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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Уменье переплести книгу въ простой иереплетъ—  
д ел о  вовсе не хитрое и не требующее болыпихъ за
трать на прюбретеше нужныхъ инструментовъ. Какъ 
домашнее з а ш т е  оно можетъ быть полезнымъ лля 
юношества, пр1учая его къ физическому труду въ 
свободное отъ нлучныхъ заш шй время.

Известное cooTB'bTCTBie между трудомъ умствен- 
нымъ и трудомъ физическимъ полезно, и втк этомъ 
отношенш переплетное мастерство является наибо
л ее  подходящимъ, по простота работы и малой за
траты физической силы.

Цель предлагаемой нами небольшой книжки „Пе- 
реплетчикъ-Любитель“  научить юношество переплет
ному мастерству въ его простейшей форме какъ 
наиболее доступной и практически полезной въ си- 
лахъ лучшаго усвоешя осповныхъ правилъ мастер
ства. Принятая нами наглядность изложешя всехъ  
■отделыилхъ работъ переплетнаго дела и достаточ
ная полнота практическихъ указашй по этому пред
мету, даютъ полезную возможность научиться пе
реплетать книги безъ помощи руководителя.



ПРЕДИСЛОВИЕ ко 2 и 3-му издаиш .

Выпуская въ св'Ьтъ н о в о е  и з д а н 1 о  „Пере- 
плетчика-Любителя" мы значительно расширили и 
дополнили содержаше этой книжки, прибавивъ къ. 
ней нисколько новыхъ отдгЬловъ. Въ этомъ исправ- 
ленномъ и дополненномъ вид^, мы надеемся, что. 
наша книжка получитъ еще большее распространение 
какъ среди любителей занимающихся этимъ общедо- 
ступнымъ и полезнымъ мастерствомъ, такъ какъ и де
шевый учебникъ въ техничеекихъ, ремееленныхъ и; 
профессюнальпыхъ школахъ.



Брошуровка.

Устройство мастерсной. Мастерская переплетчика-любителя 
должна быть устроена въ тепломъ, сухомъ и светломъ ио- 
■м1яцен1и, достаточно просторномъ, чтобы можно было устано
вить въ немъ рабочШ столъ, необходимые инструменты, 
тикафъ н полки для хранешя матер!алоиъ и другихъ при
надлежностей мастерства.

Столъ долженъ быть простой сосновый, но верхняя доска 
его или щитокъ непременно гладко и хорошо выстроганы. 
Для работы ножемъ хорошо иметь отрЪзокъ доски березо
вый или липовый— древесныхъ породъ менее изнашиваю
щихся, ч±>мъ сосна.

B et  необходимые инструменты надо содержать въ долж
ной чистоте  и порядке, чтобы не терять время на ихъ ро- 
зыекпваше. Ножи и д р у п е  режуице инструменты должны 
быть хорошо отточены на точилыгомъ камггЬ и выправлены 
на оселке, такъ какъ работать тупыми инструментами не
удобно и копотпо, не говоря уже о томъ, что самое иснол- 
H en ie работы будетъ недостаточно чистымъ.

Брошуровка. Персптетчпку-любителю, въ большинстве 
случаевъ, приходится иметь дело съ готовыми книгами, 
т. е. съ листами бумаги сложенными, собранными и сш и
тыми въ брошуры или книги.

Сбрушуровать книги, значить подобрать но порядку сло
женные въ тетради листы, скрепить ихъ двумя или тремя 
стежками нитки и наложить на книгу обложку, нриклеивъ 
последнюю къ корешку книги.

Но еще до брошуровки необходимо осмотреть листы, 
достаточно ли они сухи и гладки. Сырые листы фальцевать 
нельзя, такъ какъ во время работы они будутъ рваться, а 
въ сброшурованной книге после высыхашя иногда образу
ются пятна.
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Въ большихъ брошуровочныхъ мастерскнхъ для про
сушки бумаги часто устраиваютъ особыя помЪщешя, болг1>е 
или Meniie приспособлепныя для этой ц'Ьлн, отапливаемыя 
печами и хорошо вентплируемыя, въ малыхъ же мастер- 
скнхъ— листы просто разв'Ьшиваютъ на веревкахъ натяну
ты хъ подъ нотолкомъ. Еще лучше, для той же ц'Ьлн, в м е 
сто веревокъ употребить оспновыя жерди очищекныя отъ 
коры. Жерди им'Ёютъ передъ веревками то преимущество, 
что развешанные на нихъ листы нросыхаютъ ровн’Ье, не 
съеживаются, а также и то, что дерево не пачкаетъ листовъ 
бумаги, что бываетъ иногда съ веревками, когда они не 
достаточно сухи. Жерди не должны быть очень толсты и 
длинны, во первыхъ потому, что они будутъ очень тяжелы, 
а во вторыхъ н дорого сТоятъ. Топкую жердь или можно 
подпереть шестомъ или же, что еще лучше, въ нЪкоторыхъ 
м1зстахъ подвесить жерди на веревкахъ къ потолку и тогда 
тонкая жердь пли даже палка можетъ выдержать большую 
тяжесть нав'Ьшанныхъ листовъ.

РазвЗиннваше и снимаше листовъ должно быть произ
водимо въ изв'Ьстномъ систематичномъ иорядк!», чтобы вио- 
CJi'b.ICTBin не могло произойти путаницы въ листахъ.

Если листы не гладки, то ихъ надо отпресовать въ 
прессу, ироложивъ ихъ небольшими пачками между паиокъ. 
Въ большихъ мастерскнхъ для этого имеются особые станки, 
гд е  сглаживатпс производится меяаду вальцами. Листы б у 
маги, слегка смоченные водою, пом'Ьщаютъ между тонкими 
и гладко отполированными цинковыми листами и пропуска- 
ютъ между валиками установленными тадгь, чтобы верхшй 
валикъ произвелъ достаточное давлеше па цинковые листы, 
но не сплющпвалъ ихъ.

Сортировка листовъ. Печатные листы, присланные изъ 
типографш, прежде чЪмъ будутъ сложены, необходимы про
верить и сосчитать, нричемъ порванные и запачканные 
листы (дефектъ) откладыиаютъ въ сторону, какъ негодные;. 
вс'Ь же Jipyrie раскладываютъ по порядку въ считанныхъ 
пачкахъ, начиная съ перваго и кончая посл’Ьднпмъ.

Фальцовка состоитъ въ складыванш листовъ, для обра- 
зовашя книги. Фальцовка листовъ составляешь одну изъ



фальцовкою можно испортить всю книгу и издаше будетъ 
иметь неряшливый видъ, не говоря уже о томъ, что неверно 
сложенные листы неудобно читать, такъ какъ страницы 
книги будутъ спутаны, т. е. не будутъ следовать одна за 
другою въ надлежащемъ порядке.

Книжные листы, какъ известно, печатаются различныхъ 
форматовъ, изъ которыхъ наиболее употребительны: 2-ая 
доля (in folio), 4-ая доля (in quarto), 8-ая доля (in octavo), 
16-ая и 32-ая доли.

Для удобства фальцовки, чтобы не терять времени на 
разсматривашс номеровъ страницъ (колонцифръ), внизу каж- 
даго печатиаго листа, въ правомъ углу, ниже строкъ текста, 
напечатана цифра означающая померъ листа: если сочи- 
neiiie состоитъ изъ н'Ьсколькихъ частей или томовъ, то на 
той же странице, и также ниже ст!)Окъ, но въ леномъ углу, 
ставится римская цифра тома или части; въ этомъ же углу 
выставляется сокращенно назваше книги и имя автора.

На противоположной стороне того же листа, па третьей 
по порядку страниц’Ь, также въ правомъ углу, ставится 
вторая сигнатурка обозначаемая цифрой со звездочкой. 
Первая сигнатурка необходима для поверки порядка лис- 
товъ, а вторая указываетъ какъ долженъ быть сложенъ 
листъ въ тетрадь.

Приступая къ фальцовке берутъ листы одной сигнатурки 
и кладутъ ихъ на столъ главною сигнатуркою вппзъ. Фаль- 
цовщикъ, поместившись передъ пачкой, последовательно 
захватываетъ по одному листу по порядку и складываютъ 
ихъ. Для этого, держа костяной ножъ (рис. 1) въ правой 
руке, ироводятъ имъ по пачке слева направо, захватьша-

Рис. 1.

ютъ тою же правою рукою отделяющейся при ятомъ отъ 
пачки правый край листа, перегибаютъ обеими рукам? 
листъ въ требуемомъ м е с т е  и сглаживаютъ нерегибъ ко-
P T m n .iv a .



Такое склады вате нужно производить быстро и ровно, 
такъ чтобы строки и цифры однихъ страницъ пришлись бы 
какъ разъ надъ строками и колонцифрами другихъ, и чтобы 
первая и вторая сигнатурка пришлись бы одна подъ дру
гой, что легко проверить просматривая лпстъ на светъ.

Сфадьповавъ пачку съ первыми листами книги, продол
жаю™  работу темъ же порядком'ь со вторымъ, третьимъ 
к другими листами.

Въ частности фальцоваше печатнаго листа, въ зависи
мости отъ формата, производится сл'Ьдующпмъ образомъ.

Форматъ въ полулистъ. Положивъ листы сигнатуркою 
внизъ, т. е. къ столбу, такъ что ‘2-я и З-я страницы и си
гнатурка со звездочкой будутъ наверху, ироводятъ костя- 
нымъ ножсмъ слева направо, и захвативъ лнстъ за правый 
верхшй уголъ, перегибаютъ его справа налево но лиши 
АБ (рис. 2), причсмъ строки и цифры одной страницы дол
жны закрыть другую; тогда, сгладпвъ сгибъ костяшкою снизу 
вверхъ, получимъ сфальцованный листъ, показанный на 
рпс. Я. '

Рис. 2. Рис. 3.

Форматъ въ 4-ю долю складывается въ два сгиба. Листъ 
разстилается такъ, чтобы главная сигнатурка была обра
щена внизъ и находилась въ левомъ верхиемъ углу про- 
тивъ о, какъ показано на рис. 4; вторая сигнатурка придется 
въ правомъ верхнемъ углу. Листъ перегибаютъ по линш 
А1> справа на лево и затемъ но лиши ВГ (рис. 5). Оконча
тельно сложенный листъ показано на рис. (>.



Форматъ въ 8-ю долю складывается въ три сгиба. Листъ 
кладутъ на столъ такъ, чтобы главная сигнатурка была 
обращена внизъ въ л’Ьвомъ углу (рис. 7) иротивъ о; вто-

Рис. ■>. •'НС. 5.

рая сигнатурка со звездочкой въ ннжнсмъ углу справа 
Листъ ие])егибаютъ сначала справа на лево по лиши АВ 
зат^мъ по лннш НГ(рп<\ 8) и иаконепъ иолтшш ЕФ (рис.9), 
и тогда получим1> 
восьмидольный фор 
мат'ь, показанный 
на ]шс. Ю.

1’ие. (j. l ire. 7.

Форматъ въ 16-ую долю представляетъ двойной листъ 
восьмидольиаго формата. TaKie листы иечатаютъ или ст> 
пометкою 1(> страницъ, т. е. двойнымъ листомъ одного и 
того же содержашя. Нъ нтомъ случае  листъ разрезается 
иоиоламъ, такъ что получается два восьмидольных!, листа 
фальцуемихъ какъ сказано выше.
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Если же листъ отпечатанъ съ пометкою U'2-хъ  страницъ. 
то такой лисп» фальцуется безъ разрезыBani>i В'ь четыре 
сгиба. Листъ кладутъ на столъ такт., чтобы вторая сигна
турка (со звездочкой) пришлась въ девомъ верхнемъ углу 
листа. Листъ перегибаютъ сначала сверху внизъ, загЪмъ 
справа налево, снова сверху внизъ и опять справа налево,.

Рис. 8.

Подъемка. Когда листы сфальцованы, прежде че.мъ при
ступить къ сшиванш ихъ, надо разложить на столе пач
ками въ 100—200 экземпляровъ каждаго листа начиная съ. 
иерваго и кончая последнимъ. Для этого требуется узкШ

Рис. 9 Рис. 10.

и длинный столъ. Сборку начинаютъ съ перваго листа до 
иоследняго и т. д. пока не соберутъ полные экземпляры 
книги.

Выравниваше. Каждый подобранный экземиляръ, прежде 
чЬмъ онъ будетъ сшптъ, необходимо сначала выравнять. 
Это выравниваше пли сшалкпваше состоитъ въ томъ, что

<"Т;1 К.П. _Ш1 /П illmK.il (РОПТПЯЧ ЛШМЯ ЛШ'ТПП-гЛ 1 г
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коретокг>, такъ какъ именно въ этихъ местахъ края листовъ 
должны находиться на одномъ уровне.

Сталкиваше производится такъ: берутъ экземпляръ книги 
обеими руками, не сжимая листовъ и повернувъ головкой 
внизъ, иостукиваютъ ею ио столу, отчего в се  листы на 
этой лиши выравняются; затемъ тоже делаютъ и съ кореш- 
комъ.

После выравнивашя, если собранныя книги окажутся 
очеш. толстыми, ихъ необходимо обжать подъ нрессомъ.

Сшиваше. Нынувъ и.ть пресса пачку кнпгъ, снова стал
кивают!» на головку и корошокъ; а затемъ кладутъ на край 
стола корешками наружу, и иажавъ левою рукою на книги, 
правою делаютъ на корешке два пли три ноперечныхъ про
реза ножемъ съ длинною рукояткою, которую во время ра
боты кладутъ на правое плечо. Прорезы эти служатъ для 
нроиускашя чрезъ пихъ иголки съ ниткою во время сши- 
вашя. Сшиваше начинаютъ съ последняго листа и кончают!» 
иервымъ (титулышмъ или заглавнымъ). Самое сшиваше 
производится съ номошью обыкновенной толстой и длинной 
иголки, въ ушко которой продевается крепкая, крученая, 
белая нитка; нанерстокъ надевается на средшй палецъ 
правой руки; оиъ служить для нажимашя ira иглу, во время 
пропускашя последней чрезъ прорезы въ кореш ке отдел ь- 
ныхъ листовъ.

Брошуровочное сшиваше книги ниткою можетъ быть 
сделано при двухъ или трехъ прорезахъ, смотря по тому 
будетъ ли эта книга магазинною книгою или брошуруется 
дешевое издьше. Ташя книги ицогда даже вовсе не шьютъ, 
а сделавъ три прореза, нромазывают'ь корешокъ клейсте- 
ромъ и иокрываютъ обложкою.

Сшиваше при двухъ прорЬзлхъ производится такъ: въ 
одипъ изъ ирорезовъ последняго листа (рис. 11) проде- 
ваютъ иголку съ  ниткой; прнчемъ кснецъ нитки оставляют!» 
снаружи; затемъ пропускают!» нитку сквозь второй ирорезъ 
извнутри наружу и далее, сквозь соответствую т^ ! ему нро- 
резъ  другого листа, снаружи во внутрь, продолжая шитье 
до нерваго титульнаго листа. Такимъ образомъ, при атомъ

тт т 1 л т 1.1  Т Т А  п  л и  лди г _р а я  V



•а концы нитки останутся свободными; ихъ закрепляютъ 
иростымъ узломъ.

1 ирикилъ 1 ирокола

Рис. 11.
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При cuiimaHiit въ три прореза (рис. 12) листы закреп
ляются двойнымъ швом ь и нитка пропускается въ прорезы 
такъ же, какъ и при брошуровке въ два прореза.

| I 6 тетр.

1 иадр. 2 надр. 3 надр.

Рис. 12.
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Кроме ручного сшиванш ниткой, скрЬилеше листовъ въ 
неболыпихъ брошурахъ можно сделать при помощи прово- 
лочно-сшивальнаго аппарата. TaKie аппараты шьютъ прово
лочной скобкой вставляемой въ апнаратъ готовой или яге 
сама машинка изготовляешь себе  скобки, которыми и скреи- 
ляетъ листы. Ниткою скрепляютъ цельные листы и полу
листы брошуруемой книги; четверть листа и отдельные 
листочки, а также картинки и чертежи не иришиваютъ, а 
подклеиваютъ клейстеромъ къ ближайшему листу. Впрочем!), 
въ роскопшыхъ издашяхъ, прилагаемые къ книге чертежи 
и рисунки иногда ирошпваютъ, для чего, въ такомъ слу
чае, необходимо на внутренпемъ крае картинки сделать 
загибъ или фалецъ, къ которому является возможность под
шить рисунокъ.



Наиболее простой изъ ручныхъ проволочно-сшивальных'ь 
аппаратовъ, работающихъ готовыми скобками, показанъ на 
рис. 13.

З десь  сшиваше брошуръ производится проволочными 
скобками, которыхъ имеется несколько номеровъ: 3/,6, ‘Л. 
V» и Vi дюйма. Такимъ образомъ, смотря по толщине книги, 
следуетъ  брать тотъ или другой номеръ скобокъ; последняя 
пропускается сверху собрашш хъ но порядку тетрадей бро- 
шуры, а концы скобы загибаются и плотно смыкаются между

Рпс. 13.

собою. Если же взять номеръ скобы несоответствующей 
толщине книги, напр, менышй, то концы скобы или вовсе 
не загнутся, или же хотя и загнутся, но настолько мало, 
что скреилешс ими книги будетъ недостаточно прочно; въ 
томъ же случае, когда скоба будетъ слишкомъ велика 
противъ толщины книги, концы скобы хотя и загнутся, но 
скоба изогнется и вообще прнметъ неправильное положеше. 
которое только испортптъ ск р еп л ете  листовъ

Наложеше обложки делается после сшпвашя книги. Ра
бота эта производится такъ: берутъ несколько сиштыхъ 
экземпляров!. книги и ставятъ образовавшуюся стопку на 
край стола съ правой руки такъ, чтобы корешки кннгя 
были на одной лиши съ краемъ стола. Тогда левою р у к о »  
налшмаюгь на стопу сверху, а въ правую берутъ кисть и
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смазываютъ клейстеромъ корешки. Затемъ, отделивъ одну 
книгу отъ другой, перепосятъ пхъ на заранее разосланную 
обложку; обложка кладется титуломъ внизъ, также неболь
шой стопкой, и на ней отм'Ьчаютъ пшломъ по линейке то 
место, гд е  должеиъ быть корешокъ книги. Книги кладутъ 
па левую сторону обложки л, нажавъ на край корешка 
линейкой, покрываютъ книгу обложкой справо на лево. За
темъ, вынувъ линейку нз7) нодъ обложки, ударяютъ но краю 
корешка тою же линейкою, отчего обложка обтянетъ коре
шокъ.

После 110К[>ит1я книгъ обложкой, пхъ необходимо вы
ровнять. Для этого книги снова складываютъ на край стола 
и, придерживая сверху левою рукою, берутъ въ правую 
костяной ножъ и выглаживаютъ ими корешокъ.

Вместо клейстера можно употребить столярный клей, 
жидко разведенный, который сохнетъ скорее клейстера, но 
•зато работа будетъ опрятна.

Матер1алы для переплетовъ.

Для переплетныхъ работъ необходимо иметь небольшой 
занасъ мате pi ал а, какъ напр, кожу, папку, белую и цвет
ную бумагу, а также тисненный и гладк:й коленкоръ, те
семки, нитки, веревочки и т. п.

Кожа. Наиболее употребительны пять разлнчпыхъ сор- 
говъ кожи: опоекъ, юфть, сафьянъ, и различныя UMiiTaniii 
юфты, известной подъ назвашемгь русской кожи и ттренп, 
.Менее употребительны: пергаметнъ и кожа тюленей.
I Опоекъ (кожа барановъ и овецъ) употребляется для прос- 
тыхъ переплетовъ и почти всегда подкрашенный въ какой 
либо цветъ, такъ какъ въ натуральномъ виде опоекъ не



красивъ. Кожа телятъ также должна быть окрашена; она 
идетъ па книги для библютекъ и вообще серьезпыхъ из
дан! И.

Сафьпнъ бьггсаеп. д в у х ъ  сортовъ: настояний сафьянъ, 
приготовляемый изъ козьей кожи, и поддельный, фабри
куемый изъ бараньей или очень тонкой телячьей кожи. 
Первый очень дорогь и идетъ исключительно для дорогих!, 
переплетовъ и вообще пзящиыхъ издашй; второй— при ис
кусстве  знающаго мастера и тщател1.ной обработке, пемно- 
гимъ устунаетъ настоящему.

Юфтоаая кожа, обладающая довольно характерным!. пр1ят- 
нымъ запахомъ, не плеспеетъ въ сыромъ м есте , а ея за- 
нахъ предохраняетъ перенлетъ отъ нас/Ькомыхъ. Юфтъ часто 
окрапшваютъ въ рыжевато-красноватый цветъ, но ее можно 
красни. и во всяю е друпе  цвета. Юфтъ выделывается изъ 
кожи лошадей, телятъ и козъ. Заграницей юфтъ иоситъ 
назва1Йе русской кожи, такъ какъ прежде она готовилась 
только у насъ; ш> настоящее же время фабрикащя ее рас
пространена всюду.

Шагрень, Характерная черта этой кожи— зернистость лице
вой поверхности, что завпеитъ отъ особенности ея фабри
к а н т .  Мокрую кожу натягивают!, на раму и носыпаютъ ту 
сторону кожи, которая отскоблена отъ мяса, особаго рода 
чернымъ семенемъ; после этого кожу тончатъ ногами, чтобы 
зерна хорошо проникли въ кожу, а загГмъ просупшваютъ. 
Когда кожа высохнетъ. ее встряхиваютъ и зерна отпадаютъ; 
самая яге кояга будетъ иметь впдъ какгь бы усеянной не
большими углублешями. Позднее, после различныхъ манииу- 
ляцШ, эти вдавленныя частицы вздуваются, увеличиваются 
въ объеме и иршшмаютъ впдъ пеболыапхъ пупырышек!..

Пергаментъ фабрикуется изъ кожъ бараповъ, козъ и те
лятъ или даже нзъ раздвоенной бараньей кожи. Именно 
послЬдшй и употребляется для переплетовъ; причемъ сырой 
пергаментъ берутъ для дешевыхъ издашй, а полированный 
лля более дорогиуъ. Этотъ последшй сортъ пергамента, 
конечно, обходится дороже перваго и его чаще всего упо- 
требляютъ для отпечатывашя уннверситетскихъ динломовъ, 
выдаваемых!, учеными обществами и вообще для отпеча-
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тншя такихъ сочинешй, которыя желаютъ сохранить воз
можно дол+>е.

Велень приготовляется также одинаково изъ бараньей п 
козьей кожи, изъ кожи мертворожденнаго теленка, а также 
и изъ теленка средне!! силы и поэтому то его и называютъ 
барашй велень, козШ велень и т. д. Это также обыкновен
ный иергаментъ, но только более высшаго качества; его 
иолируютъ съ обеихъ сторонт, и выравниваютъ такъ, чтобы 
толщина была бы везде одинакова и наконецъ обмазываютъ 
отваромъ изъ серебряныхъ белилъ и костяного клея. Такой 
иергаментъ употребляется не только для письма, но и для 
гшсашя масляными красками. Бъ прежнее время любители 
употребляли его для переплета книгъ и ти сн етя  по немъ
ЗОЛОТОМ'!,.

Пергаментная бумага обладаешь въ одно и тоже время 
свойствами бумаги и велени, поэтому то ее и называютъ 
'пергаментною Si/.miom. Много разъ предлагали заменить ею 
для обыкновешшхъ переплетовъ опоекъ, поддельный сафь- 
япъ и даже телячью кожу. Однако, такая замена мало при
меняется на практике, но современемъ, вероятно, перга
ментная бумага получить большее применеше къ пере
плетному мастерству.

Пергаментная бумага разделяется на два главныхь сорта: 
собственно пергаментная бцма/а и растительный периш ент ь. 
Каждый изъ этпхъ сортовъ имеешь еще много видоизме- 
н е тй ,  разлпчаемыхъ въ п л о т н о с т и  и  цвету.

Если растительный иергаментъ прпготовленъ довольно 
тщательно, со всевозможными предосторожностями, то онъ 
получаешь цветъ, прочность и твердость обыкновениаго 
или животнаго пергамента и можетъ заменять его весьма 
удачно въ практике; кроме того такой растительный пер- 
гамептъ пригодспъ еще и для многаго другого, для чего 
не годится животный иергаментъ.

Папка состоишь изъ плотно сиресованпыхъ вм есте  лис
тов!, бумаги различной толщины и достоинства, сообразно 
съ которымъ и оценивается доброкачественность и пригод
ность папки для переплетныхъ раОотъ.

Папки существуешь много сортовъ. Лучшая изъ нихъ
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конечно тряпичная. Простой сортъ папки фабрикуется изъ 
соломы. Такая папка обыкновенно бываетъ съ острыми, 
ровно обрезанными краями (лш шинная п а т ч ). Хотя поверх
ность такой панки достаточно гладкая, но вообще она же
стка и скоро морщится. Наконец!» есть еще сортъ папки, 
выделываемой пзъ древесной массы; это такъ наз. деревян
ная папка, довольно гладкая и крепкая, но ломкая при сгн- 
банш, а цотому для хорошнхъ переплетов!» негодигся.

Вообще для хороших!» работъ надо брать О е  л и й к а р- 
т о н ъ ,  отличакпщйся твердостью, легкостью, крепостью и 
гибкостью; но такой картонъ вообще дорогъ.

Картонъ заготовляется листами длиною въ 1V4 арилшъ, 
а шириною около 1 аршина. При покупке картона и папки 
принимается въ разсчетъ достоинство матер1ала и весъ. 
На п удъ  идетъ приблизительно Ю. 12, 1(5, 20 и более 
листовъ.

Бумага. Кроме писчей бумаги, для переплетныхъ работъ 
идутъ и д р у п е  сорта бумаги, для украшешя картоновъ 
книги снаружи и съ внутренней стороны.

Цветная бумага имеется въ продаже различныхъ цве- 
товъ и оттенковъ. Достоинство бумаги зависитъ отъ отделки 
н толщины; продается на в е съ  и листами.

Глянцевитая бумага, въ сущности та же белая бумага, 
только крашенная съ одной стороны и тщательно сатини
рованная (сглаженная). Бумага эта бывает!» также окрашена 
въ различные цвета; она нмеетъ многоразличный ирнме- 
пешя въ переплетном!» дел е .

Мраморная бумага— одпнъ изЪ сортовъ глянцевитой бу 
маги подделываемый подъ мраморъ различных!» рнеунковъ 
и цветовъ. Мраморная бумага идетъ для оклейки крышекъ 
переплетовъ и форзацы роскошных!» переплетовъ.

Бумага глясе— цветная съ глянцемъ; продается всЬхъ 
оттенковъ н идетъ для оклейки внутренних!» сторонъ пе
реплетов!».

Муаровая бумага— одннъ изъ сортовъ бумаги глясе; шгЬш- 
шй впдъ ея шелковистый.

Шагреневая бумага съ зернистою полосатою поверхностью 
правильно или неправильно вытесненными полосками. Она
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бываетъ разлпчныхъ цветовъ и употребляется для оклейки 
крышекъ переплетовъ вь подражаше шагреневой коже.

Тисненый коленкоръ —матер1алъ весьма употребительный 
въ нереплетномъ д е л е  для крышекъ и цельнаго колен
кора, а также для угловъ и корешковъ. Для иоследнихъ 
можно взять тисненный коленкоръ съ зернистою поверх
ностью. несколько напоминающею шагреневую бумагу. Ко
ленкоръ имеется въ продаже разлпчныхъ цветовъ, изъ 
которкхъ наиболее употребительны: красный, зеленый, си- 
nitt, коричневый и черный.

Какъ шагреневую бумагу, такъ и коленкоръ, нужно на
клеивать клеемъ, а не клестеромъ, такъ какъ последш й 
содержишь весьма много воды, которая можетъ испортить 
ти сн ет е  и глянецъ,

Клей. Почти в с е  работы переплетчика требуюшь склеи- 
вашя н потому выборъ клсеваго вещества, смотря по роду 
работы, здесь  пграетъ весьма важную роль.

Столярный клей, преимущественно употребляемый [для 
переплетовъ, фабрикуется изъ обрезковь кожи, хрящей, 
кости и вообще изъ жнвотпыхъ отбросковъ. Такой клей 
приготовляется варкою зтпхъ вешествъ въ кипятке, после 
чего получается полупрозрачное вещество, которое, осты- 
пувъ, превращается въ студень различной плотности, смотря 
ио тому, сколько было налито воды при варке. Это веще
ство и есть желатинъ, который для употроблсшя въ дело 
необходимо сначала очистить отъ посгороннихъ примесей. 
Когда этотъ желатинъ очнетртъ, то онъ обладаешь большою 
клейкостью. Отъ холодной воды онъ разбухает ь, размягчается, 
но не расходится. Промывкою освобождаютъ клей отъ раство- 
римыхъ веществъ; зат Ьмъ желатинъ растворяютъ въ чистой 
воде при легкомъ нагреванш. Клей иерваго качества по- 
глощаетъ 1юды въ шесть разъ более своего веса; такъ паз. 
торговый клей— въ три раза более своего веса, а иослед- 
няго сорта клей— еще менее.

Вообще надо выбиратъ клей светлый, прозрачный, твер
дый и сухой; при ломашп клей хорошаго достоинства дол- 
женъ отскакивать, какъ стекло, изломъ жилистый. Дурные 
сорта клея узнаются темъ, что когда клей размокнешь, то
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теряетъ упругость, делается склизкимъ, испускаетъ дур
ной запахъ и ско]>о загнивает!).

Въ доброкачественности клея можно убедиться сдЪлавъ 
испыташе на проклейке корешка. Если, при округленш к о 
решка молоткомъ, клей не трескается, то значить онъ хорошъ

Клей нарятъ въ жел±»зпомъ котле предпочтительно пе- 
редъ всякой другой посудой. Затемъ на клей наливают!» 
свеж ую  воду такъ, чтобы она покрыла весь клей и выма- 
чиваютъ его въ нродолжеши н'Ьсколькихъ часовъ, пока онъ 
совершенно не размякнетъ. После этого размягченный клей 
кипятятъ на легкомъ огне и постоянно м'Ьшаютъ, въ осо 
бенности на дне котла, для того, чтобы клей не подгор’Ьлъ 
иначе онъ нотеряетъ свою клейкость. После этого клей на- 
ливаютъ въ котелокъ, подогреваемый въ водяной бане и 
употребляютъ теплымъ, именно такой температуры, чтобы 
въ этомъ клее можно было бы держать палецъ, что совер
шенно достаточно, чтобы к.чей сохрашшъ клейкость.

Для варки клея, а такж« для того, чтобы горячШ клей 
иметь всегда подъ руками, весьма удобная клеянка изобра
жена па рисунке 14. Клеянка состоитъ изъ двухъ жес-

Рис. 14.

тяныхъ сосудовъ в с т а в л я е м ы х ъ  одинъ въ другой и въ 
свою очередь, оба сосуда помещаются въ третьемъ, въ ко- 
торомъ имеется керосиновая горелка. Клей кладутъ въ 
верхшй сосудъ; въ среднемъ-же наливается вода, которая 
при варке клея доводится до кшгЬшя. Сосудъ съ клеемъ 
имЪетъ посредине перегородку, так7> что собственно клеянка 
состоитъ изъ двухъ отделены, въ которыхъ можно приго
товить клей различной густоты: въ одномъ отдЪлеши, бо-
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п. т. п. случаевъ, когда жидюй клей употреблять негодится 
тогда какъ другое отделеше предназначается для жидка го 
клея, необходима™ для вс1>хъ другихъ надобностей пере- 
плетнаго д^ла.

Желатинъ особенно удобенъ для подклейки шелковой ма- 
T ep iii, атласа, тонкаго пергамента и веленевой кожи. Ж е
латинъ приготовляютъ такъ же, какъ и столярный клей, 
но после книячешя его надо процедить сквозь тряпочку. 
При употреблении его разводятъ водой до требуемой гу
стоты, подогревая въ водяной бане.

Мучной клейстеръ приготовляются изъ хорошей пшеничной 
муки, которук» насыпаютъ въ медную кастрюли» п наливъ 
воду, кипятятъ постоянно помешивая, пока клестеръ не 
загустеетъ  и тогда его снимаютъ съ огня.

Для предохранешя мучного клестера отъ окислешя 
можно прибавить къ ному небольшое количество квасцовъ 
въ порошке.

Крахмальный клейстеръ принадлежишь къ числу самыхъ 
необходимыхъ клеевых'ь матер1аловъ для брошуровщнка и 
переплетчика. Клейстеръ атотъ следуетъ употреблять пред- 
иочтителыю'передъ мучпымъ; приготовляютъ его такъ: об.ти- 
ваютъ водою пшеничный пли рисовый крахмалъ лучшего, 
качества, такъ чтобы получилось жидкое тесто. Некоторое 
количество этого крахмала кладутъ въ какую-нибудь фаян
совую посуду, потомъ прпбавляютъ столько воды, чтобы 
образовалась не очень густая кашица, затемъ въ сосудъ 
наливаютъ но немногу кипятку и медленно мешаютъ массу 
деревянной лопаточкой: после этого клейстеру даютъ осты
нуть. После его охлажден La, массу кладу тъ въ толстую 
холщевую тряпку, очень редкую и трутъ между рукъ, какъ 
это делаютъ съ клсйстеромъ изъ обыкновенной пуки. При
готовленный такимъ образомъ клейстеръ, если онъ хорошо 
сваренъ и изъ доброкачественнаго матер1ала, долженъ быть 
прозрачно синеватаго цвета и обладаете, большою клей- 
костью. Кстати нужно заметить, что запенить крахмальный 
клейстеръ картофельною мукою не следуетъ. такъ какъ 
клейкость последней весьма мала и такой клейстеръ вообще

I Ш ггт/ луг



Клей изъ гумми. Этотъ клей пригоденъ для такпхъ ра- 
ботъ, который должны быстро просохнуть. Для ирпготовле- 
шя этого клейкаго вещества берутъ самый белый и самый 
лучипй гуммиарабикъ (аравШская камедь,), кладутъ его въ 
глиняный сосудъ и вливаютъ воды объемом!» вдвое больше, 
чЬмь положено гуммиарабика; въ течеши дня или двухъ 
размачивают!» эту массу, помешивая ее, время отъ времени, 
до тЬхъ поръ, пока понадобится для работы.

Гуммиарабикъ сохраняется очень долго, если его дер
жать въ прохладномъ м.'Ьст'Ь; въ теиломъ-же онъ скоро гу- 
стестъ , такъ какъ и:п. него испаряется вода. Когда присту
пают!» къ клейке, то гуммиарабикъ разбавляютъ водой на 
столько, на сколько это требуется для дела.

Лакъ въ переллетномъ мастерстве иместъ не мало при- 
менешй для лакпровашя некоторых!, сортовъ кожъ и цвет
ной бумаги. Кроме того л а к о м ь  иногда иокрываютъ тисне
ная безъ золота на шагреневой коже, юфти, тисиепомъ ко
ленкоре и въ некоторыхъ друг ихъ случаяхъ, о которыхъ 
будетъ сказано въ своемъ м есте . Лакомъ иокрываютъ 
также наклеенныя на полотно или холстъ географнчесгая 
карты.

Лакъ обыкновенно покупаютъ готош»1й, хотя его не 
трудно, въ случае надобности, приготовить въ мастерской. 
Приводпмъ рецепты наиболее употребительных!» сортовъ 
лаку нригодиыхъ для переплетонъ.

Белый шеллановый лакъ для книгъ приготовляется такъ: 
74 фунта самаго лучшаго белаго шеллака растворяютъ въ 
Р'г фунтахъ по в есу  спирта, крепостью не менее У0°. По
лученный раетворъ увариваютъ до </4 но в е с у  и приба
вляют!) >/* лота лавандуловаго масла.

Коричневый лакъ. Въ составъ этого лака лучше всего 
взять простого сорта неочпщеннаго шеллака, имеющаго 
светло-коричневый цветъ. >,/« фунта такого шеллака рас
творяютъ въ спирту и, уваривъ до требуемой густоты, ири- 
бавляютъ немного лавандуловаго масла. Тотъ же лакъ, но 
лучшаго качества, составляется изъ смеси */4 фунта белаго 
и 2 лотовъ кпрпчневаго шеллака, растворяя въ томъ же
ПЧТТМТ'- И f.l4T4.|.l li» ТГ->1>Ф TTir.fi IM'Hr.m.TH
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Копаловый ланъ, именно светлый сортъ его, употребляется 
для лакировашя географпческихъ картъ. Въ 12 лотнхъ 
эфира растворяютъ 1 фунтъ камфоры въ бутылку, которук* 
плотно закупориваютъ, пока камфора распустится; затем ъ 
прпбавляютъ 4 лота чистаго, св^тлаго копала, истертаго 
въ TOHKifi порошокъ. Смесь взбалтываютъ, пока копалъ 
частью растворится, частью разбухнетъ, и ирибавпвъ 4 лота 
крепкаго спирта и немного терпентиноваго масла, взбалты- 
ваютъ некоторое время и лакъ готовъ для употреблешя. 
При спокойномъ состоянш этого лака, въ продолженш н!>- 
сколькихъ дней, въ закупоренной бутылке образуется два 
слоя: верхшй— жидкШ и нижшй студенистый, содержаний 
избытокъ копала. Bepxnift слой слпваютъ въ бутылку н за- 
купоривъ плотно пробкой, хранятъ до употреблешя въ дело. 
Нижшй же слой растворяютъ въ смеси  эфира съ камфоро/1.

Копаловый лакъ быстро сохнетъ и потому крыть имъ 
надо быстрыми штрихами, иначе получатся пятна. Чтобы 
устранить этотъ недостатокъ къ лаку прпбавляютъ н е 
сколько капель терпентина съ эфнромъ.

Лакироваше лучше всего производить при помощи пом
пончика изъ кусочка ваты обернутаго тоикимъ полотномъ.

Простые переплеты.

Разброшюровка. Книгу, поступившую въ нереплетъ, надо- 
прежде всего разброшюровать, т. е. снять обложку, обр е 
зать нитки и отделить листы одинъ отъ другого. 1’азде- 
ливъ листы, надо очистить корешокъ отъ клейстера, что 
делается костянымъ ноясемъ. Если листы склеены вместо 
клейстера столярнымъ клеемъ, чего при брошуровке с л е 
дуетъ избегать, то т а т е  листы разделяются трудно и ихъ 

. легко разорвать. Чтобы избегнуть этой iiciipiH TJiocTH , можно 
посоветовать слегка смочить корешокъ книги теплою во
дою. Очистпвъ листы отъ клейстера или клея, складываютъ 
ихъ по порядку и проверяютъ: если при этомъ какой-нибудь
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ные листы акуратно подклсиваютъ топкой полоской бу
маги подходящей по ц вету  и толщнн'Ь съ печатной.

Одновременно съ разд'Ьлешемъ листовъ проверяется и 
правильность фальцовки. Дурно сфальцованные листы и 
перепутаиныя страницы, если бы таковыя оказались, не 
обходимо вновь перефальцовать.

Нолочеше книги. Разброшюрованные листы всегда илгЬютъ 
пухлый видъ; чтобы уничтожить оту пухлость и придать 
везд^ одинаковый видъ, надо ее очень сильно обжать въ 
прессу или, что еще лучше, обколотить на гладко отшлн- 
фовапномъ камне.

Камень устанавливают!» на тумбе пли какой либо дру
гой подставке, на высоте не более высоты обыкновенная 
стола. Нместо камня, для той цели, можетъ служить ж е
лезная плита, но также гладко отшлифованная.

Колочеше, какъ показано на рис. 15, производится такъ: 
берутъ 3— 5 листовъ разброшюрованной книги, сталкиваютъ 
ихъ на головку и корешокъ, и перепосятъ на камень, на 
который предварительно нодстилаютъ ненужный листъ бу
маги; поверхъ положенныхъ листовъ, предназначенных!» 
для колочешя, кладутъ также листъ бумаги, съ целью пре- 
дохранешя печатных!» листовъ отъ загрязнешя ихъ молот- 
комъ, которымъ производится уколачпваше. Молотокъ этотъ 
имеетъ несколько иную форму, чем ъ  обыкновенный моло- 
токъ, употребляемый въ другнхъ мастерствахъ. Нижняя по
верхность его (боекъ) не должна иметь резко очертенныхъ 
граней, которые при ударе могутъ произвести на бумаге 
отпечатокъ поверхности молотка и даже прорвать листъ. 
Молотку поэтому придаютъ цилиндрическую форму, ниж
няя поверхностя которого несколько закруглена къ краямъ 
и имеетъ д]аметръ 2'.,— :$ вершка. Несъ такого молотка 
не более 10— 15 фунтовъ; онъ насаживается на короткую 
деревянную ручку. Такая ручка делается потому, что мо- 
лотокъ при этой работе долженъ действовать только своею 
тяжестью, а не силою удара. Уколачпваше надо начинать 
въ середине листа и постепенно переходить къ краямъ, 
причемъ удары молотка должны ложиться ровно безъ про- 
межутковъ, чтобы каждый последующ^! ударъ захватывалъ
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молотка. Околачиваше производится какъ съ той, такъ и 
съ другой стороны.

Сложенные рисунки ценпыя гравюры вкладываютъ въ 
книгу поел* того, когда книга уже проколочена пли про
пущена между вальцами.

Если приходится подвергать колоченш печатные листы 
поступившие прямо-' изъ тииографш, то прежде ч!,мъ за
няться этой oiiepanieli, необходимо сначала убедиться въ 
совершенною сухости такихъ листовъ. Недостаточно просу
шенные листы иногда для скорости фальцуютъ (что однако 
не следуетъ делать), тогда уколачивать ихъ крайне риско- 
вано и порча листовъ будетъ ничемъ не поправима и 
почти неизбежна.

Также точно следуетъ  обращать точное вннмаше на 
предохранеше поверхности песчанаго камня отъ порчи и 
выбошгь; м а л е ш т я  ямки и неровности, ни въ коемъ слу
чае не могутъ быть допущены и произведутъ отпечатокъ 
на лпстахъ. Сбитую поверхность камня необходимо отшли
фовать вновь.

Рис. 1.V Рис. Hi.

Можно поместить книгу подъ ироссъ, или же положить 
ее между досками, наложивъ сверху какую-либо тяжесть.

Роскошныя издашя, нанечатанныя на дорогой бумаге* 
а также гравю]»ы, колоченш не подвергаются, во избежаше 
возможной порчи бумаги.

Форзацы и слизуры. Прежде чЬмъ листы книги будутъ 
сшиты, необходимо заготовить форзацы, т. е. листки изъ 
писчей пли цветной бумага, приклеиваемые въ начале и
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украшешя и защиты переплета. Форзацы пли пришиваются 
къ первому или последнему листу книги, или же приклеи
ваются у  корешка после сшнвашя книги.

Для приготовления форзаца tfepyn» листъ писчей бумаги 
и вырезавъ изъ него двойной форматъ книги съ неболь
шою прибавкою въ ширину, сгибаютъ его посредине вдвое, 
такъ что получится два листа 1> и Н; затемъ вдоль сгиба 
делаютъ ф а л е ц Ъ  или складку Г, намазавъ этотт, фалецъ 
снаружи клейстеромъ л приклеиваютъ къ нему узкую по 
лоску бумаги —  с л и з у р ь .  Когда подсохнетъ приклейка 
свободную ея часть сгибаютъ по корешку въ противопо
ложную сторону.

На рис. к; въ фиг. 1 и 2 иоказанъ фалецъ Д съ про
клеенной къ нему слизурой, бо.-Л>е широкая часть которой 
отогнута вверхъ. Листъ А вкладывается въ фалецъ, при
чем!» оба листа форзаца и свободная сллзурь будутъ сна
ружи. Слизура и этотъ наружный листикъ впоследствш 
приклеиваются къ внутренней стороне крышки переплета.

Слпзуры нужны для усиления прочности соедпнешя сши
той книги къ крышкамъ переплета н съ этой целью у 
больших!, л толстыхъ книгъ сллзурь делается изъ марли 
и приклеивается столярнымъ клеемъ.

Другой способъ 'приготовлсшя форзацовъ локазанъ на 
фиг. и 4. Отрезывают!» лпстокъ бумаги шире формата 
книги и загнбаютъ этотъ излишек!, изъ корешка, въ за- 
гибъ вкладываютъ другой лпстокъ длиною л шириною въ 
форматъ книги и затемъ оба листка у корешка, па м есте  
сгиба полосы, перегибают!, противоположную сторону для 
образовашя фальца и слпзуры, какъ показано въ фиг. 4.

Ксли форзацы не пришиваются къ тетрадямъ, а при 
клеиваются, то ихъ готовят-!, безъ фальца по только-что 
описанному способу. Приклейка форзацовъ обыкновенно 
делается тогда, когда книга сшита. Способъ ирикреилешл 
форзацовъ посредствомъ приклейки нельзя рекомендовать 
потому, что онъ менее ироченъ, чем ъ пришивной форзацъ. 
такъ какъ заглавный листъ само/t книги отъ приклепки къ 
нему форзаца скоро рвется, в след cTBie жесткости и тол
щины въ сгпб-Ь. Цветные форзацы загибаются окрашенною



белой бумаги оклеить цветною бумагою пли тонкою шел
ковом мате|йею.

Сшиваше нниги существенно различается огъ брошюро- 
вочнаго легкаго скреплешя листовъ ниткою или проволо
кою темъ, что оно должно быть сделано прочно.

Самый употребительный способъ сшивашя книги для 
переплета достаточно прочный и простой состоитъ въ скреп 
леши листовъ на веревкахъ или шнуркахъ. Не менее удоб- 
нымъ надо признать шитье на тесьмахъ, а также машин
ное проволочное скреплеше мало распространенное еще 
въ Poccin.

Сшиваше на веревкахъ производится въ швальномъ станке, 
показанномъ на рисунке 17.

Рис. 17.

Прежде че.чъ объяснить устройство этого станка, ска- 
жемъ несколько словъ относительно разлшия брошюровоч- 
наго шитья отъ переплетнаго.

При брошюровочномъ ш итье иголка съ ниткой пропу
скается въ прорезъ только одинъ разъ и затемъ прохо- 
дитъ В!, другой прорезъ, тогда как7> для переплетнаго епш- 
ваШя надо пропустить нитку два раза въ одно и тоже 
отверспе, причемъ нитка огибаетъ, съ внешней стороны, 
корешки иодишваемаго листа вокругъ веревки, шнура пли 
тесьмы, смотря по тому, какой способъ шитья будетъ пзбрацъ. 
Этпмъ достигается необходимая прочность соединешя л и с 
товъ книги, такъ какъ иначе эти листы могли бы распасться 
при дальпейшнхъ переплетннхъ работахъ.



Нитки для пшгьл надо брать льшшыя, крепмя, хорошо 
йкрученныя; что же касается веревокъ пли пшуровъ, то 
они не должны бить очень толсты, по хорошо скручены и 
крепки, безъ узлом , и другихъ неровностей.

Швальный станокъ состоитъ изъ четырехуголыюй доски- 
шириною въ аршина п длиною въ ь4 арш, По бокам'ь 
съ лицевой стороны доски, вделаны две  круглыя верти- 
кал!.иыя стойки съ винтовой резьбой. На стойки наде
вается деревянная планка съ прорезо.мъ посредине, под
держиваемая двумя деревянными гайками. Нижняя доска 
станка нмеетъ также прорезъ въ виде узкой щели, нахо
дящейся въ одной вертикальной плоскости съ прорезью 
верхней планки. Прорезы эти служатъ для установки и 
патяпшашя бпчевокъ, къ которымъ подшиваются листы 
книги. Для этого къ нижпимъ конца.мъ бпчевокъ иривязы 
ваютъ по небольшой деревянной палочке, посредствомъ ко- 
торыхъ эти концы укрепляются въ нижней прорези; верх- 
Hie же концы бпчевокъ посредствомъ петелекъ надеваются 
на же тЬзные крючки (рис. 18), свободные концы которыхъ 
продеты сквозь прорезъ верхней планки и снабжены вин 
товою нарезкою съ гайкой.

Прежде чемъ ирпсту- is.
пить къ III и т ь ю книги 
надо сначала для поме- 
щешя веревокъ сделать 
пропилы ручной ножев- 
кой. Для этого собранные 
листы зажнмаютъ въ 
ирессъ корешкомъ вверхъ 
какъноказано на рис. И), 
и делаютъ разметку про- 
резовъ книги карапда- 
шемъ или шиломъ, а за- 
темъ делаютъ леппе прорезы пилою на такую глубину, 
чтобы •/« толщины веревки въ нихъ поместилась, такъ какъ 
слишкомъ глубокие прорезы ослабляютъ переплетъ и безоб- 
разятъ книгу; при недостаточных'!, же прорезахъ h c j . o b - 

вности отъ шнуровъ выстуиятъ внаружу.
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ф н ц б у  н т а м и прорезываются менее глубоко; средшс же 
после пропила необходимо немного раздать рашпилемъ- 
чтобы веревка свободно поместилась въ нихъ.

Для того, чтобы при помощи швальиаго станка сшить 
листы Кинги, надо, нодвязавъ нпжше концы веревочекъ къ 
];ъ коротенькпмъ палочкамъ, пропустить ихъ сквозь прорезъ 
планки, а верхiiift конецъ надеть петелькой па крючки; за
темъ установит!, верхнюю планку такъ, чтобы веревки туго 
натянулись (рис. >)- Разстояше между веревками должно 
соответствовать сделанным'!, въ кн.i r e  проппламъ д в а  я е̂ 
крайше пропила (фпцбунта) остаются свободными.

дуюний по порядку п))0пилъ съ бичевкой, охвативт, эту 
бичевку вокругъ съ наружной стороны. выводят!» ее чрезъ 
тотъ ироипл'!. во внутрь листа; после этого иголку съ 
ниткой пропускают!, т+.мъ же порядком!, во второй, трстШ 
и друпе  пропилы, пока иголка не дойдетъ до леваго фнц- 
бунта. Второй л и сп , прикрепляется кч> первому левымъ 
•фнцбунтомъ, т. е. съ противоположной стороны начатаго 
шитья; далее иголку съ ниткой нроиускаютъ вокругъ бн- 
чевок'ь тем!, лее порядком!» и выводить чрезъ правый фиц- 
бунтъ наружу. Начиная съ третьяго листа листы подпш- 
ваютъ по дня заразъ: иголку съ ниткой вводятъ снаружи 
во внутрь праваго фпцбунта, отсюда нитка пропускается 
въ ближайпий пронплъ съ одно правой стороны бичевки;

CiiinBanie книги начипаютъ 
съ последняго листа и кон- 
чаютъ первымъ титульнымъ. 
Для этого, ВЗЯВ!» последшй 
листъ книги, вкладывают!» его 
въ фалецъ форзаца, проты
кают!. его съ наружной сто
роны иголкой, съ достаточно 
длинной ниткой, ВЪ м есте  
противъ праваго фпцбунта; за
темъ, протянувъ иголку съ 
ниткой во внутрь листа и оста
в и т »  достаточный конецъ ея 
снаружи, втыкаютъ въ еле-
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соответствую mill проиилъ, но только съ другой стороны 
шнура. Такимъ же образомъ скрепляется третМ :i четвер
тый листы въ последующ их-!) нропилахъ и наконецъ выво~ 
дятъ нитку чрезъ левый фпцбунтъ. Подшивка остальныхъ 
листовъ, кроме тптульнаго, производится такъ же, как’1.. 
третьяго съ четвертыыъ. Титульный листъ имеет Ь съф ор- 
зацомъ пришиваютъ последнимъ, иричемъ иптка обводится 
вокругъ бпчевокъ, какъ при сшиванш книги вначале

Шить нужно ровно, плотно протягивая нитку, выравни
вая рукою листы и нажимая на нпхъ сверху.

Шитье книгъ на швалномъ станке можно производить 
по несколько заразъ. иричемъ необходимо, чтобы число, 
ироииловъ было одинаково.

Различают'!, шитье на двухъ, трехъ и более шнуркахъ, 
что не составляет!, существенной разницы ведешя нитки. 
На рисунке 21 графически изображено положеше нитки 
при сшиванш тетрадей на двухъ шнуркахъ; при чемъ, 
пунктирныя лиши означаютъ сгибы тетрадей, двойная ли
тия—нитку сиаружп.

Риг. 21. Рис. 22.

Те-жо обозначешя ведешя нитки приняты па рис. 22, па 
которомъ изображено сшивайте на трехъ шпурахъ по две 
тетради. lIpie.MH здесь почти таше-же, какъ и при сиппиппи 
на двух'ь шнуркахъ, хотя иптка расположится несколько 
иначе, что ясно видно на нашемъ рисунке,

При сшиванш на трехъ шпурахъ мояшо вести нитку 
несколько иначе, какъ показано па рис. 2;3, именно такъ 
чтобы какъ въ третьей, такъ и въ четвертой тетрадяхъ 
нитка легла въ двухъ местахъ Такой сиособъ чередова- 
шя нитки часто применяется при ш итье формата въ чет. 
лертую долю листа.
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Въ томъ случай, когда хотятъ спшть книгу особенно 
прочно, то иодпишамтъ тетради по одной и тогда шитье 
ведется какъ у первыхъ двухъ тетрадей, иричемъ на ко- 
нечныхъ прорезахъ н и т к а  нахлестывается за нижнюю.

Можно также приши
вать по три тетради за
разъ, но такой способъ 
шитья книги нельзя реко
мендовать по прочности 
работы.

Шитье к и и г ъ  на шва- 
льиомь станке можно про

изводить по нисколько заразъ, иричемъ, конечно, необходимо 
чтобы число нроииловъ было такое-же и форматы ихъ при
близительно были одинаковы. Весьма понятно, что концы 
нптокъ, по окончанш шитья каждой книги, должны быть 
закреплены такъ, чтобы по снятш веревокъ со стапка) 
сшптыя книги можно было раздвинуть одну отъ другой.

При таком!, передвнганш сшитыхъ книгъ, для разделе- 
шя ихъ одной отъ другой, необходимо оставлять неболишя 
запасы веревокъ для получения концовъ, которые понадо
бятся для прикрепления книги къ крышкамъ или переплету.

Когда на однихъ и тЪхъ же шнурахъ приходится шить 
несколько книгъ разлнчпой толщины, то корешки ихъ 
после сшивки двухъ, трехъ книгъ, будутъ несколько выше 
передковъ, такъ что при пакладыванш тетрадей для шитья 
•они будутъ скатываться. Для устранешя этого неудобства 
можно между передками книгъ положить неболышя до
щечки, Лоторыя выровнять поверхность книги и не дадутъ 
скатываться лнетамъ во время шитья.

Корешекъ книги, сшитсй на веревкахъ съ пропилами, 
иредставляетъ более или менее ровную поверхность, такъ 
какъ эти веревки плотно притянуты ниткой во внутрь 
пропиловъ.

Толстыя книги, особенно церковныя. делаютъ на бичев- 
кахъ безъ пропиловъ, и тогда веревки эти обозначутся въ 
виде бннтовъ. Такое шитье однако употребляется редко, 
вместо чего делаютъ искуственные бинтики изъ папки.

Рис. 2S.
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Сшиваше на тесьмахъ употребляется въ тЪхъ случаях!,, 
когда сшиваше книгъ на веревкахъ съ пропилами оказы
вается неудобным!,. именно тогда, когда книга должна сво
бодно и легко раскрываться, какъ напр, въ компактннхъ и 
роскошныхъ издашяхъ съ картинами, чертежами и пр. Та
и л  книги весьма удобно сшивать на тесьмахъ или тонкихъ 
ремешкахъ. Для итого нам'Ьчаютъ карандашемъ на корешке 
т е  м1.ста, гд е  должна быть пропускаема иголка и шыотъ 
совершенно одинаково, какъ и при существованш пропи- 
ловъ въ корешке.

Тесьмы берутся шириною отъ V» до ’/■* дюйма, смотря по 
формату книги; более широшя тесемки пе годятся, такъ 
какъ шитье будетъ менее прочно и кроме того неудобно 
проклеить корешокъ. Можно братъ какъ льняныя, бумажный, 
такъ и шерстяныя тесьмы. Ремешки не должны бытьшире 
тесемокъ и могутъ быть выкроены изъ любой кожи доста
точно крепкой.

Проклейка корешка нниги. После шитья книги следуетъ 
проклейка корешка для придашя ему большей прочности 
и укреплешя связи отдельных’!, листовъ между собою. Но 
прежде ч Ьмъ приступить къ проклейке, надо сшитую книгу 
снять со станка в м есте  съ бичевками, къ которымъ она 
прикреплена, и по которымъ ее можно свободно иередви- 
х\тгь изъ под'ь нптокъ. Если сшивалось несколько книгъ 
заразъ на однихъ и техъ - 
же шну])ахъ съ проре
зами, то шнуры раздвп- 
гаютъ т акъ,  чтобы по обе  
стороны корешка остава
лись отъ НИХ'Ь концы дли
ною въ о д и н ъ  вершокъ 1>ис- 24-
•Эти концы разрезаютъ поиоламъ, такъ что у  книги оста
нутся концы въ V» вершка длиною; ихъ надо растрепать 
и расчесать. Нее это делается при помощи тонкой ж елез
ной- дощечки съ одним!, или двумя вырезами наз. рас
трепкой (рис. 24). Нырезомъ этпмъ расчесываютъ, пока 
концы не распустятся въ виде плоской, тонкой кисточки-

Проклейка корешка производится такъ: концы шнуровъ
L - n n n n n a  . M P T Q M T ,  1 Г С Т 1 Т Г Г Т -  n n n v t ,  Ч - f l



книгу столкнувъ на головку и корешекъ, чтобы выровнять 
положеше листовъ, иомещаютъ между досками такъ, чтобы 
края ихъ пришлигуь въ уровень съ корешкомъ; после этого 
нажавъ левою pJJfoio на верхнюю дощечку, правою берутъ 
кисть съ жидкимъ столярнымъ клеемъ л смазываютъ имъ 
корешокъ, начиная со средины и постепенно переходя къ 
краямъ; чтобы клей могъ проникнуть между листами надо 
слегка протереть корешокъ молоткомъ (рис. *25); именно
узкою и продолговатою его частью.

Проклейку корешка надо производить 
аккуратно. Укладка между досками должна 
быть правильная, т. с. головка книги, во вре
мя проклейки, должна находиться подъ пря- 
мымъ угломъ къ плоскости книги и кореш
ку; при несоблюденш этаго правила именно 
при косомъ ноложешн книги во время про
клейки, когда придется обрезывать поля 
кнпгн, обрезы эти будутъ кривыми и ско- 

Рис. 25. шеннымн.
Можно проклеить корешки одновременно у  несколышхъ 

книгъ, сложивъ ихъ в м е с т е  въ одну стоику и крепко за- 
жавъ между дощечками, промазать клесмъ и протереть мо- 
лотком’ь. Но такую работу можетъ исполнить только опыт
ный переплетчикъ, безъ риска испачкать бумагу клеемъ.

Проклеенныя книги складываютъ для просушки въ 
стопки, но такъ чтобы корешки книгъ лежали въ разныя 
стороны.

ОбрЪзиа краевъ книги. Обрезку начпнаютъ съ передка 
книги, который долженъ быть везде одниаковъ п парал- 
леленъ корешку книги. Для этого надо прежде всего наме
тить л п шю  образца посредством!» пунктира (рис. 2<>) н ли
нейки. Пунктнромъ пзмеряютъ ширину книги и намечаютъ 
д ве  точки, чрезъ которую но линейки проводятъ каранда- 
шемъ .lnnih).

Самую обрезку, если, книга не толстая, хотя можно 
сделать ножемъ но линейке, но способъ нтотъ нельзя ре- 
комсндоиать уже потому, что при этомъ весьма трудно по
лучить правильный, ровный и нешероховатый рЬзъ, не го
воря уже о томъ. что работа идетъ крайне медленно.



Лучше всего производить обрезку книги въ бумагоре- 
зацыюмъ станке, но ruicie станки сравнительно дороги. 
Работа здесь  идетъ бистро и заразъ можно обрезать ни
сколько книгъ, причемъ получается безусловно правильный 
и чистый ргЬзъ.

пмЪет'ь в с е  преиму-
1 Рис. 26.щества иротивъ о б-

резкн ножемъ по чи 
стоте  работы, но она также медленна и потому въ боль
шихъ переплетныхъ заменена .механической.

Г о б е  л ь  (рис. 21) состоптъ изъ двухъ деревянпыхъ 
колодокъ I и II толщиною не более вершка. Сквозь одну

изъ колодокъ пропущонъ винтъ А. который въ этомъ м ест е  
не имеетъ винтовой нарезки и потому онъ только вер
тится не подвигаясь впередъ. Въ колодке II этотъ винтъ 
ироходитъ чрезъ отверсдче съ винтовой нарезкой, такъ^что 
при поворачпванш пинта эта колодка II можетъ прибли
жаться къ колодке f или удаляться отъ нея. Чтобы ко
лодка II не могла отклоняться отъ наиравлешя параллоль- 
наго колодке Г, къ последней приделаны два направляют^ 
стержня ВВ. Въ колодку I встанленъ резакъ П, которым'ь 
и производится обрезка книги. Резакъ пмеетъ форму пожа 
заточеннаго на два лезв1я и ’ вкладывается въ выемку ко
лодки, соответствующ ую скошешшмъ краямъ резака. Для 
укреилешя резака въ колодке имеются особый железный 
стержень, винты и гайки.

Ручная о б р е  з к а 
п о м о  щ ь ю  г о б е л я

Рпс. 27

3
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Кроме гобеля для обрезывашя книги нужны: о б р е з 
н о й  п р е с с ъ  и с е д е л к а  или з а т л о .

Обрезной прессъ, показанный на рис. 28, по виду но- 
хожъ па зажимной, но отличается отъ него темъ. что къ 
бруску А приделаны д ве  кеболытпя, параллельный между

в

Рис. 28

собою планки IT , кототорыя служать направляющими для 
одной изъ колодокъ 1'обеля но время обрезывашя книги. 
Здесь  также, кроме деревянныхъ зажпмныхъ вннтовъ, 
имеются еще дне направллюиия ПП.

СЪделна (рис. 29) служить для проверки положешя 
книги зажатой въ обрезной прессъ. Седелка состоитъ изъ 
Д ВУХЬ брусО ЧК О ВЪ  1)1), 

въ верхней своей ча
сти с г; р е  и .те и н ы х ъ 
т р е т ь и м  ъ попереч
ными бруско.мъ А. Нъ 
брусочкахъ НИ, с ъ  
внутренней стороны, 
сделаны выемки, въ 
которыхъ с в о б о д н о  
двигается планка съ
прикрепленной къ ней дощечкой; nepxnifl конецъ послед
ней ироиущенъ на любомъ разстояши впнтомъ съ бараш
ковой гайкой.

Мы уже сказали выше, что обрезку книги пачпнаютъ 
съ нередка. Для этого, отм Ьтнвь пунктиром!, лпшю обреза.



книгу вставляютъ въ обрезной iij>ccc'b, такъ чтобы эта 
лпн1я совпала бы съ внутренним!» верхнимъ красмъ ира- 
ваго бруска. После этого можно проверить п ол ож ете  ко
решка книги въ прессу посредствомъ седелки, которую 
прикладываютъ концами долевыхъ брусковъ, къ брускамъ 
долеваго пресса съ зад
ней стороны, т. е. той, 
гд е  зажать корешокъ.
(Рнс.31). Подвигая планку 
к!» корешку и переставляя 
седелку вдоль брусковъ 
пресса, смотрятъ, будет!» 
ли по всей длине коре
шокъ находится на одп- 
наковомъ разсгояшп отъ Рис. 31.

стЬнокъ пресса, и тогда,
где это требуется, выравнивают!» п подправляют!».

После проверки корешка и вообще положетя книги въ 
обрезномъ прессе, книгу туго завинчивают!» и приступают!» 
к!» обрезке передка.

Самая обрезка производится такъ: прессъ съ зажатою 
В!» немъ книгою, нередком!» внерхъ, ставятъ въ наклон
ном!» положеши однимъ концом!» на счулъ, а другой упи- 
раютъ грудью; гобель же у стан авл иваю т такъ, чтобы ко
лодка [[ ('рис. 32) вошла между параллельными планками 
обрезиаго пресса, служащими, какъ мы уже говорили выше, 
при оппсанш устройства обрезиаго пресса, для п тр ав л е  - 
шя движешя гобеля вверхъ и внизъ; такимъ образомъ, 
когда установить, гобель то берутъ правою рукою за ручку 
винта А, а левою за свободный конецъ этого винта; зат Ьмъ. 
вращая ручку, нриблпжаютъ колодку Г съ резцомъ, пока 
резакъ захватит!» часть или весь подлежаицй обрезу  изли
шек!» передка. (Рис. 27).

Двигать надо равномерно, не запуская резецъ смиш- 
комъ глубоко и возможно менее нажимая на него изъ 
предосторожности, чтобы сильнымъ двпжешемъ не порвать 
листов ь книги, не сломать и не сдвинуть-^ъ места рЬзецъ.
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При обрезыванш большого и толстаго слоя бумаги н'Ьтъ. 
надобности производить эту операцпо съ одного раза, а не
пременно съ двухъ или трехъ разъ. Также точно надо, 
чтобы р’Ьзецъ былъ всегда хорошо выточенъ на камне и 
выправленъ па оселке, иначе обрезъ будетъ нечиста.

книгу на другую сторону, пока корешокъ книги закруглится 
съ  обеихъ сторонъ одинаково, а передокъ приметъ вогну
тое положеше, соответствующее В11шуклости корешка.

Если округлеше корешка производится до обр1.зки не* 
редка книги, то о совершенной округленности можно с у 
дить только по самому корешку; оба края или бока корешка 
должны быть одинаковы, при чемъ этотъ корешокъ долженъ 
принять вид'ь правильнаго полукруга сообразнаго по раз
м еру  съ толщиною самой книги.

Когда книга поступила въ иереплетъ неразрезанною, 
то иередъ округлешемъ корешка ее необходимо разрезать,, 
иначе округлеше можетъ затрудниться и корешокъ будетъ 
менее круглъ у головки, чемъ внизу книги. Также точно 
округленность корешка дурно сформируется, если при снш-

Округлете корешка слЪдуетъ 
дЪлать • после обрезывания не
редка. Работа эта начинается 
темъ, что книгу, вынутую ИЗЪ 

обрезного пресса, кладутъ на 
столъ, слегка смочнвъ проклеен
ный ея корешокъ водою, чтобы 
размягчить его; после этого бе
рутъ въ правую руку молотокъ, 
а левой ирпжимаютъ книгу такъ, 
чтобы четыре пальца удержи
вали книгу въ неподвпжномъ 
ноложеши, а пятый (большой) 
налецъ упирался въ передокъ. 
(рис. 30).

Обколачпваше начпнаютъ по. 
краю корешка и далее къ сре
дине его; затемъ повернувъ



B a n i n  книги, нитки будутъ слншкомъ стянуты у  конечныхъ 
нрорезовъ.

Обжимаже фальцевъ. После округливашя корешка въ книге 
ириступаютъ къ обжиманш ф ал ьц ет .. Книгу кладутъ между 
двухъ дощечекъ такъ, чтобы края корешка выступили пзъ

дощечекъ па толщину паико- 
ваго листа и зажимаютъ книгу 
в м есте  съ дощечками въ тиски 
корешкомъ вверхъ (рис. 33). 
Зажимать въ прессъ можно 
не одну книгу, а нисколько; 
но каждую проложить особо 
между дощечкой.

Края дощечекъ должны быть с ъ  обеихъ  сторонъ л на 
всемъ протяженш на одинаковомъ разстояши отъ краевъ 
корешка, иричемъ оказавнпяся неправильности нснравля- 
ютъ руками и легкими ударами молотка. Когда выверено 
положеше книги въ прессе, ее туго зажнмаютъ одинаково 
съ обеихъ концовъ; корешокъ книги промазываютъ жидкимъ 
клейсторомъ п втираютъ его железной пластинкой, на од-

номъ конце которой сде- 
ланы мелше тупые зубья. 
Пнструментъ мтотъ паз. 
к ои ге р о в к о й  (рис. 34), 
а работа производимая 

Рисун'окъ за. пмъ к о ш е р о в а н 1емъ.

Когда края корешка немного размякнутъ отъ клейстера, 
лхъ сиускаютъ легкими ударами молотка и тогда в'ь углахъ 
лрпкосноветя дощечекъ къ корешку образуются выступы 
плп фа л ь ц ы.  Молотку даютъ вначале косвенное положеше 
(рис. 35), а затемъ пускаютъ въ ходъ нижпШ скошенный 
коиецъ молотка и ведутъ его почти параллельно краямъ 
корешка,ударяя попеременно в д о л ь , то одного, то другого края, 
чтобы фальцы были бы одинаковы съ обеихъ сторонъ.

На рис. 3(> показана книга зажатая въ тиски до обра- 
зовашя фальцевъ и когда работа окончена. После скола-
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чивашя корешокъ снова смазываютъ клейстеромъ и трутъ. 
по немъ тонкимь концомъ .молотка; оставпийся же изли- 
шекъ клейстера обтнраютъ пучкомъ обрезковъ мягкой бу 
маги, а затемъ оставляютъ книгу просохнуть.

Р ис. 3;">.

Образна головни и низа книги делается совершенно гакъ 
же, какъ и образка передка, но здесь  надо принять н е 
которая м-Ьры предосторожности, чтобы не испортить

фальцы при зажпманш книги 
въ обрезной прессъ. Съ этою 
иелью берутъ д ве  тонк1я до
щечки и вкладываютъ пхъ въ 
фальцы, а затемъ зажимають 
нъ прессь.

Обрезать надо сначала го 
ловку, а затемъ нпзъ книги. 
После обрезывашя надо про
чистить обрезъ напильникам и.

Рис. Головка должна иметь поле
несколько больше, чем ъ  пе- 

редокъ, а  пизъ книги или равнимъ головке и л и  несколько 
более ея. Лпнш образца головки и низа должны быть 
параллельны меягду собою и перпендикулярны къ корешку 
и передку книги, иначе после обрезывашя книга будетъ 
косая.

Чтобы этого но случилось надо разметку производить.



— :!!) —

такъ: наружный форзацъ книги перегибаютъ вдоль такъ, 
чтобы обрезанный край его нередка можно было приложить 
къ фальцу не смявъ самого форзаца. На нерсгну.томъ <|>ор- 
зацЬ, вблизи корешка, отмечаютъ шпломъ ди+> точки: одну 
для головки, другую для низа книги. Затемъ, развернувъ 
ф о р з а ц ъ ,  получпмъ четыре прокола: два вверху и два 
внизу, но которымъ надо обрезать книгу.

Крышни для переплетовъ. Иыборъ папки для перепле
товъ долженъ быть сообразованъ съ ценностью переплета. 
Для простыхъ переплетов'!, можно взять папку второго 
или третьяго сорта, тогда какъ дороп с  переплеты всегда 
делаются изъ лучшаго матер1ала. Форматъ и толщина 
книги также принимаются въ разсчетъ; ч'Ьмъ меньше фор
матъ и тоньше книга, т1>мъ тоньше можетъ быть выбрана 
нанка.

Ныбравъ нанку, надо нарезать пзъ пея к])ышки по 
формату книги, съ небольшою надбавкою по длине н ши
рине. Для нарезывагия панки вместо обыкновеипаго ноя^а, 
которымъ резать тяжело и неудобно, надо иршбрести р е- 
з а к ъ  пли ножъ съ ручкой около аршина длины. J{о время 
работы ручку кладутъ на плечо, ножъ берутъ на правую 
руку, а л'Ьвой поддерживаютъ папку, чтобы она не могла 
сдвинуться съ места.

Самую разрезку надо 
производить по линейке, 
проверяя углы по nav- 
гольппку, чтобы не от
резать куски вкось.

Дляразр'Ьзнвашя кар
тона очень удобен'ь нри- 
боръ, покачанный на рпс.
87. Онъ состоитъ пзъ де
ревянной доски въ 1 Vs PlIC- 37.
кв. арш. На этой доске прикреплены д ве  планки а и а, 
въ промежутке которыхъ помещена подвижная колодка 
съ брусочкомъ и резакомъ о. ПоследнШ зажимается но- 
средствомъ винта съ барашковой гайкой п. Для разрезки 
кащтоиъ прикладывается одпим ь краемъ къ планке а, бру-
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сочскъ и выдвигается на требуемое разстояше н закреп
ляется неподвижно въ колодке при помощи винта Ь, тогда, 
двигая колодку по промежутку между планками а и а, и 
слегка нажимая па ножъ, заставляют!, его резать картонъ. 
Отрезавъ одну полосу картона, подвигаютъ брусочекъ и 
ближе къ планке а н установив!, резецъ но разметке, 
отрезаютъ другую сторону картона.

После нарезки^ картоновъ надо прикрепить нхъ къ ко
решку книги, что делается тремя способами:

Самый простои п более другихъ употребительный спо- 
собъ прикреилешя картона состоитъ въ томъ, что поло
жив!» книгу плашмя, передкомъ къ себе, прикленваютъ 
клепстеромъ къ наружной стороне слпзуры расчесанные 
концы шнуровъ; после этого смазывают!» клсйстеромъ сли- 
зуру и кладутъ на нее, поверх!» шнуровъ, картонъ, не со- 
все.мъ плотно съ фальцемъ, приблизительно на толщину 
картона, для свободпаго движешя последняго около ко
решка. Ныровнявъ картонъ и прогладивъ рукою место его 
црикреплешя, поворачивают!» книгу на другую сторону и 
приклеивают!» картонъ темъ же порядкомъ.

По другому способу— намазавъ наружную сторону сли- 
зури клейстером!», кладутъ на нее картонъ вплотную съ 
фальцемъ корешка и прикленваютъ па картонъ, поверхъ 
его, концы шнуровъ, туго натягивая и хорошо распласты
вая последше. Прогладивъ косточкою, наклеивают!» на нпхъ 
полоску бумаги и затемъ, повернувъ книгу, приклеивают!» 
второй картонъ такъ же, какъ и первый.

Наконец!», по третьему сп особу ,—  концы шнуровъ не 
приклеиваются поверхъ крышки, а пропускаются сквозь 
неболышя дырочки, сделанный въ картоне; чаще всего д е 
лаютъ две  дырочки рядомъ и сначала пропускают!» шнурки 
сверху внизъ въ одно отверст1е, а затемъ снизу вверхъ 
въ другое, при чемъ оставипеся концы распластывают!» it 
прикленваютъ на наружной стороне картона. После при
клейки концовъ, дырочки заравниваютъ молоткомъ и по
верх!» ихъ накладывается намазанная клейстером!» полоска 
бумаги.
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Само собою ПОНЯТНО, ЧТО ПОСЛЪДШЙ ОПОСОб'Ь прпкреп- 
лешя картонозп, или крышекъ книги самый прочный, менее 
нроченъ второй и самый непрочный первый способъ.

Книгу, съ прикрепленными къ ней картонами, надо за
жать въ ирессъ и просушить, а затемъ обрезать ихъ края, 
чтобы эти края образовали около обрезовъ узю е канты или 
выпуски. Ширина канта у головки п низа книги делается 
на половину менее, че.мъ у  передка книги. Обрезку эту

Р и с. 38.

делаютъ ножемъ при помощи |фал ь ц ъ - л п  н е й к и  (рис. 
• IS). Для разлпчныхъ фор.иатмвъ кнпгъ, линсёкъ должно 
быть несколько, съ шири ной! фальца соответственно ши
рине канта обрезываемыхъ крышекъ.

Работа производится такъ: книгу кладутъ на доску пе- 
редкомъ къ работаипцему и просовываютъ линейку между

Р ис . 39.

нижнпмъ картоном'!, п листами книги такъ, чтобы фальцъ- 
аинейка вплотную прилегала къ обрезу головки, а однпъ 
конецъ линейки уперся вь  корешокъ (рис. 39). Затемъ, 
откпнувъ B e p x iiifi  картою, въ сторону, левою рукою нажи- 
маютъ па книгу, а правой реж утъ картонъ по фал!>цъ-ли-
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нейк'Ь. Резакъ или ножъ долженъ быть хорошо отточенъ п 
вести нмъ нужно совершенно прямо, не отклоняя его ни 
въ ту. ни въ другую сторону, иначе обрезъ будетъ неро- 
венъ и не сильно нажиная на резакъ, иначе ножъ будетъ 
рвать картонъ и обрезъ будетъ негладокъ.

Обрезывают!» сначала ]'оловку, затемъ хвостъ и нако- 
нецъ передокъ книги. Если угламъ 1;артопа надо придать 
закругленную форму, то это делается полукруглой стамеской.

Иногда головку и хвостъ книги обрезаютъ после при» 
креилешя картоновъ £ъ  корешку. Въ этомъ случае работа 
производится гобелемъ и будетъ такт, же чиста, какъ и 
при обрезке по фальцъ-линейке.

Глухой корешокъ. Въ такихъ переилетахъ корешокъ 
оклеивается непосредственно кожей, к.оленкосомъ илп ка' 
кимъ либо другпмъ MaTepia.ioM’b.

Отрезываютъ кусокъ (кожи но величине корешка, съ 
надбавкой около 1 дюйма въ длину и 2 дюйма въ ширину. 
Края кожи шерфуются, т. е. срезываются съ изнанки, чтобы 
они сделались тоньше и лучше приклеились къ папке. 
Шерфоваше состоптъ въ томъ, что кусочекъ кожи раскла- 
дываютъ изнанкою вверхъ на мраморной доске, плп просто 
на гладко выстроганной деревянной; придерживая кожу 
пальцами левой руки, а правой— срезаютъ ея края наискось 
па нетъ, такъ что у  края остается только тонкШ верхшй 
слой кожицы. Если кожа толста, то шерфовать начппаютъ 
но съ краевъ, но отступая на Vs 11ЛП :,/4 дюйма, смотря по 
толщине кожи и картоновъ, чтобы кожа при заворотахъ 
лучше облегала ребра картоновъ. Очень толстую и жесткую 
кожу, если она идетъ на оклейку корешка пебольпшхъ и 
тонкихъ книгъ, надо утонить равномерно на всем!, корешке.

Обтягивать корешокъ кожею (надо ровно и после на- 
ложешя кожи (смазанной клейстеромъ) прогладить костя- 
нымъ ножемъ, чтобы она пристала равномерно ко всей 
поверхности корешка и захватила часть крышекъ (рис. 4о). 
Излишше ino длине концы кожи загибаются внутрь подъ 
корешокъ п частью па внутреннюю сторону крышекъ (рис. 
41). Затемъ книгу зажпмаютъ въ прессъ на несколько ча-



совъ, пока она просохнетъ и тогда окленваютъ крышки 
цветной бумагой или другой покрышкой.

Корешокъ съ отставомъ более ироченъ, ч ем ъ  глухой 
корешокъ. Отставъ делается изъ полоски тонкой папки, 
шириною равной корешку книги, а длиною въ длину кар- 
топовъ. Эта полоска накладывается на корешокъ книги 
безъ подклейки къ нему, по удерживается у фальцевъ сво 
ими краями, при посредстве покрышки корешка такъ, что 
открывая книгу, отставъ будетъ отделяться отъ корешка

Рис. 40. Рис. 41.
образуя пустоту. Понятно, что отставъ долженъ обладать 
въ известной степени упругостью, сгибаясь при открыва
ли! книги и принимая прежнее иоложев1е, когда книга 
будетъ закрыта. Отставъ не долженъ быть шире, чемъ. 
нужно, ибо въ это.мъ случае онъ будетъ оттопыриваться 
мяться и мешать свободному открывают книги. Толщина 
отстава должна быть сообразована съ толщиною книги. Для 
тонкихъ книгъ можно сделать отставъ, склеенный пзъ 
4— 6 листовъ плотной, хорошо проклеенной писчей бумаги; 
для простыхъ книгъ отставъ вырезиваютъ изъ тонкаго 
картона; при этомъ часто две, три полоски склепваютъ 
одна на другую и затемъ несколько округляютъ отъ руки, 
пока отставъ ещ<> не вполне высохъ. Окрукчеше делается 
для того, чтобы отставъ плотно прплегалъ къ корешку 
книги. Покрышку вырезаютъ п оотстав усъ  известпымъ напу- 
скомъвъ ширину и длину; о чемъ уже было объяснено выше.

Корешокъ дёлается гладкШ пли съ бинтами. Пинты 
зто узкчя поиеречныя полоски, ирпклеиваемыя на остовъ  
корешка и образующая родъ возвышешя (рис. 42). Нпптовъ 
панлеиваютъ .4— 5, располагая пхъ на равномъ разстояшц



—  44 —

■одинъ отъ другого, кром Ь гшжияго бинта, который приклеи
вается немного дальше отъ ш и т книги. Наклепвъ бинты, 

надо дать имъ просохнуть п тогда только обтянуть 
корешокъ покрышкой и выдавить бинты наружу 
косточкой.

Покрышки книгъ. Когда корешокъ готовь, ири- 
П ]  ступаютъ къ оклейке крышекъ книги. Въ простыхъ 
‘ " ' перенлетахч^крышки оклеиваются цветной бумагой,

холстомъ пли коленкоромъ. Бумагу нарезаютъ съ

а
 небольшою прибавкою на нагибы во внутрь. Для 

этого, сложи въ листъ бумаги вдвое, вырезаютъ 
обе  покрышки одновременно, при чемъ, надо быть

I не. 42. укономнымъ, стараясь сделать разметку такъ, чтобы 
гзъ  листа цветной бумаги вышло возможно более покры- 
шекъ и остались очень неболыш'с обрезки не идупце въ дело.

Когда покрышки выкроены, то разстилаютъ ихъ на папку 
изнанкою вверхъ п намазываютъ клейсте])омъ, ведя кисть 
отъ средины къ краямъ и придерживая бумагу пальцами 
левой руки. При этомъ необходимо, чтобы крахмалъ былъ 
хорошо сваренъ и не очень густъ , а главное, не было бы 
въ пемъ комковъ. Если при намазыванш все-таки оказались 
бы кое гд е  комочки, то ихъ необходимо смахнуть кистью и 
ни въ какомъ случае не оставлять на бумаге, такъ какъ 
они ироизведутъ поп наклейке маленыйе пупырышки, весьма 
нежелательные. Самую наклейку надо делать такъ: по
крышку накладывают!» отступя отъ корешка па одшгь 
дюйм!» такъ, чтобы край покрышки пришелся поверхъ кожи 
пли коленкора, которымъ оклеенъ корешокъ и былъ бы 
параллеленъ последнему. Затемъ отъ этой лиши проводятъ 
рукою къ средине крышки и краямъ, а оставнпеся концы 
загибаютъ во внутрь.

После налож етя покрышки необходимо корешокъ сгла
дить костяшкой, но делать это надо не прямо по покрышке, 
а по кусочку бумаги изъ предосторожности, чтобы сырая 
покрышка не разорвалась и не получила царашшъ.

П осле просушки наклеенной па крышке книги бумаж
ной покрышки, обклеиваютъ внутрешпя стороны крышекъ
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полулистикамп форзацовъ. Наклейку ату следуетъ  делать, 
такъ, чтоби загнутым края наружной покрышки не были 
заклепны сплошь, но образовали узкую и ровную полоску.

Изящные переплеты.
Въ предыдущей главе мы познакомили читателя съ об

щими npieMaMii переилетнаго мастерства, именно указали 
на то какъ сделать простыми ручными инструментами са
мый обыкновенный учебный или библиотечный переплетъ. 
На первый разъ конечно можно удовлетвориться и этими 
познашями. чтобы иметь возможность самому переплетать 
книги, но тем  ь не менее всякому не меш аетъ также ум еть 
приготовить и более красивые и изящные переплеты.

Отделка обрЪзовъ книги. Какъ бы старательно начпнаю- 
in j f i  ни сделалъ обрезываш е к н и г и  гобелемь, все-таки об
резъ  будетъ иметь несколько шероховатый впдъ, чего в-ь 
хорошемъ переплете допустить нельзя, и необходимо испра
вить. Для этого книгу зажимаюгь въ тиски и прочнщнютъ 
обрезы напильниками: плоскими— головку и нпзъ, полукруг
лыми—передокъ книги. Такую прочистку мы советуемъ, 
однако, производить осторожно, не нажимая напилышкомь 
на обрезъ , въ чемъ не представляется никакой надобности, 
такъ какъ работа идетъ легко и скоро.

После прочистки напилышкомъ можно протереть об
резъ  тонкой песчаной шкуркой пли жё просто пучками 
обрезковъ бумаги, отчего обрезъ  прпметъ ровный и блес
тящи! впдъ.

Окраска обрЪзовъ. Кроме прочистки п сглаживашя об- 
р езовь  пхъ можно окрасить для красы, а также для т о г о ,  

чтобы предохранить обрезъ книги отъ загрязнешя паль
цами рукъ. Окраска можетъ быть с п л о ш н а я ,  т. е. о д н о 
ц в е т н а я ,  к р а п ч а т а я  и м р а м о р н а я .  Первыя д ве  
окраски всегда исполняются самими переплетчиками; что- 
же касается до мралюрировашя, то эта работа, какъ требую
щая большого навыка, спещальныхъ нрпготовлепШ и отни
мающая много времени, часто поручается особыыъ cnenia- 
листамъ. Но все-же такая работа не псключаетъ возмож-
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ноетн наняться ею переплетчику любителю, для котораго 
время не составляетъ большой цены, лишь-бы только ра
бота представляла некоторый иптересъ и могла быть удачно 
исполнена.

Одноцветные образы получаются силошнымъ окрашнва- 
шемъ всего обреза съ помощью кисти.

Изъ красокъ, наиболее унотребптелыгкхъ для этой цели, 
можно указать на слёдуюиця: карлшнъ, вер.мпльопъ, крапъ 
и киноварь—для иолучешя разлпчныхъ оттенковъ краснаго, 
иунцоваго и розоваго цветовъ; затемъ следую тъ: индиго, 
ультрамаринъ, берлинская лазурь, кобальтовая синь и пн- 
дпго-карминъ,—для спняго и голубого нветовъ; хромовая 
желть, гуммигутъ и ппкрпшшовая кислота—для желтаго и 
палеваго цветовъ; умбра п кассельская земля— для корич
невато цвета, см есь кармина- съ ультрамарином!» даетъ (Боло
тову»» краску; зелепый-же цветъ  получается подмепшвашемъ 
къ хрому незначителыгаго количества индиго, и наконецъ 
для траурных.ъ обр'Ьзовъ .можно брать китайскую тушь и сажу.

Кроме указанныхъ здесь  красокъ молено выбрать и 
друп я  нсвыцветаюпця краски н составлять изъ пихъ т е  
цвета и оттенки которые желаютъ получить. Главное усло- 
Bie выбора, конечно, прочность краски и хороппй цветъ, 
стопмость-же краски не имеетъ большого зиачешя, такъ 
какъ идетъ ее для окраишвашя обрезовъ по в е су  сравни- 
тельно весьма немного.

Краски передъ употреблешемъ надо хорошо растирать 
въ фарфоровой ступке или же на кусочке оконнаго стекла 
пробкой. Краску трутъ сначала на сухо, пока она прпметъ 
впдъ тонкаго порошка, а затемъ растираютъ съ равнымъ 
количеством!» но объему крахмальнаго количества до пол
ной однородности краски.

Краска не должна быть очень густа, такъ какъ после 
п ок р ьтя  его и просушки она будетъ лупиться.

Для окраишвашя книгу помещаютъ на краю стола 
между двумя дощечками п, нажавъ левою рукой» на верх
нюю дощечку, (чтобы краска не проникла внутрь книги), 
проводятъ по обрезу  кистью съ краской, пзлшнекъ кото
рой надо пиеднарптрлыю обтереть о край сосуда съ крас



—  47 —

кой. Нести кисть нужно отъ средины обреза къ концамъ, 
делая это быстро и ровными штрихами.

Окраснвъ передшй обрезъ  книги покрываютъ слоемъ 
краски и два д руп е  обреза последовательно одннъ за 
другпмъ, данъ пмъ хорошенько просохнуть, на что тре
буется очень немного времени.

При окраска обр-Ьзоуъ следуетъ  наблюдать, чтобы листы 
книги не склеились, иначе придется смывать краску губ
кою, слегка смоченной) теплою водою, которая растворить
загустенппй крахмалъ.

Когда краска достаточно 
хорошо просохпетъ, останется 
только навести глянец ь. и ра
бота будетъ окончена. Глянецъ 
наводятъ тряпочкой, пропи
танной воскомъ, пли же наво
щенной щеткою. Кще лучшаго 
.результата можно достигнуть 
полировкою лощнльпымъ зу- 
бомъ. Лощильный зуСъ *о- 
стоптъ пзъ куска агата впра- 
вленнаго въ металлическую 
трубочку съ рукояткою. TaKie 
■зубы изготовляются двухъ раз
лпчныхъ видовъ: съ плоскимъ
концомъ цшо. 43) для лощешя поперекъ образа и выпуклым'ь 
и закругленнымъ коицолъ (рис. 44) для лощешя вдоль отреза. 
Въ продаже можно найти зубъ у  котораго одинъ конец'Ь 
плоскШ, а другой закруглен'ь. Для отделки крашенных-!. 
«бр-Ьзовъ достаточно нм^ть только одинъ зубъ; имъ можно 
навести глянецъ, какъ на плоекпхь, такъ и вогнутыхъ 
•обречахъ. Полировать начинают-!» съ нередка книги, кото
рая зажимается въ тиски между двумя узкими дощечками 
гакъ, чтобы края дощечекъ были въ одной плоскости съ 
иолпруемымъ обрезомъ книги. Сначала трутъ по обрезу  
мягкою навощенною тряпочкою, а затемъ лощатъ зубомъ. 
водя имъ взадъ и вперед'ь понерекъ обреза, пока обрез'ь 
но н п л у ч и т ъ  тпебуемаго л о с к а .

Рис. 43. Рис.. 44.
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При лощешп обрЪзовь головки и низа книгу е.гЬлустк 
нажимать такъ, чтобы не смять фальцевъ.

Крапчатые обрЪзы. Tanie обрЪты наиболее употреби
тельны для хорошихъ, но недорогпхь иокрышскъ. Можно 
выбрать краску какого угодно цвЪта: краснаго, спняго,. 
желтаго, зеленаго и др.; растеревъ въ порошокъ, ее см1> 
пшваютъ съ аравШскою камедью пли съ крахмаломъ, раз- 
водятъ водою, хорошо размЬшиваютъ палочкою и краска 
готова для употреблешя.

П риготовит, краску, надо обрызгать ею обрЬзы книгъ, 
но такъ, чтобы брызги попадали только на образы и не 
запачкали листковч, и форзацовъ. Для пзб1>жашя такой не
опрятности необходимо передъ краплошемъ книгу прикрыт], 
дощечками и плотно зажать въ ирессь. Самое краплеше.

Рис. 4Г>. Pitc. 4f>.

можно произвести такъ: берутъ небольшую кисточку (рис. 45) 
и обмокиувъ ее въ краску проводятъ надъ обрЬзомъ книги, 
слегка задавая за консцъ кисти нальцемъ, стараясь, чтобы 
брызги ложились на обрезъ  возможно ровнее.

Тоже краплеше можно сделать при помощи щетки и 
проволочной cIvi’KH (рис. 46). Для этого взявъ сЪтку за 
ручку, держ ать ее надъ обрЪзомъ и въ тоже время ирово- 
дятъ по c f , T : : f ,  концомъ щетинной сЪтки, обмокнутой въ 
крась” !,. Первый разъ, надо провести по с'ЬткЪ щеткой не 
надъ обр+.зомъ книги, а въ стороп'Г, просто надъ бумагой, 
пока краска выровняется, иначе на обрЪз’Ь получатся пятна.

Мраморные обрЪзы въ настоящее время начинают!, вы 
ходить изъ употребления.

Для мраморной окраски обрЪзовъ необходимо им'Мъ 
подъ руками мате pi алы для приготовлешя красокъ и грунта, 
а также достаточный занасъ кистей и просторный дере-
ВЯННЫЙ, ВЫЛОЖеПНЫЙ В н у т р и  ОЛОВОМ!, И М'ЬДЫО, ящпкъ.
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Проще всего приготовляютъ грунтъ изъ трагантовой 
камеди, растворяя ее въ воде  и процеживая сквозь по
лотно. Грунтъ этотъ долженъ быть достаточно густъ, чтобы 
краска, на него наложенная, ие тонула въ немъ, а рас
плывалась по поверхности. Если грунтъ слишкомъ густъ, 
то это также неудобно, потому что въ такомъ сл учае краска 
останется на поверхности въ виде нерасгшывающихся ка
пель. Впрочем!), это можетъ случиться также и отъ того, 
что самая краска будетъ гущ е, чем ъ нужно для смеш и
вания. Въ такомъ сл учае краску необходимо разбавить при- 
бавлешемъ 2— 3 капель бычачьей желчи, тщательно про
фильтрованной и сохраняемой въ хорошо закупоренной 
бутылочке.

Краски, необходимыя для образовашя узора, употре
бляются весьма различныя, какъ напр., б е р л и н с к а я  л а 
з у р ь .  и н д и г о ,  к а р м и н ъ ,  коричневая к а с с е л ь с к а я  
к р а с к а ,  M i o H x e H C K i i i  и в е  н с к i й л а к и ,  а также 
черпая ф р а н к ф у р т с к а я  к р а с к а .  Все эти краски не
обходимо хорошо растереть и, прибавивъ къ нимъ не
сколько капель желчи, хранить въ закупоренныхъ стеклян- 
ныхъ банкахъ.

Подготовивъ грунтъ и краски, можно приступить къ 
составленш  мраморнаго узора для наложешя его на обрезы 
книги. Такихъ узоровъ сущ ествуетъ  несколько, какъ напр.: 
ф р а н ц у  з с к i й и т у  р е ц к i й мраморъ и такъ называемый 
г р е б н е в и д н ы й  мраморъ м а р р о к о.

Для нриготовлетя узора турецкаго мрамора наливаютъ 
въ ящикъ, о которомъ мы уже упомянули выше, грунтъ 
и снимаютъ съ него образовавшуюся при этомъ цену; за
темъ, взявъ кистью немного какой-нибудь темной краски, 
крапятъ ею на грунтъ. П осле этого опускаютъ снова въ 
краску и, стряхнувъ съ  нея пзлишекъ краски, держатъ 
кисть надъ грунтомъ и брызжу тъ краску, слегка ударяя 
пальцемъ по палочке кисти, наблюдая при этомъ, чтобы 
краска расплывалась на поверхности грунта. П осле на- 
л ож етя  первой краски такъ же точно крапятъ вторую 
третью, четвертую и т. д. до последней краски, такъ назы-

Переилетчикъ-Лю бмтоль. 4
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ваемой о с и о в н о й. Въ нее прибавляютъ немного желчи, 
чтобы она но своей густот!) нисколько раздвинула всЬ 
ранЪе наложенный краски, которыя образовали бы н!>что 
похожее на жилки мрамора.

Приготовивъ узоръ, приступают!» къ самой окраск!» или, 
B’fepii'fee, къ переводу узора мрамора на обр-Ьзъ книги. Можно 
окрашивать нисколько кнш’ъ заразъ, но только одну сто
рону пхъ обр1»зов!». Для этого нисколько книгъ одного 
формата связываютъ виЪст!. у  фальцовъ веревочкою, стал- 
киваютъ пхъ на головку и корешокъ, кладутъ сверху и 
снизу по дощечк’Ь п крепко сжавъ руками нередки книгъ, 
обмакпваютъ ихъ въ краску до поверхности клейкаго грунта. 
Такое макатпе надо производить не всею поверхностью об- 
рЪза одновременно, сначала только однимъ краемъ образа 
и затемъ постепенно наклонять къ другому, чЪмъ дости
гается возможность равномерна го распредЪлешя красокъ 
на обрЪзахъ.

Окончпвъ окрашиваше обр'Ьзовъ одной стороны книги, 
окрашивают!) такимъ же порядкомъ и друпя , но только не 
т’Ьми же красками, которыя служили для окраски перед- 
ковъ. Второе обмакнваше не можетъ дать той чистоты 
узора, какой получился на окраш ешш хъ передкахъ книгъ. 
Узоръ необходимо смыть съ  грунта и приготовить новий.

Узоръ французскаго мрамора составляется по т!»мъ же 
обшимъ правпламъ, какъ и турецшй, но здЪсь налагаются 
д руп я  краски. Крашеше по грунту начинаютъ съ голубой 
краски, загЬмъ покрываютъ красной и окаичиваютъ б!»лой— 
о с н о в н о й ,  къ которой, какъ было выше объяснено, не
обходимо прибавить желчи.

Гребневидный мраморъ, наиболее употребительный въ 
иереилетныхъ мастерскихъ, приготовляется нисколько иначе 
двухъ предыдущнхъ узоровъ. По грунту крапятъ крупными 
каплями и даютъ имъ расплыться въ вид^ нискольких!» 
долевыхъ иолосокъ. Затемъ на т!» же м!»ста крапятъ и 
другими красками. Посл'Ь этого топкимъ деревяш ш мъ иру- 
тикомъ проводят!» поперечные штрихи, стараясь д'Ьлать 
это быстро и съ одного раза.

Что касается продольныхъ штриховъ, то для наведешя
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ихъ служитъ особый гребень (рис. 47), который пригото
вляютъ такъ: берутъ д ве  палочки картона и, сложивъ ихъ 
вместЪ, скисываютъ столярнымъ клеемъ и втыкаютъ въ 
нихъ отрезки тонкой проволоки, такъ что образуются ту 
пые зубья. Этими зубьями проводятъ по наложеннымъ на 
грунтъ краскамъ штриховый узоръ.

Капталъ. П осле окраски обрезовъ книги, въ 
ви де украшешя, обыкновенно приклеиваютъ къ 
корешку у  головки и низа, такъ называемый 
к а п т а л ъ  пли з а г о л о в о к ъ. Въ дорогихъ пе- 
реилетахъ, это украшеш е делается  изъ полосокъ 

! шелковой MaTepin; для менее изящныхъ на кап-
! талъ берутъ ситецъ или широкую цветную  те

семочку.
Рпс. 47. Капталъ заготовляютъ такъ: отрезавъ лоску- 

токъ MaTepin шириною не более вершка и длиною, равною 
двойной толщине корешка, складываютъ этотъ лоскутокъ 
вдвое но длине, затемъ, развернувъ его, намазываютъ клей- 
стеромъ и по линш сгиба вкладываютъ шнурокъ, отчего 
сгибъ иолучитъ выпуклую форму. Когда капталъ, загото
вленный тагсимъ способомъ, просохнетъ, его разрезываютд^ 
на два кусочка, въ ширину корешка книги, и приклеи
ваютъ къ нему такъ, чтобы шнуръ несколько выступилъ 
надъ обрезомъ головки и низа книги, а края на самомъ 
кореш ке.

Подъ капталъ, со стороны головки, на корешокъ наклеи- 
ваютъ иногда шелковый шнурокъ, который служитъ за
кладкою между листами книги при чтенш. Длина такого 
шнурка бываетъ несколько менее передка книги.

Бумажно-шагреневые переплеты. Подъ назвашемъ шагре- 
невнхъ переплетовъ въ старину, когда кожа была, срав
нительно дешева, употреблялась козлиная кожа, выделан
ная особымъ способомъ и окрашенная въ коричневый цветъ. 
Теперь такая кожа имеешь весьма ограниченный кругъ по- 
треблешя для оклейки крышекъ переплета и съ болыпимъ 
удобствомъ заменяется шагреневой бумагой съ зернисто
полосатою поверхностью.

4*
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Въ такихъ перенлетахъ кожею оклеиваются уголки кры
шекъ и корешокъ; для этой же цели можетъ быть упо
треблена достаточно прочная и мягкая кожа, хорошо окра
шенная и глянцевитая.

Такъ какъ кожаные корешки чаще всего делаются съ  
бинтами, которые должны рельефно выступать на кореш ке, 
то на обделку ихъ надо обращать особое внимаше. Не
обходимо, чтобы они были выпуклы, симметрично располо
жены и гладко выровнены на поверхности.

Для прочности, а также и для красоты уголковъ кры
шекъ, въ бумажно-шагреневыхъ перенлетахъ эти уголки 
оклеиваютъ кожею. Кожа для уголковъ всегда выбирается 
одинаковая съ кожею взятою на корешокъ книги; изъ нея 
выкраивают’!» четыре неболыпихъ отрезка, шерфуютъ ихъ, 
яамазываютъ клейстеромъ и накладываютъ на уголки кры
шекъ съ лицевой стороны, какъ показано на рис. 49. Концы 
кожи загибаютъ на внутреннюю сторону крышекъ такъ, 
чтобы одинъ конецъ нлотно и ровно легъ на другой.

Кожаные переплеты. Въ старину оклейка кожею была въ 
болыномъ употреблены, благодаря прочности этого мате- 
р1ала. Кожею оклеивали не только церковпыя книги, но въ 
такой же переплетъ отделывали такяге и граждапсшя книги; 
некоторыя изъ нихъ сохранились и до нашихъ дней, какъ 
библюграфическая редкость въ полной своей неприкосно
венности и целости. Въ настоящее время коя^аные пере
плеты почти совсем ъ оставлены и сохранились только для 
богослуж ебныхъ кннгъ.

Руководствуясь общими правилами относительно оклейки 
кожею корешка книги, можно приложит!» эти правила къ 
оклейке переплета цельною кожею. Но здесь , какъ и во 
всякой работе, не следуетъ  упускать изъ виду некоторыхъ 
частностей, имеющ ихъ то или другое зн ач ете  въ данномъ 
случае. Такъ, некоторые сорта кожи передъ употребле- 
шемъ ихъ въ дело необходимо смочить теплою водою, от
чего кожа прю бретаетъ гладкость и мягкость. Такой вы
мочке подвергают'!, некрашенную баранью дубленую кожу, 
а также и телячью. Когда кожа промочена, ее отжимаютъ, 
расправляютъ и растягиваютъ на столе; затемъ изъ нея
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вырезаютъ по м ер ке одинъ цельный кусокъ, которымъ ц 
оклеиваютъ книгу.

ЦЪльные крышки. Въ болынихъ иереплетныхъ мастер- 
скихъ. когда приходится переплетать много книгъ съ оди
наковою покрышкою, считается более удобнымъ вместо от- 
д'Ьльныхъ послЪдовательныхъ работъ подклейки корешка 
и крышекъ, какъ мы изложили это, говоря вообще о пере- 
плетахъ, заготовлять цельные переплеты, которые уж е въ 
готовомъ вид^ подклеиваются къ сшитой книге.

Цельные переплеты имЪютъ то преимущество, что при 
массовой работа пхъ значительно сокращается время, не
обходимое для ихъ заготовки, не говоря уже о выгодахъ 
прюбрЪтешя матер1ала оптомъ, вм есто иокупки его въ 
розницу.

Дельные переплеты делаю тся такъ: по размеру книги 
вырезаютъ изъ папки крышки и отставъ; затемъ берутъ 
кусокъ чатерпт, изъ которой желаютъ заготовить пере
плеты и наложивъ на соответствуклщ я места отставъ и 
крышки, смазываютъ ихъ клейстеромъ или клеемъ (смотря 
по роду матерш), а затемъ наклеиваютъ и загибаютъ концы. 
П осле этого, наложивъ какую ни будь тяжесть, даютъ не- 
реилетамъ просохнуть и тогда уже делаютъ ти сн ет е  по 
золоту.

Для того, чтобы такой цельный переилетъ или, какъ 
принято называть покрышку, приделать къ книге, необхо
димо заготовить гильзу. Такая гильза делается изъ про
стой бумаги въ виде трубочки, длиною несколько короче 
корешка и шириною, въ сплюснутомъ виде, равной ему. 
Гильза одною стороною приклеивается клейстеромъ къ ко
реш ку, а другую  сторону намазываюгь клеемъ. Затемъ, 
разостлавъ на столе иереплетъ, накладываютъ гильзу на 
отставъ, расправляютъ расчесанные ранее бинтики и под- 
клеиваютъ ихъ къ крышкамъ. Остается только подклеить 
форзацы къ папкамъ и книга готова.

Переплеты дЪтскихъ книгъ. Всяюй, кому приходилось 
держать въ рукахъ детскую  книжку, знаетъ особенность 
этихъ издашй, большею част1ю иллюстрированныхъ рисун
ками и картинками въ тексте и на особыхъ листкахъ. Можно
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переплести такую книжку въ какой угодно переплетт>, но 
всего удобнее сделать покрышку недорогую и въ то же 
время красивую.

Наиболышшъ распространетемъ пользуются, такъ назы- 
ваемыя иапочпыя обложки съ  коленкоровымъ корешкомъ и 
мраморною бумажною покрышкою. На лицевой стороне одной 
изъ крышекъ иногда наклеиваютъ красивую, олеографиче
скую картинку, гравюру, акварель, и вообще какое нибудь 
украшеше, соответствую щ ее содержании книги.

Обрезы можно оставить белыми или сделать ихъ крап
чатыми. какъ было объяснено выше. Вообще при обдел ке 
книжки въ папку необходимо соединить красоту переплета 
съ  возможной* дешевизною его, такъ какъ зд1;сь вовсе не 
требуется дорогой матер1алъ, а нужна только чистая работа.

Переплеты атласовъ. Если карты поступаютъ не прямо 
изъ литографш, но уж е были въ употребленш, то является 
необходимымъ в с е  одиночныя карты расправить, и если 
они окажутся смятыми или со складками, то необходимо 
ихъ, съ  изнанки, смочить сырою губкою и откресовать ме
ж ду папочными листами. Вынувъ изъ пресса ихъ выравни- 
ваютъ и для большей правильности обрезаютъ сверху и  
снизу, причемъ нужно оставить соразмерныя поля, сооб
разно тому, насколько атласъ долженъ быть обрезанъ п осл е 
сшивашя.

Карты склепваютъ по д ве  вместе, для чего загибаюгь 
на 74 вершка корешковый край карты къ изнанке; къ этому 
загибу или складке приклеиваютъ клейстеромъ другую  
карту въ уровень съ первою картою. Для того, чтобы иер- 
выя карты не были уяге вторыхъ (на ширину загиба), надо 
соответственно этому загибу срезать, у  корешковаго края 
вторыя карты.

Обыкновенно, для образовашя тетради, берутъ не бол ее  
шести картъ, которыя сшиваются такъ: первая карта съ  
шестою, вторая съ пятою, третья съ четвертою; при этомъ 
четвертая, пятая и шестая карты должны быть обрезаны 
съ корешковаго края короче на ширину загиба другихъ  
картъ.



Сшившие тетрадей производится на тесьмахъ, чтобы 
листы могли свободно открываться.

Переплеты въ папнЪ — «употребительны для недорогихъ 
изданШ и детскихъ  книгъ. Книгу шьютъ какъ обыкновенно,

но корешокъ необработывается 
въ тискахъ, а только для проч
ности вдоль корешка наклеи
вается одна или две полоски 
бумаги.

Для такихь переплетов!)
употребляется также особый 
отставъ. Вырезаюсь изъ тон
кой папки, пли изъ толстой 
бумаги полоску, нисколько

Рпс. 48. Рис. 49. длиннее корешка книги и
шириною въ три раза более ширины его. По средине этой
полосы намечаютъ ширину корешка книги и загнбаютъ но 
отмеченному оба края полосы такъ, какъ показано на рис. 
48 и 4!). Концы шнуровъ приклеиваются къ слизуре. от
ставъ же накладывается на корешокъ книги и приклеи
вается своими загнутыми краями къ слнзуре. П осле этого 
приклеиваются картоны къ краямъ отстава и затемъ книга 
обжимается въ тискахъ.

Оформировавъ картоны, края разглаживаютъ костянымъ 
ножемъ, а концы отстава обрЪзаютъ ножемъ въ уровень съ 
кантами картонов!), оклеиваютъ ’ корешокъ лощенымъ ко- 
ленкоромъ, а крышки цветною бумагою.

Переплеты безъ разброшюровки применяются къ болыпимъ 
журналамъ, съ целью сохранить ихъ отъ растрепывашя 

Нарезают!) картоны величиною немного более формата 
журнала и прнготовляютъ отставъ в ъ  ширину корешка. 
Картоны и отставъ скрепляются двумя полосками вырезан
ными изъ полотна или прочнаго коленкора. Концы этпхъ 
полосокъ прикленваютъ сверху картоновъ; затемъ делаютъ 
два поперечныхъ прореза н, пропуская иголку, чрезъ про
резы , нодшиваютъ къ отставу листы журнала. П осле этого 
останется только оклеить корешокъ шагреневымъ колен- 
коромъ, а картоны покрыть цветной бумагой.



Переплеты большихъ газетъ. Эта работа весьма трудная 
и дорогая, если ее производить обыкновеннымъ способомъ, 
т. е. посредствомъ сшиванш. Для упрощешя работы листы 
не сшиваютъ между собою, а скргЬпляютъ сл'Ьдующимъ спо
собомъ: после сборки, томъ кладутъ подъ образной прессъ, 
стараясь при этомъ, чтобы корешокъ несколько выступалъ 
наравне съ шириною внутренпихъ полей или еще меньше. 
Затемъ пилою прор'Ьзываютъ въ корешке несколько ко- 
сыхъ прор’Ьзовъ, въ которые вкладываютъ тесемки, сма- 
занныя густымъ клеемъ, и концы которыхъ оставляютъ на
руж у, па четыре или на пять сантиметровъ. Затемъ коре
шокъ обмазываютъ клеемъ и оканчиваютъ иереилетъ, какъ 
обыкновенно поступаютъ при другихъ переплетахъ; тесемки 
же служ атъ для укреплеШ я картоновъ переплета.

УкрЪплете тетрадей при помощи научуна прпнадлежитъ къ 
числу весьма удачныхъ и зобр етет !! иоследняго времени 
для замены сшивашя большихъ газетъ, журналовъ, картъ 
и пр.

Для этого, столкнувъ листы на головку и корешокъ, 
в м есте  съ форзацами, обр-Ьзаютъ корешковый край всей 
пачки ровно по вертикальной лиши. Обрезанный корешокъ 
крепко зажимаютъ въ прессъ между дощечками въ уровень 
съ  краями посл'Ьдпихъ, протираютъ стеклянною бумагою, и 
затемъ тщательно удаливъ съ  него пыть, покрываютъ гу 
стымъ слоемъ каучука раствореннаго въ бензине. Каучукъ 
надо втирать довольно сильно, чтобы онъ несколько нро- 
нпкъ между листами и склеилъ ихъ.

Посл’Ь этого на корешокъ накладываютъ смазанную т'Ьмъ 
же составомъ полоску изъ мягкаго холста, коленкора или 
марли, оставивъ неболышс запасы по I 1/» дюйма съ каждой 
стороны. Наложивъ полоску, сильно приглаживаютъ рукою 
п косточкою, стараясь чтобы каучуковый слой не заиачкалъ 
свободныхъ краевъ холста или коленкора.

Когда каучукъ совершенно высохнетъ, книгу вынимаютъ 
изъ пресса, обрезаютъ поля съ трехъ сторонъ и затемъ 
прикрепляютъ (клейстеромъ) крышки къ свободнымъ кон- 
цаыъ коленкора. Дальнейшая обработка книги делается 
какъ обыкновенно



Каучуковые переплеты достаточно прочны, хорошо рас
крываются и им’Ьютъ еще то преимущество, что, цсл-Ьдств1е 
своего характернаго запаха, не подвергаются т о ч е н т  на- 
йекомыхъ.

ОтдЪлна переплетовъ.

Въ зависимости отъ матер1ала изъ котораго сдЪланъ 
переплетъ и отделка его бываетъ различная. Такъ кожан- 
ные переплеты изъ дешевыхъ сортовъ кожъ часто подкра
шиваются подъ доропе сорта. Операщя эта принадлежптъ 
къ числу нелегкихъ, какъ относительно у м е т я  составить 
краску, такъ и самого окраишвашя. Вотъ почему много 
удобнее и выгоднее купить уяге готовую, т. е. подкрашен
ную кожу, чем ъ заняться ею самому.

Подкраска кожи. Подкраска кожи на переплете можетъ 
быть одноцветная или въ вид!» мрамора, крона, древеспыхъ 
опилокъ и т. п. Разсмотрпмъ сначала одноцв'Ьтныя краски.

Черная краска. Въ составъ этой краски всегда входитъ 
ж елезо въ виде опилокъ или соль ж елеза— железный ку- 
поросъ. Растворъ железа, самъ по себе  моясетъ служить 
разве только для восироизведешя рягавыхъ цветовъ, по на 
дубленую кожу такой растворъ действуетъ  иначе —  онъ 
чернптъ кожу, ибо окись железа соединяясь съ находя
щимся въ кож е дубильнымъ веществомъ обр.1.зуетъ со
ставъ нисколько сходный съ чернилами.

Ж елезные опилки или кусочки стараго железа, гвозди 
смешанные съ древесными опилками кладутъ въ кастрюлю, 
въ которую наливаютъ столько воды, чтобы см есь  была 
покрыта водою, по не более, иначе древеспыя опилки 
всилывутъ на верхъ и воспрепятствуютъ окислешю ж елеза. 
Смесь оставляют'ь стоять нисколько дней, время отъ вре
мени размешивая для лучш аго окислешя железа. Затемъ 
см есь  разбавляютъ водою и процеживаютъ сквозь тонкое 
полотно. Полученный растворъ сохраняютъ въ хорошо за
купоренной бутылке, предварительно испробовавъ его к р е 
пость на лоскутке некрашенной телячьей кожи. Ж елезные 
опилки могутъ служить несколько разъ, при чемъ после



каждаго сцеживаш я, слитую воду надо заменить свежею.
Ч^мъ дольше стоить эта краска, тЬмъ становится лучше, 

въ особенности если прибавить передъ уиотреблешемъ не
много уксуса, прозрачнаго и хорошо очещепнаго отъ при
месей.

Можно приготовить хорошую черную краску употребляя 
вм есто воды уксусъ . Кастрюлю съ этою смесью  надо за
крыть и поставить на некоторое время въ теплое место. 
Подъ вл1яшвмъ тепла ж елезо растворяется бы стрее, въ 
особенности, если къ см еси  прибавить ж елезнаго купороса.

Обе краски сами по себе  даютъ сероватый оттенокъ 
и потому надо покрыть сначала кожу растворомъ чистаго, 
литрованпаго поташа, а затемъ уже окрасить. Нъ этомъ 
случае кожа приметь нурпурово-черный цветъ.

Коричневую краску можно приготовит!) различными спо
собами.

Скорлупу зеленыхъ (свеж ихъ) ореховъ толкутъ въ по- 
рошокъ, всыпаютъ въ бутылку и наливъ воды (содержащей 
немного соли), закупориваютъ и даютъ настояться въ те- 
ченш месяца, но временамъ взбалтывая жидкость. Проце- 
жепнымъ растворомъ можно окрасить кожу въ красивый 
коричневый цветъ.

Тоже действ1е производитъ раствоиъ поташа въ воде. 
На одинъ литръ горячей воды берутъ 250 граммъ чистаго 
литрованпаго поташу. Смесь размешиваютъ до полнаго 
растворешя поташа и процеживаютъ. Такой растворъ даетъ 
очень темную краску, которую необходимо, смотря по тре
буемому оттенку, разбавить водою.

Синяя красна. Для окрашивашя въ сишй ц ветъ  кожи 
употребляется индиго, или же берлинская лазурь.

Берлинскую лазурь растворяютъ въ спирте и при уио- 
требленш разводятъ водою съ  белкомъ.

Индиго растворяютъ въ серной кислоте (06° по Боме), 
нагреваютъ въ песчаной или водяной бане въ теченш  не- 
сколькихъ часовъ. Когда остынетъ, прпбавляютъ немного 
поташу, жидкость взбалтываютъ и сливаютъ въ бутылку 
Ц ветъ краски получится темпосишй; для получешя более 
светлы хъ оттенковъ— разводятъ водою.
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Желтая красна. Для окраишвашя кожи въ желтый ц весь  
употребляется настой шафрана въ спирту. Бутылку съ этом 
смесью  плотно закупорпваютъ и оставляюсь стоять ни
сколько дней, время отъ времени взбалтывая жидкость. При 
унотребленш разводятъ водою, отчего получаются различные 
оттенки желтаго цвета.

Краска желтаго цвета можетъ быть также получена 
растворешемъ пикриновой кислоты до полной концентрацш 
раствора.

Красная краска. Самая дорогая и прочная краска полу
чается растворешемъ кармина въ спирту. При окрашиванш 
этою краскою ее, смотря по требуемому отт1шку, более или 
менее разводятъ водою съ  примесыо очшценнаго яичнаго 
белка.

Иногда готовятъ красную краску изъ стружекъ фернам- 
буковаго дерева, которые кнпятятъ съ водою и къ полу
ченному отвару прибавляюсь немного царской водки (см есь  
азотной и соляной кислотъ).

Такъ называемая кармазино-красная краска для кожи при
готовляется такъ: 60 гр. стружекъ фернамбуковаго дерева 
смеш иваю сь ст  7'/* гр. квасцовъ въ порош ке и неболь- 
шимъ колпчествомъ м'Ьднаго купороса; все это кипятятъ 
съ водою (х4 литра) пока останется только четвертая часть 
раствора. Остудивъ, процеж иваю сь сквозь полотно.

Зеленая краска приготовляется смеш иваш емъ синей и 
желтой краски въ различной пропорцш, смотря по требуе
мой густот!* краски и оттенку.

Х орош ую  зеленую краску можно приготовить изъ ягодъ 
крушины. Раздавивъ ягоды кипятятъ ихъ въ хорошемъ 
уксусЬ  съ  прибавкою небольшого количества квасцовъ. Къ 
полученному отвару прибавляюсь столько раствора индиго 
въ крепкой серной кислоте, пока см есь  не приметъ зеле
ный ц ветъ  требуеыаго оттенка.

Подготовка кожи къ окраскЪ одноцветной бываетъ одна 
и та же для в сех ъ  сортовъ кожи. Кожу пропитываюсь жид- 
кимъ крахмалышмъ клейстеромъ при помощи губки или 
кисточки. Это делается съ целью увлажнить кожу, ибо на 
сухую  кожу краска ложится неровнымъ и недостаточно



—  60 —

густымъ слоемъ. Передъ окраишвашемъ надо дать кож * 
хорошо просохнуть и сделать испытание проклейки на от- 
дельномъ кусочке кожи. П осле этого наводятъ на кожу 
слой более или менее концентрированнаго (кренкаго) ра
створа поташу, смотря по требуемому оттенку краски. 
Смазывать потаншымъ растворомъ надо возможно ровнымъ 
слоемъ. избегая крепкаго втирания, такъ какъ отъ этого 
могла-бы пострадать верхняя кожица- Кожи плохо воспри- 
нимаю1щя краски, какъ напр, бараньи, советую тъ покрывать 
передъ окраскою слабымъ растворомъ хорошо нрокипяче- 
ныхъ въ воде  чернильныхъ ореш ковъ и нашатыря.

Одноцветная окрасна ножи на готовомъ переплете иногда 
производится съ  целью подраж атя стари ннымъ перепле- 
тамъ, окрашенным!, въ коричневый ц ветъ  разлпчныхъ 
оттенковъ.

Краска наводится на кожу помощью мягкой губки или 
заячьей лапки, изъ которой предварительно вырываютъ 
когти.

Редко удается вызвать настоянцй цветъ краски после 
н а в с д с ш я  ею одного раза и потому окрашиваше надо по
вторит!, несколько разъ. Само собою понятно, что второе 
окрашиваше делается только после полной просушки предъ- 
идущаго слоя. Затемъ, когда краска совершенно высохнетъ, 
кожу натираютъ равномерно густымъ клейстеромъ, делая 
это ладонью правой руки, пока вся окрашенная поверхность 
кожи вполне пропитается крахмаломъ. После просушки, 
коя*у смазываютъ два или три раза яичнымъ бЪлкомъ, на
блюдая, ^тобы каждый изъ этихъ слоевъ совершенно про- 
сохъ прежде, чем ъ  на него будетъ наложенъ следующей 
слой белка.

Когда белокъ достаточно просохнетъ, берутъ кусочекъ 
мягкой замши и пропитавъ ее воскомъ, т р у п , имъ окра
шенную кожу, пока вся поверхность будетъ равномерно 
покрыта воскомъ и кожа примешь глянецъ.

Затемъ, кожу лощатъ посредствомъ гладила. Инстру
мента этотъ состоишь изъ закругленнаго, хорошо отшли- 
фованнаго куска железа или стали, вделаннаго въ дере
вянную ручку. Гладило сл едуетъ  выбирать не очень узкое,
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такъ какъ, въ нагр’Ьтомъ состоянш , узкШ инструментъ бы
стрее остываетъ, чем ъ нгирокШ.

Гладило нагрЪваютъ на угольяхъ и, хорошо обтеревъ 
его поверхность о гладкую папку или какимъ либо другимъ 
способомъ, уиотребляютъ въ дело. Что касается стеиени 
нагревашя инструмента, то она должна быть достаточна 
для ироизведешя глянца. Слишкомъ горячШ инструментъ, 
образуетъ на кож е белыя нятна, тогда какъ холодный не 
даетъ соответствую щ ая  глянца.

Обрызгиваже ножи или крапъ можно сделать одноцвет- 
нымъ, но чаще крапятъ въ д ве  или три краски, что вы- 
ходитъ красивее.

Для такой окраски листы книги опускаются между бру
сками обы кновенная зажимного пресса, а крышки кладутся 
плоско и вполне горизонтально на бруски. Самая операщя 
обрызгивашя*производится по темъ же общимъ прлвиламъ, 
какъ было объяснено относительно окраигиватя обрезовъ 
книги, т. е. при помощи металлической сетки  и кисти.

Для обрызгивашя переплета чаще всего употребляются 
черная и коричневыя краски, после высыхашя которыхъ 
обрызганныя места смачиваютъ растворомъ поташа. Весьма 
недурпый крапъ выходитъ на переплете, если кожу сна
чала окрасить сплошь въ светло-коричневый цветъ, а за
тем ъ  обрызгать черною и коричневою красками более тем- 
наго оттЪнка, чем ъ  фонъ.

Окончательная отделка обрызганной кожи делается 
такъ-же, какъ при сплошной окраске.

Онрасна въ вид! древесныхъ корней, известная у  фран- 
цузскнхъ переплетчиковъ подъ назватем ъ racinage произ
водится также обрызгивашемъ кожи, хотя самая работа 
исполняется несколько иначе, чем ъ простое окрапшваше.

При помощи метелки изъ тонкихъ древесныхъ прутиковъ, 
всю поверхность кожи обрызгиваютъ крупными каплями воды, 
съ неболыпимъ содержашемъ поташа или соды, для луч
шаго укреилеш я красокъ. Переплету при этомъ иридаютъ 
несколько наклонное положеше, такъ чтобы капли воды не 
останавливались, но текли по коже. Когда капли воды 
только начшгаютъ соединяться и еще текутъ по переплету,



набрызгиваютъ сначала черную, а нотомъ коричневую краску. 
Для такого набрызгивашя служатъ также метелочки, но 
более тоншя, чем ъ для воды. Обмокнувъ такую метелочку 
въ краску, слегка ударяютъ ею но пальцу левой руки, ста
раясь, чтобы капли краски стекали равномерно но всей 
поверхности обрызгиваемой кожи; прежде погружения метел
ки въ краску надо "слегка обтирать ее о масличную бумагу.

Когда окраска и вода сольются вм есте  и  очерташе кор
ней несколько обозначится, слегка проводятъ по поверх
ности нужною губкою, немного смоченною водою, даютъ 
просохнуть и растпраютъ сукномъ.

Если сделать хоропйй подборъ красокъ, можно набрыз- 
гивашемъ сделать весьма удачную раскраску кожи подъ 
орЪхъ, красное дерево и др. деревья.

Мраморная окраска производится, въ общ пхъ чертахъ, 
такъ же, какъ окраска въ ви де древесныхъ корней и во
обще обрызгивание кожи. Здесь, смотря по мрамору, кото
рому желаютъ подражать, после черной и коричневой кра- 
сокТ), наабрызгиваютъ, въ ичв1>стномъ порядке, красную, 
синюю, зеленую и др. краски. Само собою понятно, что и 
степень густоты красокъ, т е. ихъ оттенки также разно
образятся по желанно и вкусу работающаго.

Мраморная окраска производится иногда при помощи 
очень мягкихъ небольших!» губокъ. Подготовка кожи, въ 
этомъ случай, ограничивается проклейкой жидкимъ крах- 
мальнымъ клейстеромъ для лучшаго укреплеш я наложен
ной краски.

Для примера такой окраски приводимъ способы мрамо- 
рировашя подъ черепаху и лазоревый камень.

Подделка подъ черепаху. Для такой окраски нужно при
готовить заранее разведенный краски требуемой густоты 
и цвета и налить ихъ въ неболышя фарфоровыя тарелочки, 
а также выбрать несколько мягкихъ губокъ.

Промазавъ кожу клейстеромъ и просушивъ проводятъ 
по ней губкою слабымъ растворомъ поташа, который облег* 
чаетъ укреплеш е красокъ на коже.

Самое окрашиваше производится такъ: смочивъ губку 
въ черную краску и выжавъ пзъ нея большую часть ра
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створа, слегка нажимаютъ ею въ разныхъ местахъ всей 
поверхности окрашиваемой кожи, делая это быстро и при 
томъ такъ, чтобы оттенки располагались не но прямой 
лиши, а терялись въ зигзагахъ по разнымъ направлешямъ. 
Оттисиувъ черную краску, также точно накладывают! ко
ричневую.

При этомъ, на окрашиваемой поверхности кожи полу
чается четыре цвета: цветъ  фона, черный, коричневый и 
оттенокъ образовавппйся изъ см еси  чернаго и коричневаго 
цветовъ. Когда краски совершенно просохнутъ надо уда
лить комочки запекшихся красокъ щеткой и суконкой. За
тем ъ, смочивъ губку въ слабомъ растворе поташа, иро- 
водятъ ею несколько разъ по всей поверхности кожи, чтобы 
оттенки красокъ несколько слились между собою.

Для подделки подъ светлую  черепаху краски необхо
димо более разжижить, чем ъ для темной черепахи. Нату
ральную телячью кожу советую тъ предварительно окрасить 
въ светло-коричневый цветъ , а затемъ уже раскрасить 
подъ черепаху.

Если при наложенш краски появится пена, надо ее 
снять концомъ кисточки; вообще же для устранешя этого 
неудобства, меш ающаго чистоте оттенка, нужно обтирать 
губку о бумагу слегка пропитанную ореховымъ масломъ.

Подделка подъ лазоревый камень труднее, чем ъ  окраши- 
Banie подъ черепаху, но зато хорошо исполненная лазоревая 
отделка выходитъ очень красивою.

Смочивъ губку въ слабый растворъ индиго, делаютъ 
на кож е легсие оттенки; затемъ, ирибавивъ въ краску не
много берлинской лазури, производятъ новые оттенки более 
темные, но столь же облачные и расположенные непра
вильно, какъ первые. Продолжая постепенное усилеш е г у 
стоты цвета краски, делаютъ еще *гЬсколько новыхъ от- 
тисковъ, располагая ихъ неправильно, какъ бы случайно.

Когда краска высохнетъ, всю поверхность кожи по
крытую ею протираютъ сукномъ, а затемъ, при помощи 
очень тонкой рисовальной кисточки, нроводятъ золотыя
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вены— золотымъ порошкомъ, разведеннымъ на бел к е  со 
спиртомъ и водою.

Иергаментъ окрашиваютъ до п о к р ы т  книги, такъ какъ, 
вследств1е образующейся при окраске сырости, пергаментъ 
можетъ отстать отъ папки что будетъ трудно исправить.

Краски, употребляемы я для окрашивашя пергамента бы- 
ваютъ весьма различны, смотря по цвету, который желаютъ 
получить.

Красная краска. Варятъ кошениль съ виннымъ уксусомъ 
въ закрытой кастрюле; затемъ, туда-же прпбавляютъ не
много квасцовъ въ порошке. Остудивъ, хранятъ въ заку
поренной банке.

Такую-же краску можно приготовить изъ стружекъ фер- 
намбуковаго дерева. Въ стеклянную банку кладутъ стружки 
п обливаютъ ихъ хорошимъ виннымъ уксусомъ, завязы- 
ваютъ пузыремъ проткнутымъ въ несколькихъ местахъ 
иглою. Смесь въ теченш несколькихъ сутокъ, настаиваютъ 
на солнце или ставятъ на несколько часовъ въ печь. Къ 
настою прпбавляютъ квасцовъ.

Синяя нраска. Окрашиваше производится берлинскою ла
зурью, которую берутъ не готовую, но она образуется на 
самомъ пергаменте. Пергаментъ загрунтовываютъ раство
ромъ железнаго купороса въ воде, съ примесью несколь
кихъ капель азотной кислоты, высушиваютъ и покрываютъ 
воднымъ растворомъ желто-синильнаго кали, съ примесью 
несколькихъ капель соляной кислоты. Если растворъ желто- 
синильнаго кали слишкомъ концентрированъ (крепокъ), то 
отъ соляной кислоты образуется белая муть, исчезающая 
отъ прибавлетя воды. Отъ большей или меньшей концен- 
трацш взятыхъ растворовъ получается темно-сишй или 
светло-синШ  ц ветъ  окраски. Кроме того, повторешемъ этой 
операцш можно придать пергаменту более темный цветъ; 
это надо делать не иначе, какъ после совершенной про
суш ки перваго окрашивашя.

Зеленая краска можетъ быть приготовлена изъ ягодъ 
крушины.

1
к
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Красивую зеленую краску можно получить растворяя 
въ у к су се  хорошо оччщонную ЯрЬ'М ’ЪДЯНКу.

Желтая краска Достаточно хорошую и прочную прш отовля- 
ютъ изъ шафрана, лля чо.i о последш й настаиваютъ въ у к су се .

Коричневая краска. Лсргамептъ загрунтовываютъ раство- 
ромъ м е д н а я  купороса п, после просушки наведенная 
слоя, иокрываютъ растворомъ желто-синильнаго кали, при 
этомъ получится весьма красивый коричневый цветъ.

Можно октаснть пергаментъ анилиновыми красками не
посредственно, однимъ покрыпемъ растворомъ краски. Си
нюю анилиновую крам.у растворяютъ въ спирта, красный
фуКСПНЪ— ВЪ г о р я ч е й  В»|Д+>.

Краски для окрапмшанш пергамента употребляются нъ 
холодпомъ состояли:. Наводятъ ихъ посредством!) мягкой 
губки и окраш ш ш пе повторяется до тг£хъ поръ, пок, по
лучится желаемый ог 'ен ок ъ .

Мозаика. Украшеше кожи мозаикой состоитъ въ т<»мъ 
что на кожу корешка или крышекъ паклеиваютъ или встав
ляют!. кусочки кожи другихъ цветовъ.

Такая наклейка разноцветных!» кусковъ на корешокъ 
переплета делается изъ натуральной или светло-окраш ен
ной телячьей кожи, на одинъ или два промежутка между 
бинтиками, назначенными для иечаташя загламя. Наиболее 
подходяшде цвета для этой мозаики пунцовый, темно крас
ный или гранатный для верхняго и зеленый для лпжняго 
промежутковъ. Можно, конечно, наклеивать куски ко.м, и 
другихъ цветовъ, н о  вкусу и желанно работающ ая, а та кисе 
избирать для наклейки или два смежные промежутка пер
вый и второй, пли же попеременные — первый и тр. Tin. 
Иногда наклеивают!, кусокъ кожи другого цвета также на 
средину верхняго картона переплета: для печаташя на немъ 
назвашя книги или фамилш автора.

Для простыхъ переплетовъ можно брать куски поддель
н а я  бараньяго сафьяна, но для дорогихъ переплетовъ еле- 
дуетъ употреблять настояицй сафьянъ.

Куски кожи вырезаются но м ерке, снятой съ промежут
ковъ, острымъ ножемъ, при помощи линейки и угольника.

1к‘р е плетчн къ -Л ю б и те ль. 5
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Каждый кусочекъ долженъ быть приблизительно на 7s ли- 
niii короче промежутка, для того, чтобы вверху подъ бин- 
тикомъ, а внизу надъ бинтикомъ осталось по свободной 
полоск-Ь первоначальной кожи, около 1/i лиши шириною, 
на которой потомъ должна быть оттиснута вдоль бинтика 
филетою л и т я  простая или золотая.

Вырезанный кусокъ шерфуется сплошь до топкости бу
маги, въ особенности у  красвъ, на которыхъ должна оста
ваться только самая верхняя, окрашенная, кожица.

Наклейка мозаики производится такъ: гладкШ цинковый 
листъ иокрываютъ слоемъ клейстера и на него кладутъ 
изнанкою куски кожи и оставляются такъ, пока не пропи
таются достаточно клейстеромъ. После этого, куски осто- 
рояшо снимаютъ съ  листа, акуратно накладываютъ на ко
решокъ и приглаживаютъ с к в о з ь  б у м а г у  костянымъ 
ножемъ. Снявъ бумагу, иромываютъ губкою смоченною 
чистою водою, для удалешя излишка клейсте]>а и равно- 
мернаго увлажешя кожи, а затемъ даютъ просохнуть.

Полировка и лакировка корешка и крышекъ переплета 
применяются весьма различно въ практике переилетнаго 
мастерства. Такъ тисненые безъ золота кожаныя переплеты 
не полируютъ, а иокрываютъ лакомъ самое тиснелие, отчего 
вытиснеш ш я м еста будутъ блестящими на матовомъ фоне. 
TaKie-ate тисненые золотомъ кожаные переплеты если и 
полируются, то только на не вытисиенныхъ местахъ кожи. 
Баранью и телячью кожу можно полировать или оставлять 
матовой; шагрень и юфтъ никогда не полпруюгь, а только 
иокрываютъ лакомъ; то-же следуетъ  сказать и относительно 
сафьяна, хотя иоследш й (бараш'й), именно крашенный по
лируется довольно часто.

Полировка кожи производится посредствомъ гладилки, 
при чемъ инструментъ этотъ употребляется въ нагретом ь 
состояш и. Гладилка должна быть чиста, гладка и блестяща. 
П осле кчждаго нагреваш я ее обтираютъ и но временамъ 
шлпфуютъ о мелко-зернистую наждачную бумагу. Чтобы 
гладилка легко скользила, надо ее всякШ разъ потереть на 
к у ск е  толстой кож е пропитанной свпнымъ саломъ.
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Сафьяпъ и шагрень не смазываются саломъ, но телячью 
п баранью кожу нужно предварительно слегка протереть 
тряпочкой, иронптанною свинымъ саломъ, въ предупрежде- 
Hin того, чтобы отъ жара гладилки, нагггЬваемой для этихъ 
кожъ довольно сильно, можетъ испортиться б-Ьлокъ, иокры- 
вакнщй позолоченный места.

Начинать полировку кожи следуетъ  только после совер
шенной просушки переплета, ири чемъ для полировки ко
решка книга зажимается въ прессъ, который устанавли
вается продольно, головко/о или хвостомъ къ работнику. 
Нагретымъ инструментомъ водятъ, но возможности, вдоль 
корешка, делая слегка кругообразныя движешя. Пройдя въ 
одномъ иаправленш поворачиваютъ прессъ съ книгою и 
полируютъ корешокъ въ другомъ обратномъ наиравленш, 
д^лая это до техъ  поръ, пока кожа получитъ ягелаемую 
степень гладкости и блеска.

Лакировка покрышекъ (кожашш хъ, коленкоровыхъ и бу- 
мажныхъу имеетъ целью не только придать переплету из
вестный блескъ, но также п для того, чтобы предохранить 
ихъ отъ пятенъ и порчи насекомыми.

Лакъ обыкновенно покупается сиещально приготовлен
ный для покрывашя переплетовъ. Употребляются два цвета 
такого лака—коричневый и белы й.'

Для приготовлешя бела го лака распускаютъ V+ фунта 
белаго шеллака въ 52 лотахъ алкоголя, и процедивъ рас- 
творъ, ува|)иьаютъ до х4 по в есу , зате>мъ прпбавляютъ къ 
холодному раствору v\2 лота лавандуловаго масла.

Въ составъ корпчневаго лака входятъ: два лота темнаго 
шеллака раствореннаго въ 13 лотахъ алкоголя и Ч4 фунта 
белаго— въ 52 лотахъ алкоголя. Затемъ уварпваютъ белый 
шеллачный растворъ до V* по в есу , а коричневый—до 1|-> 
веса. Оба раствора сливаютъ в м есте  и прпбавляютъ г/4 лота 
лавандуловаго масла.

Сплошное покры вате лакомъ производится ваткой, обер
нутой въ очень тонкое стиранное полотно, или-же кусоч- 
комъ мягкой губки. Подстилку полируютъ такъ-же, какъ и 
на кореш ке, но только гладилка берется съ  длинною руч
кою. которую во время работы кладутъ на плечо. Полиро



—  08 —

вать нужно достаточно склыю  сначала самую нижнюю по, 
лосу кожи картона, затЬмъ переходятъ на следую щ ую  н 
т. д. пока но дойдутъ до верхняго конца крышки. Отполи- 
ровавъ крышку положкмъ отъ головки къ хвосту перевер- 
тываютъ книгу и полируютъ въ обратномъ направлеши, 
т. е. отъ хвоста къ головк1».

Сафьяновые и друп е ценные кожанные переплеты, въ 
настоящее время, часто полируютъ зажпмашемъ крышекъ 
въ прессъ, накладывая на нпхъ гладшя пластинки изъ ни
келированной бронзы, которыя для этой цЪлн предвари
тельно нагреваются. Книгу оставляютъ въ прессу довольно 
продолжительное время, при чемъ не сл'Ьдуетъ ее сильно 
зажимать, но лучше подогреть пластинки нисколько разъ.

ПослЬ прессовашя кожа должна быть гладкой и блестя
щей какъ зеркало, т1»мъ не менг1»е одного прессовашя бы- 
ваетъ недостаточно и потому совгЬтуютъ кожу сначала 
подготовить гладилкою, а затЪмъ, отпрессовавъ, закончить 
полировку тою же гладилкою.

Для полировки кожи на внутренней поверхности карто
нов!», ихъ откпдываютъ на прикрытую оукпомъ доску, такъ 
чтобы картоны лежали вполнТ» горизонтально.

Оттисни на корешкЪ книги. Какъ бы не былъ иростъ иере- 
плетъ книгг, на корешкй ея всегда оттискивается краской 
или золотомъ назваше книги и фамил1я автора.

Печаташе краской производится такъ: берутъ обыкновен- 
ный типографскШ шрифтъ и д-Ьлаютъ изъ него наборъ, скла
дывая букву за буквой отъ правой руки къ л'Ьвой. Тамъ гд *  
должны бытьпроб'Ьлымежду буквамивставляютъ прокладки 
ил и ш п а ц i и, которыя можно нарезать изъ 
картона.

Готовый наборъ одной строки вкла- 
дываютъ въ особый ручной приборъ, 
наз. ш р и ф т к а с с о м ъ  и изображен
ный на рис. 50.

Вложенный наборъ зажимаютъ вин- 
томъ съ барашковою гайкою, но пред- рИс. 50.
варительно наборъ долженъ быть выровненъ такъ, чтобы
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всЪ буквы стояли на одной плоскости. 1‘аботаютъ шрифт- 
кассомъ нажимая и описывая дугу , соответственно выпу
клости корешка.

Чтобы произвести оттискъ краской, надо наметить на 
кореш ке книги карандашемъ то м есто, гд е  долженъ быть 
оттиснутъ наборъ, после чего, взявъ шрифткассъ за ручку, 
проводятъ шрифтомъ по поверхности растертой на камне 
типографской краски и производятъ оттискъ на кореш ке. 
Taicie оттиски необходимо выучиться делать быстро и съ 
-одного раза.

Печаташе золотомъ производится несколько иначе чЪмъ 
краской. Чтобы золото могло прочно пристать къ корешку, 
необходимо приготовить грунтъ изъ яичнаго белка. Для 
этого паливаютъ полстакана холодной воды и опускаютъ 
въ н^е белок'ь куринаго яйца, прибавивъ 5 — (> капель 
пашатырнаго спирта. Затемъ растворъ взбиваютъ до обра- 
зовашя пены, отстапваютъ, процеживаютъ сквозь тря
почку и хранятъ закупореннымъ въ стклянке.

Золото, необходимое для -золочешя, поступаешь въ про
дажу въ лпсточкахъ, ироложенныхъ между чистыми лист
ками бумаги небольшой книжки. Каждый изъ этихъ лпсточ- 
конъ золота такъ тонокъ, что отъ малейшаго двшкешя 
воздуха п])иходптъ въ д ви ж ете , скомкивается и съ тру- 
домъ можетъ быть расправлепъ. Вотъ почему золочешемъ

Рис. 51. Рпсч Г>2.

нельзя заниматься при открытой форточке и вообще, гд е  
есть заметное д в и ж ете  воздуха, а папротивъ, следуетъ  
выбирать уединенное светлое помещение, дальше отъ двери 
и сквозного ветра. Раскрывъ осторожно книжку, вышшаютъ 
лиоточекъ золота особымъ ножемъ, слегка спущеннымъ на 
две туиыя фаски (рис 5 1 )  и затемъ переносят!) листокъ 
на замшевую подуш ку, изображенную на рисунке 5 2 . На 
отой подуш ке отделяютъ ножемъ полоску золота по ши-



рине образа, который желаютъ золотить, поел1!! чего тем ъ 
же ножемъ перено ',ятъ на обрезъ  книги, осторожно сни
мая съ ножа такъ, чтобы листочекъ пришелся какъ сле- 
дуетъ  на м есто и слегка дуютъ на его края, которые отъ 
этого расплавляются и ровно ложатся на обрезъ.

Приступая къ печаташю, необходимо, смочивъ тряпочку 
грунтомъ, провести ею по кореш ку и, когда грунтъ про- 
сохнетъ, смазать ра<стителышмъ масломъ. П осле этого на- 
кладываютъ отрЪзокъ золота, какъ объ этомъ было объ
яснено выше, слегка расправивъ поверхность металла ножемъ.

Затемъ остается сделать оттискъ золотомъ. Такая ра
бота делается нисколько иначе, чЪмъ обыкновенное печа- 
Tanie типографскою краскою, хотя производится теми же 
инструментами и шрифтами. Оттискъ краскою делается хо- 
лоднымъ способомъ, между тем ъ какъ при печатапш золо- 
томъ необходимо н а гр ёва те  и силь
ное надавливашо, иначе оттиска не 
произойдет!» и золото легко сотрется 
съ корешка. ЗамЪтпмъ кстати, что 
шрифтъ для печаташя золотомъ 
всего лучше иметь медный, а не 
г а р т о в ы й  (типографсюйметаллъ), 
такъ какъ м едь хорошо выдержи- 
ваетъ нагреваш е. Но такой шрифтъ 
дорогъ и потому менее употребите- 
ленъ у иереилетчиковъ, чЪмъ гарто
вый, хотя онъ непроченъ и даетъ 
менее чистые оттиски.

Нагреваше шрифткассы можно 
произвести различными способами.
Проще всего это сделать на обык
новенной невысокой керосиновой 
лампе съ  кругло!! светильней, даю
щей не очень сильный, равномер
ный жаръ. Такую лампу ставятъ 
на столъ и окружаютъ ее трубкою 
сделанною изъ картона съ метал- 
лическимъ поперечникомъ на верху. На эту подставку кла-
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Рис. 53.
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дутъ шрифткассъ, такъ чтобы ручка была па окружности 
трубки картона, а самый шрифткассъ надъ огнемъ лампы. 
Накаливание не должно делать очень сильно; вполне до
статочно, если отъ прикосповешя влажнымъ пальцемъ къ 
нагретому инструменту, иоследш й производитъ шипенье. 
После этого необходимо, возможно скорее, вложить наборъ, 
выровнять его ножемъ и закрепить винтъ инструмента. 
Теплота пршбретенная стенками инструмента, очень скоро 
передается шрифту и тогда можно приступить къ печаташю. 
Оттискъ, какъ мы уже сказали, необходимо сделать довольно 
быстро и сильно. Сделавъ оттискъ, излишнее золото выти-- 
раютъ суконкою.

Для болыпаго удобства печаташя на кореш ке, а также 
для того, чтобы во время работы этотъ корешокъ былъ 
бы неподвиженъ, книгу завинчиваютъ въ небольшой руч 
ной прессъ корешкомъ вверхъ.

Кроме печаташя назвашй книги, на ко
реш ке можно делать и д руи я  украшешя 
золотомъ въ виде линеекъ, бордюровъ, не
сколько образцовъ которыхъ изображено на 
рисунке 53. Для воспропзведетя  этихъ ри- 
суиковъ необходимо иметь штемпеля, на ко
торыхъ они вырезаны на меди, въ виде вы-

Рис. 54. пуклыхъ изображений. Печаташе штемпелемъ 
производится совершенно такъ же, какъ и оттискиваше на
бора, помещеннаго въ ш рифткассе. Прямыя лиши можно 
легко и скоро оттиснуть штемпелемъ, показанпомъ на рис. 54.

Починка переплетовъ.
Поправлеше старыхъ переплетовъ и замена ихъ новыми 

дело довольно трудное уже потому, что всякая переделка 
старой работы требуетъ большой опытности. Поэтому такую 
переделку можно предпринимать только въ томъ случае, 
когда необходимо сохранить ценную книгу отъ разрушешя; 
въ дешевыхъ же издашяхъ переделка можетъ и не оку- 
лить расхода на матер1алъ и время.



Расшивка переплетенной книги начинается обыкновенно 
т+>мъ, что осторожно вырываютъ форзацы, не касаясь сли- 
зуры, затемъ снимаютъ самый переплетъ, распарываютъ 
нитки, связываюнця тетради, и вннимаютъ веревки и л и  те
семки. П осле всего этого, отделяют!» тетради одну отъ 
другой, для чего книгу кладутъ плашмя на столъ, удер
живая одною рукою и отогнувъ верхнюю тетрадь, при по
мощи костяного нО'жа, отрываютъ эту тетрадь. Когда в се  
тетради отделены, ихъ раснравляютъ и осторожно очпща- 
ютъ отъ клейстера и клея, оставш аяся  на сглбнхъ; самые 
же листы тетрадей прочищлютъ мякишемъ черстваго Ое- 
лаго хлеба и выводятъ съ листовъ пятна, если таковыя 
найдутся. Кроме того, осматриваютъ поля листовъ, и если 
они окажутся загнутыми или попорченными, то псирав- 
ляютъ всеми имеющимися иодъ руками у  переплетчика 
средствами.

Нее эти работы надо делать очень осторожно, терп е
ливо н внимательно, чтобы не разорвать и безъ того вет- 
хихъ листовъ КШ1П1.

Чистка листовъ. /Гисты старой книги отъ небреж н ая 
обращешя очень часто бываютъ покрыты пятнами, крайпе 
пощнятпымп для глазъ.

Ц ветъ бумаги, т. е. белизна листовъ портится отъ двухъ 
иричипъ: отъ ветхости, въ особенности если книга нахо
дится въ пылп и нъ сыромъ воздухе, пли-же отъ масля- 
пыхъ и жирныхъ пятенъ. 1>ъ первомъ сл учае бумага ирп- 
нимаетъ некрасивый желтоватый оттенокъ, а во-второмъ— 
представляет!, неряшливый впдъ.

Ж елтизну бумаги уничтожить простыми средствами 
нельзя, кроме разве окуривашя парами горящей серы.

Сущ ествует!» весьма легки! способъ унпчтож еш я жир
ных!» пятен ь на листахъ книгъ и зстамповъ. Для этого 
необходимо нагреть бумагу, запачканную жиромъ, воскомъ, 
масломъ и тому подобнымъ жирнымъ вещ ествомъ и снять 
насколько возможно жи])а посредством!» пропускной б у 
маги; затемъ обмакивают!, кисточку въ кппяпцй скипи
дар!, (холодный действуетъ  очень слабо) и проводят!» ею 
осторожно но обеимъ сторонамъ бумаги. которая должна



быть непременно теплою. Эту операц'ио сл едуетъ  продол
жать до тех ъ  поръ, пока в с е  жирныя пятна съ  бумаги 
совершенно исчезнуть и бумага иолучитъ свою' настоящую 
белизну. Для этого обмакиваютъ кисточку въ крепкШ 
еппртъ и ьодятъ ею по пятну на бумаге, въ особенности 
но краямъ, чтобы снять остатки жира. Если подобный сио- 
собъ употребляют!, съ надлежащею ловкостью и осторож 
ностью, то пятно совершенно исчезнешь, а бумага при
мешь свою первоначальную белизну; отъ этого способа 
не стираются съ бумаги ни наппсаниыя, ни иапечатанныя 
буквы.

Бензинь так,ке можно употреблять въ дапномъ случае 
весьма успеш но.

Слабымь растворомъ поташа пли едкпмъ кали также 
можно уничтожить масляныя и жирный пятна на кш ш ны хъ 
лнетахъ бумаги и уетампахъ.

ЗдЬсь кстати заметимъ, что раствор!» поташа или соды 
долженъ иметь крепость въ 11/L, градуса по арэометру Бомэ.

Выводъ черннльныхъ пятенъ производится растворомъ 
щавелевой кислоты, которая не изменяешь типографской 
кпаокп и прекрасно выводить чернила.

Подъ запачканный въ книге листокъ подкладываютъ 
цинковую пластинку со стороны пятна п смачиваютъ ее 
сильным!, растворомъ щавелевой соли, затемъ снимаютъ 
пластинку и п р оп ол аски в ать  листъ въ воде, чтобы не 
осталось кружковъ на запачканном!, дгЬсте; потом!, его су- 
шатъ и наконецъ сатинпр\гютъ между пластинами обыкно- 
ве1шы.мъ способомъ. Кровяшля пятна съ  листовъ книгъ 
обыкновенно смываютъ мыломъ и водою, но только эти листы 
не следуетъ  опускать въ горячую воду, а промывать въ 
свеж ей холодной воде; въ теплой-же воде  белокъ крови 
свертывается и твердеешь отъ жнра.

Случается, что па бумаге бывает!) ржавчина, которую 
снимаютъ тем ь, что иромываютъ сернистою  щелочью, и 
потомъ растворомъ щавелевой кислоты. Серная щелочь от-
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нимаетъ отъ желЪза часть его кислорода и дгЬлаетъ жел’Ьзо 
растворпмымъ въ слабыхъ кислотахъ.

Заклейка разорванныхъ листовъ. Для такой работы пере- 
плетчикъ долженъ всегда идгЬть въ запасЬ достаточное 
количество типографской бумаги разныхъ оттЪиковъ и 
толщины.

Если въ книг'Ь найдется разорванное мгЬсто, то переплет- 
чикъ выбпраетъ изъ своего запаса кусочекъ бумаги под
ходящей толщины и отт'Ьнка, выкраиваетъ кусочекъ такой 
формы, какая требуется для заклейки, расправляетъ разор
ванный край листа и обмазываетъ крахмалы 1ымъ клейсте
ромъ. Затемъ накладывает!) на разорванное м есто кусочекъ 
выкроенной бумаги и покрываетъ разорванное Mi-сто съ 
обеихъ  сторонъ папиросною бумагою иодходящаго цв^та 
къ листамъ книги. после чего кладетъ исправленный листъ 
для просушки подъ прессъ, между двумя листами бумаги.

Разорванныя м^ста можно также заклеивать и при по
мощи бумажнаго теста, которое приготовляется следую- 
щимъ образомъ: берутъ бумагу, подходящую по ц вету  и по 
толщине къ бумаге той книги, которую с.тЬдуетъ подновить; 
затемъ эту бумагу трутъ о шлнфпый паннлокъ, отчего по
лучится порошекъ, который растирают'!, костяиымъ ножемъ 
на стекле съ крахмалышмъ клейстеромъ и тогда образуется 
однообразное тесто, которому иридаютъ такую густоту, ка
кая необходима; такое тесто  лучше замешать передъ са
мою операщею, а порошокъ можно приготовить заранее.

Для того, чтобы заклеить прорванное м есто въ книге, 
ностунаютъ следующ имъ образомъ: изъ подходящей бумаги 
вырываютъ, а не выр^зьишотъ кусокъ, соответствующей по 
величине и форме тому м есту , которое нужно заклеить. 
Разорванный листъ разстилаютъ на ровномъ стекле, самое 
лучшее на зеркальномъ, затемъ накладываюсь неровные, 
шероховатые края куска къ такимъ-же краямъ дырки, а 
остающееся промежутки зал'Ьпляютъ бумажпымъ тестом ъ, 
которое разглаживаютъ концомъ небольшого костяного ножа. 
Если остаются мелйе разрывы и дорожки, то ихъ заклеи- 
ваютъ бумажнымъ тестом ъ. Если-же въ попорчеш ш хъ м е.
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стахъ есть круглыя отверсйя, произведенныя личинками 
книжныхъ насекомыхъ, то края этихъ дырочекъ бываютъ 
обыкновенно гладкш и для того, чтобы ихъ сделать ш е
роховатыми, сколятъ края, а иначе шесто не пристанешь.

Предохранеше книгъ отъ насекомыхъ и червей. Всякому 
известно, какъ крысы и мыши портятъ книги въ библю- 
текахъ и въ книжныхъ складахъ; но также всякому хорошо 
известны и т е  средства, какимъ образомъ избавиться отъ 
этихъ грызуновъ, которые опасны еще и въ томъ отноше- 
Hin, что не смотря на в с е  старашя человека избавиться 
отъ иихъ, размножаются съ удивительною быстротою.

Между тем ъ какъ д руп е враги книгъ черви и насеко- 
мыя выводятся не такъ легко, какъ мыши и крысы. Поэтому 
переплетчику необходимо знать, какимъ образомъ избавиться 
отъ червей, чтобы сохранить отъ нихъ книги.

Л етш й зной и соседство съ садомъ или съ насажден
ными вблизи деревьями способствуетъ разведешю червей 
и другихъ насекомыхъ, вредныхъ для книгъ. Но даже и 
при удаленш библ1отекъ отъ соседства  съ садами и при 
пониженш температуры все-же трудно совершенно изба
виться отъ чепвей и насекомыхъ. Однако существуешь много 
средствъ противъ этого зла; средствъ исиытанныхъ на 
практике.

Главнымъ средствомъ, конечно, это собл ю д ете  въ библпо- 
текахъ и книжныхъ складахъ безукоризненной чистоты и 
опрятности. Следуетъ постоянно вытирать пыль съ  полокъ 
или въ шкафахъ, гд е  хранятся книги; необходимо такяге и 
выколачивать книги раза два въ годъ или хотя одинъ разъ, 
въ особенности, въ шле и въ августе , когда бабочки ищ утъ 
всегда пыльныя м еста для своихъ яицъ, что способствуетъ 
развитие последнихъ. Кроме того, следуетъ  постоянно дер
жать въ углахъ полокъ или шкафовъ куски сукна, смочен
ные въ эссенцш  скипидара, бензина, камфоры, или посыпать 
табакомъ, возобновляя куски сукна и табакъ, лишь только 
запахъ начинаешь несколько ослабевать.

Ныборъ дерева для шкафовъ и полокъ библштекъ и книж
ныхъ складовъ также много способствуетъ сбереженш  книгъ 
отъ червей и насекомыхъ. Ч емъ тверже и плотнее дерево,
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тем ъ оно лучше; въ этомъ отношенш въ нашемъ сг£>вер- 
номъ климатгЬ слгЬдуетъ употреблять дубъ.

Средства для предохранения книгъ отъ сырости. НсЪмъ, 
конечно, известно, что тепло и чистый воздухъ лучнае пре
дохранители отъ сырости; поэтому библштеку необходимо 
проветривать, насколько это только возможно. З аы еиш ъ 
что при хорош ей и теплой погодЪ необходимо открывать 
въ библютекахъ окна, но после захождешя солнца надо 
ихъ закрывать, потому что именно въ это время бабочки 
кладутъ свои яйца.

Также но сл ед уете  класть книгъ слишкомъ близко къ 
полу или къ стен е ; отъ иолу кшггп должны быть удалены 
по крайней м ер е  на 10 17 саптнметровъ, а отъ стЬнъ
на <) сант. для того, чтобы кругомъ б ыл ъб ы п| оходъ для 
воздуха. Нсли-же помещ еш е не допускаетъ такого расио- 
ложешя книгъ и онЬ должны быть помещены вплоть со 
стеною , то последнюю обмазываютъ слое:-ъ кнпяченаго рнс- 
тптельпаго масла, а затемъ ирпбпваютъ дк'лкпмп гвоздями 
T O H K ie  свинцовые листы для предохранешя отъ сырости.

На полкахъ книги не должны быть положены ни слпш- 
комъ близко одна къ другой, ни слишкомъ далеко; въ пер- 
вомъ случае портятся переплеты и заводится сырость, по
тому что нетъ доступа с леи,-ему воздуху, а во второмъ за
водится много пыли, что, какъ мы уже говорили, способ
с т в у е м  появлешю червей и насекомыхъ.

■Лишь только заметятъ между книгами признаки сырости, 
надо снять книги съ полокъ, вытереть суконкою пли вообще 
какою-либо шерстяною тряпкою, а затемъ хорошенько ихъ 
высушить въ теплЬ пли на солнце и тогда уже убрать 
опять на место.

Наклейка картъ и картинъ.

Наклейка географическихъ картъ. Больная карты, кото
рыя хранятся скатанпыя иль веш аются на стен у  комнаты,



для большей прочности ихъ наклеиваютъ на марлю, холстъ 
или коленкоръ. Чаще всего для этой работы берутъ ц в ет 
ной коленкоръ. какъ отличакмщйся .мягкостью и прочностью. 
Берутъ полосу коленкора, размеромъ нисколько больше 
площади карты, которая будетъ на пего наклеена; если 
ширина карты больше ширины коленкора, то можно взять 
д ве  три полосы сколько нужно для в ск р ь т я  всей пло
щади карты. Отмеривъ коленкоръ и слегка смочпвъ его 
в о д о ю , растилаютъ на доску или на какомъ-лпбо ровномъ 
м е ст е  и прикренляютъ гвоздиками, сначала одну сторону, 
затемъ другую противоположную и, наконецъ, остальныя 
две стороны. При этомъ коленкорт» натягиваютъ совер
шенно ровно и туго. П осле этого, намазавъ крахмаломъ 
заднюю сторону карты, накладываютъ ее па приготовлен
ный коленкоръ, ироглаживаютъ черезъ бумагу фальцбей- 
номъ и даютъ просохнуть. По просуш ке вынимаютъ кле
щами гвоздики, которыми былъ прпкрепленъ коленкоръ, 
обрезываютъ края последняго и оклеиваютъ цветною по
лоскою бумаги или тонкою тесьмою.

Б о л ь ш i я географическая 
карты иногда состоять изъ 
несколькихъ частей, которыя 
нужно наклеить на коленкоръ. 
Это делается такъ: края карты, 
какъ показано на рис. 55, об
резываютъ острымпг ножемъ 
по лиши соедипешя ихъ между 
собою и затемъ, отдельныя 
части, отмеченныя на задней 
стороне номерами 1, 2, 3 и 4, 

Рис. намазываютъ клейстеромъ и
подклеиваютъ на коленкоръ.

При этомъ необходимо наблюдать, чтобы при такой на
клейке не перекосить карты и чтобы отдельныя ея части 
составили бы одно нераздельное целое.

Лакировка картъ. Когда карта после наклейки на ко- 
ленкоръ совершенно высохнетъ, то лицевую ея сторону
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Для прочности и красоты покрываютъ лакомъ. Для этого 
нриготовляютъ не густой растворъ желатина, такъ какъ, 
онъ совершенно безцветонъ и ложится на бумаге совер
шенно ровнымъ, легкимъ слоемъ, причемъ краски карты 
не расплывутся. Для намазывания карты желатиномъ лучш е 
всего брать тонюя, плосю я кисточки. Когда наведенный 
на карту слой желатина совершенно просохнетъ, ту же 
операцш повторяютъ второй, а иногда и третШ разъ, но 
такъ, чтобы желатинъ ложился непременно тонкимъ и ров
нымъ блестягцимъ слоемъ. Затемъ, после надлежащей про
сушки желатинныхъ слоевъ, карту покрываютъ светлымъ 
лакомъ; лучше всего для этой цели употреблять спиртовый 
копаловый лакъ, какъ наиболее прочный. Не м'Глпаетъ за
метить, что во время просушки карты, необходимо обере
гать ее отъ ныли и вообще вести дело аккуратно и чисто. 
Обрезанную по краямъ и покрытую желатиномъ и лакомъ 
карту прикрепляютъ къ точеной палке, подвязываютъ 
Шнуръ и веш аю гь на степу.

Наклейка енладныхъ плановъ и картъ. Если желаютъ 
наклеить тиг коленкоръ карту, которую можно было бы сло
жить и поместить въ карматгЬ, то сделать это надо акку
ратно и правильно. Карту разр'Ьзываютъ острымъ ножемъ 
на столько правнлышхъ прямоу^олышхъ частей, во сколько 
разъ желаютъ, чтобы после наклейки она могла быть сло
жена. Затемъ, разложпвъ в се  отдельныя части на столе, 
размечаю :ъ карандашем.ъ на задней стороне порядокъ 
размЫцешя этихъ частей. После этою , намазавъ клейсте
ромъ каждый прямоуголышкъ, накладывают!» на заранее 
натянутый на столе коленкоръ, марлю или вообще матерш, 
на которой карта будетъ наклеена. Самую наклейку необ
ходимо производить такъ, чтобы каждый обрезокъ не при
ходился плотно одшгь къ другому, но между ними быль 
промежуток!» въ несколько миллиметров!», необходимый 
для того, чтобы карту можно было развернуть и сложить 
не портя ея краевъ. Само собою разумеется, что эти проме
жутки, не должны быть совершенно одинаковы, а отдельный 
части, ВХОДЯ1ЩЯ въ составь карты, были наложены пра
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вильно. Когда посл'Ь наклейки карта высох нетъ, iiiijwiie 
края ея обравпнваютъ и оклеиваютъ ободкомъ, какъ мы 
уже говорили объ этомъ выше.

Наклейка олеографинескихъ картинъ.
Въ каждомъ семейномъ домЬ всегда 
получается одинъ или нисколько иллю- 
стриронанныхъ журналовъ, въ чнслЛ 
прпложешй кь которымъ рассылаются 
также п олеографическ1я картины. Чтобы 
таыя картины не завалялись даромъ п, 
въ то я;е время, не платить за вставку 
пхъ въ раму, счнтаемъ не лншнимъ 
объяснить здЪсь, какъ ташя картины вставляются въ под- 
рамокъ и подклеиваются къ нему.

На передней сторон^ снабженной клиньями рамы (рис. 
оО) натягиваются шертпнгъ или полотно и, загнувъ края 
ихъ на заднюю сторону, прибиваютъ плотно гвоздиками, 
такъ чтобы матер1я была натянута туго и не им’Ьла скла- 
докъ. Передъ набивкою шертпнгъ сл'Ьдуетъ смочить водою, 
что облегчаетъ д'Ьло и матер1я, послЪ просушки, будетъ 
по всей поверхности одинаково туго натянута. ЗатЪмъ шер
тпнгъ намазываютъ клейстеромъ, а на него иакладываютъ 
олеографическую картину, лншше края которой дол‘-кны 
быть заран'Ье ровно обрезаны пожемъ но лппойк'Ь. Накла
дывать картину слЬдуетъ не гопопясь, особенно внима
тельно пригнать верхнюю лишю самой картины, а по ней 
уягв расправить нсТ. остальпыя.

ПослГ. наглейкп картину просушиваютъ в'ь т1ши, по 
отнюдь не на солиц1> плп сквозномъ Bt>Tpv. Затемъ, кар
тину промазьшаютъ растворомъ желатина и наклнецъ но- 
крываютъ лако.м'ь, какъ .что было объяснено выше при па- 
веденш .така на ст1шныя географическая карты. Не м1>- 
шаетъ также заметить, что покрыьаше лаккнъ картины 
лучше всего д'Ьлать тогда, когда картина вм1зсгЬ съ под- 
рамкомъ будетъ уставлена въ рамТ>.

Вставка картинъ подъ стекло дt,лается для того, чтобы 
предохранить ихъ отъ копот", дыма и пыли. Переплетчику 
приходится пользоваться или готовой рамой и вставить въ
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нее картину, наклеенную на подрамокъ, или же самому 
сделать рамку изъ нанки. Картонныя рамки отделываются 
бордюрами и цветной бумагой, при чемъ стекло укрепляется 
поверхъ рамки.

Стекла для рамокъ мояшо купить готовыми, т. е. наре
занными по величине рамки, или лее самому выучиться 
резать стекло, ч т о -в ов се  не трудно. Стекло нггдрезываютъ 
алмазомъ по линейке и затемъ, осторожно отламываютъ; 
вм есто настоящаго алмаза, который сравнительно дорогъ, 
можно прш брести стальной резецъ д ей ств ую щ ^  также 
весьма удовлетворительно.

Небольппя картинки и портреты очень часто вставляютъ 
подъ стекло безъ рамки. Д елаютъ это такъ: отмечаютъ на 
картине циркулемъ размеръ нолей, к а т я  хотятъ оставить, 
у  ней, при чемъ нижнее поле делается несколько ш;:ре 
остальныхъ. Обрезавъ ножемъ по линейке и наугольнику, 
вырезаютъ изъ картона кусокъ точно такой же величины, 
какъ и картина. На этотъ картонъ наклеиваютъ картину, 
но не сплошь, а только одними краями, стараясь это с д е 
лать такъ, чтобы картина приклеилась гладко безъ мор
щинь. Когда клейстеръ высохнетъ, накладываютъ стекло 
и прикрепляютъ его посредствомъ ттолосокъ цветной бу
маги, вырезаемыхъ не шире 1h вершка и наклеиваемыхъ 
по краю стекла въ виде канта. Полоски намазываютъ всегда 
клеемъ, который доля^енъ быть хорошо сваренъ и не очень 
густъ; сначала оклеиваютъ д ве  противоположныя полоски» 
напримеръ, верхнюю и нижнюю, при чемъ полоски выкраи
ваются несколько длиннее, именно такъ, чтобы на углахъ 
мояшо было ихъ загнуть; затемъ друп я  д ве  стороны обр е 
заются по м ер к е  и накладываются (на клею) отъ одного 
угла до другого. Оклейку кантомъ сл едуетъ  делать воз* 
можно быстро, тщательно приглаживая канты, въ особен-* 
ности въ углахъ, рукою и костяшкой.

Для красоты работы, кроме канта, на лицевой стороне, 
можно оклеивать бордюромъ изъ цветной, золотой или се- 
пебряпой бумаги. Taide бордюры покупаются готовыми, при 
чемъ бордюръ следуетъ  выбирать не широкШ, такъ чтобы онъ
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только едва прикрывалъ край канта но стеклу; въ углахъ 
бордюры среэываютъ наискось.

Къ рамке, если нредполагаютъ ее повысить на стену, 
ирикрЪпляется металлическое колечко при помощи лен
точки или тесьмы, концы которой приклеиваются къ папке 
позади картины.

С ущ ествует!, еще другой способъ вставки картины подъ 
стекло, по которому картина не наклеивается на папку, а 
непосредственно натягивается на самое стекло. Въ этомъ 
случае, поля картины оставляются не но одной м ер к е  со 
стекломъ, а несколько более, именно такъ, чтобы молшо 
было ихъ загнуть на острые края стекла. Картину кладутъ 
на ровную и чистую папку лицевою стороною внизъ и сма- 
чпваютъ съ изнанки, посредствомъ губки, водою; затемъ, 
поверну]гь картину лицевою стороною вверхъ, накдадыва- 
ютъ на нее стекло, при чемъ оставнпяся непокрытыми края 
картины смазываютъ клеемъ, загибаютъ на стекло и тща
тельно приглаживаютъ. П осле сушки, края оклеиваютъ 
каптомъ съ бордюромъ.

Укажемъ еще на одинъ снособъ отделки неболынихъ 
картинъ и узоровъ подъ стекло въ рамку изъ папки. Вы- 
резываютъ изъ картона четыреугольный кусокъ въ вели
чину картины съ оставленными полями и рамкой; этотъ 
кусокъ картона служ итъ спинкой для рамки и картины. 
Затемъ, берутъ довольно широкШ бордюръ для отделки 
рамки и сгибаютъ его вдоль по длине, закругляя такъ, 
чтобы съ лицевой стороны, образовалась небольшая вогн у
тость. П осле этого, вырезываютъ четыре полоски картона 
и наклеиваютъ ихъ густымъ клеемъ къ ребрамъ картонной 
сцинки, такъ что получится нечто въ роде ящичка, дномъ 
котораго будетъ сама спинка. Внутрь этого ящичка вкла- 
дываютъ на клею вдоль узшя полоски картона такъ, чтобы 
образовалась четырехъугольная рамка, концы которой с р е 
зываются наискось; полоскамъ сначала придаютъ вогнутую 
форму, закругляютъ вдоль костянымъ ножемъ, и зат'Ьмъ, 
намазавъ клеемъ, края ихъ приклеиваютъ внутри ящика 
такъ, чтобы одпнъ продольный край полосы находился на

Переплетчик!,-Любитель. 6.



ст'ЬнкЪ ящичка, а другой на д1гЬ ого, т. е. па спинкЪ 
рамки. Оклейку эту дЪлать надо очень аккуратно, при 
чемъ ср ’Ьзапные наискось концы полосъ должны правильно 
соединиться въ углахъ.

Посл’Ь надлежащей просушки въ рамку вставляюгъ кар
тинку пли портретъ, отд’Ьлываютъ бордюромъ и укр!>пля- 
ютъ стекло, какъ объ этомъ уже было говорено выше.



ЦЪна на переплетные инструменты.

Прессы обжимные буковаго д е р е в а ................. отъ 5 руб.
Тоже, образные, съ доскою для губеля . . .  „ 6
Приборъ для сшпвашя книгъ, изъ краснаго

XI съ  винтами б'Ьлаго бука . ..................4 и 5 руб.
Крючки стальные къ ннмъ п о ........................  50 коп
Губель для обрЪзашя книгъ, въ 81/? дм. съ

2 р еза к а м и ....................................................... 6 руб. — „
Тоже, въ 10V2 дм. съ 5 р ’Ь за к а м и ..................7 50 коп
Круглый ручной рЪзецъ для обрЪзашя

книгъ .............................................................. 6 „ —
П рессъ для зол очеш я .................................................... 7 „ 50 „
Подушка для р^зки з о л о т а .......................................2 „ 75
Косточки для сглаж иваш я....................................... —  „ 20
Кашировка ж ел езн ая ....................................................1 „ 40
Р астрепка.................................................• . . . . —  . 85 к.
Молотки для сколачпвашя бумаги: в^сом ь въ 4 ф.— 1 р
80 к., 6 ф.— 3 р. и 10 ф.— 5 р.
Гладилки металлическ!я, съ длинною ручкою 2 р. — к.
Сйтка и[кистьдля спрыскивашя образа книги 1 „ 30 „
Пунктиры стальные .............................................. 2 „ —
С'Ьдло для переплета • • • • ............................ 2 „ —  „
Резаки выдвижные • • • ......................................1 и 1 „ 50 „
Ножи переп л етны е................................................ — „ 30 „
Линейки сталыш я съ  ф альцемъ.................  1 „ 35 „
Угольники стальные, тонм е • • ..................... 1 „ 25
Р'Ьзакъ плечевой для р'Ьзки картона. . . .  1 „ 50
Ножи для шифровашя к о ж и ............................ 1 „ 25
Ножи для з о л о т а ......................................... ■ • . 3 „ 10
Пила для пропилки кореш к а ............................ 1 „ —
Тиски привертные къ столу • ........................  2 „ 25



Пробойники круглые для картона и кожи . 25 к. и 35 к.
Рашпиль полукруглы й........................... р. 4« п
Ножницы для кожи . . . . • ............................ 1 „ 25 „
Кисти разныя для клейстера и лака отъ 20 к. до 1 р.
Ш рифтъ кассъ м ед н ы й ...................................... 5 р. —

Наборы переплетныхъ инструментовъ въ ящикахъ: 
Ящинъ № 1.— в се  инструменты и приборы 

въ ящ и ке: 1 приборъ для спшвашя 
книгъ, 1 нрессъ обрезной, 1 губель 
для о б р е за т я  книгъ, 1 пунктпръ, 
кисть для клея, 1 косточка, 1 ножъ пере
плетный, i линейка съ  фальцемъ,
1 уголы ш къ тонкШ, 1 пила ножевка,
1 рашпиль съ ручкой 7 дм., 1 наииль- 
никъ 6 дм., 1 растрепка, 1 плосгчозубцы 
4'/гдм. и 1 циркуль. Наборъ ятотъ пре
имущественно предназначается для на-
чннающнхъ и н од ростковъ .....................25 руб. —  к.

Ящикъ J\f° 2 .------ 1 ’ ириборъ для спшвашя
книгъ Hi дм., 3 крючка къ ному, 1 гу 
бель съ 2 резаками, 1 косточка, 1 ка- 
шировка, 1 нрессъ обрезной 21 дм., 1 
растрепка, 1 резакъ ручной, 1 резакъ 
плечевой, 1 ножъ, 1 пунктпръ 20 дм.,
1 сетка  и кисть, 1 молотокъ, 1 клеянка,
1 линейка съ  фальцемъ 12 дм., 1 уголь- 
пикъ 25 см., 1 пила (ножовка) п 1 цир
куль 16 см., 1 рашпиль полукруглый 
8 дм-, 1 напильникъ полукруглый 8 дм .,2 
плоскогубцы 5 дм., 1 ножницы переплет
ный, ножъ для шифровки и 1 аршинъ
ск л а д н о й ....................................................... 40 „ —
Bet эти инструменты высылаются Складомъ 

изданш въ С.-Петербурге: Знаменская № 15, магазинъ 
Редакщи и въ книжномъ складе М. П- Петрова, подъ 
фирмой „А. Ф. Сухова". Складъ: Фонарный, № 7.

Магазинъ: Вознесенскш. № 21.



Въ книжномъ магазин^ М. П. Петрова подъ фирмой „  А . Ф. Сухова'\ 

С.-Петербургъ, I) Фонарный 7. II) Вознесенскш 21.

Продаются и вы сылаю тся наложенным-ь платежом-ь 
нижеслЪдующ1я издажя:

Устройство и ремонтъ электрич. звонковъ. Самоучи
тель для вс-Ьхъ, съ  16 рис. Поруч. Михайловъ . —  р. 20 i 

Электричесюе звонки. Съ 35 рис. 2 изд. М. Петровъ —  . 2 5  
Электрическое освЪщеше. Э. Кусте, практ. руков. нов.

усоверш. въ области электр. свЪта. съ  53 рис. —  . 4 0  
Трехфазный токъ, его зн а ч е т е  и практическое при

м к н е т е ,  съ  13 рис. Фр. Бендтъ..............................—  . 40
Домашнш электротехникъ. А. Гехтъ. Съ  66 рис.

2 значит, допол. и исправл. изд..............................—  , 3 0
тоже въ папкЪ ...............................................................—  . 4 0

Телеграфъ и телефонъ, съ  100 рис. 3 изд. М. Петровъ —  . 5 0
Электротехника и очеркъ физическихъ ея основанш,

съ 39 рис. Эпштейнъ, 3 изд. * ) ................................—  . 7 5
Гальванопластика. Съ  21 рис. М. П е т р о в ъ .................—  „ 5 0
Телефонъ, его устройство и практич. прим-Ьн. Съ 79 рис.

ред. Инженеръ-Электрикъ Н. Н. Поляховъ. . . 1 . —
тоже въ коленкор, переплет^ тиснен, золотомъ 1 . 50

Телефонъ.— Популярный курсъ телефонш, съ 60 рис.
М. П е т р о в ъ ..........................................................................  —  „ 30
тож е въ п ап кЪ ..................................................................—  . 4 0

Аппаратъ Морзе, его устройство и практическое при
м к н е т е ,  съ  42 рис. М. Петровъ..............................—  . 4 0

Буквопечат. телегр. аппаратъ Юза, съ  75 рис. М.
П е т р о в ъ ............................................................................... —  „ 50
тоже въ коленкор, п е р е п л е т ^ ................................ —  „ 75

Безпроволочный телеграфъ и его примЪн. съ 5 рис.
В. А н ц о в ъ ........................................................................ —  . 2 0

Электричество и Магнетизмъ. Полетика, съ  26 рис.
3-е изд.........................................................................• . . 1 . —

Лужеше, Паяше и Гальваническое Никелироваше съ
рис. Техн. П. Федоровъ..................................................—  . 3 0

Электродвигатели и ихъ примЪнеше, съ  29 рис. —  . 4 0
С-ПУТНИИТ, М п и т р п я  ^ n P I/T n ftT O V t’ Wtffl Г"и  ПМГ P r f t  W »  -------- ДО
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Спутникъ Техника Строителя, съ  41 рис. Его же . »♦ 40 •ь
Правила программы устныхъ испытанш для лицъ, 

ищущихъ права производства строительныхъ
работъ .................................................................................. п25 \

Препарироваше чучелъ и ск е л е т о в ъ ,съ  атласомъ
различи, птицъ. В. Р у д е в и ч ъ .................................. ■— Р- 50 К.

Какъ сделать телескопъ и какъ имъ пользоваться, 
Популярн. телескоп, астронокпя съ 12 иллюстр.
и 4 картами А. Фаулеръ. Пер. съ  2 англ. изд. — „ 60 я

Часовщикъ-Любитель, уходъ за часами, починка и
чистка, съ  32 рис. 2 изд. Техн. П. Федоровъ . —  „ 30
тоже въ папкЪ ..................................................................... —  . 40 »»•

Переплетчикъ-Любитель, съ  56 рис. 3 изд. Его-же . —  , 30
тоже въ папкЪ .................................................................... 40 П-

Простая мебель. Образцы и описаше, съ 92 рис. Его-же. — „ 30 я
тоже въ папкъ ..................................................................... —  „ 40 ■

Кузнецъ-Любитель, съ 46 рис. Е г о - ж е .............................. ' я 30 “
тоже въ папкЪ ..................................................... •> 40 9

Слесарь-Любитель, съ 6 /  рис. 2 изд. Его-же . . . . — „ 30
тоже въ п а п к Ъ ..................................................................... — „ 40 »

Выделка различныхъ замковъ съ  20 рис. Его же. • .' t» 20 > и
Жестяныя, цинковыя и мЪдныя работы съ  73 рис. Его-же я 40 т
Обойщикъ-Любитель, съ 65 рис. 2 изд. Его-же . . п 30 »

тоже въ п ап кЪ .................... ................................... —  „ 40 я
Корзиночное произв. и плет. меб., съ 52 рис. 2 изд.

Е г о - ж е .................................................................................... 30 я
Веревочное производство и п л е т е т е  ковровъ, матъ

и половиковъ, съ  35 рис. Его-же.............................. —  „ 30
Мебельно-обойное ремесло, съ 108 рис. Его-же . . . и 60 щ
Щеточникъ-Любитель, съ  21 рис. Е г о . ж е .................... Я 25 и
Роговыя и Костяныя издъл1я съ  25 рис. Его-же . . п 30 п
Вязаше рыболовныхъ сЬтей съ 20 рис. Его-же . . . >» 20 п
Кустарное производство бочекъ, кадокъ, ведеръ и

другой деревянной посуды, съ  76 рис. Его-же ---  я 40 я
Керамика —  фарфоровое и гончарное производство,

съ 8 рис. пер. съ  нЪм. профес. Свобода . . . » 60 »
Сельсюй землемЪръ *), съ 40 рис. Техн. П. Федоровъ —  м 30 Я

Постройка и ремонтъ дорогъ грунтовыхъ, шоссейныхъ
булыжныхъ и торцевыхъ, съ  32 рис. Его-же *) я 30 я

Причины образоважя болотъ и ихъ осушеше. Инже
нера А. Ф. Папенгутъ...................................................... я 20 п

Спутникъ ЖелЪзнодорожнаго мастера съ  55 рис.
Техн. П. Федоровъ.............................................................. — „ 40 я.

Руководство для машинистовъ и уходъ за паровыми
машинами, съ  20 рис. Е г о - ж е ................................... я 50



Руководство для кочегаровъ и уходъ за паровыми
котлами, съ 19 рис. Е г о - ж е ....................................... —  . 30 .

Обращен1е и уходъ за паровыми машинами на су- 
дахъ во время ихъ работы и остановокъ . Ин- 
женеръ М ю л л е р ъ ................................................................—  „  30 .

Плотничное ремесло, постройка сельск. дерев, домовъ
и принадл. къ нимъ, съ 199 рис. Техн. Федоровъ 1 р. —  к. 
тож е въ изящн. коленкор, переплет^ . . . .  1 . 50 .

Колодцы. Инж. А. Папенгутъ, практическое руковод
ство къ устройству обыкновенныхъ шахтныхъ и 
трубныхъ колодцевъ, съ  43 р и с ............................ —  . 75 .

Мотивы дачной деревянной архитектуры. Архитекторъ 
М. Грэфъ, атласъ in Folio на 12 листахъ со 
держ ат. 255 рис. различи, украшенш для де- 
ревянныхъ домовъ и д а ч ъ ......................... . . 1 .  —  .

Объ  украшенш зданш. Bione ле-Дюкъ, пер. съ  3 
франц. изд. архитектора Спиридонова. 2-е  издаЖе 
съ  23 р и су н к а м и ................................................................1 „  —  »

Плотникъ Любитель, съ 85 рис. 3 изд. Техн. П. А.
Ф е д о р о в ъ . .............................................................................. —  „ 30 „
тоже въ п ап кЪ .....................................................................—  „ 40 .

Столяръ-Любитель, съ  73 рис. 3 изд. Его-же . . . .  —  . 30 .
тоже въ п ап кЪ .....................................................................—  „ 40 .

Токарь-Любитель, съ  77 рис. 2-е  изд. Его-же . . . —  „ 30 .
тоже въ п а п к Ъ .....................................................................—  „ 40 „

Устройство печей, каминовъ и плитъ, съ  40 рис. 2 изд. *)
Его-же.......................................................................................—  „ 40 .

Цементъ и друпя связываюийя вещества, Его же . —  п 30 .
Столярно-токарное рек^сло, съ  88 рис. Его-же . . —  „ 60 .
Художникъ-Любитель. Руков. 30 способ, приготовл.

различи, художсственныхъ украшенш, 20 рис. —  . 75 .
Маляръ-Любитель, 2 изд. Т ехнологь  П. А. Федоровъ —  „ 30 „

тоже въ п ап кЪ .....................................................................—  „ 40 .
Живопись по фарфору, маюликЪ и кожЪ. Эмал. живоп.

по глинЪ, дереву и стеклу. 3 изд. В. Михайловъ. —  . 50 .
Живопись акварелью и масляными красками, 3 изд.

Его-же, съ литографированными рисунками на 
отдЪльныхъ листахъ.......................................................... —  . 50 .

Фотографъ-Любитель, съ  46 рис. В. Акцовъ. . . . —  „ 40 .
Ретушеръ-Люби ель, съ  2 рис. Его-же............................. —  „  30 .
Золочеше и серебр. по дереву и металлу, съ  12 рис.

Е г о -ж е ...................................................................................... —  . ЗС .
ДЪтсюя полезныя ремесла, съ  71 рис. П. Федоровъ. —  . 40 .
Выпиливате по дереву и металлу, 2 изд. съ  50 рис.

Е г о - ж е ..................................................................................... —  „ 30 .
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Работы изъ сучьевъ и натур, дерева съ  20 рис. Его-же. —  „ 25 я
РЪзчмкъ-Любитель, съ  60 рис. 2 изд. Его-же . . . —  . 30 .

тоже въ п а п к Ъ ................................................................................  „ 40 .
Пиротехникъ Любитель, съ 20 рис. Е г о -ж е ....................—  „ 40 .
Деревянные дома-дачи. Инж. А. Папенгутъ, постр. 

лЪтн. и зимн. дерев, домовъ, съ атласомъ план, 
разрез, и фасад, дачъ. 2-е издаше испр. и значит, 
дополн. С ъ  21 рис. въ текстЪ и атласомъ изъ
20 таблицъ содержащихъ 102 рис............................  1 „ 50 „

И ндикаторыРичардса-иТомсонасъбрис.Инж.М юллеръ —  „ 30 „
Водяные двигатели, съ  15 рис. Техн. П. А. Ф едоровъ—  „ 40 .
Ветряные двигатели, съ  26 рис. Е г о - ж е ........................ —  „ 40 „
Мукомольное производство, съ  26 рис. Его-же . . . —  „ 50 .
Керосин, и бензин, двигатели, съ  15 рис. Его-же *) —  ,, 40 „
Правила о вознагражденш потерпЪвшихъ вслЪдств!е 

несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а 
равно и членовъ ихь семейства, въ пред- 
пр!ят1яхъ фабрично-заводской, горной и горно
заводской промышленности.............................................—  „ 20 ,

Смолокуреше, выгонка дегтя и скипидара съ  19 рис.
Техн. П. А. Ф е д о р о в ъ ................................................................. „ 30 „

Торфъ и его примЪнеше, съ  5 рис. Д-ръ Фюрстъ. . . . —  „ 30 ,
Производство сливочнаго и чухонскаго масла, съ

26 рис. Техн. П. Федорова............................................... —  „ 30 „
Сыроваренное производство, съ 23 рис. Его-же. . . . —  „ 30 .
Колбасное производство, домашнее приготовлеше раз- 

ныхъ колбасъ, окороковъ, а также солеше и
копчен!е мяса, съ 30 рис., Е г о - ж е .........................—  ,  50 .

Свиноводство съ 29 рис. кн. У р у с о в ъ ..............................—  н 30 .
У стройство и содержание коннаго завода въ неболь-

шомъ хозяйств^ съ  планомъ завода. Озмидовъ —  „ 50 .
Устройство и содержаше крупнаго мясного рогатаго 

скота въ небольшомъ хозяйств-Ь, съ планомъ
скотнаго двора. Его-же. Спб............................................—  „ 50 „

Огородникъ Любитель. Популярное огородничество съ
29 рис. Его же................................................................... —  „ 30 я

Средства для чистки и выведен!я пятенъ съ  различ- 
ныхъ матерш фабрикаШя крахмала и бЪльеваго
глянца В. Василевск№............................................. • . —  „ 20 .

Къ вопросу о применены искусственныхъ туковъ. В.
Доппельмайръ. Псковъ. 1901 г.......................................—  , 30 .

Технолопя. Добываше, обработка и употр. метал, техн.
произв. искусства и рем., съ 57 рис.Т. Гердингъ . 1 „ —  .

Сургучъ и его производство. 2 изд. Съ рис. Д-ръ
А н д р е с ъ ................................................................................—  ,  30 .


