,— что вызолоченные ею предметы 
имѣютъ видъ вызолочеииыхъ настоящимъ золотомъ; кромѣ 
того, такая позолота, покрытая лакомъ, пріобрѣтаетъ почти 
прочность настоящей, коль скоро предметы, при сохра- 
неніи, не подвергаются виѣпшимъ вліяиіямъ, которыя 
могутъ испортить лаковое покрытіе и цвѣтъ самой позолоты.

Этимъ мы и закончимъ вторую главу. Въ ней опи
саны матеріалы, наиболѣе важные въ позолотпомъ дѣлѣ 
или паиболѣе заслуживающіе предварителыіыхъ знаній о 
нихъ; что касается другихъ матеріаловъ, которыми также 
пользуется позолотчикъ, то они не вошли въ оиисаніе 
отчасти какъ не требующіе въ данномъ случаѣ болѣе или 
менѣе близкая знакомства съ ними, а отчасти какъ при- 
мѣияемые только при пѣкоторыхъ способахъ или при нѣ- 
которыхъ работахъ; необходимый же указапія относительно 
нѣкоторыхъ изъ этихъ матеріаловъ будутъ даны въ по- 
слѣдующемъ излолгеніи, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ о нихъ 
будетъ упоминаться.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .
Приготовленіе полимента, масляныхъ и епир- 

товыхъ лаковъ.
I. П о л и м е н т ъ .

При клеевомъ ;юлоченіи и серебреніи деревяппые 
предметы покрываются особымъ составомъ, ио котор-

му затѣмъ и накладываются металлическіе листочки. 
Этотъ составъ носитъ названіе полимента. Существен
ной частью его является тонкая жирия глина, не 
содержащая песка. Въ виду того, что въ природѣ глина 
безъ примѣси песка встрѣчается очень рѣдко,— предна
значенную для полимента глипу подвергаютъ процессу от- 
мучиванія. Достаточность послѣдняго узнается по тому, 
что взятая проба не хруститъ на зубахъ. Улучшить ка
чества не тонко отмученной глипы растиранімъ ея ру
ками или помощью машины можно только отчасти, такъ 
какъ все таки остаются болѣе или мепѣе крупный пес- 
чаныя частички. Ранѣе для полимента употребляли тонкіе 
сорта охры; теперь это оставляется.

Тонко отмученная глина поступаетъ въ торговлю въ 
формѣ кирпичей. При употреблѳиіи въ дѣло, ихъ разби- 
ваютъ на куски величиною съ обыкновенный орѣхъ и 
обливаютъ въ подходяіцемъ сосудѣ такимъ количествомъ 
воды, чтобы иослѣдняя только покрывала ихъ. Вода 
должна быть мягкая, и потому [лучше всего брать дожде
вую воду; колодезная же для этой цѣли совершенно не 
годится. Глину оставляютъ размягчаться въ водѣ въ те
ч е т е  нѣсколькихъ недѣль или же даже мѣсяцевъ; раз
мешивать ее приэтомъ не слѣдуетъ. Отъ времени до 
времени испарившуюся воду замѣияютъ свѣжей. Орга- 
ническія вещества, находящіяся въ глинѣ, подвергаются 
гніепію при этой опѳраціи,— и вслѣдствіе этого глина 
дѣлаетея тоньше и лгирнѣе.

Для приготовлеиія полимента, къ нѣкоторымъ соргамъ 
глины требуется прибавлять только нѣкоторое количество 
мыла, для чего берется лучшее марсельское, или вене- 
ціанское мыло *). Его разрѣзываютъ на иеболыиіе куски, 
которые размягчаюсь въ дождевой водѣ, и затѣмъ, помѣ • 
стпвъ воду вмѣстѣ съ мыломъ въ чистый горшокъ, кипя
тясь ее до тѣхъ поръ, пока все мыло не растворится. 
Между тѣмъ сильно размѣшиваютъ въ котлѣ глину (ко
торая содержитъ въ себѣ извѣстное количество воды), 
чтобы получилась однородная масса въ видѣ тѣста. Въ 
случаѣ, если масса будетъ жидка, излишнее количество 
воды слѣдуетъ выпарить. Къ тѣсту прибавляютъ мыльную 
воду и все тщательно перемѣшиваютъ для полученія одно
родной смѣси. Чтобы опредѣлить, достаточно ли взято мыла, 
дѣлаютъ такую пробу. На деревянный предметъ накла- 
дываютъ полиментъ, затѣмъ золото и полируюсь. Если

*) М арсельское мыло варится изъ оливкопаго масла и натровой 
щелочи; къ оливковому маслу часто прибавляютъ другихъ маслъ, 
какъ напр, льняного, маковаго, кунжутнаго, масла земляного орѣха 
(arach is hypohea), хлопчатннковаго и др.
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при полировке полиментъ окажется еще слишкомъ «тощимъ», 
то къ нему нужно прибавить еще мыла. Дать опредѣлен- 
ный, во всѣхъ случаяхъ достаточный рецептъ для при- 
готовленія полимента не представляется возможнымъ, 
такъ какъ глина бываетъ весьма ризличныхъ качествъ.

Обыкновенно, для полученія хорошаго полимента к*ь 
глинѣ требуется прибавлять— помимо мыла— жировъ и 
воска. Такъ, напр., для нѣкоторыхъ сортовъ глинъ весьма 
пригоднымъ оказался слѣдующій рецептъ. Берутъ на

3 килогр. глины 
42 грамма марсельскаго мыла,
18 8/ 4 » несоленаго свиного сала,
25 » бѣлаго пчелинаго воска и
12  у 2 » спермацета.

Названный вещества (кромѣ глины) нагрѣваютъ въ 
водѣ до тѣхъ поръ, пока мыло не растворится, а осталь
ное совершенно не расплавится. Нослѣ этого все прибав
ляютъ мало-ио-малу, при размѣшиваніи, къ глиняному 
тѣсту. Послѣдиее должно быть предварительно нагрѣто 
до точки киггішія воды. Размѣшиваиіе продолжаюсь еще 
ио крайней мѣ[іѣ полчаса, не прекращая нагрѣванія. 
Чѣмъ одпороднѣе и гуще или круче будетъ смѣсь, тѣмъ 
лучшихъ качествъ получится пол иментъ. При пагрѣваніи, 
особенное вниманіе должно быть обращено па то, чтобы 
не могло произойти пригоранія массы на днѣ котла,—  для 
чего огонь нужно держать не сильнымъ.

Иослѣ того какъ иол иментъ охладился, его сохраняютъ 
въ холодномъ мѣстѣ, напр, погребѣ, въ глазурованной 
каменной посуде (но ие обыкновенной глиняной), наир, 
вь чашках'ь или банкахъ, обвязашшхъ животиымъ иузы- 
ремъ; при такомъ сохраікчііи, полиментъ ие теряетъ той 
топкости, которая пріобрѣтепа глиной при лежаніи въ 
вод'Fi.

Полиментъ, приготовленный изъ тонко отмученной глины, 
не требуется растирать при уиотроб.іеніи; его прямо сме
шиваюсь съ клеевымъ растворомъ и пускаюсь въ дѣло.

Полиментъ изъ армянскаго болюса. Изъ армянская бо
люса, встрѣчающагося въ Арменіи, Веигріи, Саксоніи, 
Силезіи и па нѣкоторыхъ о-вахъ вь видѣ илотныхъ, бу
ро ватокрасиыхъ массъ, сильно приетающихъ к'ь влажны мъ 
губамъ и распадающихся въ водѣ, полиментъ приготов
ляется слѣдующимъ образомъ.

Сначала дают'ь болюсу распасться въ водѣ и потомъ 
растираюсь его малыми иорціями на камнѣ. Растертую 
массу въ впдѣ маленысихъ комочковъ, величиною съ обыкно
венный ор'Ьхъ, номѣщаютъ на стеклянную пластину и
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высушивают!) па воздухѣ. Послѣ этого комочки кладутъ 
въ сосудъ, обливаютъ ихъ спиртомъ, такъ чтобы образо
валась густая кашица, и затѣмъ спиртъ выжигаютъ. Во 
время выжиганія, массу тщательно перемѣшиваютъ шпах- 
телемъ. Подготовленный такимъ образомъ болюсъ смѣшива- 
ютъ съ тонко измельченнымъ и сухимъ графитомъ,— въ про
порции— на 1  килогр. болюса 15  гр. графита. Далѣе, сби
ваюсь бѣлки отъ десяти куриныхъ яицъ и отстаиваютъ 
ихъ до освѣтлѣнія,— послѣ чего къ нимъ прибавляют'!, 
мало-по-малу такое количество болюса, чтобы образовалась 
смѣсь, подобная мази. ІСъ этой массѣ прибавляютъ 20 гр. 
расплавленная чистаго желтаго воска и 2 гр. марсель
скаго мыла; прибавлять опять таки нужно постепенно, 
т. е. малыми частями, причемъ можно нагрѣвать, но толь
ко слегка, такъ какъ иначе масса получится негодной 
къ употреблению. Послѣ того къ масеѣ примѣшиваютъ 
остальное количество болюса (до 1  килогр. 15  гр ., остав
шееся при смѣшиваніи болюса съ яичными белками). 
Полиментъ теперь готовъ. Его помѣщаютъ въ каменные 
горшки, обливаютъ водою и, обвязавъ горшки нузыремъ, 
сохраняюсь въ іюгрсбѣ. Употреблять полиментъ можно 
тотчасъ же ио изготовлеиіи.

Французский полиментъ представляетъ собою красный 
болюсный полиментъ и приготовляется подобно предыду
щему. Па 1  килогр. тонко измельченная и просѣянпаго 
черезъ волосяное сито болюса берутъ 12  яичныхъ бѣл- 
к'овъ. Составпыя части постепенно смѣшнваются до обра
зования мазеобразной массы, къ которой прибавляютъ :<а- 
тѣмъ 4  гр. желтаго воска, соблюдая тѣ же правила, какъ 
и въ предыдущем'!, рецептѣ. Марсельское мыло, а так
же вода и ениртъ при нриготовлепіи этого полимента по 
употребляются. Полученный полиментъ ие долженъ имі.ть 
творожистая или зернистая вида, составляющая при
знак/ь малой или совершенной непригодности его. Сохра
няется опъ такъ же, какъ и вышеописанный.

Желтый полиментъ приготовляется такъ же, только вме
сто болюса берется отмученная желтая охра.

Сѣрый полиментъ готовится тѣмъ же путемъ изъ бѣлой 
глины, къ которой, для сообщеиія сераго цвета, прибав
ляется графить.

При приготовлеиін этихъ двухъ сортовъ равнымъ обра
зом!. не употребляется ни воды, пи спирта.

ІГо итальянскому способу, для составленія полимента 
берутъ

і у 2 килогр. армянскаго болюса,
Уз » французскаго болюса и 

50 грам. графита.



Эти вещества иэмельчаютъ въ ступкѣ, просѣиваютъ 
черезъ сито и вполнѣ смѣшиваютъ ихъ между собою. Смѣсъ 
помѣщаютъ въ тигель и прибавляютъ къ ней 270 гр. 
настрогаяиагобѣлаго воска. Послѣ этого массу нагрѣваютъ 
на умѣренпомъ огнѣ при постоянномъ размѣшиваніи до 
тѣхъ пОръ, пока она не сдѣлается совершенно однород
ной, и тогда выливаютъ ее для охлажденія на каменную 
или мѣдную плиту. По охлажденіи масса тщательно сти
рается курантомъ на плитѣ изъ твердаго камня съ 24— 28 
яичными бѣлками. Послѣ этого ее кладутъ на бумагу, 
высушиваютъ и сохраняютъ. При употреблены ее каждый 
разъ требуется растирать съ водою.

II. М а с л я н ы е  л а к и .

Употребляются при масляномъ золоченіи, т. е. при зо- 
лоченіи по масляной нодготовкѣ. Для такихъ лаковъ 
должно быть употребляемо масло, полученное холоднымъ 
прессованіемъ, такъ какъ оно содерлситъ менѣе слизистыхъ 
частей л имѣетъ цвѣтъ болѣе свѣтлый. Чрезъ болѣе или 
менѣе продолжительное нагрѣваиіе, причемъ прибавляется 
свинцовый глетъ или суриісъ, масло получаетъ способ
ность быстрѣе высыхать *). Количество прибавляемыхъ 
свинцовыхъ окисей не должно однако быть велико, такъ 
какъ въ такомъ случаѣ лакъ получится худптихъ качествъ; 
иа 1  килограмм'!, масла берется не болѣе 70— 100 грам- 
мовъ свинцоваго глета или сурика. Лучше всего масло 
нагрѣвать въ глнняномъ горшкѣ, который долженъ со
прикасаться съ огнемъ только своимъ дномъ. До кипѣнія 
маело не слѣдуетъ доводить и самое нагрѣваніе нужно 
продолжать до тѣхъ поръ, пока масса не сдѣлается тя
гучей и липкой. Опсрацію варенія необходимо производить 
въ мѣстѣ, обезоиаеенномъ отъ огня, и, въ случаѣ если 
масло загорится, горшокъ тотчасъ же слѣдуетъ накрыть

*) Высыханіе масла или маслянаго лака зависитъ отъ окнслѳнія 
и, слѣдователыю, поглощенія кислорода. 'Въ виду этого, чтобы со
общить маслу свойство скоро высыхать, его варятъ и въ то же 
время прибавляютъ веществъ, способствующихъ болѣе быстрому 
окисленію. По опытамъ F . S acc’a (1872 г.), масляный лакъ при 
высыханіи поглощаетъ кислорода въ половшшомъ отъ своего вѣса 
количествѣ. Согласно произведеннымъ обстоятельнымъ изслѣдованіямъ 
Бухгейстера (см. статью его въ Leipz. Drog. Ztg. 1889 г., 147: 
«Ueber S iccative und deren  Einw irkung au f d ie Oelfarben»), ока
зывается, что лучшимъ средствомъ, обусловлнвающимъ быстрое 
высыханіе масла (или также лака, масляныхъ красокъ), является 
закись марганца и ея многія соли. Эти соединенія отличаются 
именно способностью съ легкостью поглощать кислородъ нзъ возду
ха, образуя высшіе окислы, н затѣмъ обратно воз станов ляться 
до закисей въ нрисутствіи легко окисляющихся веществъ.

деревянной крышкой, къ краямъ которой прибито смочен
ное полотно. Черезъ 3 — 4 часа варки масло пріобрѣта- 
етъ желаемую степень вязкости.

Собственно улсе и въ такомъ видѣ его можно употреб
лять для маслянаго золоченія, если только предварительно 
разбавить его, еще теплое, нѣкоторымъ количествомъ тер- 
пентиннаго масла. Однако, чрезъ ирибавленіе анимэ или 
другихъ смолъ оно улучшается. Обыкновенно на 5 килогр. 
масла прибавляютъ 750 грам. анимэ, которое, будучи 
передъ тѣмъ расплавлено въ тиглѣ, смѣшивается далѣѳ 
съ 750 гр. горячаго масла. Когда смѣсь прибавлена, мас
ло иагрѣваютъ до тѣхъ иоръ, пока масса не сдѣлается 
комкообразной и вязкой; тогда по нѣкоторомъ охлалсденіи 
ее размѣшиваютъ съ 7 1/3 килограммами терпентиннаго 
масла. Если лакъ еще густъ, то позднѣе, при употреб- 
леніи, его молено разбавить иѣкоторымъ количествомъ 
терпентиннаго масла.

Въ позолотпомъ дѣлѣ употребляются масляные лаки и 
ипого состава. Таковы составленные по слѣдующимъ 
рецептамъ:

1)  Мягкаго манильскаго копала. . 2 ч.
Варенаго масла (олифы) . . . V* *
Терпентиннаго масла . . . . 2*/а »

2) Мягкаго мапильск. копала . . 2 »
Варенаго льняного масла . . Va >
Скипидара .................................. 2 1/* »

3) Твердаго манильск. копала. . 2 »
Варенаго льняного масла. . . V* >
Скипидара .................................. I 8/* *

4) К а у р и -к о п а л а ............................. 2 »
Варенаго льняного масла . . . Va »
Скипидара ..................................

/ &
2 Va »

5) Мягкаго манильск. коп. . . . 2 »
Варенаго льняного масла. . . 1  >
Скипидара .................................. 2 »

6) Твердаго манильск. коп. . . 2 >
Варенаго льняного масла. . . i y 4 *
Скипидара .................................. 2 »

7) Бѣлаго ангольскаго копала. . 2 *
Варенаго льняного масла. . .. 1  >
Скипидара .................................. i 3/* >

8) Ангольскаго коп ала................... 1  У
Варенаго льняного масла . . Va »
Скипидара ..................................

/ л
1 ‘/a >

9) Занзибарскаго копала . . . . 1  »
Варенаго льняного масла . . Va >
Скипидара .................................. i 3A  -
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10 ) С а н д а р а к а ...............................  4 >
М а с т и к и .....................................  1  >
Венеціанскаго терпентина . . */„ » _
Варенаго льняного масла . . 25 »
С к и п и д а р а ................................  3 »

При приготовленіи перечисленныхъ лаковъ поступаютъ 
подобно тому, какъ описало выше. Можно поступать также 
и слѣдующимъ образомъ. Копалъ иагрѣваютъ до илавлѳ- 
влепія па силыюмъ огнѣ въ желѣзномъ эмальированномъ 
сосудѣ, съулеивающемся кверху и имѣющемъ нарулеу 
выгпутое дно; сосудъ долженъ быть закрытъ крышкой. 
Черезъ нѣкоторое время котелокъ снимаютъ съ огня и 
пробуютъ желѣзной мѣшалкой, шілсній конецъ которой 
имѣетъ форму шпахтеля, достаточно ли хорошо распла-

Гис. 17.

вился копалъ. Если это произошло— что всегда легко 
узнать потому, что копалъ дѣлается подвижно жидкимъ 
и легко стекаетъ съ мѣшалки— то его смѣлшваютъ съ 
нужнымъ количеством’!» горячая льняного масла и ставятъ 
котелокъ на болѣе слабый огоні, еще минуты на три. 
Послѣ того его снимаюсь и, когда жидкая массапѣсколько 
остыла, прибавляютъ къ ней требуемое количество тер- 
нептиннаго масла (скипидара). Готовый теперь лакъ 
процѣживаютъ черезъ грубое полотно и сохраняютъ въ 
хорошо закупоривающихся сткляикахъ. Такъ какъ лакъ 
отъ времени не портится, по паоборотъ, дѣлаетси лучше, 
то, слѣдовательно, нечего бояться заготовлять его въ 
большомъ количествѣ.

Готовить лаки, а также варить льняное масло слѣдуетъ 
или иа открытомъ воздухѣ, въ извѣстиомъ отдаленіи отъ 
различная рода построекъ, складовъ и т. д . , чтобы далее 
при возможныхъ случаниостяхъ не могло произойти по-
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жара, или лее въ отдѣльномъ, вполнѣ обезопасеппомъ отъ 
огня помѣіценіи. Въ такомъ помѣщеніи устраиваютъ низ
кую иечь (рис. 17 ) , площадь основанія которой равна 
приблизительно 4 квадр. футамъ и высота около 1  фута; 
при печи дѣлается дымовая труба съ хорошей тягой. На 
рис. с обозначаете, поддувало, с— зольникъ, h— топочное 
отверстіе, Ъ— дымовой ходъ, і— рѣшетку, Р — плиту и 
О отверстіе, въ которое вставляется котелъ *)

Выше было замѣчепо, что варить льняное масло лучше 
всего въ глиняиомъ горшкѣ. Но можно для этой цѣли 
пользоваться и леелѣзпымъ котломъ, представленпымъ на 
рис. 18 . Около выпуклая дна S S  имѣется кольцо Е Е ,  
которымъ котелъ опирается на края отверстія плиты. 
Котелъ снабженъ крышкой Р  и имѣетъ 2 ручки ѵ, ѵ.

Pue. 18 Гие. 10.

Для плавки копала и другихъ смолъ служить, какъ 
было сказано, леслѣзный эмалыіровапиый котелокъ кони
ческой формы. Оиъ изобралс. па рис. 19 . Близъ дна его 
S , яйцеобразно вы гнутая, таклее иридѣлаяо кольцо Е Е .  
Во внутренней съужепной части котелокъ закрывается 
вставной крышкой Р .  Такъ какъ ширина этого котелка 
въ пиленой части значительно меньше ширины предыду
щ а я , то чтобы его подвѣсить irr, отверетіи плиты, ио- 
слѣдиее должно быть уменьшено помощью вставного кольца 
соотв етствен наго діаметра.

Что касается топлива, то лучше всего употреблять дре
весный уголь, хотя можно топить и камепнымъ, если 
только это позволяет’!, устройство дымовой трубы.

Нѣкоторыо изъ масляных'!, лаковъ въ тонкихъ слояхъ 
являются почти безцвѣтиыми. Въ виду этого позолотчики,

*) П а рцсуикѣ въ отвѳрстіе нставлеиа чашка Сг.



чтобы ясно видѣть дѣлаемыя покрытія, прибавляютъ для 
подкраски нѣкоторое количество киновари или хромово- 
кислаго свинца.

Въ заключеніѳ упомянемъ о слѣдующихъ двухъ спо- 
собахъ сообщенія льняному маслу способности быстро 
высыхать. Либихь предлагаѳтъ такой способъ: 10  килогр. 
масла смѣшиваютъ съ 300 гр. тонко истертаго свинцоваго 
глета, прибавляютъ затѣмъ 600 гр. свинцоваго сахараисиль- 
но все взбалтываютъ; черезъ нѣкоторое время свинцовыя 
соединенія осѣдаютъ и получается легко высыхающее 
масло. По B arruél  и Jean, осмоленіе льняного мама уско
ряется борнокислымъ марганцемъ; 1  часть иослѣдняго 
берется на 1000 частей масла.

III. Спиртовые лаки.

При приготовленіи этихъ лаковъ слѣдуетъ употреблять 
возможно чистый спиртъ. Что касается опѳраціи раство- 
ренія, то ее ведутъ обыкновенно на водяной банѣ въ 
стклянкахъ, обвязанныхъ животиымъ пузыремъ. Однако 
нерѣдко, при выниманіи изъ воды стклянокъ и встряхи- 
ваніи ихъ, онѣ лопаются. Въ виду этого раствореніѳ 
смолъ въ спиртѣ лучше производить просты мъ взбалты- 
ваніемъ содержимаго стеклянокъ, слегка нагрѣваемыхъ 
около или на иечкѣ или на солнцѣ,— хотя въ такомъ 
случаѣ для растворенія потребуется болѣе долгое время, 
чѣмъ при пользованіи водяною банею.

Недостаткомъ перваго пріема служитъ таклсе то, что 
приготовленные лаки, особенно изъ сандарака и мастики, 
легко дѣлаются липкими, и потому свободное покрытіе 
ими предметовъ помощью волосяной кисти затрудняется. 
Наконецъ, прибавленіе, при раствореніи, извѣстнаго ко
личества толчеиаго стекла для устраненія липкости обу
словливаете лишнія потери въ матеріалахъ. Употребленіѳ 
толченаго стекла при второмъ пріемѣ является совершенно 
излишнимъ.

Нельзя посовѣтовать употреблять для лаковъ стклянки 
съ притертыми пробками, такъ какъ съ одной стороны 
онѣ сравнительно дороги, а съ другой— при раскупорива- 
ніи ихъ нетрудно сломать пробку или разбить горло, 
если пробка крѣпко сидитъ въ послѣднемъ. Совершенно 
достаточно имѣть обыкновенный стклянки требуемой ве
личины, съ не слишкомъ узкимъ горломъ, закупорива
ющаяся простыми пробками или обвязываемыя животнымъ 
пузыремъ.

Необходимый для лаковъ смолы растворяются каждая 
по отдѣльности, и прежде чѣмъ растворы будутъ смѣшаны,

они должны спокойно • стоять въ теченіе нѣсколысихъ 
недѣль; чрезъ это они почти вполнѣ освѣтляются. Только 
послѣ освѣтлѣнія ихъ фильтруютъ черезъ частое полотно 
въ сухую , чистую сткляику. Вмѣстѣ слитые растворы, 
изъ которыхъ составляютъ лакъ, должны быть тщательно 
смѣшаны,— и полученная смѣсь готова ici. употребленію.

1) Шеллаковый лань. Наиболѣе удобнымъ способомъ 
для растворенія шеллака въ спиртѣ является слѣдующій.

Размалываютъ шеллакъ— пропуская его 2— 3 раза че
резъ большую, грубо смалывающую кофейную мельницу 
— въ равномѣрный порошокъ, помѣщаютъ послѣдній въ 
стклянку и обливаютъ такимъ количествомъ спирта, чтобы 
получилась негустая кашица. Сосудъ кладутъ тогда на 
сложенное полотенце и черезъ каждыя четверть или пол
часа поворачиваютъ его примѣрно на 90°. Масса впачалѣ 
загустѣваетъ, потомъ становится подвюкнѣе, и черезъ 
8— 10  часовъ образуете однородную сиропообразную не- 
отстаивающуюся лсидкость, къ которой прибавляютъ затѣмъ 
недостающее количество спирта.

Шеллаковые растворы, предназначенные для покрытія 
золоченыхъ рамъ или полированнаго листеля, а также 
идущіе для золотого лака, должны быть профильтрованы.

Какъ извѣстно, шеллакъ кромѣ растворимыхъ въ спиртѣ 
смолъ содерлситъ еще воскообразное вещество, которое 
растворяется только въ кипящемъ алкоголѣ; при сильномъ 
далее охлажденіи оно осѣдаетъ только отчасти; остальное 
же количество его остается суспендированнымъ (взвѣ- 
шеннымъ) въ жидкости и т. обр. мутите растворъ шеллака. 
Въ виду этого, для приготовленія прозрачнаго раствора 
слѣдуетъ поступать такъ. Стклянку, содерлсащую надле- 
лсащее количество спирта и шеллака, обвязываютъ иро- 
колотымъ (для выхода спиртовыхъ паровъ) животнымъ 
пузыремъ, гіомѣщаютъ въ водяную баню и пагрѣваютъ 
на послѣдней до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ полное 
раствореніе. Тогда даютъ раствору охладиться и сколь 
возмолшо отстояться и фильтруютъ его черезъ фильтръ 
изъ пропускной бумаги. Воронку прикрываюсь во время 
фильтрованія стеклянной или деревянной пластинкой. 
Когда поры фильтра заклеятся воскообразиымъвеществомъ, 
берутъ новый фильтръ. При концентрированныхъ рас- 
творахъ фильтрація идетъ довольно долго. При болыпихъ 
количествахъ раствора можно посовѣтовать поэтому произ
водить фильтровапіе одновременно черезъ нѣсколысо фильт- 
ровъ, Такимъ путемъ получается прозрачный немутнѣ- 
ющій растворъ шеллака.

При фильтровапіи, какъ сказано, слѣдуетъ прикрывать 
воронку,— такъ какъ иначе, при медленности прохожде-



нія лсидкости черезъ фильтръ, произойдете большая потеря 
въ сниртѣ. Целесообразно приспособить въ этомъ случаѣ 
воронку къ стклянкѣ таісъ, какъ показано на рисункѣ 20. 
Хорошо пригнавъ къ стіслянкѣ 7?, въ которую хотятъ филь
тровать (на рисункѣ показана только верхняя часть ея), 
пробку »S, дѣлаютъ въ послѣдней два отверстія для воронки 
1 и стеклянной изогнутой трубочки г , которая соединяется 
каучуковой трубочкой h  со стеклянной трубочкой а , встав
ляемой въ отверстіе деревянной пластинки (кружка) D  *).

Заісупоривъ пробкой S  стклянку, помѣщаютъ въ воронку 
фильтръ Т ,  наливаютъ въ нес растворъ шеллака и иокры- 
ваютъ пластинкой I ) .  Воздухъ. вытѣсняемый изъ стклянки 
Е  фильтруемой жидкостью, идетъ по трубкамъ г , 1с, а  въ во
ронку, благодаря чему давленіе въ послѣдней не уменьшает
ся. Между пластинкой D  и краями воронки помѣіцается кау
чуковое кольцо tt;  это дѣлается съ той цѣлыо, чтобы 
воронка была прикрытакакъ можно герметичпѣе.— Фильтръ 
Р  дѣлается плоеный (гофреный).

На рис. 2 1  показало, какъ слѣдуетъ складывать 
фильтръ. А  (I)— сложенный вдвое кусокъ фильтроваль
ной бумаги; ширина ab берется менѣе образующей воронки 
Р р  (рис. 20) миллиметровъ на 10 — 15 ;  длина с« равна двой
ной ширииѣ; но линіи S<S кусокъ складывается вчетверо 
въ квадрате В  (И); этотъ квадрате затѣмъ снова развертыва-

Рис. 20.

)  Будетъ лучше, если въ лластинкѣ D  сдѣлать болѣе широкое 
круглое отверстіе, пригнать къ ыему пробку и уже въ пробкѣ про
сверлить отиерстіе для трубочки а.
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ютъ въ четырехъ-уголышкъ (III) и загибаютъ по линіямъ cS  
и « «S трехъ-y голышей o f8  и Sba; точка Ь совпадаете тогда 
съ точкой S  въ пололсеніи V  (таклсе и точка f ;  на рис. по
казано складываніе только правой части SabS, такъ какъ 
лѣвая часть c /S S  складывается точно такъ же). Тогда от- 
гибаютъ загнутую часть такъ, чтобы точка Ь' перешла въ Ь” 
и чтобы, слѣдовательно, произошелъ сгибъ по лииіи d S . 
Ііослѣ того сгибаютъ отогнутую часть Sbnd  ио линіи eS  
(b" переходите въ b,n) и снова разгнбаютъ. Теперь пе- 
ревертываютъ бумагу иа обратную сторону и треуголь- 
никъ S a S  иерегибаютъ такъ, чтобы липія b "S  совпала съ

c s a

Рис. 21.

линіей S S  или blvS  и точка а перешла въ а'; сгибъ будетъ 
по линіи (IS. Такимъ лее образомъ складывается, какъ 
сказано, и лѣвый квадрате c /S S .  Когда весь фильтръ сло- 
лсенъ, онъ имѣетъ видъ, показанный на фиг. IV*; 
остается отрѣзать верхнюю часть его ио дугѣ Ъе,— и 
тогда онъ готовъ къ употребленію, для чего его развер- 
тываютъ и ветавляютъ въ воронку. Ясно, что фильтръ 
молено сдѣлать со складками вдвое и т. д. меньшими по 
величинѣ; но это не необходимо, и фильтръ въ 16  (или, соб
ственно, 18) складокъ молеетъ считаться достаточны мъ. 
Складки располагаются такъ, что образуюсь но-неремѣино 
внутрениіе и внѣшніе углы; только въ двухъ мѣстахъ 
(около средней линіи) эта перемѣнность нарушается и 
потому и нулепо, какъ указано выше, части Selb" согнуть 
еще разъ. Молено однако это сгибаніе дѣлать и иослѣ,—
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когда фильтръ совсѣмъ сложѳнъ,—  въ тѣхъ мѣстахъ, 
въ которыхъ, по раскрытіи его правильность черѳдованія 
угловъ окажется нарушенной.

Какъ указано выше, для полученія прозрачнаго раствора 
шеллака, его растворяютъ въ спиртѣ на водяной бане. 
Послѣдняя представлена на рис. 22. Это есть чашка(Р), 
сдѣланная изъ одного куска красной мѣди; на ея края 
надѣвается кольцо г г , на которое кладутся кольца меныпаго 
діаметра (на рис. не показаны); это дѣлается съ тою 
цѣлыо, чтобы уменьшать, по надобности, отверстіе, черезъ 
которое вставляется въ баню стклянка. Въ чашку, постав
ленную на желѣзный треножникъ Q (рис. 23), наливаютъ 
воду, затѣмъ накладываютъ одно или нѣсколько колецъ

а

Рис. 22. Рис. 23.

и помѣщаютъ въ нее стклянку, содержащую шеллакъ 
и спиртъ; стклянку поддерживаютъ въ банѣ, помощью 
того или иного приспособлеиія, на должной высотѣ. Послѣ 
того нагрѣваютъ баню спиртовой лампочкой или же— если 
имѣется газопроводъ— бунзеновской горѣлкой. —  Не мѣ, 
шаетъ время отъ времени взбалтывать содержимое стклян
ки вынимая ее для этого изъ бани.

Шеллаковый лакъ составляется въ зависимости отъ 
того, для какой цѣли онъ предназначается.

a) Лакъ для покрытія предметовъ, которые золотятся 
на маслѣ, не требуетъ фильтрованія и приготовляется изъ

7а килогр. шеллака и
2 литровъ спирта

b) Лакъ для покрытія предметовъ, позолоченныхъ по- 
талыо:

7а килогр. шеллака и
3  литра спирта.

Растворъ фильтруется и, смотря по цвѣту потали, 
слегка подкрашивается въ желтый цвѣтъ концентриро- 
ваннымъ растворомъ желтой анилиновой въ спиртѣ.

с) Политура для полированнаго листеля:

50 грам. шеллака и 
1 7 а литра спирта.

Такъ какъ такая политура слишкомъ жидка, то мож
но брать далее для чернаго листеля неотбѣленный шел
лакъ, нисколько не опасаясь, чтобы черный цвѣтъ полу
чилъ вслѣдствіе этого зеленевато-желтый оттѣнокъ. Не
значительное содержаніе шеллака достаточно однако для 
того, чтобы получалось прочное покрытіе.

2) Копаловый лакъ. По своей твердости шеллакъ обык
новенно вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ позолотнаго 
дѣла. Но если отдѣлка предмета доллена отличаться осо
бенной прочностью, то при золоченіи употребляютъ копа
ловые лаки.

Твердые сорта копаловъ (напр, остъ-индскій) не рас
творяются въ спиртѣ при обыкновенномъ давленіи, если 
ихъ предварительно не расплавить. Операція плавленія 
требуетъ извѣстнаго навыка, коль скоро желательно по
лучить возмолено свѣтлый продуктъ. Если расплавленный 
и затѣмъ охлажденный копалъ измельчить въ тонкій по
рошокъ, смѣшать съ отмученнымъ мѣломъ и смѣсь облить 
крѣпкимъ спиртомъ, то часть копала растворяется. От- 
мученнйй мѣлъ лучше препятствуешь слипанію копало- 
ваго порошка, чѣмъ толченое стекло.

По Heeren' у лакъ изъ вееть-индскаго копала приготов
ляюсь слѣдующимъ образомъ. Въ смѣси изъ

60 вѣс. ч. спирта въ 98°,
10  т > сѣрнаго эфира и
40 » > терпентиннаго масла растворяютъ
60 » > копала на холоду, или

лучше при незначительном!:, нагрѣваніи. Растворъ полу
чается маслообразный, г.ричемъ копалъ предварительно 
не разбухаетъ. Такъ какъ въ весть-индскомъ копалѣ 
встрѣчаются куски, нерастворяющіеся и портящіе растворъ, 
то молено посоветовать, предъ измельченіемъ дѣлать пробы 
на растворимость. Для этого отбираютъ наиболѣе свѣтлые 
и крупные куски и отщепивъ отъ каждаго по пластинкѣ, 
помѣщаютъ калсдую въ пробирку, наливаюсь въ послед
нюю вышеуказанной смеси и нагрѣваютъ. Если растворе- 
ніе происходите въ короткое время, то кусокъ, отъ ко
тораго была взята проба, годенъ къ употребленію.

Отобранные куски измельчаютъ теперь въ нежный по
рошокъ и раствореніе ведутъ въ стклянке при слабомъ 
нагрѣваніи. Полученный лакъ отстаиваніемъ осветляется 
вполне. Единственнымъ ведостаткомъ его является то,

б



Что сдѣланноѳ имъ покрытіѳ остается въ теченіе нѣсколь- 
кихъ дней липкимъ,— хотя, впрочемъ, въ слабой степени.

Лучшимъ, чѣмъ предыдущій, оказывается способъБёшт- 
гера; лакъ, приготовленный по этому способу, имѣетъ 
достаточную густоту, быстро сохнетъ на воздухѣ и не
долго остается липкимъ; покрытіѳ, сдѣланное имъ, отли
чается отличною твердостью.

Въ 200 гр. сѣрнаго эфира растворяютъ 16 а/8 гр. кам
форы и взбалтываютъ этотъ растворъ съ 70 гр. очень 
свѣтлаго копала, измельченнаго предварительно въ тон- 
кій порошокъ. Чѣмъ лучше гіроизведено измельченіе, тѣмъ 
больше растворится копала. Целесообразно смѣшивать 
порошокъ съ отмученнымъ мѣломъ, который позднѣе от- 
сѣдаетъ на дно и содѣйствуетъ освѣтленію лака. Когда, 
послѣ частаго взбалтыванія, копалъ отчасти растворился, 
приливаютъ въ стклянку 70 гр. алкоголя— если возможно, 
то абсолютнаго— и 5 гр. терпентиннаго масла. Бослѣ 
сильнаго взбалтыванія содержимаго стклянки— лакъ Готовъ.

3) Черный лакъ. Черный лакъ, употребляемый для по- 
лированнаго листеля, долженъ быть въ высшей степени 
нѣжнымъ и имѣть чистый черный двѣтъ. Если такой ма- 
теріалъ приготовить смѣшиваиіемъ какого либо спиртового 
лака съ отмученной сажею и анилиновою голубою крас
кою Bleu de Lyon*), то хотя и получается красивая 
черная краска (лакъ), однако она не имѣетъ необходи
мой нѣжности. Черный лакъ, не оставляющій желать 
лучшаго, приготовляютъ такъ, что прибавляютъ къ спир
товому лаку растворимыхъ въ спиртѣ анилиновыхъ кра- 
сокъ— голубой, желтой и красной. Вначалѣ примѣшивали 
анилиновую голубую и кораллипъ; однако получающійся 
цвѣтъ или имѣлъ синій оттѣнокъ, или жебылъгрязноватымъ.

Лакъ чистаго двѣта приготовляютъ смѣшивапіемъ:
1  литра спиртового лака съ 

12  грам. анилиновой голубой,
3 > фуксина и
8 » нафталиновой желтой **).

*) B leu  de Lyon, по-нѣмецки называемая P ariserb lau , была первая 
голубая анилиновая краска, полученная изъ розанилина въ 1861 г. 
Ж и р а р д о м ъ  и д е  Л е р о м ъ .  Она приготовляется нагрѣваніемъ соляно- 
кислаго розанилина съ анилиновымъ масломъ при температурѣ 
160— 180°Ц.; при этой реакцін выдѣляется амміакъ:

а д ^ с ш  +  зад ш *  =  сгон1а(с8н6)к3,сш +  вш^
солянокислый анилиновое B leu  de  Lyon амміакъ 
розанилинъ масло

Эта краска въ водѣ не растворяется; въ спиргЬ растворима.
**) Нафталиновая желтая (N aphtalingelb, M anchestergelb, M ar- 

tiusgelb , G anahlgelb, Jan n e  d ’ô r) получена въ  1856 г. ѲапаЫ ’емъ
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Анилиновыя краски предварительно тонко измельчают
ся и растворяются въ лакѣ при частомъ взбалтываніи.

4J Золотой лакъ. Употребляется въ позолотномъ дѣлѣ 
для покрыты посеребренныхъ листовымъ серебромъ из- 
дѣлш, чтоб^і придать имъ видъ вызолоченныхъ. Это хо
рошо достигается только въ томъ случаѣ, если лакъ про
зраченъ и имѣетъ красивый золотисто-желтый цвѣтъ; но 
помимо того необходимо, чтобы и само серебреніе выпол
нено было какъ можно чище; особенно это должно быть 
соблюдено по отношенію къ блестящимъ мѣстамъ, на 
которыхъ ни въ какомъ случаѣ не должно быть какихъ 
либо полосъ. Только при соблюденіи этихъ условій позо
лота будетъ чрезвычайно близко подходить къ настоящей.

лорошіи золотой лакъ долженъ быть такимъ, чтобы 
имъ можно было чисто и вполнѣ равномѣрно покрывать 
различныя^ поверхности помощью волосяной кисти, упо
требляемой позолотчикомъ.

Растворы употребляемыхъ красящихъ веществъ фильт
руются черезъ пропускную бумагу; точно также и рас
творы шеллака и кёрнеръ-лака; растворы же другихъ 
смолъ сначала отстаиваются въ теченіе нѣсколькихъ дней 
и затѣмъ уже фильтруются черезъ чаетую ткань. Поро
шокъ сандальнаго дерева и гарансинъ экстрагируются 
спиртомъ по крайней мѣрѣ 24 часа, послѣ чего ихъ еще 
прожимаютъ для избѣжаиія большой потери въ вытяжкѣ.
І вердые матеріалы, идущіе для приготовленія золотого 
лака, растворяются каждый по отдѣльности; по отстаива- 
нш или фильтраціи растворовъ ихъ тщательно смѣшива- 
ютъ между собою. Или же— въ одномъ растворителѣ 
постепенно растворяютъ нѣсколько веществъ и затѣмъ 
прибавляютъ къ нему другого, въ которомъ также рас
творены извѣстныя вещества. Если въ рецептѣ указы
вается нѣсколько красящихъ веществъ, то, приготовивъ 
растворы ихъ, оставляютъ при составленіи лака часть 
одного изъ этихъ растворовъ и уже послѣ постепенно 
прибавляютъ его къ лаку до тѣхъ поръ, пока послѣдній, 
при пробѣ, не будетъ имѣть желаемаго оттѣнка.

уществуетъ весьма много рецептовъ для получепія 
золотого лака; мы приводимъ ниже только нѣкоторые, 
наиболѣе испытанные.

Способъ приготов. копал, лана Прехтля. Лучше всс- 

І в б е Ѵ л п Й ™ ! ; 1 “ " T “  пъ "Р °"“ “ вш »сіъ  Martius'oMb въ

р Г ф ^ г г г » с : бн 7 « о : й е“ушш “аі^ ю *-■*
вы Г"ж ^тЪпІ,в™ Ь» С<’ЛЯ” 0К" “ ыа i’“3™ “ »1': самые больше и краев- 
фукстъ, составляюсь особый со р и , г. „аз. .діаыаятъ-

6*



—  68  —

го растворяется копалъ подъ возвышеннымъ давленіемъ 
въ гидростатическомъ дигесторѣ Црехтля. На V» килогр. 
алкоголя берутъ 16 2/„ гр. камфоры и 12 5  гр. измельчен- 
наго копала и пагрѣваютъ смѣсь въ теченіе одного часа 
подъ давленіемъ въ одну атмосферу. При такихъ ^усло- 
віяхъ въ котлѣ растворяется даже самый твердый зан- 
зибарскій копалъ. Этотъ способъ примѣняется въ послед
нее время многими фабрикантами лаковъ.

На рис. 24 аппаратъ Прехтля представленъ въ раз
резе. Котелъ A  имѣетъ цилиндрическое горло е, пере
ходящее вверху въ расширеннную часть, снабженную 
фланцемъ / .  Черезъ горло е проходить хорошо пригнанный

къ нему цилиндрическій стер
жень d , верхняя часть кото
раго обточена более тонко; 
на нее помѣщаются грузы 
h, h , h. Къ флянцу /  при
винчивается крышка д. Ко
телъ снаблсенъ патрубкомъ г 
для введенія матеріаловъ, 
расположеннымъ настолько 
высоко, что котелъ можетъ 
быть наполненъ жидкостью 
почти до самаго горла; отвер- 
стіе патрубка запирается по
мощью гайки.

При употребленіи, въ ко
телъ вводятъ необходимые 
матеріалы, запираютъ отвер- 
стіе г, затемъ вдвигаютъ че
резъ горло стержень d  на
столько, чтобы нижній конецъ 

Рис. 24. его соприкасался съ жид
костью, закладываюсь въ рас

ширенную часть паклю и привинчиваюсь крышку д ,— такъ 
что образуется водонепроницаемый запоръ. Теперь нагру- 
жаютъ стержень грузами соответственно давленію, подъ 
которымъ желаюсь вести раствореніе копала, и присту
паютъ къ нагреванію котла. Для лучшаго определенія 
нагрузки можно поступать такъ. Поднявъ стержень вверхъ, 
предоставляютъ его самому себе и, если онъ въ такомъ 
случае не опускается отъ собственнаго веса, то для пре- 
одоленія сопротивленій тренія его нагрулсаютъ надле
жащею тяжестью. Дальнейшая прибавка грузовъ будетъ 
служить для погруженія стержня въ лсидкость; приэтомъ 
все отдѣльныя частицы послѣдней испытываютъ соответ
ственной величины гидростатическое давленіе подобно

тому, какъ если бы это давленіѳ было производимо па- 
ромъ или водянымъ столбомъ.

Черезъ патрубокъ і  какъ вводятся матеріалы, такъ 
могутъ удаляться и остатки,— приэтомъ, обыкновенно, 
крышку g  нетъ надобности отвинчивать; это требуется 
только въ томъ случае, когда черезъ одну трубку г ко
телъ нельзя вычистить.

Величина нагрузки для опредѣленнаго давленія зави
сите отъ діамѳтра стержня d , и ее нетрудно вычислить.

а) *) 1500  гр. шеллака (светлаго) въ 23/4 литра спирта. 
250 » сандарака » 8Д > >
12 5  » мастики » у а » >
250 » гуммигута > у з * » »
50 ■» драконовой крови » у 8 > >

15 0  сандальнаго дерева
(самаго светлаго) » 3/4 » >

200»вѳнѳціанскаготерпентинавъу8 » »

Растворъ шеллака не требуется фильтровать; ему да
ютъ только отстояться. Лакъ, приготовленный по такому 
рецепту, даетъ очень твердыя покрытія.

b) 12 5 0  гр. белаго шеллака.
500  ̂ сандарака.
250 > гуммигута.
17 5  » самаго светлаго сандала.
13 0  » венеціанскаго терпентина.

5 литр, алкоголя.

Въ этотъ рецептъ не входитъ сравнительно высокая 
по цѣнѣ мастика, а таклсе ие входитъ и драконова кровь.

c) 12 5 0  гр. светлаго шеллака.
500 » сандарака.

5— 8 » желтой анилиновой **).
17 5  > тонко измельчѳппаго сандала.
13 0  » венеціанскаго терпентина.

5 литр, алкоголя.

Замена гуммигута желтой анилиновой дѣлаетъ цвете 
лаіса болѣе яркимъ. Можно таклсе заменить сандалъ ко- 
раллиномъ. Хотя анилиновыя краски изменяются отъ 
свѣта, однако, какъ матеріалы для лаковъ, оне почти 
одинаковы въ этомъ отношеніи съ гуммигутомъ и сапдаломъ.

*) а), Ь), с), d) и е)—рецепты золотого лака.
**) ̂ Анилиновая желтая—Anilingelb—образуется при дѣйствіи азо

тистой кислоты на анилинъ. Эта краска представляетъ призмати- 
ческіѳ кристаллы, трудно растворимые въ водѣ, легко въ спнртѣ и 
эфирѣ, пдавящіеся при 127,°4 Ц. и пёрегоняющіеся безъ разложенія.
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d) 250 гр. гарансина *).
12 5 0  > шеллака.
1000 > сандарака.

10  » сафрана.
5 литр, алкоголя.

Гарансинъ является, по своей окраскѣ, весьма пригод- 
нымъ для золотого лака; нужно замѣтить однако, что 
этотъ матеріалъ теперь рѣдко встрѣчается въ торговлѣ, 
Такъ какъ онъ уже почти не имѣетъ примѣненія въ кра
ем льномъ дѣлѣ.

e) 250 гр. камфоры.
3000 > сѣрнаго эфира.
1000 » свѣтлаго копала.

12 5  > терпентиннаго масла.
5 » желтой анилиновой.

17  » коралл ина **).
1 » алкоголя.

Копалъ растворяется по способу Беттгера, для чего 
сначала растворяютъ камфору въ сѣрномъ эфире и уже 
затѣмъ прибавляютъ копалъ въ тонко измельченномъ видѣ 
и все хорошо взбалтываютъ нѣсколько разъ. Когда ко
палъ отчасти растворился и отчасти разбухъ, приливаютъ 
спиртъ, въ которомъ предварительно растворены краски, 
затѣмъ терпентинное масло и, сильно взболтавъ, даютъ 
жидкости отстояться, послѣ чего сливаютъ прозрачный 
лакъ. Часть раствора коралл ина сохраняютъ для того, 
чтобы послѣ сообщить лаку, по желанію, различные от
тенки.

Лакъ, приготовленный по приведенному рецепту, очень 
прозраченъ и даетъ твердыя покрытія, но въ то же время 
очень дорогъ.

5) Матовый лань или матъ для фальшивой позолоты
Этотъ лакъ приготовляется изъ

250 гр. свѣтлаго шеллака,
250 » мѣла и

2 литр, абсолютнаго алкоголя.

Когда шеллакъ растворенъ въ спиртѣ, съ растворомъ 
стираютъ мало-по-малу мѣлъ, такъ чтобы образовалась 
кашица, которую растирають какъ можно лучше и раз
жижаюсь затѣмъ растворомъ. Мѣлъ нужно брать самаго

*) Гарансинъ есть кранъ, обработанный сѣрной кислотой.
**) Красная краска, получившая назв. отъ слова «кораллъ»; по

лучается изъ фенола (карболовой кислоты) дѣйствіемъ кислотъ сѣрной 
и щавелевой.
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лучшаго качества; его предварительно растираютъ на 
камнѣ съ водою возможно тоньше и предъ употреблені- 
емъ высушиваюсь на нагрѣтой печкѣ.

Когда матъ приготовленъ, его пробуютъ; если онъ еще 
блестящъ и недостаточно кроетъ, то прибавляютъ къ нему 
мѣла. Въ томъ случаѣ, когда матъ имѣетъ блескъ и нро- 
етъ, его разбавляюсь нѣкоторымъ количествомъ спирта; 
когда же покрытіе, сдѣланноѳ матовымъ лакомъ, пред
ставляется слишкомъ матовымъ, то къ лаку прибавляютъ 
раствора шеллака.

Приведенный рецептъ мата есть наипростѣйшій. Т а
кимъ матомъ кроются части, предварительно прокрытыя 
2— 3 раза золотымъ лакомъ.

6) Матовый лакъ для масляной позолоты. Приготов
ляется по только что данному рецепту. Готовый матъ 
разбавляютъ алкоголемъ и подкрашиваютъ желтой анили
новой краской. Спиртъ долженъ быть, по возможности, 
безводнымъ, чтобы лакъ хорошо сходилъ съ кисти. По
следняя берется изъ хорьковаго или собольяго волоса.

7) Лаки-политуры. Служатъ для лакированія полиро- 
ваннаго листеля. Чтобы приэтомъ ни цвѣтъ, ни жилки 
не были изменены или закрыты, лаки должны быть почти 
бѳзцветны, но притомъ обладать (по высыханіи) доста
точной гибкостью, такъ чтобы покрытая лакомъ поверх
ность могла быть, въ случае надобности, подвергнута 
извѣстной обработке.

a) 1000 гр. сандарака,
250 > элеми,
12 5  > венеціанскаго терпентина и 

4 литра алкоголя.

Лакъ, приготовленный по этому рецепту, даетъ очень 
красивое чистое покрытіе, имѣющее блескъ стекла и до
статочную крепость.

b ) 12 5 0  гр. сандарака,
280 > венеціанскаго терпентина и 

2 литра алкоголя.

По этому рецепту получается довольно густой, хорошо 
наносимый лакъ отличнаго блеска. Такой лакъ употреб
ляютъ въ томъ случаѣ, когда поверхности послѣ лакиро
ваны полируются еще шеллакомъ.

c) 12 5 0  гр. сандарака,
280 » венеціанскаго терпентина и 

4 литра алкоголя.

Этотъ лакъ отличается тѣмъ же блескомъ, какъ и пре-
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дыдущіѳ, только его нужно чаще наносить; приэтомъ 
послѣдующее покрытіе размягчаетъ предыдущее и сли
пается съ нимъ въ одно, благодаря чему поверхность по
лучается вполне ровной.

d) 250 гр. камфоры,
3000 » сѣрнаго эфира,
1000 » копала,

12 5  > терпентиннаго масла и 
1  литръ алкоголя.

Раствореніе копала ведется такъ, какъ было указано 
для золотого лака, готовяіцагося но рецепту е). Хотя та
кой лакъ даетъ покрытія, обладаюддія красивымъ проч- 
нымъ блескомъ, однако сравнительно высокая стоимость 
лака обусловливаете болѣе рѣдкое примѣненіе его.

e) 50 гр. отбѣленнаго шеллака 
50 » сандарака,
50 > мастики,
50 » бѣлой канифоли,
50 > камфоры и
7а литра спирта въ 90° (лучше брать аб
солютный алкоголь).

Этотъ лакъ служите для покрытія полированнаго лис
теля, для котораго былъ взятъ лакъ, изготовленный по 
рецепту с).

8) Мать для клеевой позолоты (на полиментѣ). Онъ со
ставляется различно. Московскій матъ готовится такъ. Въ 
бутыль наливаютъ 7а  Ф* крѣнкаго вицііаго спирта и всы- 
паютъ 7*  Ф* роснаго ладопа въ порошкѣ и нѣкоторое 
количество гуммигута, копала и сандарака; послѣ этого 
все взбалтываютъ и ставятъ бутыль въ теплое мѣсто на 
нѣсколько дней. Спустя это время, настой смѣшиваютъ, 
пользуясь бѣличьей кистыо, съ умѣренно-теплымъ пер- 
гаментнымъ клеемъ *). Получеипый матъ— лсидкость мо- 
лочнаго цвѣта— пробу юте на вызолоченной поверхности. 
Если матъ приэтомъ оісалсется слишкомъ густъ —  что 
молено видѣть потому, что онъ слѣпляетъ волоски кисти 
и даетъ какъ бы окрашенное покрытіе— то его разбавля
юсь холодною водою. Если же онъ слабъ, т. е. кроете 
блѣдно и слишкомъ прозрачно, то къ нему прибавляютъ 
въ надлежащемъ количестве более крепкаго мата.

При крытьѣ матомъ его все время нужно нагревать 
на водяной банѣ, такъ какъ безъ этого онъ застываете.

*) Варятъ изъ очищеннаго пергамента. Клей долженъ быть та- 
ковъ, чтобы могъ склеивать деревяішыя части.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

И зготовленіе прямого и изогнутаго листеля для б а 
гетъ , карн и зовъ  и рам ъ .

ГЛ А ВА  П Е Р В А Я .

О деревѣ. Для изготовленія листеля употребляется мяг
кое дерево: особенно пригодно липовое, такъ какъ, бла- 
годаря тонко-волокнистому сложенію и однородности, оно 
трудно коробится (поводится). Однако, въ виду сравни
тельно высокой цѣны его, чаще берутъ еловое или сос
новое дерево. Какое бы дерево ни было взято, оно 
доллено быть прямоствольное, съ параллельнымъ располо- 
женіемъ волоконъ; но отнюдь не свилеватымъ, косо- 
слойнымъ и вообще съ неправильпымъ расиоложеніемъ 
волоконъ, такъ какъ въ последнѳмъ случае оно обра- 
ботывается съ ббльшимъ трудомъ, легче коробится и яв
ляется почти совершенно непригоднымъ для листеля. 
Кроме того, дерево не должно быть смолистымъ или только 
имѣть смолистыя места, такъ какъ смола выступаетъ 
позднее черезъ загрунтовку, и глянцевая позолота де
лается для такихъ мѣстъ невозможной. Улсе па основа
ми этого, изъ употребленія доллсны быть исключены суч
коватый доски, такъ какъ, обыкновенно, сучковатый 
части въ то лее время и смолисты. Помимо того, каж
дый сучѳкъ служите причиной того, что въ этомъ 
месте ранее или позднее загрунтовка даетъ трещины. 
Если далее на сучки наклеить кусочки полотна, то и 
этимъ растрескиваніе не устраняется, вследствіе чего 
весьма часто хорошо удавшаяся работа портится совер
шенно. На основаніи долголѣтнихъ опытовъ рекомен
дуется свѣжія доски класть, где это только предста
вляется возмоленымъ, на 2— 3 дня —  но ие более — въ 
проточную воду, после чего ихъ следуете ставить (въ 
вертшеальномъ пололсеніи) въ проветриваемомъ мѣсте, 
защищенномъ отъ прямыхъ солнечиыхъ лучей. Приэтомъ 
доски высыхаютъ съ поверхности. Ихъ перепосятъ за
темъ подъ крышу и помещаюсь такъ, что между каж
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дыми двумя досками кладутъ нѣсколько брусковъ (про- 
кладокъ) одинаковой толщины; такимъ образомъ между 
ними можетъ циркулировать воздухъ. При такомъ скла- 
дываніи доеокъ необходимо наблюдать, чтобы прокладки 
располагались другъ надъ другомъ, иначе доски про
гнутся. Описанный способъ примѣняется въ томъ случаѣ, 
если дерево слишкомъ сочно. Если же дерево берется уже 
полувысохшимъ, то бываетъ достаточно одной, только 
что указанной кладки въ штабели. Предъ употреблені- 
емъ въ дѣло, доски для совершеннаго высыханія помѣ- 
щаютъ на нѣсколько дней въ нагрѣваемомъ мѣстѣ *). 
Чѣмъ лучше высохнетъ дерево, тѣмъ менѣе склонно оно 
коробиться и тѣмъ легче обработывается опо строгаль
ными инструментами.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Изготовленіе прямыхъ профилированныхъ брусковъ.
Профилированные бруски (листель) для багетъ, карнизовъ, 
рамъ дѣлаются или цѣльными, или же склеиваются изъ 
отдѣльныхъ частей. Весьма целесообразно, даже въ не
большой мастерской, для распиливанія доеокъ на бруски 
или планки, идущіе на изготовленіе листеля, пользовать
ся круглою пилою,— такъ какъ въ такомъ случаѣ, сравни
тельно съ ручной работой, достигается сбереженіѳ въ 
матеріалѣ и выигрышъ во времени; помимо того, работа, 
при употребленіи круглой пилы, выходить гораздо чище. 
Станокъ съ круглой пилою будетъ описанъ ниже.

Обыкновенно, профилированные бруски имѣютъ вос- 
ходящій профиль; поэтому можно посовѣтовать отпили
вать отъ доски бруски двойной противъ требуемой ши
рины и уже потомъ разрѣзывать ихъ въ направленіи ab, 
какъ это показано на рис. 18  (листъ 1) .  Такимъ пріе- 
момъ, при болыпомъ количествѣ пѳрерабатываемаго де
рева и высокой цене хорошихъ сортовъ его, достигается 
значительное сбереженіе. Для узкихъ брусочковъ этотъ 
способъ только тогда полезно примѣнять, когда распили- 
ваніе производится круглою пилою.

Бруски до 2 * / а  саитиметровъ (9/1в вершка) ширины го
товятся обыкновенно цельными. Бруски же большей ши
рины склеиваются изъ несколькнхъ частей. При изго-

*) Проще всего высушив аютъ доски на полатяхъ. Посдѣдшя 
представляютъ рядъ не толстыхъ балокъ, расположенныхъ въ помѣ- 
щѳніи на высотѣ 3—3‘/,арш. отъ пола. Если же помѣщеніе не имѣ- 
етъ потолка и не отапливается, то полати устраиваютъ на высотѣ 
строиильныхъ перекладішъ.

товленіи брусковъ съ восходящимъ профилемъ склеиваніѳ 
планокъ производится такъ, что самая нижняя образуетъ 
съ вышележащей фальцъ; благодаря этому при работе 
сберегается какъ время, такъ и матеріалъ. Остальныя 
планки склеиваютъ, соображаясь съ темъ профилемъ, 
который долженъ имѣть брусокъ.

ІІа рис. 19  (листъ 1)  представленъ разрезъ профили
рованная бруска. Мы будемъ называть въ дальнейшем!, 
изложеніигаЬ— задней стороной,Ьс— нижней стороной, ede—  
фальцемъ, ef— бочкомъ и af— профилемъ.

Склеиваніе брусковъ. Лучше всего производится по
мощью смѣси изъ творога и извести. Такой клей не раз- 
мокаетъ отъ сырости, и его тѣмъ более следуетъ при
менять при склеиваніи брусковъ, что последніе делают
ся еырыми при покрываніи ихъ жидкими клеевыми крас
ками и при шлифованіи, при которомъ употребляется 
довольно ц порядочное количество воды. Обыкновенный 
столярный клей можетъ при такой обработке брусковъ 
размокнуть. Примененіе творога и извести имеетъ пре
имущество и съ той стороны, что матеріалы эти весьма 
дешевы. Для получѳнія хорошаго клея следуетъ посту
пать, строго держась нижеприведѳнныхъ указаній.

Свѣжій творогъ подвешиваюсь въ полотняномъ мешке 
въ проточную воду, чтобы вымыть изъ него сыворотку. 
Это достигается таклсе простымъ вымешиваніемъ творога 
въ воде. После того творогъ хорошенько отясимаютъ и 
сохраняютъ въ холодномъ месте. Чѣмъ свеж ее онъ бу
детъ употребленъ, темъ прочнее будетъ клей. Берутъ 
далее свелсеобожженную известь, погружаютъ ее только 
на^несколько мгновеній въ воду, и вынувъ изъ послед
ней, даютъ ей распасться (произойдете ея гашеніе) на 
воздухе. Приэтомъ образуется— коль скоро известь не 
содержала постороннихъ песчаныхъ частицъ— тонкій по
рошокъ. Его пересыпаюсь въ не слишкомъ болынія стклян
ки и тщательно ихъ закупориваюсь. При употребленіи, 
берутъ 1  ч. этого порошка, и какъ можно лучше пере- 
тираютъ его на каменной плите съ 3 ч. творога. Чемъ 
однороднее (совершеннее) будетъ смесь, темъ прочнее вый
дете клей.Все могущія быть въ смеси непогашенныя частицы 
извести и песчинки измельчаются при хорошемъ стираніи 
и потому оне не будутъ мЬшать плотному соединенно 
склеиваемыхъ частей. Когда смесь приготовлена, ее рас
тираюсь съ такимъ количествомъ воды, чтобы получен
ная масса имела густоту масла,— и тогда клей готовъ. 
Необходимо^заметить, что этого клея следуете готовить 
лишь такое количество, которое можетъ быть потреблено 
въ теченіѳ одного или двухъ часовъ, потому что позднЬе
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этого времени соединеніе между творогомъ и известью 
въ массѣ успѣетъ произойти настолько сильно, что она 
для склеиванія сдѣлается негодной.

Поверхности, которыми склеиваются части бруска, 
должны быть хорошо отстроганы. Изъ двухъ склеиваемыхъ 
частей— планокъ или брусочковъ— клеемъ промазывается 
только поверхность одной; налоясипъ затѣмъ на эту часть 
другую, ихъ зажимаютъ помощью винтовыхъ цвинокъ 
или зажимовъ, располагаемыхъ другъ отъ друга на раз- 
стояніи отъ 1 1  до 1 3  вершковъ. Уменьшать разстоянія 
мелсду цвинками при хорошо пригнанныхъ частяхъ и не 
слишкомъ слабомъ деревѣ нѣтъ надобности. Послѣ того 
тотчасъ же слѣдуетъ внимательно осмотрѣть, не изогнулся 
ли брусокъ въ какомъ либо мѣстѣ; если это произошло, 
его необходимо поскорѣе выпрямить. Быстрота исправленія 
играетъ здѣсь большую роль, такъ какъ если клей нач- 
нетъ улсе подсыхать, выпрямить брусокъ не удается, 
и онъ оказывается такимъ образомъ негоднымъ. Для про
сушки склеенные бруски кладутъ на какихъ либо под- 
ставкахъ горизонтально. Если же свободнаго мѣста въ 
мастерской для этого мало, то бруски устанавливаются 
по возмоясности отвѣсно.

Острагиваніе брусновъ. Послѣ того, какъ бруски при
готовлены,— будутъ-ли они цѣльные или склеенные изъ 
отдѣльныхъ ч а с т е й , — приступаютъ къ острагизанію ихъ 
рубанкомъ. Строгаются именно— нижняя сторона, задняя 
и бочекъ. Операцію эту производите на верстакѣ W W ,  
показанномъ на рис. 20, 2 1  и 22  ( с м . листъ 1)  съ лежа
щими на немъ брусками А , А .  На верстакѣ (рис. 22) 
укрепляется доска Р , въ которой соответственно попѳ- 
речнымъ разрѣзамъ брусковъ дѣлаются пазы п , п. Въ 
эти пазы и вдвигаются обрабатываемые бруски и такимъ 
образомъ они при строжке дерлсатся крѣико не выги
баются. Очень узкіе брусочки— менѣе 15  миллиметр, въ 
ширину— требуютъ однако еще укрѣпленія; для этой 
цѣли па верстакѣ имѣются двѣ деревяппыя прихватки 
а  и Ь, привинчиваемыя къ доскѣ помощью деревяшшхъ 
винтовъ такимъ образомъ, что онѣ могутъ около нихъ 
вращаться. Острагиваются такіе брусочки, само собою 
разѵмѣется, по частямъ. Работа на подобномъ верстакѣ 
идетъ очень быстро. Сначала въ бруске острагиваюсь 
нилсыюю сторону, затЬмъ— подъ прямымъ къ ней угломъ 
задпюю. Для острагиванія бочка пользуются стругомъ 
В  (рис. 23), на подошве котораго укреплены две план
ки q, q изъ твердаго дерева, или еще лучше два ме
талл ическихъ угольника. При употребленіи такого ин
струмента работа отличается и чистотою и точностью.
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Фальцеваніе брусновъ помощью круглой пилы и въ 
ручную. После того, какъ бруски подготовлены опи- 
саннымъ путемъ, на нихъ выбираются фальцы, т. е. 
угловыя канавки edc (рис. 19 , листъ 1) ,  слулсащія въ 
рамкахъ, сделанныхъ изъ такихъ брусковъ, для вставки 
картинъ, стеколъ и заставокъ. Предварительно все брус
ки, которые не предназначены для украшенныхъ рамокъ, 
но должны будутъ поступить въ продалсу въ виде 
золоченаго листеля, режутся въ одинаковую длину. 
Самое фальцеваніе ведется или помощью круглой пилы, 
или лее въ ручную— помощью особаго струга, такъ наз. 
фальцхобеля. Разсмотримъ оба пріема.

При пользованіи круглою пилою, выбираніе фальцевъ 
идетъ очень быстро. ІІри столе, надъ поверхностью ко
тораго выдается часть пилы, делается то или иное при- 
способленіе для веденія обрабатываемая бруска выше 
или нилсе, или лее самый столъ устраиваютъ такъ, что 
крышка его молеетъ быть поднята более или менее, смот
ря по надобности. Такимъ образомъ и въ томъ и въ дру
гомъ случае молено выбирать фальцъ большей или мень
шей глубины; ширина его зависите отъ разстоянія ве
дущей доски или направляющей отъ пилы. Когда эта 
направляющая надлелсаще установлена, приводятъ пилу 
въ действіе и продвигаютъ по направленію къ ней данный 
брусокъ; пила делаетъ приэтомъ разрезъ, положимъ, 
въ направленіи cd (рис. 19 ) . Когда такой пропилъ сде- 
ланъ по всей длине бруска, последній пропиливаютъ 
въ направленіи ed и опять таки по всей длине. Фальцъ 
после того готовъ. Приэтомъ получается деревянный 
брусочекъ соответственныхъ очертаній. При фальцеваніи 
брусковъ средней ширины, эти попутно получающіеся 
брусочки идутъ для изготовленія узкихъ бордюровъ для 
стёпъ, оклеенныхъ обоями, и т. п.

Круглая пила для выбиранія фальцевъ доллена быть 
разведена лишь очень немного; кроме того діаметръ ея 
долженъ быть небольшой, не болѣе 200 миллим., и зубья 
мелки. Только при такихъ условіяхъ и также при условіи 
сухого дерева работа получается достаточно чистой.

Коль скоро мастерская не имеетъ въ распорялееніи 
круглой пилы, то фальцъ выбирается фальцхобелемъ. 
При широкихъ брускахъ такая работа не представляетъ 
затруднѳній; иное дело, если фальцъ выбирается въ очень 
узенькомъ, гибкомъ бруске. Въ  такомъ случае послед- 
ній долженъ быть укрѣпленъ особымъ образомъ. Съ этой 
целыо въ доску, укрепляемую на верстаке и съ выбран
ной четвертью abc (рис. 25), па поверхности ab ввин- 
чиваютъ стальныя шпильки #. Оне делаются конически



ми до самой головки винта и могутъ входить въ дерево 
на 6— 7 миллиметровъ. Чаще употребляютъ шпильки 
ландетовидныя. Тогда каждая изъ нихъ ввинчивается 
такъ, чтобы широкая сторона ея лежала въ направленіи 
волокопъ бруска. Располагаютъ шпильки другъ отъ дру
га иа разстояніи отъ 1 1  до 1 3  вершковъ, причемъ близъ 
концовъ бруска необходимо должно находиться по шпиль
ке. Брусокъ после этого насаживаюсь на эти шпильки, 
ударяя по немъ кулакомъ или молоткомъ. При такомъ 
приспособленіи, для котораго, при нѣкоторомъ навыке 
рабочаго, требуется слишкомъ немного времени, возможно 
выбрать фальцъ даже въ самомъ узепысомъ брусочке, 
напр, въ 10  миллиметровъ (около вершка) ширины*).

Весьма целесообразньімъ для фальцеванія брусковъ яв
ляется фальцхобель, представленный на рис. 26. Метал- 
лическія части В , В , снабженныя прорезами t f прикреп
лены помощью винтовъ къ колодке С  струга такимъ 
образомъ, что каждый прорезъ находится въ томъ на- 
иравленіи, въ которомъ долженъ передвигаться соответ
ственный у поръ S  (направляющая). Для каждаго упо
ра (ихъ два) имеется две такихъ части. Въ прорезахъ 
t могутъ передвигаться вверхъ и внизъ головки винтовъ 
съ гайками (барашками) х , х , помощью которыхъ упоры 
S ,S '  можно закреплять въ желаемомъ положеніи. Одинъ 
изъ нихъ S , находящійся сбоку колодки, определяете 
глубину фальца, другой S ’— на подошве колодки— опре
деляете ширину его. Этотъ инструменте похожъ на 
зепзубель, снабженный направляющими угольниками S  
и S '.

Прострагивая фальцхобелемъ подлежащую обработке 
поверхность, рабочій все время не переставая прижимаете 
нижній упоръ къ боковой стороне бруска, чтобы шири
на прострагиванія везде оставалась одной и той же. 
Когда второй упоръ опустится до поверхности бочка, 
действіе инструмента прекращается. Фальцъ тогда го
товъ,— и онъ будетъ иметь те  же размеры, какъ и 
фальцъ другого бруска, выбранный точно такимъ же 
образомъ.

Относительно размеровъ фальца следуетъ сказать, что 
они зависите не отъ одной только цели, для какой 
онъ предназначается: при фальцеваніи следуетъ выпол
нить и то условіе, чтобы брусокъ не былъ слишкомъ 
ослабленъ. Такъ, если профилированные брусочки, изъ 
которыхъ сделана сравнительно большая рамка, были

*) Нерѣдко постулаютъ и такъ, что фальцъ выбираютъ прямо ' въ 
доскѣ и уже затѣмъ отпидиваютъ отъ нея брусокъ требуемой ширины.

ослаблены сильно, то верхняя часть такой повешенной на 
гвоздь рамки изгибается подъ тяжестью стекла, картины 
и заставки. Для такого употребленія узенькихъ бру- 
сочковъ, фальцы въ нихъ делаются возможно неглубо
кими; сопротивленіе сгибу уменьшается вследствіе этого 
лишь немного.

Профилированіе брусковъ. После того, какъ бруски 
подготовлены вышеуказаннымъ образомъ, приступаютъ 
къ профилирован]«) ихъ. Подлежащій брусокъ долженъ 
быть при этой работе хорошо укрепленъ. Работу веду та 
на особомъ верстаке В  В , представленномъ на рис. 3 1  
(листе 1) .  Онъ снабженъ особыми тисками, состоящими 
изъ двухъ брусьевъ S S  и S ’ S 1, которые могутъ сбли
жаться между собою помощью четырехъ винтовъ Z , Z .. .  
Каждый брусъ имеетъ въ длину около 3 ,2  метра (41/, 
арш .). Рукоятки винтовъ соединяются между собою же
лезной штангой пп  такимъ образомъ, что если вращать 
ручку а , то одновременно и въ одну сторону получатъ 
вращеиіе все винты, вследствіе чего разстояніе между 
брусьями будетъ уменьшаться или увеличиваться, смот
ря потому, въ какую сторону будете вращаться ручка 
а. Нужно заметить приэтомъ, что собственно подвиженъ 
только одинъ брусъ; другой же привинчепъ къ верстаку 
неподвижно. Верхнія стороны брусьевъ обиваютъ жестью. 
Отфальцованный брусокъ Л  зажимается на верстаке 
такъ, какъ показано на рисунке 32 (листъ 1) ,  где —  
тиски въ поперечномъ разрезе. Самое профилированіе 
или фигурное строганіе производите особыми фигурными 
рубанками (калевками.) Подобный стругъ (б?) представленъ 
на рис. 30 (листъ 1) .  Подошва его и лезвее железки 
имеюсь формы, соответственный тому профилю, который 
желательно придать данному бруску. Стругъ (фигурный 
рубанокъ) снабженъ двумя ручками т п  и х у . Смотря 
по ширине профилируемая бруска, при работе за ручку 
т п  берется одинъ рабочій или двое, тогда какъ съ про
тивоположной стороны за ручку х у  управляетъ стругомъ 
всегда одинъ рабочій. Щеки струга, предназначенный для 
того, чтобы работа выходила какъ можно правильнее и 
чтобы все спрофилированные по одному профилю бруски 
имели одинаковые размеры въ высоту, съ внутреннихъ 
и нижнихъ сторонъ обиваются жестыо, такъ какъ безъ 
этого оне слишкомъ легко изнашиваются, даже если 
стругъ сделанъ изъ очень твердаго дерева. Вследствіе 
этого, бруски нужно будетъ брать несколько шире, 
чемъ прежде, и они будутъ получаться меньшей высоты. 
При строжке брусковъ до 15  сантим. (38/8 вершка) ши
рины, стругомъ работаютъ обыкновенно двое: одинъ ве-



детъ его за ручку тп, а другой за ручку х у . Вести 
стругъ нужно какъ можно равномѣрнѣе и правильнѣе. 
Строганіе производятъ до тѣхъ поръ, пока болѣе не 
будетъ получаться стружки,—когда, слѣдовательно, по
дошвы щекъ струга будутъ скользить по брусьямъ S S  
и SPS1. Во все время операціи, стругъ каждый разъ 
въ концѣ пути слѣдуетъ нѣсколысо приподнимать за пе
реднюю ручку, чтобы стружка была вполнѣ срѣзана и 
вышла изъ прорѣза струга, не забивая такимъ образомъ 
его.

Совершенно невыгодно пользоваться для воспроизве- 
денія каждой, части профиля отдѣльньшъ стругомъ. Ра
бота въ этомъ случае выходитъ неравномѣрпой и,, при 
слишкомъ расчленяющихся широкихъ профиляхъ, тра
тится много лишняго времени. Бруски любой ширины, 
даже если послѣдняя достигаете 20—25 сантиметровъ 
(отъ 4‘/2 до 5в/8 верш.) профилируются красивѣе, ров
нее и дешевле помощью одного струга, которымъ за- 
разъ воспроизводятся всѣ части профиля.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда нрисутствіе отверстій съ 
нижней стороны готоваго (спрофилированная) бруска не 
имѣетъ значенія, пользуются верстакомъ болѣе простого 
устройства, чѣмъ описанный выше. Именно, вмѣето тис- 
ковъ, на верстакѣ укрѣпляется зкелѣзная съ закраинами 
пластина у  (рисунокъ 34, листъ 1), по длинѣ которой, 
на разстояніяхъ другъ отъ друга сантиметровъ по 60 или 
менѣе, имѣются отверстія, черезъ которыя съ ниясней сто
роны пропускаются винты а. Послѣдніе должны быть 
очень острыми, съ густой рѣзьбой; при такомъ условіи 
сверленіе отверстій въ брускѣ A  дѣлается излишнимъ, 
такъ какъ винты а, а .. .  непосредственно входятъ въ 
нижнюю поверхность его. Такихъ винтовъ нужно имѣть 
нѣсколько сортовъ— различной длины и толщины, чтобы 
употреблять ихъ, сообразуясь съ шириною и высотою 
профилируемыхъ брусковъ. Подобный винтъ представ- 
ленъ па рис. 33 (листъ 1) въ увеличенномъ масштабе.— 
Этими винтами а, а .. .  брусокъ А  укрепляется на плас
тине у  какъ показано на рис. 34. Затѣмъ его строга- 
ютъ такимъ же стругомъ, какъ и ранее описашшый, съ 
тою только разницею, что щеки его должны быть длин
нее на высоту фальца, какъ это ясно видно но приве
денному рисунку.— Отверстія, получающіяся отъ винтовъ 
и , могутъ быть, въ случае надобности, легко заделаны, 
или замазаны.

Не лишнее будетъ заметить здесь, что не следуете 
натачивать затупившеес'я железко струга помощью под
пилка, какъ это имъютъ обыкновеніе дѣлать некоторые
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столяры. Железко отъ этого делается мягкимъ, его пра
вильная закалка уничтожается и потому его часто при
ходится точить. Лучше всего поступать следующимъ об
разомъ. Отъ пе слишкомъ тонкаго оселка отрезыва- 
юте помощью пилки несколько брусочковъ различной 
ширины и придаютъ имъ помощью драчевой пилы формы, 
соответствующая формамъ отдельиыхъ частей профиля 
железка. Каждый изъ такихъ брусочковъ вделывается 
после того въ деревянную ручку и имъ пользуются, сма
чивая его водою при натачиваніи, какъ и обыкновеннымъ 
подпилкомъ. Приэтомъ нужно быть очень осторожпымъ 
въ отношеніи къ темъ лезвеямъ жел Ьзка, которыя идутъ 
въ направленіи длины его. Для сообіценія имъ прежней 
остроты, лучше всего ограничиваться затачиваніемъ только 
верхней стороны железка. Само собою понятно, что по
следнее, время отъ времени, требуетъ отпусканія и об
работки въ первоначальную форму.

Что касается рисушсовъ профилей, то они доллсны быть 
составляемы согласно известнымъ архитектурнымъ пра
виламъ. Приэтомъ нельзя упускать изъ виду какъ мате- 
ріала, предназначенная для листеля, такъ и самой об
работки: иначе—молсетъ случиться, что или данный про
филь невозможно будетъ придать бруску, или лее спро
филированный брусокъ будетъ иекрасивъ. Особенно сле
дуете принимать калсдый разъ во внимапіе, какъ будетъ 
отделана верхняя поверхность изготовленная бруска. 
Такъ, при поверхности золоченой глубокія выемки не 
производятъ никакого действія. Теневые эффекты, до
стигаемые при такого рода профиляхъ въ техъ случаяхъ, 
когда поверхность матовая или имеетъ темный цвете, 
совершенно пронадаютъ при глянцевой позолоте, и по
тому самая работа затрудняется совершенно безполезпо. 
Здесь не место входить въ разсмотреніе номянутыхъ 
правилъ; мы ограничимся только краткимъ указаніемъ 
техъ основаній, которыхъ следуетъ держаться при ри- 
сованіи профилей, имея въ виду возмолено облегчить ра
боту позолотчика.

Прежде всего, въ профиляхъ следуете избегать очень 
узкихъ, глубоко лелсащихъ поверхностей, такъ какъ чис
тая позолота ихъ мало удается даже хорошему мастеру. 
Далее, отдельный линіи профилей доллсны быть мелсду 
собою такъ скомнанованы, чтобы въ углубленныхъ мёс- 
тахъ приходились только закругленные или тупые углы. 
Иа рис. 27 (листъ 1) нредставленъ вычерченный по пра
виламъ профиль; на рис. 28—тотъ лее профиль, ио съ те
ми измеиеніями, которыя необходимы, чтобы позолота 
вышла чистой. Эти измЬнешя заключаются въ томъ, что
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углы п, т, р  и г  скруглены, благодаря чему наложепіе 
въ этихъ мѣстахъ позолоты ие будетъ затруднительно. 
Красота же профиля отъ этого нисколько пе теряетъ. 
Обыкновенно, позолотчиками не придается зиаченія по- 
добнымъ пеболыиимъ измѣненіямъ; они постуиаютъ такъ, 
что заполняютъ грунтомъ глубоко вдающіеся углы и 
часто грунта кладутъ столь много, что после получа
ются трещины.— Когда хотятъ придать бруску профиль 
точно по рисунку готовой, напр., багеты, то слѣдуетъ 
поступать такъ. На рисупкѣ профиля багеты (или кар
низа, рамы) прочерчиваютъ другой профиль, параллель
ный первому и ниже его иа разстояиіи, равномъ тол
щине загрунтовки. Въ такой полученный профиль и 
доллеенъ быть острогаиъ подлежащій брусокъ. Чтобы 
получить теперь профиль подошвы струга, проводятъ 
кривую, параллельную второму профилю и лежащую выше 
пего на толщину стружки; эта кривая и будетъ искомой. 
Сказанное наглядно поясняется рис. 29 (листъ 1). 
Здѣсь толстая линія представляетъ профиль, который 
долженъ получиться по загрунтовкѣ бруска (и, слѣдо- 
вательпо, также профиль готовой, напримѣръ, багеты); 
топкая линія есть профиль, который слѣдуетъ придать 
бруску острагиваніемъ, и, наконецъ, средняя или внутрен
няя линія показываетъ профиль, который должна имѣть 
подошва струга,—причемъ всѣ выпуклыя части соотвѣт- 
ствуютъ для нея вогнутымъ и обратно; профиль желѣзки 
струга выражается тонкой крайней линіей при томъ же 
соотвѣтствіи частей.—Нетрудно видѣть, почему именно 
слѣдуетъ поступать такъ, какъ указано. Если бы мы 
придали уже бруску острагивайіемъ профиль, выраженный 
на рис. 29 толстой линіей, то очевидно, что по загрун- 
товкѣ оиъ измѣнился бы и, следовательно, въ результате 
отличался бы отъ того профиля готовой багеты, который 
мы хотели сообщить данному бруску. А потому изготов
ленная багета имѣла бы несколько иной видъ, чемъ 
взятая за образецъ.

Какъ выше говорилось, рисунки профилей составляют
ся по известиымъ правиламъ. Лицамъ, незлакомымъ съ 
последпими, можно посоветовать пользоваться готовыми 
образцами, подбирая къ нимъ соответственные фигурные 
струги. На листахъ 2, 3 и 4 нами даются рисунки 
наичаще встречающихся профилей золочепаго листеля; 
толетыми лииіями обозначена здесь блестящая (глянцевая) 
позолота, тонкими—матовая.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Изготовленіе изогнутаго листеля. Изогнутые профили
рованные бруски,—точнее—такіе бруски, въ которыхъ 
или профиль произведенъ на кривыхъ—вогнутыхъ или 
выпуклыхъ— иоверхиостяхъ, или лее такими поверхностями 
ограничены въ известиыхъ местахъ бочекъ и задняя сто
рона бруека,—изготовляются въ настоящее время въ 
болыномъ количестве. Они употребляются для багетъ и 
карнизовъ и делаются обыкновенно изъ сосноваго дерева. 
Смотря потому, съ какихъ стороиъ приходятся кривыя 
поверхности, въ продаже встречается горизонтально и 
вертикально изогнутый листель; и въ томъ и въ другомъ 
случае профилированные бруски склеиваются изъ несколь- 
кихъ частей, согласно общимъ правиламъ склейки. Клей 
готовится изъ творога и извести. Изготовленіе такого 
листеля въ своихъ оснонаніяхъ одинаково съ изготовленіемъ 
листеля прямого,—и потому намъ остается здесь очер
тить только ту разницу въ выделке, которая необходимо 
доллена существовать въ виду различія формъ обоихъ 
родовъ профилированныхъ брусковъ.

При работе, иа взятой доске вырисовываюсь изогнутыя 
части согласно выбранному рисунку и распиливаюсь за
темъ доску по получеииымъ кривымъ. Вести распиливаніе 
ручной пилой, ири болыпихъ количествахъ изготовляема- 
го листеля, было бы слишкомъ медленно; въ этомъ слу
чае целесообразно пользоваться стаикомъ съ ленточной 
пилой. Нилее будетъ описано несколько подобнаго рода 
станковъ. Вогнутыя и выпуклыя поверхности въ изо- 
гнутыхъ частяхъ острагиваюсь помощью кривого рубанка 
или такъ называемая горбача.

Самое ирофшіироваиіе производится следующимъ обра
зомъ. Брусокъ (изогнутый) помещаюсь въ деревянную 
подкладку, спаблсенпую на поверхности несколькими 
шпильками, на которыхъ онъ и укрепляется. Въ свою 
очередь и подкладка доллена быть укреплена на верстаке. 
Для острагиванія бруска въ леелаемый профиль, бе
рутъ стругъ, подобный вышеоппсаннымъ и таклее снаб
женный направляющими щеками; но подошва колодки 
его доллена быть не прямой, но изогнутой соответствен
но наибольшей изогнутости профилируемая бруска. Для 
каледаго профиля пользуются двумя стругами—правымъ 
и Л'Ьвымъ, чтобы, смотря ио направленно волоконъ де
рева, молено было строгать и въ томъ и въ другомъ на
правлении. Если взятое дерево не совсемъ хорошо, то 
лучше обрабатывать части, составляющія весь ф ы ги б ъ ,
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Но отдѣльностй, для чего слѣдуетъ употреблять возможно 
короткіѳ струги и опять таки для каждой части ио 
два— правый и лѣвый. Когда бруску ириданъ профиль, 
шероховатости въ извѣстныхъ мѣстахъ уничтожаются 
помощью скобелей, имѣющихъ соотвѣтственныя очертанія; 
и въ этомъ случаѣ для каждой части требуется скобель 
правая и лѣвая. Будетъ достаточно однако и одной, 
коль скоро въ ней для образованія лезвея заточены 
ребра съ обѣихъ сторонъ; такія скобели дѣлаются изъ 
стали и безъ ручекъ.

Что касается рамъ \_для зеркалъ и картинъ) овальныхъ 
и съ закругленными углами, то изготовленіе ихъ про
изводится точно такъ же, какъ и изогнутаго листеля; 
приэтомъ требуется однако особенная тщательность въ 
соединеніи отдѣльныхъ частей, изъ которыхъ склеивается 
рама. Сфугованныя для склейки плоскости ие должны 
быть подъ прямымъ угломъ къ профилю и главной по
верхности рамы, такъ какъ въ противиомъ случаѣ если 
даже онѣ сдѣланы очень чисто, загрунтовка даетъ надъ 
ними ранѣе или поздиѣе трещину. Этого правила необхо
димо держаться при выполнены подобныхъ рамъ. Другое 
правило, которое должно соблюдаться при склейкѣ, заклю
чается въ томъ, чтобы отдѣльныя части наклеивались 
другъ на друга такъ, чтобы волокна ихъ вездѣ, по воз
можности, перекрещивались. Только при соблюденіи это
го условія рама не будетъ впослѣдствіи коробиться.

Прежде, чѣмъ перейти къ описанію машинъ или стап- 
ковъ, употребляющихся при фабрикаціи листеля, мы 
скажемъ нѣсколько словъ о пользованіи тѣми обрѣзками, 
которые получаются при отпиливаніи брусковъ надлежа
щей длины. Такіе куски затесываются съ концовъ, по 
длинѣ вершка на 2*~-21/а, топоромъ и затѣмъ склады
ваются такимъ образомъ, чтобы всѣ полученный плоскости 
можно было острогать за одинъ разъ. Поелѣ строжки 
опѣ цииуются т. наз. цинубелемъ. Когда это сдѣлано, 
отбираюсь куски одинаковой толщины и складываютъ 
по два такъ, чтобы сфугованныя плоскости покрывали 
другъ друга. Для склеиванія берется упоминавшійся клей 
изъ творога и извести, который приготовляется въ этомъ 
случаѣ лишь на иеболыиомъ количествѣ воды, такъ чтобы 
масса могла тянуться въ нити. Этотъ клей наносится де- 
ревяннымъ шпахтелемъ (лопаткой) на одну изъ ска- 
заниыхъ плоскостей, и когда куски сложены указаннымъ 
образомъ, ихъ зажимаюсь въ струбцинкахъ. Въ послѣдиихъ 
номѣщаютъ столько рядовъ склеиваемыхъ частей, сколько 
толыю возможно, причемъ мелсду рядами прокладываются
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деревянныя дощечки, чтобы куски, лежащіе другъ на 
другѣ, не могли склеиться отъ выстунивіпаго вслѣдствіѳ 
залсатія клея. Струбцинки удаляютъ только черезъ двад
цать четыре часа. Полученные склеенные куски молено 
употреблять на изготовление самаго узкаго листеля, ни
сколько не опасаясь за мѣста склейки. Необходимо одна
ко замѣтить, что клей держись только тогда хорошо, 
когда творогъ съ известью растертъ возмолено тонко. 
Молено пользоваться и обыкновеннымъ столярнымъ кле
емъ, но только онъ ни въ какомъ случаѣ не дѳржитъ 
лучше, чѣмъ клей изъ творога и извести.

Въ мастерской, изготовляющей листель, получаются 
обрѣзки и оттого еще, что пеобтесаиныя доски бываютъ 
иа одномъ концѣ шире, чѣмъ на другомъ. При употребле
ны такихъ доеокъ, ихъ обтесываюсь съ обѣихъ узкихъ 
сторонъ лишь настолько, чтобы сравнять края. Далѣе 
ихъ распиливаюсь на параллельные бруски, причемъ 
всегда доллеенъ остаться брусокъ клинообразной формы. 
Весьма целесообразно вести распиливаніе такъ, чтобы 
брусокъ этотъ съ узкаго конца имѣлъ ие менѣе 1 вершка 
ширины. Такіе бруски откладываюсь особо и затѣмъ, 
когда ихъ набралось достаточное число, сортируютъ ихъ 
по толщинѣ, отбираютъ по два или по три, сфуговыва
юсь и склеиваюсь въ доски одинаковой ширины съ обо
ихъ концовъ. Склейку производятъ также помощью тво
рога и извести.

Утилизированіемъ, сказаннымъ образомъ, обрѣзковъ отъ 
брусковъ и доеокъ достигается не малое сбережете.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Машины (станки), употребляемыя при изготовленіи листеля.
Изъ деревообрабатывающихъ машинъ (станковъ) при 

изготовленіи листеля примѣняются слѣдующія:
1) станки съ круглыми пилами для распиловки до- 

сокъ, планокъ, брусковъ и пр.;
2) станки еъ ленточными пилами для изготовленія изо

гнутаго листеля;
3) строгальные станки, служащіе кромѣ строжки 

брусковъ и пр. также для профилированія, и
4) фрезовые станки главнымъ образомъ для профили- 

рованія брусковъ.
Мы опишемъ здѣсь пѣсколысо типовъ такихъ станковъ, 

являющихся наиболѣе пригодными для цѣлей фабри- 
каціи листеля и притомъ для неболынихъ вообще мастѳр- 
скихъ. Лица, желающія подробнѣе ознакомиться вообще 
съ подобнаго рода машинами и правильнымъ пользованіемъ



ими, могутъ найти нужныя свѣдѣнія въ соч. К. А. Казна
чеева «.Механическая технологія дерева».

I. Станки съ круглыми пилами. Круглая пила нредстав- 
ляетъ собой стальной дискъ съ зубьями по̂  его окружно
сти, насаженный крѣпко иа горизонтальной оси, которая 
и получаетъ быстрое вращеиіе отъ той или ииой силы. 
Ось пилы или шпиндель имѣетъ двѣ опоры, изъ которыхъ 
одна помѣщается какъ можно ближе къ пилѣ, а другая 
на концѣ оси и по ту же сторону иилы. Рѣже ось 
снабжается еще третьей опорой, которая укрѣпляется 
по другую (отъ первыхъ двухъ) сторону пилы. Станина 
станка дѣлается чугунной или деревянной. Столъ ея 
снабжается прорѣзомъ, черезъ который веегда выступаетъ 
большая или меньшая часть пилы, которою послѣдняя, 
при своемъ враіцеиіи, и рѣжетъ подводимое дерево. При
способленный на столѣ угольникъ (направляющая), который 
возможно закрѣплять въ желаемомъ пололсеніи, позволяете 
правильпо вести дерево при рѣзаніи его.' Большимъ 
преимуществомъ отличаются тѣ станки, въ которыхъ 
выдающаяся надъ столомъ (работающая) часть ггилы мо
жетъ быть увеличена или уменьшена. Такого устройства 
станки имѣютъ болѣе разностороннее примѣненіе.

Станокъ съ нруглой пилой фирмы Wassermann & Mondt 
in Mannheim (рис. 35, л. 5). Пила Z  приводится въ 
дѣйствіе помощью зубчатой передачи при вращеиіи ру
коятки Р . На оси вмѣстѣ съ нилои и зуочаткон, нахо
дящейся въ сцѣпленіи съ зубчатымъ колесомъ Р , сидитъ 
маховикъ М . Столъ Т Т — чугунный, снабженный уголь- 
никомъ К .  Шпиндель пилы молено перемѣщать въ верти
кал ыюмъ нанравленіи, такъ что пила можетъ быть уста
новлена по отпоніенііо къ поверхности стола выніе или 
ниже, благодаря чему ею, какъ говорилось выше, молено 
пользоваться для разиообразныхъ цѣлеи. Именно, такого 
рода станокъ является пригоднымъ— помимо собственно 
распиловки (продольной)—для выбиранія фальцевъ, затѣмъ 
пазовъ или доролсекъ, для поперечнаго расииливанія и 
т. д. Величина поверхности стола— 351/2Х^23/4 дюйма. 
Приблизительный вѣеъ станка 14 пудовъ.

Станокъ фирмы Gerard’ a (рис. 36, л. 5). Этотъ станокъ 
устроенъ съ нолепой передачей. Онъ приводится въ дѣи- 
ствіе отъ педали Р , соединенной съ кривошипомъ шки
ва Q шатуномъ S t , состоящимъ изъ двухъ частей: верхней 
t, имѣющей иа ниленемъ концѣ своемъ винтовую нарѣзку, 
и нижней S , снаблсениой вверху отверстіемъ съ внутрен
ней нарѣзкой, въ которое входитъ своимъ концомъ по
мянутая часть t. Ввинчивая и вывинчивая последнюю, 
молено удлинять и укорачивать шатуиъ St въ зависимости
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отъ высоты подъема оси, на которой насалеено маховое 
колесо 31;^  съ нимъ одно цѣлое составляетъ шкивъ Q, 
соединепыи струною или ремпемъ съ маленыеимъ шки- 
вомъ., сидящимъ на шпинделѣ пилы Z . Станина станка 
чугунная, сравнительно пеболынихъ размѣровъ и потому 
мало занимающая мѣста въ мастерской; она имѣетъ де
ревянный столъ Т, снабженный направляющею К .  Цѣна 
станка около 250 рублей *).

Ножной станокъ фирмы Emmrich Nachf. in Leipzig-Reud
nitz (рис. 37, л. 5). Этотъ станокъ находите почти 
исключительное примѣненіе при фабрикаціи листеля и 
выиолиеиіи различнаго рода худолсеетвенно-столярныхъ 
работе, такъ какъ на немъ прекрасно рѣлеется тонкое 
дерево. Особенно практичиымъ является онъ въ томъ 
случаѣ, когда имѣетъ приспособление для дѣланія косыхъ 
разрѣзовъ; онъ снаблсается именно направляющею p q ,  
пользуясь которой возможно рѣзать брусокъ не только 
въ направленіи его длинной (продольной) оси, но и подъ 
углами къ ней. Деревянный столъ Т  молено установить 
выше или ниже; онъ снабженъ для этой цѣли двумя 
изогнутыми пластинами п,п, проходящими черезъ отверстія 
о,о рамы ІІТІ и закрѣпляемыми въ любомъ пололееиіи 
помощію винтовъ і , і .  ГІила Z  приводится въ дѣйствіе 
посредствомъ ременной передачи ѵ отъ шкива Q, при
водимая во вращеніе отъ педали Р . Но станокъ мо
жетъ быть присиособленъ и для передачи отъ привода 
или отъ особаго механизма (махового колеса), о которомъ 
будетъ сказано ни лее. Цѣна станка съ одной круглой 
пилою 190 марокъ (90 руб.), съ приспособлепіемъ для 
рѣзанія нодъ угломъ— 220 мар. (105 р.).

Станокъ для ножной и ручной передачи, той же фирмы 
(рис. 38, л. 5). Пила Z  приводится въ дѣйствіе или отъ 
педали Р , или лее отъ шкива Q, причемъ двилееніе пе
редается помощью цѣгш г г  оси у, на которой сидятъ— 
маховикъ М  и передаточные шкивы S  и N ; отъ по
следняя собственно и получаетъ вращеніе шпиндель 
пилы. Чугунный или деревянный столъ Т  молено пере
мещать въ вертикальномъ направлении. Ходъ иилы очень 
легкій, благодаря чему станокъ съ большимъ нреимуще- 
ствомъ применяется при изготовленіи листеля. Оиъ так
лсе, какъ и предыдущій, снаблсается приспособленіемъ 
для резаиія нодъ угломъ. Цеиа стайка, конструирован
ная только для ноленой передачи, 200 мар. (95 р.); 
для передачи иолсиой и ручной— 260 мар. ( 1 2 5  р.); ста-
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нокъ съ чугуннымъ столомъ на 15  мар. дороже, а съ 
помянутымъ приспособлеиіемъ—на 20 мар.

Весьма простого устройства станокъ для передачи отъ 
двигателя (той же фирмы) представленъ на рис. 39 (л. 5). 
На немъ хорошо рѣжется какъ тонкое, такъ и болѣе 
толстое дерево. Діаметръ круглой пилы можетъ дохо
дить до 900 миллиметровъ. Рабочій и холостой шкивы 
имѣютъ діаметры по 120 мм. при ширинѣ обода въ 80 мм. 
Для приведенія станка въ дѣйствіе требуется двигатель 
въ 2 лошадиныхъ силы. Съ чугуннымъ столомъ станокъ 
вѣситъ около 25 пудовъ, съ деревяннымъ — около 19. 
Цѣна станка, со включепіемъ одной пилы, 450 марокъ; 
съ неподвижігымъ чугуннымъ столомъ онъ стоитъ 400 
мар.; съ такимъ же деревяннымъ—350 мар.; безъ направ
ляющей и пилы стоимость понижается до 300 марокъ.

II. Станки съ ленточными пилами. Ленточная пила 
представляетъ собою безконечную стальную ленту съ 
зубцами на одномъ изъ реберъ, перекинутую черезъ два 
шкива. Вращеніемъ одного изъ нихъ, обыкновенно ниж- 
няго, лентѣ сообщается непрерывное движеніе, причемъ 
верхній шкивъ увлекается во вращеніе треніемъ ленты 
объ его ободъ; ось этого шкива имѣетъ подвижныя опоры, 
перемѣщеніемъ которыхъ достигается должное натяже- 
ніе пилы.

ГІа рис. 40 (л. 6) представленъ станокъ съ ленточ
ной пилой для ножной передачи. Пила Z Z  огибаетъ два 
шкива Q и JR, изъ которыхъ ось послѣдняго можегъ 
быть установлена на надлежащей высотѣ вращеніемъ 
шпинделя г  за маховичекъ т. На одной оси со шки- 
вомъ Q сидитъ маховикъ М . Надъ столомъ Т  пила проводится 
направляющею t. Двияееніе сообщается ей отъ педали 
Р , отъ которой шатуномъ I приводится во вращеніе 
шкивъ Q. Обработываемое дерево—брусокъ или доска— 
помѣщается иа столъ Т  и непрерывно подвигается къ 
пилѣ въ надлежащемъ направленіи. Послѣднее долзкно 
быть, при фабрикаціи изогнутаго листеля, именно таково, 
чтобы отпиленный брусокъ имѣлъ такіѳ выгибы, какіе 
требуются согласно выбранному рисунку; иначе говоря, 
распиливаемую доску слѣдуетъ вести такъ, чтобы про
пилы всегда шли по кривымъ (а также и прямымъ) ли- 
иіямъ, нарисованиымъ иа доскѣ и представляющимъ 
очѳртанія винилнваемыхъ брусковъ. При нѣкоторомъ на- 
выкѣ, чистое выполпеніе такой работы не представляетъ 
никакихъ затрудненій. Описанный станокъ устроенъ чрез
вычайно практично и въ то лее время очень просто, ра
ботаете при неболыномъ усиліи со стороны рабочаго 
весьма быстро, занимаете немного мѣста (около 2 кв.

аршинъ) и стоитъ не дорого—200 марокъ. Изготовляются 
подобные станки фирмой Emmrich Nachf.

На рис. 41 (л. 6) представленъ большой станокъ той 
же фирмы, получающій движеніе отъ привода и укрѣп- 
ленный иа массивной чугунной стаиинѣ W W . Пила Z Z ,  
огибающая шкивы Q и R ,  ведется тремя направляющими 
S S , Н и tt, изъ которыхъ послѣднюю молено поднять 
выше или ниже, смотря по толщинѣ распилипаемаго де
рева. Двиясепіе пилѣ сообщается отъ рабочаго шкива у , на 
одной оси съ которымъ сидитъ другой ШКИВЪ X — холо
стой. На чугунномъ столѣ Т  приспособленъ угольникъ 
или направляющая пп, которую молено съ помощью вин
товъ укрѣгіить въ требуемомъ ноложеніи, а самый столъ 
молсетъ быть установлеиъ подъ угломъ до 30°. Верхній 
шкивъ снаблеенъ предохранительиымъ приспособленіемъ 
G G . Діаметръ этого шкива, а таклее нилсияго, равенъ 
900 мм.; діаметры рабочаго и холостого шкива— по 235 мм. 
и ширина ободовъ— 100 мм. Вѣсъстанка—около 40 пудовъ. 
Для гіриведенія въ дѣйствіе требуется отъ Ѵ / 2 до 2 ло
шадиныхъ силъ. Со включеніемъ 3-хъ ленточныхъ пилъ,
1 паяльнаго прибора и др. необходимыхъ припадлелено- 
стей, станокъ стоитъ на заводѣ 750 марокъ.—Описанный 
станокъ является полезнымъ главнымъ образомъ для бо- 
лѣе крупныхъ мастерскихъ.

На рис. 42 (л. 6) представленъ (въ */2t> отъ нату
ральной величины) станокъ фирмы Sondermann & Stier 
in Chemnitz, Deutsche Werkzeugmaschinenfabrik. Буквы 
на этомъ рисункѣ имѣютъ тѣ же значенія, что и на пре- 
дыдущихъ. Особеннымъ нреимущеетвомъ станка является 
то, что при немъ могутъ быть употребляемы тончайшія 
пилы, а это дѣлаетъ его чрезвычайно удобнымъ для 
выпиливанія кривыхъ брусковъ. Выгодно отличаете его 
отъ другихъ подобныхъ станковъ новый способъ торма- 
леенія, именно помощью тормаза S ',  при пользоваиіи 
которымъ станокъ можетъ быть остановленъ и скоро и 
плавно. Предохранительное нриспособленіе G G  обнима
ете въ этомъ станкѣ ниленіп шкивъ Q.—Діаметры рабо
чаго и холостого шкивовъ—по 260 мм., общая ширина 
ихъ ободовъ 140 мм., наиболѣе целесообразное число 
оборотовъ въ мипуту 300. Мѣста занимаете станокъ съ 
неболыпимъ 2 квадр. аршина. — Подобные станки, ко
торые особенно можно рекомендовать для изготовлеиія 
изогнутаго листеля и притомъ для иеболынихъ мастер
скихъ, снабжаются фирмой различная рода принадлеж
ностями, какъ-то линейкой, угольникомъ, паяльнымъ ап- 
паратомъ, приборомъ для натачиванія пилъ и проч.

Мы скалеемъ, наконецъ, еще о станкѣ съ ленточной
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и круглой пилами, построеипомъ для ножной и ручной 
передачи. Этотъ станокъ, представленный на рис. 43 
(л. 6), имѣетъ такую лее конструкцію, какъ и станокъ 
рис. 40, и отличается отъ послѣдняго только тѣмъ, что 
къ нему приспособлена круглая пила Z ' и передача отъ 
шкива Р ’ помоідыо дѣпи IL Столъ для круглой пилы 
шарнирно укрѣпленъ иа столѣ для ленточной пилы и по
тому молсетъ быть иоднятъ выше или нилсе. Круглая 
пила приводится во вращеніе отъ нилсняго шкива Q по
мощью ремня ѵѵ; она вращается скоро и легко и быстро 
молсетъ быть удалена со станка. Фирма Emmricli Nachf. 
строитъ подобные станги по цѣнамъ въ 260 мар. и въ 
320 мар.

III. Строгальные станки. Изъ разнообразныхъ типовъ 
дерево-строгалыіыхъ станковъ, при фабрикаціи листеля 
имѣютъ нримѣненіе станни съ вращающимися рѣзцами 
для строгакія вдоль волоконъ, иначе называемые про
дольно-строгальными, такъ какъ обстрагиваемая поверх
ность дерева касательна къ поверхности враіцепія, опи
сываемой лезвеями. при ихъ двилсеиіи. Рѣзцы, или нолей 
въ этихъ станкахъ имѣютъ ширину лезвея, равную или 
большую ширины обрабатываемой поверхности. Эти рѣзцы 
укрѣгіляются винтами на призматической лселѣзпой, или 
стальной, или лее бронзовой призматической головісѣ (па- 
тронѣ), насалсеииой на горизонтальной или вертикальной 
оси и получающей вмѣстѣ съ послѣднен очень быстрое 
вращеніе. Рѣзцы (ихъ бываетъ 2, рѣлее 3 или 4 *) 
доллсны быть установлены такъ, чтобы лезвея ихънахо- 
ди.чись на равныхъ разстояніяхъ отъ оси вращенія го
ловки. Обрабатываемое дерево подводится къ нимъ въ 
направлсніи, обратпомъ направленно рѣзанія.

Существуетъ много копструкцій такого рода станковъ. 
Мы здѣсь опишемъ только универсальный строгальный 
станокъ съ приспособленіемъ для профилировали (рис. 44, 
л. 7). Этотъ стапокъ прекрасно примѣнимъ для точ- 
наго острагиванія какъ прямыхъ (горизонталышхъ), такъ 
и наклонныхъ поверхностей, для фугованія, простраги- 
ванія пазовъ, выетрагиванія гребней и т. д., а таклее 
для профилированія ио разнообразпымъ рисункамъ. Ста
нина станка W  \Ѵ имѣетъ два стола Т ,Т ,  изъ которыхъ 
каждый, независимо отъ другого, можетъ быть переста- 
навливаемъ въ горизонтальиомъ паправленіи, a вращені- 
емъ маховичковъ Р —въ вертикальному Оба стола около 
отверстія, черезъ которое дѣйствуютъ рѣзцы, спаблсены

*) Въ станкахъ съ вертикалі.нымъ расположеніемъ патрона въ 
послѣдній вставляютъ отъ 4 до 6 рѣзцовъ.
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стальными накладками а, а , —благодаря -чему выкраши- 
вапія или выламыванія въ этихъ мѣстахъ происходить не 
молсетъ, и отверстіе молсетъ быть съулеено до возмолено 
малой величины. Валъ станка, изготовленный изъ луч
шей стали, снабженъ двойными стругами и вращается 
въ длинныхъ нодшипишсахъ Q изъ фосфористой бронзы, 
имѣющихъ патентованныя приспособлеиія для сма.іки. 
Чтооы можно было удобно закрѣплять ножи любой длины, 
валъ имѣетъ простроганные назы. Ведущую доску S S  
молено перестанавливать по всей ширипѣ стола и ие 
только̂  подъ прямымъ угломъ къ оси вала, но и наклонно 
къ ней. Помимо этой направляющей, имѣются двѣ дру- 
risib,b, укрѣпляемыя въ требуемомъ пололсепіи помощью 
винтовъ п,п. Такимъ образомъ при работѣ подлелсащій бру
сокъ (или доска) молсетъ передвигаться въ избранномъ на- 
правленіи вполиѣ правильно. Станокъ снабженъ, нако
нецъ, налсимиымъ приборомъ grtq, предназначеннымъ 
исключительно для работы профилп])Ованія и состоящимъ 
изъ шарпирно соединенныхъ мелсду собою пластинъ, ко
торыя помощью виитовъ могутъ быть установлены но 
отиошеиію другъ къ другу подъ тѣмъ пли инымъ угломъ, 
и слѣдов. ребро послѣдняго молсетъ быть поднято выше 
или ниже. Профилируемый брусокъ помѣщается подъ 
подкладки Z  и такимъ образомъ, во время работы имѣ- 
етъ особенную устойчивость. Весь приборъ молсетъ быть 
быстро отнятъ отъ направляющей S S  и таклсе быстро 
укрѣпленъ иа ней.

Подобные станки изготовляются фирмой Emmricli Nachf. 
Станокъ № 1 (наибольшая ширина рѣзцовъ —  310  мм., 
діаметръ передаточнаго шкива— 100 мм., ширина обода 
ег0 J20 MM.ji число оборотовъ въ минуту—4000) съ ве
дущей доской и двумя гладкими полсами стоитъ 540 ма
рокъ. Для приведепія его въ дѣйствіе требуется 1 ло
шадиная сила. Передаточный механизмъ къ станку сто- 
итъ 75 марокъ, и ириборъ для профилированія 30 
марокъ.

IV. Фрезовые станни. Такіе станки, предназначенные 
для выбиранія различнаго рода профилей, а таклее шпуи- 
товъ, шпуитовыхъ бороздокъ, внутреннихъ фигурныхъ 
углуоленін и т. д., весьма сходны съ дерево-етрогаль- 
ными станками съ вращающимися рѣзцами; только они 
бываютъ обыкновенно менынихъ размѣровъ, и рѣзцы ихъ 
имѣютъ очертанія, соотвѣтствующія очертаніямъ того 
или иного профиля, придаваемая обрабатываемымъ брус- 
сісамъ. Дѣйствующее орудіе этихъ станковъ называется 
фрезеромъ или фрезомъ и представляетъ собою тѣло вра- 
іценія даннаго профиля около нѣкоторой оси; иа боко-
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вой поверхности она снабжается вырѣзками, которыя об- 
разуютъ рѣлсуіція ребра съ правильными углами рѣзанія. 
Кромѣ того, употребляются рѣзцы, имѣющія рѣжущія 
ребра не только для дѣйствія въ поверхпостяхъ параллѳль- 
ныхъ оси, но и иормальиыхъ къ ней. Будучи предназна
чены для дѣланія внутреннихъ узорчатыхъ углубленій, 
эти рѣзцы при изготовленіи профилированныхъ брусковъ 
примѣненія не имѣютъ. Фрезъ насаживается на стержень 
или шпиндель, для чего онъ имѣетъ въ серединѣ отвер- 
стіе и закрѣпляется сверху гайкой. Снаряженный такимъ 
образомъ шпиндель сочленяется съ осыо станка и вмѣстѣ 
съ нею получаетъ вращеніе.

При работѣ подлежащій брусокъ помѣщаютъ на гори- 
зонталыюмъ столѣ станка и руками нажимаютъ его, обра
батываемой стороной, на рѣжущія кромки фреза и за- 
тѣмъ постепенно неремѣщаютъ въ направленіи обратномъ 
вращенію рѣзца. Профилироваиіе начинаютъ не съ конца 
бруска, но нѣсколько отступя отъ него или даже съ се
редины. Поэтому, продвинувъ брусокъ въ одну сторону 
отъ средины, измѣняютъ паправленіѳ вращенія фреза и 
перемѣщаютъ брусокъ въ обратную сторону. Этимъ лее 
пріемомъ пользуются, коль скоро замѣчаютъ, что выбран
ное направленіе рѣзанія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ невы
годно относительно расположенія волоконъ. Для того, 
чтобы профиль былъ выстроганъ вездѣ на одинаковую 
глубину, къ бруску прикрѣпляютъ сверху такъ наз. шаб- 
лопъ, т. е. нетолстую планку, имѣющую одинаковый съ 
брускомъ контуръ и, коль скоро профиль воспроизведенъ 
въ дапномъ мѣстѣ вполнѣ, скользящую боковой своей 
гранью по поверхности шайбы (кольца),находящейся выше 
фреза; приэтомъ, слѣдовательно, фрезъ дѣйствовать не 
будетъ.—Послѣ сдѣланныхъ общихъ замѣчаній, мы опи- 
шемъ нѣсколько наиболѣе простыхъ конструкцій фрезо- 
выхъ станковъ.

Фрезовый станокъ для передачи ручной и отъ двига
теля (рис. 45, л. 7). Этотъ чрезвычайно цѣлесообраз- 
ный станокъ служить для профилированія какъ прямыхъ, 
такъ и изогнутыхъ брусковъ и паходитъ вообще примѣ- 
неніе въ различная рода столярныхъ мастерскихъ. Ось, 
отъ которой приводится во вращеніе фрезъ / ,  полая,— 
такъ что шпиндель послѣдняго непосредственно встав
ляется въ нее и укрѣпляется виитомъ. Относительно по
верхности стола Т  фрезъ можетъ быть установлепъ выше 
или нилсе за маховичекъ Р . Станокъ монтированъ на очень 
прочной стапицѣ, состоящей изъ двухъ щитовъ W , W . 
При ручной передачѣ, вращеніе фрезу сообщается, помощью 
ремня, отъ махового колеса (описано нилсе). При пере-

дачѣ отъ двигателя, для измѣненія направленія вращв- 
нія фреза, пользуются особымъ передаточнымъ механиз- 
момъ. Цѣна станка, со включеніемъ одного фреза и не- 
обходимыхъ принадлежностей, 165 марокъ. Станокъ съ 
чугуннымъ столомъ, конструированный для передачи отъ 
парового двигателя, стоитъ 250 марокъ.

Фрезовый станокъ съ горизонтальнымъ шпинделемъ для 
передачи ручной и отъ двигателя (рис. 46, л. 7). Слу- 
лситъ для профилированія изогнутыхъ брусковъ. Фрезъ 
/  сидитъ на горизонтально распололсенномъ шпинделѣ, 
приводимомъ во вращеніе отъ шкива Р  помощью струны 
или ремня. Опорой для брусковъ слулситъ въ этомъ 
станкѣ помѣщаюшійся ниже фреза цилиндрическій стер- 
лсень. Стойка G  G  составляетъ отдѣльпую отъ станины 
W W  часть и привертывается къ ней винтами _р,р . Она 
поставляется фирмой и отдѣльно и можетъ быть укреп
лена па любой подходящей подставкѣ или же приспо
соблена .къ какой либо другой машинѣ. При ручной пе- 
редачѣ, этотъ станокъ, какъ и предыдуіцій, приводится 
въ дѣйствіе отъ махового колеса; къ передачѣ отъ дви
гателя долженъ быть приспособлепъ мехапизмъ для из- 
мѣненія нанравленія вращепія фреза. Цѣна станка съ 
однимъ фрезомъ 175 марокъ, съ передаточнымъ меха- 
низмомъ— 240; одна верхняя часть безъ станины стоитъ 
100 марокъ.

Фрезовый станокъ для передачи отъ двигателя (рис. 
47, л. 7). Находитъ широкое примѣненіе въ столяр
ныхъ мастерскихъ. Особенно пригоденъ онъ для профи- 
лированія неболынихъ брусковъ какъ прямыхъ, такъ и 
изогнутыхъ—для багетъ, карнизовъ, рамъ. Станина его 
Ж —-чугунная полая. Шпиндель фреза /  вращается въ 
длинныхъ подшипникахъ, снабженныхъ хорошими сма
зочными приспособленіями. Онъ имѣетъ съемную головку 
ш  для посадки различныхъ фрезовъ и молсетъ быть пе- 
ремѣщаемъ въ вертиісалыюмъ направленіи —  и слѣдопа- 
тельно устанавливаемъ выше или нилсе надъ поверх
ностью стола Т —вращеніемъ маховичка Р . Для профи- 
лированія длинныхъ прямыхъ брусковъ, на столѣ при
страивается ведущая доска. Для приведенія станка въ 
дѣйствіе требуется одна лошадиная сила. Стоимость 
станка съ передаточнымъ (фрикціоннымъ) мехапизмомъ 
(для измѣненія направленія вращенія фреза) 430 марокъ; 
безъ этого механизма— 330 мар.

Описанные фрезовые станки строятся той лее фирмой 
Emmricli Nachf.

Мы скажемъ теперь о различная рода приборахъ и
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приспособленіяхъ, въ которыхъ является необходимость 
при пользованіи описанными въ этой главѣ станками.

ГІа рис. 49 (л. 8) представленъ улучшенный при- 
боръ для дѣланія носыхъ обрѣзовъ. Онъ имѣетъ слѣдую- 
щее простое' устройство. Къ столу Т, снабженному бор
томъ Р  и покоящемуся на ножкахъ г , г ,  приспособленъ 
направляющій мехаиизмъ S  S , который можно установить 
подъ тѣмъ или инымъ угломъ относительно поперечной 
оси, проходящей чрезъ задиій стержень ѵ. Ножевка Р , 
направляемая въ своемъ движеніи этимъ механизмомъ, 
рѣжетъ подъ избраннымъ угломъ брусокъ К ,  помѣщеи- 
ныйнастолѣ Т. Поверхность обрѣза получается приэтомъ на
столько чиетой, что никакой послѣдующей обработки не 
требуетъ. Такой приборъ, чрезвычайно полезный для по- 
золотчиковъ, рамочныхъ фабрикаитовъ, столяровъ и пр.̂  
устроенъ гораздо лучше такъ называемой американской 
машинки (рис. 48, л. 8). Главное преимущество его 
предъ послѣдней заключается въ томъ, что пользуясь 
имъ, возможно дѣлать пригонку частей даже самыхъ тон
кихъ, изящныхъ рамокъ. Далѣе, собственно направляю
щими служатъ не четырехъ-гранпые стержни ѵ, ѵ  (рис. 
49), но особыя укрѣпленныя н а  нихъ направляющія Z ,Z ,  
сиаблсениыя стальными вкладными частями, которыя мо
гутъ быть перемѣщаемы выше или нилсе, смотря по ши- 
ринѣ и о л і о в к и .  Такимъ образомъ, если бы пила стала 
почему-либо неправильно ходить, устранить эту непра
вильность очень легко.

При описаипомъ приборѣ употребляются только луч- 
шія иолсевки, а потому онъ примѣнимъ какъ при изго- 
товлепіи яолочепаго листеля, такъ и узкаго полиро
ванная.

Изготовляется онъ трехъ размѣровъ:

I. Ширина рѣзанія 120 мм.Шолсевка 500 мм. длины, 
д . » -s. 160 » J 100 мм. ширины.

I Ноясевка 750 мм. длины,
III. > » 16 ° м j  155 мм. ширины.

Соотвѣтственныя цѣны (со включеніемъ ножевокъ): 40, 
45 и 60 марокъ *). Дѣны ножевокъ по отдѣлыюсти: 
для прибора I и II образца— 12  мар. и ИІ-го —  20 ма
рокъ; подпилки для точки пилъ за дюжину— 5 марокъ.

Подобный же приборъ представленъ на рис. 50 (л. 8). 
При немъ употребляется лучковая пила { F F ) ,  вслѣдствіе 
чего направляющи! механизмъ имѣетъ иное, болѣе прос
тое устройство, чѣмъ въ предыдущей машинкѣ. Ци-

*) Марка—около 46 коп.

линдрическіе стержни его S ,S  снабжены именно про
дольными узкими прорѣзами, въ которыхъ и ходитъ по-
Г І І Г ’»,"11“  поперечина станка пилы опирается 
ри копць распиловки на верхнія осиовапія этихъ стерж- 

ней Мехаиизмъ можетъ вращаться, и его можно уста
новить, руководствуясь дѣленіями металлическаго круга 
о, для дѣланія обрѣзовъ подъ желаемымъ угломъ 
„  „ , Т Ъ ПРИ.6„0РЪ входитъ почти то же примѣненіе, какъ
обіѵЬпп УЩІ1' (РИС' 110 поверхности дѣлаемыхъ имъ
обрковь получаются не етоль чистыми, какъ при поль-
оваши улучшенной машинкой. Тѣмъ ие менѣе онъ заслу- 

марокь т т т Ш  ВЪ ВИДУ иешеокой Цѣны— около 25

48 (л‘ Н~> " зобРа®ена упоминавшаяся выше
ч е ™  машиниа )• 0іш также снабжена металли-
гЬп кругомъ 10 еъ Дѣленіями для установки подъ 
ТЬмъ или инымъ угломъ механизма SS. Направляющими 
служатъ четыре цнлиндрическихъ стержня ѵ .ѵ .  Выше 
было сказано, что она является не такъ цѣлесообразно

КТ  щтб0ръ Ю  І'ис- 49- - и образомъ въ смыслѣ направляющего механизма, устройство
“ Ж  ? 116 допУи{аега никакой регулировки въ

ш Г ™  неправильностей пъ ходѣ иилы. Цѣна такой ма- 
шинки 35 рублей (вмѣстѣ съ пилон).

Для приведенія въ дѣйствіе отъ ручной передачи 
фрезовыхъ стапковъ (изображенньіхъ на рис. 45 и 46) 
пользуются маховикомъ, представлепнымъ иа рис. 51
^ Л * еревяиный большой ШКИВ'Ь Р  составляетъ 
одно цьлое съ маховымъ колесомъ G. Черезъ него пе- 
рекинутъ ремень st, которымъ передается вращеніе шкиву
И™ У Ilè  °т!1 (*)реза* 0сь маховика снабжена двумя 

ру ѵоятями R , В ,  такъ что мехаиизмъ могутъ приводить 
вь дѣистие, при надобности, двое рабочихъ. Помощью

станин^6 Д 0ІІТИР° ВаПИаГ°  На ПР°ЧН0Й» Устойчивой 
I  ’ Л'Ь^етвующее орудіе станка легко ири-

Ï E S B R .b eTP0e вращеніе и получаетъ большую силу
90 марокъ ВСеГ° Устроиства-около 13  пудовъ, цѣна

Приборъ для зажиманія концовъ разорванныхъ ленточ- 
ныхъ пилъ при спаиваніи ихъ (рис. 53, л. 8). ІТомощыо

ень Z Î T n T ° m iim S l  леіІТ0'шая спаивается оіеиь просю. Оба конца пилы затачиваются для этого
іапилкомъ—каждый на длинѣ двухъ зубьевъ—т. обр.,
иобы, будучи наложены одинъ на другой, они имѣли

тербургѣС.ТаВЛЯѲТСЯ ({>нрмой Гр0,шейѳРъ 11 Траудшольдт. вт, С.-Пе-



общую толщину, равную толщинѣ полотна пилы. Въ та
комъ слолсеппомъ видѣ ихъ зажимаютъ въ прибор ь по
средствомъ винтовъ а, а  и накладокъ Ь, о* Винты про
ходятъ черезъ отверстія въ выступахъ бортиковъ п, п, 
которыми снабжена изогнутая пластина A B .  На спаивае
мое мѣсто иакладываютъ затѣмъ припоя и буры—какъ 
сверху, такъ и спизу; въ послѣднемъ случаѣ, вещества 
требуется смочить мал ымъ количествомъ воды. Между 
самыми концами класть припоя нельзя. ГІослѣ того, раска
ливаюсь щипцы В  (составляютъ принадлежность пробора), 
зажимаютъ ими пилу въ мѣстѣ спайки и держатъ такъ 
до тѣхъ поръ, пока припой не расплавится и ие разой
дется по поверхности. Тогда щипцы отиимаютъ и зажи
маютъ мѣсто сиайки на нѣсколько минуть обыкновенными 
плоскогубцами, и когда оно охладится, его опиливаютъ. 
— Цѣна прибора около 6 рублей; 250 грам. припоя сто
ятъ около 30 конѣекъ.

I-Та рис. 54 (л. 8) представлена разводка для лен- 
точныхъ и круглыхъ пилъ, отличающаяся весьма практич- 
нымъ ус-гройствомъ. Пила Z  помѣіцается между частью 
B S .  снабженною дугообразнымъ прорѣзомъ, въ которомъ 
можетъ перемѣщаться винтъ т, и концомъ г  правой по
ловинки разводки В .  Верхняя часть В  лѣвой половинки 
А  движется иа шарнирѣ и молсетъ быть установлена 
подъ люб ымъ угломъ помощью помянутаго винта т\ 
уменьшая или увеличивая этотъ уголъ, пилу можно 
разводить болѣе или менѣе. Послѣдняя должна занимать 
такое положеніе, чтобы конецъ г  могъ захватывать весь 
з-убъ, а не одно только острее его. о

При работѣ берутъ разводку правой рукой, помѣ- 
щаютъ ее на край стола, затѣмъ устанавливают лѣвон 
рукою пилу и, сближая между собою половинки А  и 
отгибаютъ зубъ пилы концомъ правой до поверхности 
подвилшой части В .  Когда это сдѣлаио, пилу перевора- 
чиваютъ и поступаютъ далѣе такимъ лее образомъ. J аз- 
водка пилы получается помощью такого инструмента 
точной и равномѣрной, такъ что о послѣдующемъ на
правлен^ ие можетъ быть и рѣчи; приэтомъ вся опе- 
рація совершается очень быстро. Большимъ преимуіце- 
ствомъ этого инструмента является также то, что онъ 
примѣнимъ для всякаго рода пилъ. Стоитъ оиъ около 
3 рублей.

На рис. 55 (л. 8) изображены тиски для зажатія 
натачиваемой (а также разводимой) пилы. Этотъ весьма 
целесообразный приборъ состоитъ изъ двухъ щекъ 1 ,  V, 
отъ первой изъ которыхъ отходятъ двѣ скрѣпы, про- 
пущенныя черезъ отверстія второй щеки и снабженныя

йроушинамаМ.Вънослѣднихъ можетъ вращаться стержень 
рукоять В  и съ обоихъ своихъ концовъ 

эксцентрическія утолщенія. Части поверхности ихъ, далѣе 
отстоящія отъ оси стержня,чѣмъдругія части, привращеніи 
его за рукоять В  въ должномъ направленіи, давятъ па 
щеку и заставляютъ ее такимъ образомъ приблизиться 
къ іцекѣ Р .  Вслѣдствіе этого, помѣщенная въ тиски 
пила Z Z  сильно зажимается,—и тогда можно приступить 
къ натачиванно ея или разводкѣ. Лапами а, снабжен- 
пыж отверстіями, приборъ молсетъ быть укрѣпленъ па 
любой подставкѣ или столѣ и пр. При употребленіи та
кого рода тисковъ, работа натачиванія значительно облег
чается ; пила притомъ не можетъ изгибаться, какъ это 
имѣетъ мѣсто при точкѣ обыкновеннымъ путемъ. Особен
но же необходимъ такой приборъ при натачивапіи тон
кихъ, узкихъ пилъ, имѣюіцихъ сравнительно слабое по
лотно.— Фирма изготовляетъ подобные тиски двухъ ве- 
личинъ; меньшіе, захватывающіе пилу по длинѣ на 30 
сантиметровъ, стоятъ около 6 рублей; болыпіе—для ве- 
рублей* 3аХВата въ сантиметровъ—стоятъ около 1 1

На рис. 52 (л. 8) представленъ приборъ для сла- 
живанія четырехъ-угольныхъ рамъ. Онъ состоитъ изъ 
двухъ, подвижно соединенныхъ мелсду собою частей а 
и 0, спаблсениыхъ на пиленихъ своихъ новерхностяхъ, 
какъ молено видѣть изъ рисунка, зубцами или зубьями. 
Часть a  имѣетъ обойму t, охватывающую часть Ъ; вверху 
ея, на оси вращается рычагъ В , центръ нижней части 
котораго не совпадаетъ съ этой осыо. Въ виду этого 
при вращеніи рычага въ должномъ направленіи, части 
а л Ь  сближаются между собою и крѣпко зажимаютъ 
соединяемый части рамы В .  На калсдомъ углу послѣдней, 
какъ показано на рисункѣ, долженъ быть нриснособленъ 

пРиб°Ръ-—При нользованіи подобными зажи
мами работа выходитъ очень аккуратной. Цѣна зажимовъ 
за штуку около 60 коп.
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Операція золоченія настоящ имъ сусальны мъ  
золотомъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Клеевое золоченіе. Позолота no клеевой подготовкѣ при- 
мѣняетея только для такихъ предметовъ, которые пре
дохранены отъ дѣйствія большой сырости, высокой темпе
ратуры и пр. и находятся вообще въ закрытыхъ помѣ- 
III,еніяхъ. Основанія этого понятны,—такъ какъ связываю- 
щимъ веществомъ при этого рода золоченіи служить 
клей, и, слѣдовательно, отъ сохраненія его силы будетъ 
зависѣтъ сохраненіе па данномъ предметѣ позолоты. 
Поступающіе для золоченія предметы подвергаются предва
рительно тщательному осмотру. Всѣ замѣчепные при
этомъ сучки должны быть выбраны и задѣланы, иначе 
загрунтовка—какъ уже говорилось выше—даетъ въ этихъ 
мѣстахъ рапѣе или позднѣе трещины. Далѣе, предметы 
должны быть освобождены отъ могущихъ случиться па 
нихъ жирныхъ или сальпыхъ веществъ, для чего по
верхность каждаго изъ нихъ слѣдуетъ поскоблить крюч- 
комъ. Болыніе же предметы, каковы колонны, вязки для 
икоиостасовъ и т. д. оклеиваются серпянкой. Послѣ того 
производятся послѣдователыю слѣдующія операціи.

Проклейка. Эта операція производится два раза. Въ 
первый разъ предметы проклеиваются растворомъ клея, 
составленнымъ изъ 3 бутылокъ воды и 1 фунта клея; 
растворъ наносится самымъ горячимъ п о м о щ ь ю  щетинной 
кисти. ІІослѣ того, какъ клей впитался въ дерево, при
ступаютъ ко второй проклейкѣ уже болѣе крѣпкимъ 
растворомъ, приготовляемымъ именно изъ 1 ф. клея и 
приблизительно 2У2 бут. воды; приэтомъ для мягкаго 
дерева берется клей болѣе крѣпкій, чѣмъ для твердаго. 
Проклееннымъ вещамъ, прежде чѣмъ приступать къ 
загрунтовкѣ ихъ, необходимо дать хорошо высохнуть 
при 15 —20°Р.; т. е. при комнатной или иѣсколько высшей 
температурѣ.— Слѣдуетъ замѣтить, что проклейка не 
безусловна однако необходима. Коль скоро левкасъ, или

грунтъ не слишкомъ густъ и достаточно горячъ, то клей 
его хорошо проникаетъ въ дерево, и потому грунтовка 
является въ тоже время и проклейкой.

Грунтовка или левкасна. Послѣ проклейки подлежащіе 
предметы грунтуютъ такъ называемымъ левкасомъ или 
грунтомъ. Онъ готовится изъ клея и отмучепиаго мѣла: 
вмѣсто послѣдняго нерѣдко употребляютъ каолинъ (фарфо
ровая глина,^China clay), а также нѣкоторыя минералыіыя 
краски. Клеи—какъ и для предыдущей операціи— берутъ 
обыкновенный столярный, который долженъ обладать всѣ- 
ми тѣми качествами, о которыхъ было говорепо выше, 
въ главѣ о матеріалахъ позолотчика. Предварительно его 
размягчаютъ въ требуемомъ количествѣ холодной воды 
—лучше всего въ дождевой или мягкой рѣчпой—по 
крайней мѣрѣ въ течепіе 6 часовъ; воды берутъ въ такой 
пропорцш, которая требуется для составленія левкаса,

1  Ï T rp- (°«0Л0 21/> СУХ0Г0 * * *  5 . игровъ (4 штофа) воды. Но истеченіи указаннаго вре
мени, воду съ клеемъ ставятъ въ горшкѣ или прямо 
на огонь, или же на водяную баню. Въ первомъ случаѣ, 
все время, пока клеи не распустится внолпѣ, массу не
обходимо сильно перемѣшивать; огонь приэтомъ долженъ 
быть таковъ, чтобы клеевая жидкость не кипѣла,— такъ 
какъ съ одной стороны это кипѣніе совершенно безпо- 
лезно, а съ другой—клен межетъ потерять отъ него въ
1 ° ѵе іяКЛТГ Ц8И СИЛ«Ѣ и легк0 пРИГ0Раетъ къ стѣнкамъ сосуда. Когда клеи готовъ, его процѣживаютъ черезъ 
частое волосяное сито, съ цѣлыо отдѣлить нераспустившіеся 
кусочки, которые могутъ быть употреблены при послѣдую- 
щемъ приготовлеиіи клея, если только они не будутъ 
слишкомъ стары и не загпіютъ. Послѣ того къ клею 
примѣшиваютъ малыми порціями отмученный мѣлъ: для 
указапныхъ количествъ клея и воды, его берутъ, обыкно-
м0ь Г р Н КОЛ°  6 к и л о г р - ( 1 4 Ѵз Ф у н т о в ъ ) . Предварительно 

влъ слЬдуетъ высушить, но не слишкомъ сильно, такъ 
какъ иначе оиъ спекается въ очень твердую массу

Г І З Г т т Г ^ іаеТСЯ ЛИГ  СЪ ' ™ омъ- Измельченный (помощью тяжелаго желѣзнаго шара или скалки) мѣлъ
просѣивается черезъ сито. Когда весь мѣлъ нрибавлепъ,
полученную массу протираютъ толстой щетинной кистью
черезъ частое волосяное сито; болѣе цѣлесообразно, впро-
чемъ, употреблять жестяное сито съ мелкими отверстіяміг
оно лучше чистится и служить болѣе долгое время, чѣмъ
S ? ï ‘ 0перацш протиранія слѣдуетъ вести какъ можно 
быстрѣе, чтобы масса не успѣла сильно охладиться; можно 
посовѣтовать протирать ее за одинъ разъ не болѣе того 
количества, какое соотвѣ-гствуетъ 10— 12 штофамъ воды.

7*



Полученная описаннымъ путемъ масса и представляетъ 
собою левкасъ.

Для золоченія профилированныхъ брусковъ (листеля) 
левкасъ составляется въ послѣднее время преимуществен
но на каолинѣ, такъ какъ этотъ матеріалъ обусловли
ваем полученіе болѣе нѣжной и гладкой загрунтовки, 
на которой глянцевая позолота удается гораздо чище и 
съ лучшимъ блескомъ. При употребленіи каолина, въ 
сосудъ, въ которомъ готовятъ левкасъ, наливаютъ около 
1 литра (*/8 штофа) клеевого раствора и прибавляютъ 
затѣмъ тонко просѣянной фарфоровой глипы до тѣхъ 
поръ, пока масса настолько загустѣетъ, что ее едва 
только молено мѣшать; размѣшиваніе ведутъ до тѣхъ 
поръ, пока не останется никакихъ комочковъ. Тогда 
массу разбиваютъ приблизительно двумя литрами клеевого 
раствора, прибавляютъ при постоянномъ размѣшиваніи 
такое количество каолина, чтобы образовалось крутое 
тѣсто, къ которому опять прибавляютъ клеевого раствора 
и т. д.,—оперируя такъ до полученія требуемаго коли
чества грунта надлежащей густоты.—Нетрудно видѣть 
цѣлесообразность такого пріема приготовленія левкаса 
на каолинѣ. Если бы послѣдиій смѣшивать съ клеемъ 
подобно тому, какъ это дѣлалось при уиотреблепіи мѣла, 
то часть глины отсѣла бы на дно и, при протираніи 
массы, настолько забила бы отверстія сита, что масса 
не могла бы проходить, такъ что потребовалось бы вычис
тить сито и уже затѣмъ опять приступать къ протираішо; 
такимъ образомъ, работа замедлялась бы совершенно 
безполезно. Если же поступать согласно указанному, раз
бавляя густую массу калсдый разъ не ранѣе уничтоженія 
въ ней всѣхъ комочковъ, то протираніе сквозь сито 
является излишнимъ.

Хорошія качества каолиноваго левкаса могутъ быть 
отчасти приданы изготовленному на мѣлѣ тѣмъ, что 
вмѣстѣ съ клеемъ, на каждые I 1/, килогр. (приблизит. 
3Va ФО его растворяютъ въ водѣ 125 граммовъ (около 
30 золоти.) ядроваго мыла. Благодаря этому, левкасъ 
получается болѣе нѣжнымъ и,— если былъ взятъ доста
точно тонко отмученный мѣлъ,—близко подходитъ къ 
левкасу, приготовленному на каолинѣ.

Какъ бы левкасъ ни готовился, главнѣйшее вниманіе 
должно быть обращено на то, чтобы онъ не вышелъ въ 
смыслѣ содержанія клея ни слишкомъ крѣпкимъ, ни 
слишкомъ слабымъ. Надлежащее соотношеніе между ко
личествами клея, воды и мѣла или каолина доллено быть 
калсдый разъ испытано по отношенію къ взятому еорту 
клея. Улсе изъ одного только сбереженія не слѣдуетъ
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брать клея болѣѳ того, чѣмъ это требуется для прочно
сти загрунтовки; но и красота глянцевой позолоты зави- 
ситъ отъ крѣпости грунта. На загрунтовкѣ, сдѣланной 
очень слабымъ левкасомъ, не удается красивая позолота, 
таісъ какъ при полировкѣ наложѳннаго золота помощью 
зубка или лощила происходятъ различные отпечатки или 
слѣды на слишкомъ мягкой массѣ, которые нортятъ 
эффектъ, производимый полированными поверхностями. 
Если же левкасъ былъ очень крѣпокъ, то загрунтовка, 
по совершенномъ высыханіи, даетъ трещины.—Въ виду 
сказаннаго, заслуживаетъ вниманія слѣдующая практи
ческая проба крѣпости нанесепнаго левкаса. Пролевка- 
шенную, напр., 2— 3 раза вещь пробуютъ ногтемъ, и 
если приэтомъ не получается ни малѣйшей черты, то 
левкасъ очень крѣпокъ; на его поверхности замѣчается 
много блестокъ. Исправить такой крѣпкій грунтъ можно 
прибавленіемъ къ нему клеевого раствора (клей, употребля
емый для левкаса, называется позолотчиками разводомъ). 
При слабомъ левкасѣ, ноготь на загрунтованной по
верхности даетъ довольно глубокую черту; къ такому 
левкасу прибавляютъ мѣла (или каолина).

При приготовленіи грунта не слѣдуетъ пользоваться 
деревянной посудой: клей нропикаетъ въ дерево и начи
наетъ мало-по-малу загнивать, а этимъ обусловливается 
загниваніе и свѣлсаго клея, палитаго въ такой сосудъ. 
Лучше всего употреблять чугунную эмальированную по- 
СУДУ» такъ какъ она позволяетъ соблюдать необходимую 
чистоту. -Случается—особенно въ знойные лѣтніе дни, 

что клей, будучи еще не совсѣмъ готовъ, начинаетъ 
улсе загнивать, и потому его приходится выбрасывать, 
какъ совершенно негодный. Для устраненія этого обстоя
тельства, влекущаго за собою излишнія траты, при варкѣ 
клея  ̂прибавляютъ къ водѣ ничтожное количество карбо
ловой кислоты. Или же приливаютъ къ клею, при постоян
номъ размѣшиваніи, смѣсь изъ 1 ч. азотной кислоты и 
2 ч. спирта въ пропорціи—на 1 литръ клеевого раствора 
3— 4 столовыхъ ложки смѣси. Въ виду однако того, что 
такая смѣсь, при прибавленіи къ клею, вызываетъ бурное 
вскипаніе и потому употребляется неохотно, — молено 
пользоваться съ одинаковымъ успѣхомъ слѣдующею: 1 ч. 
уксусно-этиловаго эфира (называется также просто уксус- 
нымъ), 3 ч. уксусной эссенціи и 4 ч. виннаго спирта; 
берутъ ее въ томъ же количествѣ, какъ и первую. 
Левкасъ, изготовленный па такомъ клею, можетъ сохра
няться въ холодномъ мѣстѣ (погребѣ) въ течѳніе цѣлыхъ 
недѣль. Чтобы онъ не покрылся съ поверхности пленкой, 
на него наливаютъ тонкій слой клеевого раствора.—Не
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обходимо замѣтить, что загнившій левкасъ ни въ какомъ 
случаѣ нельзя употреблять для грунтовки, такъ какъ 
она при послѣдующихъ работахъ позолотчика будетъ 
разлистовываться или разслаиваться; вслѣдствіе этого 
получаются изъянныя мѣста, трудно исправляемыя и 
потому въ болыпинствѣ елучаевъ портящія всю работу.

Смотря по величипѣ подлежащего золоченію предмета, 
а также въ зависимости отъ его профиля или украшеній, 
грунтъ наносится болѣе толстою или болѣе тонкою ще
тинною кистью, не слишкомъ притомъ тупою. Наносимый 
левкасъ не доллеенъ быть черезчуръ горячимъ; предъ 
грунтовкой его лишь подогрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока, 
будучи пущенъ на ладонь съ кисти или шпахтеля, онъ 
ие произведете легкаго обжога. При непосредственномъ 
нагрѣваніинаогнѣ, массу необходимо перемѣшивать все вре
мя какъ молено лучше.—иначе она легко пригораетъ ко дну 
сосуда. Гораздо цѣлесообразнѣе имѣть въ мастерской 
особый аппаратъ, представляющій собою закрытую водя
ную баню. Отъ крышки или шлема его отходитъ трубка 
для отведепія образующихся паровъ. Въ аппаратъ помѣ- 
щаютея еосуды, въ которыхъ пагрѣвается грунтъ. Такая 
закрытая водяная баня имѣетъ предъ открытой то пре
имущество, что, при пользованіи ею, па поверхности 
левкаса, во время нагрѣванія, ни въ какомъ случаѣ ие 
мояеетъ образоваться корочки или пленки, причиняющей 
нерѣдко бесполезную трату матеріала. Левкасъ, приго
товленный на каолинѣ, отдѣляетъ на дно густую массу, 
и потому передъ унотребленіемъ его необходимо возмолено 
лучше перемѣшать. Точпо также требуется часто пере- 
мѣшивать, при уиотреблепіи въ дѣло, и грунтъ, при
готовленный на мѣлу,—для предохраненія его отъ обра- 
зованія пленки. Но если иослѣдияя всетаки появилась, 
хотя бы далее очень топкая,—ее ие слѣдуетъ смѣшивать 
съ остальною массою, такъ какъ иначе теряется одно
родность грунта.— Крыть левкасомъ подлелеащій предметъ 
необходимо какъ молено равпомѣрнѣе; приэтомъ, предъ 
панесеніемъ каледаго слѣдующаго слоя его, предыдущему 
нулепо дать вполиѣ высохнуть; въ нротивномъ случаѣ 
покрытія отчасти пузырятся и причипяютъ изъяны, ко
торые могутъ быть уничтолеены только съ большой поте
рей времени. Равнымъ образомъ появляются пузыри 
(открытые) и въ томъ случаѣ, когда левкасъ наиесеиъ 
слишкомъ горячимъ, и ихъ молсетъ удалить помощью 
шлифовки только умѣлын рабочій. Наконецъ, то же 
самое происходить и тогда, когда левкасъ или слишкомъ 
мало содерлситъ клея, или лее загни лъ, или лее нанесенъ, 
по отношенію къ количеству клея и густотѣ, несоразмѣрио
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толстымъ слоемъ. Особенно чувствительны въ этомъ смыслѣ 
покрытія, сдѣланныя каолиновымъ грунтомъ,—въ виду 
чего послѣдняго и избѣгаютъ нѣкоторые рабочіѳ. Однако, 
при извѣстной внимательности при работѣ, такой недо
статок!, грунта, изготовленнаго на каолинѣ, не имѣетъ 
значенія, и потому преимущества этого грунта для дру
гихъ операцій позолотчика нисколько ие ослабляются.

Проклеенные предметы, съ которыхъ предварительно 
тщательно сметена всякая пыль, кроются левкасомъ, 
смотря по величинѣ, отъ 5 до 8 и болѣе разъ,— причемъ 
гладкіе, болыніе предметы грунтуются всегда толще. 
Въ первый разъ наносятъ левкасъ на предметъ—тыкая 
кистью по его поверхности; вслѣдетвіе этого, послѣдняя 
получается шероховатою. Когда первое покрытіе совершен
но высохло, предметъ осматриваютъ и замазываютъ за- 
мѣченныя щели и пр. замазкою, приготовленною изъ 
того же левкаса,— послѣ чего левкасятъ предметъ во 
второй разъ точно такимъ лее пріемомъ, какъ и въ 
первый. Остальные же слои грунта кладутся намазыва- 
ніемъ кистыо; чтобы послѣдняя могла свободно идти по 
грунтуемой поверхности, левкасъ не долженъ быть очень 
густъ.

Профилированные бруски кроются грунтомъ обыкновен
но четыре раза; этого бываетъ вполнѣ достаточно, коль 
скоро загрунтованныя поверхности были ранѣѳ отдѣлаиы 
чисто, и загрунтовіса получилась толщииою въ 2—3 мм. 
Первые два (или далее три) слоя также наносятъ, тыкая 
кистыо по поверхности брусковъ; однако цѣль этого 
пріема—прочное соединеніе мелсду собою слоевъ левка
са—достигается обыкновенно тѣмъ, что нослѣдпій бе
рется для работы не слишкомъ горячимъ. При грунтовкѣ 
листеля слѣдуетъ, но возможности, избѣгать замазыванія 
левкасомъ фальца и задней стороны бруска, хотя это 
и ие безусловно необходимо, такъ какъ излишиій грунтъ 
молсетъ быть удалепъ, что производится соскабливаніемъ 
его тупьімъ ножемъ. Многіе позолотчики имѣютъ обыкно
вение дѣлать это лишь тогда, когда брусокъ совсѣмъ 
загруитованъ и высохъ. Такъ какъ грунтъ въ этомъ 
случаѣ держится очень крѣпко, то работа удаленія его 
съ извѣстныхъ мѣстъ, при болынихъ количествахъ обра
батываемая листеля, требуетъ слишкомъ много труда; 
ісромѣ того, приэтомънерѣдконолсемъзахватывается дерево, 
и потому извѣстпая часть брусковъ доллена подлелсать 
исправленію. Гораздо цѣлесообразиѣе приступать къ 
удаленію излишияго левкаса ранѣе, когда онъ именно 
не успѣлъ еще вполнѣ высохнуть, причемъ соскабли
ваютъ его послѣ каждаго сдѣланнаго покрытія.
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При груитовкѣ профилированныхъ брусковъ необхо
димо далѣе держаться того правила, чтобы грунтъ на
мазывался до самаго края бочка; иначе, получивініяся ма
ленькая прогалинки испортятъ красоту даже лучшей по
золоты.

Грунтовка листеля, сколь ни кажется простой, требу
етъ однако много умѣнья. Весьма важно при этой ра- 
ботѣ класть левкасъ такъ ровно, чтобы профиль терялъ 
въ своемъ абрисѣ лишь очень немного, т. е. не требо- 
валъ послѣдующей продолжительной шлифовки для воз- 
становленія прежняго вида.

Если грунтуется листель съ болѣе или менѣе слож
нымъ профилемъ, то часто работа производится слѣдую- 
іцимъ образомъ. Приготовляютъ изъ лселѣза толщиною 
отъ 3 до 7 миллиметровъ т. наз. грунтовальную пла
стину или ціэйзенъ, съ профилемъ, соотвѣтствующимъ 
профилю обрабатываемая бруска, но уширеннымъ про
тивъ него на 2— 3 мм., т. е. на толщину загрунтовки. 
Подобная пластина представлена на рис. 1 (стр. 7).Профиль 
запиливается не подъ нрямымъ угломъ къ поверхности пла
стины, но нѣсколько вкось. Ціэйзенъ зажимаютъ мелсду 
двумя лселѣзными щеками, скрѣпляемыми между собою 
гіомощыо винтовъ. Такой приборъ (*грунтгобель>) не дол- 
лсеиъ быть легкимі.; при широкихъ брускахъ вѣсъ его 
увеличиваютъ накладываніемъ желѣзныхъ пластипъ. Об
рабатываемый брусокъ залсимаютъ въ тиски описаннаго 
выше верстака, рис. 3 1  (л. 1). Затѣмъ наносятъ кистыо 
слой грунта достаточной толщины и проходятъ его ціэй- 
зеномъ, сильно прилсимая послѣдній къ задней сторонѣ 
бруска и надавливая на нижнюю направляющую поверх
ность. ГІослѣ того бруску даютъ высохнуть и повторяюсь 
операцію грунтовапія до тѣхъ поръ, пока поверхность 
загрунтовки не сдѣлается совершенно гладкой.—Для та
кого способа грунтовки левкасъ долженъ быть гуще, 
чѣмъ въ томъ случаѣ, когда бруски левкасятся одною 
кистыо. Берутъ поэтому иа 21/., ф. клея около 4/5 штофа 
воды; грунтъ доллеенъ получиться столь густымъ, чтобы 
его едва только можно было намазать кистыо. Для на- 
несенія послѣднихъ слоевъ, послѣ того каісъ профилю не 
доетаетъ только острыхъ реберъ и вполнѣ чистой поверх
ности, левкасъ разбавляюсь; приэтомъ, самый послѣдній 
слой кладутъ тотчасъ лее за предыдущимъ, не удаляя, 
слѣдовательпо, брусокъ съ верстака для просушки.

Загрунтованные по описанному способу бруски вообще 
не требуютъ шлифовки. Разумѣется, для этого необхо
димо, чтобы поверхность ихъ совершенно не имѣла ка-
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кихъ бы то ни было неровностей. Коль скоро это условіе 
не соблюдено, шлифовка неизбѣжна.

Предметы украшенные, напримѣръ рѣзиой работой 
грунтуются леидкимъ левкасомъ, имѣющимъ именно гу
стоту масляной краски. Послѣдпій слой наносятъ воло
сяной кистыо, и пока сдѣланное покрытіе почти жидко, 
его проходятъ такою же кистыо, но смоченною водою. 
1 аісимъ путемъ устраняются полосы отъ щетинной кисти, 
и поверхность получается столь чистой, что требуетъ 
лишь небольшой шлифовки, Мѣста, доллеенствующія по
лучить матовую позолоту, проходятся левкасомъ только 
два раза; тѣ же, которыя предназначаются для глянце
вой позолоты, грунтуются четыре раза. Приэтомъ не
обходимо, конечно, чтобы работа ио дереву (напр, рѣз- 
ная) была выполнена вездѣ чисто.

Разсѣчка. Отъ продолжительной грунтовки нѣкоторыя 
части, встрѣчающіяся на гладісихъ предметахъ, какъ 
папр. калевки и пр., заливаются нерѣдко левкасомъ. Для 
возстановленія прежняго вида этихъ частей совсѣмъ за
грунтованная вещь подвергается расчисткѣ или разсѣчнѣ. 
Для этого позолотчики пользуются особыми инструмен
тами, такъ называемыми крючками. Нѣсколько такихъ 
крючковъ представлено на рис. 2 (стр. 7). Левкасъ сни
мается ими возможно ровиѣе. При разсѣчкѣ рѣзной ра
боты со стороны позолотчика требуется особенное внима- 
ніе къ дѣлу, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и художествен
ное понимаше, такъ какъ подлежащій предметъ дол
женъ вполнѣ сохранить видъ, приданный ему рѣзчи- 
комъ. Необходимо замѣтить, что коль скоро яагруитовка 
выполнена тщательно и чисто, то разсѣчіса въ виду этого 
или вполиѣ дѣлается ненужной, или же—если и должна

мѣрах7ПР° ИЗВѲДеЫа ~~ Т° ЛИШЬ ВЪ ог1заіІиченныхъ Раз-
Шлифовна. Эта операція, иначе называемая лишневкой, 

производится съ цѣлыо совершенно выгладить загрунто
ванную поверхность. Чѣмъ это достигнуто въ большей 
саеиени, тѣмъ красивѣе будетъ позолота. ІГріемы шли-

ьзав”сятъ отъ того> как*е предметы подлежать об- 
раооткв. В ъ  виду этого мы раземотримъ но отдѣльности 
шлифовку гладкихъ предметовъ, затѣмъ рѣзныхъ и, иа- 
конецъ, листеля.

Шлифовка бол ьш ихъ гладкихъ предметовъ производится 
хвощемъ и пемзой, которой придаюсь форму, соотвѣт- 
ствующую лишнюемой поверхности. Операцію ведутъ так. 
оор. Омочивъ водою небольшое мѣсто, трутъ его кус- 
комъ пемзы, чаще смачивая его въ водѣ. Равнымъ обра
зомъ смачиваютъ водою помощью кисти и шлифуемую
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При груитовкѣ профилированныхъ брусковъ необхо
димо далѣѳ дерлеаться того правила, чтобы грунтъ на- 

- мазывался до самаго края бочка; иначе, получивініяся ма- 
ленькія прогалинки иснортятъ красоту даже лучшей по
золоты.

Грунтовка листеля, сколь ни кажется простой, требу
етъ однако много умѣнья. Весьма важно при этой ра- 
ботѣ класть левкасъ такъ ровно, чтобы профиль терялъ 
въ своемъ абрисѣ лишь очень немного, т. е. не требо- 
валъ послѣдующей продоллсительной шлифовки для воз- 
становленія прежняго вида.

Если грунтуется листель съ болѣе или менѣе слоле- 
нымъ профилемъ, то часто работа производится слѣдую- 
іцимъ образомъ. Приготовляютъ изъ леелѣза толщиною 
отъ 3 до 7 миллиметровъ т. наз. грунтовальную пла
стину или ціэйзенъ, съ профилемъ, соотвѣтствующимъ 
профилю обрабатываемая бруска, но уширеннымъ про
тивъ него на 2— 3 мм., т. е. на толщину загрунтовки. 
Подобная пластина представлена на рис. 1 (стр. 7).Профиль 
запиливается не подъ ирямымъ угломъ къ поверхности пла
стины, но нѣсколько вкось. Ціэйзенъ залеимаютъ между 
двумя леелѣзными щеками, скрѣпляемыми мелсду собою 
помощью винтовъ. Таком приборъ (<грунтгобель>) не дол- 
женъ быть лег к имъ; при широкихъ брускахъ вѣсъ его 
увеличиваютъ накладываніемъ желѣзныхъ пластинъ. Об
рабатываемый брусокъ зажимаютъ въ тиски описаннаго 
выше верстака, рис. 3 1  (л. 1). Затѣмъ наносятъ кистью 
слой грунта достаточной толщины и проходятъ его ціэй- 
зеномъ, сильно нрилеимая послѣдній къ задней сторонѣ 
бруска и надавливая на нижнюю направляющую поверх
ность. Послѣ того бруску даютъ высохнуть и повторяюсь 
онерацію груптовапія до тѣхъ поръ, пока поверхность 
загрунтовки не сдѣлается совершенно гладкой.—Для та
кого способа грунтовки левкасъ долженъ быть гуще, 
чѣмъ въ томъ случаѣ, когда бруски левкасятея одною 
кистыо. Берутъ поэтому на 2*/2 ф. клея около */5 штофа 
воды; грунтъ доллеенъ получиться столь густымъ, чтобы 
его едва только можно было намазать кистыо. Для на- 
несенія нослѣдпихъ слоевъ, иослѣ того какъ профилю не 
достаетъ только острыхъ реберъ и вполиѣ чистой поверх
ности, левкасъ разбавляюсь; приэтомъ, самый послѣдній 
слой кладутъ тотчасъ лее за предыдущимъ, ие удаляя, 
слѣдовательно, брусокъ съ верстака для просушки.

Загрунтованные по описанному способу бруски вообще 
не требуютъ шлифовки. Разумѣется, для этого необхо
димо, чтобы поверхность ихъ совершенно не имѣла ка-
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к ихъ бы то ни было неровностей. Коль скоро это условіе 
не соблюдено, шлифовка неизбѣжна.

Предметы украшенные, напримѣръ рѣзной работой 
грунтуются леидкимъ левкасомъ, имѣющимъ именно гу
стоту масляной краски. Послѣдній слой наносятъ воло
сяной кистыо, и пока сдѣланиое нокрытіе почти жидко 
его проходятъ такою лее кистыо, но смоченною водою! 
іакимъ путемъ устраняются полосы отъ щетинной кисти 
и поверхность получается столь чистой, что требуетъ 
лишь небольшой шлифовки, Мѣста, долженствующія по
лучить матовую позолоту, проходятся левкасомъ только 
два раза; тѣ же, которыя предназначаются для глянце
вой позолоты, грунтуются четыре раза. Приэтомъ не
обходимо, конечно, чтобы работа по дереву (напр, рѣз- 
ная) была выполнена вездѣ чисто.

Разсѣчка. Отъ продолжительной грунтовки нѣкоторыя 
части, встрѣчающшся на гладкихъ предметахъ, какъ 
напр, калевки и пр., заливаются нерѣдко левкасомъ. Для 
возстановленія преленяго вида этихъ частей совсѣмъ за
грунтованная вещь подвергается расчисткѣ или разсѣчнѣ. 
Для этого позолотчики пользуются особыми инструмен
тами, такъ называемыми крючками. Иѣсколько такихъ 
крючковъ представлено на рис. 2 (стр. 7). Левкасъ сни
мается ими возможно ровнѣе. При разсѣчкѣ рѣзной ра
боты со стороны позолотчика требуется особенное внима- 
ше къ дѣлу, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и художествен
ное нонимаше, такъ какъ подлежащій предметъ дол- 
женъ вполнѣ сохранить видъ, приданный ему рѣзчи- 
комъ. Необходимо замѣтить, что коль скоро загрунтовка 
выполнена тщательно и чисто, то разсѣчка въ виду этого 
или вполнѣ дѣлается ненужной, или лее—если и должна

мѣрахъІ1Р0ИЗІіеДв1Га ~~ Т° ЛНШЬ ВЪ огРа™ченныхъ раз-

Шлифовка. Эта операція, иначе называемая лишневкой, 
производится съ цѣлыо совершенно выгладить загрунто
ванную поверхность. Чѣмъ это достигнуто въ большей 
степени, тѣмъ красивѣе будетъ позолота. ІІріемы шли-
1 ! ! Л СЯТЪ °ТЪ T0Г0, какіе ,Іі-іеДметы подлежатъ об-

т ™  Г ВНДУ ЭТ0Г°  МЫ РМСМОТРНМЪ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
шлифовку гладкихъ предметовъ, затѣмъ рѣяныхъ и на- 
конецъ, листеля.

Шлифовна большихъ гладкихъ предметовъ производится 
хвощем'ъ и пемзой, которой придаютъ форму, еоотвѣт- 
ствующую липшюемои поверхности. Операцію вѳдугъ так. 
оор. Омочивъ водою небольшое мѣсто, трутъ его кѵс- 
комъ пемзы, чаще смачивая его въ водѣ. Равнымъ обра
зомъ смачиваюсь водою помощью кисти и шлифуемую
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поверхность, чтобы она оставалась постоянно влажною. 
Прошлифовавъ такъ весь предметъ, ему даютъ высохнуть 
и затѣмъ шлифуютъ его еще разъ пемзою и хвощемъ. 
Хвощины должны приэтомъ идти поперекъ обрабатыва
емой певерхности, но не вдоль ея. Шлифовку нужно 
производить возможно быстрѣе, чтобы употребляемая при 
ней вода не могла проникнуть сквозь весь грунтъ до 
дерева, иначе работа будетъ испорчена. Послѣ того 
какъ предметъ достаточно отшлифоваиъ, его обмываютъ 
водою посредствомъ кисти и высушиваютъ. Если на немъ 
не окажется тогда никакихъ неровностей, его подшли- 
фовываютъ улсе однимъ хвощемъ, затѣмъ опять обмыва
ютъ водою и оставляютъ для просушки, послѣ чего 
предметъ осматриваютъ и, если окажется нужнымъ, под- 
правляютъ пѣкоторыя мѣста хвощемъ для достиясенія со- 
сершепной ровности. Если бы двалсды прошлифованная 
поверхность (одинъ разъ—одною пемзою и второй разъ— 
пемзою и хвощемъ) представлялась все-таки съ неровно- 
втями болѣе или менѣе выдающимися, то ее необходимо 
прошлифовать пемзою еще разъ, поступая послѣ того, 
согласно сейчасъ изложенному. *

Шлифовка рѣзьбы производится однимъ хвощемъ. При
этомъ, чтобы возможно было шлифовать части болѣе углуб- 
ленпыя, пользуются маленькими деревянными планочками 
изъ крѣпкаго дерева. Послѣ шлифовки вещь подправля- 
ютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (напр, на листьяхъ и пр.) 
особыми инструментами, т. наз. «диразиками»; они бы
ваютъ различной величины, и калсдый изъ нихъ имѣетъ 
видъ небольшого долота рѣзчиковъ. Кромѣ циразиковъ 
пользуются еще крючками.

Шлифовка листеля. Мы остановимся сначала на шли- 
фовкѣ брусковъ, загрунтовашіыхъ одною кистыо. Столъ, 
на которомъ ведется операція, не доллеенъ быть короче 
обрабатываемая бруска и долженъ отличаться прочностью 
и устойчивостью. ІІа немъ, въ серединѣ, помѣщаютъ 
деревянный сосудъ емкостью примѣрно въ полведра, въ 
который наливаютъ необходимую для шлифовки воду. По- 
слѣдшою во время операціи нужно смѣнять чаще, съ од
ной стороны для удалеиія попадающей въ нее грязи, а 
съ другой — чтобы работать всегда по возможности съ 
холодной водою, таісъ какъ теплая вода слишкомъ раз
мягчила бы грунтъ и на порядочную глубину, и по
тому нельзя было бы получить ровной, гладкой поверх
ности.

Для шлифовки отдѣлыіыхъ частей бруска пользуются 
лучше всего песчанымъ камнемъ (песчаникомъ). Его бе
рутъ не слишкомъ твердый въ куекахъ вершка въ 2—21/,
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длины, въ 1 8/4 вершка высоты и различной толщины. На
2 ? ,  продол^ной г„Рани такого куска точно выдѣлыпается 
профиль шлифуемои части, какъ это показано па рис. 25;

Рио. 25.

здѣсь Q обрабатываемый брусокъ, Р-шлифовальный ка- 
мень, тт профиль шлифуемой части и пп—точно ей 
соотвѣтствующій обратный профиль, который долженъ 
быть придам, камню Р . Чѣмъ точпѣо этотъ профиль вос
произведен^ тѣмъ быстрѣе идетъ шлифовка, и грунтъ 
ошлифовывается вполнѣ равномѣрпо со всѣхъ мѣстъ по
верхности. Если же шлифующая поверхность камня бѵ- 
детъ обдѣлапа неправильно, то съ 
однихъ мѣстъ грунтъ будетъ снятъ 
болѣе, чѣмъ съ другихъ, а иа нѣ- 
которыхъ его молсетъ почти совсѣмъ 
не остаться. Это лишь тогда обна
руживается, когда на такія мѣста 
будетъ иололсеиа глянцевая позо
лота. На рис. 26 представленъ 
поперечный разрѣзъ неравномѣрио 
отшлифованная бруска (Q).

При работѣ, проходятъ обрабатываемый брусокъ, по 
всей его длинѣ, губкою, напитанною водою, погрулсаютъ 
затѣмъ шлифовальный камень профильною стороной въ 
воду, находящуюся въ помяиутомъ деревянномъ сосѵдѣ, 
и, крѣпко держа брусокъ лѣвою рукою за заднюю сто
рону и бочекъ, водятъ шлифовалыіымъ камнемъ по обра-
“ ° И,  ЧаСТИ ВЪ ту и ДРУГУЮ сторону. Приэтомъ 

камень необходимо надавливать на поверхность бруска 
такъ, чтобы грунтъ сошлифовывался возмолено равпо- 
мврнѣе. Для болѣе легкаго достижеиія этого слѣдѵѳтъ 
придать камню профиль такъ, какъ показано иа рис. 28, 
т. е. наклонно по отношепію къ боісовымъ гранямъ.
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Если же профиль будѳтъ воспроизведешь такъ, какъ это 
представлено на рис. 27, то грунтъ будетъ сошлифовы- 
ваться неравномѣрио и, чтобы избѣжать этого, потре
буется сильное боковое давленіе иа камень въ направленіи 
стрѣлки.—Операцію ведутъ въ той последовательности, 
что сначала пілифуютъ-заднюю сторону и фальцъ—съ 
цѣлыо совершенно удалить попавшій на нихъ грунтъ, 
если только не хотятъ произвести это сострагиваніемъ 
послѣ шлифовки. Затѣмъ шлифуется бочекъ и, наконецъ, 
части профиля. При брускахъ, профили которыхъ со
ставлены болѣе чѣмъ изъ трехъ частей, цѣлесообразно 
сначала отшлифовать только двѣ или три части профиля, 
затѣмъ дать бруску просохнуть и послѣ того приступить 
къ шлифовкѣ слѣдуюіцихъ двухъ-трехъ частей. Если 
бы шлифовать всѣ части профиля непрерывно одну за 
другою, то вода столь долго находилась бы въ сопри- 
косновеніи съ груптомъ, что послѣдній сильно размягчился 
бы по краямъ и легко могъ отдѣлиться отъ нихъ при 
протираніи бруска на-сухо.

Рис. 27. Рис. 28.

Когда поверхность вполнѣ выровнена,—что легко обна
руживается плавиымъ, легкимъ ходомъ камня,—проти- 
раютъ брусокъ влажной губкой для удалеиія сошлифо- 
ваннаго грунта, затѣмъ моютъ ее въ водѣ и, отжавъ 
возможно лучше, протираютъ ею профилированную по
верхность бруска на-сухо, проходя послѣдній вдоль длины 
за одинъ разъ. Приэтомъ пользуются самой нѣжной 
губкой. Болѣе грубую употребляютъ для нижней стороны, 
фальца и задней стороны бруска. Послѣ- того брусокъ 
ставятъ, но возможности, вертикально на подставкѣ, 
описанной въ главѣ о принадлежиостяхъ позолотчика.

Если брусокъ былъ загруитовапъ въ три пріема, то 
шлифовка требуется очень небольшая; нужно только 
употреблять воды въ такомъ количествѣ, чтобы полу

чающаяся При шлифовкѣ масса была жидкою. Затрудни* 
тельнѣе шлифовать брусокъ въ томъ случаѣ, когда за- 
грунтовка была произведена болѣе чѣмъ въ три пріема. 
Необходимо тогда предъ окончательной шлифовкой испра
вить края помощью помянутой массы; чтобы послѣдняя 
получилась достаточно густой, операцію шлифованія во
ду тъ съ малымъ количествомъ воды. Преягде чѣмъ при
ступить къ шлифовкѣ, изъ угловъ помощью крючка уда- 
ляютъ излишній грунтъ,—коль скоро это не было сдѣла- 
но послІ> того, какъ послѣдній слой грунта слегка под- 
сохъ. При шлифовкѣ масса образуешь около краевъ воз- 
вышенія, которыя срѣзываются затѣмъ ножемъ; имъ про- 
водятъ въ косомъ направленіи безъ всякаго давленія. 
Края такимъ образомъ исправляются, и брусокъ послѣ 
того оставляютъ высохнуть и уже только тогда присту
паютъ къ окончательной шлифовкѣ, которая должна 
быть произведена возможно быстрѣе, чтобы грунтъ иа 
ребрахъ не могъ размягчиться настолько, чтобы сойти 
съ нихъ при иротираніи бруска на-сухо.— Указаннымъ 
же пріемомъ исправляется загрунтованная поверхность 
и въ томъ случаѣ, если она имѣетъ открытые пузыри.

Какъ сказано, для шлифовки употребляется песчани
ковый камень. Такой матеріалъ можно предпочесть иемзѣ 
въ виду того, что послѣдняя не можетъ быть достаточно 
однородна, и потому при шлифовкѣ отъ нея отдѣляются 
частички, портящія какъ шлифующую, такъ и шли
фуемую поверхности. Вслѣдствіе этого является необхо
димость въ послѣдующемъ исправленіи куска пемзы и 
задѣлкѣ полосъ на поверхности бруска. Эти недостатки 
устраняются при употребленіи песчанаго камня. Подго
товка его представляетъ, конечно, болѣе труда, чѣмъ 
подготовка пемзы; но зато профиль, сдѣлапный на камнѣ, 
сохраняется (т. е. не требуетъ никакпхъ исправленій) 
въ 3— 4 раза дольше, чѣмъ профиль, сдѣланный па по
верхности куска пемзы.

Отшлифованные бруски чистятся затѣмъ помощью шкур
ки ). Употребляютъ для этого большіе или меныніе по 
величинѣ куски, въ зависимости отъ величины отдѣлы- 
ваемыхъ частей. Каждый кусокъ сгибается такъ, чтобы

*) Очень часто употребляется шкурка, приготовляемая такимъ 
ооразомъ: смазашіую клеемъ бумагу обсыпаютъ порошкомъ кремпя. 
Іакая шкурка идетъ вообще для тѣхъ же цѣлей, какъ и стеклян
ная бумага и отличается отъ послѣдней тѣмъ, что беретъ гораздо 
сильнѣе, и потому работать съ нею нужно нѣсколько осторожнѣе. 
Изнашивается она далеко не такъ скоро, какъ стеклянная,— что 
зависитъ отъ того, что отдѣльныя частички (кремневыя) болѣе 
стоики въ отношеніи сохраненія острыхъ реберъ и угловъ, чѣмъ 
хрупкія стекляпныя.
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опъ плотно прилегалъ ко всей поверхности. Самую опе- 
рацпо ведутъ такимъ образомъ, что, сильно прижимая 
шкурку однимъ или пѣсколышми пальцами правой руки 
къ обрабатываемой части, производятъ тѣ лее движенія, 
что и при шлифовкѣ. Когда работа кончена, бруски—по 
нѣсколько въ рядъ—помѣіцаютъ на рабочій столъ и на
чисто сметаютъ съ нихъ пыль щеткой или толстой ще
тинной кистыо.

Бруски, загрунтованный помощью ціэйзена, точно также 
чистятся шкуркой.

—Послѣ шлифовки загрунтованной поверхности и чистки 
ея или—какъ говорилось—помощью шкурки, или же су
химъ хвощемъ (эта операція носитъ у пасъ иазваніе 
шихтановки, происшедшее, вѣроятпо, отъ нѣмецкаго 
«Schachteln», что значить—тереть, натирать хвощемъ), 
—причемъ нужно держаться того лее правила, какъ и 
при шлифовкѣ,—приступаютъ къ дальнѣйшей подготовкѣ 
позолачиваемыхъ предметовъ. Она ведется въ зависимости 
отъ того, доллсны ли предметы получить глянцевую по
золоту или матовую.

Пол и ментовка для глянцевой позолоты. Полиментъ со
стоитъ, какъ подробно указывалось рацѣе, изъ тонко 
отмученной глины въ смѣси съ другими веществами: 
мыл омъ, жиромъ и пр. Чтобы паиесенный полиментъ 
прочно держался па груптѣ, его смѣшиваютъ съ клеевымъ 
растворомъ. ІІослѣдній доллеенъ быть надлежащей кре
пости, такъ какъ иначе, если онъ папр. будетъ очень 
слабъ, то полиментъ, при полировкѣ, отскакиваетъ отъ 
грунта и тѣмъ самымъ иричиняетъ лишь трудно испра
вимые изъяны въ работѣ; если лее, наоборотъ, клеевой 
растворъ слишкомъ крѣпокъ, то заполиментоваиная по
верхность будетъ очень жестка, и золото при полиуовкѣ 
будетъ соскабливаться. —  При замішіиваніи полимепта 
цѣлесообразно поступать слѣдующимъ образомъ. Въ ка
менный горшокъ требуемой величины вносятъ нѣсколысо 
полпыхъ столовыхъ ложекъ полимента, имѣющаго видъ 
густой кашицы, и приливаютъ къ нему, мало-по-малу, 
дождевой воды или мягкой рѣчиой до тѣхъ поръ, пока онъ 
не разжидится настолько, что будетъ стекать съ ще
тинной кисти, которою производится смѣшиваніе. Тогда 
такой лее кистыо протираютъ массу черезъ небольшое 
частое волосяное сито или черезъ полотно съ цѣлыо со
общения ей однородности. Къ такой массѣ приливаютъ 
затѣмъ, небольшими частями и при постоянномъ размѣ- 
шиваніи щетинною кистыо, клеевой растворъ, который 
готовятъ изъ 32 грам. лучшаго клея и 1  литра воды. 
Улсе по прибавленію самаго иезначительпаго количества
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клея, полиментъ опять загуетѣваетъ, и его нужно тща
тельно размѣшать прелсде, чѣмъ прибавить еще клеевой 
жидкости. Такъ, приливая послѣднюю малыми количества
ми и каждый разъ хорошенько размѣшивая массу, посту- 
паютъ До тѣхъ поръ, пока при новой прибавкѣ клея 
полиментъ улсе пе будетъ болѣе дѣлаться гуще. Тогда 
его окончательно разжижаютъ и настолько, чтобы онъ 
могъ только каплями стекать съ кисти.

Подлежащую поверхность покрываютъ полиментомъ 
помощью волосяной (бѣличьей) кисти отъ 4 до 5 разъ 
давая калсдому нанесенному слою хорошо высохнуть! 
Покрыты должны быть сдѣланы очень ровно, чтобы на 
однихъ мѣстахъ поверхности полимента не было болѣе 
чѣмъ на другихъ. ІТослѣ панесенія всѣхъ слоевъ поли
мента, когда послѣдній изъ нихъ вполнѣ высохъ, по
верхность слегка протираютъ чистымъ сукномъ. При по- 
лиментовкѣ листеля, для достиженія равпомѣрпости въ 
покрытіи слѣдуетъ наносить слои полимента погіеремѣнно 
въ обратныхъ направленіяхъ и притомъ каждый изъ нихъ 
за одинъ разъ, т. е. не отнимая кисти, при прохожденіи 
ею вдоль полиментуемаго бруска, пи разу отъ поверхности 
ею. Вполнѣ заполимептованный брусокъ точно таклее 
протираютъ кускомъ сукна или фланели, или же обма- 
хиваютъ мягкой щеткой.

Какъ было говорело, весьма важно, чтобы полиментъ 
былъ правильной крѣпости. Однако, точно указать, сколько 
именно нужно взять для полимента клея, нельзя по двумъ 
причинамъ. Съ одной стороны, добротность взлтаго въ 
дѣло клея очень относительна, а съ другой— крѣпость 
раствора должна зависѣть отъ процентная содерлеанія 
клея въ грунтѣ. Ріменно, если въ послѣдиемъ клея мно
го, то полиментъ нужно взять слабый; наоборотъ, для 
грунта съ малымъ содержаніемъ клея полиментъ слѣдуетъ 
употреблять болѣе крѣшсій. Съ внѣншей стороны о крѣ- 
иости клеевого раствора, взятаго для полимента, можно 
судить по слѣдующимъ иризнакамъ. Если клей былъ 
слишкомъ крѣнокъ, то при нанесеніи уже перваго слоя 
полимента на поверхности образуются какъ бы кольца- 
если же полиментъ слабъ, то молено замѣтить, что кисть 
легко прилииаетъ къ загрунтованной поверхности. Прак
тика научаетъпозолотчика правильпо определять, тре-
™ СЯ п  npf  b къ псшшеіІТУ поды или раствора 
клея.—Применяется таклсе слѣдующій пріемъ для опре-
дішшія качества полимента. ІІослѣ четвертаго иокрытія
проходятъ заполиментованную поверхность волосяной
кистыо, смоченною въ спиртѣ, разбавлепномъ полуторпымъ
количествомъ воды. Коль скоро жидкость быстро исче-



заеТъ въ полиментѣ, то послѣдній слишкомъ слабъ. На* 
оборотъ, если жидкость остается долго на поверхности* 
не будучи впитываема, то полиментъ очень крѣпокъ» 
Въ первомъ случаѣ, пѣкоторые позолотчики сошлифовыва* 
ютъ полиментъ до самаго грунта и уже затѣмъ дѣлаютъ 
покрытіе болѣе крѣпкимъ* ДруГіё же поступаютъ такъ, 
что проходятъ заполиментоваиную поверхность слабымъ 
клеевымъ растворомъ и послѣ того полименту ютъ еще 
нѣсколько разъ. Послѣдній способъ, требуя столько же 
времени, какъ и первый, является однако крайне не
надежными не говоря уже о томъ, что, при болыиемъ 
числѣ слоевъ полимента, подлежащая золоченію поверх
ность не можетъ быть достаточно чистой, и потому глян
цевая позолота получится плохихъ качествъ.—Во второмъ 
случаѣ, когда полиментъ крѣпокъ, дѣлаютъ еще одно— 
два покрытія, но полиментомъ, разбавленнымъ водою. 
Мпогіе позолотчики, для устраненія надобности въ иослѣ- 
дующихъ исиравленіяхъ, поступаютъ при полиментовкѣ 
т. обр., что первые три— четыре покрытія дѣлаютъ 
слишкомъ крѣпкимъ полиментомъ, а четвертое или пя
тое—полимептомъ, смѣшаниымъ съ одной только водою. 
Такой пріемъ не можетъ быть однако рекомендованъ для 
рабочихъ, не имѣющихъ большого навыка въ полимен- 
товкѣ. Легко видѣть, что способы исправленія и главнымъ 
образомъ для тѣхъ елучаевъ, когда употребленный поли- 
мептъ. оказался очень слабымъ, требуютъ большой траты 
и времени и матеріаловъ. Дѣлесообразнѣе въ виду этого 
установить крѣпость полимента по пробной полиментовкѣ 
небольшого загрунтованная куска дерева. Этимъ пу
темъ при самомъ пезначителыюмъ расходѣ въ матеріалѣ 
достигается значительное сбереженіе во времени.

Полиментовка для матовой позолоты. Всѣ мѣста, на 
которыхъ должна быть воспроизведена матовая позолота, 
предварительно— и именно тотчасъ послѣл ишиевки,— окра
шиваются охрою съ небольшой приыѣсыо крона *). Крас
ки стираются на плитѣ помощью куранта съ такимъ 
количествомъ воды, чтобы смѣсь получилась не слишкомъ 
густой. Когда всѣ подлежаіція мѣста подкрашены, ихъ 
шихтануютъ обычнымъ путемъ. Послѣ того приступаютъ 
къ полиментовкѣ ихъ, соблюдая вышеуказанныя правила. 
ІІоелѣ нанесенія двухъ первыхъ слоевъ полимента, вы
сохшая поверхность протирается сукномъ и затѣмъ всѣ 
части, предназначенный подъ матъ, покрываюткя тонкимъ 
слоемъ подогрѣтаго жидкая рыбьяго (осетровая) клея.

*) Хромовокислая окись свинца— желтая краска, употребляемая 
въ малярномъ дѣлѣ.
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Давъ имъ высохнуть, ихъ поли менту ютъ еще два раза, 
оставляютъ затѣмъ для просушки и опять протираютъ 
сукномъ.

ІІослѣ того, какъ предметъ заполимеитованъ, присту- 
паютъ къ золоченію его.— Нужно заметить, что въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ мѣста, предназначенный для матовой 
позолоты, предварительно серебрятъ съ цѣлыо получепія 
болѣе красивой позолоты. Высеребренныя поверхности 
обметаются мягкою щетинной кистыо и покрываются за- 
тЬмъ тонкимъ слоемъ рыбьяго клея. Иногда серебреніе 
производятъ предъ иолиментовкою, т. е. тотчасъ же за 
шихтановкою, причемъ подлежат,ія части покрываются 
предварительно рыбьимъ клеемъ.—Хотя номощыо се- 
ребренія и достигается то, что матовая позолота выходитъ 
очень красивой, тѣмъ ие менѣе способъ этотъ, какъ 
болѣе дорогой, чѣмъ обыкновенный, применяется сравни
тельно рѣдко.

Нанесеніе позолоты матовой и глянцевой. ГІодготовивъ 
предметы указанными способами, приступаютъ къ золо- 
ченію ихъ. Предварительно подлсжащій предметъ обма- 
хиваютъ хорьковыми кистями и, до начала операціи, 
прикрываютъ иолотномъ, чтобы онъ не пылился. При 
работѣ мастеръ выдуваетъ па золотарную подушку (опи
санную ранѣе—рис. 8 и 9) изъ книжки золота отъ 5 
до 10  лиетковъ. Затѣмъ золотарнымъ пожемъ (рис. 10) 
отдѣляетъ одинъ изъ нихъ на средину подушки, рас- 
правляетъ его раздуваніемъ и, если листокъ будетъ 
накладываться не цѣлымъ, отрѣзываетъ отъ пего ножемъ 
требуемую часть. Накладывапіе золота производится по
мощью лапки, вставляемой, для болѣе удобная обращепія 
съ нею, въ ручку, или такъ называемую рефелку (рис. 
6). Чтобы къ лапкѣ лучше приставали листки золота, 
ее слегка ламасливаютъ коровышъ масломъ. Для этого 
небольшую квадратную дощечку изъ крѣикаго дерева, 
называемую «палитрой>, покрываютъ тонкимъ слоемъ 
масла и елегка ударяютъ но ней нѣсколько разъ лапкой, 
которую держать въ правой рукѣ. Ііѣкоторые позолот
чики не употребляютъ палитры, а просто намазываютъ 
масломъ ладонь лѣвой руки и по ней ударяютъ лапкой. 
Когда послѣдияя намаслена, то, держа ее въ лѣвой ру- 
кѣ, мастеръ спимаетъ ею съ подушки листокъ золота 
и переноситъ его, поддерживая лапку правою рукою, 
на подлежащее мѣсто предмета, предварительно смочен
ное вииомъ (спиртъ, разбавленный полуторнымъ коли
чествомъ воды), помоіцыо кисточки соответственной ве
личины. Затѣмъ, коль скоро листокъ положенъ, неплотно 
ириставшія части его прижимаются къ поверхности предме
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та кистыо—притычкой, которую мастеръ дѳржитъ въ 
правой рукѣ. Если золото, при спятіи его съ подушки, 
начнетъ плохо приставать къ лапкѣ или лее совсѣмъ не 
будетъ сниматься ею, то лапку слѣдуетъ намаслить вновь. 
По окончаніи паложенія золота, приступаютъ къ по
лировке подлежат,ихъ мѣстъ предмета помощью такъ 
называемая лощила или зубка (рис 1 1 ,  12 и 13); при
этомъ вызолоченному предмету нужно дать сначала хо
рошо просохнуть; безъ этого, при полировкѣ, на поверхно
сти могутъ образоваться неровности вслѣдствіе сдвига 
лиетковъ. Но и кромѣ того, чѣмъ лучше высохла позо
лота, тѣмъ сильнее будетъ блескъ отполированныхъ по
верхностей; напротивъ, если позолота еще сыра, то, хотя 
и можно достигнуть при полировкѣ хорошаго блеска, 
но онъ, по мѣрѣ высыханія предмета, будетъ тускнѣть. 
Качество полировки зависитъ также и отъ полимента. 
Чѣмъ послѣдній лспрнѣе и чѣмъ тоньше глина, входя
щая въ составъ его, тѣмъ позолота полируется лучше. 
При полировке не слѣдуетъ сильно нажимать на зубокъ; 
иначе, при слишкомъ просохшей полируемой поверхности, 
на ней будутъ получаться маленькіе отпечатки, обуслов- 
ливающіе мерцающій блескъ позолоты. Штрихи зубкомъ 
нужно дѣлать, ио возмолшости, параллельно другъ другу; 
безъ соблюденія этого блескъ отполированныхъ мѣстъ 
будетъ таклее пекрасивъ. Что касается пріема въ дер- 
лсаніи полировальная камня, то таковой зависитъ какъ отъ 
формы камня, такъ и отъ формы полируемой час
ти.—Иногда при полировкѣ — которую вообще нулшо 
вести очень осторожно—золото въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
протирается до полимента. Это зависитъ или отъ дурпа- 
го качества полимента, или отъ попавшей на полируемое 
мѣсто пыли. Для исправлепія позолоты на такія мѣста 
накладываются надлелсащей величины кусочки золота 
(флики) и затѣмъ полируются.

Всѣ вызолоченныя мѣста, доллсенствующія имѣть ма
товую позолоту, подвергаются слѣдующей обработке. 
Прежде всего ихъ покрываютъ тонкимъ слоемъ рыбьяго 
клея. Затемъ предметъ тщательно осматриваюсь и, въ 
случае некоторыхъ изъяповъ на матахъ, папр. трещинъ 
и пр., производятъ такъ называемую «фликовку> этихъ 
местъ, т. е. на пихъ вновь накладывается золото (на 
вине). После того матовыя места вторично кроются 
рыбьимъ лее клеемъ, по более крепкимъ, чемъ въ первый 
разъ, и, наконецъ, когда второй слой клея вполне 
высохъ, покрываются матомъ. Какъ улсе было говорепо 
въ своемъ месте, при панесеніи мата его пулено все 
аремя нагревать на водяной баігЬ, такъ какъ безъ этого
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онъ застываетъ. При выполненіи самой операціи необхо
димо держаться двухъ правилъ: во 1-хъ, чтобы матъ 
ложился везде равномернымъ слоемъ, и во 2-хъ, чтобы 
онъ не заходилъ па полированныя места.

При золоченіи по лаку (ормулю) все подлелсащія 
части предмета, предъ шихтановкой его, покрываются 
до трехъ разъ желтымъ слиртовьімъ лакомъ. После лее 
полиментовки предмета на нихъ наносится тонкій слой 
лсидкая рыбьяго клея, и улсе затемъ производится по
золота и полировка ихъ описаннымъ способомъ. По окон- 
чаши полировки эти места опять покрываются рыбьимъ 
клеемъ, затемъ производится осмотръ предмета и ис- 
правленіе изъяновъ и после того—окончательное покры
вайте частей, вызолоченныхъ по лаку, тонкимъ слоемъ 
рыбьяго клея, причемъ предварительно ихъ слегка нро- 
тираютъ чистой ватой.

Описавъ пріемы зол о ч р .н ія , п о  клеевой подготовке, 
деревянныхъ издѣлій вообще, мы спеціально раземотримъ 
теперь золоченіе листеля.

Рис. 29.

На рис. 29 представлено особое приспособленіе, ко
торымъ пользуется позолотчикъ при золоченіи профили- 
рованныхъ брусковъ. Это—две соедипенныхъ подъ пря- 
мымъ угломъ доски A B  и В В ,  изъ которыхъ въ верти
кальной сделанъ рядъ четырехъуяльпыхъ вырезовъ раз
личной величины. Горизонтальной доскою приспособлепіе 
помещается при работе на рабочемъ столе или верстаке, 
а въ тотъ или иной прорезъ вертикальной доски поме-
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щается однимъ концомъ своимъ обрабатываемый брусокъ; 
другимъ концомъ брусокъ кладется въ соотвѣтствующіЙ 
прорѣзъ. другой точно такой лее подставки, расположен
ной противъ первой на требуемомъ разстояиіи. При золо
чены листеля съ большимъ удобствомъ применяется 
подушка, представленная на рис. 8. Мастеръ беретъ ее 
въ лѣвую руку, продѣвъ большой палецъ въ кожаную 
петлю, прибитую снизу дощечки А , и поддерживая ука- 
зательпымъ пальцемъ. Предварительно въ заднюю часть 
подушки, обрамленную бортикомъ 13 , выдуваются листки 
золота. Перенеся одинъ изъ нихъ золотариымъ ножемъ 
на переднюю часть подушки и расправивъ его раздува- 
ніемъ, разрѣзываютъ его на такія полоски одинаковой 
ширины, какія требуются для золоченія подлелсащаго 
бруска. При слишкомъ расчленяющемся профилѣ послѣд- 
няго накладываютъ золото (тѣмъ лее способомъ, какъ 
было указано выше) сначала на наружную часть его и 
полируютъ ее, и улсе послѣ того приступаютъ къ золо- 
ченію слѣдующей части и т. д. Это дѣлается въ виду 
того, что если сразу позолотить всю профильпую по
верхность бруска, то при полировкѣ, при удерлеиваніи 
бруска рукою въ одномъ положены, съ нѣкоторыхъ мѣстъ 
легко сдвинуть золото. Иное дѣло, если вызолоченныя 
части отполированы; въ этомъ случаѣ золото дерлсится 
столь прочно, что указанная произойти не можетъ. Накла
дывай іе позолоты производится всегда отъ правой руки 
къ лѣвой. Болѣе узкіе брусочки—до 21/,, сантиметровъ 
(Vie вершка) шириною—золотятся за одинъ разъ. За- 
труднительнѣе всего золотить глубоко вдающіяся поверх
ности.

Эту работу можно облегчить тѣмъ, что подобную по
верхность золотятъ накладываніемъ двухъ полосокъ зо
лота, изъ которыхъ одна покрываетъ другую болѣе, чѣмъ 
на половину. Однако, коль сісоро лселательно получить 
очень чистую полировку, такимъ пріемомъ лучше не поль
зоваться, такъ какъ вездѣ тамъ, гдѣ въ серединѣ по
верхности одна полоса заходитъ за другую, вино высту- 
паетъ нарул;у и причиняетъ появление пятенъ. Въ по- 
перечномъ направлены бруска послѣдуюіцуіо полосу кла
дутъ всегда съ нъкоторымъ заходомъ на предыдущею, 
не упуская приэтомъ изъ вида возмолшой экономіи въ 
матеріалѣ. При золоченіи глубокихъ выемокъ, при усло- 
віи, что среднія части доллсны быть матовыми, полоски 
золота накладываютъ такъ, чтобы одна покрывала дру
гую именно въ томъ мѣстѣ, на которомъ будетъ мато
вая позолота. Что касается полировки неширокихъ брус
ковъ, которые золотятся за одинъ разъ, то ее ведутъ
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такимъ образомъ, что сначала, положивъ вызолоченный 
брусокъ па заднюю сторону, полируютъ бочекъ, затѣмъ 
брусокъ кладутъ на нижнюю сторону и полируютъ часть, 
смежную съ задней его стороной, и послѣ того, въ послѣ- 
допательномъ порядкѣ, остальныя подлежащія части. 
Во врелш операціи брусокъ, поддерживая его въ по
лотняной чистой пряпочкѣ лѣвон рукою, повертываютъ 
такъ, чтобы полировальный камень могъ лощить поли
руемую поверхность во всѣхъ мѣстахъ. Красота поли
ровки зависитъ не отъ однихъ только качествъ поли
мента, но и отъ чистоты и нѣ ж ноет и золота. Если по
з д н е е . лсеетко, то оно скребется при полировкѣ, и 
блескъ потому получается крайне некрасивый. Для 
устраненія хотя бы отчасти этого недостатка, проходятъ 
полируемую поверхность слегка сальной или промасленной 
волосяной кистыо. Такой же пріемъ молено рекомендовать 
и для того случая, когда брусокъ предъ полировкой 
запылился.— Что касается недостатковъ позолоты, зави- 
сящихъ оть того, что листки золота тамъ и сямъ имѣ- 
ють скважинки и образовавшіяся при накладываніи зо
лота складки и пр. не всѣ заполировьіваются,—то они 
исправляются обычиымъ способомъ, о которомъ упоми
налось выше. Для этой цѣли, именно, разрѣзываютъ 
иѣсколысо золотыхъ лиетковъ на продолговатые и ква
дратные кусочки (флики) и оставляютъ ихъ или иа по- 
душкѣ, или же сдуваютъ въ картонную коробку, иомѣ- 
щаемую на рабочемъ столѣ. Отдѣляя кусочки требуемой 
величины, кладутъ ихъ на изъянныя мѣста, предвари
тельно смоченный виномъ. Пользуются приэтомъ двумя 
маленькими волосяными кисточками, имѣющими общую 
деревянную ручку. Однимъ концомъ такой двойной кис
ти подлежащее мѣсто смачиваютъ виномъ, другимъ лее 

на него накладывается и прижимается золото. Этотъ 
конецъ долженъ быть слегка намаслеиъ. На полирован- 
ныхъ поверхпостяхъ изъянноо мѣсто смачивается виномъ 
только но своей величинѣ, кусочекъ лее золота берется 
больше, такъ чтобы, когда онъ будетъ налолеенъ, оста
вались еще свободные, не приставшіе къ поверхности 
края. При иеиравленіи лее иа матовыхъ частяхъ бруска, 
виномъ смачивается мѣсто, большее собственно изъян- 
наго и того кусочка, который иалолсится на поелѣднее. 
Такимъ образомъ нанесенный листокъ золота будетъ при
легать къ поверхности и своими краями. Если бы этотъ 
нослѣдніи пріемъ нримѣпить къ исправлеиію и полиро- 
ванныхъ частей, то по краямъ фликовъ остались бы за- 
мѣтныя нослѣ полировки полоски. Послѣ того, какъ 
иеправлегшыя мѣста подсохли, приступаютъ къ поли-
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ровкѣ ихъ въ подлежащихъ частяхъ, причемъ предва
рительно удаляютъ излишиее золото, легко проводя по 
фликамъ сухимъ пальцемъ. Съ матовыхъ мѣстъ золото 
снимаютъ волоеяиой кистыо.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Золоченіе по масляной подготовкѣ. Такого рода золо- 
ченіе примѣняется вообще для предметовъ, подвергаю
щихся атмосфернымъ вліяиіямъ или же пзготовленныхъ 
изъ такого матеріала, на которомъ клеевая позолота 
прочно держаться не молсетъ. Такъ, внѣшнія части 
зданій, внутреннія и наружныя части церквей, ісакъ 
напр, главы, кресты, гладкія поверхности икоиостасовъ 
и пр., далѣе— всевозможный желѣзныя рѣшетки и мно- 
гіе другіе предметы изъ желѣза или дерева, а также 
камня, мрамора, гипса, папье-маше и т. д.—золотятся 
по масляной подготовкѣ. Послѣдняя бываетъ двоякой, 
въ зависимости отъ чего различаютъ два способа золо- 
ченія—на маслѣ и на мордапъ.

I. Золоченіе на маслѣ. Подлежащіе предметы, прелсде 
чѣмъ приступить къ золочепію ихъ, слѣдуетъ прошли
фовать подходящимъ матеріаломъ для удаленія съ по
верхностей ихъ различныхъ иеровпостей. Послѣ того 
производятся слѣдующія операціи.

Грунтовка. Предметъ покрываютъ сначала свинцовыми 
бѣлилами, хорошо стертыми съ масляиымъ лакомъ, затѣмъ 
ему даютъ высохнуть на воздухѣ и, когда это произо
шло, шпатлюютъ случайныя трещины или отверстія масля
ной замазкой, готовящейся изъ маслянаго лака и сури
ка или глета. ІІослѣ того на первое покрытіе наносятъ 
по крайней мѣрѣ два слоя лселтой краски, которую 
приготовляютъ изъ маслянаго Лака и глета или охры. 
Коль скоро желательно, чтобы позолота вышла болѣе 
нѣясной или блестящей, то краски слѣдуетъ положить 
большее число слоевъ—для полученія загруитовки, вы- 
дерлсивающей продолжительную шлифовку. Покрытій дѣ- 
лается именно до девяти, причемъ прочность грунта 
обусловливается тѣмъ, что каждый слой кладется не 
ранѣе того, какъ предыдущій уже вполнѣ высохъ.— 
При груптовкѣ предмета пользуются щетинной кистыо 
той или иной величины, смотря по роду грунтуемыхъ 
поверхностей или украшеиій. При выполйеніи этой опе- 
раціи необходимо соблюдать то правило, чтобы въ углуб- 
леніяхъ и углахъ не было нололсено грунта болѣе, 
чѣмъ на другихъ мѣстахъ. Иначе, съ одной стороны, 
различныя не крупныя украшеиія предмета, коль скоро
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таковыя имѣются, будутъ слишкомъ замазаны и потому 
потеряютъ свой видъ, а съ другой—слишкомъ толстый 
слой грунта при высыханіи дѣлается морщинистымъ, 
и шлифовка такого рода мѣстъ будетъ очень затрудни
тельна.—Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть лсела- 
тельпымъ воспроизвести на масляномъ грунтѣ такую 
позолоту, блескъ которой былъ бы почти одииаковъ съ 
блескомъ полированнаго золота. Чтобы это сдѣлать воз
можными чисто отшлифованный грунтъ прокрываютъ 
3 4 раза масляиымъ или спиртовымъ копаловымъ лакомъ.

Шлифовка маслянаго грунта производится помощью 
тѣхъ же матѳріаловъ, какъ и шлифовка клеевого грунта. 
Изогпутыя ̂ поверхности молено также шлифовать кускомъ 
мягкаго войлока со смоченнымъ пемзовымъ порошкомъ. 
Для доетиженія большей гладкости поверхность, разъ 
отшлифованную и послѣ того покрытую однимъ слоемъ 
грунтовой краски, еще разъ шлифуютъ тонко отмучен- 
пымъ порошкомъ пемзы или препарированнымъ порошкомъ 
оленьяго рога—и равнымъ образомъ помощью войлока 
и при употребленіи воды. ІІослѣ шлифовки предметъ 
протираютъ сначала смоченной губкой, a затѣмъ—на-сухо 
полотномъ

Покрываніе масляиымъ лакомъ. Отшлифованный грунтъ 
кроютъ масляиымъ лакомъ. Если послѣдній ие совсѣмъ 
чистъ, его предварительно фильтруютъ черезъ пропускную 
бумагу. При работѣ лакъ дерлсатъ въ пеболыномъ фар- 
форовомъ ^сосудѣ, отверстіе котораго снаблсено латунной 
проволокой. Кисть берется мягкая щетинная. ІІослѣ 
калсдаго ногрулсепія ея въ лакъ, излишиее количество 
его снимаютъ обмахиваніемъ о сказанную проволоку. 
При нанесеніи лака нужно стараться, чтобы онъ вездѣ 
ложился тонкимъ, равиомѣрнымъ слоемъ, для чего не
обходимо крыть ісалсдое мѣсто въ разныхъ направленіяхъ. 
Чтобы судить о равпомѣриости дѣлаѳмаго покрытія, 
лакъ можно подцвѣтить небольшимъ количествомъ кино
вари или желтой хромовой краски. Для онытнаго позо
лотчика это является однако совершенно излишнимъ.
— Кисти, которыми работаютъ, необходимо сохранять 
возмолено лучше. Тотчасъ же нослѣ употребленія ихъ 
помѣщаютъ въ обыкновенный горшокъ, наполненный 
долсдевой водою, чѣмъ предотвращается высыханіе ихъ. 
Если лее кисть по употребленіи высохнетъ, то нослѣ 
того она, въ болынинствѣ елучаевъ, въ дѣло не годится, 
такъ какъ, съ одной стороны, ее крайне трудно очис
тить отъ затвердѣвшаго лака, а съ другой—если бы 
даже это удалось, то она все равно утрачиваетъ свою 
гибкость. При пользованіи такой кистыо, отъ волосковъ
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ея будутъ отскакивать неболыпіе кусочки, которые мало 
или совсѣмъ не замѣтиы при работѣ, но которые однако 
могутъ испортить пидъ отдѣланныхъ поверхностей.

Позолота. Накладываніе золота производится послѣ 
того, какъ лаковое покрытіе подсохло въ достаточной 
степени. Оно должно именно быть еще клейкимъ, но 
въ то же время не стираться. Водя по нему пальцемъ, 
мастеръ опредѣляетъ, можно ли приступить къ золоченію 
или еще пѣтъ. Самый пріемъ золоченія тотъ лее самый, 
какъ и при клеевой позолотѣ. Приэтомъ, въ случаѣ 
предмета съ различная рода украшеніями, золото рас- 
предѣляется помощью мягкой щетинной кисти; если же 
подлежащая позолотѣ поверхность совершенно гладкая, 
то листики золота прижимаютъ кускомъ ваты и затѣмъ 
растираюсь.

Описанный способъ золоченія на маслѣ практикуется 
главнымъ образомъ въ заграничныхъ мастерскихъ. У 
насъ подготовка ведется нѣсколько иначе. Именно, предъ 
грунтовкой желтой краской иредмесь не прокрывается 
свипцовыми бѣлилами. Затѣмъ, послѣ панесепія маслянаго 
лака, предметъ кроюсь одинъ разъ олифою, къ которой 
предварительно прибавляется небольшое количество рас
тертая иа маслѣ крона. Въ остальномъ операція золо- 
чепія ведется такъ же, какъ пояснено выше.

Деревянныя вещи для золоченія на маслѣ подготов
ляются таклсе и клеевымъ способомъ. При такого рода 
иодготовкѣ нодлелсащій предметъ сначала проклеиваюсь, 
затѣмъ грунту ютъ 2—8 раза леи дк имъ левкасомъ, за
грунтованную поверхность шлифуюсь, послѣ шихтану- 
ютъ и покрываютъ спиртовымъ лакомъ до 2 разъ. Послѣ 
того производится подготовка на масло и затѣмъ золоче- 
піе описанными выше пріемами.

II. Золоченіе на морданъ. При золоченіи по такому 
способу предметы подвергаются слѣдующимъ операціямъ. 
Прежде всего ихъ проходятъ горячей олифой; затѣмъ 
грунтуютъ, смотря по гладкости обрабатываемыхъ по
верхностей, отъ 1 до 3 разъ жидкою желтою краскою. 
Когда грунтъ высохиетъ, подлелсащія мѣста зашпакле
вываются замазкой, готовящейся изъ бѣлилъ, мѣла и 
охры, стираемыхъ съ масломъ. Послѣ того предметы 
шлифуюсь пемзой съ водою, еще разъ грунтуютъ и 
окончательно отшлифовываюсь до полученія вполнѣ глад
кой поверхности. Отшлифованные предметы покрываютъ 
затѣмъ отъ 2 до 3 разъ масляиымъ лакомъ, давая каж
дому нанесенному слою хорошо высохнуть, и полируютъ 
кровав икомъ.
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Подготовленный такимъ образомъ поверхности кроются 
послѣ того морданомъ—особаго рода лакомъ, составляю
щимся изъ растительная или животная клея съ веще
ствами маслянистыми, клеевыми и способными быстро 
сохнуть. Во Франціи вмѣсто такого лака употребляютъ 
слѣдующую ісомпозицію. Плавятъ:

въ 50 част, жирная масла
50 * янтаря,
1 2—13 > мастики въ слезкахъ и
3 » бѣлой смолы

и полученную лсидкость освѣтляютъ, прибавляя къ ней 
терпентиннаго масла. Къ покрытію, сдѣланному такой 
хорошо приготовленною жидкостью, золото пристаетъ очень 
сильно. Морданъ кладется щетинной ісистыо, и нанесен
ный слой растирается ватой. Послѣдняя операція—сни- 
маиіе мордана—повторяется до 3 разъ, причемъ каждый 
разъ берутся новые куски ваты. Если покрывапіе мор
даномъ происходить въ такихъ условіяхъ, что сдѣлан- 
ное покрытіе можетъ скоро высохнуть (наир, въ жаркое 
лѣтнее время или въ сухомъ, тепломъ помѣщеніи), то 
снять морданъ достаточно будетъ 2 раза. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ, стираніе въ первый разъ 
дѣлается сильнѣе, а въ послѣдиіе разы—болѣе слабо. 
Когда нанесенный слой высохъ,—на что требуется раз
личное время,— приступаютъ къ золоченію, состоящему 
въ непосредственномъ накладывай!и лиетковъ золота па 
подготовленныя указанными способами поверхности. Коль 
скоро золотятся предметы болыпихъ размѣровъ, то лист
ки золота выдуваюсь прямо изъ книжки. Наложенное 
золото прилсимается къ поверхности предмета ватою. По
ел ѣ того, какъ предметъ такимъ образомъ вызолоченъ, 
производятъ осмотръ его, затѣмъ фликовку и, наконецъ, 
протираютъ его чистой ватой.

При такого рода позолотѣ весьма важную роль играетъ 
степень сухости слоя мордана. Если онъ усиѣетъ слиш
комъ высохнуть ранѣе того, чѣмъ будетъ наложено зо
лото, то нослѣднее, дерлсась на такомъ нокрытіи лишь 
крайне непрочно, будетъ легко стираться съ него. Если 
лее, наоборотъ, золото накладывается на морданъ, еще 
нѣсколысо сыроватый, то позолота выйдетъ тусклой, не
красивой.

Для золочеиія на морданъ употребляется трехъ-чет- 
вертпое и иолузолотниковое золото; другіе сорта для 
этой позолоты не имѣютъ примѣиенія, такъ какъ быстро 
портятся.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ неболыніе предметы золо-
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тятея на морданъ съ клеевой подготовкой. Послѣдняя 
производится обычнымъ путемъ. Послѣ нея предметы 
прокрываются 2—3 раза желтымъ спиртовымъ лакомъ, 
затѣмъ 1 — 2 раза масляиымъ лакомъ и улсе послѣ того 
морданятся.

Въ извѣстныхъ случаяхъ бываетъ лселательно сооб
щить позолотѣ, по какому бы изъ описанныхъ выше 
способовъ она ни была воспроизведена, особый оттѣ- 
нокъ. Для этого пользуются масляиымъ лакомъ, готовя
щимся по одному изъ слѣдующихъ двухъ рецептовъ:

І-й ІІ-й
Я н т а р я ............................ 24 ч. 25 ч.
Гуммилака . . . .  6 » — »
Варенаго льняного масла 20 > 25 >
Терпентиннаго масла . — » 50 »

Янтарь и гуммилакъ плавятъ отдѣльно, затѣмъ ихъ 
соединяютъ и, прибавивъ остальныя, указанный въ ре- 
цептѣ вещества, нодцвѣчиваютъ полученный лакъ из- 
вѣстнымъ количествомъ гуммигута, шафрана, драконовой 
крови и орлеана *).

Помимо того употребляется такой лакъ:
Канифоли...................................15  ч.
Янтаря . . . . . . 60 »
Элеми........................................ 30 »
Терпент. масла . . . . 375 >

Во французскихъ мастерскихъ съ усгіѣхомъ иримѣняет- 
ся жидкость, готовящаяся такимъ образомъ. Берутъ:

орлеана..............................6—7 част.
гуммигута............................. 3 »
вермильона........................ 3 »
драконовой крови . . . 1 —2 >
золы виноградн. вылсимокъ 6—7 »

и все кипятятъ въ водѣ до образованія сиропа, который 
продѣживаютъ затѣмъ сквозь шелковое сито.

*) Красящее вещество въ видѣ буроватой снаружи и красной 
внутри массы, получающейся вывариваніемъ или вьшачиваніемъ пло- 
довъ раст. Віха orellana, произрастающаго въ 10 . Америкѣ, па 
Сандпичевыхъ остров ахъ, на Занзибарѣ и пр. Орлеанъ имѣетъ горь
ко-соленый вкусъ, вполнѣ растворяется въ спиртѣ и эфирѣ съ оран- 
жево-краснымъ и въ щелочахъ— съ тѳмно-краснымъ цвѣтомъ.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Изготовленіе унраш еннаго листеля.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ украшеніяхъ вообще. Украшепія на рамахъ и пр., 
предназначающихся для позолоты, воспроизводились ра- 
нѣе исключительно рѣзной работой. Въ настоящее лее 
время ихъ въ болынипствѣ елучаевъ изготовляютъ вы- 
давливаніемъ изъ особой массы. Они накладываются над - 
лежащимъ образомъ на загрунтованный брусокъ, кото
рый затѣмъ подвергается золоченію. Помимо золоченаго 
листеля, въ послѣднее время въ болыномъ количеств'!» 
готовится таклсе украшенный полированный листель. 
Форма или видъ украшеній можетъ измѣпяться до без- 
конечности. На листахъ 9 и 10  дано нѣсколысо об
разцовъ подобныхъ украшеній частью въ уменынен- 
иомъ, частью въ увеличенпомъ масштабѣ.

Особенно излюбленными являются украшенія въ гре- 
ческомъ вкусѣ (à la grecque^, такъ какъ ими обуслов
ливаются пріятные переходы,- далѣе они допускаютъ 
различныя варіаціи и съ легкостью могутъ быть иодо- 
ораны для каждаго даннаго профиля. Рисунки ихъ даны 
на листѣ 9. Смотря по тому, болѣе или менѣе широкъ 
подлелсащій брусокъ, греческія украшенія, т. е. отдѣль- 
иыя части ихъ дѣлаются шириною лишь въ нѣсколысо 
миллиметровъ и должны возвышаться надъ поверхностью 
бруска только иа 2— 3 миллиметра (до 1/ 1в вершка). 
Для золоченаго листеля такія украшенія примѣняются 
сравнительно рѣдко: они идутъ главнымъ образомъ для 
полировал наго листеля, на которомъ ихъ золотятъ. ІІѢ- 
которымъ же изъ нихъ съ преимуществомъ придается 
матовая черная окраска.

Въ иныхъ случаяхъ украшенія дѣлаются изъ золоче- 
ныхъ латунныхъ тонкихъ полосокъ, на которыхъ выдав
ливаются фигуры, подобиыя представлеинымъ въ началѣ 
листа 10. Такія полоски укрѣпляются на срединныхъ 
поверхностяхъ брусковъ, окрашенпыхъ въ тотъ или иной



цвѣтъ, помощью очень мелкихъ штифт иковъ. Украшенія 
этого рода очень красивы и притомъ недороги. Снабжен
ный ими листель цѣлесообразнѣе всего употреблять въ 
видѣ -багетъ для гардинъ, портьеръ и пр.,—такъ какъ 
переработка его для изготовлеиія рамъ сопряжена съ 
извѣстными трудностями. Слѣдуетъ заметить, что латун- 
ныя полосы могутъ быть и никкелированы, и въ такомъ 
видѣ онѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ—въ зависимости отъ 
цвѣта профилированнаго бруска—являются болѣе кра
сивыми, чѣмъ золоченыя.

Другой, въ высшей степени простой и въ то же вре
мя полный вкуса родъ украшеній заключается въ при- 
мѣненіи отдѣльныхъ кнопочекъ, звѣздочекъ, маленькихъ 
розетокъ и т. д., которыя иа соотвѣтственныхъ разстоя- 
ніяхъ, помощью штифтиковъ того же цвѣта, укрѣпля- 
ются на широкихъ поверхностЯхъ прямыхъ профилиро- 
ванныхъ брусковъ. Такъ напр., вбиваютъ гвоздики съ 
звѣздообразными шляпками на разстояніи другъ отъ дру
га около 10 сантиметровъ (2‘/4 вершка).; маленькія 
штампованныя розетки (изъ латуни) съ зазубренными 
краями укрѣпляются помощью простыхъ латунныхъ или 
никкелированныхъ гвоздочковъ; и т. д. Подобный укра- 
шенія сообщаютъ виду бруска больше разнообразія,—и 
иѣтъ надобности ограничиваться употреблепіемъ украшс- 
ній только латунныхъ золоченыхъ или ииккелирован- 
ныхъ, а также отдѣлыіыхъ изъ указанныхъ формъ. На- 
противъ, съ большимъ успѣхомъ применяются, по от- 
д з̂льности или въ соединеніяхъ между собою, листья, 
цвѣтки, завитки и т. п. т .  различныхъ всличипахъ, крас
кахъ и т. д. •

Украшенія металлическія пріобрѣтаются мастерской, 
изготовляющей листель, готовыми. Украшеыія же изъ 
упоминавшейся выше массы приготовляются, обыкновен
но, самими позолотчиками.

Масса для унрашеній. Такая масса доллена быть, по 
возмолсности, пластичной, чтобы она при вирессовывапіи въ 
форму легко могла выполнить всѣ, далее мельчайшія 
углубленія иослѣдней. При высыханіи (затвердѣваніи) 
въ ней не доллено появляться трещипъ. Далѣе, высох
шая (затвердѣвшая) масса доллепа быть крѣпкой и глад
кой, и самое затвердѣвапіе, наконецъ, не должно про
исходить медленно, такъ какъ иначе первое изъ указап- 
ныхъ качествъ ослабляется.

Основными веществами для составленія массы явля
ются клей и мѣлъ или, вмѣсто послѣдпяго, другое ка
кое-либо землиетое вещество. Коль скоро формуются 
украшенія большей величины, то клей необходимо брать
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лучшаго качества, такъ какъ въ толстыхъ куекахъ мас
сы онъ слишком^ долго сохнетъ и потому, если бы взять 
клей низкосортный, то ранее, чѣмъ оиъ вполне высохъ, 
началось бы гніеніе. Чтобы массу сдѣлать болѣе плас
тичной (гибкой), къ раствору клея прибавляютъ льня
ного масла или маслянаго лака и густого терпентина и 
все хорошо перемѣшиваютъ.

Вотъ рецептъ, по которому готовится масса:

^ лея.......................................... З1/;, килогр. (87а фунт.).
Воды..........................................4 литра (93Д ф.).
Канифоли........................ 375 грамм. (8буа золоти.).
Льняного масла 1/4 литра (У5 штофа).
Французскаго терпентина */, килогр. (1 ф. 21 зол.).

Ко всему этому примѣшивается такое количество от- 
мучениаго мѣла или смолотаго алебастра, чтобы масса 
получила достаточную густоту. Растрескиваніе массы 
предотвращается прибавкою къ ней бумаги. Лучше всего 
брать мало проклеенную шелковую бумагу, а таклсе ту, 
въ которую завертываются южные фрукты. Ее въ ма
ленькихъ кусочкахъ бросаютъ въ клей и тщательно по- 
слѣдній перемѣшиваютъ. Мѣлъ или алебастръ предъ 
прибавленіемъ къ клею просѣиваются черезъ частое про
волочное сито. Въ насыпавшейся кучкѣ дѣлаютъ углуб- 
леніе и вливаютъ въ него горячій клей. Затѣмъ помощью 
шпахтеля прйіѣшиваютъ къ клею мѣлъ (или алебастръ;, 
осыпая его съ краевъ кучки, до тѣхъ гіоръ, пока не 
образуется тѣсто. Послѣднее перѳрабатываютъ руками 
до полученія непристающей къ рукамъ массы, которую 
разбиваютъ после того па столѣ, такъ чтобы она сдела
лась однородной. Для сохранения ее завертываютъ въ 
смоченную полотняную тряпку. Масса получается (по 
отвердѣваніи) значительно крѣпче, если къ клею была 
прибавлена смола. Въ этомъ случаѣ массу при употреб- 
леніи требуется нагрѣть болѣе сильно. Проще всего это 
производится такимъ образомъ, что горшокъ съ водою, 
номѣщаемый иа огонь, обвязываютъ кускомъ полотна, на 
которое и кладутъ затемъ комки массы. Такимъ обра
зомъ последняя нагревается какъ бы на водяной бане.

Формы для украшеній. Эти формы поставляются фаб
рикантами, специально занимающимися изготовленіемъ 
ихъ. Скульпторъ моделируетъ того или иного вида укра- 
шеніе сначала въ грубыхъ очертаніяхъ изъ пластичной 
глины. По такой модели делается гипсовая форма, въ 
которую отливается гипсовая же модель укращенія. По
лученную модель чисто обрабатывают затемъ и отлива- 
ютъ ПО ней улее форму для продажи. Модели, по кото-
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рымъ изготовляется большое число формъ, дѣлаются так
же изъ шифера или металла. Формы отливаются обык
новенно изъ сѣры. Но такъ какъ этотъ матеріалъ очень 
ломокъ, то для защиты формы ее окружаютъ гипсовой 
оболочкой. Сѣру плавятъ въ желѣзномъ горшкѣ на сла- 
бомъ огнѣ, нагрѣвая ее лишь до тѣхъ поръ, пока она 
сдѣлается подвижно-жидкой. Послѣ того ее выливаютъ 
желѣзной ложкой на модель такимъ слоемъ, чтобы въ 
тончайшихъ мѣстахъ послѣдній имѣлъ не менѣе 7— 8 
миллиметровъ (до 8/]в вершка) толщины. Если сѣра не 
была слишкомъ нагрѣта, то она тотчаеъ же застываетъ, 
и потому нѣтъ надобности дѣлать бортъ вокругъ моде
ли. Послѣдняя доллена быть смазана предварительно мас
ломъ, чтобы форма могла легко сняться съ нея. При
этомъ необходимо однако имѣть въ виду, чтобы масло 
не закрыло мельчайшихъ украшеній модели. Полученную 
форму окружаютъ на достаточномъ разстояніи отъ кра
евъ бортикомъ изъ глины или папки и воспроизводятъ, 
помощью отливки, упоминавшуюся выше предохранитель
ную гипсовую оболочку.

Формы, состоящія изъ нѣсколькихъ частей, готовить 
позолотчику не приходится. Мы поэтому остановились 
здѣсь только на отливкѣ простыхъ или цѣльныхъ формъ, 
изготовлять которыя, по тѣмъ или инымъ моделямъ, по
золотчику нерѣдгсо представляется необходимость самому.

Формовка унрашеній. Потребное количество массы 
мнется и раскатывается на рабочемъ столѣ до тѣхъ поръ, 
пока масса не пріобрѣтетъ гибкости и плотности. Затѣмъ, 
прежде чѣмъ вспрессовывать ее въ формы, ихъ покры
ваютъ тонкимъ слоемъ терпентиннаго масла, чтобы къ 
поверхностямъ ихъ не могли приставать частички мас
сы. Послѣ того массу сильно вдавливаютъ пальцами въ 
формы; приэтомъ пальцы натираются мѣломъ или гип- 
сомъ, иначе масса будетъ прилипать къ нимъ. Фор
мовку ведутъ двояко. Имепно, или берутъ массы какъ 
разъ такое количество, которое необходимо для совер
шеннаго выполненія формы, или же ее употребляютъ въ 
болынемъ количествѣ, такъ что тогда избытокъ массы 
будетъ выступать изъ формы. Въ первомъ случаѣ, ког
да масса нѣсколько затвердѣетъ, форму переворачива- 
ютъ и ускоряютъ выходъ изъ нея отформованиаго куска 
концомъ ножа. Во второмъ— выступившую массу, по воз
можности выравненную, смачиваютъ водою и послѣ того, 
переворотивъ форму, помѣщаютъ ее па доску и сильно 
нажимаютъ руками. Масса пристаетъ тогда къ доскѣ, и 
форма молсетъ быть легко снята съ отформованиаго укра- 
шенія. Когда этотъ слѣпокъ нѣсколысо отвердѣетъ, его
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срѣзываютъ съ ниясней части (ножки) острымъ золотар- 
нымъ ножемъ.

Изготовленіе украшеній помощью орнаментной машины 
Риша. Ришемъ изъ Дюссельдорфа (W.Riscli in Düsseldorf), 
для изготовленія украшеній для листеля и пр., предложена 
машина, представленная въ главныхъ частяхъ на рис. 30. 
Въ подшипникахъ станины ея покоятся двѣоси, вращепіе 
отъ одной изъ которыхъ передается другой помощью зубча
той передачи В ,I V  (оба колеса имілотъ одинаковое число 
зубьевъ). На верхней оси укрѣпленъ валикъ S S  такого 
лее діаметра, какъ и ниясиее коническое кольцо сс. На 
валикѣ выгравированъ рисупокъ. Между этимъ валикомъ 
и кольцомъ сс проводится цинковая полоса пп  (длиною

Рис. зо.

въ 3—4 метра), на которую кладется масса. При вра- 
щеніи валика S S  изъ нослѣдней прессуются украшенія 
формы, соотвѣтствующей пагравированному рисунку. Что
бы такого рода тисненіе могло быть— какой бы глубины 
гравировка ни была—возмолено точиымъ, съ другой лее 
стороны для избѣжанія ряда промежуточныхъ колесъ, 
Ришъ примѣиилъ въ своей машинѣ такого рода устройство. 
На оси а  на-глухо заклинено коническое колесо Ь; 
другое лее колесо d  можетъ перестанавливаться. Между 
колесами Ь и d  помѣщается (виситъ) кольцо сс. Шайба 
Е  ходитъ своей винтовой нарѣзкой . по винту оси а. 
Винтами / , /  шайба скрѣпляется съ колесомъ d . Такимъ
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образомъ, если ее вращать въ ту или другую сторону, 
то колесо d  будетъ находить на ось или сходить съ нея 
и будетъ заставлять кольцо сс (его работающую поверх
ность) перемещаться вверхъ или внизъ. Перемѣщеніе 
можетъ происходить въ иредѣлахъ отъ 1 до 10 и болѣе 
миллиметровъ. Колесо d  снабжено 10 отверстіями съ 
рѣзьбою. Въ зависимости отъ установки, винты / ',/ ввин
чиваются въ ту или иную пару изъ нихъ. Чтобы при 
работѣ не могло происходить неправильностей во вра- 
щеніи колеса сс, къ колесу d  пристроено приспособленіе, 
которое всегда захватываете колесо сс. Для выпрессовы- 
ванія различнаго вида украшеній, нужно иметь, конечно, 
запасъ вал иковъ S S , выгравироваппыхъ по требуемымъ 
рисункамъ.—Изъ описанія видно, насколько остроумно 
устройство машины Риша. и съ какимъ преимуществомъ 
она можетъ замѣпить ручную работу,—хотя для неболь- 
шихъ мастерскихъ она можетъ быть дорога.

Накладываніе украшеній. Когда украшенія изготовлены, 
приступаютъ къ наклеиванію ихъ на надлежащія мѣста, 
напримѣръ, рамы (предварительно, конечно, загрунтован
ной). Для этой работы требуется и хорошій глазомѣръ 
и хорошій вкусъ, такъ какъ украшенія не только должны 
быть расположены симметрично, ио и подходить по ха
рактеру къ даппой рамкѣ. Напримѣръ, рамки для гра- 
вюръ украшаются иначе, чѣмъ для масляныхъ картинъ. 
Для зеркальпыхъ рамъ требуется другая форма укра- 
шеній и т. д. Наклеивать украшенія необходимо какъ 
можно тіцателыіѣе, чтобы онѣ не могли позднѣе, какъ 
это иерѣдко случается, отпадать кусочками съ рамы. 
Клеевой растворъ, употребляемый для этого, ие долженъ 
быть слишкомъ крѣпокъ. Намазанная клеемъ сторона 
несколько нагрѣвается, чтобы клей былъ горячъ и доста
точно жидокъ. Тѣ мѣста, на которыя должны быть на
клеены украшенія, смачиваются предварительно водою. 
Каждое наложенное украшеніе прижимается къ поверх
ности рамки во всѣхъ своихъ частяхъ. Если данное 
украшеніе довольно массивно и если его требуется изо
гнуть по профилю рамы, то для укрѣпленія употребляются 
тонкіе проволочные штифтики. Ихъ забиваютъ однако 
настолько, чтобы можно было послѣ легко вынуть; 
если же ради прочности ихъ требуется вбить глубже, 
то головки (шляпки) ихъ углубляютъ (потопляютъ) на
2— 3 миллиметра ниже поверхности украшепія. Части 
украшеній, не соприкасающіяся съ поверхностью рамы, 
но отстоящія отъ нея на то или иное разстояпіе, иод- 
крѣпляютъ кусочками проволоки, вбитыми въ раму, или 
лее ихъ подпираютъ деревянными палочками, укрѣпля-
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емыми на шипикахъ. При орпаментаціи изогнутыхъ оваль
ный. рамокъ для большей точности въ работѣ можно 
особенно рекомендовать употребленіе циркуля.

Исправленіе украшенныхъ частей. Часто отъ, высы- 
ханія края украшеній приподнимаются надъ поверхностью 
рамы, велѣдствіе чего образуются трещины, которыя 
должны быть замазаны массой, для чего предварительно 
онѣ смачиваются маленькой щетинной кистыо. Подъ тѣ 
части, которыя отстоять оть поверхности болѣе или 
менее, подкрадывается масса, затѣыъ края ихъ подре
зываются и возможно лучше выглаживаются при упо- 
треоленіи воды. Случайные изъяны на у крашен іяхъ ис
правляются описанными ранѣе крючками (рис. 2).

Описанными способами воспроизводятся украшенія какъ 
на различнаго рода рамкахъ, такъ и вообще на профи- 
лированныхъ брускахъ. Если украіпенія выполнены рѣз- 
ной r/о дереву работой, то само собою понятно, что 
предъ зо.іоченіемъ они подвергаются на-равнѣ съ тѣмъ 
предметомъ, на которомъ они находятся, ряду предва
рительных ь операцій, о которыхъ было говорено въ 
предыд} щемъ отдѣлѣ.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Золоченіе украшенныхъ рамокъ.

I. Клеевая позолота. Когда рамка предварительно под
готовлена указанными въ пред ыд у щемъ отдѣлѣ спосо
бами, приступаютъ къ золоченію сначала всѣхъ углуб
лен ныхъ частей украшеній. Подлежа іція места смачивают
ся, какъ обыкновенно, виномъ, и затѣмъ па нихъ на
кладываются кусочки сусальнаго золота. Складки и раз
личныя вздутія, образующіяся на золоченаыхъ поверх- 
ностяхъ, устраняются помощью соответственной вели
чины волосяной кисти. Чѣмъ углубленнѣе позолачивае- 
мыя части и чѣмъ острее формы ихъ, тѣмъ меныпіе 
кусочки золота требуется брать для работы. После 
уілуб.іеній золотятся все остальныя части. По окончаніи 
позолоты производятъ полировку всехъ заранее онре- 
дѣленныхъ мЬстъ. Какія именно части следуетъ поли
ровать, указывается вкусомъ; общее лее правило при
этомъ то, что рамы, предназначенный для картинъ, должны 
имьть менѣе полированпыхъ мѣстъ (полёровъ), чгЬмъ рамы 
зеркальный. При полировке украшеній, держа зубокъ въ 
правой руке и водя имъ въ требуемыхъ нанравленіяхъ, 
поддерживаютъ его въ то же время левой рукою, бла
годаря чему устраняется возможность соскальзыванія зуб-

9
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ка, при которомъ позолотѣ могутъ причиняться лишь 
трудно исправимые изъяны.—Когда полировка окончена, 
матовыя мѣста покрываютъ помощью волосяной кисти 
нагрѣтымъ виномъ, къ которому прибавлено нѣкоторое 
количество клеевого раствора*); каждое мѣсто приэтомъ 
проходится кистыо одинъ только разъ, такъ какъ иначе 
золото будетъ сниматься ею. ІІослѣ того слѣдуетъ фли- 
ковка и иокрываніе матомъ всѣхъ подлежащихъ мѣстъ. 
Эту послѣднюю операцію производятъ мягкой хорьковой 
кистыо или— лучше— кистыо изъ настоящего собольяго 
волоса.

II. Масляная позолота. По масляной подготовке зер
кальный и картинныя рамы золотятся какъ настоящимъ 
сусальнымъ золотомъ, такъ и поталыо. Масляная позо
лота, отличаясь большей прочностью, чѣмъ клеевая, и 
не слишкомъ разнясь отъ послѣдней по виду, приме
няется въ последнее время все болѣе и болѣе. Ile малымъ 
преимуществомъ ея является и то, что, въ сравнены съ 
золоченіемъ по полименту, она требуетъ и менѣе вре
мени и менѣе искусства.

Коль скоро масляная позолота производится клеевымъ 
способомъ, то послѣ подготовки, какъ описано въ преды- 
дущемъ отдѣлѣ, нодлежаідія золоченію поверхности кро
ются шеллачпымъ спиртовымъ лакомъ. Его готовятъ 
такимъ образомъ. Въ 1 литрѣ спирта растворяютъ */, 
килогр. шеллака и оставляютъ растворъ стоять въ покоѣ 
въ теченіе нѣсколькихъ дней. Это дѣлается съ той цѣлыо, 
чтобы различнаго рода постороннія вещества, часто со
держащаяся въ шеллакѣ, могли отсѣсть на дно. Когда 
это произошло, растворъ осторожно сливаютъ съ осадка 
и фильтруютъ черезъ частую шелковую ткань, употре
бляемую для мельничныхъ ситъ. Полученнымъ лакомъ 
проходятъ поверхности рамки оть 2 до 8 разъ. При
этомъ, для большей чистоты работы, слѣдуетъ держаться 
такого порядка: сначала кроютъ украшенія и улсе затѣмъ 
всѣ поверхности, образующія профиль рамы. По нане- 
сеніи лака рама подготовляется далѣе на масло спосо
бами, раиѣе описанными. Что касается послѣдующаго 
затѣмъ золоченія, то оно ведется тѣми же иріемами, 
какъ и при клеевой позолотѣ.

При золоченіи поталью выдуваютъ на столъ напр, 
сто лиетковъ ея и каждый изъ нихъ обрѣзываютъ на 
подушкѣ или съ двухъ противоположныхъ сторонъ, или

*) Какъ было топорено ранѣѳ, маты кроются также рыбьимъ кле
емъ—въ два тонкихъ слоя, изъ которыхъ для второго берется болѣе 
крѣпііій растворъ клея.
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же со всѣхъ четырехъ, руководствуясь въ то же время 
случающимися на листкахъ изъянами въ виде скважипъ 
и пятепъ. Самые чистые листки откладываются для зо- 
лоченія профильпыхъ поверхносте/r, тогда какъ другіе 
употребляются для украшеній; для послѣднихъ можно 
употреблять и необрѣзанные листки. После того, кладя 
листокъ за листкомъ иа подушку, разрѣзываютъ каждый 
изъ нихъ на полоски или квадратики требуемой величины 
и такіе кусочки накладываютъ лапкой на подлежащія 
мѣста, наблюдая, чтобы какъ можно менѣе образовыва
лось складокъ. ГГо обзолоченіи всей рамы налолсеиная 
поталь возможно лучше прижимается къ поверхностями 
причемъ излишнее ея количество удаляется. Для этой 
Цѣли пользуются хорьковой кистыо, которою сначала 
тыкаютъ по всѣмъ мѣстамъ, a затѣмъ, водя ею въ раз
личныхъ нагіравленіяхъ или же только кругообразно, 
снимаютъ всѣ тѣ части лиетковъ, которыя не приклеи
лись. Кистыо при этой операціи слѣдуетъ проходить 
лишь очень легко и особенно стараться ие стирать по
золоты съ острыхъ реберъ или вообще не портить ихъ вида.

Всѣ мѣста, долженствующія имѣть матовую позолоту, 
кроются матомъ, какъ и при золоченіи по клеевой под
готовке. Для настоящей масляной позолоты употребляется 
обыкновенный клеевой матъ, для фальшивой—такъ назы
ваемый «крѣпкій матъ». Для составлеиія такого мата 
употребляются различпѣйшіе матеріалы. Матъ наиболѣе 
простого состава готовятъ изъ раствора шеллака и мѣла. 
Послѣдній доллеенъ быть растертъ возможно тоньше, 
иначе матовое покрытіе будетъ грязнымъ. Необходимо 
также, чтобы растворъ шеллака былъ доллшон густо
ты. Если въ немъ содерлсится шеллака слишкомъ мно
го, то сдѣлаиное покрытіе будетъ имѣть жирный блескъ; 
паоборотъ, если шеллака въ растворѣ очень мало, то 
покрытая матомъ поверхность будетъ представляться ио 
виду каісъ бы покрытой клеевой краской. Растворъ шел
лака подкрашивается тѣми лее веществами, какъ и зо
лотые лаки, такъ какъ поталь ие обладаетъ внолнѣ тѣмъ 
лселтымъ цвѣтомъ, который отличаетъ настоящее сусаль
ное золото.

Очень красивый матъ для фальшивой позолоты полу
чается таклсе слѣдующимъ образомъ. Выпариваютъ из
вестное количество бычьей желчи и иолучающшея зелепо- 
лселтый остатокъ, спиртовой растворъ котораго предста
вляетъ краску нрекраснаіч золотого цвета, смешиваютъ 
съ растворомъ шеллака, достигая посредствомъ пробъ 
правильнаго соотношенія мелсду составными частями. Та
кой матъ готовится безъ мела.

9*
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Золоченіе поталью примѣняется ne только для рамъ, 
но и для другихъ предметовъ, иапримѣръ для неко
торыхъ частей мебели и пр., и такая фальшивая позо
лота производится также и по полименту, причемъ лев
касъ готовится въ этомъ случае нѣсколько крѣпче, и 
поверхности кроются имъ болѣе толстымъ слоемъ. Точно 
то же можно сказать и о нолиментѣ. Чтобы сдѣланная 
поталью позолота болѣе приближалась къ настоящей, ее
прокрываютъ лакомъ, составленлымъ

Лака въ зернахъ (кернеръ-лака) . . . . 180 ч.
Планленаго янтаря..........................
Гуммигута ............................................ 6 *
Экстракта, краенаго дерева................
Драконовой крови...............................
Шафрана. . - . Г .......................... 2 у
Стекляннаго порошка ..........................
Спирта .................................................... . . 1000 >
Что касается пріемовъ на клады ванія потали, то они

о такому рецепту:

т ѣ ж е , что и лри золоченіи сусальнымъ золотомъ. Неред
ко только, ВГІ-.СТО одного вина, его употребляютъ для 
подпуска въ сыѣси съ квасомъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  п я т ы й .

Серебреніе вообщ е и ф альш ивая позолота листеля.

Какъ уже упоминалось ранѣе, серебрепіѳ для деревяп- 
ныхъ издѣлій применяется редко, въ виду того, что 
посеребренные предметы ие имѣютъ, въ большинстве 
елучаевъ, такого красиваго вида, какъ предметы золо
ченые. Подобно позолотЬ, серебреніе воспроизводится 
и по клеевой и по масляной подготовке,- операціи при
этомъ те же самыя, что и при золоченіи. Заметишь 
только, что при серебрепіи съ матомъ ноджелчиванія, 
конечно, не производятъ. Грунтъ для серебренія но 
маслу готовится изъ лучшихъ свинцовыхъ белилъ, стер- 
тыхъ съ чистымъ льнянымъ масломъ безъ прибавленія 
умбры. Что касается самого листового серебра, то оно 
вообще пе бываетъ такъ чисто, какъ золото. Часто напр, 
встречаются листочки, имеюіціе на одной стороне пятна. 
Понятно, что такіе листочки следуетъ класть чистой сто
роной вверхъ. Но иногда на местахъ, где приходятся 
пятна, серебро при полировке соскабливается. Распозна
вать подобныя изъяниыя места можно только при извест- 
номъ навыігЬ. Листки съ ними откладываютъ отдельно 
и употребляютъ для матовъ. Нередко также случаются 
такіе листки, которые, будучи выдуты изъ книжки, 
слипаются между собою, и отдЬлять ихъ золотарнымъ 
ножемъ другъ отъ друга, ие повреждая, становится не- 
возможнымъ. Это заставляетъ перерабатывать серебро 
непосредственно изъ книжки. Для этой цЬли последнюю 
помещаютъ на подушку и, беря листокъ за листкомъ 
по отдельности, разрезыпаютъ каждый на требуемыя 
части, которыя накладываются затемъ на подлежащія 
места. При навыке такой пріемъ не требуетъ более 
времени, чѣмъ обычный, и имеет'ь еще то преимущество, 
что листки ие такъ мнутся.

Не останавливаясь более, въ виду вышесказаннаго, 
па серебреніи деревянныхъ изделін, мы раземотримъ, 
какъ производится фальшивая позолота листеля. Для 
этого бруски сначала серебрятъ, а затЬмъ кроютъ зо- 
лотымъ лакомъ. Его дерясатъ при этой работЬ въ фар-



форовомъ сосудѣ, надъ отвѳрстіемъ котораго укрѣпляется 
латунная проволока въ 3 миллиметра толіцины. Кисть 
берется самая нежная волосяная, и каждый разъ послѣ 
погруженія въ лакъ ее обмахиваютъ о помянутую про
волоку, стараясь, чтобы пучекъ волосъ всегда получался 
симметричной (ио отношенію къ ручкѣ) формы и чтобы 
лака на кисти оставалось не слишкомъ много, такъ 
какъ иначе лакъ будетъ наноситься толстымъ слоемъ, 
и вслѣдствіе стеканія его, при вертикальномъ положеніи 
бруска, произойдутъ такъ наз. «слезки». Если волоски, 
изъ которыхъ связана кисть, не длинны и не достаточно 
гибки, то такая кисть въ мѣстахъ углубленпыхъ остав
ляешь ^мепѣе лака, чѣмъ въ другихъ, и равномерность 
золотон окраски нарушается. Въ виду этого пользоваться 
иодооной кистыо не слѣдуетъ. При .крытьѣ лакомъ кистыо 
проходятъ вдоль длины бруска, дерзка ее къ послѣднему 
почти подъ прямы мъ угломъ. Брусокъ помѣщаютъ на 
ранѣе упоминавшіяся подставки (рис. 29) и дѣлаютъ 
лакомъ отъ 2 до 4 покрытій, смотря по тому, насколько 
интеисивеиъ цвѣтъ его. Для узкихъ профилированныхъ 
брусковъ лакъ готовятъ такъ, чтобы имъ достаточно 
было сдѣлать два покрытія, для широкихъ же—четыре. 
Покрывая за четыре раза, легче достигнуть равномѣрной, 
по всей длинѣ бруска, окраски. При работѣ целесо
образно прижимать кисть однимъ пальцемъ левой руки 
къ бочку бруска, чтобы одновременно съ профильными 
поверхностями онъ получалъ лаковое покрытіе. После 
нанесенія перваго слоя лака, брусокъ помещаютъ для 
просушки иа подставки, о которыхъ было говорено въ 
первой главе перваго отдела, и кроютъ лакомъ узке про
сохши! или еще ни разу не покрытый, брусокъ. Не сле
дуетъ класть па рабочій столъ одновременно несколько 
брусковъ, такъ какъ при обработке одного нзъ нихъ дру- 
rie могутъ быть загрязнены случайно попадающими кап
лями лака. ГІрезкде чѣмъ крыть высеребренный брусокъ 
его необходимо, коль скоро онъ запылился, чисто проте
реть тряпкой и въ тозке время смахнуть серебро съ тЬхъ 
местъ, где оно является излишпимъ (надъ задней стен
кой и въ фальце), такъ какъ иначе, оставаясь на кис
ти, оно оудетъ попадать въ лакъ. Когда первое покры- 
тіе высохло, делаютъ второе, и этимъ, въ случае узкихъ 
брусковъ и при условіи, что они не должны иметь ма- 
тово-вызолоченныхъ частей, и ограничиваются. Если лее 
ооработке подлезкитъ широкій брусокъ со слишкомъ рас
членяющимся профилемъ, то делается четыре иокрытія. 
Если притомъ на-ряду съ глянцевой позолотой долэкна 
быть воспроизведена и матовая, то работу ведуть въ
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такомъ порядке. Сначала кроютъ обыкновеннымъ или 
глянцевымъ золотымъ лакомъ, за четыре раза, все *ио- 
лёры» и узке затемъ покрываютъ матовымъ золотымъ 
лакомъ, таклсе за четыре раза, все тѣ места, которыя 
должны быть матовыми. Для этого пользуются такого же 
рода кистыо, какъ и въ первомъ случае, и самую работу 
ведутъ темъ же путемъ; необходимо только соблюдать 
то, чтобы матовый лакъ ни въ какомъ случае не захо- 
дилъ на глянцевыя покрытія, такъ какъ подобные не
достатки въ позолоте слишкомъ заметны. Матовый золо
той лакъ готовится прибавленіемъ къ обыкновенному зо
лотому лаку тонко отмучепиаго мела. Количество послед- 
няго определяется пробами.— Можно работу вести и 
такъ, что вместе съ полерами покрываютъ два раза 
глянцевымъ лакомъ и маты и уже затемъ кроютъ ихъ 
два раза матовымъ лакомъ, который готовится въ этомъ 
случае по рецепту, данному въ главе «о приготовленіи 
полимента, масляныхъ и спиртовыхъ лаковъ». Хотя при 
такомъ способе и сберегается много времени, однако 
матовыя части не получаютъ столь нежнаго люстра, 
какъ въ томъ случае, когда one кроются однимъ мато
вымъ золотымъ лакомъ.

Какъ и при другихъ работахъ позолотчика, въ воздухе 
мастерской, во время крытья лакомъ, ие долэкно, по 
возможности, быть пыли, иначе покрытія выйдутъ край
не нечистыми. Кроме того воздухъ долзкенъ быть сухъ; 
если же онъ слишкомъ влазкенъ, то водяные пары, осаж- 
даясь на покрытіи, еще не высохшемъ, портятъ его. Въ 
зимнее время выгодно нагревать мастерскую до 17 — 18° 
по Реомюру. Не следуетъ производить лакировку тамъ 
зке, где ведется грунтовка и полиментовка. Только при 
соблюдены сказанныхъ условій хорошій лакъ даетъ кра
сивое, чистое покрытіе.

Кисти, которыми наносится лакъ необходимо сохранять 
возможно тщательнее. По употреблеиіи кисть следуетъ 
какъ мозішо лучше обмахнуть о проволоку, а затемъ 
провести между двумя пальцами, не нарушая симметрич
ности въ располоэкеніи волосковъ. После того ее под- 
вешиваютъ, ручкою внизъ, въ месте, защищенномъ отъ 
ныли, напримеръ въ шкафчике. Если кисть сделалась 
очень жесткой, то прежде чемъ пользоваться ею, раз- 
мягчаютъ ее въ нагретомъ спирте. Вне употреблеиія 
кисть ни въ какомъ случае нельзя оставлять въ сосуде 
съ лакомъ, такъ какъ отъ этого волоски ея искривляются, 
и исправить подобную кисть вообще не удается. Для 
устраненія того зке не следуетъ, при работе, ставить 
кисть прямо на дно сосуда, содерэкащаго лакъ, но нужно
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подвешивать ее къ проволокѣ за крючекъ, приспособли- 
ваемыи для этой цѣли къ ручкѣ.

Золотой лакъ и матъ, оставшіеся послѣ работы, нельзя 
сливать въ тѣ сосуды, въ которыхъ эти вещества дер
жатся въ запасѣ, но хранить въ отдѣльныхъ неболь- 
шихъ ст'клянкахъ и, при случаѣ, фильтровать, такъ 
какъ попадающія въ нихъ частички пыли и серебра 
обусловливают!» нечистыя покрытія. Предъ фильтрованіемъ 
прибавляется немного алкоголя, чтобы количество послед
няя осталось въ фильтрате, несмотря на неизбѣжныя 
потери вслѣдствіе улетучиваиія, приблизительно то же

О Т Д Ѣ Л Ъ  П І Е С Т О Й .

Изготовленіе полированнаго листеля.

Подъ полированнымъ листелемъ мы понимаемъ такого 
рода профилированные бруски, которые, будучи изготов
лены изъ такого яге простого матеріала, какой идетъ для 
листеля золоченаго, имѣютъ послѣ окончательной от
делки видъ сдѣланныхъ изъ цѣнныхъ сортовъ дерева, 
какъ напримѣръ чернаго, краснаго, орѣховаго. Въ по
следнее время такого рода листель, начавшій поступать 
въ продажу съ заграничныхъ фабрикъ около средины 
50-хъ годовъ, получаетъ все большее и большее рас- 
пространеніе. Образцы профилей для него даны па ли- 
стахъ 1 1  и 12. Толстыя липіи на рисункахъ обозначаютъ 
глянцевую позолоту, тонкія—отдёлку подъ то или иное 
дерево, волиистыя—матовую черную окраску и пункти- 
рованныя— полированную черную окраску или отделку 
подъ дерево другого рода. Большинство профилей, пред- 
ставленныхъ на листахъ 2, 3 и 4 являются таклсе при- 
годнымъ для полированнаго листеля.

Когда бруски, изъ которыхъ готовится полированный 
листель, падлелсащимъ образомъ спрофилированы, что 
ведется совершенно такъ лее, какъ было описано въ от
деле второмъ, они подвергаются следующимъ операціямъ.

Грунтовка. Эта операція производится такимъ лее обра
зомъ, какъ и для золоченаго листеля, съ тою лишь 
разницею, что въ разематриваемомъ случае клеевой грунтъ 
употребляется окрашенный, что делается въ виду сле
дующая. Bo-первыхъ, такой грунтъ служитъ одновре
менно грунтовой краской для отделки подъ известное 
дерево, а во-вторыхъ, благодаря его цвету, на рамахъ, 
изготовленныхъ изъ полированнаго листеля, въ местахъ 
соединеній ие обпарулсивается имитація, какъ это имеетъ 
место при употреблены обыкновеннаго белаго грунта. 
Для подкрашивапія пользуются черной, красной и лсел- 
той красками. Въ виде первой употребляется обыкновен
ная сажа, брать которую въ болыпомъ количестве не 
следуетъ, такъ какъ грунтъ отъ этого делается хруп-
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кимъ; ея прибавляютъ именно столько, чтобы цвѣтъ 
грунта получился темносѣрымъ. Необходимо приэтомъ 
изоѣгать сажи съ блестящими частичками, такъ какъ 
послѣдшя уменьшаютъ нѣжность грунта и вредятъ тѣмъ 
частямъ, которыя золотятся. Такого рода подкраску можно 
дѣлать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется въ видѵ 
имитація темнаго дерева и когда притомъ грунтъ не слу
жить фономъ для рисунка, составляющаго отдѣлкѵ подъ 
извѣстное дерево. J

При имитаціи дерева съ сильно выдающимися жилка
ми, берутъ сажи возможно менѣе, чтобы на грунтѣ по
мощью соісовыхъ красокъ, еще можно было воспроизвести 
достаточно свѣтлую окраску, при которой нарисованныя 
жилки могутъ явственно выступать.

Для изготовленія краенаго грунта пользуются краснымъ 
оолюсомъ, а также колькотаромъ. При у потреблены бо
люса его разбиваютъ на куски величиною въ орѣхъ и 
ооливаютъ водою. Въ такомъ видѣ, безъ перемѣшиванія, 
куски оставляютъ размягчаться въ теченіе 12  час. Воды 
берется не болѣе того, чѣмъ сколько нужно для обра
зованы густой кашицы. Если нельзя пріобрѣсть совер
шенно не содержащая песку болюса, то послѣдній, 
предъ прибавленіемъ къ грунту, долженъ быть отмученъ.
ü a «i / ШОгр' Ç 42/8 Фунта) мѣла или каолина берется 
ДО 2 / а килогр. (6,1 ф.) болюса. Если цвѣтъ грунта 
получается слишкомъ свѣтлымъ, то можно прибавить 
сажи. — При употреблены колькотора его смѣшиваютъ 
съ мѣломъ до полученія желаемаго оттѣнка и уже тогда 
прибавляютъ къ грунту.

Для иодкрашиванія грунта пользуются также кра
сильными отварами (цервы, кверцитрона, лселтаго дерева 
и др.). Въ виду того, что подобные отвары всегда 
содержатъ большее или меньшее количество дубильной 
кислоты, соединяющейся съ клеемъ грунта, то чтобы 
послѣдній получился въ результатѣ требуемой крѣпости, 
его готовятъ предварительно съ большимъ содержаніемъ 
клея. Вмѣсто отваровъ употребляютъ также продажные 
красильные экстракты.

Полиментовка. ІТослѣ лишневки и шихтановки иа за- 
грунтованномъ брускѣ полиментуютъ тѣ части, которыя 
доллсны быть вызолочены. Обыкновенно, это—маленысіе 
желобки или узкіе пояски, которые получаютъ глянцевую 
позолоту. Болѣе широкія части профиля не золотятся.
При узкихъ профилированиыхъ брускахъ позолотѣ под
лежите поверхность, слѣдующая за бочкомъ; при болѣе 
hiирокихъ—золотятся двѣ (рѣлсе—три) узкія нрофильиыя 
поверхности. Полиментовка производится какъ было опи
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сано ранѣе. Необходимо приэтомъ соблюдать то условіе, 
чтобы полиментъ не накладывался на мѣста, не подле- 
лсащія позолотѣ, такъ какъ наносимыя краски всасы
ваются имъ сильнѣе, чѣмъ грунтомъ, вслѣдствіе чего 
получается неравномерность въ нокрытіи, исправляемая 
лишь съ тру домъ.

Послѣ того, какъ подлежащія позолотѣ (обыкновенно 
помощью листового серебра и золотого лака) мѣста по
серебрены, отполированы и исправлены, приступаютъ къ 
обработкѣ тѣхъ частей, которыя должны быть отдѣлаиы 
подъ то или иное дерево. Необходимо замѣтить, что 
отдѣлісу (мазерированіе) не всегда возможно производить 
непосредственно по налолсениому грунту: часто требует
ся предварительно прокрыть грунтъ краской. Прежде 
лее всего нужно удалить серебро со всѣхъ тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ оно является излишнимъ, для чего пользуются шкуркой.

A. Отдѣлка подъ черное дерево. Она заключается въ 
сообщены подлежащимъ частямъ бруска черной окраски. 
Собственно лее «мазерированія» или воспроизведеиія ри
сунка жилоісъ здѣсь, конечно, нѣтъ. Для окраішіванія 
берется кампешевая краска, о которой было говореио въ 
главѣ о матеріалахъ позолотчика, или лее черный лакъ, 
готовяіційся согласно указаиіямъ, даннымъ въ главѣ о 
лакахъ. Покрытія дѣлаются волосяными кистями и въ 
такомъ числѣ, чтобы поверхности бруска получили равно- 
мѣрную чисто-черную окраску. Задняя сторона бруска, 
доллсенствующая быть такого лее цвѣта, красится послѣ 
того, какъ окрашенный брусокъ отполированъ.

B. Отдѣлка подъ красное дерево. Для такой отдѣлки 
бруски грунтуются обыкновенно лселтымъ груптомъ. Если 
лее берутъ бруски съ бѣлой загрунтовкой, то ихъ покры
ваютъ сандараковой политурой, подкрашенной растворомъ 
куркумоваго пигмента. Раствора, возмолсио густого, при
бавляютъ такое количество, чтобы для достилсенія тре- 
.буемой окраски загрунтованныхъ поверхностей достаточно 
было двухъ-кратнаго иапесеиія лака. Для подцвѣчиваиія 
можно брать и другія растительный краски, о которыхъ 
было выше говорено. Клеевыя краски можно употреблять 
лишь въ томъ случаѣ, если онѣ отличаются высокой 
степенью нѣлености. Но Іюдобныя краски въ болынинствѣ 
елучаевъ значительно дороже растительныхъ.

Коль скоро, по двукратиомъ нанесены лака, поверх
ности бруска иріобрѣли блескъ, приступаютъ къ разри- 
совкѣ, или отдѣлкѣ ихъ. Эта работа требуетъ и боль
шого навыка и вкуса. Даже при тонко расчленяющихся 
брускахъ жилки доллсны проходить черезъ всѣуглубленія, 
разъ лселательна самая искусная имитація. Для мазе-



рировавія пользуются частью широкой кистыо лакиров
щика, представленною на рис. 8 1, частью грубой гѵб-

пеР°мъ’ СМ0ТРЯ по тому, болѣе тонкія или 
^ І ^ л с т ы я  воспроизводятся жилки. Для воспроизведенія 
послѣднихъ употребляется кассельская земля: терръ-де- 
сіенъ применяется при имитаціи только болѣе свѣтлыхъ 
породъ дерева. Кассельскую краску слѣдѵетъ ппіобвѣ- 
тать. для этой цѣли въвидѣ тѣста (en pâte),• та^я  кра- 
cica отличается чрезвычайной нѣжностыо. Сухая же—столь

«прпп? ’ , ЧТ0 Д,? е П° СЛѣ Стиран1я въ теченіе нѣсколькихъ 
на плитѣ иѳ получается надлежащаго качества и 

потому не иримѣнима для полированнаго листеля. Чтобы
предотвратить высыханіе тѣсто- 
образнои краски, къ ней прили
ваютъ по надобности воды. ГГри 
употребленіи краску растираюгъ 
на плптѣ съ водою же или уксу- 
сомъ и разжижаютъ до леелаемой 
консистенціи. Работа мазерирова- 
нія, особенно въ случаѣ болѣе уз- 
кихъ брусковъ j не доллена отни
мать много времени. Въ виду этого 
краску слѣдуетъ брать столь жид
кой, чтобы проведенпыя лсилки 
сами собою теряли рѣзкость очер- 

Рис. 31. таній (т. е. краска слегка растека-
пптпаКппо  ̂ ЛаСЬ бЬ1̂  И ЧТОбы такимъ образомъ НѲ

требовалось раздѣлываніе ихъ кистыо, какъ то дѣлается

Г — Г ѵ Ео"  " ри )тзбамепіи —
“ Г  евѣтлои’ ™  чрнбавленіемъ нѣсколышхъ ita-

пвѣтъ 0 СПИрта ѳй еоо(5и‘»ютъ болѣѳ темный
цвбгъ. Много брать амміака не слѣдуетъ, такъ какъ
въ такомъ елучаѣ въ краекѣ образуются пузырь™, ло- 
пающіеся при высыханіи покрытія и тѣмъ обнажающіе 
грунтовую краску. Помощью пробы нетрудно убѣдитьм 
имѣеть ли краска надлежащую консистещію. Щш ш -  
ботЬ проводить кистыо, слегка вращая ее въ тѵ и дпу- 
ую сторону и нажимая ею то сильнѣе, то слабѣе. 
ращеніе обусловливаете волнистость жилокъ, а раз

личное нажатіе—разницу въ оттѣпкахъ ихъ.
Вполнь точная имитація краснаго дерева Га также и 

большинства другихъ) вообще не дается, хотя “ сто

Х п гЫТбп^тпРИСуіІКа ЖНЛ(ЖЪ пІ,03Рачпой краской можно очень близко подоити къ нриродѣ. При широкихъ брус-
б ь т ’ пппМЛ ИР0КИМИ ПЛ0СКИШІ частями, имитація можетъ 
И о Иа і 10М0ІЦЫ0 всѣхъ пріемовъ лакировщика
и выйти гакимъ образомъ наиболѣе искусной. Къ такимъ
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пріемамъ принадлежитъ нанесеніе темной краски на от- 
дѣльныя мѣста, чтобы воспроизвести сучки, а также 
удаленіе краски или имитація изъянныхъ мѣстъ (пороковъ) 
въ деревѣ. Однако профили рѣдпо допускаютъ такого 
рода отдѣлку.

Мазерированіе, какъ упоминалось, можно вести и по
мощью губки. Для брусковъ съ золочеными частями 
губка, конечно, мснѣе ири.мЪнима, чѣмъ для брусковъ 
безъ такихъ частей, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ 
не требуется чисто обрѣзывлть ее. Короткія щетин ныя 
кисти для полированнаго листеля не пригодны.

Бруски, отді.лавиые нод'ь красное дерево, послѣ ма- 
зериронанін, покрываются краснымъ лрозрачнымъ лакомъ, 
именно—саидараковымъ, см І.шапнымъ съ насыщеннымъ 
растворомъ сандала въ а.ікоголѣ.

Чтобы высеребренный части (предназначенный къ по
крытие золотымъ лакомъ) не могли быть загрязнены 
краской, слѣдуетъ пройти ихъ одинъ разъ золотымъ ла
комъ. Въ такомъ случаѣ случайно попавшая краска мо
жетъ быть удалена безъ поврежденія посеребренія. Рабо
та эта требуетъ однако много времени.

C. Отдѣлка подъ орѣховое дерево. Грунтъ въ этомъ 
случаѣ употребляется также желтый. Краска—равнымъ 
образомъ кассельская земля — готовится болѣе густой, 
чтобы можно было провести болѣе темвыя лсилки. По 
окончательной отдѣлкѣ, иріемы которой тѣ лее, что и 
при имитан,іи краснаго дерева, бруски можно покрыть 
еще чернымъ лакомъ, смѣшаннымъ съ сандараковымъ. 
Очень искусно можно имитировать орѣхъ, особенно бо- 
лѣе темные исианскіе сорта, помоін.ыо губки, ііо л ь зо - 
ваніе которой однако ограничивается, какъ упоминалось, 
тѣми только случаями, когда бруски не имѣютъ золо
чен ьіхъ частей.

D. Отдѣлна подъ дубовое дерево. Хотя дубовое дерево 
не относится вообще къ числу цѣнныхъ, ті.мъ ие менѣе, 
благодаря красивому виду его, отдѣлка подъ него про
филирован ныхъ брусковъ нримѣняется нерѣдко. Грунтъ 
до.икенъ быть для этого случая свѣтло-желтый, жилки 
дѣлаются терръ-де-сіеномъ. Эту краску также слѣдует^р*-- 
пріобрѣтать въ видѣ тѣста (en pâte). Проведенпыя 
жилки, прежде нежели онѣ высохнутъ, разделываются 
плоскою щетинною кистыо (шириною въ ладонь и дли
ною по крайней мѣрѣ въ 3 ‘Д вершка), подобно пред
ставленной на рис. 32.

Полировка. Ііослѣ того, какъ бруски отдѣланы подъ 
то или иное дерево, ихъ покрываютъ сандараковымъ ла
комъ а) или Ь) (рецепты даны выше на стр. 71). По-
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срытіѳ дѣлаютъ по крайней мѣрѣ два раза; но если краски 
 ̂ ’ К0Т0РЬШН была произведена отдѣлка, ие были

достаточно нѣжны, то сандараковымъ лакомъ кроютъ и

Р яс . 32.

большее число разъ. Такъ подготовленные бруски мо
гутъ быть отполированы очень чисто. Однако черезъ 
нѣсколько дней полировка теряетъ въ блескѣ. Если же 
бруски отполировать, примѣрно, спустя недѣлю еще 
разъ, то можно достигнуть болѣе прочнаго блеска. 
Впрочемъ, въ такой добавочной работѣ можетъ не встрѣ- 
титься надобности, коль скоро каждое покрытіе обла
даетъ возможной нѣжностыо или чистотой. Мы разсмот- 
Римъ три способа окончательной отдѣлки брусковъ 

I. Поелѣ того какъ брусгш прокрыты лакомъ дна—три 
раза, ихъ оставляютъ сохнуть по меньшей мѣрѣ въ те
чете одного дня, и затѣмъ полируютъ столярной ноли- 
турои. Ja -разъ работаютъ съ 7, 9, 11 или 13 брусками,

укрѣиляя ихъ на рабо- 
чемъ столѣ слѣдую- 
іцимъ образомъ. Берутъ 
два квадратныхъ брус
ка (рис. 33) изъ 
твердаго дерева и вби- 
ваютъ въ нихъ по 13  
ста льныхъ ши ил екъ і, і . . 
Бруски привинчиваютъ 
на концахъ къ рабо
чему столу и между 
ними помѣщаютъ еіце 
два такихъ лее бруска, 
но безъ шпилекъ, такъ 
чтобы столъ былъ раз- 
дѣленъ по длинѣ на три 
равныя части. При та- 

приспособленіи на рабочемъ столѣ молсетъ быть

Рпс. зз.

комъ, ГТ , х   итиль лшжетъ оыть
укрѣплено столько профилированныхъ брусковъ, сколько 
только позволитъ мѣсто. Полировка ведется помощью мяг-
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кой полотняной тряпочки, сложенной въ нисколько разъ. На 
Этотъ такъ называемый «тампонъ» наливаютъ политуры 
и проходятъ имъ подлежащій брусокъ, налсимая на всѣ 
части профиля. Если профиль является слишкомъ расчле
няющимся, то калсдую часть полируютъ по отдѣлыюсти 
л только гдѣ можно производятъ полировку сразу двухъ 
частей. Начинаютъ работу съ иослѣдняго бруска, проходя 
его въ направленіи справа на лѣво; слѣдующій брусокъ 
полируется въ обратномъ направлены и т. д. При этой 
операціи слѣдуетъ нажимать тампономъ возмолспо силыіѣе, 
чтобы одновременно происходила шлифовка размягчен- 
паго политурой лаковаго покрытія.

Какъ много и сколь часто слѣдуетъ брать политуры 
на тампонъ, указать вообще не представляется возможно
сти, такъ какъ цѣль работы—сообщепіе поверхностямъ 
брусковъ пѣжнаго блеска—молсетъ быть достигнута раз- 
личнѣйшимъ образомъ. При чисто отдѣланиыхъ съ са
маго начала брускахъ возможно достигнуть прекраснаго, 
прочнаго блеска пятикратнымъ прохолсдѳніемъ ихъ поли
турой поперемѣнно въ ту и въ другую сторону. Въ 
нЬкоторыхъ мастерскихъ полировка производится съ мае- 
ломъ и, когда профильная поверхность бруска является 
достаточно гладкой, дѣлается иокрытіе, помощью кисти, 
нѣлснымъ блестящи мъ лакомъ. Хотя работа приэтомъ и 
выходите вполнѣ чистой, однако блескъ является какъ 
оы иѣсколысо лсирнымъ. Знатокъ тотчасъ молсетъ найти 
разницу и всегда отдаетъ предпочтеніе той полировкѣ, 
которая произведена безъ масла—такъ, какъ указано выше.

П. Послѣ мазерированія, брусокъ покрываютъ описан- 
нымъ выше сандараковымъ лакомъ с). Первые два слоя 
его кладутъ безъ нажатія кистыо, и каждому изъ нихъ 
даютъ сохнуть по крайней мѣрѣ въ течепіе одного часа. 
Ііослѣ того кроютъ брусокъ тѣмъ же лакомъ еще четыре 
или пять разъ, причемъ послѣднія два или три покры
ты дѣлаются прежде, нежели предыдущее вполнѣ вы
сохло. При нанесены ихъ кистыо какъ можно сильнѣе 
иажимаютъ на профильную поверхность. Такимъ путемъ 
достигается совершенное распредѣлеяіе (растеканіе) лака 
и сильныи блескъ. Но и при этомъ способѣ лакировки, 
для получепія хорошихъ результатовъ, необходимо, что
бы предыдущая обработка брусковъ была выполнена воз
можно чище. Чѣмъ лучше отдѣлапа лакируемая поверх
ность, тѣмъ меиѣе потребуете она лаковыхъ покрытій.

огда лакированный брусокъ высохъ, его покрываютъ 
нѣлснымъ  ̂твердымъ лакомъ, для чего берутъ или филь
трованный растворъ шеллака, или спиртовой капаловый 
лакъ, или сандараковый лакъ а).
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Описанный способъ является болѣе легкимъ, чѣмъ пре- 
дыдулцй, и потому можетъ быть особенно рекомендованъ 
для рабочихъ, мало искусныхъ въ лакировкѣ.

111. Способъ 11-й можетъ быть видоизмѣненъ тѣмъ, 
что послѣ лакировки последующая обработка брусковъ 
производится не шеллаковой политурой, но абсолютнымъ 
алкоголемъ, къ которому весьма полезно примѣшивать 
иѣкотирое количество сѣриаго эфира. Брусокъ получаетъ 
— если операция ведется какъ указано выше— очень 
нѣжный блескъ; къ сожаліяію, иокрытіе сандараковымъ 
лакомъ не обладаетъ необходимой твердостью, а потому 
и въ этомъ случай требуется сдѣлать покрытіе твердымъ 
лакомъ. Для работы ио этому способу можно и не имѣть 
большого навыка,— и въ этомъ его преимуіцество. Однако, 
съ другой стороны, ему присущи тѣ же недостатки, 
какъ и упоминавшемуся спосибу полировки съ масломъ.

Въ заключеніе сдѣлаемъ пѣсколько замѣчаній. Крыть 
сандараковымъ лакомъ слѣдуетъ въ теплой комнатѣ, 
воздухъ которой долженъ быть по возможности сухой. 
Это правило одинаково относится къ употребленію и 
всѣхъ вообще сииртовыхъ лаковъ. Такого рода лаки 
жадно поглоіцаютъ изъ воздуха водяные пары, вслѣд- 
ствіе чего лаковое покрытіе является мутнымъ и еще 
болѣе ухудшается при выеыханіи. Сосудъ, въ который 
наливается лакъ, снабжается латунной проволокой для 
обмахиванія кисти. Послѣдняя можетъ подвѣшиваться 
къ проволокѣ за крючекъ. Предъ тѣмъ, какъ обмахнуть 
кисть, необходимо обтереть проволоку какъ можно чище. 
Безъ этого, даже при предварительно чистой отдѣлкѣ 
брусковъ, на поверхностяхъ ихъ, по высыханіи лака, 
окажутся неровности въ видѣ крупинокъ и пр. Это про
исходить отъ того, что загустѣвшій на ироволокѣ лакъ, 
не удаленный протираніемъ бумагой, попадая на кисть 
и не растворяясь вновь, переносится на отдѣлываемую 
поверхность въ видѣ большей или меньшей величины 
частичекъ; эти то частички и причиняютъ нечистоту 
покрытій и, не растворяясь при полировкѣ, портятъ 
видъ брусковъ.

Г Г ’
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Золочеыіе и оѳрѳбреніѳ дерѳвянны хъ издѣлій.
Рис. 5і.
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Золочѳніе и сѳрѳбрѳніѳ дерввянны хъ издѣлій,
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Листъ 10.

Золочѳніѳ и серебреніе деревянных ъ  издѣлій.
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Золочѳыіѳ и сѳрѳбрѳкіѳ дѳрѳвяыныхъ издѣлій



# 1  К О Ш  „РЕМЕСЛЕННОЙ ГАЗЕТЫ",
Долгоруковская ул., д. № 71,

продаю тся ниж ѳелѣдию щ ія изданія:
'Сборники рисунковъ и чертежей, составленные изъ приложеній къ 

„Ремесленной Газетѣ“ .
Сборникъ рисунковъ мебели, столярныхъ и плотничныхъ издѣлій. Вы

пускъ І-й. 40 листовъ въ папкѣ. 1895 г. 2 р., съ пер. 2 р. 25 к. 
Выпускъ И-й. 40 лист, въ папкѣ. 2 р., съ пересылкою 2 р. 25 к* 
Выпускъ III. 40 табл. въ папкѣ. 2 р., съ пересылкою 2 р. 25 к
da всѣ три выпуска съ перес. 6 р. 50 к.

’Сборникъ рисунковъ ажурныхъ работъ и станковъ. 20 табл. въ папкѣ. 
1Ь95 г. Д . 1 р.

'Сборникъ рисунковъ драпировокъ для окоиъ, дверей и пр. и мягкой
мебели^ Выпускъ І-й. 22 табл. въ папкѣ. 1895 г. 2 р., съ пер. 2 d .
25 к. Выпускъ И-й. 23 табл. въ папкѣ. 1895 г. 2 р., съ перес. 2 р. 

к. За оба выпуска съ перес. 4 р. 40 к.
■Сборникъ рисунковъ мягной мебели. 15  таблицъ въ папкѣ. 1895 г. 1 р 

70 к., съ перес. 2 р.
Сборникъ рисунновъ тонариыхъ и рѣзныхъ работъ. Выпускъ I. 26 табл 

въ папкѣ. 1895 г. 2 р., съ пер. 2 р. 25 к. Выпускъ II. 26 табл.' 
въ папкѣ. 2 р., съ пер. 2 р. 25 к. Выпускъ III. 26 табл. въ папкѣ.

р., съ пересылкою 2 р. 25 к. З а  всѣ три выпуска съ пер. 
о р. 50 к. 1

Сборникъ рисунковъ экипажей. 30 табл. въ папкѣ. 1Ô95 года. 2 р съ 
перес. 2 р. 25 к.

Сборникъ рисунновъ ювелирныхъ издѣлій (около 200 образцовъ) изъ 
золота, серебра, бронзы, олова и проч. и др. художественныхъ
?йо?ТЪ S Î Мегалл,°въ- кости' Р °га и ПР- 47 табл. въ папкѣ. 1895 г. Дѣна 3  руб., съ перес. 3  р. 25 коп. И слѣдующія книги: 

Талдыкинъ, М. Ат л ас ъ чертежей слесарно-токарныхъ работъ, состав
ленный примѣнительно къ программамъ ремесленныхъ училшцъ. 
Къ атласу прилагается текстъ, содержащій въ себѣ послѣдо^ 
вательное, по группамъ, огшсаніе пріемовъ исполненія издѣлій 
съ указаніемъ средняго числа часовъ, потребныхъ для каждой 
раооты, и ея стоимости. М. 1893 г. Цѣна атласа съ текстомъ 
O p. (безъ пересылки). Въ перепл. 7 р. 50 коп.

-Строковскій, В. Токарное и слесарное ремесла. Руковод. для люби- 
телей U  Ô таблицами чертежей инструментовъ и станковъ. Изд. 
г-е. М. 1893 г Ц. 1 р. 30 коп., съ пер. Г р. 50 коп.

Воинаровскій, П. Устройство въ домахъ электрическаго освѣщенія 
телефоповъ, электрич. звонковъ и другія примѣн. электрич. въ 
домашн. быту. Съ 108 политипаж, въ текстѣ. М 92 г И I n  
35 коп., съ пер. 1 р. 50 коп. ’ ' 1 *

Справочная книга для ремесленниковъ. Москва. 1894 г И 1 р съ пеп
1 р. 20 коп. 1

Сборникъ совѣтовъ и рецептовъ по разнымъ ремесламъ. М. 1895 г 
Д . 1 р., съ пер. 1 р. 20 коп.

-Лазарева М., и Сундквистъ, 0 . Учебникъ новой практической и первой 
научной методы кройки дамскаго, дѣтскаго и верхняго платья 
всѣхъ фасоноиъ. Съ атласомъ изъЗЗІ рисунка лучшихъ осноиныхъ 
фасоиовъ и выкроечііыхъ къ нимъ чертежей. М 1892 г TT Ч п 
(безъ перес.). *

Сборники и всевозможный книги по первому требованію высы
лаются съ наложеннымъ платежемъ.



IЕ Х Н И Ч Е С К П І  С Б О Р Н И К Ъ

Б ъ  программу журнала входятъ: машиностроеніе 
и механическое дѣло; механическая и химическая тех
нология; желѣзнодорожное дѣло; архитектура; инже
нерное и строительное искусства; электротехника; тех
ническое образование; обзоръ деятельности торгово- 
промышленных!» учрежденій и техническихъ О бщ ествъ, 
біографіи выдающихся дѣятелей техники и промышлен
ности; критика и библіограф;я; смѣсь: замѣткн о новос- 
тяхъ техники, практические сизѣты, испытанные составы 
и т. д .; справочный отдѣлъ: отвѣты на запросы гг. под- 
писчиковъ, торговый и статистическія свѣдѣнія, дан- 
ныя о спросѣ и иредложенін; приложенія: чертежи, книги, 
брошюры сиеціальнаго хараьтера.

«•«  Задавшись, цѣлыо служить интересами фабрично- 
заводской техники и промышленности, редакція стре
мится давать въ ж урналѣ возможно болѣе полезнаго 
матеріала по намѣченнымъ отдѣламъ.

<~о Контора ж урнала (коммерчески отдѣлъ) оказываетъ 
всѣмъ гг. подписчикамъ возможное содѣйствіе по раз- 
личнымъ справкамъ, по выпискѣ кннгъ, образцовъ раз- 
ныхъ издѣлій, машинъ, инструментовъ и пр.

16 руб. въ годъ съ  пересылкою и доставкою, 
за  Vа года 9 руб. По соглатенію съ редакціей 

допускается разсрочка.

Полные экземпляры журнала за 1890— 1895 гг. высы
лаю тся по 16 р. за  каждый, пробные Ж№—по 1 р. 50 к.

Адрѳсъ редакціи: Москва, ДолЯоруковкая ул. д. 71.

Ред.-И здатель Учен. Инж.-М ех. Н. А. Казначеев*.

ВЪСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ежемѣслчный журналъ открытщ изобрѣте- 
пій и усовершенствовапШ по всѣмъ отрасллмъ Щ  

техники и промышленности

zzz 7-й годъ изданія.
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