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Коневрвироваше натуральны хъ плодовъ, ягодъ и 
изготовлеше моделей.

Сочные плоды, украшающее нашь фруктовый садъ, осенью 
недолго радуютъ нашъ взоръ. Обыкновенно но нрошестми 
нЬсколькихъ дней или недель посл'Ь снятся ихъ съ дерева 
(въ зависимости отъ особенностей строетя плода) кожа ихъ 
сморщивается отъ потери влаги клЬточнаго сока при постоян- 
номъ испареши, и нлодъ теряегь свой прекрасный „налив
ной “ видъ. Часто при этомъ на поверхности плода образу
ются пл'Ьсень или желтыя пятна гшющей мякоти. Эго— 
шгЬсневые грибки, носяшдеся въ воздух^ въ безчисленномъ 
количеств^, въ вид'Ь споръ, осЬли на поверхность вызр^вша^ о 
плода и "начали свою разрушительную работу. Чтобы пре
дохранить плоды отъ разрушительнаго вл1 я т я  вн1;шнихъ и 
внутреннихъ причинъ на болгЬе или мен'Ье продолжительный 
срокъ, ботаники и плодоводы пользуются различными прие
мами консервировки.

Въ простМшемъ случай плоды просто обвертываются 
мягкой бумагой и плотно укладываются въ сухое помгЬщеше. 
Однако, легко достичь значительно бол’Ье в-Ьрнаго сохране- 
шя плодовъ и иритомъ на бол"Ье долгое время, если вместо 
обыкновенной бумаги употреблять при этомъ бумагу, про
питанную салициловой кислотой и затЬмъ просушенную. 
Салициловая кислота растворяется въ крЪпкомъ спиртЬ и 
загЬмъ разбавляется водою. Разтворъ, однако, не цолженъ 
быть такъ кр'Ьнокъ, чтобы кислота могла выкристаллизо
ваться, ибо при этомъ могутъ остаться кристаллы салицило
вой кислоты, которые, приходя въ соприкосновеше съ нуж
ной кожей плода, могутъ оставить на ней слЬды ожога.



Рекомендуется также сохранять плоды въ пробочной мук^ 
Этимъ способомъ пользуются для сохранешя очень нЪжныхъ 
и сочныхъ плодовъ, нанр., винограда на недолгое сравни
тельно время. Пробочная мука можетъ быть добыта въ 
большомъ количеств^ на пробочныхъ заводахъ или скла- 
дахъ. Плоды могутъ сохраняться бол’Ье года въ свЬтломъ 
нескЬ, который предварительно иромываютъ до гЬхъ поръ, 
пока вода не будетъ стекать совершенно чистою; загЬмъ 
промытый песокъ обливаютъ коньякомъ или водкою и насы- 
паютъ слоемъ въ деревянный или глиняный сосудъ, на слой 
песка накладываются рядами плоды такъ, чтобы они не 
соприкасались между собою, затЪмъ засыпаютъ все новымъ 
слоемъ песка и на немъ кладутъ новые ряды фруктовъ.

Если желаютъ сохранить плоды на болЪе долгое время, 
то нрибЬгаютъ уже къ лабораторнымъ пр1емамъ сохранешя 
объектовъ въ консервирующихъ жидкостяхъ. Изъ консер- 
вирующихъ жидкостей въ лабораторной практик^ пользу
ются наибольшимъ раснроетранешемъ сниртъ и формалинъ. 
Что касается перваго, то оиъ почти совершенно непригО' 
день для нашей цЪ ли—сохранешя въ неизм1шенномъ вид'Ь 
плодовъ и ягодъ. Сниртъ слишкомъ сильно обезцв'Ъчиваетъ 
плоды, вытягивая и принимая самъ окраску клЬточнаго сока, 
Формалинъ въ этомъ отношенш значительно удобн-Ье, и пмъ 
часто пользуются для сохранешя цвЪта плодовъ. Продажный 
формалинъ есть 40%  растворъ муравьинаго альдегида вь 
вод"Ъ; онъ продается фунтами въ аптекахъ но 40— 45 кон, 
за фунтъ или целыми бутылками въ оригинальной упаковк ! 
(у Штоля и Шмита въ Петроград’Ь) по 1 р. за бутылку 
Обыкновенно пользуются 5% растворомъ формалина, дл? 
этого берутъ на 100 частей воды 5 частей продажнаго фор
малина.

Получаемый такнмъ образомъ формалинъ обладает! 
сильными противогнилостными свойствами. Въ особенноси 
хорошо формалинъ сохраняетъ окраску плодовъ, если банк; 
съ плодами держать въ темнотЬ. Къ недостаткамъ форма 
лила сл1>дуетъ отнести вредное д,Ьйств1е его паровъ на ели



зистыя оболочки рта, носа, глазъ и дыхательныхъ путей. 
Формалинъ легко замерзаегь при температур* ниже нуля. 
При замерзанш жидкость увеличивается на */“  объема, и 
всл'Ьдств1е этого закупоренная банка часто не выдерживаете 
и лопается. Поэтому иересылка формалиновыхъ препаратовъ 
зимою всегда сопряжена съ болыпимъ рискомъ, и самое 
оодержашо плодовъ, консервированныхъ въ формалин*, дол
жно производиться зимою въ обязательно отапливаемомъ 
иомЬщенш. Къ изложенному о храненш плодовъ въ фор
малин* сл'Ьдуетъ еще присоединить, что плоды, побывавппе 
въ формалин*, безусловно негодны къ употребленш въ пищу 
и могутъ служить только для показательныхъ ц*лей. Изъ 
другихъ консервирующихъ жидкостей, удобныхъ для сохра- 
нешя плодовъ, укажемъ растворы поваренной соли (раст- 
воръ долженъ быть очень кр*пкимъ), безцв’Ьтный отваръ 
сахара съ небольшимъ прибавлешемъ спирта, глицеринъ, 
карболовую кислоту и камфарную воду. Последняя полу
чается сл’Ьдующимъ образомъ: въ стеклянный сосудъ съ дес- 
тиллированною водою кладуть нисколько кусочковъ камфары, 
закупориваютъ зат*мъ этотъ сосудъ и выставляютъ на 
нисколько недЬль на солнце. При этомъ склянку ’необхо
димо часто взбалтывать. Глицеринъ и карболовая кислота 
р*дко употребляются въ чистомъ вид*, обычно для ц±лей 
консервировки пользуются водными растворами этихъ яре- 
иаратовъ съ небольшимъ прибавлешемъ спирта. Очень хоро- 
uiie результаты даетъ сохранеше плодовъ и ягодъ въ р*н- 
номъ масл*. Для сохранешя особенно сочныхъ и мясистыхъ 
плодовъ этотъ способъ является ыезам*нимымъ и единствен- 
нымъ. Объектъ нисколько разъ прокалывается иглой и 
зат*мъ помещается въ масло, къ которому прибавлено 
1/1в вЬса жженыхъ квасцевъ и Чзг поваренной соли. Жид
кость ц*сколько разъ взбалтывается. Когда объектъ, какъ 
сл’Ьдуетъ, пропитается жидкостью, онъ переносится въ чистое 
профильтрованное р*иное масло; прилишшя къ нему плот- 
ныя частицы квасцовъ предварительно смываются съ поверх
ности плода той жидкостью, въ которой он* растворены,



Склянка сл> препаратами сначала завязывается плотной 
полотняной тряпочкой, а загЬмъ черезъ нисколько дней 
закупоривается окончательно. Въ иныхъ случаяхъ употреб
ляется древесный уксусъ, разбавленный двумя частями 
поды (дестиллированной). Такой способъ сохранешя весьма 
полезенъ для многихъ мясистыхъ плодовъ, наир., анельсинъ, 
фигъ, райскихъ яблокъ и т. д. Для наиболее н'Ьжныхъ нло- 
довъ употребляются растворы уксуснокислаго кал1я.

Въ журналЬ „Плодоводство" (1894 г. № 8, августъ) 
рекомендуется слЬдующш составъ Пти для консервировашя 
плодовъ:

Уксуснокислой м^ди— 3 грамма.
Хлорной м1зди (не хлористой) — 3 грамма.
Камфарной воды— 750 граммовъ.
Уксусной кислоты— 10 граммовъ.
Дестиллированной воды— 750 граммовъ.
Въ иоловинномъ количеств^ воды (375 грам.) растворит 

3 грамма уксуснокислой м-Ьди; въ другой половинЪ воды- 
столько же хлорной м'Ьди. Оба раствора смЬшиваютъ и; 
прибавляют!) сперва 10 грамм, уксусной кислоты, потомъ 
750 граммовъ камфарной воды. См-Ьсь эту нередъ употребле- 
шемъ необходимо профильтровать.

Несмотря на удовлетворительные результаты, которых^ 
удалось достичь лабораторной практик^ въ д'Ьл'Ь сохрано 
иiя плодовъ и ягодъ посредствомъ консервирующих!, жид 
костей, способъ этотъ не можетъ быть названъ удобными 
и легкимъ, въ особенности при сохранены большихъ гpoмoзд^ 
кихъ объектовъ. Кром"Ь того, ни одна изъ существующих^ 
жидкостей не нозволяетъ сохранить во всей прелести ирн 
родную св'Ьжесть и ярюй видъ натуральнаго плода. Поэтому 
для показательныхъ и учебныхъ ц'Ьлей въ помологш прихо
дится пользоваться моделями, воспроизводящими форму и 
окраску плодовъ. Удобство моделей еще заключается в1 
томъ, что он'Ь доступны для бол-fee тщательнаго изучен]^ 
формы, путемъ непосредственнаго осязашя и разсматрива 
шя со всЬхъ сторонъ, что является невозможнымъ при



изученш объекта, заключеннаго въ банку съ консервирую
щей жидкостью. Такимъ образомъ тамъ, гд-fe безсильной ока
залась лабораторная техника, разумъ человека призвалъ на 
помощь искусство, и съпомощью лЪпныхъ принадлежностей, 
красокъ и кисти стало возможнымъ давать полную иллюзш 
въ формовкЬ и расвраск* искусственныхъ плодовъ, являю
щихся слепками съ натуральныхъ. Точное cooTB’feTCTBie мо
дели разм'Ьрамъ и формамъ оригинала достигается путемъ 
гипсовой формовки, къ описанш п]йеновъ которой мы, всл'Ьдъ 
за симъ, и пристуиаемъ.

И зго тов л еш  гипсовы хъ формъ.
Для иервыхъ уроковъ и оиытовъ гипсовой формовки 

лучше выбирать самые простые по формЪ плоды, напри- 
мЪръ, круглое яблоко, грушу и только посл’Ь значительной 
практики въ формованш моделей такихъ плодовъ можно пе
реходить къ сниматю формы съ плодовъ, им’Ьющихъ узор
ную и причудливую форму поверхности, какъ, наприм-Ьръ, де- 
коративныя дыни, тыквы и т. п.

Передъ работой сл'Ьдуетъ заготовить следующее:
1) Очищенное масло (можно также брать прованское, 

миндальное и другое).
2) Мыло (б’Ьлое, простое).
3) Двг1;—три широкихъ и мягкихъ кисти изъ волоса раз

личной величины.
4) Оловянную или вообще металлическую дешевую ложку 

для разм’Ьшивашя гипса или лопаточку, которую можно 
самому выстругать изъ дерева.

Гипсъ для формовки нужно брать высшаго качества— 
б1злый, такъ называемый „казанскш гипсъ", который упо- 
требляютъ для своихъ работъ скульпторы. Простой серо
ватый гипсъ, употребляемый каменщиками, который часто 
навязывають на матер!альныхъ дворахъ начинающимъ рабо
тать, безусловно не годится для нашей ц-Ьли. Гипсъ долженъ



быть совершенно сухимъ, и поэтому его надо беречь от 
сырости и хранить всегда въ плотно укупоренной банк! 
Сухой гипсъ мелокъ, какъ тонкая мука. Если же въ гипс/1 
попадаются комочки и затверд/Ьтя, то это указываетъ на 
то, что гипсъ отсыр^лъ. Исправить эту б'Ьду можно, поста- 
вивъ гипсъ въ ropimcb на огонь. Когда на поверхности гипса; 
насыпаннаго въ такой горшокъ, начнется движете, нисколько 
напоминающее кип-Ьше, сл'Ьдуетъ снять горшокъ съ огня 
После этого гипсъ снова становится сухимъ и пригодным! 
для тонкихъ формовокъ. Обыкновенно комки въ гипс1 
получаются оттого, что мы беремъ гипсъ мокрой ложкой. 
Это нужно имгЬть въ виду и завести лучше всего дв^ ложки 
и, сохраняя одну всегда сухою для чистаго гипса, только 
вторую пускать въ грязную работу.

До начала работъ необходимо также приготовить изт! 
смгЬси масла и мыла растворъ, которымъ мы Поел’Ь будемт. 
увлажнять поверхность формуемаго объекта, чтобы къ нему 
не прилипали частицы гипса.

Растворъ этотъ приготовляется слЪдующимъ образомъ 
наскобливъ немного мыла, сл’Ьдуетъ добавить 1— 2 чайных? 
ложки воды и м-Ьшать до гЬхъ поръ, пока мыло вполне н< 
распустится. ЗагЬмъ, продолжая помешивать, сл’Ьдуетъ по; 
немногу прибавлять очищеннаго масла и все взбалтыват^ 
хорошенько. Полученной смесью нужно обмазывать плодъ 
модель котораго мы желаемъ им1зть. ЗагЬмъ можно присту 
пать къ приготовленш самой гипсовой массы для формо 
вашя.

Гипсъ иредставляетъ собою особый минералъ (сЬрнокис 
лая известь— (C aS 04). Природный гипсъ обжигаютъ и npei 
вращаютъ растирашемъ въ мелгай порошокъ. Если такси 
порошковатый гипсъ облить водою, то онъ жадно впитывает, 
ее и превращается въ вязкую массу. Масса эта на воздух 
быстро застываетъ и делается твердой. Поэтому надо каж, 
дый разъ передъ работой принимать въ соображете, скольк< 
гипсовой массы намъ потребуется для даннаго формован^ 
и не разводить лишняго гипса про запасъ, ибо затвердЬв



шШ и неиспользованный растворъ гипса все равно придется 
«ыбросить.

Разводятъ гипсъ следующимъ образомъ: въ чашку съ 
модой всыпаютъ гипсъ ложками. Каждый разъ по всыпанш 
быстро разм'Ьшиваютъ (надо производить все это очень 
быстро).

Следуетъ обращать внимаше, чтобы после разм-Ьши- 
вашя въ массе гипса не оставалось воздушныхъ пузырь-

Рис. 1. Гипсовая форма для приготовлетя восковыхъ моделей
плодовъ.

човъ, которые могутъ испортить все дело, если попадутъ 
|ри последующей формовке въ толщу застывающей гипсовой 
'1ассы. Оказавшись близъ поверхности формуемаго объекта, 
иузырьки воздуха образуютъ въ глубине на дне и на стеи- 
кахъ формы круглыя дыры и малеиыйя углублетя и рубцы, 
искажающее форму требуемой модели. Особенно тщательно 
'•ледуетъ производить размеш ивате гипсовой кашицы въ 
‘■средине массы, ибо при постоянномъ кругообразномъ дви- 
кенш мешалки въ средине сосуда можетъ образоваться 
"лотный комокъ, быстро затвердеваю щш и приводящш въ 
негодность большую часть формовальной массы.

Какъ только масса будетъ размЬшана до равномернаго 
«о всЬхъ своихъ частяхъ, слегка густого, состояшя сиропа,



сл’Ьдуетъ скорее переходить къ самому формоватю, не до
жидаясь дальи’Ъйшаго вязкаго загустЬтя гипсовой массы.

Когда въ воду всыпано достаточное количество гипса (этс 
узнается по густотЬ см^Ьси, которая своимъ видомъ должна 
напоминать густой сиронъ), приступаютъ къ формованш. Бе- 
рутъ коробку, высота сгЬнокъ которой на 2— 3 дюйма выше 
нашего плода, служащаго объектомъ формовашя, и наливаютъ 
ее почти на половину глубины растворомъ гипса. Такую ко
робку можно приготовить самому, пристроивъ къ краямъ 
дощечки картонныя сгЬнкн нужной высоты и склеивъ ихъ 
швы но угламъ полосками бумаги. ЗатЪмъ берутъ формуе
мый оригиналъ, въ данномъ случай яблоко или грушу, и вда- 
вливаютъ его наполовину въ эту налитую въ коробку и 
начинающую затвердевать массу гипса; при этомъ слЬдуетъ 
наблюдать, чтобы плодъ вошелъ ровно наполовину своей ве
личины—не больше и не меньше. ЗатЪмъ даютъ налитому 
гинсу почти совершенно затвердЬть вокругь нижней поло
винки плода.

Обыкновенно нужное намъ состояше затвердЬшя насту- 
наетъ черезъ 4 0 —45 минутъ поел* начала формовашя.

Такимъ образомъ получаютъ оз,ну нижнюю половинку 
формы, представляющую точный сл’Ьпокъ съ одной какой- 
либо симметричной половины плода. По источенш указан- 
наго времени, когда достигнута нужная намъ степень за- 
тверд"Ьшя массы, сверху, въ толщ* бортовъ этопнолуформы, 
но бокамъ формуемаго плода д1злаютъ иожемъ два круглыхъ 
углублетя. ЗагЬмъ даютъ этой половинк* формы внолнЬ 
затвердеть (около часа времени) и приступаютъ къ формо- 
ванш второй половинки формы.

Для этого смазываютъ смесью мыльной воды и масла по
верхность сткнокъ первой полуформы и поверхность торчащей 
надъ ними половинки плода и заливаютъ все это новой нор  ̂
щей гипсоваго гЬста. Часа черезъ три разд"Ьляютъ об! 
половинки формы и вынимаютъ извнутри самый нлодъ 
Внутри сложенныхъ половинокъ формы у насъ получается, 
такимъ образомъ, полость, по форм* своей точно отв1зчающа*



форме и разм-Ьрамъ илода, послужившаго объектомъ фор- 
мовашя. Теперь отложимъ в г  сторону плодъ (онъ намъ по
надобится еще, какъ оригиналъ для копировашя цвета кожицы 
и жилокъ при раскраске модели) и поставимъ обе половинки 
формы въ сухое и теплое место для окончательной просу
шки. Полное высыхате узнается но особому звону, который 
нздаетъ вполне высохшая форма, если о края ея постучать 
чЬмъ-либо.

Часто случается, что у начинающаго работать при такомъ 
прнмитивномъ формован in нлодъ застреваетъ въ какой- 
нибудь половинке формы и не можетъ быть добыть от
туда безъ поломки краевъ формы или вынимается съ частью 
плотно прилипшаго къ сгЪнкамъ гипса. Причиной такой 
неудачи можетъ быть двоякая оплошность: или при снима- 
ши слепка съ половины плода мы не точно определили ли- 
Hiio середины—  Д1аметръ плода и получили две неровныя, 
не одинаковыя половинки формы (въ этомъ случае плодъ 
застреваетъ въ более глубокой и более полно охватывающей 
ого половинке формы) или же поверхность плода недостаточно 
жирно была смазана смесью масла и мыла. Первая ошибка 
можетъ быть всегда устранена, если мы усложнимъ себе 
работу снимашемъ более сложно разбирающихся формъ, 
систоящихъ не изъ двухъ половинокъ, а изъ болыпаго числа 
составных!, частей. Такое жо усложпеше работы неизбежно 
встретится намъ, если мы пожелаемъ перейти отъ формова- 
шя простыхъ сферическихъ плодовъ (напр., яблокъ) къ фор- 
мованш более сложныхъ поверхностей у декоративныхъ 
плодовъ со сложными фигурными и узорчатыми стенками 
плодового тела. Въ этомъ случае гипсовую массу наносяп. 
па поверхность плода кусками. Прижимая комокъ гипса къ 
какой-нибудь выдающейся части объекта, даютъ ей немного 
затвердеть и засохнуть и затЬмъ выравниваютъ боковыя 
края этого комочка, д^лаю ть на нихъ круглыя углублешя, 
смазываютъ ихъ и рядомъ лежащую поверхность плода 
смесью масла съ мыломъ и наклады ваютъ второй комочекъ 
гинсоваго тЬста рядомъ съ иервымъ высохшимъ уже, такъ



что свежая пасса вновь накладываема™ гипса облекаетъ 
соседнюю часть поверхности плода и сбоку примыкаетъ къ 
выровненнымъ краямъ перваго комочка, заполняя сделан- 
ныя въ нихъ круглыя углублешя. Съ этой новой порщей 
поступаютъ зат’Ьмъ такъ же, какъ и съ первой, т. е. опять 
даютъ подсохнуть, д'Ьлаютъ углублете и смазываюгь мас- 
ломъ съ мыломъ. Такъ постепенно облекаютъ всю поверх
ность плода отдельными комочками гипса. По высыхати и 
разняли частей, такая форма распадается на много составных  ̂
частей. Этимъ путемъ можно копировать форму самыхъ при- 
чудливыхъ и замысловатыхъ по своей наружности объектовъ. 
Когда формы окончательно высохнуть, можно приступить къ 
формованш въ нихъ моделей, для чего существуетъ ни
сколько способовъ и пр1емовъ, различающихся по матер!алу, 
употребляемому для изготовлешя моделей. Различаютъ фор- 
моваше изъ папье-маше, изъ воска, изъ гипса, изъ желатинг 
и другихъ матерзаловъ. Поэтому мы дадимъ описаHie глав- 
н-Ьйшихъ способовъ изготовлешя моделей, по отдельным! 
главамъ, сообразно употребляемому для работъ матер1 ал5 
формовки.

Формоваше изъ папье-маш е.
Инструменты. Для приготовлешя моделей плодовъ из^ 

папье-маше сл-Ьдуетъ запастись следующими инструментами1
1) Чугунной или м*дной ступкой.
2) Железной теркой (вроде техъ , которыя употребля

ются хозяйками въ кухняхъ).
3) Чугуннымъ котломъ.
4) Острымъ сапожнымъ или переплетнымъ ножемъ.
5) Металлическими стамесками различной величины.
0) Напильникомъ.
7) Стеками (деревянными лопаточками, различной вели: 

чины и формы, к а т я  употребляются скульпторами).
8) Гипсовыми формами или оттисками плодовъ, приготов

ленными по ранее описанному способу).



Несмотря на ограниченное число и незначительность 
указанных?, здесь инструментовъ, наборъ самыхъ необхо- 
димыхъ noco6ifi при изготовлеши моделей домашнимъ спо- 
собомъ и въ незначительныхъ размЪрахъ можно еще сокра
тить, замЬиивъ ступку теркою, а стамески и стеки напиль- 
никомъ и ножемъ.

Матер1алы. Въ дословномъ переводе на руссюй языкъ 
производство папье-маше —  есть производство изъ жеван
ной бумаги. Однако, на практике оказывается необходи- 
мымъ, кроме одной бумаги, ввести сюда целый рядъ другихъ 
побочныхъ матер1аловъ. Вводятъ тотъ или иной вспомога
тельный матер]алъ, въ зависимости отъ желашя изготовителя 
придать изготовляемой модели те  или иныя качества, на- 
нримеръ, особую твердость или, наоборотъ, гибкость, эластич
ность и податливость.

КромЬ бумаги, въ производств^ папье-маше употребля
ются всягая тряпки и ткани, по преимуществу льняныя и 
бумажныя. Шеретяныя и суконныя ткани почти совершенно 
непригодны для производства папье-маше.

Во-вторыхъ, необходимы: мелъ, крахмаль, столярный и 
вишневый клей, мучной клейстеръ (безразлично, изъ пше
ничной или ржаной муки), льняное масло, зола изъ дерева 
дуба, березы и другихъ породъ съ твердой древесиной, 
гипсъ и некоторые друпе матер1алы, смотря но роду модели, 
которую мы намереваемся изготовить, и особенностямъ 
плотности и прочности стенокъ ея.

Нриготовленге бумажной массы. Для приготовлетя бу
мажной массы берутъ всякую бумагу: почтовую, писчую, 
газетную и оберточную, хотя при формованш моделей со 
светлой окраской всетаки лучше брать бумагу чистую не 
исписанную и не запачканную какими-либо трудно отмыва
ющимися пятнами. Кроме бумаги, въ составь бумажной массы 
необходимо включить изорванное на мелюе кусочки тряпье.

Чемъ тоньше и изношеннее тряпье, тем ь более пригодно 
оно для нашихъ целей, ибо намъ требуются лишь расти- 
тельныя волокна ткани, для большей прочности и связи



отдельных!, частей массы. СлЬдуетъ наблюдать только за т*мъ 
чтобы въ бумажную массу не попадали жирныя и сальньи 
тряпки и также подрубленные края тканей. Не* рубцы i 
складки, зашитые на старыхъ тряпкахъ, сл*дуетъ выр*зат 
и выдернуть вс* нитки на швахъ. Поел* этого тряпки тща 
тельно размачиваются и складываются кучкой на поднос* 
нротивн* или тому нодобномъ и ставятся на ночь въ тепло* 
м*сто (при температур*, приблизительно, 50°). Можно поль 
зоваться для этого русской печью или духовкой. Эту one 
рацш вымачивашя и раснаривашя тряпокъ сл*дуетъ повтор 
рить 3— 4 раза, чтобы ткани раскисали возможно скор*е и 
легче. Поел* этого бумаги и ткани разр*зываются, разры 
ваются на самые мелюе кусочки и высыпаются въ чугунъ 
Чугунъ наливаютъ горячей водою, ставятъ на огонь и, по 
стоянно пом*шивая, кипятятъ до т*хъ норъ, пока разва 
ренная бумага не станетъ расползаться при проб* наощупь 
Поел* этого развареиную см*сь бумаги и тряпокъ вынимаюп 
маленькими нориями изъ котла продыравленной ложко1 
(друшлакомъ), выжимаютъ руками и сырую толкутъ въ ступ*
ЕСЛИ ПОДЪ руКОЮ Н *Т Ъ  ПОДХОДЯШ еЙ чугуН Н О Й  ИЛИ М*ДН01
ступки, то поступаютъ сл*дующимъ образомъ: вынутую из: 
котла бумажную проваренную массу скатываютъ въ небольшн 
шарики и сушатъ ихъ въ тепломъ м*ст* или еще лучин 
на в*терк* и вольномъ воздух*. Когда эти шарики высох 
нутъ, ихъ растираютъ на терк* въ мелкш и сухой норошокъ 
Терку сл*дуетъ выбирать, по возможности, съ мелкими от 
версиями, чтобы бумажная мука получалась тонкой и н*жной 
Полученный порошокъ бумажной массы смЬшивается зат*мп 
съ другими составными частями, которыя необходимы длз 
нридашя масс* прочности, кр*пости, упругости и плотности 

Для крупныхъ и плотныхъ плодовъ можно употребит! 
сл*дующш составъ формовальной массы: къ бумаг* доба 
вляютъ лишь только крахмалъ, м*лъ и клей въ сл*дую 
щемъ иорядк*. Сначала нриготовляютъ растворъ крахмала 
для этого берутъ воду, оставшуюся отъ вываривашя бумап 
и тряпокъ, и кладутъ въ нее такое количество крахмала



второе было бы немного менее но весу половины вываренной 
1 высушенной бумажной массы, т. е. если бумажная масса, 
гн у тая  изъ воды и высушенная, весить, напр., 8 фунтовъ, 
•о обыкновенно бываетъ достаточно всыпать въ воду 3 ф. 
{рахмала.

ЗатЬмъ все ставятъ на огонь и начинаютъ варить при 
юстоянномъ пом-Ьшиваши. Когда крахмаль разварится и 
покипятится, добавляютъ фунтъ—два клея, простого сто- 
11ярнаго, и нродолжаютъ варить до полнаго распускашя клея 
I образовашя однородной массы. Тогда начинаютъ понемногу 
сыпать размельченную бумажную массу, предваригольно 
•мешанную съ мЬломъ (но разсчету 14» ф. мела на каждый 
(зунтъ бумажной массы). Размешиваютъ массу въ горячемь 
;остоянш до густоты обыкновеннаго хлебнаго тЬста. ЗагЬмъ 
жимаютъ котелъ съ огня и даютъ массЬ нисколько осты- 
1 уть. Въ это время заготовляютъ какой-нибудь ящикъ или, 
?ще лучше, корыто, въ одной стороне котораго насыпанъ 
|1 'Ьлъ. Въ это корыто выкладываютъ еще теплое бумажное 
гЬсто и начинаютъ месить и валять его въ корыт-Ь руками, 
юсыпанными м’Ьломъ. Ml;ль употребляется для того, чтобы 
делать  это тесто менЬе вязкимъ и линкимъ. Не следуетъ 
вынимать изъ котла слишкомъ горячаго гЬста, ибо такое 
гЬсто слишкомъ много принимаешь въ себя мела при раска- 
гыванш въ корыте, после чего масса делается при осты- 
KiHiH очень хрупкой. Наоборотъ, совсЬмъ холодное тесто 
финимаетъ слишкомъ мало мела и остается клейкимъ и 
)язкимъ, что уже совсемъ неудобно при формованш.

Приготовленную такимъ образомъ массу можно прямо 
■ускать для формовки моделей, для занолнешя готовыхъ 
1>ормъ. Но если не имеютъ въ виду сразу приступить къ 
дальнейшей работе, то следуетъ предохранить эту массу 
>тъ высыхашя, укрывъ ее сырыми тряпками и ноставивъ 
>ъ тень или влажное место.

Несмотря на эти предосторожности, полежавшее на воз- 
|,ухЬ гЬсто всегда отличается более плотной консистенщей 
ia своей поверхности но сравнению съ внутренними слоями,



а если'оно было укрыто очень мокрымъ тряпьемъ, то часто 
самый верхнш слой его вновь делается клейкимъ и липкимъ 
Поэтому передъ началомъ работы сл*дуетъ всегда снова 
промесить лежавшее изготовленное про запасъ т*сто и 
вновь раскатать его съ небольшой порщейм*ла, достигнувъ пол
ной однородности массы въ различныхъ м*стахъ общаго комка

Для имитацш н*которыхъ длинныхъ и эластичныхъ нло 
довъ, наприм*ръ, плода турецкихъ бобовъ и т. п., указанная 
масса является слишкомъ плотной и твердой. Поэтому b i 
составъ ея вводятъ льняное масло, придающее модели зна
чительную мягкость и эластичность. Пишущему эти строи 
удавалось достигать усп*ха и указанной ц*ли сл'Ьдующимъ 
составомъ массы: на 1 ‘/а— 2*/г штофа воды прибавлялоа 
2‘/а ф. клея, и клей оставлялся въ во п,* размокнуть на ночь 
Утромъ разбавлялся клей, и въ воду добавлялись поочередь 
отмученный м'Ьлъ, бумажная масса и льняное масло. Ука
зать съ точностью, въ какомъ количеств* сл*дуетъ доба
влять того, другого и третьяго, вообще довольно трудно 
ибо нужное эластичное состояше формовальнаго т*ста,в*рн*с 
всего, определится опытомъ и на практик*, но приблизи
тельно, при производств* этой массы въ крупныхъ разм*- 
рахъ, указанныя выше добавлешя расходовались въ сл*ду- 
ющемъ количеств*. Для изготовлешя l ’/зпуд. формовалыш! 
массы бралось 3— 4 кубическихъ четверти сухой бумажно* 
массы и V*— V* льняного масла, м*лъ же добавлялся лшш 
настолько, чтобы масса приняла консистенцш густого т*ста 
Дал*е съ полученньшъ тЬстомъ поступаютъ, какъ указы
валось уже въ первомъ случа*.

При формованш моделей н*которыхъ другихъ плодов! 
съ твердой деревянистой оболочкой, необходимо бываетъ 
наоборотъ, создать формовальную массу особой чрезвычайно! 
твердости. Для этого пользуются добавлешемъ въ состав! 
бумажнаго т*ста золы изъ деревьевъ съ твердой и нрочно{ 
древесиной, наприм*ръ, золы, березы или дуба.

Къ истолченной или измельченной на терк* сухой бу̂  
мажной масс* добавляютъ жидкаго клейстера изъ пше



яичной или ржаной муки. ЗагЬмъ начинаютъ месить эту 
смесь и, по истеченш нЬкотораго времени, выворачиваютъ 
замешанное на пшеничномъ клейстере бумажное тесто на 
столъ, слегка раскатываютъ его и всыпаютъ на средину 
образовавшейся лепешки золу прочныхъ древесныхъ породъ. 
После снова тщательно месятъ и мнутъ руками полученную 
массу и заканчиваютъ это разминаше продолжительнымъ 
толчетемъ теста въ ступке. Золы берутъ два фунта на 
каждые три фунта бумажной массы.

Формовка моделей изъ папье-маше. Для формовки мо
делей берется кусокъ приготовленнаго заранее бумажнаго 
теста, тщательно вымешивается руками и раскатывается на 
«голе скалкою. Полученный лисгь или лепешку вкладываюгь 
въ вогнутую 'форму слепка съ плода. Форму предварительно 
следуетъ промазать слегка масломъ или упоминавшейся ра
нее смесью мыла съ растворомъ масла, чтобы лепешка бумаж
наго теста не приклеилась къ стенкамъ формы. Если у 
насъ была взята простая форма, состоящая всего изъ 
двухъ половинокъ, то раскатанныя лепешки бумажной массы 
втискиваютъ отдельно въ каждую изъ двухъ половинокъ, 
затемъ пальцами или ладонями разглаживаютъ и прижимаютъ 
втиснутую массу съ темъ, чтобы бумажное тесто вошло во 
все самыя мелюя углублешя формы. Въ этомъ случае 
очень полезнымъ оказывается деревянныя лопаточки — стеки. 
На отделку внутренней поверхности обращать особеннаго 
вниматя не требуется, ибо все равно обе половинки сфор
мированной модели будутъ склеены и следуетъ наблюдать 
только за равномернымъ распределешемъ те  ста но стен
камъ формы и за темъ, чтобы у краевъ формы оставался 
ровный и довольно широкш бортъ для склейки (двухъ иоло- 
винокъ полученнаго бумажнаго оттиска, этотъ бортъ тща
тельно выравниваютъ у краевъ ножемъ. Сращиваются обе 
половинки формы лишь тогда, когда оне окончательно про
сохнуть. Для этого ихъ опять вкладываюгь въ формы и 
тщательно выравниваютъ острымъ ножемъ все неровности, 
такъ, чтобы одна половинка модели могла точно ирШтисъ
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ко второй. После этого об* части вынимаютъ и склеиваютъ 
густымъ и горячимъ столярнымъ клеемъ. Если форма со- 
стоитъ изъ нЬсколькихъ или многихъ составныхъ частей, то 
въ каждую частицу формы вкладывается по кусочку бумаж
наго теста, и каждая часть будущей модели формуется 
отдЪлыю. После выравниваются края, одна часть приго
няется къ другой, и все оне, какъ уже описано выше, склеи
ваются вместе.

Когда отпрессованныя вещи достаточно просохнуть и 
окажутся склеенными изъ своихъ составныхъ частей, при
ступают!. къ шлифовке и наружной отделке моделей. Для 
этого вещи трутъ стеклянною шкуркою, пемзою и выглажи- 
ваютъ деревянными гладилками. Стеками изъ нальмоваго 
дерева вычищаютъ ложбинки и углублешя на модели, по
лируя эти места то тунымъ, то острыми концами лонато- 
чекъ, смотря но надобности и но требуемой форме модели. 
Крупным неровности удаляюгь напильниками или стамесками 
и заглаживаютъ рубцы, трещинки и ненужный дыры и 
щели густымъ бумажнымъ тестомъ съ большою прибавкою 
столярнаго клея.

Склеенная, правильно отчищенная, отполированная и под
мазанная бумажнымъ тестомъ модель кажется цельною и 
какъ бы выточенною изъ одного куска. После этого при
ступаютъ къ окончательной отделке и окраске моделей.

Отдплка и  окраска моделей изъ папье-маше. Когда мо
дель отполирована, ее нокрываютъ кинящимъ льнянымъ мас- 
ломъ столько разъ нодрядъ, пока масло не перестанотъ 
впитываться массою. Но покрытш масломъ моделей оне ка
ждый разъ ставятся въ духовую нечг, или хорошо прото
пленную русскую печь на деревянной решетчатой подставке 
такъ, чтобы онЬ не касались одна другой. После этого онЬ 
снова обтачиваются стеклянной шкуркой и полируются но- 
рошкомъ пемзы и стеками и затемъ окрашиваются.

Для того, чтобы облегчить окраску и сразу же положить 
основной грунтовой тонъ модели, обыкновенно въ самомъ 
начале формовки окрашиваютъ самое бумажное тесто, при-



i не. 2. Наборъ инструментовъ и принадлежностей для изготовле- 
Н1я моделей плодовъ и ягодъ; 1 и 2—стеклянная бумага крупно
зернистая и мелко-зернистая, 3—металличесюй шпатель, 4 --на- 
пильникъ, 5 и 6—деревянныя стеки, 7, 8, 9, 10—наборъ кисте)') 
изъ щетины и волоса, И, 12, 13, 14—краски: красная, синяя, 

желтая и б'Ьлая.



«гЬсыо къ нему порошка какой-либо краски требуемаго 
основнаго тона. По этому основному, или грунтовому, фону 
масляными красками накладываются уже детали окраски—тем- 
ныя и светлый полосы и всяшя пятна. Кисти употребляются 
жесткая для наложешя крупныхъ мазковъ и легшя волосяныя 
для проведешя различныхъ жилокъ и деталей. Необходима 
также широкая мягкая кисть для растушовки наложенныхъ бля- 
ковъ и т*ней. Совершенно готовыя и раскрашенный модели 
покрываются сверху лакомъ и полируются самымъ мелкимъ 
трепикомъ и кровавикомъ съ масломъ.

Здесь ыы приводимъ несколько рецептовъ лака для бо- 
таническихъ моделей, наиболее пригоднаго и очень просто 
составляемаго средствами каждаго.

1) Положить въ стеклянный сосудъ 4 унца сандарака, 
1 унцъ мастики, 2 унца толченаго стекла и 17 унщй чи
стого спирта (не денатурата, употребляемаго для горешя). 
Все ото следуетъ затемъ нагреть въ печке или песчаной 
бане, выждавъ до техъ  поръ, пока все не распустится. 
Тогда добавить 1 унцъ французскаго скипидара, перемешать 
и, когда нростынетъ, процедить.

2) Прекрасный совершенно безцветный лакъ получается, 
если взять 3 лота сандарака, 1 лотъ мастики, 16 лотъ спирта 
и ‘/а лота венещаискаго скипидара.

3) Для п окрьтя  моделей некоторглхъ плодовъ и при- 
даш’я имъ жизненнаго вида требуется особый золотистый 
лакъ, нридающш объекту характеръ какого-то полупрозрач- 
наго наливного плода. Этотъ лакъ изготовляется следую- 
щимъ образомъ.

Въ 32 лотахъ спирта следуетъ распустить 2 лота гум
милака, 2 лота сандарака, 2 лота ' гуммигута, 2 лота такъ 
называемой змеиной крови, 1 лотъ мастики, 1 лотъ белаго 
ладана, "/а лота желтой канифоли и затемъ, добавивъ 
2‘/а лота венсщанскаго скипидара, процедить черезъ шел
ковую матерш.



Формоваше моделей изъ гипса.
Кроме папье-маше, можно пользоваться и другимъ ма- 

тер]аломъ для приготовлешя моделей плодовъ.
Въ продаж* очень часто встречаются гипсовые слепки 

фруктовъ. Они приготовляются сл-Ьдующимъ образомъ. Раз- 
водятъ гипсовую массу, плотностью, какъ указывалось раньше, 
при описанш формовашя моделей, приблизительно напоми
нающую густой сиропъ.

Формы, куда выливаютъ эту массу, могутъ быть взяты 
rfc же, которыми мы пользовались и при формоваши изъ 
папье-маше. Следуетъ только возможно тщательнее смазы
вать стЬнки формы смесыо масла съ мыльиой водой. 
Одну половинку формы наполияютъ указаннымъ раство- 
ромъ гипса, накрываютъ другой, плотно стискиваютъ 
ихъ и начинаютъ вращать въ воздух*, чтобы налитый внутрь 
гипсъ равномерно распределился по вс*мъ стенкамъ формы. 
При вращенш нужно, разумеется, крепко зажать въ пальцахъ 
обе половинки формы, чтобы жидкая гипсовая масса не вы
ливалась.

Вращаютъ форму въ воздухе до т*хъ поръ, пока не 
услышатъ, что гипсъ сгустился и не переливается больше. 
Тогда откладываютъ форму въ сторону, не разнимая пока 
половинокъ, и дають ей часа четыре просохнуть. После этого 
форму можно раскрыть и вынуть сформованную модель, точно 
отвечающую по форме и размерамъ оригиналу копируемаго 
плода. Все мельчайипя впадинки и детали поверхности на- 
туральнаго плода будутъ при этомъ переданы на гипсовой 
модели. По часто, при недостаточно полномъ смыкаши поло
винокъ формы, на гипсовой модели образуются хребтинки и 
швы въ местахъ соединешя частей формы. Эти ненужныя 
выпуклости и возвышетя легко счищаются съ модели ножемъ. 
Последующая осторожная полировка высушенной модели 
наждакомъ или стеклянной шкуркой окончательно сглажи- 
наетъ эти недочеты и придаетъ всей поверхности модели 
совершенно однородный видъ,



Полученные гипсовые слепки следуетъ зат*мъ выкра
с т ь  въ натуральный цв'Ьтъ плода. Для этого покрывают^ 
сухую поверхность гипса нисколько разъ снятымъ молокомт 
и да куп, ей каждый разъ вполн* просохнуть. Когда гипел 
иерестаетъ впитывать молоко, ее просугаиваютъ въ послед
и т  разъ и зат*мъ покрываютъ слоемъ льняного масла. Поел* 
этого можно приступить къ раскраске поверхности моделей 
по оригиналу. Раскраска производится въ этомъ случа* ма
сляными красками, и изящество полученной модели вполн* 
зависитъ отъ искусства работающаго.

Впрочемъ, есть и другой бол*е простой способъ рас
краски гипсовыхъ моделей. Въ этомъ случа* берутъ сухую, 
только что вышедшую изъ формовки модель и, не смазывая 
ее молокомъ, просто наносятъ на поверхность ея порошокъ 
какой-либо краски, сообразно цв*ту плода, достигая равно- 
м*рнаго расиред*лотя порошка по поверхности осторож- 
нымъ поглаживашемъ легкой и чистой фланелью. Поел* 
этого, окрашенныя гинсовыя модели иогружаютъ въ пара- 
финъ, чтобы придать имъ блестяшД видъ, похожШ на блескъ 
кожицы плода. Мелгая вещи для этого ц*ликомъ погружаютъ 
въ расплавленный парафинъ, а крупныя обмазываются сна
ружи горячимъ парафиномъ посредствомъ кисточки. Когда 
парафинъ вполн* затверд*етъ на поверхности модели, ее 
растираютъ мягкой шерстяной тряпочкой или кускомъ мяг
кой фланели, отчего модель плода принимаешь блесгящШ и 
наливной видъ.

Приготовлеше моделей изъ воска.
Панбол*е изящными и похожими на натуральные фрукты 

сл*дуетъ признать мо цели н*которыхъ плодовъ, приготовлен- 
ныя изъ воска.

Обыкновенный желтый воскъ или очищенный б*лый пче 
линый воскъ непригодны сами по себ* для моделирования 
Такъ какъ этотъ чистый воскъ представляетъ собою слиш



комъ хрупгай матер^алъ, въ особенности при низкой темпе
ратур* и въ холодное время года. Чтобы сделать воскъ 
мягче и вязче, къ нему ирибавляютъ терпентина. Соединеше 
того и другого производятъ въ глиняномъ горшк* на уголь- 
яхъ или на спиртовой ламп*. Сначала расплавляютъ вь 
горшк* воскъ, а зат*мъ ирибавляютъ къ нему ’/го часть 
терпентина и продолжаютъ нагр*вать при слабомъ пом*ши- 
ванш. Во многихъ случаяхъ оптовые производители моде
лей, чтобы удешевить производство и увеличить количество 
восковой массы, ирибавляютъ при этомъ процесс* плавлешя 
куски гуниковыхъ б*лилъ, сала и т. п. Но вс* эти при
бавки положительно нельзя рекомендовать, потому что он* 
значительно ухудшаютъ качество воска и уменьшают!, про
должительность существовашя модели въ неизм*ненкомъ вид*. 
Самое большое, что можно допустить— это прибавку н*скодь- 
кихъ капель масла съ ц*лыо уменыпешя клейкости воска.

Формы, въ которыя выливается приготовленная этимъ 
сплавлетемъ масса, н*сколько (правда, очень незначительно) 
отличаются отъ формъ употреблявшихся при двухъ ран*е 
описанныхъ способахъ формовки. И любая гипсовая форма 
для папье-маше можетъ быть безъ мал*йшаго затруднешя 
приспособлена нами для формовашя восковыхъ моделей пло
довъ и ягодъ.

Для этого нужно просверлить въ ст*нк* формы два от- 
верс/пя, сообщакпщя внутреннюю полость формы съ наруж
ною средою. Одно изъ этихъ отверстш будетъ служить для 
иливашя раствора гипса, а другое для выхождешя воздуха 
изъ внутренней полости формы (см. рис. Л? 1).

Нередъ началомъ работы смазываютъ внутреннюю по- 
иерхность половинокъ формы см*сью масла съ мыломъ или 
просто увлажняютъ ее водою, зат*мъ растанливаютъ см*сь 
воска съ тсрпентиномъ и, сложивъ плотно об* половинки 
формы, вливаютъ эту см*сь черезъ воронку, вставленную въ 
°Дно изъ отверстШ во внутрь формы въ количеств*, рав- 
номъ, приблизительно, по объему одной трети внутренней по
лости. ЗагЬмъ, зажавъ форму въ рукахъ, быстро вращаютъ



ее, какъ было уже указано при описаюи изготовлетя гипсо- 
выхъ моделей. Засты вато массы кругомъ, по внутреннимъ 
стенкамъ формы, зд'Ьсь происходить еще быстрее.

Поел* этого, стенки формы разнимаютъ и достаютъ го
товый слЪпокъ, представляюшдй собою восковую модель ка- 
кого-либо даннаго плода. Если хотятъ иметь модель плода 
вместе со стебелькомъ или плодоножкою, то прежде зали- 
ван1я воскомъ следуетъ вложить во второе отверспе формы 
проволоку съ загнутымъ въ вид* крючка концомъ. Этотъ 
крючокъ долженъ помещаться внутри формы. Далее зали- 
BaHie воскомъ производится черезъ первое отверсие, какъ 
уже описано. Сформованная изъ воска модель, вслЬдъ по 
отлитш въ форм*, должна подвергнуться дальнейшей обра
ботке: ее шлифуютъ и выравниваютъ особыми металличе
скими инструментами, которые передъ работой постоянно на- 
греваютъ, чтобы легче былс ими производить необходимыя 
исиравлешя (см. рис. № 2).

Инструменты эти суть шпатель, употребляемый въ практи
ческой анатомш и гистологш, и окульптурныя петли изъ мед
ной проволоки. Первый инструментъ представляетъ собою 
просто маленькую стальную лопаточку съ загнутыми кон
цами, а второй инструментъ стеку или деревянную пластинку 
съ приделанной на конце металлической петлею. »При по
мощи этихъ слегка нагрЬтыхъ инструментовъ можно нано
сить на поверхность сформованнаго плода всячесгае желобки, 
углублетя, производить всячесшя сглаживашя и изменения 
въ форме. Последнимъ актомъ обработки восковыхъ моде
лей является раскраска ихъ. Для того, чтобы облегчить эту 
работу раскраски, обыкновенно окрашиваютъ самую воско
вую массу въ основной и нреобладающШ цветъ плода. Здесь 
иозволимъ себе указать несколько испытанныхъ рецептовъ 
такихъ окрасокъ восковой массы подходящими тонами окра- 
шивающихъ веществъ.

1) Чтобы получить зеленый цветь, въ который окрашено 
большинство нашихъ овощей, достаточно на 12 частей воска по
ложить 1 часть мельчайшаго порошка окиси меди (ярь, медянка).



2) Для получешя ярко-краснагс цвета некоторыхъ пло
довъ (помидоръ, плоды шиповника и др.) на 20 лотовъ б'Ь- 
лаго воска кладутъ 5*/2 драхмъ киновари.

Для получешя н’Ьжныхъ розовыхъ и желтыхъ, и оранже- 
выхъ тоновъ требуется совсЬмъ незначительная примись къ 
белому воску красной или желтой краски или смеси той и 
другой. Вообще для имитащи окраски различныхъ плодовъ 
нельзя дать какого-либо общаго рецепта и каждый разъ тре
буется отдельно подгонять окраску воска къ требуемому 
основному цв^Ьту плода. Для этого къ расплавленному воску 
прибавляютъ краску сначала совсЬмъ понемножку, каждый 
разъ при этомъ тщательно размешиваютъ окрашенный воскъ 
и пробуютъ сравнивать остывпня пробы его на лучинке или 
щепочке съ оригиналомъ—натуральнымъ плодомъ. Остужать 
эти пробы ириходится потому, что при осты ваши воскъ меняетъ 
свою окраску, делаясь бледнее и белее.

Когда достигну гь требуемой окраски, приступаютъ къ 
нанесешю на поверхность плода всякихъ цветовъ деталей, 
иятенъ, жилокъ и т. п., что производится масляными 
красками посредствомъ твердыхъ щетинистыхъ и мягкихъ 
(каланковыхъ) кистей.

Приготовлеше моделей плодовъ и ягодъ изъ  
желатиновой маееы .

Въ последнее время появились новыя модели по эластич
ной консистенцш, упругости и весу точно соответствующая 
натуральнымъ плодамъ и ягодамъ.

Все эти качества достигаются употреблешемъ особаго 
состава желатиновой массы, не подвергающейся ни шгбеневе- 
niio, ни г т е н т ,  ни таянш на солнце. Для изготовлешя та
кой массы надо брать чистый безводный глицеринъ, выписы
ваемый крупными аптекарскими магазинами по особому з а 
казу непосредственно съ заводовъ. Въ такомъ безводномъ 
глицерине растворяютъ потребное количество чистаго листо



вого желатина (число листковъ определяется отъ желашя 
получить бол*е или мен*е упругую и твердую массу). За
гЬмъ къ этой см*си добавляютъ нисколько капель какого- 
либо антисептическаго раствора (наприм*ръ тимола) и всп 
нагрЬваютъ въ „водной бан*“. Водной баней называется на- 
гр*ваше въ сосуд*, опущенномъ въ кипящую или вообще 
сильно нагр*тую воду.

Когда эта см*сь нагреется, ее разм*шиваютъ до 
иолучешя совершенно однородной массы, зат*мъ ирибавляютъ 
требуемыхъ красокъ для нридашя всей масс* того цв*та, 
который долженъ быть у формуемой модели, и, всл*дъ за- 
т*мъ, выливаютъ горячую еще массу въ гипсовую форму 
модели, дал*е ностунаютъ, какъ уже указывалось при опи- 
canin гипсовой и восковой формовки. Если вь толщ* полу
прозрачной модели желаютъ скопировать жилки сосудисто- 
волокнистыхъ нучковъ (напр., жилки внутри ягодъ крыжов
ника), то огливаютъ въ форм* шарикъ разм*ра, меньше тре- 
буемаго моделью, зат*мъ обвязываютъ и опутываютъ этотъ 
шарикъ б*лыми нитками, стараясь въ расположенш нитокъ 
на поверхности шарика подражать нанравленш жилокъ внутри 
плода, а зат*мъ погружають обвязанный нитками шарикъ въ 
новую порцш расплавленной желатиновой массы; для этого 
берутъ массу погуще. Особенно эффектно выходятъ жела- 
тиновыя копш нрозрачныхъ или иросв*чивающихъ ягодъ и 
плодовъ винограда, малины, крыжовника н др.

Н*которые плоды (черный виноградъ, синяя слива и др.) 
покрыты с*ро-зеленой пылыо, бол*е или мен*е голубова
тою. Такую пыль или налетъ дЬлаютъ изъ сандарака, истол- 
ченнаго въ легюй иорошокъ и см*шаннаго съ голубою краскою.

Если упомянуть еще объ одномъ способ* изготовлешя 
полупрозрачных?» плодовъ (нанр. желтой сливы и др.) изъ 
см*си воска съ небольшимъ количествомъ снермацета, ко
торое ведется по т*мъ правиламъ, какъ и изготовлеше обы- 
кновенныхъ восковыхъ моделей, то описаше различныхъ 
способовъ изготовлена номологическихъ моделей можно счи
тать законченными



Ниже намъ еще придется остановится на описаши изго
товлешя искусственныхъ плодовъ изъ ваты, но благодаря 
н'Ькоторымъ особенностямъ этого производства, а также от- 
сутствш гипсовыхъ формъ при формовании ватныхъ моделей, 
итого рода модели не могутъ передать вс/Ьхъ деталей формы 
плодовъ' и потому не могутъ Считаться серьезными посо- 
б!ями для систематических!, и учебно-иоказательныхъ или 
музейныхъ целей, и потому изгоговлеше ватныхъ моделей 
им'Ьетъ скорее промышленное значеше, обслуживая деко- 
ративныя надобности и служа цЬлямъ украшешя.

Систематическ'т коллекцш помологических!, моделей 
и модели разреза  плодовъ.

При составлены систематическихъ коллекцш моделей 
плодовъ следуетъ быть особенно вниматслышмъ и осторож- 
нымъ во внешней отделке моделей и раскраске ихъ и при
креплены доиолнительныхъ частей— чашечки, плодоножки и 
т. п., ибо м елтя незначительныя особенности въ этомъ на
правлены являются теми систематическими признаками, на 
основаны которыхъ помологи относятъ нлодъ къ той или 
иной группе въ системахъ классификации. Въ этомъ смысле 
чрезвычайно важно точно следовать природной форме и 
окраске и др. особенностямъ натуральнаго плода и стараться 
не искажать ихъ произвольными изменешями при шлифованш 
и окраске.

Особенное внимаше следуетъ обращать на следуюнце 
признаки:

1) верхушечная точка плода, где у косточковыхъ плодовъ 
остается слЬдъ отпавшаго столбика, а у семячковыхъ и н е
которыхъ ягодъ—помещается чашечка, сидящая часто въ 
особомъ углублены (блюдце или чашечная ямка).

При шлифованш краевъ этого верхушечнаго углублешя 
следуетъ точно следовать формамъ натуральнаго плода,, ибо 
размеры и глубина этой ямки, а также строеше стенокъ ея



то ребристыхъ, то гладкихъ, то морщинистыхъ, или бугри- 
стыхъ является однимъ изъ классификацюнныхъ признаковъ 
въ помолопи.

2) Снизу плода также осторожно шлифуютъ нижнее углу- 
блеше, откуда торчитъ ножка плода, стараясь не изменить его 
формъ, а зат'Ьмъ наносятъ на это м*сто типичную для дан- 
наго м*ста окраску, которая у н*которыхъ сортовъ яблокь 
бываетъ ржаваго цв*та.

Рис. 3. Рисунокъ модели продольнаго разреза яблока с —чашечка; 
а—углублейе ея; Ь—чашелистики; d—тычинки; е —подчашечная 
трубка; f— сросшаяся нижняя часть столбиковъ; h—обменное гнездо; 
g—полая трубка его; i—сосудисто-волокнистый пучекъ, ограничи-j 
ваюшДй семенное гнездо; 1—плодоножка; к—углублеше ея; т —сЬ-; 

мена; п —сЬменная камера.

3) Кожица плода часто имъетъ определенный рисунокъ 
окраски, румянецъ плода бываетъ то въ форм* полосъ, тс 
въ форм* точекъ, иятенъ и т. д. Поверхность кожи иногда 
бываетъ шероховатой или, наоборот, гладкой или покрыто! 
ржавчинными разводами, точками, лшпями; ровная или бу
горчатая. Вс* эти особенности должны быть подм*чены на 
оригинал* и съ точностью переданы при отд*лк* модели.



Если желаютъ сформовать модель разр*за плода, то бе- 
рутъ для формовки неокрашенную массу чистаго б-Ьлаго 
воска и формуютъ по общимъ нравиламъ полусферическую 
модель съ одной изъ половинокъ плода. Когда формовка 
окончена, то въ середин* разр'Ьза плода прикр*пляютъ вы- 
нутыя изъ ст*нокъ разр'Ьза натуральнаго плода илотныя 
пергаментообразныя станки еЬменныхъ камеръ, на нихъ при- 
клеиваютъ въ соотв'Ьтственномъ количеств* сЬмена и кру- 
гомъ обводятъ тонкимъ штрихомъ, соотв'Ьтствующимъ въ на- 
туральномъ плод* границамъ сЬменного гнезда и лиши раз
р'Ьза сосудисто-волокнистыхъ нучковъ.

Рис. 4. Рисунокъ моделей поперечнаго разр’Ьза плода, а—сЬмен- 
ная камера въ продольномъ разр’Ьз'Ь; б—семенное гнездо; в—раз- 
р$зъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, ограничивающихъ сЬменное

гнездо.

Въ середин* продольной оси разр*за д*лаючъ ножемъ 
легкое углублете, изображающее полую центральную трубку 
c*MeHHlfto гнЪзда.

При отд*лк* моделей разр*за плодовъ сл*дуетъ быть 
еще бол*е внимательнымъ, отд*лывая и шлифуя верхушеч
ное и нижнее углублеше. При этомъ сл*дуетъ точно ско
пировать контуры разр*за чашечнаго углублешя и идущей 
°тъ ноя внутрь подчашечной трубки, на ст*нкахъ которой 
въ натуралыюмъ плод* сидятъ засохппе остатки тычинокъ
и на дн* которой торчитъ засохшШ остатокъ столбиковъ. 
При счерчиваши на модели границъ разр*за с*менного 
гн*зда сл*дуетъ им*ть въ виду, какую характерную форму



имиетъ на оригинал* это гнездо. Но формЬ продольнаги 
разреза семенное гн'Ьздо бываетъ репчатое, луковичное-, 
округлое, яйцевидное и сердцевидное.

На поперечномъ разрезе плода, где важно бываетъ по
казать разрезы сЬменныхъ камеръ, нужно заметить строе- 
iiie камеры у натуральнаго плода, т. е. широка ли эта ка; 
мера или узка съ тесно-сближенными стенками.

Пренебрежете этими мелочами и деталями можогь ли
шить небрежно составленную коллекцщ всякаго научно-по- 
мологическаго значешя.

Приготовлеше миделей плодовъ и ягодъ изъ ваты.
При онисаши вс'Ьхъ ранее указанныхъ снособовъ изго- 

овлешя моделей плодовъ, мы останавливались, прежде 
всего, на необходимости проделать довольно сложную ра
боту но снятщ съ оригинала плода гипсовой формы, hi 
которой и производилось загЬмъ формоваше моделей изь 
того или другого матер1ала. Новый сиособъ формовашя мо
делей изъ ваты, къ оиисанщ котораго мы присыпаем?.; 
исключает?, необходимость этой предварительной работы с* 
гинсомъ, и потому этотъ сиособъ долженъ быть нризнанъ 
однимъ изъ нрост'Ьйшихъ npieMOB’b формовашя ботанических ь 
моделей. Правда онъ не даетъ такихъ точныхъ кошй форм у о- 
маго плода, какъ pairhe описанныя, и формоваше изъ ваты 
пригодно лишь для бол*е или менее правильных® сфеш!- 
ческпхъ и симметрично построенныхъ плодовъ, но все ж€| 
при внимательной последующей обработке и окончательной 
отделке моделей, онъ можетъ дать xopoiuio результаты* 
Нередъ началомъ работы ватнаго формовашя снимаютъ на 
бумаге точный рисунокъ формы плода, вычерчивая контуры 
разреза его по д1аметру. Затемъ, по полученной выкройке 
выпиливаютъ въ середине ровной и гладко выстроганой до! 
щечки отверсие, 1 1 0  форме своей точно соответствующей 
начерченнымъ на бумаге контурамъ. Когда работа выиилЦ



вашя окончена, следуетъ сгладить края выпиленнаго отвер- 
спя напильникомъ, а зат*мъ окончательно отшлифовать ихъ 
стеклянной бумагой. Поел* этого въ толщ* ребра нашей 
дощечки, снизу, пробуравливают!, маленькое отверспе, со
единяющее наружный край ребра дощечки съ внутреннимъ 
краемъ просв*та, оставшагося въ доек* поел* выпиливашя 
на ней отверстия, изображающаго контуры плода. Въ это 
отвереэте вставляютъ прочную проволоку съ заострсннымъ 
концомъ, который втыкаюп> въ верхнш край внутренняго 
просв*та, выпиленнаго въ нашей дощечк*. Такимъ образомъ 
у насъ получилась вм*сто дощечки, рамка, насаженная реб- 
ромъ посередин* на прочную проволоку, около которой 
эта рамка можетъ вращаться, какъ вокругь своей оси. Эта 
несложная машинка, которую легко приготовить своими 
средствами, зам*няетъ при ватномъ формованш гипсовую 
форму.

Самый процессъ приготовлешя ватныхъ моделей ведется 
сл*дующимъ способомъ: берется гигроскопическая вата; отъ 
нея отд*ляется длинная и тонкая прядь шириною въ 2-3 с/м. 
Прядь эта кладется на вставленную въ машину проволоку 
и зат*мъ накручивается на нее при вращенш проволоки 
свободною рукою. Вату навертываютъ такимъ образомъ на 
иглу до т*хъ поръ, пока въ отверетш машинки не останется 
нигд* пустого м*ста. Сд*лавъ это, берутъ кисточку, намо
ченную въ гуми-арабик* или въ вишпевомъ кле*, и обмазы- 
ваютъ ею полученную въ машинк* ватную форму со вс*хъ 
стороиъ такъ, чтобы совершенно не осталось сухихъ м*стъ 
(если таковыя окажутся, то ватная модель нотомъ, когда 
будетъ сушится, совершенно съежится). Обмазавъ такимъ 
образомъ вату, осторожно выдергиваютъ иглу изъ машинки, 
и ватная форма вынадаегь изъ машинки'сама. Въ отверсие, 
которое вь ватной модели плода отъ иглы вставляется обер
нутая цв*тной бумагой проволока, изображающая плодо
ножку. Поел* этого ватныя модели ставятся въ неслишкомъ 
Юрячую печь или духовой шкафъ для просушивашя; выни- 
маютъ ихъ оттуда лишь тогда, когда покрытая клеемъ по



верхность ваты совершенно высохнетъ и затверд*етъ. По- 
сл*днимъ актомъ отделки ватныхъ формъ является покры- 
Banie ихъ слоемъ окрашеннаго въ соотв'ЬтствующШ цветъ 
желатиноваго состава. Составь этотъ приготовляется сл*- 
дующимъ образомъ. Берутъ анилиновыхъ красокъ бордо 
малиновой и желтой (для вишенъ)—темно-синей (для сливъ] 
или какихъ-нибудь другихъ, смотря по цв*ту формуемаго 
плода; купить ихъ лучше въ порошк* и развести каждый 
цв*тъ отдельно въ количеств* !/е фунта на стаканъ горячей 
воды. Краска, растворенная въ такомъ количеств* воды, бу- 
детъ очень густой и ея немного пойдетъ на окраску самой 
массы состава. Для приготовлотя посл*дной берутъ 1 \  ф. 
горячей воды, V4 ф., желатина и ’/8 глицерина; все это по- 
м*щаютъ въ жестяную банку, а последнюю погружаютъ въ 
горячую воду, подогр*вая постоянно посл*днюю, но отнюдь 
не доводя ее до состоятя кип*шя. При этомъ листики же
латина, пом*щенные въ жестяную баночку, растворяются въ 
см*си глицерина и воды, нагр*вающейся медленно, но ровно 
отъ окружающей жестянку горячей воды. Такой способъ 
растворешя желатина называется распускатемъ его въ вод
ной бан*.

Пром*шавъ полученную въ жестяной баночк* см*сь, 
окрашиваютъ ее разведенными ран*е анилиновыми кра
сками.

Зат*мъ берутъ за кончикъ проволоки высушенныя ват- 
ныя формы плодовъ и погружаютъ ихъ на короткое времл 
въ составъ. Вынувъ обмокнутую въ желатиновый растворъ 
модель, ее осторожно вертятъ во вс* стороны и дуютъ на 
нее до тЬхъ поръ, пока составъ на ватной модели не за: 
стынетъ совс*мъ и не перестанетъ стекать каплями и coJ 
сульками. Тогда за проволочку в*шаютъ модель па 2— 3 часа 
въ прохладномъ м*ст* и даютъ высохнуть окончательно; 
Для изготовлешя вишенъ берутъ анилиновыя краски:— борде 
малиновую и желтую—и смешиваетъ ихъ съ желатиновым! 
составомъ въ количеств*, требуемомъ окраской натуралы 
ныхъ плодовъ. Если желаютъ сд*лать два рода вишенм



одни спЪлыя и друпя еще не вызревппя, то разводить два 
•остава, одинъ окрашенный въ темный цвЬтъ и другой ни
сколько светлее. Для си'Ьлыхъ вишенъ въ желатиновый 
составъ льютъ побольше малиновой и желтой и совсЬмъ 
немного бордо. Въ составъ для окраски сливъ прибавляютъ, 
вместо желтой краски, лилово-синеватой и кладутъ, вместо 
W8 Ф-> Ч* Ф- глицерина. Чтобы имитировать тоть продоль
ный желобокъ, который всегда наблюдается съ одной сто
роны плода сливы на обмазанной вишневымъ клеемъ модели, 
д-Ьлаютъ такое углубление, нажимая вдоль нея обратной сто
роной столоваго ножа, и загЬмъ просушиваютъ такую форму, 
какъ уже указывалось.

Окончательная отделка моделей плодовъ искусственными листь
ями и монтировка ихъ  на искусственны хъ етебляхъ .

Чтобы придать модели плода полное сходство съ живымъ 
оригиналомъ, искусственные плоды укрЬпляютъ на нату
ральной или проволочной плодоножкЬ къ в"Ьтви растенШ съ 
листьями, а сверху плода въ глубин* чашечной ямки укре
пляюсь нодоб]е сухой чашечки плода изъ бумаги. Искус
ственная плодоножка, какъ уже указывалось ири описати 
восковой формовки, д'Ьлаотся огЬдующимъ образомъ: берутъ 
коротшй обре.чокъ проволоки и одинъ конецъ его загибають 
въ обратную сторону крючкомъ. Зат-Ьмъ загнутый конецъ 
пводятъ черезъ боковое отверсие формы внутрь ея; напол
няюсь форму массой и производясь формовку модели но 
"бщимъ правиламъ, указывавшимся раньше.

Матер1аломъ для листьевъ можетъ служить бумага, 
№ласъ, коленкоръ, батистъ и т. п. Чтобы сд-Ьлать искус- 
'твенный листъ, окладываютъ матерю въ 3— 4 раза и вы
краиваюсь по контурамъ натуральнаго листа. Такъ какъ 
кивыя растешя не всегда можно иметь иодъ рукою, то во 
*ремя ихъ роста, и плодоношешя следуетъ снимать точныя 
Юпш съ ихъ листьевъ. Тщательно расиравивъ отдельный 
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листокъ, накладываюсь его на бумагу и, придерживая по
средине нальцемъ левой руки, тщательно обводятъ вокругъ 
него карандашемъ. Полученный чертежъ наклеиваюсь на 
картонъ и вырезаютъ. Онь елужитъ шаблономъ для вы- 
краивашя листьевъ.

Эти коши, называемыя иначе „ори гин алам ин адо  хра
нить въ особой коробке; къ каждой изъ нихъ долженъ быть 
прикренленъ ярлычокъ съ назвашемъ растешя. Делать ис
кусственные листья посредствомъ вырезашя ножницами— 
копотливая и неблагодарная работа. Поэтому при болыпомъ 
производстве моделей пользуются для приготовлетя искус- 
ственныхъ листьевъ особыми штампами и гофрировками, вы
бивающими сразу изъ сложенной въ 8 —12 разъ материи 
большое количество искусственныхъ листьевъ.

Далее для изготовлешя искусственныхъ листьевъ и 
стеблей необходимо запастись проволокой различной толщины] 
начиная отъ самой тонкой и кончая толстою негнущеюся, 
для большихъ стеблей. Для обматывашя толстыхъ стеблей 
необходимо иметь пеньку или хлопокъ и вату.

Для нодклеивашя листьевъ приготовляютъ клей изъ ри- 
соваго крахмала и.пшеничной муки, взявъ ихъ но ложке 
на равное по объёму количество воды. Тщательно разме- 
шавъ полученное тесто, прибавляютъ къ нему гумми-арабика 
и зеленой краски для зеленыхъ листьевъ, затемъ пригото
вляютъ зеленую бумагу для обвивашя нроволочныхъ стеблей: 
ее нарезаютъ узкими полосками по д1агонали или поперек^ 
листа. Ширина полоски не должна превышать 11/2 см. Когда 
все это заготовлено, можно приступать къ собиранш искуси 
ственныхъ листьевъ въ группы и располагать на искусственных'^ 
ветвяхъ. Для этого берутъ вырезанную изъ матерш пластинку 
листа и съ оборотной стороны ея подклеиваюсь проволоку и 
заклеиваюсь ее узкой полоской бумаги и матерш. Свободный 
конецъ этой узкой полоски, пошедшей на подклейку, обвивают! 
вокругъ конца проволоки, изображающаго черешекъ листа!

Затемъ кладутъ пластинку искусственнаго листа на иоду’ 
шечку, наполненную опилками, и, выдавливал шиломъ, де<



ИЯ К0Л/1ЕКЩИ
К.К С Е Р Г Ш К Ш  М О Р Ф О Л О Г1Я  Р А С Т Е Ш И  Ч Л С Л , V
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явлокг слива o r m iu  помадй

'■‘не. 5. Коллекщя восковыхъ моделей плодовъ, клубней, луковицъ, 
Грибовъ и т. п., заключенная въ плосий ящикъ со с т е к л о м ъ .



лаютъ на поверхности листа жилки и нервы. Если проволоку 
для подклейки листа берутъ уже обмотанную толстой бу
магой, то ее уже нич'Ьмъ сверху не приклеиваютъ. Иногда, 
для большей прочности, проволоку прикрепляюсь съ об-Ьихъ 
сторонъ листа, прод^въ ее черезъ проколотое въ середин-t 
цветка отверсие. Въ этомъ случае проволока должна плотнс 
прилегать къ пластин к* листа.

Перистые листья делаюсь изъ отд-Ьльныхъ пластинокъ и 
прикрепляюсь ихъ къ общему черешку.

Чтобы изготовить целую веточку съ листьями, берусь 
довольно толстую проволоку и обвиваютъ ее узкой полосой 
травянисто-зеленой бумаги. Для этого держать полосу 
между большимъ и указательны мъ пальцами левой руки 
прижимая полоску къ концу проволоки, а правой винто
образно крутятъ нижнШ конецъ ея, наблюдая за т'Ьмъ 
чтобы полоски зеленой бумаги обвивали верхнш конец! 
ровными спиральными оборотами. По M f .p t  надобности, Hi

«репляюсь листья, сообразно рас

основате искусственныхъ черешковъ прижимается къ искус 
ственному стеблю оборотами той же узкой полосы бумаги 

Если листъ требуетъ н’Ьсколькихъ отсЬнковъ, то ег< 
раскрашиваютъ, сообразно съ листомъ оригинала живоп 
растетя.

Цветныя жилки делаются обмакнутою въ краску ще 
тинкою 'или новымъ стальнымъ перомъ, обмакнутымъ вч 
анилиновую краску желаемаго цвета. Краски приготовля 
ются изъ готовыхъ порошковъ, продаваемыхъ въ крупных" 
аптекарскихъ магазинахъ.

Для этого порошки смешиваюсь съ водою и КИПЯТЯП 

некоторое время на onrb.
Наиболее прочными красками для раскрашивашя цвет 

ныхъ искусственныхъ листьевъ являются:
Красныя: а) кармипъ  (растворяется въ спирту или ам- 

MiaK*), б) карталииъ  (растворяется въ спирту), в) сандала 
(крепшй водный растворъ окрашиваетъ въ малиновый цветъ

настоящаго растешя, при этомч



|'лабый въ красновато-бурый) и г) киноварь (рас* о и р л с н / л  D D  

спирту).
Желтыя: а) тафранъ (употреблете въ вид* процежен

ной водной настойки), б) куркум а  (водная настойка).
Сижя: а) индто-карминъ  (растворяется въ спирту), б) уль- 

трамаринъ (растворяется въ теплой воде) и в) кобальтъ 
(растворяется въ воде).

Для человека, знакомаго съ несложной Teopiefi смешешя 
красокъ, достаточно только трехъ основныхъ красокъ (крас
ной, синей и желтой), для образовашя всехъ главнейшихъ 
цветовъ и оттенковъ. Такъ, напримеръ, отъ смешешя 
леелтаго съ синимъ получается зеленый цветъ всехъ оттен
ковъ. Въ зависимости отъ преобладашя синей или желтой 
краски получаются различные оттенки зеленаго цвета on , 
темнооливковаго до светло-золотисто-зеленаго. Отъ смешешя 
желтаго съ краснымъ получаются оранжевые тона всехъ 
оттенковъ, а отъ смешешя краснаго и синяго— фюле- 
товые.

Для изображешя черныхъ пятенъ и глазковъ по искус- 
ственнымъ листьямъ можно пользоваться черными анилино
выми чернилами.

Засушенные натуральные листья и стебли для гарнировки и 
монтировки моделей плодовъ.

Очень изящными получаются модели плодовъ, монтиро- 
ванныя на натуральныхъ стебляхъ и ветвяхъ и отгарниро- 
чанныя засушенными въ песке натуральными листьями того 
Растешя, нлодъ котораго изображаетъ данная модель, 
^ушку въ песке употребляюсь въ этомъ случае съ тою 
целью, чтобы не изменить форму и характеръ расположешя 
листьевъ на стебле, что неизбежно происходить при обыч
ной сушке растешй въ Гроссъ-Месслеровскомъ прессе. 
Песокъ берутъ мелюй речной или обыкновенный изъ пе- 
(;очныхъ ямъ, въ последнемъ случае песокъ долженъ быть



основательно промыть несколько разъ въ чистой вод'Ь и 
аатЬмъ основательно иросушенъ.

Для сушки берутъ какой-либо жестяной или глиняный 
сосудъ и насынаютъ на дно немного песку. ЗатЬмъ втыкаютн 
въ песокъ нисколько выбранныхъ для засушки ветокъ и 
осторожно засыпаютъ иескомъ все ветки доверху, до са- 
мыхъ краевъ сосуда. Эту засыпку следуесь производить 
осторожно, чтобы не поломать, не погнуть и вообще не 
изменить естественнаго расположешя на стебле листьев!,.

Сосудъ съ засынаннымъ растешемъ ставятъ затемъ въ 
сухое или умеренно-жаркое помещеше на несколько дней. 
Ни двигать, ни переставлять сосудъ во время сушки не ре
комендуется, а темъ более' вредно для засушиваемаго pa-i 
стешя преждевременно вынимать его изъ песка.

По истеченш несколькихъ дней сушки растешя (обы
кновенно около недели), его следуетъ осторожно освободить 
изъ песка, но отнюдь не вытаскивать. Вынимаютъ ветви, 
осторожно ссыпая песокъ изъ сосуда. Чтобы придать засушен- 
НЫМЪ ветвямъ и листьямъ совсемъ живой видъ, ихъ осто
рожно нокрываютъ слабымъ растворомъ шеллака въ спирту 
(20 гр. шеллака на 100 куб. см. спирта). Покрытые этимъ 
растворомъ листья имеюсь блестящш видъ, напоминающШ 
сочный блескъ верхней кожицы (эпидермиса) на листьяхъ 
живого растешя.

Защита моделей отъ солнца и пыли.
Чтобы сохранить нриготовленныя модели плодовъ и ягодъ 

на более долгое время, ихъ заключаютъ въ особые на
глухо заклеенные ящики подъ стекло или помещаюсь подъ 
стеклянные колпаки-ящики, которые легко приготовить cai 
мому домашними средствами. Для очень маленькихъ моделей 
(напр., моделей отдельныхъ ягодъ и мелкихъ плодовъ) можно- 
воспользоваться, вместо стекляннаго колпака, опрокинутыми 
стеклянными сосудами, имеющимися въ домашнемъ обиходе,



Импровизовстные стеклянные колпачки изъ предметовъ 
домашней посуды. Особенно удобны для этой ц*ли стаканы 
чайные, пивные, стаканчики для кислоты, ставящееся между 
окнами и т. п. Въ качеств* подставки для плода можно вос
пользоваться деревянными розетками, продающимися въ 
складахъ электрическихъ принадлежностей и употребляемыми 
иодъ штепсель и т. п. Проще всего просто закупоривать 
отверст]я этихъ сосудовъ имеющимися въ продаж* широкими 
пробками и пользоваться этими пробками, какъ подставками, 
для монтированной подъ колначкомъ модели.

Однако, если изготовитель моделей располагает!, н*ко- 
торымъ временемъ и средствами, то гораздо лучше изгото
вить для иом'Ьщенш моделей спещальный, склеенный изъ 
стеколъ, колнакъ-ящикъ.

Стеклянный колпакъ-ящикъ. Для изготовлешя такого 
колпака-ящика нужно приготовить: 1) оконное стекло, 2) уз- 
гая полоски коленкора, обыкновенна™ чернаго или, лучше, 
иереплетнаго-шагреневаго. Инструментами при работ* бу- 
дутъ служить: алмазъ для р*заш я стекла, клей-синдетиконъ 
или столярный, ножницы.

Для изготовлешя подставки нужна строганая полудюй
мовая доска.

Изм*ривъ длину и ширину, высоту модели, которую надо 
зад*лать въ стеклянный футляръ, чертятъ на бумаг* въ 
естественную величину ст*нки изготовляемаго колпака. Одну 
для образца передней и задней ст*нокъ, одну для образца 
боковыхъ ст*нокъ и одну для потолка футляра. Пригото- 
вивъ выкройку, кладут!, ее на столъ, а сверху наклады
в а ю т  стекло и, по виднымъ сквозь стекло контурамъ вы
кройки, выр*заютъ алмазомъ но линейк* нужной величины 
стеклянную ст*нку колпака-ящика.

Такимъ образомъ, но выкройкамъ, выр*заютъ вс* нуж- 
(гыя намъ стеклянныя ст*нки и потолокъ футляра. Зат*мъ 
пристуиаютъ къ склеиванда этихъ частей. Для этого нар*- 
заютъ четыре полоски коленкора, длиною по высот* ст*- 
нокъ и шириною въ сантиметръ или полтора; каждую по



лоску аккуратно сгибаютъ иополамъ вдоль и намазываютъ1 
клеемъ-синдетикономъ. Затемъ две полоски аккуратно при-, 
клеиваютъ къ двумъ краямъ одной изъ стеклянныхъ ст-Ь- 
нокъ футляра. Берутъ соседнюю стенку, смазываюп> син- 
детикономъ ея ребро, приставляютъ къ краю первой стенки 
и приглаживаютъ другую половинку коленкоровой полоски 
къ приставленной стЪнк-b. Точно такъ же, какъ вторую, при- 
клеиваютъ третью станку стекляннаго ящика. Когда клей на 
двухъ уже сд'Ьланныхъ граняхъ совершенно засохнетъ, ня̂  
кладываютъ четвертую станку и о клеиваютъ полосками дв1 
новыя грани. Когда, наконецъ, вс*1 четыре стенки хорошо 
склеятся, и клей засохнетъ, ставятъ колпакъ и такъ же 
какъ четвертую стенку, нриклеиваютъ потолокъ футляра 
Подставка делается изъ двухъ досокъ: верхняя, меньшая, 
входитъ внутрь колпака, нижняя, большая, образуетъ фальцъ 
(ступеньку). Об* доски скрепляются снизу гвоздями или 
винтами, после чего подставка обыкновенно кроется чер
ны мъ лакомъ.

Если верхняя доска немного мала, и колпакъ ненлотно 
одевается на нее, то края уступа оклеиваютъ бархатомъ. 
Заключенный въ такой футляръ, модели плодовъ имеюсь 
очень эффектный видъ: оне великолепно видны со всехъ 
сторонъ и въ то же время надежно защищены отъ пыли и 
ноломокъ.

Чтобы предохранить модели плодовъ отъ быстраго вы- 
цветашя, заключенныя въ стеклянный колпакъ модели дер
жать въ тени, укрывая отъ прямыхъ солнечныхъ лучей. 
Излишняя теплота также вредить моделямъ, вызывая ссыха- 
Hie и засушиваше желатиновыхъ и ватныхъ моделей и 
угрожая растаивашемъ восковымъ слепкамъ плодовъ. Наи
менее требовательными въ смысле внешнихъ условШ яв
ляются модели изъ гипса и папье-маше.


