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Переплетное дЬло, какъ домашнее ремесло, не 
требующее большой затраты денегъ на нужные ин
струменты, нер-Ьдко интересуетъ какъ учащ ихся въ 
учебныхъ заведешяхъ, такъ и другихъ любознатель- 
ныхъ лицъ,желающихъ заняться переплеташемъ книгъ 
для своихъ библютекъ. Но научиться переплетному 
д-Ьлу у  мастера не всегда бываетъ возможно въ про- 
винщальныхъ городахъ, гд-fe x o p o m ie  переплетчики 
встречаются довольно р^дко и неохотно соглашаются 
передавать свои знашя постороннимъ лицамъ, пло- 
x ie  же переплетчики нередко и сами портятъ от- 
даваемыя имъ въ переплетъ книги. Поэтому желаю- 
шде n p io 6 p 'b cT H  св'Ьд'Ьшя въ лереплетномъ мастерств^ 
могли бы обратиться къ помощи лечатнаго руко
водства, въ которомъ были бы обстоятельно изло
жены правила, какъ производить работы, т'Ьмъ 
бол^е, что изучен1е переплетнаш д'кла, при охот£ 
и терп-Ьши, не представляетъ особыхъ трудностей.

Вышедппя до сихъ поръ издашя по переплетному 
д"Ьлу *) едва ли могутъ удовлетворить желающихъ

*) Н а с т а в  л e H i e  к а к ъ  п е р е п л е т а т ь  к н и г и ,  н е  о т д а 
в а я  и х ъ  „ п е р е п л е т ч и к у " ,  издаш е Вольфа; „ П е р е п л е т н о е  
п р о и з в о д с т в о "  в ъ  изданной К ож анчиковы м ъ книгЬ  „ Ф р а н ц у з -  
С  к i й к а р т о н щ и к ъ  и п е р е п л е т ч и к  ъ “; п ер еп еч атка  этого 
п роизводства в ъ  книгЬ „Д о м а  ш н i я  р е м е с л а "  и, н акон ец ъ , статья  
в ъ  „Рем есленной Газет'Ь" за 1872 годъ „ П е р е п л е т н о е  д 4 л о “.
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заняться имъ безъ помощи мастера, такъ какъ пред- 
ставляютъ только кратшя, не вполне уясненныя 
указашя, какъ производить работы, и въ прим'Ьненш 
только простого переплета книги; причемъ не всЬ 
работы изложены удобопонятно, а некоторые спо
собы обработки разныхъ частей книги приведены 
тагае, которые въ настоящее время уже брошены 
переплетчиками. Эти руководства составляютъ вы
держки изъ французской книги сочинешя Lenormand: 
„Manuel du relieur“, въ нынешнее время уже уста- 
р^лаго.

Настоящее руководство къ изученда переплетнаго 
мастерства составлено мною на основаши собствен- 
ныхъ практическихъ -знанш этого дфла въ подроб- 
ностяхъ, причемъ я им^лъ въ виду, чтобы оно 
могло удовлетворить какъ начинающихъ, незна- 
комыхъ вовсе съ переплетнымъ дЬломъ, такъ равно 
было бы полезно и для лицъ, уж е нисколько св-fe- 
дущихъ въ этомъ мастерств^, но не вполн'Ь зна- 
комыхъ съ подробностями работъ, всл-Ьдств1е чего 
и обратилъ внимаше на полноту изложешя.

При описаши пр1емовъ работъ я старался по
яснить ихъ исполнеше, насколько возможно, по- 
средствомъ рисунковъ; самые же способы обработки, 
относящееся къ переплеташю книгъ въ особенности, 
приведены мною таше, которые въ настоящее время, 
при усовершенствоваши переплетнаго мастерства, 
практикуются хорошими переплетчиками; причемъ 
не упущ ены указаш я на употреблеше связывающихъ 
матер1аловъ: к л е я  и к л е й с т е р а ,  прим^неше 
которыхъ, при производств^ той или другой работы, 
им1зетъ вл1яше на достоинство и чистоту отделки.

Т акъ  какъ въ настоящее время для ускорешя и
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облегчешя нЪкоторыхъ работъ въ болынихъ ма- 
стерскихъ вводятся въ д-Ьло м а ш и н ы ,  то я не 
преминулъ поместить ихъ описаше, обрат'ивъ вни- 
MaHie преимущественно на rfe, которыя, по своему 
дМствда и конструкции, наиболее заслуживаютъ 
практическаго прим^нешя. Для наглядности и об
легчешя при пользованш настоящимъ руковод- 
ствомъ, я раздълилъ его на следую iu,ie отделы:

Въ I отд-Ьл  ̂ описана брошюровка отпечатанныхъ 
въ типографш листовъ книги.

Во I I  отделе изложено производство работъ соб
ственно по переплеташю книгъ, причемъ работы 
эти описаны въ послЬдующемъ порядка въ отдЬль- 
ныхъ X II I  главахъ. Въ глав1з V II, между прочимъ, 
помещена окраска обрЪзовъ книгъ подъ мраморъ, 
составлявшая долгое время секретъ и даже теперь 
еще не всЬмъ переплетчикамъ известная. Описание 
машинъ для производства нгЬкоторыхъ переплетныхъ 
работъ приведено въ конц-fe этого отдела.

Въ I I I  отд^лЪ объяснено тисневде и золочеше 
переплетовъ, какъ ручное, такъ и посредствомъ 
пресса, причемъ не упущ ено описаше этого д^ла 
во вс1зхъ подробностяхъ. Золочете обр^зоБъ книгъ 
помещено въ этомъ же отдЬлЬ.

Въ IV  отдкт!; приведены переплеты разнаго рода 
въ ихъ особенностяхъ съ прим'Ьнешемъ къ нимъ 
описанныхъ во I I  отдЬлЬ работъ, сообразно ка- 
честв}г употребляемыхъ на переплеты матер1аловъ 
и назначешю книгъ. Зд^сь, между прочимъ, изло
жено переплеташе конторскихъ книгъ, приготовлеше 
которыхъ нисколько разнится отъ обыкновеннаго 
способа переплеташя книгъ.
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Въ V  отд-kirfe помещено производство побочныхъ 
переплетныхъ работъ, какъ-то: приготовление фут- 
ляровъ для книгъ, обработка географическихъ картъ, 
вставка картинъ подъ стекло и приготовлеше па- 
покъ для бумагъ.

Въ V I отд-Ьлъ включены матер1алы для переп
летнаго д'кда, какъ-то: клей, клейстеръ, лаки, кар- 
тонъ и проч.

KpoM'fe того, въ особомъ прибавленш, я счелъ 
нужнымъ привести нисколько практическихъ у ка 
заны для начинающихъ занятся переплетнымъ д'Ьломъ 
при помощи настоящаго руководства.

Въ заключеше скажу, что техничесшя выражешя, 
попадающаяся въ руководств-fe, могутъ для читате
лей показаться нисколько странными,, но я не на- 
шелъ нужнымъ обойти ихъ, такъ какъ они действи
тельно въ употребленш между русскими переплетными 
мастерами.

1880 г.
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Къ пятому изданио: Оставляя предислов1е автора 
въ томъ вид^, какъ оно вышло изъ подъ его пера, 
считаемъ нелишнимъ сказать нисколько словъ ка
сательно тЬхъ изм^ненш, какимъ подвергалась эта 
книга въ настоящемъ изданш. Эти из]\гЬнешя, сд-fe- 
ланныя нами на основанш нов'Ьйшихъ источниковъ, 
состоятъ въ сл15дующемъ: V II глава П-го отдела, 
заключающая въ себе описаше окраски обр^зовъ 
книгъ, дополнена отчасти по книгЬ, изданной въ 
1890 году подъ заглав!емъ: „Der Bucheinband, seine 
Technik und seine Geschichte von Paul Adam, 
Buchbindermeister in Diisseldorf “ , отчасти же по сле
дующему руководству: „Traite theorique et practique 
de l’art du relieur par Bosquet, relieur-doreur 
praticien," вышедшему въ томъ же году, а X II  глава 
того же отдела, посвященная описашю окраски 
кожи, составлена заново, согласно съ этимъ посл-Ьд- 
нимъ руководствомъ, изъ котораго заимствовано и 
нисколько новыхъ подробностей касательно золочешя 
переплетовъ и обрезовъ книгъ.

Къ шестому изданш: Настоящее издаше не пред- 
ставляетъ существенныхъ отлитий отъ пятаго. И с
правлены только немнопе маловажные недосмотры, 
загЬмъ местами сделаны неболышя перемены въ 
объяснеши правилъ и кой-кашя дополнешя, не сто-
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юпця особаго упоминашя. Единственное исключеше 
въ этомъ отношенш составляютъ I l l -я и V I-я главы 
Ш -го отдела, перед'Ьланныя нами, главнымъ образомъ, 
по книгё, вышедшей въ 1898 году подъ заглав!емъ: 
„Die praktischen Arbeiten des Buchbinders von Paul 
Adam, Leiter der Fachschule fur kunstgewerbliche 
Buchbinderei in Diisseldorf," откуда заимствовано и 
нисколько новыхъ рисунковъ,
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Б р о ш ю р о в к а .

I. Складываше (фальцеваше) печатныхъ листовъ въ
тетради разпыхъ ф орматовъ...............................

П ечатны й листъ книгъ форматомъ в ъ  8-ю долю (2). 
С игнатура у  печатнаго листа (3). Костяной ножъ для 
склады ваш я листовъ (3). Пpic мы с к л а д ы в а т я  п ечат
наго листа форматомъ в ъ  8-ю долю (3). С клады ваш е 
въ  4-ю долю листа (5), форматъ в ъ  полулистъ (5), 
форматъ в ъ  16-ю долю (5), форматъ в ъ  12-ю долю ( 6). 
форматы въ 24-ю и 32 долю (6).

II. Сборка сложенныхъ листовъ въ к н и г и ......................
ITpieMbi сборки въ  книги сложенныхъ листовъ (7). 

П роверка собранныхъ в ъ  книги тетрадей (8). При
клейка загл авн ы хъ  или титульны хъ листовъ (9). чер
тежей и таблицъ (9). Прессоваш е собранныхъ в ъ  
книги  тетрадей (10).

III . Сброшюровка собранныхъ въ книги тетрадей. Бро-
шюровальныя м а ш и н ы ..........................

С ш иваш е тетрадей по одному способу (10). Сши- 
ваш е тетрадей по другому способу съ  н ад р езам и  въ  
кореш к* (12). Н аклейка обложки н а  книги (13). Сбро
шю ровка тетрадей безъ  сш ивки (14). В рош ю ровальны я 
маш ины  (15).

ЗаагЬчашя о подготовив печатныхъ листовъ къ брошю
ровка. Употреблеше машинъ для складыва-
вашя листовъ. . ...............................................

Сборка в ъ  книги печатны хъ листовъ до ихъ  ск л а
дывания (16). О прессованы  сложенныхъ листовъ (17). 
С атинировка (17). Машины для с к л а д ы в а т я  листовъ 
(17). М аш ина З у л ь ц б е р г е р а  (18;. Н овейш ая м а
ш ина П р е й с е  и К0 (20).
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Производство работъ по переплетание книга вообще.
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Гл. I. Подготовлен1е и приведете въ порядокъ
листовъ книгъ, поступающихъ въ переплетъ. 21

Разброш ю ровка книгъ: расш ивка, разборка (21). Под
клейка разорванны хъ  листовъ (22). п роверка (23).
Сборка въ  тетради газетъ  и издаш й  в ъ  листъ (23). 
П риклейка чертеж ей и таблицъ, находящ ихся въ  
середине книги (24). Сборка въ  тетради чертеж ей и 
таблицъ, прибавляем ы хъ в ъ  конц е книги (24).

Гл. II. К олочете и прессоваше книгъ..........................  26
Колотильный молотокъ для  колочеш я кн и гъ  (26). 

Камень, на который кладутся книги для уколачнива- 
ш я  (-26). npieMbi у к ол ачк ваш я  книгъ  (27). Заж им аш е 
книгъ въ  прессъ (29). Ручной прессъ или заж им ны е 
тиски (29). Малые ручные тиски (30). Небольшой ж е
л езн ы й  паковальны й прессъ (31). Д еревянный пако- 
вальны й  прессъ съ  ж елезн ы м ъ  винтойъ (31).

Гл. III. Сшиваше книгъ..........................................................  32
Ш вальны й станокъ (32). Ж елезны й крю чекъ для 

ш вальнаго стан ка  (33). Ш нуры  и нитки для сш и ва
ш я (34) Ф орзацы  или листы, прикрепляем ы е сна
ружи книги по об’Ьимъ сторонамъ ея (34). Приготовле- 
nie форзацовъ для  приш ивки ихъ къ  к н и ге  (34). 
Слизура (35). Подготовлеше форзацовъ для приклейки 
ихъ  къ  книгЬ (36). 1 ) С ш и в а н 1 е  к н и г ъ  н а  
ш н у р а х ъ  с ъ  п р о п и л е н н ы м и  в ъ  к о р е ш к е  
п р о р е з а м и  и л и  п р о п и л а м и  (37). П ропилка 
кореш ковъ книгъ (37). Сшиван1е книгъ  на 2-хъ ш ну
рахъ  по д в е  тетрадки (39). С ш иваш е книгъ  н а  3-хъ 
ш нурахъ  по д в е  тетрадки (44). Сш иваш е н а  3, 4, 5, 
ш нурахъ  по одной тетради (45). CuiHuaaie н есколь- 
кихъ  книгъ на однихъ и т е х ъ  же ш нурахъ  (46).
2) С ш и в а н 1 е  к н и г ъ  н а  ш н у р а х ъ  б е з ъ  
п р о п и л к и  к о р е ш к о в ъ  (47). 3) С ш и в а н 1 е  
к н и г ъ  н а  т е с ь м а х ъ  и р е м н я х ъ  (49). 3  а  м е -  
ч а н 1 е о м а ш и н а  х ъ  д л  я  с ш и в а  н i я  к  н и г ъ 
(50).

Гл. IV. С ним ате книги со станка посл'Ь сшивашя, 
обрЪзка шнуровъ, приклейка форзацовъ, про
клейка корешка и размочаливаше концовъ 
шнуровъ......................................................... ..... 51

Работы, следую яй я после сш иваш я книгъ: снима- 
Hie книги со станка и обрезка  ш нуровъ (51). У креп- 
леш е наруж ны хъ тетрадокъ книги в м есте  съ  при
шитыми къ  нимъ форзацами (51). П риклейка форза- 
цевъ , не приш иты хъ къ  к н и ге  (52). П роклейка ко-



XI

55

СТР.
реш ка книги (52). Р а зм о ч а л и в а т е  концовъ т и у -  
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тискахъ. ■ • ..........................  . » •

Округлев1е кореш ка (55). О бжимаш е книги въ  тис
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обработка кореш ка въ  тискахъ . Кош ероваш е ко
реш ка (59).

Гл. VI. Образка к н и г ъ ......................................................................... 60
О брезной прессъ для  заж и м аш я книгъ  на время 

образки  (61). Обр’Ьзъ или гобель для обрезки  ли
стовъ (62). Пр1емы обрезки  листовъ: дей ств 1е го- 
белемъ (64). П унктуръ, инструментъ для  нам ечи ва- 
т я ,  г д е  р е зать  листы  (67). Затло  для вы верки  по- 
ложеш я кореш ка при о б р езк е  передка книги (67). 
О брезка  передка книги (68). О бразка  головки и 
н и за  книги (70). О бразка книгъ  въ  одинъ и тотъ же 
форматъ (72). П оправка погреш ностей п осле о б р аз
ки (73).

Гл. VII. Окраска обрйзовъ к н и г ъ ..................................................  74
1) О д н о ц в е т н ы е  о б р а з ы  (75). 2) К р а п ч а 

т ы е  о б р а з ы  (77), С етка  и короткая кисть для 
краплеш я обрезовъ  (77). 3) М р а м о р н ы е  о б р е з ы  
(79). Мате pi алы  и принадлежности для  окраски о б р е 
зовъ  подъ мраморъ: Ж елчь (80). Краски (80). Грунтъ 
(81). Я щ икъ для  грунта (82). Кисти (83). Гребены 83).
Проба грунта и красокъ (84). Пр1емы мраморирова- 
ш я обрезовъ  (87). О краска обрезовъ  подъ т у р е ц т й  
мрам оръ, подготовка узора (89). С еткообразны й м р а 
моръ (90). Французский мраморъ (91). Гребневой 
мраморъ (91). М рамориваше книжныхъ обрезовъ  по- 
средствомъ механическаго ап п арата  (93). Мрамориро- 
ваш е книж ныхъ обрезовъ  посредствомъ мраморной 
бумаги (94).

Гл. VIII. Приготовлеше капиталя (заголовка) у корешка
книги. ...............................  .......................... 95

П риготовлеш е капиталя  и зъ  матерш  (95). П ри
клейка капиталя  къ  концамъ кореш ка (96). Зак л адк и  
для  листовъ книгц (96). О бш иваш е капи таля  ц в е т 
ными нитками (97).

Гл. IX. Нар'Ьзка папокъ (картоновъ) и прикр!;пле
т е  ихъ къ книгамъ (вставка книгъ въ 
папки)............................................................................  98

Выборъ картона для книги (98). Р е за к ъ  или ножъ 
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О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Б р о ш ю р о в к а .

Отпечатанные листы книги, по выход'Ь изъ типографш, 
въ рйдкихъ случаяхъ поступаютъ прямо въ переплетъ, а 
почти всегда брошюруются.

Брошюровка состоитъ въ томъ, что отпечатанные листы, 
по предварительномъ складыванш ихъ въ надлежащей фор
матъ и сборкй въ книги, скрепляются нитками и клейстеромъ, 
но слегка, лишь настолько, чтобъ они держались вм'Ьст!;, и 
зат’Ьмъ облекаются въ цветную обложку.

Такъ какъ книги по отпечатанш тотчасъ же назначаются 
въ продажу въ книжные магазины, а перюдичесгая издашя 
должны быть немедленно разосланы своимъ подписчикамъ, 
то, во изб^ж ате задержки, и требуется такое соединеше 
листовъ, какъ брошюровка, которая, кром^ спешности въ 
работгЬ, должна притомъ и стоить дешево.

Такимъ образомъ, брошюрованная книга составляетъ какъ 
бы временное соединеше листовъ, а переплетается уже 
посл’Ъ, по желашю прюбр^татедя, въ простой или изящный 
переплетъ; поэтому, при производств^ брошюровки необхо
димо употреблять так1е способы, при которыхъ не могли бы 
испортиться листы, чтобы этимъ не затруднять впосл’Ьдствш 
ихъ переплеташя.

Отпечатанные листы, какъ известно, получаются изъ ти
пографш несобранными въ книги и несложенными, т.-е. не

1
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подготовленными къ брошюровкгЬ, а поступаютъ къ пере
плетчику, по м'Ьр'Ь печаташя, пачками. Въ каждой начкгЬ 
находятся одинаковые листы, т.-е. таше, на которыхъ напе
чатано одно и то же и которыхъ бываетъ столько, сколько 
отпечатано экземпляровъ книги; пачекъ же бываетъ столько, 
сколько находятся печатныхъ листовъ въ книг^. Такъ, напр., 
если книга состоитъ изъ 15 печатныхъ листовъ, а экземп
ляровъ ея напечатано 600, то пачекъ будетъ 15, а въ каждой 
изъ нихъ по 600 листовъ одного и того же содержашя.

Когда отпечатанные листы поступили къ переплетчику, 
то первоначальная работа подготовлешя листовъ къ бропио- 
ровк^ будетъ состоять въ складыванш или фальцеванш ихъ 
въ надлежащи! формата.

Г Л А В А  I.

Складываше (Фальцеваше) печатныхъ лиетовъ 
въ разные Ф орматы.

Печатный листъ *), имйетъ на каждой сторон'Ь нисколько 
отд'Ьльныхъ столбцевъ печати, которые, посл'Ь сложешя листа, 
образуютъ страницы книги. Такъ, для книгъ въ 8-ю долю 
листа (in-octavo) (самый употребительный формата, въ кото
рый печатаютъ книги) на печатномъ листгЬ съ каждой сто
роны бываетъ по 8 отд'Ьловъ или столбцевъ печати, а всгЬхъ 
страницъ следовательно 16.

Каждый печатный листъ, какого бы формата ни была 
книга, им'Ьетъ свою особенную нумерацш, которая служить

*) РазмЪ ръ печатнаго листа приблизительно: длина отъ 13’/2 до 16 
верш ковъ, ш ирина отъ 10 до 12 верш. Въ продаж е листы фабрикуемой 
для печати бумаги бываю тъ обыкновенно двойного формата.
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указателемъ или сигнатурой при сборке листовъ для образо- 
вашя целой книги. Сигнатура обозначается цифрами 1 , 2 , 3, 4 
и т. д., т.-е. 1 означаетъ первый листъ, 2— второй, 3— тре- 
тш и т. д., и ставится всегда внизу на правой стороне листа 
и подъ последней или нижней строкой страницы, помечен
ной въ листе меньшей цифрой.

Кроме того, на каждомъ листе печатается еще другая 
сигнатура, которая ставится на другой стороне листа подъ 
3-ю его страницею, такъ-же въ правомъ углу, и служить 
указателемъ при складыванш листа; сигнатура эта обозна
чается звездочкой или же звездочкой и цифрой, одинаковой 
съ первой сигнатурой того же листа.

Скажемъ теперь, какъ производится складываше самыхъ 
листовъ и опишемъ сперва щнемы, употребляемые при скла- 
дыванш листа для книгъ въ 8-ю долю, рис
какъ формата, въ которой книги чаще 
всего печатаются:

Для склады ватя листа нужно иметь Костяной ножъ или фальц. 
КОСТЯНОЙ НОЖЪ, или фальцбейнъ 6ейнъ употребляется при

^ складыванш листовъ и во-
(рис. 1 ). обще при переплетныхъ

. работахъ, когда приходит-
икладываше печатнаго листа форма- ся что - либо расправлять

томъ въ 8-ю долю (in-octavo) производится плп Разглаживать-
вообще такъ:

Взявъ листъ *) изъ пачки, кладутъ его передъ собою та- 
кимъ образомъ, чтобы та сторона его, где обозначена пер
вая сигнатура, легла на столъ (т.-е. была бы обращена не 
наружу, а въ поверхности стола), самый же уголъ листа, 
подъ которымъ сигнатура эта находится, пришелся бы внизъ, 
влево отъ работающаго. Такимъ образомъ, если это первый 
листъ, предъ складывающимъ будутъ видны страницы: 2 , 15,

П ечатаю тъ обыкновенно на лист* двойпого формата, который до 
с к л а д ы в а т я  р азр ^зы в ается  пополамъ; каж дая половина будетъ пред
ставлять печатный листъ.
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14 и 3, а вверху 7, 10, 11 и 6 (рис. 2 , I); въ углу а 
будетъ находиться первая сигнатура, которая не будетъ видна, 
такъ какъ она напечатана на первой странице, а въ углу
б— вторая сигнатура со звездочкой. ЗатЗшъ берутъ костяной 
ножъ въ правую руку и, поднявъ листъ справа и слева 
обеими руками, перегибаютъ правую его сторону на левую 
по линш АВ, чтобы цифры страницъ (колонцифры) ложи
лись другъ на друга, т.-е., чтобы 3-я легла на 2-ю, 6-я на

Рис. 2.

I п
А

st__________ L i___________ й

Изображеше печатнаго листа для книгъ въ 8-ю его долю.
(I) Листъ еще не сложенный.
(П) Листъ послЪ иерваго сгиба.

7-ю, 14-я на 15-ю и 11-я на 10-ю. Чтобы узнать, в^рно- 
ли легли цифры, смотрятъ противъ света, находятся-ли стра
ницы одна противъ другой, причемъ неправильное ихъ поло- 
жеше поправляютъ, передвигая сложенныя другъ на друга 
стороны листа; затгЬмъ сгибъ листа заглаживаютъ костянымъ 
ножемъ, которымъ проводятъ наискось снизу вверхъ.

После иерваго сгиба, на листе (рис. 2 , II) предъ рабо- 
тающимъ будутъ уже находиться страницы 4 -я  и 13-я, а 
вверху 5-я и 12-я, которыя должны быть наложены одна 
на другую, т.-е. 5-я на 4-ю, а 12-я на 13-ю, для чего де- 
лаютъ второй сгибъ по линш т. п.; при этомъ л'Ьвую руку 
оставляютъ на прежнемъ м есте, а правой берутъ за край 
листа, где уже сделанъ сгибъ, и затемъ перегибаютъ обе*
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ими руками верхнюю половину на нижнюю, наблюдая, чтобы 
цифры страницъ легли одна на другую. Сделанный сгибъ 
заглаживаютъ костянымъ ножемъ.

После этого д'ктаюгь mpemiu сгибъ, перегибая листъ еще 
разъ, но слева направо и опять заглаживаютъ ножемъ.

Конечно нетъ надобности непременно следовать пра
вилу, какъ действовать руками при складыванш листа, а 
делается это какъ кому удобнее; опытные и ловюе работ
ники складываютъ такъ быстро и хорошо, что имъ не бы- 
ваетъ и надобности смотреть противъ света на положеше 
цифръ страницъ.

Порядокъ перегибашя листа три раза соблюдается и съ 
последующими листами, т.-е. занумерованными д ругим и сиг
натурами, и делается, конечно, уже по навыку и машинально.

Складываше листовъ въ 4-ю долю (in-quarto) произво
дится такъ: листъ кладется на столъ, главной сигнатурой 
внизъ, причемъ уголъ, у котораго она находится, должепъ 
прштись вверху слева. Листъ перегибается сначала правой 
стороной на левую, а потомъ еще разъ верхнюю его сто
рону перегибаютъ на нижнюю.

П ри форматъ въ полулистъ (in-folto) листъ перегибается 
только одинъ разъ. Издашя же такого формата печатаются 
большею частью такъ, чтобы можно, было образовать тетради 
въ два листа, т.-е., чтобы одинъ листъ могъ вкладываться 
въ другой, почему на первомъ листе обозначаются страницы: 
1, 2, 7 и 8 , а на второмъ, вкладочномъ, 3, 4, & и 6, на 
третьемъ листе 9, 10, 15 и 16, а на четвертомъ, вкладоч
номъ 11, 12, 13 и 14 и т. д. На листахъ двойного фор
мата ташя издашя печатаются какъ при формате въ 4-ю долю.

П ри форматп въ 16-ю долю листа печатается обыкно
венно такъ, что на той и другой половине листа будетъ на
печатано одно и то же, при чемъ каждая половина будетъ 
заключать въ себе по 16 страницъ, какъ при формате въ



6

8-ю долю, поэтому т а т е  листы сперва разргЬзываются попо- 
ламъ, а потомъ каждая половина складывается отдельно.

П ри форматы въ 12-ю долю листъ им'Ьетъ 12 листковъ, 
изъ которыхъ 4 листка, отделенные отъ другихъ 8-ми пунк- 
тиромъ или чертою, предъ складывашемъ отрезываются такъ, 
что получится два листа: одинъ съ 8-ю листками (отпеча
танный какъ при формате въ 8-ю долю), а другой съ 4-мя.
Этотъ последнш печатаютъ такъ, что онъ можетъ вклады

ваться внутрь перваго, сохраняя по
следовательную нумерацш страннцъ, 
или же быть отдельною тетрадью и 
следовать непосредственно за пер- 
вымъ. Показанныя на рис. 3 вверху
листа страницы: 11, 14, 15 и 10
отрезываются и складываются сперва 
по средине такъ, чтобы цифра 1 1 -я 
легла на 10-ю и 14-я на 15-ю, а 
потомъ делаютъ еще перегибъ. Дру- 
rie 8 листковъ складываются какъ 
при формате въ 8-ю долю.

Есть еще друпе форматы, какъ- 
то: въ 24-ю, 32-ю и пр. доли листа.

Такъ форматъ въ 24-ю  долю печатается такъ, что на 
одномъ листе будетъ находиться два экземпляра, отпечатан- 
ныхъ какъ при формате въ 12 -ю долю.

Форматъ въ 32-ю долю печатается такъ, что на одномъ 
листе будетъ находиться четыре экземпляра, отпечатанныхъ 
какъ при формате въ 8-ю долю.

Кроме того, есть еще друпе малые форматы, описывать 
которые считаемъ излишпимъ, такъ какъ они печатаются па 
оспованш гЬхъ же правилъ какъ и выше приведенные фор
маты, почему сообразительные работники могутъ легко узнать 
сами, какимъ образомъ приходится складывать листы.

Рис. 3.

"ii*................ы**" ‘T f  “

1 si ei V
 2 ..........2 } щш 2 2 ...............3_

Изображена иечатнаго листа 
для книгъ въ 12-ю его долю.



При складыванш листовъ каждой отдельной пачки нужно 
смотреть на сигнатуру и замечать, не окажутся ли въ пачке 
листы, занумерованные другими сигнатурами; въ такомъ слу
чай подобные листы нужно прюбщить къ надлежащей пачке.

Сложенные листы каждой пачки откладываются въ сто
рону отдельно.

Г Л А В А  II.

Сборка сложенныхъ листовъ въ книги.
Сложивши листы всгьхъ пачекъ, приступаютъ къ соби- 

р а н т  этихъ сложенныхъ листовъ и ли — точнгье сказать— тет 
радей въ книги.

Для этого пачки со сложенными листами раскладываются 
вдоль длиннаго стола по порядку сигнатуръ, т. е. сперва 
кладутъ пачку съ 1 -ми листами, потомъ съ 2-ми, 3-ми и 
т. д., до последней пачки. После этого съ каждой пачки, 
начиная съ последней, т. е. съ пачки, заключающей въ себе 
послЗцте листы или тетради, снимаютъ по порядку по 
одной тетради правой рукой и кладутъ въ левую (въ томъ 
же положенш, т. е. корешкомъ налево), пока не дойдутъ 
до пачки, заключающей въ себе первые листы. Такимъ 
образомъ, когда собираше тетрадей будетъ окончено, то 
первый листъ будетъ лежать вверху, а последтй  внизу. 
Собранную книгу ровняютъ, ударяя корешкомъ и верхомъ 
ея или головкой о столъ и откладываютъ въ сторону. Такимъ 
же образомъ продолжаютъ собирать и далее, снимая съ каждой 
пачки по одной тетради, пока не разберутъ всехъ тетрадей.

При сниманш тетрадей нужно обращать внимаше на 
то, чтобы не захватить заразъ двухъ тетрадей изъ одной и 
той же пачки.
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Каждую собранную книгу сл^дуетъ загЬмъ проверить, 
осмотр^въ сигнатуры листовъ, чтобы узнать расположены ли 
листы по порядку и н^тъ ли между ними неправильно сло
женныхъ листовъ.

Провгьрка собранныхъ въ книги тетрадей или переборка 
ихъ по порядку одну за другой всего удобнее и скорее 
производится такъ:

Собранную книгу берутъ правой рукой за правый верхнш 
уголъ, т. е. уголъ, образуемый верхомъ книги и передкомъ 
ея (стороною противоположною корешку), а левого рукою 
охватываютъ нижнШ левый уголъ (у корешка); тогда, под- 
нявъ книгу, нажимаютъ ладонью правой руки на верхнш 
уголъ и въ то же время лежащими позади книги пальцами той 
же руки подвигаютъ тетради нисколько впередъ; отъ этого 
листы книги принимаютъ такое положеше, что, будучи вы
пускаемы изъ-подъ большого пальца л'Ьвой руки, отскакиваютъ 
вверхъ; югЬегЬ съ этимъ левой рукой, посредствомъ боль
шого пальца, нужно направлять тетради такъ, чтобы oirfr 
следовали одна за другою. Делается это весьма удобно, по
тому что при сжиманш верхняго угла книги тетради раз
двигаются и скользятъ по лежащимъ позади книги пальцамъ 
правой руки.

Во время такой переборки тетрадей, rfe углы ихъ, где 
находятся сигнатуры, постепенно открываются (мелькаютъ 
одинъ за другимъ), такъ что легко будетъ заметить по 
сигнатурамъ, слгЬдуютъ ли тетради въ порядке одна за дру
гой, а также не захвачены ли одинаковые листы вдвойне и 
нЬтъ ли неправильно сложенныхъ листовъ.

Это последнее обстоятельство узнается, если внизу тетради 
на томъ месте, где должна быть сигнатура, не имеется 
никакой цифры или же стоитъ вторая сигнатура, т. е. цифра 
со звездочкой или одна звездочка. Въ такомъ случае, не
правильно сложенный листъ необходимо сложить снова.
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При с о б и р а п ш  сочиненш, состоящихъ изъ нЬскодькихъ 
томовъ или частей, сл^дуетъ обращать внимаше на то, что
бы не перемешались листы одного тома съ другимъ. Цифры 
же тома или части обозначаются на каждомъ листе на той же 
странице внизу, где и сигнатура, но только у другого 
угла.

Послгъ провпрки собранныхъ въ книги тетрадей, прикле
иваю т  заглавные или  титульные листы, которые бываютъ 
напечатаны или на одномъ листке или на двухъ, соответ- 
ствующихъ формату книги. Заглавные листы приклеиваютъ 
къ начальной или 1 -й тетради книги у самого корешка, 
для чего край заглавнаго листа намазываютъ клейстеромъ 
узко (не более какъ на Vs вершка). Чтобы ускорить эту 
работу, можно намазать края у несколькихъ заглавныхъ 
листковъ заразъ, для чего кладутъ ихъ на столъ другъ на 
друга такъ, чтобы одинъ листокъ выступалъ изъ-подъ дру
гого сложенной стороной или сгибомъ на Vs вершка (обра
зуя какъ-бы ступени лестницы), и затемъ проводятъ по 
выступившимъ краямъ обмакнутою въ крахмалъ кистью. На 
верхнш листъ тоже нужно положить простую бумагу, чтобы 
край листка выступалъ настолько, насколько и друпе листки.

Если къ книге принадлежать картины, чертежи и т. п. 
имеющее одинаковый форматъ съ нею, то они приклеиваются 
краями у самого корешка и притомъ у той страницы, где 
должны находиться *).

Планы, карты и чертежи, имеюыце форматъ больше фор
мата книги приклеиваются такимъ же образомъ, только они 
должны быть сложены въ форматъ самой книги.

*) При подготовлено! листовъ книги къ переплету, этотъ способъ 
приклейки не годится, поэтому переплетчики не должны оставлять 
приклеенны ми таким ъ образомъ таблицы и чертежи, а д ел ать  к акъ  это 
будетъ объяснено при излож енш  работъ по переплетанш  книгъ (отд^лт, 
II, гл. I). '
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ЗамгЬ т т 1ъ, что приклейка заглавныхъ листовъ и чертежей 
можетъ производиться после фальцевашя листовъ, до сборки 
тетрадей въ книги, и это даже удобнее.

После того, какъ собранныя въ книги тетради приве
дены въ порядокъ, ихъ зажимаютъ на несколько времени 
въ прессъ (рис. 12 и 13), если желаютъ, чтобы брошюры 
вышли не такъ пухлы.

Для этой цели нужно иметь доски изъ неслоистаго де
рева, по нескольку досокъ для каждаго формата книгъ. 
Захвативъ пачку изъ трехъ или четырехъ книгъ, а если 
оне тонки, то и больше, ровняютъ ее, ударяя корешками 
и верхами о столъ, кладутъ на нижнюю доску пресса, а 
сверху пачки дощечку, потомъ на эту дощечку помещаютъ 
другую такой же толщины пачку книгъ, затемъ опять до
щечку, потомъ пачку и т. д. до техъ поръ, пока не уля
жется столько книгъ съ дощечками, сколько позволяетъ про
странство между нижней и верхней доской пресса, когда эта 
последняя поднята винтомъ вверхъ насколько возможно. За- 
винтивъ прессъ, оставляютъ въ немъ книги на непродолжи
тельное время.

Г Л А В А  III.

Сброшюровка собранныхъ въ книги тетрадей.
Подготовивъ вышеописаннымъ образомъ листы, присту

пают^ къ ихъ сброшюровк’Ь.
При сброшюровке. собранныя тетради лучше всего сши

вать слегка, лишь настолько, чтобы внутренте листы не 
могли вывалиться, когда книга будетъ разрезана.

Сшивате тетрадей по одному способу производится 
следующимъ образомъ: книга кладется около работающаго
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направо и обращается конечной, т, е. последней тетрадью 
вверхъ, а головкой или верхами тетрадей къ работающему, 
который для удобства садится лйвымъ бокомъ къ столу. 
Шить начинаютъ съ конечной тетради, которую берутъ съ 
книги левой рукой и кладутъ на столъ посл'Ьдпимъ лист- 
комъ внизъ, а корешкомъ (сгибомъ) къ работающему, и 
тогда большой иглой съ достаточно длинной ниткой прока- 
лываютъ сгибъ тетради сперва снаружи внутрь, отступя отъ 
верха ея или головки на 1%  или 2 вершка, смотря по фор
мату книги и продергиваютъ нитку, оставляя наружу неболь
шой конецъ ея, а потомъ д 1;лакт» другой проколъ изнутри 
наружу, отступая отъ перваго на вершокъ, не более, и вы- 
водятъ черезъ него нитку наружу. ЗагЪмъ берутъ вторую 
(следующую) тетрадку, кладутъ ее на прошитую ниткой

Изображетё положения нитки между тетрадями книги, при сшиванш ихъ для 
брошюровки: литя. обозначенная иунктирояъ, означает!, сгибы или корешки 
тетрадей; двойная литя — нитку внутри тетради; — черная лишя — нитку сна

ружи тетради.

ровно, и дгЪлаютъ въ верхней тетрадк!; проколъ надъ вто- 
рымъ проколомъ нижней, вводя иголку снаружи внутрь; а 
потомъ прокалываютъ тетрадь изнутри наружу такъ, чтобы 
иголка вышла противъ перваго прокола нижней тетрадки и 
связываютъ нитку съ оставленнымъ концомъ. После этого 
накладываюсь третью тетрадку и прокалываютъ ее снаружи 
внутрь противъ перваго прокола нижнихъ тетрадокъ; а по
томъ опять продеваютъ иглу изнутри наружу противъ вто- 
раго прокола (рис. 4). Следующую затемъ тетрадку прока
лываютъ у второго прокола снаружи внутрь, а потомъ из

Рис. 4.

тетрадку, наблюдая, чтобы верхи обеихъ тетрадокъ легли
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нутри наружу и продолжаютъ шить такимъ же образомъ и 
далее.

Очевидно, что, за исключешемъ двухъ первыхъ тетра- 
докъ, каждая тетрадка будетъ соединяться съ другою только 
въ одномъ пункта, но, чтобы придать больше устойчивости 
тетрадкамъ, можно после пришивки каждой тетрадки за- 
лестывать нитку за нижнюю, что д'Ьлаютъ, однакоже редко, 
такъ какъ при такомъ способе шитья работа идетъ гораздо 
медленнее; только при заканчиванш шитья выведенная изъ 
последней верхней тетрадки нитка захлестывается несколько 
разъ за нижнюю и обрезывается.

При сшиванш нужно наблюдать, чтобы верхи всехъ 
тетрадей находились на одномъ уровне.

Чередоваше нитки между тетрадями при сшпванш ихъ съ надрезами въ 
корешка для брошюровки.

По другому способу сброшюровка тетрадей производится 
следующимъ образомъ: берутъ пачку изъ несколькихъ книгъ, 
ровняютъ ее, ударая верхами и корешками о столъ и, уло- 
живъ между дощечками такимъ образомъ, чтобы корешки 
книгъ выступали изъ-за краевъ дощечекъ на 7 8 вершка, 
зажимаютъ въ ручные тиски (см. рис. 11). Тогда делаютъ 
ножемъ поперекъ корешка три неглубоше надреза на раз- 
стоянш 3Д и более вершка другъ отъ друга, смотря по 
формату книги. Надрезы делаютъ для того, чтобы сразу 
наметить места, где продевать иглу, отчего работа уско
ряется.

Сделавъ надрезы, вынимаютъ книги изъ тисковъ и при- 
ступаютъ къ сшивашю. Первыя две тетради сшиваютъ такъ-

Рис. 5.
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же, какъ и въ предъидущемъ случай, т. е. продавая иглу 
въ первые два npopfea и связывая нитку (рис. 5); третья 
же тетрадка пришивается прод'Ьватемъ иглы сквозь 1 -й и
2-й прор'Ьзы, четвертая— сквозь 2-й и 3-й; пятая —  сквозь
3 -й и 2-й, шестая— сквозь 2-й и 1 -й, какъ показано на ри
сунка. Сл’ЬдуюшДя загЬмъ тетрадки сшиваются въ томъ-же 
иорядк'Ь, какъ третья, четвертая, пятая и шестая, т. е. такъ, 
что въ седьмой, напр. тетрадкгЪ нитка чередуется между 1-мъ 
и 2-мъ прорезами, въ восьмой— между 2-мъ и 3-мъ и т. д. 
У двухъ посл'Ьдиихъ тетрадокъ нитка не чередуется, а при
шиваются OHi какъ первыя дв’Ь тетрадки, причемъ нитка 
захлестывается за нижнюю.

Когда книги сшиты, на нихъ наклеиваютъ об
ложку.

Наклейка обложки у простыхъ изданш делается такъ: 
сшитую книгу ровняютъ, ударяя корешкомъ и головкой о 
столъ и намазываютъ корешокъ клейстеромъ *) (а не клеемъ, 
потому что послЬдтй бываетъ трудно соскоблить впосл'Ьдствш, 
когда брошюра должна будетъ переплетаться) и, положивъ 
обложку на столъ, накладываютъ аккуратно на середину ея 
корешокъ книги, держа последнюю крепко въ рук!;; зат^мъ 
пригибаютъ обложку къ листамъ книги, натягиваютъ и про- 
водятъ пальцами по краямъ корешка, чтобы углы (ребра его) 
хорошо вышли, посл’Ь чего приглаживаютъ бумагу на ко- 
решкЬ. Чтобы обложка засохла на немъ не коробясь, книги 
кладутъ сохнуть другъ на друга.

Если па обложкЬ напечатано назваше книги па томъ 
мЬст^, гд'Ъ она должна быть наклеена на корешокъ, а самый 
оттискъ буквъ будетъ зам^тень съ ея изнанки, то при на
кладывали корешка на обложку соображаются съ выдавлен
ною къ изнанкЬ печатью, стараясь, конечно, чтобы послед
няя пришлась аккуратно и не криво на корешкЛ; книги.

*) П риготовлеш е клея и клейстера см. въ  VI отделе.
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Если же печать на другой стороне обложки незаметна, 
то нужно будетъ наметить мЬсто па изнанке обложки, чтобы 
можно было наложить ее аккуратно на корешокъ книги.

Место это, соображаясь съ толщиною корепгка, обозна- 
чаютъ сгибашемъ обложки къ изнанке, сбоку отпечатаннаго 
на ней наг л aim: и тогда сделаннымъ сгибомъ накладываютъ 
обложку сперва на край корешка, а потомъ на всю его по
верхность.

При компактныхъ издашяхъ брошюры зажимаются после 
сшивашя въ ручные тиски, для того, чтобы выходили не 
такъ пухлы. Въ этомъ случае поступаютъ такъ: взявъ н е
сколько сшитыхъ книгъ, уравниваютъ корешки и головки, и 
поместивъ между двумя дощечками такъ, чтобы корешки 
приходились въ уровень съ краями этихъ дощечекъ, завин- 
чиваютъ въ тиски. Намазавъ корешки клейстеромъ, выни- 
маютъ книги изъ тисковъ, наклеиваютъ обложки и затемъ 
опять кладутъ ихъ въ тиски, где выглаживаютъ обложку на 
корешкахъ книгъ костянымъ ножемъ. Завинчивать тиски въ 
этомъ последнемъ случае нужно не очень сильно, иначе у 
обложки могутъ образоваться морщины на корешке.

Когда брошюры высохли, тогда обрезываютъ ножницами 
выступивипе у головки книги края обложки или листовъ, если 
таковые окажутся высунувшимися.

Иногда брошюруютъ книги не сшивая, а делая только 
надрезы на корешке пожемъ и, намазавъ его клеемъ, на
клеиваютъ обложку. Этотъ способъ не следуетъ употреблять, 
во-первыхъ, потому, что после того какъ книга разрежется, 
вщ тренш е листы скоро вывалятся, а потомъ потому, что клей, 
проникнувъ въ надрЬзы, можетъ испортить листы книги, такъ 
что при расброшюровке ея для переплета трудно будетъ отде
лять тетради другъ отъ друга, не разорвавъ листовъ, и со
скоблить клей. Для очень тонкихъ книгъ и преимущественно 
для дешевыхъ издашй способъ этотъ еще можно применить.



15

Очень часто тонких книги сшивають не такъ, какъ оыло
описано, но для ускорешя 
сквозь всю книгу гаиломъ 
дыры, въ которыя прод^ва- 
ютъ нитки, Этотъ способъ 
брошюровки с.тЬдуетъ бро
сить, потому что при упот- 
реблетпи такихъ брошюръ 
находя шДяся у корешка нитки 
могутъ разорвать листы и тЪгь 
испортить книгу. Для сбро- 
шюровки ат.тасовъ такой спо
собъ допускается.

Съ распространешемъ 
обыденной литературы, или, 
лучше сказать, съ размноже- 
шемъ такихъ произведен itt 
печати, которыя служат® 
только для минутнаго развле
чения. брошюровка стала иг
рать весьма важную роль, 
потому что кто же станетъ 
тратить деньги на переплетъ 
такой книги, которую сегодня 
читаютъ, а завтра бросятъ.

Чтобы какъ можно боль
ше удешевить брошюроваше 
подобныхъ книгъ, были изо
бретены брошюровальный ма
шины, которыя скргЪпляютъ 
книгу, пробивая ея корешокъ 
проволочными скобками.

На рисункахъ 6 и 7 изо

работы протыкаютъ у корешка 
Рис. б.

Проволочно-брошюровальная машина съ 
однпмъ скобочнымъ аппаратом!,.

Р ис. 7.

Проволочно-брошюровальная машина съ 
треля скобочными аппаратами.
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бражены две брошюровальныя машины наименее сложной 
Е0Ш тр|#Д1Н, Одна изъ этихъ машинъ (рис. 6) снабжена только 
одшшъ скобочными аппаратомъ, скр'Ьпляющимъ брошюры до 
7 з вершка толщины.

Другая же машина (рис. 7), скрепляющая брошюры до 
Ц* вершка толщины, можетъ работать скобками трехъ раз- 
личныхъ разм^ровг изъ проволоки разпой толщины, такъ 
какъ она изготовляется съ тремя скобочными аппаратами, 
которые вкладываются въ нее, смотря по надобности.

При болыиомъ производств^ эта машина можетъ быть 
употреблепа съ выгодою и при изготовленш писъменныхъ 
тетрадей.

Зам§ча:-пя о подготовив печатныхъ листовъ къ сброшюровй.
Употреблете машинъ для складыватя листовъ.

Подготовка листовъ къ сброшюровкгЬ въ описанномъ выше 
(въ 1-й и 2-п главахъ) порядке, т.-е. предварительнымъ 
©кл#дй®рда||ж®< листовъ въ надлежащей форматъ, и затемъ 
собира1Йемъ въ книги, считается вообще более удобною; но 
порядокъ этотъ можно изменять сообразно обстоятельствамъ, 
производя сборку листовъ въ книги до ихъ складыватя, по 
полученш изъ. типографш всЬхъ пачекъ отпечатанных!) лп- 
стовъ. -

Д.1я такой работы необходимо иметь длинный столъ, на 
которомъ можно было бы расположить пачекъ до 15 печат- 
пыхъ листовъ. Если еочипеше состоитъ изъ 15 листовъ, то 
собираютъ сразу, если же более, то пачки разделяютъ на 
партш, въ 10 пачекъ.

Положимъ, что нужно собрать сочинеше изъ 30 листовъ: 
тогда раскладываютъ на столе первыя 10 пачекъ по порядку 
сигнатуръ, отъ левой руки къ правой, и берутъ съ каждой 
пачки по листу, начиная съ первой. Для этого нажимаютъ
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.гЬвой рукой на середину пачки, а пальцами правой руки 
поднимаютъ верхшй листъ за уголъ, где находится сигна
тура, и переносятъ его на вторую пачку; снявъ аат'Ьмъ со 
второй пачки такимъ же образомъ верхшй у нея листъ, пе
реносятъ оба снятые листа на третью пачку, съ которой 
также берутъ листъ и иродолжаютъ поступать такимъ же 
образомъ и да.гЬе, пока не дойдутъ до последней пачки. 
Тогда поднимаютъ снятые и собранные вместе 10 листовъ, 
ровняютъ ихъ и, перегнувъ пополамъ образовавшуюся пачку, 
откладываютъ въ сторону. Тоже самое делаютъ и съ осталь
ными пачками, пока листы со всехъ пачекъ, находившихся 
на столе, не будутъ разобраны.

Такимъ же образомъ поступаютъ и съ другими 10 пач
ками, а потомъ и съ остальными 10 -ю, после чего соеди- 
няютъ собранные листы вместе, чтобы образовались изъ нихъ 
пачки по 30 листовъ, которыя и будутъ составлять экзем- 
ляръ книги.

Относительно прессовашя сложенныхъ листовъ заметимъ, 
что делаютъ это или тотчасъ же после склады ватя листовъ 
въ тетради, или после сборки тетрадей въ книги, или же 
после сшивки тетрадей, при наклеиратп обложки.

Такъ какъ на печатномъ листе отлишь о'Я каждой буквы 
образуете въ бумаге углублеше, отъ которая ш  .гр$)*.ой сто
роне происходить выпуклость или буХОрйКЕ j o  ДлЖйййыГадш- 

вашя такихъ неровностей листы бумаги socms ишатаппйЯ!п- 
тинируются. Сатинировка состоитъ въ томъ, ‘’Щ) "векшкке!?- 
ные печатные листы помещаются по нескольку м£!лвд ли
стами г.тадкаго, лощенаго картона (политуры) и зажимаются 
весьма сильпо въ большой гладильный прессъ на несколько 
времени. Гораздо лучше и скорее сатинировка производится 
на такъ-называемой сатинировальной машине (вальцъ-ма- 
шине) чрезъ пропускаше листовъ между вертящимися ва
лами. (Описаше этой машины помещено въ конце II отдела).

2
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Въ настоящее время сатинировка листовъ производится, боль
шею частью, въ самихъ типограф!яхъ *).

Выше было упомянуто, что брошюровку листовъ бываетъ 
необходимо производить какъ можно скорее, что въ особен
ности важно для перюдическихъ изданш, печатаемыхъ въ 
большомъ количеств^ экземпляровъ; изъ вс'Ьхъ же работъ 
складываше печатныхъ листовъ руками, при всемъ навык'Ь 
и ловкости работника, не можетъ исполняться очень быстро, 
поэтому для ускорешя этой работы изобретены машины.

Изъ числа изв’Ьстныхъ машинъ для складывания листовъ 
можно указать па машины Блака, Биргеля и Зульцбергера 
изъ заведешя Фрауенфельдъ, въ Швейцарш. Первыя дв'Ь 
складываютъ только листы, последняя же заслуживаетъ вни
мания тгЬмъ, что на ней листъ не только складывается, но 
еще и прошивается ниткой, концы которой выходятъ наружу 
у сгиба каждой образовавшейся тетради, посл^ чего тетрадка 
выглаживается между вертящимися тутъ же валами.

Машина Зульцбергера представляетъ видъ высокаго стола, 
между ножками котораго устроенъ дЬйствующш мехаиизмъ, 
приводящейся въ движ ете посредствомъ находящегося тутъ 
же маховаго колеса. Въ середингЬ доски стола сдЪланъ сквоз
ной проргЬзъ, падъ которымъ, на н'Ькоторомъ [разстоянш, ви- 
ситъ ножъ въ горизонтальномъ положены. лезв1емъ книзу. 
Ножъ этотъ прикр'Ьпленъ къ находящемуся сбоку стола вер
тикальному шесту, который двигается внизъ и тащитъ ви- 
сяпцй ножъ чрезъ npopfeb въ доскЬ стола. Печатный листъ 
кладется на столъ машины и подсовывается подъ ножъ, ко
торый, опускаясь, протаскиваетъ листъ чрезъ проргЬзъ въ 
стол!; внизъ; такимъ образомъ делается первый сгибъ. За-

*) Сатинировкой назы ваю тъ иногда и глассировку бумаги, т.-е. ло- 
ineaie ея еще до печати, что производится преимущественно для хоро- 
пш хъ издаш й и съ рисунками въ  текста.
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тЬмъ, второй, вертикально стояицй ножъ, находящ1йся подъ 
столомъ и движуипйся на оси, схватываетъ листъ, уже сло- 
жеииый одинъ разъ, и складываетъ его въ перпендикуляр
но мъ направлепш къ первому сгибу. ПослЬ этого второго 
сгиба сл'Ьдует'ь прод^вате нитокъ, которыя развертываются 
съ находящейся тутъ же шпульки и протаскиваются двумя 
иголками посредствомъ особыхъ молоточковъ, а потомъ обре
зываются особымъ снарядомъ въ виде ножиицъ. Наконецъ, 
третШ ножъ, им,Ьющ1й форму буквы Т, сдг1;лавъ у листа тре- 
тш сгибъ, придвигаетъ его къ вертящимся валамъ, которые 
схвативъ листъ, сглаживаютъ его и затгЬмъ выбрасываютъ 
уже готовымъ.

Складывалie и выглаживаше производятся такъ аккуратно, 
что листы сейчасъ же можно сброшюровать, собравъ ихъ и 
промазавъ корешокъ клепстеромъ, причемъ концы нитокъ 
приклеиваются къ корешку.

Изъ описанья дййствгя машины видно, что листъ подвер
гается перегибашю три раза, следовательно, опа применима 
для листовъ, отпечатанных], форматомъ въ 8-ю долю.

Машина эта, при двухъ работникахъ, изъ которыхъ одинъ 
приводить ее въ ,i/McTBie, вертя за рукоятку маховаго ко
леса, а другой подкладываетъ листы, можетъ сложить въ 
1 часъ отъ 1.000 до 1.200 листовъ.

Новейшая машина того же рода изготовляется въ Лейп
циг!; фирмой „Прейее и К °“ , имеющей своими представите
лями въ Poccin Гг. Францъ Марка и К°.

Эта машина (рис. 8) изготовляется въ двухъ разм^рахь: 
для листовъ въ 1 3 7 2 X 18 верш, и въ 1 б 7/8Х 2 2 7 з верш., 
и складываетъ съ одинаковой скоростью какъ самые бо.ть- 
inie, такъ и самые малые листы; опытный работникъ можетъ 
сфальцевать на ней до 1 .800  листовъ въ часъ.

Она перегибаета. листъ одинъ, два или три раза, смотря 
по надобности, и сама собою выбрасываетъ листы.
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Машины для фальцовки листовъ совершенствуются съ 
каждымъ годомъ; т'Ьмъ не мен'1»е ими пользуются лишь очень

Рис. 8.

НовМшая машина для фальцовки листовъ.

больная заведешя, такъ какъ эти машины такъ дороги, что 
могутъ окупаться и давать барышъ только при особенно 
болыномъ производств'};.



ОТДЪЛЪ II.

Производство работъ по переплеташю  
книгъ вообще.

Г Л А В А  I.

Подготовлеше и приведете въ порядокъ ли- 
етовъ книгъ, поетупающихъ въ переплетъ.

Отпечатанные листы книги поступаютъ въ переплетъ или 
неброшюрованные, прямо изъ типографш, или ж е— какъ это 
чаще бываетъ— уже сброшюрованные.

Въ первомъ случай листы подготовляются къ переплету 
такъ же, какъ производится это при брошюровк'Ь. т.-е. листы 
сперва складываются, потомъ собираются въ книги и прове
ряются, а зат'Ьмъ выправляются колочетемъ (о чемъ будетъ 
говорено во 2-п глав^).

Во второмъ же случай, когда въ переплетъ поступаютъ 
брошюрованпыя или уже бывипя въ употребленш книги, первое 
дйло состоитъ въ разброшюровк^ книги, т.-е. въ томъ, чтобы 
расшить ее, разобрать по тетрадямъ, проверить и исправить, 
если нужно, листы.

Прежде всего съ книги снимаютъ обложку, которую 
просто срываютъ, но если бываетъ нужно употребить ее на 
оклейку переплета, то ее осторожно отрйзываютъ у корешка. 
ЗатгЬмъ разрйзываютъ нитки внутри листовъ и отдираютъ 
тетради другъ отъ друга, стараясь при этомъ не порвать



22

листовъ, причемъ очшцаютъ ихъ отъ приставшаго къ нимъ 
клея, клейстера или бумаги отъ обложки.

Когда же поступаютъ въ переплетъ брошюры не сшитыя, 
а только скр'Ьплеиныя клеемъ въ корешке, гдгЬ сделаны 
надрезы, въ которые проникъ клей, то при разборке такой 
книги нужно соблюдать еще более осторожности, чтобы не 
порвать листовъ. Поэтому корешокъ лучше смочить слегка 
водою и тогда только отдирать листы другъ отъ друга и 
очищать ихъ отъ приставшаго къ нимъ клея, когда последит 
несколько размякнетъ.

Когда брошюрованная книга была въ употреблеиш, то 
нередко листы ея оказываются разорванными въ сгибахъ у 
корешка, въ середине печати или же съ загнутыми углами, 
въ такомъ случае все это необходимо исправить такимъ 
образомъ:

Е сли  листы книги разорваны въ сгибахъ у  корешка, то 
ихъ нужно склеить, для чего вырезываютъ изъ чистой бумаги, 
подходящей къ бумаге книги, полоску длиною въ длину книги, 
а шириною менее полувершка, складываютъ эту полоску вдоль, 
намазываютъ съ внешней стороны клейстеромъ и наклеиваютъ 
на нее разорванные два листка такъ, чтобы корешковые 
края ихъ пришлись къ сгибу бумажной полоски, и затемъ 
вкладываютъ склеенные листки въ то место книги, где они 
должны находиться.

Когда въ книге найдется одинъ листокъ непарный, то 
вырезываютъ точно такую же бумажную полоску и прикле- 
иваютъ листокъ къ одной стороне ея, а другую сторону къ 
соседнему листу, где непарный листокъ долженъ находиться.

Разорванные листы въ середингь печати должны быть 
тоже склеены узенькими полосками бумаги; при этомъ лучше 
всего употреблять тонкую бумагу, напр., почтовую, чрезъ 
которую была бы видна печать. Если же листы порваны 
такъ, что у нихъ недостаетъ угловъ переднихъ полей, то



на края ихъ наклеиваютъ въ порванныхъ мйстахъ кусочки 
бумаги такой величины, чтобы поврежденный листъ вышелъ 
одинаковымъ съ другими.

Е сли у  листовъ книги окажутся загнутые углы, то ихъ 
расправляютъ и разглаживаютъ влажною губкою, а потомъ 
кладутъ на книгу доску и нажимаютъ на нее какимъ-нибудь 
тяжелт,шъ предметомъ.

При разборкй брошюрованныхъ книгъ, бывшихъ уже въ 
употреблены, внутренше листы тетрадей оказываются иногда 
сдвинутыми такъ, что печать и страницы не ложатся другъ 
на друга; въ такомъ случай нужно исправить положеше 
листовъ; такъ, напр., если печать одного листа будетъ лежать 
выше прочихъ, то такой листъ слйдуетъ сдвинуть книзу; 
если же печать будетъ находиться ниже, то листъ нужно 
подвинуть кверху; для укрйпленш же иоправленнаго листа 
въ нужномъ положены, его приклеиваютъ слегка верхнимъ 
краемъ къ соседнему листку, капнувъ немного клейстеромъ.

При разборкй и приведены въ порядокъ листовъ книги 
всегда нужно проверять, слпдуютъ-ли страницы по порядку 
одна за другой.

Газеты, а также издашя въ листъ, отпечатанныя, такъ 
что изъ нихъ нельзя образовать тетрадей вкладывашемъ ли
стовъ другъ въ друга, подготовляются къ переплету такимъ 
образомъ: осмотрйвъ предварительно, вйрно-ли сложены листы, 
поправляютъ ихъ, если нужно, и иодбираютъ по порядку 
одинъ листъ за другимъ, а потомъ отдйляютъ по три  листа; 
каждые отделенные три листа склеиваютъ другъ съ другомъ 
вм’Ьст'Ь по однимъ корешковьшъ сгибамъ, для чего послйдше 
намазываются клейстеромъ весьма узко. Склейку нужно 
производить аккуратно, наблюдая, чтобы сгибы листовъ при
ходились въ уровень другъ съ другомъ. Такимъ образомъ, 
каждые три листа, склеенные по сгибамъ вмйстй, образуютъ 
какъ бы отдельную тетрадь. Такая сборка газетъ въ тетради
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делается для того, чтобы не сшивать каждый листъ отдельно, 
такъ какъ этимъ работа замедляется.

Рисунки , чертежи и  таблицы, находящееся въ книг!,, 
не должно оставлять приклееными такъ, какъ это делалось 
при брошюровке, а лучше поступать съ ними с.тЬдующимъ 
образомъ:

Е сли  таблица напечатана на тонкой бумаги, то у ней 
загибается край на ширину не более Vs вершка; загибъ этотъ 
намазывается клейстеромъ и наклеивается на корешковый 
проб'Ьлъ той страницы, противъ которой таблица должна 
находиться. Таблица прилаживается такъ, чтобы приходилась 
лицомъ къ этой странице, аккуратно противъ текста.

Е сли  же таблица или рисунокъ на толстой бумаге, 
то таковая приклейка не годится, потому что толщина бумаги 
будетъ затруднять свободное открываше таблицы, вследств1е 
чего лучше делать прикреплеше посредствомъ особой бумаж
ной полоски, которую вырезываютъ изъ тонкой бумаги, дли
ною въ длину книги, а шириною въ палецъ. Полоска эта 
сгибается вдоль, одна половина ея намазывается клейстеромъ 
и наклеивается на край таблицы съ ея изнанки. Приложивъ 
затемъ таблицу лицомъ къ той странице, противъ которой 
она должна находиться, другую половину полоски прикле- 
иваютъ къ пробелу у корешка соседней страницы.

Ат ласы , чертежи и таблицы , которые должны находиться 
въ концгь книги, не следуетъ криклеивать у корешка краями, 
потому что это непрочно, а лучше всего собрать ихъ въ 
тетради, которыя и пришивать вместе съ тетрадями книги. 
Сборка въ тетради чертежей делается следующимъ образомъ.

Если атласы, чертежи и таблицы напечатаны на тон
кой бумат  и величина вхъ одинакова съ форматомъ книги, 
то берутъ два листка чертежей, загибаютъ у перваго листка 
на ширину пальца левый край къ изнанке, т.-е. къ белой, 
непечатной стороне, намазываютъ клейстеромъ и наклеиваютъ
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на этотъ край другой листокъ краемъ белой его стороны 
такъ, чтобы печатная сторона этого листка приходилась къ 
б’Ьлой стороне перваго листа. Для собиратя въ тетради 
лучше всего брать 6 листковъ чертежей, сл’Ъдугощихъ по 
порядку одинъ за другимъ и склеивать означеннымъ способомъ 
1-й листъ съ 6-мъ, 2-й— съ 5-мъ и 3-й— съ 4-мъ, а потомъ 
перегнувъ ихъ въ мйстахъ склейки, вкладывать другъ въ друга, 
наблюдая порядокъ нумерацш.

Е сли  же таблицы и  чертежи на толстой бумаггь, то 
ихъ не слйдуетъ склеивать посредствомъ краевъ, такъ какъ 
при такомъ способе склейки образовалось бы значительное 
утолщеЕЙе таблицъ у корешка, что затруднило бы свободное 
ихъ открываше. Въ этомъ случай поступаютъ такъ: нарй- 
зываютъ полоски изъ обыкновенной писчей бумаги, шириною 
въ V* вершка, а длиною въ длину книги, сгибаютъ ихъ вдоль 
посредине и приклеиваютъ къ ихъ краямъ таблицы, въ такомъ 
же иорядкй, какъ и въ предъидущемъ случае.

Если желаютъ, чтобы приложенные къ книге чертежи 
помещались при развертыванш такъ, чтобы листы книги 
нисколько не закрывали ихъ, то вместо иолосовъ употреб- 
ляютъ листы бумаги, величиною въ двойной форматъ книги, 
приклеивая къ краямъ ихъ чертежи,,которые потомъ загибаютъ 
внутрь и развертываютъ по м ере надобности.

Таблицы и чертежи, имеюице форматъ больше формата 
книги, должны быть сложены аккуратно въ величину немного 
менее самаго короткаго листа въ книге, для того, чтобы 
впоследствш, при обрезыванш книги, ножъ не могъ коснуться 
сложенныхъ краевъ таблицъ.
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Г Л А В А  II.

Колочеше и преееоваше книгъ.
Сложивъ и приведя въ порядокъ листы, приступаютъ 

къ К О Л О Ч б Н Ш  книги. Делается это для того, чтобы листы 
книги плотно прилегали другъ къ другу, отчего книга выходитъ 
уютнее, компактнее и тоньше.

Работа эта производится на камне К О Л О ТИ Л ЬН Ы М Ъ  М О- 

Л О Т К О М Ъ , который делается изъ железа и имеетъ особенную 
форму (рис. 9).

Нижняя, слегка выпуклая площадь 
такого молотка, имеющая вершка В 
длины и около 2V2 верш, ширины, 
должна быть хорошо отшлифована, а 
ея ребра (края) закруглены, чтобы не 
рвать при битье листовъ. Весъ молотка 
долженъ соответствовать силе работа-

Колотильныи молоюкъ для ющаго; вообще колотильные молотки
колоченш книгъ, и камень, 7
на которомъ производится ИМеюТЪ ОТЪ 9 —  15 фуНТОВЪ в е с а .

ихъ укоаачиваше. * ‘
Ручка молотка, вершка въ 4 длины, 

насаживается несколько ближе къ головке молотка, но не
пременно посредине, на равномъ разстоянш отъ его боковъ, 
иначе молотокъ, во время дейстшя, станетъ уклоняться на 
одну сторону и, вместо того, чтобъ ложиться всею нижнею 
площадью на листы книги, будетъ ударять краемъ, отчего 
листы могутъ порваться.

Камень, на которомъ производится уколачиваше листовъ, 
вытесывается изъ песчаника и устанавливается на деревян- 
номъ чурбане или на какой либо другой подставке, доста
точно прочной и устойчивой. Нужно, чтобы верхняя поверх
ность камня, на которую кладутъ книгу для уколачивашя,

Рис. 9.
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имела около 3/4 аршина какъ въ ширину, такъ и въ длину, 
была совершенно плоская и гладкая и находилась на высоте 
15— 17 вершк. отъ пола, чтобы работающему не приходи
лось нагибаться, такъ какъ отъ этого работа делается уто
мительной.

Вместо камня, колочеше книги можно производить на 
желпзной, толстой и гладко отшлифованной доске или плите, 
укрепленной на деревянномъ чурбанЬ.

Прежде чгьмъ начинать колочете книгъ необходимо удо
стовериться, высохла ли печать книги. Для испыташя этого 
берутъ листъ книги, завертываютъ его въ чистую бумагу и 
ударяютъ молоткомъ. Если на бумаге отпечатаются буквы, 
значить, печать не совсемъ высохла. Поэтому, чтобы не за
пачкать листовъ книги и предохранить ее отъ порчи, лучше 
всего предъ уколачивашемъ проложить листы белой пропуск
ной бумагой. Въ особенности же нужно поступать такимъ 
образомъ, когда въ книге находятся чертежи и рисунки или 
же когда издаше иллюстрировано. Но съ брошюрами, быв
шими уже въ употребленш, пЬть надобности этого делать. 
Во всякомъ случае сложенные, а также раскрашенные ри
сунки вкладываются въ книгу только после колочетя те
традей.

Передъ битьемъ книгу ровняютъ, ударяя вершкомъ и 
головкой о камень и раздЬляютъ на тоншя пачки въ 3— 4 
тетради; каждая изъ этихъ пачекъ подвергается отдельно 
уколачиванш, чтобы отделка листовъ выходила лучше, иначе, 
при толстыхъ пачкахъ, молотокъ будетъ отскакивать и недо
статочно налегать на листы. Самое же колочете произво
дится слпдующимъ образомъ: проложивъ листы книги, если 
нужно, белой бумагой и обвернувъ уколачиваемую пачку та
кой же бумагой (въ предохранеше отъ помарки и прилипа- 
ш я листовъ къ камню или молотку), кладутъ пачку на ка
мень и, придерживая ее левой рукой (какъ показано на рис. 9),
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правой берутъ молотокъ, поднимаютъ его и опускаютъ на 
книгу такъ, чтобы онъ ударялъ объ нее своею собственною 
тяжестью и ложился на листы всею нижнею площадью, но 
не билъ бы краемъ, иначе можно порвать листы книги; 
поэтому при уколачиванш требуется больше ловкости, ч^мъ 
силы *).

Обыкновенно битье начинаютъ, ударяя молоткомъ о се
редину пачки, а потомъ приближаются къ краямъ, подвигая 
постоянно пачку къ себе и стараясь, чтобы при каждомъ 
следующемъ ударе нижняя площадь молотка покрывала по
ловину или одну треть пространства, бывшаго подъ предъ- 
идущимъ ударомъ. Когда одна половина пачки уколочена, 
пачку перевертываютъ низомъ вверхъ и бьютъ такимъ же 
образомъ и другимъ половину. Окончивъ битье, вынимаютъ 
изнутри и сверху бумагу, которою листы были проложены, 
берутъ другую пачку и продолжаютъ бить такимъ образомъ 
каждую пачку до техъ поръ, пока вся книга не будетъ вы
правлена.

Хороидя издашя требуютъ более тщательной отделки, 
поэтому съ ними поступаютъ такъ: взявъ пачку и проло- 
живъ ее, если нужно белой бумагой, бьютъ какъ было ска
зано. После того верхнюю тетрадку подсовываютъ подъ 
нижнюю и опять бьютъ, затемъ подсовываютъ подъ низъ 
вторую тетрадку и снова бьютъ, потомъ третью п т .  д., 
пока не окажется на верху той тетрадки, которая лежала 
первой внизу.

Слишкомъ много бить книгу не слгьдуетъ, потому что 
бумага теряетъ отъ этого свою крепость и плотность; кроме 
того, отъ слишкомъ сильныхъ ударовъ на ней делаются 
складки.

*) При битье нужно стараться стоять такъ , чтобы ноги не были раз- 
ставлены , а  держ ались в м есте , иначе у  работаю щ аго можетъ сделаться  
грыжа.
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После колочешя складываютъ пачки и провйряютъ по- 
рядокъ листовъ. ЗагЬмъ ровняютъ книгу, ударяя корешкомъ 
и верхомъ о камень и еще разъ бьютъ какъ съ верхней 
такъ и съ нижней стороны.

Для лучшаго сглаживашя листовъ после битья, книгу, 
вместе съ вложенными въ нее рисунками, зажимаютъ иногда 
на некоторое время въ прессъ, наблюдая, чтобы она поме
щалась какъ разъ посредине пресса, а верхшй брусокъ былъ 
прижатъ къ нижнему одинаково сильно съ обоихъ концовъ.

Рис. 10.

Ручной прессъ или зажимные тиски, служащее для задашашя книгъ при разныхъ 
переплетныхъ работахъ. К хлючъ для сильнЪйшаго завинчиватя гаекъ.

Книги помещаются въ прессъ такъ, чтобы каждая изъ 
нихъ находилась между двухъ дощечекъ. Дощечки должны 
быть сделаны изъ прочнаго, неслоистаго дерева, гладко остру
ганы, а величиною соответствовать формату книгъ. Вообще 
для каждаго формата книгъ нужно иметь по нескольку до
щечекъ *).

Прессы для заж им атя книгъ употребляются следу юнце: 
Ручной прессъ или зажимные тиски составляете 

необходимую принадлежность всякой переплетной мастерской

*) В еличина, равно к акъ  и толщ ина дощ ечекъ  требующихся для 
книгъ  того или другого формата, п о казан а  въ  особомъ прибавленш. 
пом'Ьщенномъ въ  конце книги.
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и служить для зажимашя книгъ при всгЬхъ переплети ыхъ 
работахъ вообще.

Такой обыкновенный ручной прессъ (рис. 10) состоитъ 
изъ двухъ брусковъ А и В, толщиною около 1 V2 вершка, 
шириною отъ 3-хъ до 4 вершковъ, а длиною до 1 Л ар
шина. Къ нижнему бруску, близъ его концовъ, прикреплены 
наглухо два винта С, С; верхнш же брусокъ надевается на 
винты и можетъ свободно опускаться и подниматься, почему 
находящаяся у него по краямъ дыры должны быть сделаны
соответственно разстояшю и толщине винтовъ. Винты при
готовляются изъ дерева (буковаго) или же изъ железа, тол

щиною около 2-хъ дюймовъ въ ;цаме- 
тре, съ мелкими нарезами для того, 
чтобы книгу можно было зажимать 
сильнее. Сверху на винты навинчива
ются гайки D, D, которыми и нагне
тается верхтй  брусокъ къ нижнему,
когда книга положена въ тиски.

Для более сильнаго завинчивашя 
гаекъ употребляется ключъ К , кото
рый проверченной дли этой цели дырой 
надевается на винтъ, а выемкой на

кладывается на гайку.
Для пропилки корешковъ книгъ употребляются еще H G - 

болыше ручные тиски другого устройства (рис. 1 1 ). 
Винты у нихъ деревянные, безъ гаекъ и вделаны въ доску А 
посредствомъ выточенной у головки винтовъ шейки, такъ что 
они вертятся, не вывертываясь; въ другую же доску В они 
ввинчиваются въ нарезанныя матки и притягиваютъ ее къ 
доске А, когда ихъ вертятъ за ручки С. С.

Для зажимашя книгъ целыми пачками, употребляются 
такъ называемые паковалъные прессы.

Для неболыпихъ мастерскихъ весьма удобенъ небольшой

Рис. 11.

Ручные тиски, употребля
емые для зажимашя тетра
дей при пропидсб кореш

ковъ книгъ.
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железный паковальный прессъ (рис. 12). Ширина нажимной 
доски 6 3А, а длина 9 вершковъ.

Этотъ прессъ привинчивается къ полу или плотно сто
ящему чурбану. Книги, положенный между железными досками, 
сжимаются посредствомъ верчешя снабженныхъ шарами 
рычаговъ.

Рис. 13.

Рис. 12.

Небольшой железный паковальный Деревянный паковальпый просеъ съ 
прессъ. желЬзньшъ винтомъ.

Въ случай нужды этотъ железный прессъ можно заме
нить деревяннымъ (рис. 13), заказавъ его м'Ьстнымъ масте- 
рамъ: столяру и слесарю.

Прессъ этотъ состоитъ изъ двухъ стоекъ А, А (вышиною 
около I 3/ 4 аршина, шириною V2 аршина или 10 вершковъ), 
связанныхъ вверху и внизу поперечными досками В. В.



32

Въ верхней поперечине нарезана матка, въ которую вхо- 
дитъ толстый съ мелкими нарезами железный винтъ К , на
гнетаемый рычагомъ. Между стойками ходитъ толстая доска С, 
нагнетаемая винтомъ, конецъ котораго вдгЬланъ въ нее по
средствомъ шейки такъ, что этотъ винтъ можетъ вертеться 
не вывертываясь и при дМ ствш поднимать или опускать доску.

Въ болыпихъ мастерскихъ для зажимашя книгъ целыми 
кипами употребляютъ железные прессы сильнаго давлешя. 
(Описаше этихъ прессовъ помещено въ конце II  отдела 
„Машины для производства переплетныхъ работъ“).

Выглаживаше листовъ посредствомъ битья молотомъ— 
работа довольно медленная и утомительная, а потому коло- 
ч е т е  книги въ болыпихъ мастерскихъ зам'Ьняютъ пропуска- 
шемъ тетрадей между валами на сатинировальной машине 
(см. въ конце II  отдела „Машины для производства пере
плетныхъ работъ “).

Г Л А В А  III.

Сшиваше книгъ.
Выправивъ, какъ следуетъ, листы книги колочешемъ, 

начинаютъ сшивать ее.
Сшиваше книгъ производится на ШВальнОМЪ СтанК'Ь 

(рис. 14), который состоитъ изъ четырехугольной доски, 
длиною въ I 1/ 4 аршина, а шириною въ 3/4> у которой на 
разстоянш около 2-хъ дюймовъ отъ боковыхъ краевъ укреп
ляются перпендикулярно два винта, вышиною около 3/ 4 ар
шина. На винты ввинчиваются гайки для подпимашя и 
опускашя перекладины К, надеваемой на винты. Н а станке 
натягиваютъ бичевки или шнуры т, т , т , служаице при 
шитье книги для укреплешя и соединешя нитокъ, пропуска-
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емыхъ между листами. Шнуры привязываются однимъ кон- 
цомъ поверхъ перекладины къ узенькимъ дощечкамъ а, а, а, а 
другимъ протаскиваются чрезъ Рис- 14
прорйзъ въ перекладине и за- 
т”Ьмъ въ прорйзъ В, сделанный 
въ доске между винтами, со
ответственно таковому въ пере
кладине. но шире. Подъ доской 
концы шнуровъ привязываются 
также къ узенькимъ дощечкамъ, 
которыя ставятся поперекъ про- 
рЬза, чтобы натянутые шнуры

Швальный станокъ для сшиваши книгъ 
не выскакивали. По установке на шнурахъ (инчгвкахъ) и на тесь-

^ махъ.шнуровъ нужнымъ образомъ,
нрорезъВ въ доске закрывается особымъ брусочкомъ С, равной 
т:ъ нимъ длины и ширины. При повертыванш гаекъ винтовъ 
въ ту или другую сторону, перекладина опускается 
пли поднимается, причемъ, само собою разумеется, 
шнуры натягиваются или ослабляются.

•Дощечки, къ которымъ привязываются концы 
шнуровъ вверху, гораздо лучше заменять желгьзными 
крючками (рис. 15) съ нарезкою и гайками (бараш
ками) посредствомъ которыхъ каждый шнуръ мо- 
жетъ натягиваться отдельно.

Ш нуры  или бичевки, на которыхъ шьютъ книгу, 
нужно выбирать ровные, безъ узловъ, чтобы можно 
было потомъ передвигать шнуры свободно изъ-подъ 
нитокъ, когда книга сшита. Следуетъ также обра
тить внимаше на то, чтобы ншуры не были пере
кручены, иначе они скоро лопаются.

1 J 7 г  Крючокъ ДЛЯ
Н ит ки  для сшивашя книгъ следуетъ уиотреб- швааьнаго 

. . станка.
лять льняныя, крепш я, хорошо скрученныя и безъ 
узловъ. Толщина нитокъ должна быть вообще средняя, но

Рис. 15.
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:?амгЬтимъ. что для книгъ, состонщихъ изъ тетрадей въ 4 — 6 
листковъ. слЬдуетъ употреблять тонмя нитки; при толстыхъ 
же тетрадяхъ въ 8 — 10 листковъ берутъ толстыя нитки.

Предъ сш иватемъ нитки наващиваютъ, т. е. натираютъ 
воскомъ для того, чтобы придать имъ бо.тЬо прочности и пре
дохранить ихъ отъ раскручивашя.

Прежде, ч'Ьмъ приступить къ сшиванйо книги, необхо
димо приготовить такъ называемые форзацы. Форзацы— это 
листы белой или цветной бумаги, прикрепляемые снаружи 
книги, по обеими сторонамъ ея. къ начальной и конечной 
тетрадкамъ.

Форзацы состоял, обыкновенно изъ двухъ листковъ бу
маги. изъ которыхъ одинъ (наружный) наклеивается впо- 
с.тЬдствш на картоны (крышки) книги при заканчиванш 
переплетами!. Делается это для того, чтобы прочнЬе при
крепить картоны къ  книге, а также для красоты и чистоты 
ея отделки.

Форзацы прикрепляются къ книге двумя способами: 
А) приишвашемъ ихъ къ книге вместе съ наружными те
традями (начальной и конечной), или же. В) приклейкой 
къ этимъ тетрадкамъ извне у самаго корешка когда книга 
окончательно сшита.

А) Для приш иватя форзацы подготовляются такимъ 
образомъ:

Берутъ белую или цветную бумагу, вырезываютъ изъ 
нея лщггъ, величиною въ двойной форматъ книги, и переги
баютъ его продольно на-двое; затемъ де.гаютъ вдоль сгиба 
узенькую складку или загибъ шириною въ Vs или 1/ 10 вершка; 
въ этотъ загибъ. называемый фалъцемъ. вкладываютъ на
ружную тетрадку книги (рис. 16, П, д.). Такимъ образомъ 
форзацы, облегая своимъ фальцемъ сгибъ наружной тетрадки, 
могутъ быть пришиты вместе съ нею къ другимъ тетрад
камъ книги, причемъ, само собою разумеется, фальцъ фор



35

заца будетъ находиться внутри, между сшиваемыми те
традками.

Къ форазцамъ всегда при- 
крепляютъ снаружи такъ назы
ваемую слизуру, которая есть 
не что иное, какъ полоска 
обыкновенной бумаги, шири
ною въ 3 пальца, а длиною 
въ форматъ книги (рис. 16,
I. а). Слизура приклеивается 
такъ: намазавъ фальцъ фор
заца снаружи клейстеромъ. 
накладываютъ на него акку
ратно продольный край сли- 
зуры и приглаживаютъ, после 
чего свободную часть слизуры 
загибаютъ въ противополож
ную сторону къ другому листку 
форзаца. Слизура, находясь 
снаружи форзацовъ, нужна для 
того, чтобы предохранить ихъ 
отъ порчи при обработке ко
решка книги (какъ увидимъ 
Епосл'Ьдствш); кроме того, она 
служитъ для приклейки къ ней 
картоновъ, когда посл'Ьдте 
будутъ прикргЬпляться къ книге.

Въ случае, если книга такого большого формата, что 
изъ бумаги нельзя выкроить листа, величиною въ двойной 
форматъ книги, поступаютъ такимъ образомъ: вырезываютъ 
изъ бумаги листъ въ форматъ книги но на 3 пальца шире 
ея и, загнувъ этотъ припущенный запасъ съ одной стороны 
листа вклады на ют ь внутрь этой скла дки другой белый, листъ

Форзацы или листы бумаги, прикрепляе
мые снаружи книги къ начальной и ко
нечной тетрадкамъ. I. Форзацы, изобра
женные въ нодоженш. какое оии имЬють 
на книг!; снаружи; а Слизура — полоска 
бумаги, служащая для приклейки къ ней 
картоновъ (панок’!.) при укрЬплеши ихъ 
къ книг!-,: в наружный листокъ форзаца, 
который шюслЪдствш наклеивается па 
картонъ книги: с второй листокъ форзаца, 
остающшся свободным!, при листахъ кни
ги. П. i  t  же форзацы, представленные съ 
другой, внутренней стороны: д узенкш 
загибъ или фальцъ форзацовъ, куда вкла
дывается наружная тетрадка книги, если 
форзацъ будетъ пришиваться вмЪстЪ съ 
нею; в наружный форзацъ. наклеива
емый на картонъ; с свободный листокъ 
форзаца. остающ]йен при листка^, книги.
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въ форматъ книги, после чего складка со вложеннымъ въ 
нее листомъ загибается еще разъ, но въ узенькую складочку 
или фальцъ и притомъ въ противоположную сторону. Та
кимъ образомъ, широкая складка по одной сторонЬ форза
цовъ будетъ служить слизурой, а отогнутый на другую сто
рону фальцъ— для вкладывангя наружной тетрадки книги.

У толстыхъ книгъ, для большей прочности переплета, 
слизуру дйлаютъ изъ коленкора или изъ тонкаго холСта и 
ирикр'Ьпляютъ къ форзацамъ такъ же, какъ и бумажную.

В) Д ля простыхъ переплетовъ форзацы большею частью 
не пришиваются, а приклеиваются къ наружнымъ тетрад
камъ, когда книга окончательно сшита. Для приклейки 
форзацы подготовляются такимъ образомъ: вырезываютъ 
листъ въ двойной форматъ книги и перегибаютъ его на
двое; приготовивъ слизуру, загибаютъ у ней съ одного про- 
дольнаго края узенькую складку (въ Vs верш, шир.) и въ 
эту складку или загибъ вкладываютъ форзацъ; тогда, нама- 
завъ загибъ слизуры изнутри клейстеромъ, приклеиваютъ его 
къ форзацу.

Если для форзацовъ берется цветная бумага, то листъ 
складывается цветною стороною внутрь.

Способъ прикреплешя форзацовъ посредствомъ приклейки 
гораздо быстрее, но вообще не такъ хорошъ, потому что 
внутреннШ листокъ форзаца (т. е. тотъ, который приклеенъ 
у корешка книги) не можетъ свободно отгибаться, —  при
томъ же заглавный листъ самой книги отъ приклейки къ 
нему форзаца скоро рвется отъ жесткости и толщины въ сгибе.

Теперь приступимъ къ изложенш самихъ способовъ сши
вашя книгъ, которое производится:

1) Н а  ш н у р а х ъ  с ъ  п р о п и л е н н ы м и  в ъ  к о р е ш к е  
п р о р е з а м и  и л и  п р о п и л а м и ,  2) н а  ш н у р а х ъ  б е з ъ  
п р о п и л к и  к о р е ш к о в ъ  и 3) н а  т е с ь м а х ъ  и р е м 
н я  хъ.
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1. Сшиваше книгъ га шнуракъ съ пропиленными въ корешк§ про- 
разами или пропилами.

CuiiiBanie книгъ на пшурахъ, съ пропиленными въ ко- 
решкЬ прорезами, есть самый обыкновенный и употреби
тельный способъ при сшиванш книгъ.

Л ропилш ат е  ирорезовъ, въ которые при сшиванш 
должны входить шнуры, производится такъ: берутъ нисколько 
книгъ, одинаковаго формата, ровняютъ корешки и головки, 
ударяя ими о столъ, и кладутъ между двухъ дощечекъ. 
величиною нисколько больше формата книги. Но прежде всего 
съ книги нужно снять форзацы, а также начальную и ко
нечную тетрадки, такъ какъ гЬ и друпя не пропиливаются; 
впрочемъ. когда книгъ много, то, чтобы не перемешать тетра
дей, пропиливаютъ всю книгу вместе съ конечными тетра
дями, но только безъ форзацовъ; пропиливать же все тетрадки 
можно и тогда, когда имеютъ въ виду приклеить фор
зацы къ книге, а не пришивать ихъ. Пачки для пропили- 
в а т я  прорезовъ не должны Рис 17-
быть слишкомъ толсты, иначе

съ ними, еще разъ корешки,
ударяя ими о столъ, и затемъ помещаютъ ее въ тиски (рис. 17)- 
Зажавъ сначала слегка книги, отодвигаютъ дощечки отъ ко
решка настолько, чтобы онъ выступалъ изъ подъ нихъ на 
1/4 дюйма, а потомъ завинчиваютъ тиски сильнее. Затемъ 
тиски кладутъ однимъ концомъ на столъ. а другой подпи- 
раютъ стойкой, въ виде вертикальпо стоящей доски или рамы, 
одинаковой вьштины со столомъ (рис. 17) и устанавливаютъ

прорезы по краямъ корешка 
выйдутъ глубже, чймъ въ се
редине его. Поместивъ, какъ 
мы сказали, пачку между 
дощечками, ровняютъ. вместе
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ихъ такъ, чтобы корешокъ книги находился въ горизонталь- 
номъ положении

Для пропиливашя прор'Ьзовъ употребляютъ обыкновенную 
садовую пилу  (ножевку) съ разведенными сообразно толщин^ 
шнуровъ зубьями; этою пилой пропиливаютъ понерекъ ко
решка нисколько прор^зовъ, которые должны быть не слиш
комъ глубоки, потому что отъ этого листы книги после 
сшивашя и приклейки корешка не будутъ свободно откры
ваться; неглубоюе же прорезы тоже не годятся, потому что 
шнуры, не войдя въ прорезы, сд’Ьлаютъ поверхность корешка 
неровною; поэтому глубина прор'Ьзовъ должна соответство
вать толщине шнуровъ. У толстыхъ книгъ, который слЬ- 
дуетъ шить на толстыхъ шнурахъ, недостаточно пропиленные 
прор'Ьзы расширяются трехъ - граннымъ терпугомъ (раш- 
пилемъ).

Проргъзовъ въ корешке всегда должно быть двумя больше 
числа шнуровъ, на которыхъ шьютъ. Вообще дЬлаютъ два, 
три или четыре прорЬза въ середине корешка для поме- 
щешя шнуровъ, и два по концамъ его, где будетъ захле
стываться нитка. Эти конечные прорезы называются ф иц- 
бу идами.

Количество шнуровъ, на которыхъ шьютъ книги, зави- 
ситъ отъ формата самихъ книгъ: такимъ образомъ, форматъ 
въ 8-ю долю шьется на 3-хъ изредка на 2-хъ шнурахъ; 
въ 12-ю долю— на 2-хъ, 3-хъ шнурахъ; остальные малые 
форматы ■—  только на 2-хъ; форматъ въ 4-ю долю нужно 
шить на 3 — 4 шнурахъ, въ полулистъ —  на 5 —
6 шнурахъ.

Мгъста для прортовъ назначаются сообразно съ длиною 
столбца печати въ книге. У головки книги можно пропили
вать прорезъ наравне съ цифрами страницъ, а внизу —  
противъ сигнатуры листовъ книги. Средше же прорезы, въ 
которые должны входить шнуры, распределяются сообразно
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конечнымъ и]м)])'Ьзнмъ. Положимъ, напр., что разстояше 
между конечными прорезами будетъ въ 6 дюймовъ и книга 
будетъ сшиваться на трехъ шнурахъ; тогда лучше всего 
средше прорезы распределить такъ, чтобы одинъ былъ въ 
середине означеннаго пространства, а друпе два на раз- 
стоянш одного дюйма отъ ка ж даго конечна го npopfoa.

Иногда переплетчики д'Ьлаютъ еще лишше прор'Ьмы, кро
ме нужныхъ, чтобы дать клею, при проклейке имъ корешка 
после- сшивашя книгъ, проникнуть въ листы и этимъ при
дать книге более прочности. Для книгъ, которыя будутъ 
шить на двухъ шнурахъ, это еще можно допустить, но, при 
болыиемъ числе шнуровъ. этого не следуетъ делать, но той 
причине, что сш иватемъ на трехъ, четырехъ шнурахъ, 
внутренше листы будутъ и безъ того крепко держаться; 
лишше же противъ нужнаго числа прорезы, въ которые про- 
никнетъ клей, будутъ только препятствовать свободному откры
вайте листовъ книги.

Пропиливаше прорезовъ следуетъ производить по тща
тельно размеченному корешку, обозначая лишями намечен- 
ныя для пропиливашя проре.зовъ места (см. рис. 17).

Сделавъ прорезы, начальную и конечную тетради съ 
форзацами прюбщаютъ опять къ книге, на прежнее место, 
и устанавливаютъ на станке шнуры сообразно сделаннымъ 
прорезамъ, для чего одну изъ пропиленныхъ тетрадей при- 
ставляютъ средними прорезами къ шнурамъ и рукой сдви- 
гаютъ или раздвигаютъ эти шнуры такъ, чтобы они прихо
дились противъ ка ждал о прореза и входили въ него. Когда 
шнуры верно входятъ въ прорезы, ихъ окончательно натя- 
гиваютъ, поднимая перекладину гайками, и зажимаютъ бру- 
сочкомъ, вкладывая его въ прорезъ доски.

Теперь опишемъ самые способы сшивашя.
Сшиваше книгъ на двухъ шнурахъ по дв-Ь те

тради. Этотъ способъ сшивашя применяется для книгъ ма-
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Р и с .  i s .

лаго формата и можетъ послужить примЪромъ для уяснешя 
npieMOBi. ешивашй вообще. Въ корешке пропиливаютъ че
тыре прореза, два конечныхъ и два среднихъ, притомъ такъ, 
чтобъ разстояше между средними было бы въ полтора раза 
больше, ч+>мъ разстояше между конечнымъ и ближайшимъ 
къ нему среднимъ, натягиваютъ шнуры, св^ряютъ ихъ со 
средними прорезами, приставляя къ нимъ, какъ уже было 
показано, одну изъ пропиленныхъ тетрадей, которую потомъ 
кладутъ на прежнее место. ЗагЬмъ книга еще разъ прове

ряется по тетрадямъ, 
кладется на швальный 
станокъ по другую сто
рону натянутыхъ шну
ровъ (рис. 18), конеч
ной, т. е. последней, 
тетрадью сверху, а го
ловкой обращается къ
работающему. При та-
комъ положенш книги, 
которая придется слева 

/къ работающему, садя
щемуся бокомъ у станка, 
бываетъ удобнее брать 
тетрадки левой рукой 

за верхи ихъ и находить. во время сшивашя, середину те
трад окъ.

Ш ить начинаютъ съ конечной тетради, которая вкла
дывается въ фальцъ форзаца. Такъ какъ сгибъ форзаца не 
надпиленъ, то нужно иглой наметить те  места, который 
соответствуютъ прорезамъ, приложивъ форзацъ къ одной изъ
надпнленныхъ тетрадокъ. После этого первую тетрадку съ
форзацомъ прикладываютъ къ шнурамъ намеченными м е
стами среднихъ прорезовъ, притомъ такъ, чтобы форзацъ

Сшиваше книгъ.
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лежалъ внизу на доск/Ь станка, а тетрадка вверху, и начи- 
иаютъ шить. Взявъ иглу съ достаточно длинною ниткой. 
нродЬваютъ ее сначала снаружи внутрь въ мЬсто 1 -го ко- 
нечнаго npopfea у а (рис. 19) и лЬвой рукой тянутъ нитку, 
оставляя наружу не большой конецъ ея. (Конецъ этотъ. 
послЬ пришивки следующей тетради, свяжется съ ниткою, 
которая выйдетъ изъ этой тетради). ЗатЬмъ продйваютъ 
иголку изнутри тетради въ то Micro, гдй долженъ нахо
диться второй прорезъ, такъ чтобы иголка и нитка вышли 
наружу у перваго шнура с.гЬва, у б (рис, 19) протаскиваютъ 
нитку и вводятъ иголку Рис, 19.
снаружи внутрь съ дру
гой стороны этого же 
шнура справа у <?; та
кимъ образомъ нитка 
будетъ облегать пшуръ,

Д'ЬдаЯ ОКОЛО Hei О ПОЛЪ jjgqfoassMrie п0Л0Жещ Я нитки между тетрадями
оборота. У Второго шну- при сшнванш книгъ- на двухъ шнурахъ съ про- 

"ч пиленными въ кореши!, прорезами (пропилами); 
ра ПОСТУПаЮТЪ такъ же, пунктирная лин1я о з н а ч а т ,  сгибы тетрадей, 

у „ „ двойная яятя — нитку внутри тетради, чер
Т. е. ЛЪВОИ рукой про- ш я . -.ипку снаружи. '
дЬваютъ иголку сперва
слЬва изнутри наружу, а потомъ правой рукой снаружи 
внутрь справа, пос.тЬ чего выводятъ иголку изнутри наружу 
въ четвертый нрорЬзъ (конечный) и натягиваютъ нитку, 
чтобы тетрадка какъ можно ближе прикасалась къ шнурамъ. 
Сгладивъ иголкой фальцъ форазаца, берутъ вторую тетрадку, 
кладутъ на пришитую такъ, чтобы средте  прорЬзы вошли 
въ Шнуры и пришиваютъ ее точно такимъ же образомъ, какъ 
и первую, но уже отъ правой руки къ .г];вой, вводя иголку въ 
прорезы у шнуровъ сперва справа, а потомъ слЬва. Очевидно, 
что шнуры будутъ входить въ проргЬзы верхней тетрадки, ме
жду т'Ьмъ, какъ въ нижней они будутъ только прикасаться. 
ЗамЬтимъ, что при сшивашя пропиленннхъ тетрадою.. игла
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вводится въ самые прорезы около шнуровъ, между тЬмъ, какъ 
при пришивке тетради съ форзацомъ гораздо лучше вводить иглу, 
какъ внутрь такъ и наружу, не у еамыхъ шнуровъ, а несколько 
отступя отъ нихъ, иначе проколы выйдутъ слишкомъ велики. 
Когда вторая тетрадка совершенно пришита, натягиваютъ 
литку и связываютъ ее съ оставленнымъ при начале шитья, 
у нижней тетрадки, концомъ.

Слпдующгя тетрадки пришиваются уже по двп заразъ, 
такъ что нитка не проходитъ внутри каждой тетради отъ 
одного конечнаго прореза до другого, но чередуется между 
тетрадями такимъ образомъ: берутъ 3-ю тетрадку, пршсла- 
дываютъ ее къ шнурамъ, вводятъ иглу снаружи внутрь въ 1-й 
конечный прорезъ и потомъ выводятъ ее слева перваго 
шнура; затемъ берутъ следующую 4-ю тетрадку, пристав- 
ляютъ ее ^ъ шнурамъ, и вводятъ иглу снаружи внутрь во 
•2-й прорезъ этой тетрадки справа иерваго шнура; прота- 
щивъ и притянувъ нитку, выводятъ иглу изнутри наружу въ 
3-й прорезъ слева второго шнура, продергиваютъ нитку, 
а потомъ вводятъ иглу въ третью тетрадку справа этого же 
второго шнура снаружи внутрь; протащивъ и притянувъ 
нитку вытаскиваютъ ее иглою чрезъ 4-п конечный прорезъ 
и захлестываютъ тутъ за нитку нижней пары тетрадей. 
Понятно, что нитка третьей тетради будетъ лежать къ краямъ 
ея, а четвертой— въ середине между шнурами. Для лучшаго 
уяснешя работы сшивашя на рис. 19-мъ изображено по.то- 
жеше нитки внутри тетрадей.

Следуюпця 5-ю и 6-ю тетрадки пришиваютъ такимъ же 
образомъ справа налево, а 7-ю и 8-ю —  слева направо и 
т. д., захлестывая постоянно нитку за нижнюю пару тет
радей у конечныхъ прорезовъ.

При сшивати слпдуетъ наблюдать следующее: приши
вая тетрадки, необходимо въ то же время натягивать нитку, 
но только не слишкомъ туго, а лишь настолько, чтобы внут-



peniiie листы не могли сдвигаться съ места. Натягивать 
нитку нужно везде .равномерно, а при захлестыванш ея на 
конечныхъ прорезахъ не слишкомъ затягивать, чтобы коре
шокъ не съузился у своихъ концовъ, т.-е. къ головке и низу- 
книги, такъ какъ это затруднитъ впоследствш его окру глете. 
Заметимъ, что отъ захлестывашя нитки у конечныхъ проре- 
зовъ книга будетъ сшита прочнее, но можно и не захлесты
вать: въ въ такомъ случае корешокъ лучше и правильнее 
округляется. При натягиванш нитки нужно придавливать у 
корешка тетрадки книзу наблюдая, чтобы сгибы ихъ прихо
дились въ уровень другъ съ другомъ.

Когда книга сшита уже настолько, что остались только 
деть послгьдшя тетрадки, то эти тетрадки пришиваютг 
такимъ же образомъ, какъ и первыя двгь, т.-е. такъ, чтобы 
нитка проходила внутри каждой тетради отъ одного конеч- 
наго прореза къ другому. Последняя тетрадка пришивается 
тоже съ форзацомъ, въ фальцъ которого она вкладывается, 
какъ уже было сказано, после чего выведенная изъ конеч- 
наго прореза нитка захлестывается несколько разъ и зат^мъ 
обрезывается.

Когда шьютъ книгу безъ форзацовъ, которые будутъ 
приклеиваться къ ней после сшивашя, тогда, какъ первыя 
две начальныя тетрадки, такъ и последи! я две, нужно сши
вать тоже по одной, какъ это делаютъ при сшивке ихъ 
вместе съ форзацами.

Нелишнимъ будетъ сказать, что во время сшивки при 
цротаскиванш нитки снаружи внутрь и продеванш иголки 
изнутри наружу левой рукой всегда действуютъ внутри тет
радей; при сшиванш же двухъ тетрадокъ заразъ, левую руку 
приходится вынимать изъ одной тетради и вкладывать попе
ременно внутрь другой, притомъ всегда въ середину ея. 
Чтобы не тратить времени въ нахожденш середины закры
той тетради посредствомъ перелистывашя листовъ, лучше
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закладывать костянымъ ножемъ середину той тетради, въ 
которой придется опять действовать левой рукой; тогда 
легко будетъ сразу открывать середину тетради.

Сшиваше книгъ на 3-хъ шнурахъ по дв^ те
тради. По этому способу шыотъ книги въ 8-ю долю листа,—  
форматъ, какъ известно, чаще всего встречающейся; книги 
въ 4-ю долю тоже шьютъ на 3-хъ шнурахъ.

lIpieMU здесь почти тагае же, какъ и въ предъидущемъ 
способ^. Пропиливаютъ пять прор’Ьзовъ: два конечныхъ и 
три среднихъ для шнуровъ, прикладываютъ къ шнурамъ 
первую тетрадку съ форзацомъ, устанавливаютъ шнуры и 
пришиваютъ ее такъ же, какъ и при сшиванш на двухъ 
шнурахъ, т.-е. такъ, чтобы нитка проходила внутри тетради 
отъ одного конечнаго npopfea до другого и облегала шнуръ 
въ полъ-оборота; вторая тетрадка пришивается такимъ же

чемъ нитка чередуется между 3-й и 4-й тетрадками внутри 
такимъ образомъ: (рис. 20) сперва она идетъ внутрь 3-й те
традки чрезъ первый конечный проргЬзъ и, выйдя наружу 
сл’Ьва у перваго шнура, входитъ около него справа въ 4-ю 
тетрадку, где, сдЬлавъ оборотъ около 2-го шнура, выходить 
изъ этой тетрадки у 3-го шнура наружу слева и затемъ 
справа его направляется внутрь 3-й тетрадки, изъ которой, 
наконецъ выходитъ наружу у 5-го npopfea (конечнаго). Та
кимъ образомъ, какъ показано на рис. 2 0 , нитка внутри
3-й тетради будетъ лежать къ краямъ ея въ двухъ местахъ:

Рис. 20.
образомъ, какъ и пер
вая, после чего нитка

то же по двезаразъ, при-
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Рис, 21.

между 1-мъ конечнымъ прорезомъ и 1-мъ шнуромъ съ одной 
стороны, а съ другой— между 5-мъ (конечнымъ) прорезомъ 
и 3-мъ шнуромъ; въ четвертой же тетрадке нитка ляжетъ 
.между шнурами 1-мъ и 3 -мъ, облегая 2-й. Пятая и шестая 
тетрадки пришиваются такимъ же образомъ, но въ иротиву- 
иоложномъ направленш.

Можно чередовать нитку, при сшиванш на 3-хъ шну
рахъ, нисколько иначе, какъ показано на рис. 2 1 , т.-е. 
такъ, чтобы какъ въ 3-й, такъ и въ 4-й тетрадкахъ нитка 
лежала въ двухъ местахъ. Такой способъ чередован!я черезъ 
шнуръ применяется при 
шитье формата въ 4-ю 
долю лис^а.

При с
4-хъ, 5-ти и 6-ти шну
рахъ чередуютъ нитку 
между тетрадями такимъ 
же образомъ, т.-е. черезъ шнуръ.

Сшиваше на 3-хъ, 4-хъ и 5-ти шнурахъ по одной
тетрадк’Ь. Сшиваше вс£хъ тетрадей производится такимъ 
же образомъ, какимъ пришиваются первыя две тетрадки (на
чальный) въ описанныхъ выше способахъ сшивки; после же 
пришивки каждой тетради, нитка на конечныхъ прорезахъ 
захлестывается за нижнюю. Способъ этотъ, хотя требуетъ 
больше времени, зато очень проченъ и употребляется при 
сшиванш книгъ большого формата, которыя шьются на 4-хъ,
5-ти и 6-ти шнурахъ, причемъ конечные прорезы нужно 
делать, какъ можно ближе къ концамъ корешка.

Есть еще способъ сшивать по три тетради заразъ на 
трехъ шнурахъ, но онъ редко употребляется, потому что не 
очень проченъ; притомъ же,1 сшивая по этому способу, весьма 
легко сбиться въ чередованш нитки и прошить не все те
традки; поэтому мы и не станемъ описывать его.

Другой способъ чередованы нитки между, тетра
дями при сшиванш на трехъ шнурахъ.



Когда приходится сшивать газеты, склеенныя (какъ было 
объяснено при нодготовленш кннгъ къ переплету) по три 
листа но сгибамъ, то нужно продевать нитку черезъ средшй 
внутреннШ листъ.

Сшиваше н'Ьсколькихъ книгъ на однихъ и т’Ьхъ 
Жв шнурахъ. Посл4 сшивашя (какъ будетъ видно ниже, 
къ IV главе), у книги всегда оставляютъ отъ шнуровъ концы 
(въ V * вершка длины), которые потомъ прикрепляются къ 
картонамъ или крышкамъ книги. Шнуры же, при ошьсан- 
ныхъ выше способахъ сшивашя. легко могутъ быть продви
гаемы пзъ-подъ нитокъ чрезъ прорезы, — это даетъ возмож
ность шить на станке по нескольку книгъ заразъ, не пере
меняя шнуровъ. такъ какъ черезъ продвигаше последнихъ, 
можно отпускать и оставлять при каждой книге нужные отъ 
нихъ концы. Для того же. чтобы при отпусканш этихъ кон
цовъ, шнуры оставались настолько длинны, чтобы ихъ хва
тило на все книги, припускаютъ къ каждому изъ нихъ за- 
насъ. для чего шнуры натягиваются на станке вдвойне та
кимъ образомъ, чтобы при каждомъ изъ среднихъ прорезовъ 
было какъ бы но два шнура, изъ которыхъ одинъ приши
вается къ книгамъ, а другой будетъ служить для запаса при 
отпусканш нужныхъ концовъ. Натягиваютъ шнуръ вдвойне 
такъ: сперва иривнзываютъ сверху перекладины станка къ 
узенькой дощечке одинъ конецъ шнура, который протаски- 
ваютъ потомъ внизъ чрезъ прорезы какъ перекладины, такъ 
и доски станка; внизу подъ этой доской оборачиваютъ шнуръ 
около узенькой дощечки, протягиваютъ его обратно вверхъ 
чрезъ прорезы доски и перекладины, натягиваютъ и закреп- 
ляютъ другой конецъ его у той же верхней дощечки, где 
привязанъ первый конецъ. Такимъ образомъ шнуръ, обора
чиваясь вверху и внизу около дощечекъ. какъ бы въ виде 
безконечнаго ремня, будетъ разделенъ шириною ихъ на две 
половины, изъ которыхъ одна пришивается къ книгамъ, а
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другая, но время шитья, останется свободною для запаса при 
отпусканш нужныхъ концовъ.

Когда на однихъ и тЬхъ же шнурахъ шьютъ нисколько 
книгъ. то всегда случается, что после сшивки двухъ-трехъ 
книгъ, корешки ихъ сделаются выше, ч4мъ передки, такъ 
что нельзя будетъ удобно приставлять другъ къ другу сши- 
каемыя тетрадки, по причине ихъ скатывашя. Для устра 
нешя этого неудобства между передками книгъ кладутся 
узеньшя дощечки, длиною въ форматъ книги: дощечки эти, 
препятствуя скатыванш тетрадей во время шитья, делают!, 
работу бол^е удобною.

При описанныхъ выше способахъ сшивашя книгъ было 
замечено, что нитка д'Ьлаетъ вокругъ каждаго шнура полъ- 
оборота, но можно шить и въ полный оборотъ нитки, та
кимъ образомъ: ноложимъ. наиримеръ. что шьютъ отъ левой 
руки къ правой, тогда около шнура иродеваютъ иглу изну
три наружу сперва справа его. а потомъ вводятъ ее сна
ружи внутрь слева. Этотъ способъ хотя и прочнее, но почти 
никогда не употребляется переплетчиками при шитье книгъ 
съ прорезами въ корешке, такъ какъ работа идетъ гораздо 
медленнее и кроме того, при этомъ способе нельзя сшивать 
несколько книгъ на однихъ и тЬхъ же шнурахъ потому, что 
после сшивашя невозможно будетъ продвигать шнуры изъ- 
подъ нитокъ для отпущешя нужныхъ концовъ.

2) Сшиваше книгъ на шнурахъ безъ пропилки корешковъ.

Этотъ способъ сшивашя употребляется, хотя и весьма 
редко, для массивныхъ книгъ, требующихъ прочной сшивки.

Шнуры, къ когорымъ пришиваются тетради, должны 
быть ровны, безъ узловъ, и натягиваются на швальномъ 
станке обыкновеннымъ образомъ.

Такъ какъ шнуры не помещаются въ прорезахъ. п 
остаются наружи, отчего после приклейки кожи къ кореш: .
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обозначатся на немъ въ формЬ валиковъ (бинтиковъ), то необхо
димо о бозн ач и ть  на корешкгЬ симметрически тй мйста, гдЬ шну
ры должны быть пришиты или гд'Ь будетъ протыкаться иголка.

Обыкновенно на корешкЬ нам'Ьчаютъ мЬста для четы
рехъ шнуровъ, но въ издашяхъ въ полулистъ 'число ихъ 
можно увеличить до шести. Прежде всего соображаютъ, на
сколько книга должна быть обрезана вверху и внизу; длину 
корешка между этими (воображаемыми) образами разм’Ьчаютъ 
такъ, чтобы шнуры находились на равномъ другъ отъ друга 
разстоянш, причемъ пространство между головкой книги и 
первымъ шнуромъ должно быть такое же, какъ и между шну
рами;— разстояше же отъ низа книги къ ближайшему шнуру 
всегда должно быть нисколько больше. Предположимъ, напр., 
что книга послЬ образки будетъ им'Ьть въ корешк’Ь 10 ’/2 

дюймовъ длины. Въ такомъ случай нам^чаготъ слегка но
жемъ (выровнявъ предварительно корешокъ и головку книги 
и зажавъ ее въ ручной прессъ) мЬста для шнуровъ такимъ 
образомъ, чтобы пространство между головкой книги и пер
вымъ шнуромъ, равно какъ и между шнурами, равнялось 
2-мъ дюймамъ; разстояше же отъ низа книги къ ближай
шему шнуру будетъ, стало быть, въ 2х/з дюйма. Что же 
касается т4хъ мЬстъ у концовъ корешка, гдЬ нитка будетъ 
захлестываться, то ихъ нам'Ьчаютъ обыкновенно на 1 !■> и У, 
дюйма отъ обр^зоБъ книги.

Сшиваше производится, большею частью, по одной те- 
традк’Ь и непременно въ полный оборотъ нитки, т.-е., если 
шьютъ сл’Ьва направо, то нитку нужно продЬвать около 
шнура сперва справа, а потомъ вводить ее слЬва. Если же 
сшивать въ полъоборота, какъ шьютъ книги съ прорезами 
въ корешкгЬ, то нитка разорветъ листы книги и шнуры выйдутъ 
невыпуклыми. Во время сшивашя нужно придавливать тетрад
ки книзу одну къ другой и каждый разъ натягивать нитку 
при ея продЬванш, иначе нитка, посл’Ь того, какъ пришита.
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тетрадка, съ трудомъ натягивается. Захлестывать нитку нужно 
не слишкомъ туго, а лишь слегка, чтобы корешокъ не вы- 
шелъ уже у концовъ ч'ймъ въ середин’Ь, что не годится.

У книгъ, сшиваемыхъ по этому способу, шнуры не мо- 
гутъ продвигаться изъ-подъ нитокъ для отпущешя нужныхъ 
концовъ, вслйдсше чего сшиваше нискольких!, книгъ на 
однихъ и гбхъ же шнурахъ нельзя производить такъ, какъ 
что делается съ книгами, у которыхъ пропилены корешки.
•О-
Въ такомъ случай поступаютъ такъ: поелъ сшивки одной 
книги кладутъ на нее толстую доску, а потомъ шьютъ дру
гую книгу, на которую, въ свою очередь, кладутъ доску и 
т. д.; понятно, что толщина доски, оставляя между книгами 
часть шнура свободнымъ, доставитъ книгамъ нужные отъ 
шнуровъ концы. Еще лучше натягивать съ этой цгЬлью шнуры 
вдвойне (см. стр. 46) и пришивать къ нимъ книги, чередуя 
шнуры такимъ образомъ: если, напр., книга шьется на 4-хъ  
шнурахъ, которыхъ вдвошгЬ выйдетъ 8,. то одну книгу при- 
ишваютъ къ 1-му, 3-му, 5-му и 7-му шнурамъ, .другую —  
ко 2-му, 4-му, 6-му и 8-му, третью— къ гЬмъ же шнурамъ, 
какъ и первую; такимъ образомъ толщина одной книги пре- 
доставитъ тЬмъ шнурамъ, которые къ ней не пришиты, сво
бодные концы для другихъ книгъ.

Способъ сшивашя на шнурахъ безъ нрор'Ьзовъ въ ко- 
}>ешкгЬ въ настоящее время почти вовсе оставленъ переплет
чиками.

3) Сшиваше книгъ на тесшахъ и ремняхъ.

Книги, сшитыя по этому способу, гогЬютъ гибкШ коре
шокъ и оттого весьма свободно и легко открываются; листы 
же книги, когда она раскрыта, лежатъ у корешка плоско, 
всл'Ьдстме чего этотъ способъ применяется при переплеташи 
конторскихъ книгъ, атласовъ, нотъ и т. п., такъ какъ по
добны# книги должны обладать означенными качествами.



Тесемки, па которыхъ шьютъ книги, должны быть не шире 
l/» —  V4 вертка, чтобы не мешать надлежащей проклейкгЬ 
корешка. Точно также и ширина, равно какъ и толщина 
ремней, должна соответствовать формату и толщинЬ книги.

Для малыхъ форматовъ требуется не бол'Ье 2 тесемокъ 
или ремней, а для болынихъ 3, 4 п бо.г!е.

МЬста для тесемокъ и ремней нам'Ьчаютъ на кореш кЬ 
такъ, какъ было сказано объ этомъ при сшиванш книгъ 
безъ прорЗшвъ въ корешке, т. помещая книгу въ тиски 
и делая метки ножемъ, причемъ нетъ надобности соблюдать 
симметр1п при назначенш этнхъ месть; самыя же тесемки 
и ремни натягиваются на швальномъ станке такъ асе. какъ 
и шнуры.

Если же придется шить только одну книгу на ремняхъ 
изъ кожи или пергамента, то нетъ надобности натягивать 
ихъ на станкЬ, а можно шить просто безъ вснкаго предва- 
рительнаго укреплешя ихъ где либо.

Тетради пришиваются по одной или по две заразъ; нри- 
чемъ дыры прокалываются иголкой по бокамъ тесемокъ. 
Шьютъ большею частью въ нолъоборота нитки, захлестывай 
последнюю у конечныхъ прорЬзовъ.

Замйчаше о машинахъ для сшивашя книгъ.

О машинахъ для сшивашя книгъ .мы не станемъ рас
пространяться. Эти машины имеютъ чрезвычайно сложную 
конструкцш; поэтому излиигне было бы описывать ихъ ме
ханизму уяснить который по рисункамъ весьма трудно; для 
этого нужно виде-гь машины въ натуре и въ действш. Практи
ческое же применеше подобныхъ машинъ, вследств1е ихъ 
весьма высокой цены, не всегда осуществимо даже для боль- 
шихъ заведешй.
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Г Л А В А  IV.

Снимаше книги ео станка поелЪ сшивашя, 
обрЪзка шнуровъ, приклейка ФорзацбВъ, про
клейка корешка и размочаливаше концовъ 

шнуровъ.

Когда книга окончательно сшита, ее снимаютъ со станка, 
вынимая брусокъ изъ прорЬза въ доскЬ, а также и дощечки 
съ привязанными къ нимъ шнурами, которые тепе]>ь обр'Ь- 
зываютъ такъ, чтобы по обЬ стороны корешка оставались 
отъ нихъ концы длиною въ V * вершка. Если же на однихъ 
и тЬхъ же шнурахъ сшито нисколько книгъ съ прорЬзами 
въ корешкЬ, то, положивъ снятыя со станка книги на столъ, 
корешками вверхъ, а передками внизъ, продвигаютъ изъ-подъ 
нитокъ шнуры настолько, чтобы опи имЬли между книгами 
вершокъ длины, и за тЬмъ разрЬзываютъ посредине. У книгъ 
сшнтыхъ безъ прорЬзовъ въ корешкЬ, шнуры разрЬзываются 
посредине между книгами въ томъ мЬстЬ, гдЬ закладывалась 
доска.

ОбрЬзавъ шнуры, приклеиваютъ форзацы, поступая п]ш 
этомъ такимъ образомъ: если у книгъ съ пропиленными 
корешками форзацы пришиты вмЬстЬ съ наружными тетрадями, 
то эти тедрадки не приходятся наравнЬ съ корешкомъ. 
а отступаютъ отъ сгибовъ внутреннихъ тетрадей. Это про
исходить отъ того, что наружный тетрадки, не имЬя прорЬ
зовъ, только прикасаются къ шнурамъ; теперь этимъ тетрадкамъ 
нужно придать одинаковое съ другими положете, т.-е. про
двинуть въ уровень съ корешкомъ и тутъ же укрЬпить ихъ. 
Для этого, огвернувъ наружную тетрадку, намазываютъ клей
стеромъ находлщШся внутри книги при сгибЬ этой тетрадки, 
фальцъ форзаца съ той стороны, которая обращена къ сосЬдней
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тетрадке п тогда, придвинувъ наружную тетрадку къ корешку, 
закрываюсь ее и затЪмъ гладятъ пальцами сверху по краю 
корешка, чтобы фальцъ хорошо приклеился у корешка второй 
тетрадки.

Если же книги шились безъ форзацовъ. то носл-Ьдше 
прикрепляются теперь къ наружнымъ тетрадкамъ книги, 
какъ объ этомъ уже было говорено въ III главе. Для этого 
мажутъ клейстеромъ приклеенный къ форзацу загибъ отъ 
слизуры и этимъ загибомъ приклеиваютъ (форзацъ у корешка 
наружной тетрадки.

После сшивки книгъ случается иногда, что тетрадки 
отстаютъ въ корешке другъ отъ друга и какъ бы расщели
ваются; въ такомъ случае нужно поправить ихъ положеше, 
для чего ставятъ книгу на столъ корешкомъ внизъ, натяги- 
ваютъ шнуръ за концы обеими руками и сдавливаютъ около 
него корешокъ пальцами; делаютъ это у каждаго шнура, 
чтобы сблизить тетрадки и выровнять шнуры, если они были 
сморщены на корешке.

Приклеивъ форзацы, приступаютъ къ проклейш корешка 
книги. Для этого концы шнуровъ сперва отворачиваютъ отъ 
корешка къ листамъ книги и ударяютъ корешкомъ и головкой 
ея о столъ, чтобы выровнять положеше тетрадей, после чего 
помещаютъ книгу между дощечками такъ. чтобы края ихъ 
приходились въ уровень съ корешкомъ и кладутъ на столъ. 
Тогда, слегка прижавъ лЬвою рукою верхнюю доску, покры
ваюсь корешокъ жидкимъ горячимъ клеемъ посредствомъ кисти, 
начиная отъ середины корешка и приближаясь къ концамъ. 
Нужно делать это аккуратно, чтобы не наложить слишкомъ 
много клея по краямъ корешка и не коснуться имъ шнуровъ. 
Чтобы клей лучше вошелъ между тетрадями, трутъ корешокъ. 
пока клей еще не застылъ, утоненнымъ концомъ молотка, 
наблюдая при этомъ, чтобы листы хорошо проклеились; если же 
на корешке въ нЬкоторыхъ местахъ образовалось накоплеше
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клея, то его снимаютъ кистью. После этого вынимаютъ книгу 
изъ дощечекъ и, положивъ ее на особую доску такъ, чтобъ 
корешокъ несколько выступалъ за край ея, даютъ корешку 
просохнуть.

Укладка книги между досками для проклейки корешка 
требуетъ особеннаго внимания: нужно, чтобы головка книги 
и корешокъ имели во время проклейки прямое, нескошенное 
положеше, т.-е., чтобы головка книги находилась подъ пря- 
мымъ угломъ (отвесно) къ плоскости книги, а также и къ 
корешку, —  иначе, если положеше книги будетъ скошено, 
то виоследствш, когда книга обрежется, обрезы ея выйдутъ 
кривыми и скошенными.

Можно проклеивать корешки и несколькихъ книгъ заразъ, 
если только книги одинаковаго формата, для чего берутъ 
пачку въ 5 —  6 книгъ (если oirfe тонки) и въ 3 — 4 (если толсты) 
и, отвернувъ къ листамъ концы шнуровъ, ровняютъ корешки 
и головки, помещаюсь книги между досками и производятъ 
проклейку такъ, какъ сказано выше.

Для просушки книги кладутся одна на другую въ пере
межку корешками, т.-е. если одна книга положена корешкомъ 
на право, то та. которая следуетъ за нею, кладется корешкомъ 
на лево, причемъ корешки должны несколько выступать 
изъ-за передковъ, чтобы не запачкать ихъ клеемъ.

Необходимо заметить, что для проклейки корешка никогда 
не с.гЬдуетъ помещать книгу въ прессъ; клей же для про
клейки корешка нужно приготовлять не слишкомъ густой, 
иначе листы не могутъ хорошо проклеиться, отчего обработка 
корешка выйдетъ непрочною.

Когда корешокъ вполне просохнетъ, оставленные у него, 
какъ уже было показано, концы шнуровъ размочаливаютъ 
или треилютъ. Для этого употребляется такъ называемая 
трепальная дощечка или растрепка (рис. 22).  Это ни 
что иное, какъ тоненькая дощечка, у которой съ одного* края
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ед'Ьланъ глубокш прорЬзъ. Вместо деревянной дощечки лучше
употреблять жестяную пластинку съ такимъ же прор'Ьзомъ.
Размочаливаютъ шнуры такъ: растрепка кладется плашмя
на лежащую книгу, прорйзомъ къ корешку; тогда, продевши
въ прор'Ьзъ шнуръ, развиваютъ и треплютъ его тупымъ кон-
цомъ костяного ножа до тгЬхъ поръ, пока онъ не распадется
на отд^льнын волокна. Делать это надобно осторожно, стараясь.

рис не вырывать, по возможности, волоконъ.
Если шнуръ скрученъ очень кргЬпко, его
предварительно раскручиваютъ пальцами
и раздЬляютъ на пряди шиломъ. Размо-

Трепальная дощечка, или чаливате шнуровъ делается для того, 
растрепка, употребляемая “
при раскручиван1и или чтооы ихъ можно было распластать и
раямочаливаши концовъ л л
шпуровъусптитыхъкнигъ. такимъ ооразомъ удобнее приклеить впо-

сл'];дс'ппи къ картонамъ или крышкамъ 
книги, на которыхъ они должны лежать гладко, безъ выпук
лости.

Относительно размочаливашя шнуровъ зам'Ьтимъ, что, 
вопреки обычая многихъ переплетчиковъ производить эту 
работу до проклейки корешка, гораздо лучше сперва проклеить 
корешокъ и затемъ уже размочаливать шнуры, по следующей 
причине: такъ какъ шнуры выходятъ у боковъ корешка, 
то при проклейке его нельзя избежать того, чтобы на нихъ 
не нопалъ клей, даже при соблюденш большой осторожности; 
поэтому, если шнуры будутъ размочалены прежде проклейки 
корешка, то проникппй въ нихъ клей сделаетъ волокна 
жесткими и негибкими, въ особенности въ техъ местахъ, 
где шнуры выходятъ изъ корешка и откуда удалить клей 
бываетъ весьма трудно; если же шнуры будутъ размочалены 
после проклейки корешка, то хотя къ нимъ и пристанетъ 
больше клея (такъ какъ между книгами и дощечками бываетъ 
промежутокъ вследств!е толщины не размочаленныхъ шнуровъ. 
отвернутыхъ къ листамъ книги), зато шнуры, после совер
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шенной просушки клея, размочаливаются безъ затруднен]я: 
клей весьма легко отскакиваетъ отъ неразмочаленныхъ шну
ровъ, безъ вреда для волоконъ, тогда какъ съ растрепанныхъ 
волоконъ клей удаляется съ трудомъ и портитъ ихъ.

Г Л А В А  У.

Округлеше корешка и обработка его въ 
тиекахъ.

После просушки проклееннаго корешка и размочаливашя 
шнуровъ, приступаютъ къ производству с-гЬдующихъ работъ: 
сперва обр'Ьзываютъ переднюю сторону (передокъ) 
книги, а всл'Ьдъ за этимъ округляютъ корешокъ;
отъ этого передокъ книги получитъ вогнутую форму, соот
ветственно выпуклости корешка.

Такимъ обризомъ поступаютъ вообще съ книгами при 
ихъ переплетал]и; если же имеютъ въ виду золотить образы 
книги, то, принимая во внимаше, что при обработке кореш
ка тетради и отдельные листы книги более или менее по
даются впередъ, вследствие чего обрезъ нередка выходитъ 
не вполне гладкимъ, сперва округляютъ корешокъ, а за- 
темъ уже производится обрезка передка. Все, касающееся 
обрезки книгъ, будетъ объяснено въ следующей главе, где 
будетъ описана и обрезка передка книги, а здесь мы изложимъ 
способъ округлешя корешка и вообще обработку его, заметивъ 
при этомъ, что производство этой работы, имея влгяше на 
достоинство переплета, требуетъ тщательнаго исполнешя.

Округлеше корешка. Прежде чемъ начинать округле- 
Hie, нужно сперва слегка смочитъ корешокъ водою, чтобы 
размягчить на немъ клей и темъ облегчить самое округле- 
nie, которое производится такимъ образомъ: книгу кладутъ
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на столъ, передкомъ къ работающему, и охватываютъ левой 
рукой передокъ такъ, чтобы большой палецъ упирался въ 
него, а остальные пальцы, которыми оттягиваютъ верхнюю 
часть корешка внизъ. лежали на книгЬ; тогда, взявъ въ пра
вую руку небольшой молотокъ. слегка бьютъ имъ по верх
нему краю (боку) корешка, начиная отъ середины его и 
приближаясь къ концамъ, т.-е. къ головке и низу книги, 
сбивая такимъ образомъ листы, которые подаются впередъ. 
Делать это нужно не торопясь, захватывая при каждомъ но- 
вомъ ряде ударовъ все больше и больше корешка, пока онъ 
не получитъ съ верхняго бока несколько округлости. ГГере- 
вернувъ после того книгу, поступаютъ съ другимъ бокомъ 
корешка такимъ же образомъ и продолжаютъ делать это 
несколько разъ. перевертывая книгу до техъ поръ, пока не 
заметятъ, что округлость корешка хорошо сформировалась,
о чемъ можно судить лучше всего по обрезанному передку 
книги, вогнутость котораго будетъ всегда соответствовать 
выпуклости корешка. Когда же округлеше корешка произ
водится до обрезки передка книги, то о совершенно сфор
мированной округлости можно судить только по самому 
корешку; поэтому необходимо обращать внимаше на то. 
чтобъ оба края или бока его были округлены въ совершенно 
одинаковой степени. Вообще не нужно слишкомъ округлять 
корешокъ, а равно и делать его мало выпуклымъ. Всего 
красивее вы ходи ть корешокъ, когда его округлеше соответ
ствуете приблизительно одной трети круга.

Нелишнимъ будетъ обратить внимаше на следующее: 
если листы книги у головки ея окажутся неразрезанными, 
то округлеше корешка можетъ затрудниться и онъ будетъ 
оттого менее круглъ у головки, чемъ внизу книги. Въ та
комъ случае, прежде округлешя корешка нужно разрезать 
листы книги въ помянутомъ месте. Округлость корешка 
тоже не можетъ хороню сформироваться, если при сшн-
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прорЬзовъ.

Обжимаше книгъ въ тиекахъ и наколачиваше на 
корешк!; фальцевъ. Когда корешокъ округленъ надлежа- 
щимъ образомъ, то следующая зат'Ьмъ работа состоитъ въ 
обжимаши книги между дощечками въ тиекахъ. Произво
дится это съ тою целью. чтобы обработать получше коре
шокъ, придавъ ему прочность и образовавъ у него фальцы 
Фальцами называются загибы, делаемые у корешка посред
ствомъ сколачивашя боковъ его, или, лучше сказать, сгибовъ 
начальныхъ и конечныхъ тетрадей въ сторону листовъ книги 
(рис. 23, II, а. а). Фальцы необходимы для того, чтобы

I К мига съ округленным!, корешком!. ме:п. фл.п.цгиъ. II Книга съ фальцами д. а 
на корешкЪ носл’Ь оораоотки его въ тисках'!.. III Дощгчки съ утоненными краями 
'■ г- 1 ак1я дощечки служатъ дли оожиманш мен;ду ними i.inin. их тиекахъ II] 1 и 

иаколачиваши фальцет, на kojx-iiii:1:.

прикрепляемые въ книге картоны или крышки прилегали 
устойчивее къ корешку и не могли сдвигаться съ места.

Для обжимашя книгъ и загибашя фальцевъ употребляются 
дощечки (рис. 23, III), у которыхъ по краямъ одной про
дольной стороны прибиваются тонкля железныя или медныя 
пластинки с, с такимъ образомъ, чтобы оне выступали изъ- 
за краевъ дощечки, образуя между собою промежутокъ пли 
углублеше въ толщину доски. Пластинки эти. представляя
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у дощечекъ утоненные, острые края, даютъ возможность 
лучше загибать фальцы. Впрочемъ, таше утоненные края 
можно образовать, сд’Ьлавъ подобное углублеше въ самой 
толщин'Ь де]>евянной доски. Между такими дощечками по- 
м^щаютъ книгу корешкомъ къ утоненнымъ краямъ ихъ и 
притомъ такъ, чтобы корешокъ или, лучше сказать, сгибы 
наружныхъ тетрадей выставлялись изъ-за утоненныхъ краевъ 
дощечекъ на толщину того картона или папки, которые пой- 
дутъ на переплетъ, и загЬмъ кладутъ въ ручные тиски 
(рис. 24); при этотъ корешокъ вм'ЬстЬ съ дощечками должно

Рис. 24.

оГфлГютаа корешка м . тискахъ: наколачиваше фальцевъ, К. Ношеровка для еьиГк
.toHiii коротка.

установить вдоль брусковъ пресса. На поло wienie корешка 
между дощечками необходимо обращать внимаше: если края 
дощечекъ будутъ приходиться слишкомъ близко къ самому 
корешку, то онъ отъ этого станетъ сжатымъ, что воспре- 
нятствуетъ образованию фальцевъ; когда же края дощечекъ 
будутъ отодвинуты отъ корешка много больше, чгЬмъ на тол
щину картона, то корешокъ не можетъ получить после 
обработки надлежащей прочности. Поэтому, прежде ч^мъ 
зажимать книгу окончательно, нужно осмотреть, не скошенъ 
ли корешокъ и кыступаетъ jh онъ изъ-за краевъ дощечекъ 
насколько это нужно и къ одинакономъ ли размере, какъ
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съ одного, такъ и съ другого бока; тогда, если положеше 
корешка окажется неправильными», поправляютъ его, надав
ливая пальцами и оправляя легкими ударами молотка, после 
чего зажимаютъ книгу сильнее, наблюдая, чтобы она поме
щалась какъ разъ посрединть пресса, а прессъ былъ завин- 
ченъ одинаково сильно съ обоихъ концовъ. Затемъ кладутъ 
тиски однимъ концомъ на столъ, а другой подпираютъ стой
кой, т.-е. устанавливаютъ такъ, чтобы корешокъ имелъ го
ризонтальное положеше. Тогда, слегка смочивъ, посредством'!, 
мокрой тряпки, корешокъ водою, чтобы размягчить засохшШ 
на немъ клей, берутъ небольшой молотокъ и бьютъ имъ по 
бокамъ корешка на ближайиае къ краямъ дощечекъ сгибы 
5-ти или 6-ти тетрадей книги, направляя удары такъ, чтобы 
сгибы тетрадокъ сколачивались къ краямъ дощечекъ и обра
зовывали фальцы. Колотить молоткомъ по всему корешку 
не следуетъ. такъ какъ отъ этого произойдутъ морщины у 
кнутреннихъ тетрадокъ; ударять же нужно, какъ было ска
зано выше, только по однимъ бокамъ, чтобы образовать 
фальцы.

Дальнейшая обработка корешка въ тискахъ. Ко- 
шероваше корешка. После наколачивашя на корешке 
фальцевъ, его покрываютъ клейстеромъ посредствомъ кисти 
и, переждавъ несколько, пока клей не размягчится отъ на- 
неденнаго на него клейстера, трутъ корешокъ утоненнымъ 
концомъ молотка или концомъ железной линейки, наклоняя 
ихъ и достаточно при томъ нажимая, чтобы клейстеръ про- 
никъ между листами; при этомъ удаляютъ образовавийеся 
комья клейстера. Сгладивъ корешокъ сказаннымъ образомъ. 
протираютъ ег<* до-суха обрезками бумаги.

Чтобы клейстеръ лучше вошелъ между листами и гемъ 
придалъ бы корешку болЬе прочности, въ хорошнхъ пере- 
плетахъ корешокъ кошеруютъ. употребля для этого такъ 
называемую кошеровку (рис. 24, К.). Это тонкая железная
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полоска (около 4 верш, длины), на одномъ конце которой 
нарезаны мелше, но тупые зубья. Кошероваше же состоитъ 
въ томъ, что корешокъ, по предварительномъ размягчен!и 
его клейстеромъ, какъ объ этомъ было уже сказано, скоблятъ 
зубьями кошеровки, причемъ нажимаютъ и придавливаюсь 
сгибы тетрадей къ краямъ дощечекъ, чтобы фальцы вышли 
получше; при этомъ лишшй клей и клейстеръ снимается дру- 
гимъ концомъ кошеровки. Действовать кошеровкой нужно 
осторожно, чтобы не разорвать нитокъ и не порвать бумаги. 
После этого, для удалешя неровностей, сглаживаютъ коре
шокъ утоненнымъ концомъ молотка и затемъ протираюсь 
его до-суха обрезками бумаги.

Окончивъ такимъ образомъ обработку корешка, книгу 
«ставляютъ въ прессе еще часовъ на 12, пока клей не про 
сохнетъ вполне.

Нелишнимъ будетъ заметить, что образоваше фальцевъ 
у корешка выходитъ лучше, если форзацы пришиты къ книге, 
чему снособствуютъ ихъ фальцы, въ которые вложены на
чальная п конечная тетрадки книги.

Г Л А В А  VI.

Образка книгъ.
Вт» небольших'!, мастерскихъ для обрЬзкн книгъ употреб

ляются ручные снаряды; въ большихъ же заведешяхъ ручная 
обрезка заменяется машинами, который значительно сокра
щают!, трудъ и время, нужные для этой работы (см. въ 
конце II отдела „Машины для производства переплетныхъ 
работъ“).

Снарядъ для обрезки книгъ состоитъ изъ 0бр1>ЗНаГ0 
пресса, въ который зажимается книга при обрезке, и об-
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р*Ёза или гобеля съ резакомъ или ножемъ, которымъ рЬ- 
жутъ листы.

Образной првССЪ (рис. 25) состоитъ изъ двухъ совер- 
]ненно одинаковыхъ по размЬрамъ брусковъ, длиною въ 1 х/2 ар
шина, шириною и толщиною въ 2 или 21/4 вершка. Въ пра
вый брусокъ А вделаны два деревянные винта (около 13— 14  
вершковъ длины и 1 вершка въ д!аметре) такимъ образомъ, 
что они вертятся не вывертываясь, что устраивается, какъ 
известно, посредствомъ выточенной близь головки винтовъ 
шейки, входящей въ дыры бруска А и заделанной дощеч
кой. Въ другой л^вый брусокъ В винты входятъ въ наре-

Рнс. 25.

Образной прессъ для заж им атя книги при f/OptaKls.

:;анныя матки, сделанныя соответственно разстояню и тол
щине винтовъ. Но бокамъ винтовъ въ правомъ бруске вде
ланы наглухо брусочки б, б, которые проходятъ въ выдолб- 
ленныя насупротивъ ихъ, въ левомъ бруске. В, дыры. Бру
сочки б, б служатъ для вернаго хода бруска В, когда 
действуютъ на винты. Оба бруска, А и В, должны быть 
правильно сделаны и гладко оструганы. Необходимо, чтобы 
ш п н к и  ихъ С и  D находились въ одной плоскости и, кромчь 
того, подъ отвпсными углами къ внутреннимъ стънкамъ. На 
это обстоятельство следуетъ обращать внимаше, иначе обрезка 
книгъ, какъ увидимъ ниже, будетъ выходить неправильной.
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Вдоль -Л'Ьиаго бруска укрепляются (привинчиваются) дв'£ 
планки а. а. Шириною въ ‘/г вершка, а толщиною въ У4, 
на p a : iC T O H ii i i t  одного вершка другъ отъ друга, такъ что 
между ними образуется промежутокъ т. служащей какъ 
увидим'ь ниже, для правильнаго хода гобеля, колодка кото- 
раго во время д'Ьйешя вставляется въ этотъ промежутокъ.

Когда бываетъ нужно зажимать книгу сильнее, то въ про
верченный въ головке винтовъ дыры вставляется деревянный 
рычагъ. или йен гель, действуя которымъ можно весьма туго 
завинтить винты. Какъ бруски пресса, такъ и винты долж
ны быть сделаны изъ твердаго дерева, лучше всего изъ 
буковаго.

О бр’Ьзъ или ГОбель (рис. 26) состоитъ изъ деревян
ного станка, въ которомъ укрепляется ножъ или резакъ а.

Р„(. 26. Станокъ устраивается изъ двухъ
колодокъ А и В. толщиною около вер
шка. шириною или вышиною 5 вершка, 
а длиною около 5 верш. Въ правой 
колодка В вделанъ винтъ посредствомъ 
шейки, т.-е. такъ. что онъ вертится 
не вывертываясь, въ другой же, левой 
колодке А. нарезана матка, въ кото

"')*>» которым*!* р-пжутся рvю онъ ввертывается. Для того, чтобы
Л И С Т Ы .  • г - 1 7

можно было сдвигать и раздвигать ко
лодки посредствомъ винта въ одномъ направленш. въ правой 
колодке В вделаны на-глухо по бокамъ винта бруски с. с. 
которые входятъ въ соответственный имъ дыры л’Ьвои колодки 
А. Какъ винтъ, такъ и бруски должны отстоять отъ нижней 
стороны колодокъ на вершокъ или на полтора.

РЪзакъ. служащШ для резашя листовъ, укрЬиляетси 
внизу правой колодки (рис. 26, а). Онъ состоитъ изъ
узенькой стальной полосы (длиною около 3 вершковъ, ши
ринок! въ ’/ ,  вершка, ТОЛЩИНОК! въ l 1/-.- линш), съ лемпемъ.
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усйченнымъ съ боковъ нанодобге копья, но сточеннымъ 
только съ одной плоской стороны (рис. 27. I). Ьока резака 
съ другой его плоской стороны делаются отлогими или ско
шенными (рис. 27. 11, а и а), что нужно, какъ увндимъ 
ниже, для укр1;плешя его въ колодке. Резакъ помещается 
внизу правой колодки въ выемке (рис. 27, III. а), сделан
ной со скошенными внутрь кра
ями и просовывается въ нее 
такъ. чтобы та плоская сторона 
резака, у которой сточено лез- 
B ie. была обращена въ самую 
выемку, а другая его плоская 
сторона, где скошены бока, 
приходилась въ уровень съ ни- 
зомъ колодки: поэтому выемка 
должна быть глубиною непре
менно въ толщину резака (рис.
27. III. представляетъ правую 
колодку, обращенную низомъ 
вверхъ). Для укренлешя резака 
въ гобеле такъ, чтобъ онъ дер
жался въ немъ неподвижно, слу
жить стержень (рис. 27, IV), 
имеюийй на одномъ конце винтовой нарезъ съ гайкой, а на 
другомъ — четырехгранную головку т. въ которой выпилена 
выемка с, совершенно такой же ширины и глубины, какъ и въ 
колодке н со скошенными внутрь краями. Стержень просовы
вается въ проверченную сквозь всю толщину правой колодки 
гобеля дыру, начинающуюся посредине выемки четырехгран- 
нымъ отверс/пемъ (рис. 27, III, с), для помещешя въ немъ 
головки т стержня. Когда стержень просунуть въ дыру, 
тогда въ выемку колодки и головки его вкладываютъ резакъ 
и завинчиваютъ гайку: головка стержня, прихватывая краями

Рис. 27.

Составнын части правой колод!;» TS го- 
бсля, _ въ которой укрЪиляетсн рЪзакъ. 
]. I’t.aain,. представленный тою стороною. 
гдЪ сточено его Jennie II. Тотъ же pt.- 
закъ. но съ другой плоской стороны, гд1. 
скошены его бока а. п. ill. Права» ко
лодка гобеля. обращенная низом], вверхъ: 
а выемка, куда всовывается р+.закъ, с 
отверс-rie для помЪщеши головки стержня, 
которымъ укрепляется рЪзакъ. IV. Стер
жень. служами я для укр!иле1мя р Ьзаки 
въ колодиЪ. с выемка въ головкЪ стерж
ня. V. Гобель. обращенный низомъ ко

лодок!. вверхъ.
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своей выемки рЬзакъ со скошенныхъ его боковъ, нрижимаетъ 
его къ выемкЬ колодки (рис. 27, V, нредставляетъ гобель, 
обращенный ннзомъ колодокъ вверхъ, гд'Ь рЬзакъ уже укрЬп- 
ленъ посредствомъ стержня). ВсЬ части въ правой колодке 
необходимо пригонять такъ, чтобы когда гайка уже навин
чена, то низъ колодки съ плоскостью рЬзака и головкой 
стержня находились бы въ одной плоскости. Гораздо лучше 
делать у правой колодки железный низъ, привинчивая къ 
нему плиту, въ которой была бы выпилена выемка для по- 
мйщешя резака и четырехугольное отверстие для головки 
стержня.

Необходимо, чтобы резакъ былъ установленъ съ особен- 
нымъ внимашемъ: когда гобель наложенъ на бруски пресса 
(л'Ьвой колодкой въ промежутокъ т  между планками л^ваго 
бруска, а правой колодкой па правый брусокъ пресса), то 
нижняя плоская сторона резака и низы об'Ьихъ колодокъ 
должны плотно прилегать къ сгЬнкамъ брусковъ пресса; 
поэтому, когда зам'Ьтятъ, что рЬзакъ концомъ своимъ, гд'Ь 
с,точено лезв1е, будетъ какъ бы отставать или подниматься 
кверху отъ бруска, то нужно подложить подъ резакъ съ 
.гЬвой стороны правой колодки кусочки бумаги, чтобы конецъ
1 то опустился; если же окажется, что гобель шатается на 
брускахъ, то это значить, что острый конецъ р’Ьзака опу
стился ниже уровня нижнихъ сгоронъ колодокъ, тогда под- 
кладываютъ нодъ рЬзакъ бумагу справа колодки, чтобы под
нять его .leseie.

OcTpie р езака  должно быть непременно хорошо наточено, 
иначе онъ будетъ не рЬзать, а рвать листы.

Способы обрезки всехъ трехъ сторонъ книги мы изло- 
жнмъ ниже, теперь же объяснимъ нр1емы самой обрезки 
листовъ вообще, т.-е. какъ нужно действовать гобелемъ.

Сперва у  краевъ листовъ, которые нужно обрпзашь. 
дЬлаютъ остр1емъ ножа два укола, лишя между которыми
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будетъ означать место, гдЬ нужно обрезать; листы же кла
дутся на доску и загЬмъ въ прессъ. Въ прессе листы по
мещаются такъ, чтобы сделанный, какъ показано выше, 
метки совпадали аккуратно съ внутреннимъ краемъ праваго 
бруска пресса (на рис. 2 5 изображено положеше листовъ 
книги), оавинтивъ винты, уиираютъ прессъ однимъ концомъ 
въ полъ, а другимъ —  въ грудь и накладываютъ на бруски 
пресса гобель такимъ образомъ, что
бы левая колодка вошла въ проме- 
жутокъ между планками, укреплен
ными въ левомъ бруске (что нужно 
для сообщешя прямолинейнаго дви- 
жешя гобелю), а правая колодка съ 
резакомъ лежала на правомъ бруске 
(рис. 28). Тогда работающей берется 
левой рукой за конецъ винта у левой 
колодки, а правой за ручку его и, 
завннтивъ винтъ настолько, чтобы 
резакъ коснулся листовъ книги, на- 
чинаетъ двигать гобель взадъ и впе- 
[>едъ по брускамъ, слегка нажимая 
при этомъ и наблюдая, чтобы онъ 
двигался ровно и не шатался. При самомъ действш правой ру
кой понемногу завинчиваютъ винтъ, отчего резакъ подвигается 
и по мере подвигашя режетъ. Вообще при движенш гобеля 
не нужно употреблять большихъ ycniifi, въ особенности при 
начале обрезывашя, чтобы не порвать листовъ. Резать нужно 
не торопясь, наблюдая, чтобы колодки гобеля не поднимались, 
а ходили бы по брускамъ пресса. Чтобы все части обреза 
вышли равномерно чисты и гладки, обрЬзку листовъ следуетъ 
производить не при обонхъ ходахъ гобеля— впередъ и назадъ, 
а при ходе его въ какомъ либо одномъ направленш, удобнее 
всего при обратномъ ходе— по направлешю къ работающему-

Б

Рис. 28.

Обр’Ьлка книги; д+»йств1е
Гоб|*.К‘М'Ь.
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Обр'Ьзка книги, при сказанномъ положенш пресса (т.-е., 
упирая его однимъ концомъ въ полъ, а другимъ въ грудь), 
бываетъ для работающего утомительною, поэтому лучше уста
навливать прессъ горизонтально на подстолье (рис. 29), а

для того, чтобы онъ не могъ сдви
гаться съ места во время д,Ьйств1я, 
въ передней и задней части подстолья 
можно сделать внутри пазы и поме
щать между ними щ>ессъ во время 
обрезки.

Некоторые переплетчики для за
жимашя книгъ при обрезке упо-
требляютъ прессъ такого же устрой
ства, какъ ручные тиски съ гайками 
(см. рис. 10), причемъ размеры 
брусковъ и винтовъ должны быть
совершенно таюе же, какъ и у об-

ОбрЪзка книги; дЪйствЬ- гобеюмъ. ч
резного пресса (рис. 2 о); планки же. 

между которыми должна ходить левая колодка гобе.тя. утвер
ждаются на нижнемъ бруске, т.-е. на томъ. где укреплены го
ловки винтовъ пресса. Употреблеше пресса съ гайками пред-
ставляетъ некоторыя удобства щщ обращенш съ нимъ; такъ. 
напр., его удобно ставить на столъ и затемъ, поднимая подвиж
ной брусокъ, помещать книгу въ прессъ и устанавливать ее. 
какъ нужно для обрезки, причемъ завиичиваше гайками, ко- 
торыя должны свободно ходить въ вннтахъ *), представляется 
для работающаго какъ бы более съ руки. Но прессъ этотъ 
отъ употреблешя портится, такъ какъ подвижной брусокъ, 
вследств1е трешя о нарезку винтовъ, делается весьма сво- 
боднымъ въ своемъ ходе, отчего стенки брусковъ, на кото- 
рыя кладутся колодки обрЬза, после завинчиваю я книги, не

' ) Для свободнаго хода гаекъ  винты смазы ваю тся раствчромъ мыла.
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всегда будутъ приходиться въ одной плоскости, такъ что 
образка книги стапетъ выходить неправильной.

При обр-Ьзк* книгъ кроме циркуля и наугольника, устрой
ство которыхъ известно всякому, употребляется еще пунк- 
Т у р ъ  и Затло или сгЬделка. Рис. 30.

Пунктуръ (рис. 30) слу
жить для намечпвашя ширины
II ДЛИНЫ КНИГИ при обр'ЬзК'Ь ел. Пунктуръ. служащей для наигЬчивашя 
/ .  ( ширины и длины книги при o o p t.u ;t o;i.Онъ состонтъ изъ желъзнаго
бруска, толщиною около х/4 дюйма, а длиною до 3/4 арши
на; на одномъ конце бруска припаивается подъ отв'Ъснымъ 
угломъ маленькая пластинка въ виде крючка с. Вдоль бруска 
движется кольцо, имеющее внизу ocTpie а, а вверху винтикъ. 
посредствомъ котораго кольцо можетъ укреп
ляться неподвижно на же.тЬзномъ брускЬ.

Затло (рис. 31) употребляется для про
верки ноложетя книги въ прессе, при об
разке передка ея. Оно состонтъ изъ двухъ 
небольших!, брусковъ а, а, одинаковой длины. 
скр'Ьпленныхъ вверху третышъ д. Внутри 
между продольными брусками ходить сво
бодно въ ншунтахъ планка с, прикрепленная 
къ дощечке б, входящей въ прор'1;зъ попе- 
ре чнаго бруска и закрепляющейся, посред
ствомъ винтика на желаемомъ разстояши.
Планка с, при своемъ ходе, сохраняешь 
всегда параллельное положеше въ концамъ брусковъ.

Описавъ приборы, служащее для обрезки книгъ, и щнемы 
обрезки, скажемъ теперь, какъ производится самая обрезка 
трехъ сторонъ к н и г и .

Книга обыкновенно обрплывается сперва съ передка, какг 
только корешокъ проклеенъ, но еще не окру глет, т.-е. когда 
онъ еще плостй.

Р ис. 31,

Затло или си д ел ка .
употребляемо»1 для 

пронЬркн положены 
корешка книги въ 
npece t при обрЪзкЪ 

передка ея.
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Образка передка книги. Передокъ книги долженъ 
быть обрезанъ такъ, чтобы онъ былъ параллеленъ корешку, 
а въ книге не оставалось бы необр'к'.аиныхъ или же короткихъ 
листовъ. Для этого сперва отыскиваюсь въ книге самый ко- 
poTKift листъ и отмериваюсь его ширину на бруске пунк- 
тура отъ крючка его до остриг кольца, которое передви
гаюсь насколько нужно и закрепляюсь винтикомъ. Размеръ 
ширины книги можно брать и короче, но следуетъ при 
этомъ обращать внимаше на то, чтобы поля книги у передка

не вышли уже пробеловъ ко- 
])('шковой стороны листа.Пунк
ту ръ накладываютъ на листы 
книги, приставляя крючекъ 
вплотную къ корешку и намЬ- 
чаютъ остр1емъ кольца точку 
на форзаце у передка книги, 
оатемъ кладутъ книгу на такъ 
называемую шпальту *) и по
м Ьщаютъ въ обрезной прессъ 
такъ, чтобы намеченная точка 

совпадала съ внутреннимъ краемъ права го бруска пресса, 
который завинчиваютъ сначала слегка. После этого, слегка 
завннтивъ прессъ, провЬряютъ, посредствомъ затла, положеше 
книги въ прессе. Делается это такимъ образомъ: ириложивъ 
затло концами брусковъ къ стенкамъ обрезного пресса съ той 
стороны, где находится корешокъ, придвигаюсь къ последнему 
подвижную планку затла такъ, чтобы она коснулась корешка, 
после чего закрепляютъ ее винтикомъ. Тогда передвигая 
затло вдоль брусковъ пресса, устанавливаютъ книгу такъ. 
чтобы корешокъ находился на одинаковомъ разстояши отъ

*| Подъ именемь ш пальтъ  разумЪютъ обыкновенно узены ля дощечки, 
толщиною въ 5 сант., шириною отъ 4 до (> сант., смотря по формату книги, 
а  длиною нисколько длиннЪе той книги, съ которой имЪютъ дЪло.



69

стЬнокъ пресса какъ у головки, такъ и у низа книги (рис. 32). 
Зат'Ьмъ уже зажимаютъ книгу сильнее и обрезываютъ нере- 
докъ, двигая гобель по брускамъ, какъ это было объяснено 
выше при описанш пр1емовъ образки.

Книги большого формата не проверяются затломъ, а 
устанавливаются въ обр'Ьзномъ прессе такъ: наметивъ иупк- 
туромъ въ двухъ местах!., близъ го
ловки и низа книги, ея ширину, книгу 
кладутъ на доску, величиною больше 
ея формата, и затемъ номещаютъ ее 232.
въ нрессъ такъ. чтобы сделанныя метки 
совпа дали съ внутренними, краемъ права го бруска 
пресса. Тогда, проверивъ посредствомъ наугольника 
(рис. 33) и поправивъ положеше коретпка такъ, 
чтобы онъ приходился подъ нрямымъ угломъ къ 
плоскости доски, завинчивають прессъ сильнее и 
приступают'!, къ обрезке книги.

Заметимъ. что MHorie переплетчики не упо- 
требляютъ затла, а устанавливают'!, книгу при об- 
рЬзк'Ь передка такъ, какъ мы только-что сказали.

Если въ к и иге находятся сложенные чертежи,
„ ,  Желчный

гаолицы и Т. И ..  ТО В Ъ  образовавшуюся О Т Ъ  складки наугольник!..

ихъ краевъ пустоту нужно вкладывать сложенную
бумагу; отъ этого рЬзакъ гобеля не будетъ рвать листовъ.

Когда книга обрезана, то, не вынимая ее изъ пресса, 
трутъ обрезанную сторону обрезками бумаги, чтобы она 
вышла ровной и гладкой.

Въ случаЬ, если на обрезе, при неаккуратной обр’Ьзке, 
окажутся неровности и шероховатости, ихъ выскабливаютъ 
острымъ ножемъ или скребкомъ (см. отде.чъ III. гл. IX).

Посла, обр/ьзки передней стороны книги, округ.гяютъ ко
решокъ, наколачиваютъ фальцы и обработываютъ корешокъ въ 
тискахъ такъ, какъ это уже было объяснено въ предъидущей глав»..
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Если книги очень тонки, то ограничиваются однимъ 
только округлешемъ корешка, не наколачивая фальцевъ и не 
обработывая корешка въ тиекахъ.

Въ томъ же случай, когда корешокъ округленъ и обра- 
ботанъ въ тиекахъ всл'Ьдъ за его проклейкой (что приме
няется, главнымъ образомъ, для книгъ, обрЬзъ которыхъ 
долженъ получить позолоту), то сперва выпрямляютъ коре
шокъ, а затЬмъ уже обрезываюсь передокъ книги. Выпрям- 
леше корешка делаютъ такъ: книгу обвязываютъ креикимъ 
шнуромъ или тесьмой на разстоянш около пальца отъ фаль
цевъ, весьма туго, и ударяютъ о столъ корешкомъ, чтобы 
последшй выровнялся и принялъ такое положеше, какое 
пмелъ до округлешя. Но такъ какъ бока его у фальцевъ 
не выправляются отъ однимъ ударовъ о столъ, то берутъ две 
узенькихъ, длиннее книги, дощечки и, приложивъ ихъ съ 
боковъ корешка такъ, чтобы онЬ упирались въ фальцы, по- 
стукиваютъ о столъ корешкомъ, нажимая въ то же время 
дощечками на фальцы. Въ случае надобности можно помо
гать выпрямленш корешка, увлажая его мокрою губкою, 
слегка оттягивая книзу шнуры, на которыхъ сшита книга, и 
поколачивая молоткомъ по выпуклости корешка. Выпрямивъ 
корешокъ, намечаютъ пунктуромъ, где нужно обрезать листы 
у передка книги, которую засЬмъ помещаюсь въ прессъ, 
устанавливая и проверяя затломъ полижете корешка (какъ 
объ этомъ уже было говорено), после чего обрезываютъ пе
редокъ. Когда передокъ обрезанъ, тогда вынувъ книгу изъ 
пресса, развязываюсь шнуръ: корешокъ, щнйдя въ свое преж
нее выпуклое положеше, образуесь соответственную ему 
вогпутость на обрезанной передней сторонЬ книги.

Образка головки И низа КНИГИ. Головка и низъ 
книги обрезываются уже после того, какъ корешокъ округ
ленъ и обработанъ въ тиекахъ.

Головка и низъ книги должны быть обрезаны такъ. чтобы
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они приходились подъ прямыми углами къ корешку и пе
редку, причемъ пробелы печатныхъ листовъ у головки остав
ляются уже нробеловъ передка, а внизу шире этихъ послйд- 
нихъ пробеловъ.

Намечиваше м'Ьстъ, гдгЬ нужно обрезать листы у головки, 
д^лаготъ такъ: сперва отмЬриваютъ циркулемъ (рис. 34) на
сколько следуетъ отрезать листы у головки, а потомъ, пе- 
регнувъ слегка наружный форзацъ вдоль, прикладываютъ 
передтй, обрезанный его край къ корешку въ уровень съ 
фальцемъ; тогда на перегнутомъ форзаце близъ корешка де
лаютъ циркулемъ уколъ на разстоянш отмереннаго размера. 
Когда форзацъ отвернуть обратно, то 
на немъ обозначается два прокола, 
диш я между которыми и будетъ при
ходиться подъ прямымъ угломъ къ ко
решку и передку книгу.

После этого номещаютъ книгу въ 
обрезной прессъ. Устанавливать книгу 
въ прессъ при обрезке головки нужно 
такъ, чтобы фальцы не могли быть 
раздавлены, почему книгу нужно поме
щать на служащей ей подкладкой дощечке, корешкомъ къ 
краю ея и притомъ такъ, чтобы фальцъ книги не лежалъ 
на самой дощечке, а выдвигался бы изъ-за края последней, 
ль предохранеше же другого фальца отъ раздавливашя, на 
другую сторону книги, т.-е. ту, где сделапы метки, кладется 
еще тоненькая дощечка (накладка) около Vs вершка толщины, 
имеющая форму правильнаго прямоугольника. Эта дощечка 
должна быть такъ наложена, чтобы продольныйжрай ея упи
рался въ другой фальцъ книги, а поперечный, приходяицйся 
къ головке, лежалъ по сделаннымъ меткамъ и вместе съ гЬмъ 
приходился бы въ уровень съ краемъ праваго бруска пресса. 
Даже лучше, если накладка будетъ несколько сдвинута внутрь
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не скользилъ непосредственно по ребру ея. (Рис. 35 изоб
ражаете положеше книги въ прессе между дощечками при 
обрезке ея головки). Установивъ книгу между дощечками 
вышеописанпымъ образомъ, завинчиваютъ прессъ сильнее и 
зат'Ьмъ обрЬзываютъ головку.

Когда головка обрезана, то, вынувъ книгу изъ пресса, 
отмеривают'!., посредствомъ пунктура. самый короткий листъ 
отъ верха книги; если можно, тс» берутъ разм'Ьръ и короче, 
но оставляя всегда внизу книги более широки! пробелъ,

Рис. :зг>.

Положеше книги ш. ОбрЪзномъ пресек при обрЪзкЪ головки.

ч'Ьмъ у передка ея. и тогда по этому размеру нам'Ьчаютъ 
пунктуромъ отъ головки книги две точки внизу ея. После 
этого, перевернут, книгу низомъ вверхъ. помЬщаютъ ее въ 
прессе между двумя дощечками такимъ же образомъ. какъ 
делали это при обрезке головки, и затемъ обрезываютъ 
низъ книги.

Если придется обрЬзывать много книгъ одного и того же 
формата, то для сокращешя времени на разм'Ьриваше, выре
зываютъ изъ толстаго картона модель въ виде прямоугольника 
такого формата, какой должна иметь обрезанная книга. 
Картонъ этотъ при обрЬзкЬ будетъ заменять накладку и, 
вместе съ тЬмъ. служить указателемъ, где обрЬзывать листы 
у головки и низа книги. Накладывают!, картонъ па книгу.
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упирая его въ фальцъ и отступая отъ головки ея по глазо
меру; книга же помещается въ прессе для обрезки известнымъ 
уже образомъ. т.-е. устанавливается приходящимся къ головке 
краемъ картона по направлению края праваго бруска, имен 
съ другой стороны подкладкой дощечку. Обрезавъ головку, 
ослабляютъ винты и, не вынимая книги изъ пресса, перевер- 
тываютъ ее, вместе съ картономъ, низомъ вверхъ, устанав- 
ливаютъ какъ следуетъ и затемъ обрезываютъ низъ ея.

Тоншя кнш’и, у которыхъ не наколачиваютъ фальцевъ. 
можно обрезывать по нискольку заразъ.

Если на обрезахъ книгъ ироизойдутъ отъ неаккуратной 
обрезки неровности, то ихъ иодрезываюгъ острымъ ножемъ.

После округлешя корешка иногда оказывается, что началь
ные и конечные листы книги на передке слишкомъ подались 
впередъ, отчего вогнутость передка вышла неправильной: 
въ такомъ случае выдающееся края листовъ ну и; но подрезать 
острымъ ножемъ, для чего раскрываютъ книгу по середине 
и прокладываютъ у передка листовъ линейку. Ножемъ нужно 
действовать не прямо, а вкось, наклоняя его влево и такъ 
срезывать края листовъ, чтобы они соответствовали вогнутости 
обреза, оатемъ. закрывъ книгу, скоблятъ обрезанные края 
листовъ полукруглымъ териугомъ. чтобы получше выров
нять ихъ.

Необходимо при этомъ сглаживать напнлкомъ края листовъ 
у корешка на верхнемъ и нижнемъ обрезе, такъ какъ и 
здесь часто оказываются шероховатости. Иногда подкруглнютъ 
напнлкомъ углы обрЬзовъ.
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Г Л А В А  VII.

Окраска обрЪзовъ книгъ.
IIoc.il; обрЬзки книгъ, обрезанные края листовъ всегда 

окрашиваются различными красками, а у роскошныхъ издашй 
золотятся *). ДЬлается это преимущественно для красоты 
книги, а отчасти и потому, что бЬлые обрЬзы книги отъ 
частаго ея употреблен!it скоро пачкаются, что не такъ бываетъ 
заметно при окрашенныхъ обрЬзахъ.

Окраску обрезовъ дЬ.таютъ въ 3-хъ видахъ: 1 ) к р а с я т ъ  
п о р е зы  сп л ош ь одною  к р а с к о ю  (это  о д н о ц в е тн ы е  
о б р ’Ь зы ), 2 ) н а в о д я т ъ  к р а п ъ  (к р а п ч а т ы е  о б р Ь зы ) 
п 3 ) о к р а ш и в а ю тъ  подъ м р ам о р ъ  или м р а м о р и р у ю т ъ  
(м р ам о р н ы е  о б р ’Ьзы),

Для первыхъ двухъ впдовъ краски приготовляются однимъ 
и тЬмъ же способомъ, послЬдшй же видъ окраски обрЬзовъ 
требуетъ особаго, исключительнаго обратцешя съ красками.

При окрашиванш обрезовъ сплошь одною краскою или 
крапомъ, берутъ растнтельныя или минеральныя краски въ 
особенности следующая: карминъ, киноварь (вермильонг)  и 
марену для разлпчныхъ отгЬнковъ розоваго и краснаго цвЬта. 
берлинскую лазурь, ультрамаринъ и  индиго дла голубого и 
синяго, хромовую желтую краску и охру разлпчныхъ отт'Ьн
ковъ для желтаго. умбру и кассельскую коричневую краску 
для коричневато. Фиолетовая краска получается смЬшетемъ 
красной краски съ синей, самые-же красивые о ттЬ н ки  этого 
цвЬта— смЬшешемъ ка]>мина съ ультрамариномъ; зеленый-же 
цвгътъ составляется изъ смЬси желтой съ синей, лучше всего 
изъ см'Ьси гуммигута съ ультрамарпномъ.

Краски растираются на мраморной доскЬ бЬгуномъ или-же

*) Золочен ie обрЪзовъ изложено въ III отд'ЬлЪ.
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въ фаянсовой ступка пестикомъ сперва въ сухомъ состоят» , 
а потомъ съ равнымъ (или даже несколько болыиимъ) по 
объему количествомъ мучного или крахмальнаго клейстера, 
после чего ихъ разводятъ водой въ большей или меньшей 
степени, смотря по требующемуся оттенку. Некоторый краски, 
какъ, напр., киноварь растворяются весьма медленно, поэтому 
ихъ растираютъ съ несколькими каплями алкоголя еще до 
смешешя ихъ съ клеевой жидкостью.

Для обрезовъ ценныхъ издан Ш краски растворяются не 
на клейстере, а на растворе янчнаго белка или же гумми
арабика (аравШской камеди), какъ объ этомъ будетъ сказано 
въ своемъ месте (см. отде.тъ III „Золочеше обрезовъ книгъ“).

Если книга напечатана на непроклеенной или-же недо
статочно проклеенной бумаге, то. приступая къ окраске ея 
обрезовъ, надобно заранее пройтись по нимъ кистью, смо
ченною жидкимъ растворомъ клея, къ которому прибавлено 
несколько квасцовъ или же просто растворомъ квасцовъ. 
такъ-какъ подобная бумага слишкомъ быстро нытягиваетъ 
влагу изъ краски, вследств1е чего последняя ложится слиш
комъ густо и, высохнувъ, лупится.

Приготовлепныя краски сохраняются въ закрытыхъ стклян- 
кахъ, но запасаться ими на долго не слЬдуетъ. такъ-какъ 
по прошествш 8 — 10 дней оне портятся; лучше всего при
готовлять ихъ по м ере надобности.

1. Одноцветные обр$зы.

Для окрашивашя обреза одною краскою книгу помЬщаютъ 
на столе между двухъ дощечекъ и. нажимал левой рукой 
на верхнюю дощечку, чтобы краска не проникла внутрь книги, 
проводить но обрезу мягкой и толстой волосяной кистью, 
обмакнутой въ краску и отжатой о край сосуда. Красить 
начннаютъ отъ середины обреза къ концамъ. Делать это 
нужно какъ можно скорее, наблюдая, чтобы наводимая краска
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оставалась въ жидкомъ состоянш въ продолжеше всей оиеращи. 
иначе на поверхности обр'Ьза образуются тЬни, для избЬжашн 
которыхъ сперва покрываютъ обрЬзъ легкимъ слоемъ краски, 
а потомъ, не давая краскЬ времени сгуститься, проводят'], 
кистью съ одного конца обрЬза до другого, чтобы выровнять 
окраску. Окрасивъ такимъ образомъ нередшй обрЬзъ и 
переждавъ. пока онъ просохнетъ. дЬлаютъ тоже самое съ 
верхнимъ, а потомъ и съ нижнимъ. Если полученная окраска 
недостаточно густа, то пос.тЬ просушки обрЬзовъ ихъ еще 
разъ покрываютъ краской. Если окажется, что листы книги 
склеились —  что можетъ произойти отъ густоты краски или 
отъ присутсттая въ ней слишкомъ большого количества клей
стера или камеди, —  то эту краску смываютъ теплой водой 
посредствомъ кисти.

Когда краска на обрЬзахъ высохнетъ, на нихъ наводят-i. 
глянецъ при помощи мягкой, пропитанной воскомъ тряпочки, 
или навощенной щетки, или-же —  что еще лучше —  лощатъ 
или полируютъ ихъ лощилышмъ зубомъ.

Лощильный зубъ состонтъ изъ агата, вдЬлаинаго въ мЬдную 
трубочку, насаженную на деревянную ручку и изготовляется 
въ двухъ различных!, видахъ: съ илоскимъ. ши])окимъ концомъ 
для лощешя поперекъ обр'Ьза или-же съ вынуклымъ и за- 
остреннымъ для лощешя вдоль образа *).

При лощенш крашеныхъ обрЬзовъ можно обойтись и съ 
однимъ илоскимъ зубомъ, такъ какъ этимъ зубомъ можно 
навости глянецъ и на вогнутые обрЬзы, водя имъ взадъ и 
нпередъ сперва поперекъ одной стороны образа, т.-е. одной 
половины вогнутости, а потомъ. повернувъ прессъ, поперекъ 
друзой.

Полировать начинаютъ съ передпяго обр'Ьза книги, которая 
зажимается для этой цЬли въ тиски между двухъ узенькихъ

*) Рисунки лощ ильны хъ зубовъ помещ ены въ III отд'Ьл'Ь. гдЪ опи
сы вается золочеш е обрЬзовъ книгъ.
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дощечекъ и притомъ такъ, чтобы края этихъ дощечекъ 
лежали наравне съ обрезами книги. Установивъ прессъ гори
зонтально, стороною назначенною для полировки кверху, 
сначала трутъ по образу мягкой навощенной тряпкой, а потомъ 
лощатъ плоскимъ зубомъ, которымъ водятъ взадъ и впередъ
иоперекъ образа, нажимая сначала слегка, а потомъ, по мЬргЬ
полировки, все больше и больше, пока все части обр'Ьза не 
получатъ надлежащаго лоска.

ВерхнШ и нижшй образы полируютъ такимъ-же образомъ. 
какъ и передшй, причемъ дощечки, между которыми зажи
мается книга, не должны лежать на фальцахъ. а только 
прикасаться къ пимъ краями, иначе фальцы раздавятся.

2. Крапчатые образы.

Итотъ видъ окраски обрезовъ самый употребительный, 
такъ какъ для него не требуется много времени.

Чтобы навести крапъ, книги „
* ’ Рис. 36.

кладутся на столъ образами къ
работнику, и нажимаются сверху
доской. Затймъ берутъ ровную
кисть изъ жесткихъ короткихъ
нолосъ (рис. 36 б), обмакиваютъ
ее въ одну изъ красокъ и, держа
эту кисть въ л'Ьвой рук* въ нЬ-
которомъ разстояш'п отъ обрезовъ

К Н И Г Ъ . проводятъ П О  ней указа- „  ( * т к а  д.ш к р а п л е т ,. 0,)Р кю ,п..

тельнымъ пальцемъ правой руки, " Кисть вмосамн.
1 1 - ' торой к р а п я п . о п р Ъ ш .

отчего волоса кисти, стремясь
п])инять свое первоначальное положеше, брызжутъ на обрезъ.

Гораздо скорее и ровнее наводятъ крапъ на книги по
средствомъ сгьтки (рис. 36), сплетенной изъ железной про
волоки. Для этого книги кладутся между двухъ дощечекъ 
въ тиски, слегка зажимаются и устанавливаются горизон



тально обрЬзамп кверху. ЗатЬмъ краска переносится посред
ствомъ кисти на щетку, которою проводятъ взадъ и впередъ 
по сЬткЬ, держа последнюю надъ книгами. ЧЬмъ мельче 
капли и Ч'Ьмъ равномЬрнЬе ложатся онЬ на обрЬзъ, тЬмъ 
красивЬе выходитъ крапъ, поэтому, прежде чЬмъ начи
нать крапить, нужно провести щеткой по сЬткЬ, чтобы удалить 
излишекъ краски, не держа сЬтки надъ книгами, а затЬмъ. 
уже крапить, нажимая на щетку сначала слегка, а потомъ, 
но мЬрЬ уменыненш въ ней краски, все больше и больше.

Если желаютъ навести на обрЬзы двухцвЬтный крапъ, 
то сначала нужно отдЬлать всЬ три обрЬза одною, болЬе 
свЬтлой краской, а потомъ, давши краскЬ высохнуть, другою. 
болЬе темной.

Для каждой краски нужно нмЬть особую кисть, смывая 
съ ней каждый разъ иослЬ употреблешя краску.

Наводятъ на обрЬзы и такъ называемый зернистый 
крапъ. Для этого разсыпаютъ по обрЬзу книги зерна пше
ницы, риса, ячменя п т. п., наблюдая, чтобы они лежали 
не скучиваясь, и кранятъ, какъ сказано выше. Когда стрях- 
нутъ зерна, то на обрЬзЬ окажутся бЬлыя пятнышки, при
данию я ему красивый вндъ. Если по уборкЬ зеренъ накра- 
ппть еще какую-нибудь свЬтлую краску, напр, красную, то 
бЬлыя пятна, въ сравнен in съ прочими мЬстами обрЬза бу
дутъ имЬть еще болЬе красивый вндъ.

]>мЬсто зеренъ можно употреблять влажный песокъ и, 
насыпавъ его небольшими кучками, крапить; когда послЬ 
этого сбросятъ песокъ, то па обрЬзЬ окажутся пятнышки 
въ видЬ снЬжныхъ хлоньевъ.

Между различными видоизмЬнешями крапа, мы укажемъ 
еще на узорчатый крапъ, который наводится на обрЬзы та
кимъ образомъ: вырЬзавъ изъ толстой бумаги различные узоры, 
накладываютъ нхъ на обрЬзы и крапятъ: послЬ снят] я бу
маги на обрЬзахъ выйдутъ вырЬзанные узоры.
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Можно наводить на образы и золотой крапъ. Делается 
это следующим], образомъ: такъ какъ золото не можетъ
пристать къ обрЪзамъ безъ посредства такъ называемаго 
грунта, то для того, чтобы, разъ попавши на обрЬзъ. оно 
оставалось на немъ въ виде крана, сперва забрызгиваютъ 
обргЬзъ, при помощи с'Ьтки и щетки, приготовлениымъ какъ 
для золочетя переплетовъ б-Ьлкомъ (см. отдЬлъ III, глава I). 
noc.ii чего тотчасъ же, не давая белку высохнуть, посы- 
наютъ золотымъ или бронзоныиъ порошкомъ изъ картонной 
или металлической трубочки, обтянутой снизу сложеннымъ вдвое 
или втрое газомъ. Чтобы б>1;локъ при набрызгнванш на обр'Ьзъ 
не пенился, а падалъ на него проз})ачными каплями, щетку 
надобно предварительно потереть о пропитанную миндаль- 
нымъ или ореховымъ масломъ бумагу. Когда иорошокъ при- 
сохнетъ, обрЬзъ вытираютъ сперва мягкой щеткой, а потомъ 
мягкой и тонкой полотняной тряпочкой и затЬмъ лощатъ, со
блюдая те  же предосторожности, какъ и при лощенш золо- 
тыхъ обрезовъ.

Этотъ последн1й видъ крапа употребляется весьма редко.

3. Мраморные образы.

Окраска обрезовъ подъ мраморъ составляла долгое время 
секретъ парнжскихъ переплетчиковъ, но и въ настоящее 
время производство этого вида окраски не всякому переплет
чику вполне известно.

Мраморные обрезы весьма красивы, но такой видъ окраски, 
требуя много времени на подготовленie нужныхъ мaтepiaлoвъ. 
применяется вообще редко, преимущественно для ценныхъ 
издашй.

Окрашивание обрезовъ подъ мраморъ не представляетъ 
особыхъ затруднешй; npieMbi для этого весьма просты, хотя 
работа съ перваго раза не всегда удается за недостаткомъ 
н а в ы к а  въ  надлежащемъ употреблеши составовъ; поэтом у.
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прежде Ч’Ьмъ приниматься за окраску обр’Ьзовъ нужныхъ 
книгъ, необходимо сперва нисколько напрактиковаться въ 
этомъ д’ктЬ-

Сущность же самаго д’Ьла состонтъ въ томъ, что на 
приготовленную особеннымъ образомъ жидкость (грунтъ) на- 
брызгиваютъ прнготовленныя, какъ будетъ показано ниже, 
краски, капли которыхъ должны держаться на поверхности 
грунта и расплываться по ней, а за гЬмъ макаюгъ образы 
книгъ въ грунтъ, отчего плавающая краска пристаетъ 
къ нимъ.

Для окраски обрезовъ подъ мраморъ нужно им'Ьть сле
дующее матер1алы и принадлежности.

а) Желчь. Желчь, входящая въ составъ употребляемыхъ 
при мрамориванш красокъ, приготовляется заблаговременно 
до ея употреблены. Желчь берутъ лучше всего бычачью 
отъ только-что убитаго быка. Въ обыкновенномъ состоянш 
желчь содержить въ себ’Ь жирныя, маслянистыя части, 
вредно вл1яюиця на нужное качество краски, поэтому ихъ 
устраняютъ посредствомъ фильтровашя или проц’Ьживашя 
желчи чрезъ пропускную бумагу. Делаютъ это такъ: bf. 
бутылку вставляютъ стеклянную воронку со вложенной въ 
нее пропускной бумагой и, наливъ осторожно желчи, остав- 
ляютъ въ покое на нисколько времени. Когда желчь вполне 
профильтруется, —  на что требуется 15— '20 часовъ, —  къ 
ней прибавляютъ 7в часть но в’Ьсу крЬпкаго 90 градуснаго 
спирта, хорошенько взбалтываютъ и, закупоривъ какъ можно 
лучше бутылку, хранятъ въ прохладномъ месте. Приготов- 
лепную такимъ образомъ желчь можно употреблять на другой 
же день.

б ) Краски. Для окраски обрезовъ подъ мраморъ употреб- 
ляютъ преимущественно растительныя краски. Въ особен
ности же берутъ для этой цели охру различныхъ оттЬнковъ, 
жженную слоновую кость (для чернаго цвета), и сп а н ш я
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о ib.iu.ia, карминъ, карминовый лакъ и марену, ультрама/шнъ, 
берлинскую лазурь и индию, хромовую и неаполитанскую  
желтыя краски, умбру и кассельскую коричневую краску. 
Смешивая между собою эти краски, можно получить друпе 
цвета и оттенки. Такъ напр., примешивая къ испанскимъ 
бе.шламъ немножко кармина, получаютъ чрезвычайно нуж
ный розовый цвЪтъ, а прибавляя къ хромовой желтой краскЬ 
улътрамаринъ— различные оттенки зеленаго.

Назначающаяся для мраморировашя обрезовъ краски 
должны быть растерты самымъ т1цател].нымъ образомъ. Обы
кновенно бываетъ достаточно взять около лота каждой краски 
и растирать, ее сперва въ сухомъ состоянш, а потомъ, под
ливая понемногу ручной или дождевой воды, тереть до т^хъ 
поръ, надавливая хорошенько б-Ьгуномъ. пока краска не 
прнметъ вида киселеобразной массы. Растираше одного лота 
краски продолжается часа два и бол'Ье, пока краска не рас
творится такъ, чтобы въ ней не было заметно ни малгЬй- 
шихъ крупинокъ. После этого краску перекладываютъ въ 
высошй стаканъ или же стклянку съ ншрокимъ отверст1емъ 
и прибавляютъ къ ней 4 — 5 капель очищенной желчи (ко
торую капают!., прижимая горлышко бутылки пробкой) и 
немного коды, но лишь настолько, чтобы краска не была 
с лишкомъ жидка, а имела бы такую степень густоты, чтобы 
при встряхиванш кисти спадала съ нея каплями. Приготов- 
ленныя такимъ образомъ краски нужно хранить въ герме
тически закупоренныхъ стклянкахъ.

Необходимо всегда имЬть въ запасе сухой, растертой 
краски, чтобы въ случае излишка желчи или воды въ при
готовленной краске, последнюю можно было сделать по на
добности гуще, прибавляя сколько нужно сухой краски.

в) Грунтъ. Для окраски обрезовъ подъ мраморъ необхо
димо приготовить особенную жидкость— грунтъ, на который 
крапятъ красками. Онъ долженъ имЬть такую степень гу-

6
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сготы, чтобы краски могли держаться на его поверхности
и, вм'ЬстЬ съ тгЬмъ. свободно расплываться по ней. Кроме 
того, нужно, чтобы грунтъ не обладалъ клейкостью, иначе 
листы на образе могутъ склеиться.

Грунтъ лучше всего приготовлять изъ трагантовой ка
меди (гуммитрагантъ), которая, по своей мучнистости, весьма 
пригодна для него. Камедь эту распускаютъ въ мягкой реч
ной или дождевой воде, наливая па два лота камеди около 
12 стакановъ воды въ поливенный, еще не бывппй въ упо- 
треблеши горшокъ, который надобно держать закрытымъ. 
чтобы предохранить содержащуюся въ немъ жидкость отъ 
пыли. Смесь эту оставляютъ стоять до полнаго растворешя 
камеди, размешивая ее по временамъ, а потомъ пропускаютъ 
сквозь тонкое полотно. Грунтъ этотъ лучше всего употреб
лять черезъ четыре дня, въ продолженш которыхъ онъ вс*' 
больше и больше сгущается. Такъ какъ грунтъ изъ траган
товой камеди обходится не дешево, то. для сокращения 
издержекъ, камедь заменяютъ. большею частью, каррагенскимъ 
мохомъ, который тоже вполне пригоденъ для грунта. Приго- 
товляютъ этотъ грунтъ такъ: положивъ въ горшокъ съ реч
ной или дождевой водой каррагенскаго моху въ показанной 
выше пропорцш и давъ помокнуть 24 часа, варятъ па уме- 
ренномъ огне, мешая какъ можно чаще жидкость и наблюдая, 
чтобы она не сбежала. После этого, переждавъ пока она 
несколько остннетъ, процеживаютъ ее сквозь сито, а потомъ 
сквозь полотно. Для густой окраски подъ мраморъ грунтъ 
этотъ лучше всего употреблять на третШ день, а для более 
легкихъ впдовъ мрамора на пятый. Такъ какъ грунтъ изъ 
каррагенскаго моху можетъ сохраняться лишь несколько 
дней, и то въ такомъ только случае, если его будутъ дер
жать въ прохладномъ месте, то варить его слелуетъ въ та
комъ только количестве, какое бываетъ нужно.

г) Ящикъ. въ который наливается грунтъ, делается изъ
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листового олова или м'Ьдн, длиною (смотря по формату книги) 
отъ 16 до 20 дюймовъ, шириною въ 6— 8 дюймовъ, а вы
шиною въ IV 4 дюйма. Чтобы набрызганныя краски можно 
было яснЬе вид-Ьть на поверхности грунта, дно ящика окра- 
шиваютъ б'Ьлой масляной краской, а если онъ медный, то 
вылуживаютъ. Такъ какъ садящаяся на грунтъ пыль очень 
вредно в.пяетъ на него, то ящикъ съ этой жидкостью надобно 
держать закрытымъ.

д) Кисти. Кисти, посредствомъ которыхъ набрызгиваютъ 
на грунтъ краски, приготовляются изъ корней такъ назы
ваемой палочной травы, употребляющейся на метелки для 
чистки платья. Для каждой краски нужна особая кисть, и 
для первыхъ красоЕЪ, т. е. тЬхъ. которыми крапятъ сперва, 
кисти делаются тоньше, а для последней или такъ назы
ваемой основной краски —  толще. Чтобы приготовить кисть 
перваго рода, бо.тЬе толстые концы корней, предварительно 
обмазанные клеемъ, обвязываютъ вокругъ деревянной палочки, 
толщиною и длиною въ карапдашъ, обматываютъ нитками 
и обвертываютъ кожей, а противоположные (тонше) концы 
ровно обстригаютъ, наблюдая, чтобы нижняя часть кисти 
им'Ьла отъ 5 до 8 сантиметровъ длины и около 4 сант. 
въ поперечник^. Болйе-же толсты л кисти приготовляются 
такъ: взявши столько корней сколько можно обхватить боль- 
шимъ и указательнымъ пальцами, связываютъ ихъ вм-ЪсгЬ 
на ‘/з всей длины, а снизу ровно обстригаютъ. Вставлять па
лочку въ эти послгЬдшя кисти нЬтъ надобности.

Кисти надобно держать въ чистогЬ. смывая съ нихъ, каж
дый разъ после употребления, краску.

е) Заостренный прутикъ или металлическт штифтикъ для 
вычерчивания узоровъ на забрызганпомъ красками грунтЬ.

ж) Фарфоровых или фаянсовыя чашечки, въ который от
кладываются выбранныя для мраморировагпя краски.

з) Гребень. Для окраски обрезовъ подъ такъ называемый
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гребневой мраморъ, нужно иметь гребень, которымъ при
дется проводить но грунту. Гребень делаютъ такъ: вырезы- 
ваютъ полосу изъ картона шириною въ I 1/., дюйма, а дли
ною на 1 дюймъ длиннее ширины ящика, въ который 
наливается грунтъ. Одинъ изъ продольныхъ краевъ полосы 
намазываютъ густымъ клеемъ на 7» дюйма ширины и при- 
клеиваютъ вдоль этого края рядъ длинныхъ булавокъ такъ, 
чтобы острые концы ихъ выступали изъ-за края полосы 
картона на 3Д дюйма. Булавки должны быть тонки, всЬ 
одинаковой длины, и притомъ размещены по краю полосы 
картона на равномъ одна отъ другой разстоянш (не более 
какъ на 7в или 7s дюйма). Когда, после просушки 
клея, булавки крепко пристанутъ, тогда вырЬзываютъ 
изъ картона другую полосу, одинаковую съ той, где укреп
лены булавки и, намазавъ клеемъ, склеиваютъ аккуратно 
обе полосы вместе такимъ образомъ, чтобы приклеенные 
концы булавокъ пришлись внутри между картонами. При
готовленный такимъ образомъ гребень зажимаютъ въ тиски 
между дощечками и даютъ ему просохнуть. После этого 
вырезываютъ углы гребня, смежные съ рядомъ булавокъ. 
Вырезки делаются прямоугольно на V.* дюйма глубины 
и служатъ для правильнаго двиган in гребня, который эти
ми вырезками накладывается на продольныя стенки ящика 
(рис. 40) булавками книзу. ВмЬсто булавокъ можно упо
треблять иглы.

Проба грунта и  красокъ. Когда приготовлены нужные 
матер1алы и принадлежности, то прежде чемъ приступить 
къ самой окраске обрезовъ, нужно сперва сделать пробу 
грунта и красокъ.

Процедивъ грунтъ черезъ сито и полотно, наливаютъ 
его въ ящикъ на глубину 1 дюйма, чтобы такимъ образомъ 
поверхность грунта не доходила до краевъ ящика на 74 дюйма. 
Чашечки съ приготовленными, какъ показано выше, красками,
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вую воду, тоже въ бутылке, ставятъ около себя подъ рукою.

Необходимо заметить, что на поверхности грунта, вслЬд- 
ств1е его сгущешя (устоя), постоянно образовывается плёнка, 
которая м'Ъшаетъ расплываться краскамъ по грунту, а по
тому предъ пробой ихъ и вообще каждый разъ, прежде ч'Ьмъ 
кропить ими, пленку нужно снимать. Делаютъ это носред- 
ствомъ полоски бумаги, длиною въ ширину ящика, которою 
и нроводятъ по грунту справа налево, прикасаясь краемъ ея 
къ поверхности грунта.

Назначенную для пробы краску сначала мЪшаютъ въ 
чашечк^ кистью, чтобы она хорошенько разошлась, после 
чего, стряхнувъ кисть, чтобы удалить излшнекъ краски, кра- 
пятъ несколько кап ел | краски на грунтъ, ударяя кистью по 
указательному пальцу лЬвой руки или же по же.гЬзной плп 
деревянной палочке. Если краска вовсе не расплывается и 
капли ея стоятъ какъ бы на одномъ м'ЬстЬ, или же погру
жаются внизъ. то это значитъ, что въ краске мало желчи» 
которой въ такомъ случай и прибавляютъ несколько, но 
осторожно— каплями до тЬхъ норъ, пока краска не ста- 
нетъ расплываться какъ сл’Ьдуетъ. ЗатЬмъ, размЬшавъ краску, 
снимаютъ съ грунта посредствомъ бумажки прежнюю и 
снова пробуютъ. Если же краска и после этого не расплы
вается. то это означаетъ, что грунтъ слишкомъ густъ; въ та
комъ случае его нужно разжидить, прибавляя немного воды.

Когда краска расплывается по поверхности грунта отдель
ными каплями отъ 3Д— 1 дюйма въ поперечнике, испещрен
ными крошечными крупинками въ виде точекъ, то это нри- 
знакъ излишней густоты краски; поэтому ее разбавляютъ во
дой, но лишь настолько, чтобы не разжидить краски, которая 
можетъ выйти слишкомъ бледною. Если и после этого, при 
новой пробе, опять появятся крупинки, то это значить, что 
краска не хорошо растерта: тогда нужно или приготовить
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новую краску, или же высушить уже приготовленную, ко
торую потомъ хорошенько измельчить.

Когда быстро расплывшаяся краска приметь видь боль-* 
шихь, туманныхъ пятенъ, то это признакъ, что въ краскЬ 
слишкомъ много желчи или же что грунтъ недостаточно 
густъ. Въ первомъ случай нужно прибавить къ пробуемой 
краскЬ еще нисколько краски безъ желчи, а въ послгЪднемъ 
уварить грунтъ или же прибавить къ нему несколько густого 
грунта, для чего следуетъ иметь всегда въ запасе такой 
грунтъ.

Когда краска чисто и хорошо расплылась и установилась, 
ее снимаютъ бумажной полоской, которую, въ настоящемъ 
случае, налагаютъ на плавающую краску всею поверхностью; 
затемъ, поднявъ бумажку, даютъ грунту стечь. Если ока
жется, что снятая такимъ образомъ краска остается на бу
маге, не стекаетъ вместе съ грунтомъ и не мутна, то это 
означаетъ, что грунтъ и краска хороши и приготовлены 
надлежащимъ образомъ.

Стекаше же краски вместе съ грунтомъ происходить 
или отъ слишкомъ жидкаго грунта или отъ того, что краска 
недостаточно размельчена. Старый, несвежш грунтъ тоже 
способствуетъ стеканпо, вместе съ нимъ, и самой краски.

Подготовивъ сказаннымъ образомъ краски, набрызгиваютъ 
ихъ на грунтъ и если окажется, что при сниманш ихъ съ 
грунта та или другая краска не остается на бумаге, а сте
каетъ съ нея вместе съ грунтомъ, въ такомъ случае нужно 
изменить порядокъ, въ какомъ набрызгивались на грунтъ краски, 
набрызгивая стекающую вместе съ грунтомъ краску, прежде 
предшествовавшей ей краски, и сделать новую пробу. Очень 
часто этому можно помочь, прибавляя къ непристающей къ 
бумаге краске несколько капель желчи.

Заметимъ, что прибавлять желчь или воду къ краскамъ 
нужно осмотрительно, не подливать къ нимъ слишкомъ много
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коды, а разжижая краску водою, всегда прибавлять немного 
и желчи.

HpieMbi мраморировашя обр'Ьзовъ. Такъ какъ для 
производства этой работы нужно, чтобы передняя сторона 
книги не была вогнута, то некоторые переплетчики мрамо- 
рируютъ передшй обр’Ьзъ тотчасъ же после образки пе
редка— до округлешя корешка— и затемъ уже, округливъ и 
обработавъ корешокъ, обр'Ьзываютъ и мраморируютъ головку 
и низъ книги, отчего окраска верхняго и нижняго обрезовъ 
выходитъ более или менее неодинаковой съ окраской пе
редка. Чтобы избежать этого недостатка, мраморивате обре
зовъ сл'Ьдуетъ производить не иначе какъ после обрезки 
всЬхъ трехъ краевъ книги, погружая вс/fc три образа, непо
средственно одинъ за другимъ, въ одинъ и тотъ же составъ 
красокъ, при чемъ— само собою разумеется— надобно пред
варительно выпрямить корешокъ книги и обвязать ее шну
ромъ близь фальцевъ (см. стр. 69).

Окраску обрезовъ подъ мраморъ можно разнообразить до 
безконечности, набрызгивал на грунтъ краски более или ме
нее крупными каплями, изменяя цветъ, число и последова
тельность красокъ, выводя, при помощи штифтика и гребня 
на забрызганномъ красками грунте различные узоры и т. д. 
Ниже мы ириведемъ подробности касательно приготовлешя 
наиболее употребительныхъ видовт» мрамора; теперь же объ- 
яснимъ какимъ образомъ мраморируются обрезы вообще. Н а
чин аютъ обыкновенно съ передка, поступая при этомъ та
кимъ образомъ: забрызгавъ, какъ будетъ показано ниже, 
грунтъ красками, берутъ несколько книгъ: 3— 4, помещают!, 
ихъ между двумя шпальтами и ударяютъ передками книгъ 
о столъ, чтобы вырбвгять обрезы съ Краями шпальтъ *), за
темъ, сжавъ эту пачку обеими руками, макаютъ обрезы въ

*) В ы р а в п и в а т е  обрЪзовъ сл’Ьдуетъ производить н а  особомъ столЪ. 
чтобы не потревожить установивш ихся па поверхности грунта  красокъ.
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находящаяся на поверхности грунта краски, держась одной 
стороны ящика (см. рис. 37) для того, чтобы пос.тЬ окраски 
передковъ окрасить точно такимъ же образомъ верхше и 
нижше образы, погружая ихт, въ свЬжлй, нетронутый слой 
красокъ. Обмакивать образы нужно не всею поверхностью п 
не сразу, а постепенно, наклоняя ихъ такъ, чтобы краски 
сперва пристали къ одной сторон'); обрЬзовъ, а потомъ по
степенно и ко всей ихъ поверхности (рис. 37). При погру- 
женш же обрЬзовъ въ краски сразу могутъ образоваться

Рис. 37.

Окраска оорКаоиъ книгъ подъ мрамор!,: обмакнiiaiiii' оирЬзопъ въ краски, нла- 
ианмц!:! на поверхности грунтовой жидкости.

между поверхностью обрЬзовъ и краской пустоты или воз
душные пузырьки, которые заслоняютъ занятия ими мЬста 
отъ красокъ. вс.тЬдств1е чего образуются на обрЬзахъ б'Ьлын 
пятна. Макать нужно не слишкомъ глубоко, и сначала по
гружать правую сторону обрЪзовъ на 1/„ дюйма, а зат'Ь.мъ и 
всю поверхность ихъ на половину менЬе. Поднявъ послЬ того 
книги, даютъ грунту стечь и развязываютъ шнуры у фальцевъ.

BepxHie и нижше обрЬзы мраморируются на 0CH0Baiiiii 
т'Ьхъ л;е править какъ и передше съ тою разницею, что 
при окраск'Ь верхнихъ и нижнихъ обрЬзовъ книги поме
щаются не между шпальтами. а между такими же дощечками, 
кашя употребляются при обрЬзкЬ верха и низа книги.
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Необходимо заметить, что при погруженш въ краски пе- 
редняго обрЬза книги, верхшй и нижшй обрЬзы тоже ни
сколько окрасятся при углахъ, поэтому мЬста эти с.тЬдуетъ 
предохранять отъ окрашивашя. Для этого прежде, чЬмъ ма
кать въ краски передшй обрЬзъ, нужно смочить водою края 
верхняго и нижняго обрЬзовъ около угловъ: вода не дастъ 
краскЬ пристать къ сказаннымъ мЬстамъ, иначе послЬ окраски 
верхняго и нижняго обрЬзовъ при углахъ ихъ оказался бы 
смЬшанный и невзрачный рисунокъ. Для того же, чтобы 
предохранить отъ подобной окраски передшй, уже окрашен
ный, обрЬзъ, верхшй и нижшй обрЬзы обмакиваются такъ, 
чтобы погружаясь въ краски на показанную выше глубину, 
они едва касались ихъ переднимъ угломъ.

ОбрЬзы книгъ, напечатанныхъ на сильно сатинированной 
бумагЬ, нужно до окраски смочить, посредствомъ губки, 
растворомъ квасцовъ. Этимъ устранится глянцевитость обрЬза. 
вслЬдств!е чего краски будутъ лучше приставать къ нему.

По окоичаши операцш, когда всЬ три обрЬза совер
шенно высохнутъ, ихъ выглаживаютъ лощильнымъ зубомъ.

Остатки красокъ на грунтЬ послЬ каждой операцш 
нужно устранять, иначе на поверхности его образуется смЬ- 
шеше красокъ. отчего вновь набрызганныя краски выйдутъ 
какъ бы грязноваты на видъ. ДЬлается это, какъ мы уже 
говорили, посредствомъ полоски бумаги, которою проводить 
но грунту, прикасаясь краемъ ея къ поверхности грунта. 
Для снимашя красокъ нужно каждый разъ брать новую бу
мажку.

Если грунтъ отъ нродолжительнаго употребления сдЬ- 
лается темнымъ, его сл'Ьдуетъ замЬнить новымъ.

Окраска обрезовъ подъ турецкш мраморъ. Под
готовка узора. Подъ именемъ турецкаго мрамора разу- 
мЬютъ обыкновенно мраморъ съ болЬе или менЬе толстыми 
жилками, нрнготовляющшся безъ помощи штифтика (пру-
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гика), гребня и т. п., посредствомъ одного только набрыа- 
гпвашя красокъ на грунтъ. Делается это слгЬдующимъ об
разомъ: снявши плёнку и отряхнувъ смоченную краской 
кисть, сперва забрызгиваютъ всю поверхность грунта более 
пли менее крупными каплями одной изъ заранее выбранныхъ 
красокъ; вслйдъ за этимъ, прежде, ч4мъ на поверхности 
грунта усп^етъ образоваться новая пленка, набрызгиваютъ 
на первую краску вторую, Менее крупными, по возможности, 
равномерными каплями и наконецъ, взявши толстую кисть, 
кропятъ последней или такъ называемой основной краской, 
наблюдая, чтобы эта краска, вместе съ двумя первыми по
крыла всю поверхность грунта такъ, чтобы не оставалось 
ни одного незалитаго ими промежутка.

Для окраски обрезовъ подъ этотъ мраморъ выбираютъ 
обыкновенно две или три краски, но можно брать и больше, 
только въ такомъ случай первыя краски, т.-е. тЬ, которыми 
кропятъ сперва, набрызгиваются лишь въ неболыпомъ коли
честве не крупными, но возможности, равномерными кап
лями.

Цосл'Ь кроплешя узоръ долженъ выходить такъ, чтобы 
прежде пабрызганныя краски образовывали только жилы, ко
торыя проходили бы по фону мрамора, образующемуся изъ 
той краски, которою кропятъ после всЬхъ другйхъ. Поэтому 
къ последней, основной, краскЬ, даже после пробы, всегда 
нужно прибавить немного желчи, чтобы краска сделалась 
оттого жиже и могла, расплывшись, раздвинуть друпя краски, 
стисну въ или какъ бы сдавивъ ихъ такъ, чтобы он'Ь обра
зовывали однй только жилы.

ДЬйсттае желчи состонтъ въ томъ, что она способствуешь 
той краскЬ, которою крапятъ на грунтъ после другйхъ, раз
двигать или какъ бы вытеснять находящаяся уже на поверх
ности грунта краски, отчего последшя формируются въ 
жилы. Этимъ свойствомъ желчи пользуются и для образова-
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т я  сгьткообразнаю мрамора, представляющаго одноцветную 
(;4ть жилокъ на бЬломъ фоне, —  одинъ изъ самыхъ употре- 
бнтельныхъ видовъ мрамора. Для этого берутъ нисколько 
очищенной желчи, разжижаютъ ее водою, а потомъ крапятъ 
на грунтъ, на поверхности котораго уже накраш ена пред
варительно какая нибудь более или менее разжиженная 
краска: красная, голубая или фюлетовая.

Окраска обр’Ьзовъ подъ французскш мраморъ.
Подготовка узора. Этотъ изящный видъ мрамора съ тонкими 
жилками образуется, большею частью, изъ сочетатя трехъ 
нащональныхъ цвЬтовъ Францш: бЬлаго, синяго и краснаго, 
всл,Ьдств1е чего и называется французскимъ. Для приготов- 
лешя этого мрамора грунтъ и краски разжижаются во
дою нисколько больше, ч^мъ для турецкаго и гребневаго 
мрамора, а въ случай нужды къ краскамъ прибавляются и 
лишшя капли желчи. Что касается до подготовки узора, то 
она производится следующим!, образомъ: забрызгавъ около 
2/з поверхности грунта синей краской, набрызгиваютъ на эту 
краску маленькая, равномерны я капли красной, а потомъ, 
взявши толстую кисть, крапятъ последней* белой краской, 
наблюдая, чтобы эта краска расплываясь, раздвигала первыя 
две краски въ тонкля жилы.

Если желаютъ получить очень тоншй узоръ и более 
равномерное распределеше красокъ, то последнюю (основную) 
краску, къ которой, какъ мы уже говорили, всегда прибав
ляется несколько больше желчи, набрызгиваютъ не кистью, 
а посредствомъ изображенной на рисунке 36-мъ сетки и 
щетки.

Гребневой мраморъ. Для нриготовлешя этого весьма 
красиваго вида мрамора, необходимо иметь свежШ, довольно 
густой грунтъ изъ каррагенскаго моха. Сперва крапятъ ка
кой-нибудь краской некрупными каплями, группируя ихъ въ 
виде полосъ (въ 3/* или 1 дюймъ ширины) и располагая
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около продольныхъ ст^нокь ящика, на 11/г дюйма отъ его 
краевъ (рис. 38). Пос.тЬ этого краиятъ на эти же мЬста 
другой краской, а затемъ и третьей, но изъ сочеташя 
двухъ красокъ выйдетъ довольно красивый узоръ. Взявъ за-

Рис. 38.

Подготовлена1 узора для окраски обрЪзовъ подъ гребневой мраморъ, краилсше
красокъ.

т'Ьмъ заостренный деревянный или металлически прутикъ, 
проводятъ имъ по грунту поперекъ ящика (рис. 39), д'Ь.тая

Рис. 39.

Д'Ьлаше штриховъ но поверхности плавающихъ красокъ при подготовлены узора 
дли окраски обрЬзовъ подъ гребневой мраморъ.

какъ бы штрихи илп борозды въ параллельномъ другъ къ 
другу направлен»! и поворачивая у краевъ ящика дуго
образно; при эгомъ нужно стараться захватывать прутикомъ 
вей краски. После этого накладываютъ гребень сл'Ьва на
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края ящика, погружая зубьями въ грунтъ на lh  дюйма, и 
затемъ двигаютъ его равномерно, въ прямомъ направленш 
вдоль ящика слева направо, какъ показано на рис. 40 ; 
при этомъ нужно заметить, что при медленномъ иодвиганш 
гребня, черты рисунка закругляются, а при более скоромъ— 
делаются острее. Подготовивъ такимъ образомъ узоръ, ма- 
каютъ въ краски обрезы книгъ.

Для красиваго вида рисунка, обрЬзы нужно погружать 
такъ, чтобы расположите зубьевъ узора выходило въ одпомъ 
направлен]'и на вс-ехъ трехъ обрезахъ.

Рис. 40.

Ведете гребнемъ по поверхности плавающихъ красокъ: заканчивало узора для 
окраски обрЬзовъ подъ гребневой мраморъ.

Изъ описангя процесса мраморироватя обрезовъ легко 
усмотреть, что предпринимать эту работу стоитъ только 
тогда, когда приходится окрашивать обрезы одновременно у 
большого количества книгъ и притомъ более или менее цЬн- 
ныхъ изданш.

Мраморироваше обрЪзовъ посредствомъ механи- 
ческаго аппарата. Для облегченш окраски обрезовъ подъ 
мраморъ, въ особенности же для того, чтобы дать возможность 
окрашивать такимъ же образомъ, скоро и дешево, и еди
ничные экземпляры, изобретены неболыше механичесше 
аппараты.

Они бываютъ съ двумя валиками: 1 резиновымъ съ ри-
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сункомъ и 1 окрашивающимъ (рис. 41), или же съ 4-мя 
валиками: 2 резиновыми съ рисункомъ и 2-мя окрашиваю
щими (рис. 42). Посредствомъ этого послЬдняго аппарата 
образы книгъ покрываются двухцветными рисунками на ос- 
новномъ бйломъ фонЬ.

Употреблете этнхъ аппаратовъ очень просто: окраши- 
ваюнце валики напитываются надлежащей краской, а потомъ 
по обр'Ьзу книги проводятъ валиками съ рисункомъ.

■Рис. 41. Р и с. 42.

Аппарата, для мра- 
морироватя обрЪ-
зовъ съ 1 рисоваль- Аипаратъ для мраморирования обрЬзовъ съ 2 рисо- 
нымъ валикомъ. вальными валиками.

Мраморироваше обрезовъ посредствомъ мра
морной бумаги. Предназначенную къ мраморированда книгу 
слЬдуетъ сперва поместить въ тиски, дать ей надлежащш 
натискъ и слегка обмыть обрЬзъ ея губкою, пропитанною 
спиртомъ.

ЗатЬмъ, по совершенной просуишЬ образа, берутъ по
лоску мраморной бумаги соответственна™ размера и на
клады ваю т ее на обргЬзъ, окрашенной стороной къ Образу.

Носл-Ь этого берутъ губку, насыщенную растворомъ изъ 
одной части крепкой водки и двухъ частей теплой воды и 
проводятъ ею по бумагЬ, причемъ слЬдуетъ обращать вни- 
м а т е  на то, чтобы мраморная бумага не сдвигалась съ мЬста.
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Губку следуетъ отжимать настолько, чтобы она содер
жала въ себе лишь такое количество раствора, какое нужно 
для того, чтобъ пропитать имъ мраморную бумагу.

Когда по прошествш, приблизительно, одной или двухъ 
минутъ вся краска полностью перешла съ бумаги на обр^зъ, 
нужно осторожно снять бумагу съ образа и вынуть книгу 
изъ тисковъ.

Когда обрйзъ вынутой изъ тисковъ книги высохнетъ, его 
выглаживаютъ лощильнымъ зубомъ.

Примгьчате. Для перевода мраморныхъ узоровъ н,ч 
обргЬзы книгъ имеются въ продаже спещально изготов
ленная для этой ц^ли бумага.

Г Л А В А  V III.

Приготовлеше капиталя (заголовка) у корешка 
книги.

Капиталь *) или заголовокъ есть украшеше, имеющее 
видъ шнура, огибающаго концы корешка у верхняго и ниж
няго обрезовъ книги (рис. 43).

Капиталь приготовляется обыкновенно 
изъ сложенной вдвойне полосатой мате- 
рш, внутрь которой вкладывается шнуръ.
Матер™ для этого берутъ шелковую или 
бумажную, чаще всего ситецъ, съ узень-

‘ ‘ ' _ . Капиталь (заголовокъ), при-
кили, частыми полосками. Приготовляется крЬияем ы й у корешка

Y ♦ К Н И Г И .капиталь такъ: отръзываютъ отъ матерш 
полосу пальца въ два ширины, разстилаютъ ее на доске, лицомъ 
внизъ и намазавъ клейстеромъ, протягиваютъ вдоль нея не
сколько ближе къ верхнему краю, не слишкомъ толстый

Рис. 43.

*) У переплетчиковъ слово это произносится „ к аи тал ъ а.
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шнуръ, прибивая концы его къ доске гвоздиками. ЗатЬмъ 
верхнюю часть матерш загибаютъ на шнуръ и приклеиваютъ 
къ нижней, поел* чего загнутую м а т е р т  приглаживаютъ 
костянымъ ножемъ вдоль шнура, чтобы послЬдюй вышелъ 
выпуклымъ, и оставляютъ сохнуть, не снимая шнура съ 
гвоздиковъ. Если будетъ взята полосатая матерш, то нужно 
вырезывать изъ нея полосу для капиталя такъ, чтобы по
лоски самой матерш приходились поперекъ этой полосы, а 
следовательно и вкладываемаго шнура, который въ такомъ 
случае будетъ иметь пестрый красивый видъ.

При склеиванш матерш должно употреблять клейстеръ, 
а не клей; отъ последняго матер!я после просушки делается 
жесткою и негибкою.

Когда приготовленный такимъ образомъ капиталь про- 
сохнетъ, изъ него нарезываютъ кусочки, длиною въ ширину 
корешка, на который они наклеиваются такимъ образомъ, 
чтобы шнуръ приходился надъ обрезомъ книги, а края ма
терш лежали на самомъ корешке. Для этого намазываютъ 
концы корешка шээггм посредствомъ кисти, наблюдая, чтобы 
не запачкать обреза, и затемъ накладываютъ нарезанные для 
образовашя капиталя кусочки на наведенныя клеемъ места 
такъ, чтобы шнуръ пришелся какъ разъ надъ обрезомъ, а 
концы его наравне съ фальцами. После этого приглаживаютъ 
лежащую на корешке м а т е р т  костянымъ ножомъ, чтобы она 
получше пристала.

Въ настоящее время фабрикуемыя спещально для капи
талей ленты продаются по такой дешевой цене, что пере
плетчику нетъ разсчета тратить время на заготовлеше ка
питалей, темъ более, что эти ленты такъ-же красивы, какъ 
и разнообразны.

Въ хорошихъ переплетахъ, для закладки листовъ книги 
при чтенш, прикрепляютъ къ корешку шелковую узенькую 
ленточку или плоскШ шнурокъ. Приклеивъ закладку однимъ
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концомъ къ корешку у головки книги, вкладываютъ ее внутрь 
листовъ, причемъ другой конецъ ея выпускаютъ наружу на 
два пальца отъ нижняго обр'Ьза книги. Закладка прикреп
ляется до наклейки капиталя.

Если будетъ только одна закладка, ее приклеиваютъ по 
середине ширины корешка; если же закладокъ две или три, 
то ихъ размЬщаютъ на одинаковомъ другъ отъ друга раз- 
cTOHHin.

У болынихъ и весьма толстыхъ книгъ, приклеенный къ 
корешку капиталь обшиваютъ иногда цветными нитками.

Обшивку капиталя делаютъ 
такъ: приклеивъ его какъ нуж
но, берутъ двЬ нитки разныхъ 
цветовъ и вдЬваютъ ихъ въ не 
слишкомъ тонкгя иголки; кон
цы же нитокъ ровняютъ, чтобы 
последше въ каждой игле выш
ли вдвойне. Тогда,зажавъслегка 
книгу въ тиски и установнвъ 
ее обрезомъ къ себе, какъ по- Шмиваш> ка11Итв.м мыми „ИТ1;ам„. 
казано на рис. 44, прокалыва-
ютъ капиталь сначала одной иглой слева, вводя ее снаружи къ 
обрезу около фальца, надъ шнуромъ; другой же иглой делаютъ 
проколъ тутъ же, но подъ шнуромъ и протаскиваютъ нитки, 
оставивъ наружу на корешке неболыше концы, которые и 
приклеиваются на немъ клеемъ. После того, первой иглой 
делаютъ опять проколъ подъ шнуромъ близь перваго про
кола, но изнутри отъ обреза наружу корешка протаскиваютъ 
нитку и оборачиваютъ ее къ себЬ, къ обрезу, такъ чтобы 
она обогнула капиталь. Тогда, взявъ эту нитку въ левую 
руку, правой берутъ вторую иглу и делаютъ близъ второго 
прокола опять проколъ подъ шнуромъ изнутри отъ листовъ 
наружу корешка, такъ, чтобы вторая нитка какъ бы иере-

7
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ступила первую на капитал!» внутри у самаго образа. Про- 
тащивъ вторую нитку, оборачиваютъ ее опять къ образу, 
такъ. чтобы она обогнула капиталь такъ-же. какъ и первая; 
пое.тЬ этого дЬ.таютъ такой же проколъ и оборотъ первой 
ниткой, какой делали второй, и продолжаютъ поступать та
кимъ же образомъ и да.тЬе, постоянно чередуя нитки, пока 
не дойдутъ до противоположнаго конца корешка. Такимъ 
образомъ. весь капиталь будем'!, обвитъ нитками, а чрезъ спле
т е т е  ихъ внутри у самаго образа образуется какъ бы уступъ. 
им’Ьюшдй видъ цЬпи. Нитки нужно хорошенько натягивать 
и стараться, чтобы out. ложились одна возлЬ другой, а но 
другъ на друга. Чтобы прочнее укрепить капиталь можно 
при казкдомъ 5-мъ или 6-мъпроко.тЬ изнутри наружу, прокалы
вать глубже, т.-е. вводить иглу подъ шнуромъ между листами 
книги. О ставило с я концы нитокъ ириклеиваютъ клеемъ на 
корешкФ. такъ-же. какъ дЬлали это сначала.

Г Л А В А  IX.

НарЪзка папокъ (картоновъ) и прикрепление 
ихъ къ книгамъ (Вставка книгъ въ папки).

Пос.гЬ окраски обрЬзовъ и приклейки капиталя присту- 
паютъ къ нарпзкп папокъ или картоновъ для книгъ.

Для каждой книги нужно выбирать картонъ сообразно 
ея толщин!;, т.-е. для тонкпхъ книгъ берутъ тонкШ картонъ. 
а для толстыхъ и большого формата книгъ употребляютъ 
толстую папку. Нужно обращать внимаше на то, чтобы кар
тонъ быль гладкШ. безъ шишекъ и углублешй на поверхно
сти и не ломался при сгибанш.

Листы картона размариваются циркулемъ иа прямоуголь
ные куски величиною нисколько болЬе формата книги (на V4 
вершка); запасъ этотъ оставляется въ виду того, что края
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ниваться (сформировываться) сообразно формату книги, какъ 
это будетъ объяснено въ следующей главе.

Для резангя картона употребляютъ рИс. 45.
Р язань, состоящШ (рис. 45) изъ рукоятки, т ___
имеющей на конце въ длину выдолбку.
въ которую вставляется стальной клинокъ Резакъ для ptaauin

картона.
а. Этотъ последшй укрепляется винтомъ.
проходящимъ сквозь толщину рукоятки, и имеетъ форму за-
остреннаго копья, сточеннаго съ обеихъ плоскихъ сторонъ.

Линейка, но которой режутъ картонъ, должна быть ровная, 
достаточной толщины, лучше всего железная; доска же, 
на которую кладутъ картонъ при резапш. делается изъ 
твердаго, нехрупкаго дерева, 
березы или бука, чтобы она 
не расщеплялась.

Для ускорешя нарезки кар
тоновъ есть приборъ. которымъ 
картонъ одновременно разме- 
ривается и режется.

Приборъ этотъ (рис. 4(i)
СОСТОИТЪ ИЗЪ квадратной ДОСКИ Приборъ для нарЬзки картона прави.и.- 

въ 1 аршинъ съ четвертью дли- 1|Ы!',И |;>'ска*и-
ны и такой же ширины: къ
одному краю этой доски приклеены две узеньшя планки на 

вершка одна отъ другой, скошенныя съ внутренних'!, 
краевъ такъ. что между ними образуется промежутокъ А , 
вверху узклй, внизу широшй. По этому промежутку, посред
ствомъ косаго шипа, ходитъ свободно взадъ и впередъ полу
круглый. короткий брусокъ В . въ который вставляется другой 
узенькШ около аршина длины брусокъ с. тоже свободно 
выдвигающейся. Этотъ брусокъ с. посредствомъ винтика, 
входящаго въ железную гайку, вделанную въ брусокъ В  сверху,
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можно укреплять на мЬсгЬ. На конце бруска с вставляется 
стоймя :;аостр('лный съ об’Ьихъ сгоронъ рЬзакъ. удерживающШся 
посредствомъ винтика.

Режутъ картонъ такъ: кладутъ его на доску, упираютъ 
ребромъ въ планку и выдвигаютъ брусокъ с на большее или 
меньшее разстояше. смотря по тому, какой ширины долженъ 
быть обрезанный картонъ и затЬмъ р-Ьжутъ, двигая взадъ и 
впередъ правой рукой полукруглый брусокъ В  съ брускомъ с- 
придерживая картонъ.

Б ъ болыпихъ мастерскихъ для р'Ьйашя картона упо
требляются картопо-режушдя машины (см. въ конце отде.та: 
„Мвшины для производства переплетныхъ работъ1).

Н ар 1ьзавъ картоны, приступаютъ къ прикртйлемт ихъ 
къ кнтн> или, какъ говорится, къ встаешь книгъ въ папки. 
Прикреплеше картоновъ производится посредствомъ приклейки 
къ нимъ размочаленпыхъ концевъ шнуровъ различнымъ 
образомъ:

1) Для простыхъ нереилетовъ и у т;ниггь съ низкимъ 
фалъцемъ, преимущественно некошерованныхъ, размочаленные 
концы шнуровъ приклеиваютъ подъ картоны, т .-е . къ обра
щенной къ листамъ стороне картоновъ. Делается это такъ: 
сперва нропитываютъ клейстеромъ концы шнуровъ, а потомъ 
раепластываютъ ихъ на слизурЬ. после чего слегка намазы- 
ваютъ последнюю клейстеромъ и накладывают!» картонъ на 
книгу, приставляя край его у фальца такъ, чтобы между 
последннмъ и картономъ оставался промежутокъ вдвое больше 
толщины самаго картона. Делается это для того, чтобы 
картонъ могъ свободно открываться после его прикреплен!я. 
Прикреиивъ такимъ образомъ одинъ картонъ, перевертываютъ 
книгу и делаютъ тоже самое съ другимъ. ЗатЬмъ кладутъ 
книгу между двумя дощечками, устанавливая края ихъ въ 
уровень съ краями картоновъ при фальцахъ, и зажимаютъ 
въ тиски. Въ этомъ положензи корешокъ и капиталь опра
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вляются и расколачиваются легкими ударами молотка, чтобы 
не было неровностей. Тогда, для большей прочности корешка, 
наклеиваютъ на него клейстеромъ полосу бумаги, вы р в ан 
ной въ ширину корешка, но мен'Ье длины его, чтобы не 
прикрыть всего капиталя, и оставляютъ книгу сохнуть.

2) Для хорошихъ переплетовъ и у книгъ съ высокимъ 
фальцем!, (кошерованныхъ), концы шнуровъ наклеиваются 
снаружи, сверху картоновъ. Въ этомъ случай картонъ при
кладывается къ самому фальцу, причемъ слизура предвари
тельно слегка намазывается клейстеромъ. Наложивъ картоны, 
пропитываютъ концы шнуровъ клейстеромъ, распластывают!, 
ихъ на картонахъ снаружи, туго натягивая, пристукивая 
молоточкомъ и разглаживая костянымъ ножемъ. чтобы они 
гладко лежали. Послй этого, положивъ на распластанные 
концы шнуровъ сверху полоску бумаги, зажимаютъ книгу 
въ тиски между двумя дощечками, края которыхъ должны 
лежать въ уровень съ краями картоновъ при фальцахъ. 
Затемъ оправляют!, корешокъ молоточкомъ, если это окажется 
нужнымъ, и наклеиваютъ на него полоску бумаги.

Прикр’Ьилетпе картоновъ по первому способу применяется, 
какъ мы сказали, для простыхъ переплетовъ и вообще не 
отличается прочностью, такъ какъ употребленный на покрышку 
матер1алъ (кожа, коленкоръ и проч.) вносл’Ьдствш, нрипестоян- 
номъ употребленш книги, легко отстаетъ у основашя карто
новъ. т.-е. при фальцахъ.

Второй способъ прикр'Ьплешя гораздо прочнее, потому 
что покрышка тогда только можетъ отстать, когда шнуры 
порвутся.

Для хорошихъ переплетовъ требуется, чтобы картоны 
получше прилегли къ листамъ книги. Для этого картоны. 
посл4 наргЪзки, подклеиваются съ одной стороны простой 
писчей бумагой, отчего, но просушк-!.. другая сторона ихъ 
сделается выпуклою. Этой стороной картоны, при укрЪплеши
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ихъ къ книг!;, обращаются наружу, а другой, подклеенной, 
внутрь, къ листамъ; вслЬдстше этого, когда обработка пере
плета закончится, то картоны будутъ прилегать къ листамъ 
книги вплотную.

Г Л А В А  X.

Оформироваше картоновъ.
Когда книга съ прикрепленными къ ней картонами про- 

сохнетъ, приступаютъ къ оформириванш картоновъ пли 
обравнпвашю ихъ краевъ такимъ образомъ, чтобы эти края 
образовали около обрезовъ узеныие канты пли выпуски.

I3”1' Для оформнровашя употребляется
__ особая линейка, такъ называемая

фальцъ-линейка, по которой об-
р'Ьзыъаютъ края картоновъ (рис. 47).

Ф альцъ-линеика. гл у ш а щ а н  дли Линейка эта делается изъ тонкаго 
1н|ю|1МИ}юьа1ин или о о р а в н и в а ш я
i:paeni. картоновъ. п р и щ е п л е н - ’.ке.гкшаго ЛИСТа И С Ъ  ОДНОГО К р а н  

ных-1. къ книг!..
им'Ьетъ закраину или фальцъ а, со

стояний изъ узенькой. железной полоски, припаянной къ 
этому К])аю. Фальцъ этотъ можетъ быть толще; пли тоньше, 
смотря по тому, какой ширины долженъ быть кантъ картона.

Ш ирина кантовъ у головки и низа книги припускается 
всегда на половину менее. чЬмъ у передка. Вообще для 
оформпровалпя картоновъ у головки и низа кпнгъ форматомъ 
вт> 8-ю долю листа и меиЬе. толщина фальца у линейки 
достаточна въ Vs дюйма, чтобы канты выходили такой же 
ширины; для обрЬзки же краевъ картоновъ у передка книги, 
фальцъ у линейки долженъ быть вдвое толще. Для книгъ 
большаго формата нужно им'Ьть линейки съ фалг.цемъ большей 
толщины, соразмерно съ шириною кантовъ.

Чтобы обрезать края картоновъ у головки или низа книги,
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книгу кладутъ па доску иередкомъ къ работающему и нро- 
совываютъ линейку между нижнимъ картономъ н листами 
книги (рис. 48) такъ, чтобы фальцъ линейки уперся въ обрЬзъ 
книги, а конецъ линейки пришелся къ корешку; тогда, отки- 
нувъ верхнш картонъ, лЬвой рукой нажимаютъ на листы книги, 
а правой р'Ьжутъ картонъ, водя р&шгомъ но фальцу линейки 
извн'Ь. РЬзакъ с.тЬдуетъ хорошенько наточить, и ргЬзатъ имъ 
нужно прямо, не нале- 4S-
гая слишкомъ сильно, а 
слегка надавливая, ина
че картонъ исцарапает
ся и обр'Ьзъ кыйдетъ 
негладокъ. Не])евернувъ 
послЬ того книгу кореш
комъ къ работающему.
(тр'Ьзываютъ с< ютк'Ьтст-

>t> O opt.iKa I. картона у голоики или низа
ВуюЩШ Край другаго 1;ниги Н]Ш помощи ф альиъ-.ш нейки (оформирова- 

„  iiie  картонпвъ).
картона такимъ же оо-
разомъ, и])ичемъ верхшй ка])тонъ уж.е не откидывается, такъ 
какъ обрЬзанный край его не будетъ м'Ьшать д1>пствт резака.

Если для обрЬзки краевъ картона у нередка не имеется 
линейки съ фальцемъ сообразной для итого толщины, то 
картонъ можно обрЬзать при помощи той же линейки, 
которою обравниваются края головки и низа книги. Для этого 
сперва памЬчаютъ кончикомъ ножа ширину канта у передка, 
где. какъ мы уже говорили, кантъ долженъ быть шире, чЬмъ 
у головки и низа книги, и дЬлаютъ мЬтки но глазомЬру 
пли же циркулемт., послЬ чего иросовываютъ линейку между 
книгой и картономъ и, ириставивъ фальцъ по сд'Ьланнымъ 
мЬткамъ, обрЬзываютъ.

Оба передше канта должны быть одинаковаго размЬра. 
чтобы поставленная нередкомъ книга стояла прямо, а не 
наклонно.
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Само собою разумеется. что ширина кантовъ должна 
соответствовать формату книгъ: такъ. напр., форматы in-folio

Рис. 49.

П олукруглая стамески.

должны иметь бол^е ш ироте кан
ты. чЬмъ форматъ въ 4-ю долю.

После обрезки, края карто- 
нокъ :!аглаж*иваются костянымъ

ножемъ.
Иногда угламъ картоновъ придаютъ полукруглую форму

Рис. 00 .

М а ш и н а  для округлонш  углопъ.

для этого употребляютъ полукруглую стамеску, которою 
отбиваютъ ocrpiH угловъ (рис. 4 9 ).

Кому приходится округлять въ больш омъ количестве УГЛЫ
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картоновъ или даже и углы самихъ книгъ. какъ это делается 
напр, при изготовленш конторскихъ и т. и. книгъ. тотъ 
хорошо сд^лаетъ, запасшись изобретенной для этой цели 
машиной, которая очень чисто исполняешь эту работу и 
округляетъ уголъ толстой книги однимъ ударомъ рычага.

Машина, изображенная па рис. 50, продается безъ стола 
и можетъ привинчиваться къ любому рабочему столу. Такая 
же машина, только еще бо.гЬе солидной конструкцш, изго
товляется съ же.тЬзнымъ столомъ.

Когда оформироваиы картоны, тогда нужно еще приго
товить отставь или задокъ для переплета. Такъ называется 
полоска изъ топкой нанки (пли изъ и'Ьсколькихъ склеенныхъ 
вместе листовъ писчей бумаги) такой ширины, какъ корешокъ 
книги, а длиною въ длину картоновъ, номещаемая между кореш
комъ и покрышкою для того, чтобы книга могла свободно откры
ваться. Полоска эта. при наклейке покрышки на к и т у , накла
дывается аккуратно на корешокъ книги. но не наклеивается 
на него, а удерживается на фальцахъ только одними краями 
при посредстве покрышки книги, т.-е . топ» Marepia.ia, кото- 
рымъ оклеивается книга. Понятно, что когда, после наклейки 
покрышки на картоны, раскроютъ книгу, отставъ будетъ от
деляться отъ корешка книги, образуя пустоту.

Иногда при обработке простыхъ переплетов!., кожу или 
другой матер1алъ накленваютъ непосредственно на корешокъ 
книги, отчего при раскрыванш последней онъ перегибается: 
это плотный корешокъ. который въ настоящее время все 
больше и больше выходитъ изъ уиотреблешя. такъ какъ отъ 
непосредственной приклейки покрышки къ корешку портится 
внешняя его округлость.

Отставъ долженъ обладать некоторою степенью упругости, 
чтобы, отходя отъ корешка, когда книга раскрыта, оиъ прп- 
нималъ прежнее ноложеше. когда ее закроютъ.

Не сле.дуетъ вырезывать отставъ ши]>е. ч1,мъ н у ж н о , п о 
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тому что тогда онъ будетъ оттопыриваться при фальцахъ н 
тЬмъ мешать свободному открыванпо книги; кромЬ того, 
покрышка кшгги станетъ скоро портиться въ сказанныхъ 
местах 1». Вообще ширина отстава должна быть такая, чтобы 
онъ не доходидъ до фальцевъ на 1— 2 миллиметра, смотря 
по толщин^ картоновъ.

Толщина отстава должна соответствовать толщине книги. 
Для книгъ средней толщины (въ '/■>— 'А вершка) достаточно 
склеить для него 4 — 5 листовъ писчей бумаги: для толстыхъ 
;ке книгъ нужно приготовлять отставъ толще; въ этомъ слу
чае вырезываюсь ннъ тонкаго картона две или три полосы 
въ ширину корешка, склеиваютъ ихъ вмЬсте, а потомъ, не 
дакая пмъ высохнуть, округляют!, рукою (сгибая па подобие 
шел оба), чтобы отставъ могъ плотно прилегать къ корешку 
книги.

Отставъ прикрепляется къ корешку или до наклейки по
крышки или же— какъ это чаще делается— переносится на 
корешок.!, вместе съ покрышкою.

Въ первомъ случае поступаютъ такъ: приготовнвъ ска
занным!. образомъ отставъ, намазываютъ продольные края его 
клеемъ, на ширину не болЬе 2 — 3 миллиметровъ. наклады
ваюсь его аккуратно на корешокъ книги и приглаживаюсь 
рукою и костянымъ ножемъ. Если отставъ нриготовленъ изъ 
тонкой папки, то этого обыкновенно достаточно, чтобы онъ 
присталъ къ корешку; при болЬе же толстой папке его при
крепляюсь къ корешку полосками бумаги, наклеивая послед- 
Hi я поперекъ, сверху отстава.

Во второмъ с.тучаЬ, т. е. когда отставъ переносится на 
корешокъ вместе съ покрышкою, его накладывают!, па сма
занную клейстеромъ покрышку, поступая затЬмъ такъ. какъ 
будетъ показано въ следующей главе.

Для красоты книги у хорошихъ перенлетовъ отставъ де
лается съ козвыикчпямп плп бинтиками (рис. 51). которые
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состоять изъ узенькихъ цолоеокъ тонкаго картона, наклеен- 
ныхъ поперекъ отстава въ нискольких'!. м'Ьстахъ, какъ бы 
къ подражаше шнурамъ, на которыхъ шьются листы книги. 
При этомъ поступаютъ такъ: вырЪзываютъ узенькую полоску 
изъ тонкаго картона въ Vs— 7° дюйма ширины, нар'Ьзываютъ 
изъ нея кусочки, длиною въ ширину корешка, 
и наклеиватотъ ихъ на отставъ поперекъ, на- 
м'Ьтивъ предварительно мгЬста. гдй должны
быть бинтики. Для книгъ въ 8-ю долю листа 
наклеиваютъ на отстав']; 4 —  5 бинтиковъ, 
располагая ихъ такъ, чтобы поля между ними 
и верхомъ книги выходили одинаковаго размера 
за исключешемъ нижняго поля, которое долж
но быть нисколько больше. Пос.тЬ просушки 
наклеенных ъ бинтиковъ округляютъ отставъ

изъ папки оинти-
осторожно руками, придавая выпуклую форму ками (воивышеш- 

той сторонЬ его, гдй находятся бинтики.
Когда сформированы картоны и прир^занъ отставъ, тогда 

книга подготовлена къ наклеить покрышки. При этомъ нужно 
еще очистить внутреннюю сторону картоновъ отъ слизуры 
въ тгЬхъ м'Ьстахъ, гд'Ь она окажется неирнклеенной, и на-
до])вать ее, сантиметра на 2, вверху и внизу книги, по обгЬ-
имъ сторонамъ корешка, чтобы не было препятствия къ за- 
гибашю к])аевт, покрышки подъ картоны и корешокъ.

Г Л А В А  XI.

Покрышка книгъ.

Книги или, точнЬе сказать, переплеты книгъ, оклеиваются 
различными матер!алами, именно: 1) к о ж е ю ,  2) б у м а г о ю ,  
:]) к о  л е н  к о р о м ъ, 4) б а р  х а  т о м ъ ,  5) ш е л  н о в о ю  
м а т е  p i  е й  и 6) въ р'Ьдкихъ случаяхъ н е  р г а м е и  т о м ъ .

Рис. 51.

Отставъ (задокъ 
переплета) съ на
клеенными па него
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Каждый изъ этихъ матер1аловъ требуетъ при наклейке 
особаго съ нимъ обратцешя.

1. К о ж а .

Кожа — самый употребительный Marepia.Tb для оклейки 
книгъ. которыя должны быть прочно переплетены.

На покрышку книгъ употребляются специально изготов
ленный для этой ц'Ьли кожи: бараньи и телячьи, крашения 
К некрашеныя *): сафьянъ. настоящШ (козловый) и поддель
ный (баранШ); шагрень и русская козловая или телячья 
юфть, известная въ западной Европе подъ именемъ русской 
кожи, а также, хотя и рЬдко, свиная кожа.

Кожа наклеивается въ сухомъ или влажномъ состоянш. 
смотря потому, съ какимъ сортомъ кожи приходится иметь дело.

Влажныя кожи шерфуются и наклеиваются гораздо легче 
сухихъ, но мочить крашения кожи отнюдь не следуетъ, такъ 
какъ оне теряютъ отъ этого свой цвета и красоту. Мочить 
можно только некрашеныя телячьи и толсты я (некрашеныя ) 
бараньи кожи съ гЬмъ однако же услов!емъ. чтобы оне были 
употреблены въ тотъ же день.

Мочить кожу следуетъ въ холодной или тепловатой воде.— 
горячая для этого не годится, потому что кожа отъ нея смор
щивается. Когда все части кожи пропитаются водою, то. вы- 
нувъ кожу изъ воды, складыватотъ ее вдвое, лицомъ къ лпц\, 
и выжймаютъ изъ нея воду руками до тЪхъ поръ. пока она 
не перестанетъ стекать, чтобы кожа осталась только влаж
ною. Вследъ за этимъ разстилаютъ кожу на чиетомъ столе, 
лицомъ вверхъ. растягиваютъ ее во все стороны, чтобы унич

*) Н екраш еныя бараньи кожи употребляются теперь рЬдко, большею 
частью тогда, когд а  требуется переплести книгу въ  старинномъ вкусЪ. 
по данному образцу, причемъ переплетчику приходится самому красить 
кожу, наклеивъ  ее предварительно на книгу.
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тожить складки, и, пока она еще влажна, выкраиваютъ и:$ъ 
нея покрышку надлежащей величины.

Можно смачивать кожу и при помощи губки. Для этого 
берутъ мелкопористую губку и окупаюсь ее въ воду, а по
томъ, разостлавъ кожу лицомъ вверхъ, проводить по ней 
пропитанной водой губкой во вс'Ьхъ направлешяхъ до тйхъ 
норъ, пока кожа не пропитается надлежащим!, образомъ.
• >атЬмъ увлажаютъ такимъ же образомъ вторую кожу и на- 
кладываютъ ее на первую лицомъ къ лицу; иосл'Ь этого, 
положивъ третью кожу на вторую изнанкой къ изнанкЬ п, 
смочивъ ее съ лица, дйлаютъ съ четвертой кожей тоже, что 
д’Ьлали со второй и т. д. Такимъ образомъ переплетчикъ по- 
лучитъ достаточно увлаженныя для шерфовашя и наклейки 
кожи, не теряя времени на выжимаше изъ нихъ воды и рас- 
нравлеше складокъ.

Тоиюя, равно какъ и крашеный кожи шерфуются въ су- 
хомъ состоянш, но передъ наведешемъ на нихъ клейстера, 
посредствомъ котораго онг1; наклеиваются на книгу, ихъ на
добно точно также увлажить губкою для того, чтобы влаж
ность отъ клейстера не могла проникнуть на поверхность 
кожи, всл'ЬдС'пне чего на ней ноявились-бы пятна, удалить 
который било бы трудно.

Книга оклеивается кожею или въ корешкп и углахъ или  
же покрывается ею сполна. Какъ въ томъ, такъ и въ дру
гомъ случай кожа должна быть сперва подготовлена къ на- 
клейкй. Подготовлеше состонтъ въ томъ, что края выкроен
ной изъ кожи покрышки утоняютъ острымъ ножемъ съ вну
тренней стороны, т. е. съ изнанки, или, какъ говорится, шер- 
фуютъ (срйзываютъ на нйтъ) для того, чтобы послй наклейки 
заворотовъ на внутреннюю сторону картоновъ на последней 
не было уступовъ. Все касающееся шерфовашя кожн будетъ 
изложено ниже; теперь-же мы приведемъ обпця правила отно
сительно кройки кожи.
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Для покрышки нереплетовъ кожа j; pi uric и или но самой 
книге или— что еще лучше— по снятой съ нея выкройке, 
которая нредггавляла-бга величину покрышки вместе съ за
пасами дли паворотовъ на внутреннюю сторону картоногъ. 
Но этой выкройке обрпсовываютъ на лицевой стороне кожи 
костянымъ ножомъ. карандашемъ или мгЬломъ кусокъ кожи 
нужной величины и затймъ кроятъ. Делать это нужно именно 
на лицевой стороне кожи для того, чтобы миновать недо
статки кожи или по крайней м ере отвести имъ такое место. 
гд'Ь они не были бы заметны.

1Г]шбавимъ къ этому, что такъ какъ кожа въ нонереч- 
помъ направлен»! гораздо растяжимее, чЬмъ въ нродолъномъ. 
то выкраивать покрышку, но крайней м'Ьрй для ц'Ьиныхь 
иадатй, нужно такъ. чтобы корешокъ книги былъ расиоло- 
женъ не по длин!; кожи., т. е. не по направлент отъ го
ловы къ хвосту животнаго, а поперек-!, этого направлешя. 
иначе при наклейке покрышки узоръ шагренн. сафьяна п 
т. и. кожъ исказится.

Точно также и при обработке бинтиковъ работа ндетъ 
скорее и выходитъ изящнее, если корешокъ раеположенъ 
въ сказанномъ паиравлешп.

Кроится кожа или большими ножницами или— что еще 
лучше —  оетрымъ ножемъ по линейке, причемъ подклады- 
ваютъ подъ кожу гладки! картонъ и л и  ц и н к о в ы й  л и с т ъ .

При кройке влажной кожи такъ-же. какъ и при следу
ющих ъ затЬмъ онераn,iихъ надобно тщательно избегать нри- 
косновешя железа къ лицевой стороне кожи. Положенные 
на нее железныя линейки, ножи и т. п. часто производят!, 
на ней неизгладимыя пятна. Тоже самое надобно наблюдать 
и въ отношенш светло-окрашенныхъ кожъ.

Выкроивъ кожу, следуетъ обозначить па ней. каранда
шемъ съ изнанки, границы заворотовъ. фальцевъ и корешка, 
чтобы сообразоваться съ ними при шерфовапш и наклейке.
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Для шерфовашя употребляется въ болы и ихъ мастерскихъ 
('та рода ножей: нпмеикш  —  для тонкихъ кожъ. когда тре
буется cpfea-гь узшя полосы, и вшнскгй или парижскт  для 
толстыхъ кожъ и болйе широкаго шерфовашя; но при не
большой практик^ можно обойтись и съ однимъ н'Ьмецкилъ 
ножемъ. Ножъ этотъ (рис. 52) состоитъ изъ стальной по
лосы съ закругленнымъ вверхъ лезв1емъ и коротенькой ру
коятки. Такъ какъ срйзы д'Ьлаются только концевою, закруг
ленною частью клинка, то для того. рис. ъ-1 .
чтобы предохранить пальцы отъ порЬ- 
зовъ. остальная часть клинка обтягп- . .Ножъ для шерфовашя кожи
вается на дв'Ь трети кожей. Лезвие (.-р-ьзываия толщины кожи

V красны.
ножа должно оыть хорошо наточеио 
на оселк$, смазанномъ • растительнымъ мае.томъ.

Для подкладки подъ кожу во время шерфовашя лучше 
всего употреблять, такъ называемый лит трафскт камень. 
приблизительно 12 вершк. длины и 8 вершк. ширины. Можно 
брать для этой ц!;ли и друпе предметы: мраморныя и аспид- 
ныя доски* стекло и т. п.. но всЬ они далеко не такъ при
годны для употреблешя какъ литографски") камень, на кото- 
ромъ. BM'bc’r i  съ тЬмъ. можно во время работы и выправ
лять лезв1е ножа, какъ только оно начинаетъ притупляться. 
Камень укрепляется неподвижно на сго.тЬ однимъ изъ длип- 
ныхъ краевъ его въ уровень съ краемъ стола. Не только 
поверхность самаго камня должна быть хорошо отшлифована, 
но п этотъ передшй. обращенный къ работнику, край камня 
долженъ быть хорошо закругленъ и тоже отшлифованъ, чтобы 
не царапать лицевой стороны кожи, которая при шерфова- 
ши должна, обгибать его.

Шерфоваше делается такъ: положивъ покрышку, изнан
кою вверхъ. на камень, болынимъ пальцемъ лЬвой руки 
прижимаютъ ее къ закругленному краю камня, а остальными 
пальцами той-же руки держатъ ее хорошо натянутою на
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обрабатываемомъ месте. Въ и})авуш руку берутъ ножъ и. 
ведя его отъ себя впередъ, утоняютъ края покрышки, Д’|л а а  
срезы отлого, постепенно* не поднимая высоко ножа, чтобъ 
не надрезать кожи, по и не опуская его с.шшкомъ, иначе 
ножъ не будетъ действовать.

ПГерфовать начпнаютъ обыкновенно ст. лиши, которою 
обозначена на изнанке кожи граница заворотовъ, постепенно 
спуская къ краимъ на нетъ, а если кожа толста, то н е -

Рис. 53.

сколько отступя отъ этой лиши внутрь покрышки для того, 
чтобы кожа лучше облегала при заворотахъ ребра картоновъ. 
У очень же тонкнхъ кожъ шерфуются только самые края 
покрышки на ширину 1-го сантиметра или около того.

Мягкая кожа и сафьянъ шерфуются легко, но шагрень 
н вообще тиснены я кожи, отличаюндяся большей или мень
шей 'жесткостью, гораздо труднее; поэтому края ихъ смачи- 
ваютъ съ изнанки водой) и закатываютъ несколько разъ въ 
трубку, внутрь, нли же неретнраютъ другъ о друга между 
пальцами или о литографскш камень, и затЪмъ уже, рас- 

11 ласта въ, срез ива к >тъ.
Прежде, Щ т  начинать оклейку книгъ кожей, нужно 

сперва отрезать v основашя картоновъ четыре приходяпцеся 
къ корешку уголка. Это дЬлается для того, чтобы загнутую- 
впоследствш подъ корешокъ кожу можно было ооде.тать въ
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этомъ м'ктЧ; красивЬе (о чемъ будетъ сказано ниже). Уголки 
срезываются ножемъ, но только на ширину канта, т.-е. до 
уровня обр'Ьза книги.

Наклеивается кожа какъ клейстеромъ. такъ и клеемъ. 
смотря потому съ какимъ сортомъ кожи приходится иметь 
д4ло. Гладмя кожи наклеиваются клейстеромъ, тогда какъ 
для наклейки тисненыхъ кожъ надобно употреблять клей, на
мазывая его не на кожу, а на картонъ, къ которому она 
приклеивается. Клей быстро пристаетъ къ матер1алу и скоро 
высыхаетъ; клейстеръ же, нанротивъ того, раямягчаетъ кожу, 
отчего тиснете  можетъ изгладиться. Впрочемъ завороты какъ 
у гладкихъ, такъ и тисненыхъ кожъ наклеиваются клей
стеромъ.

Мы уже говорили, что кожа на покрышку книгъ упо
требляется двоякпмъ образомъ: или на оклейку только одного 
корешка и угловъ (самые картоны покрываются уже после 
бумагою или коленкоромъ) или же ею оклеивается вся книга.

Оклейка кожею корешка книги. При оклейке ко
решка кожей обыкновенно поступаютъ такъ: выбравъ ров
ную и магкую кожу, вырезываюсь изъ нея полосу шире 
корешка книги настолько, чтобы будучи приложена къ нему, 
она захватывала картоны пальца па два; длина же полосы 
пускается длиннее корешка на 27 2 пальца; этотъзапасъ будетъ 
служить для загибашя кожи внутрь подъ картоны и корешокъ. 
Отрезанную такимъ образомъ полосу кожи сперва подготов
ляюсь. т.-е. шерфуютъ со всЪхъ краевъ и, розостлавъ ее 
на бумаге или картоне, цветною стороною внизъ, намазы- 
ваютъ клейстеромъ; после этого на середину ея вдоль на
кладываю™ отставъ, наблюдая, чтобы края кожи высту
пали со всехъ сторонъ приблизительно въ одинаковомъ раз
м ере. Лоднявъ затемъ полосу, накладываюсь ее отставомъ 
на корешокъ книги такъ. чтобы отставъ пришелся своими 
краями къ фальцамъ, а концами въ уровень съ кантами

8
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картоновъ. Сд’Ьлавъ это, пригпбаютъ края кожи къ карто
намъ. натягиваютъ ихъ какъ можно ровнее н приглаживаютъ, 
растягивая въ то же время кожу на отстав^ и наблюдая, 
чтобы последних не сдвинулся с,ъ м&ста, а кожа хорошо 
пристала. Приклеенную кожу выглаживаютъ еще костянымъ 
ножемъ какъ на кореипгЬ, такъ и на картонахъ, въ особен
ности у фальцевъ, пос.#, чего пом^щаготъ книгу между досками 
и, наложивъ умеренную тяжесть, даютъ ей просохнуть.

Когда кожа просохнетъ, запасы ея вверху и внизу книги 
загибаютъ подъ картоны и корешокъ. Для этого запасы 
опять намазываются клейстеромъ и загибаются подъ кар
тоны рукою: но внутрь, подъ самый корешокъ, кожа вги
бается концом'!» костяного ножа. Делать это удобнее можно 
такъ: поставивъ книгу на столъ корешкомъ внизъ, а голов
кой или низомъ къ себе и, держа листы книги между болъ- 
шимъ и указательнымъ пальцами .тЬвои руки, слегка при- 
подннмаютъ ее, придерживая мизштцемъ и безъимяннымъ 
пальцами той-же руки картоны; тогда правой рукой, посред
ствомъ костяного ножа, удобнее будетъ вгибать запасы подъ 
корешокъ н приклеивать ихъ къ оставу. Загнутые внутрь 
на отставъ запасы кожи разглаживаютъ, для чего раскры- 
ваютъ книгу посередшгЬ и отворачиваютъ листы ея на кар
тоны; отъ этого выглаживаше приклениой къ отсгаву кожи 
делается легко, такъ какъ между корешкомъ книги п от- 
ставомъ образуется пустота.

Делать это нужно какъ можно аккуратнее, наблюдая, 
чтобы перегибъ кожи приходился въ уровень съ кантами 
картона и былъ приблизительно одинаковой толщины съ ними. 
Поэтому, приглаживая костянымъ ножемъ завороченный подъ 
корешокъ запасъ, надобно какъ можно меньше надавливать 
имъ у края корешка. Если же, несмотря на эту предосто
рожность, этотъ край окажется слишкомъ острымъ, то для 
того, чтобы уровнять его толщину съ толщиною картона,
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вкладываютъ внутрь заворота кожи на м1>ст$ перегиба узень
кую полоску тонкой кожи или достаточно толстой бумаги, 
смазанную съ обЬихъ сторонъ клейстеромъ.

Приклеивъ запасы приступаютъ къ обжиматю фальцевъ.
Делается это такимъ образомъ: положивъ книгу плашмя
у края стола, корешкомъ къ себе, откидываютъ на этотъ
край тотъ или другой картонъ и, слегка смазавъ впадину
фальца клейстеромъ, водятъ вдоль корешковаго края картона
костянымъ ножемъ, достаточно сильно наяшмая, после чего,
прикрывъ листы книги

... . Рис. 51.
листом), толстой оумаги
и закрывъ картонъ, пере- 
вертываютъ книгу на дру
гую сторону и делаютъ
тоже самое и съ этой
стороны. Тогда, положивъ 
книгу плашмя, поднпма- 
ютъ верхшй картонъ и 
нажимаютъ кожу снаружи 
его, у основания, концомъ 
костянаго ножа, водя по 
следнимъ около фальца, 
а потомъ, перевернувъ книгу на другую сторону делаютъ 
тоже самое и съ этой стороны. Обжимаше фальцевъ де
лается для того, чтобы кожа, исполняющая здесь, такъ
сказать, роль шарнира, стала какъ можно более гибкой.

Обжавши фальцы, пбдчьлываютъ и оправляютъ сгибы кожи 
U корешка. Поступаютъ при этомъ такъ: кладутъ книгу кореш
комъ на край стола, выдвигая корешокъ несколько впередъ, 
и обматываютъ его толстой ниткой раза два вдоль, вокругъ 
по фальцамъ (рис. 54), а концы нитки связываютъ; отъ этого 
кожа вверху и внизу книги у капиталя въ т(;хъ мЬстахт,, 
где срезаны у картоновъ уголки, будетъ вдавлена и какъ

_ О бвязы ваш е ниткой кореш ка для обдълки 
сгиба кожи у капиталя.
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бы нисколько притянута къ образу книги, образуя ушкн 
а, а. Ушки эти обравниваютъ, оттягивая остр1емъ костяного 
ножа сгибы кожи у с, с отъ обр'Ьза назадъ и оправляютъ 
сгибъ ея, поколачивая и надавливая плоскою стороною ножа 
снаружи, чтобы не было возвышешя въ этомъ месте и от
ставъ плотно прилегалъ къ корешку книги.

Обделка кожи у капиталя требуеть особенной тщатель
ности: сгибъ ея въ этомъ месте долженъ выходить правильный, 
ровный и аккуратно облегать капиталь. Когда отдЬланъ сгибъ 
кожи съ другого конца корешка, кож'Ь даюгъ просохнуть, а 
потомъ развязываютъ нитки.

Корешокъ СЪ бинтиками. Если книга обделывается 
въ корешокъ съ бинтиками, то, приготовивъ, какъ было ска
зано въ предъидущей главе, отставъ съ приклеенными къ 
нему бинтиками, округляютъ его и наклеиваютъ, вместе съ 
нимъ, на корешокъ книги кожу, натягивая ее какъ сле
дуетъ па картоны. Затемъ обделываютъ бинтики, обжимая 
кожу около нихъ, чтобы они вышли выпукло, рельефно и 
были аккуратно обтянуты ею. Делаютъ это обыкновенно 
костяпымъ ножемъ, поставивъ книгу стоймя передкомъ на 
столъ, а для того, чтобы не сдвинуть бинтика съ места во 
время обделки, прик.тадываютъ съ одной стороны его не
большую полоску картона, краемъ къ самому бинтику, и 
тогда, прижавъ полоску къ корешку, обжимаютъ и обделы
ваютъ кожу съ другой стороны биптика лезв1емъ костяного 
ножа, а потомъ дЬлаютъ то же самое на оборотъ, присга- 
вивъ полоску картона къ обделанной уже стороне бинтика; 
такимъ же образомъ поступаютъ и съ остальными бинти
ками, обделывая ихъ по порядку отъ верха до низа. Давъ 
затемъ наклеенной коже просохнуть, загибаютъ запасы ея 
вверху и внизу книги, обжимаютъ фальцы и обделываютъ 
сгибъ у корешка, какъ это уже было объяснено.

Оклейка угловъ кожею. После оклейки корешка от-
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Рис. 55.

делываютъ углы картоновъ кожею. Для этого вырезываютъ 
4 кусочка кожи около полувершка ширины, а длиною вдвое 
более, и шерфуютъ ихъ со всехъ краевъ.

Чтобы оклеитъ уголъ книгу кладутъ плашмя, передкомъ 
къ себе. Тогда, взявши одинъ изъ ириготовленныхъ сказан- 
нымъ образомъ кусочковъ кожи, смазываютъ его съ изнанки 
клейстеромъ и накладываютъ на самый уголъ картона вкось, 
причемъ край кожи, приходящШся къ острш  угла, долженъ 
выступать у последняго вдвое более, чемъ на толщину кар
тона. Поднявъ после того картонъ, заворачиваютъ кожу 
внутрь съ одной стороны угла, натягиваютъ и приклеиваютъ- 
Затемъ ногтемъ большого пальца нажимаютъ у острш угла 
кончики кожи (рис. 55), чтобы опи склеились вместе, и за
темъ загибаютъ кожу съ другой стороны угла, делая акку
ратную складку и наблюдая, 
чюбы края кожи легли другъ 
на друга; после этого заглажи- 
ваютъ костянымъ ножемъ все 
сгибы кожи вокругъ угла, что
бы кожа здесь получше спло
тилась.

Оклейка всей книги 
Цельной кожей. Оклейка эта 
производится различными спо
собами. По одному способу по- 
ступаютъ такъ* О клейка кожею угла  картона книги.

Вырезываютъ кусокъ кожи такой величины, чтобы, обо- 
гнувъ корешокъ и закрывъ оба картона, онъ имелъ бы еще 
со всехъ сторонъ излишекъ или запасъ пальца въ полтора, 
и затемъ, обозначивъ на кож е съ изнанки границы заворо- 
товъ, фальцевъ и корешка, шерфуютъ все четыре края этого 
куска. Приготовленную такимъ образомъ покрышку раз- 
стилаютъ на чистой доске или папке, цветною стороною
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внизъ, и смазываютъ ее, при помощи широкой кисти, клей
стеромъ какъ можно равномернее, а потомъ, давши коже 
немного полежать, повторяютъ еще разъ эту операцш , на
блюдая, чтобы клейстеръ ложился тонкимъ, ровнымъ слоемъ. 
Сделавъ это, накладываютъ на середину покрышки (на обо
значенное карандашемъ место для корешка) отставъ, после 
чего, смазавъ края корешка у фальцевъ клейстеромъ, кладутъ 
книгу плашмя по одну сторону покрышки, рядомъ съ от- 
ставомъ и притомъ такимъ образомъ, чтобы верхшй и нижшй 
края картоновъ находились на одномъ уровне съ концами 
отстава, а запасы для заворотовъ были одинаковые вокругъ 
всехъ трехъ кантовъ картона. Поднявъ затемъ другую (сво
бодную) сторону кожи, накладываютъ ее, вместе съ при- 
клееннымъ къ ней отставомъ, на верхшй картонъ, натяги
ваютъ и приглаживаютъ ладонью, наблюдая, чтобы отставъ 
пришелся краями аккуратно къ фальцамъ и плотно 
прплегалъ къ корешку книги. Для того, чтобы кожа 
хорошо пристала къ картонамъ и лучше выгладилась, 
обжимаютъ книгу слегка въ тискахъ между дощеч
ками, покрывъ ее предварительно макулатурой, чтобы 
предохранить кожу отъ приклейки къ доскамъ. Не давая книге 
окончательно просохнуть, вынимаютъ ее изъ тисковъ и 
отрезываютъ при углахъ картоновъ углы покрышки вкось 
настолько, чтобы у самаго остр1я угла картона оставалось 
кожи вдвое более толщины самого картона, и затемъ шер- 
фуютъ кожу по краямъ въ местахъ среза. Тогда, намазавъ 
еще разъ клейстеромъ запасы съ передней стороны книги, 
загибаютъ ихъ на внутреннюю сторону картоновъ и при" 
клеиваютъ, а потомъ, давши книге несколько просохнуть, 
приклеиваютъ такимъ же образомъ запасы вверху и внизу 
книги, обделываютъ углы поаккуратнее, какъ объ этомъ 
уже было говорено (см. стр. 117). После загибашя запасовъ 
выглаживаютъ кожу по кантамъ картоновъ костянымъ ножемъ.
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а потомъ поступаютъ съ книгой такъ-же, какъ и при оклейке 
корешка кожею, т.-е. обжимаютъ фальцы, оправляютъ сгибы 
кожи у корешка, обвязывая его ниткой вдоль фальцевъ и 
обд'кшва ютъ загнутую у капиталя кожу.

Такимъ образомъ поступаютъ съ книгами вообще при 
оклейке ихъ кожею. Но если корешокъ съ бинтиками, то, 
приклеивъ запасы съ передней стороны книги, надобно сперва 
обделать бинтики и загЬмъ уже, давши книге просохнуть, 
производить дальнейшая работы, т.-е. приклеивать запасы 
вверху и внизу книги, обделывать углы и т. д. Окончивъ 
сказаннымъ образомъ обработку кожи у фальцевъ и у обоихъ 
концовъ корешка, еще разъ оправляютъ на корешке бинтики, 
обмываютъ, при помощи губки, всю поверхность кожи водою 
и, давши кож1!  обсохнуть, обвертываютъ книгу белой бумагой 
и кладутъ для просушки между двумя досками, наложивъ 
сверху какой нибудь тяжелый предметъ, чтобы картоны не 
могли скоробиться.

По другому способу кожу наклеиваютъ такъ: когда вырезана 
покрышка надлежащей величины, то клеемъ намазываютъ 
не всю кожу, а только ея середину, въ томъ месте, гд’Ь она 
должна быть приклеена къ корешку книги, причемъ клей 
долженъ занимать пространство немного шире корешка. 
Наложивъ на это место отставъ, книгу кладутъ по одну 
сторону покрышки, рядомъ съ отставомъ и, поднявъ другую 
(свободную) половину кожи, налагаютъ ее на верхнш картонъ, 
натягивая такъ, чтобы отставъ плотно прилегъ къ корешку 
книги. Тогда находящуюся на верху половину покрышки 
накатываютъ равномерно на тоненькую скалочку вплоть до 
фальцевъ и, намазавъ клеемъ самый картонъ, раскатываютъ 
на него кожу обратно и приглаживаютъ рукою, чтобы она 
приклеилась. Перевернувъ книгу, накатываютъ на скалочку 
другую половину покрышки, которую наклеиваютъ такимъ же 
образомъ, поступая затемъ такъ-же, какъ и при оклейке 
кожею книги по первому способу.
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Наклейка кожаныхъ покрышекъ съ тиснешями
И П О З О Л О Т О Й . Покрышки этого рода требуютъ особаго обра- 
щ е т я  съ ними и состоять или изъ трехъ отдйльныхъ кусковъ: 
одного для корешка, и двухъ для картоновъ, или же изъ одной 
ц е л ь н о й  покрышки на всю книгу.

При наклейк^ покрышекъ перваго рода, къ корешку 
книги тгрикрйпляютъ сперва отставъ посредствомъ полосокъ 
бумаги, наклеивая ихъ поперекъ. Края того куска кожи, 
который идетъ на корешокъ, следуетъ получше шерфовать, 
чтобы после наклейки на картоны остальныхъ кусковъ не 
было заметно неровности.

Куски кожи, назначенные для картоновъ, нужно сперва 
примерить къ книге, а тотъ край ихъ, который будетъ при
ходиться къ корешку, обрезать какъ можно аккуратнее, по 
линейке. При этомъ необходимо принять въ соображеше, 
что поля кожи вокругъ рисунка должны быть, приблизительно, 
одинаковаго размера, какъ у корешка, такъ и со всехъ 
краевъ картона. Затемъ края этихъ кусковъ кожи шерфуются; 
въ особенности нужно делать это аккуратно съ темъ краемъ, 
который придется къ корешку, обращая внимаше на то, чтобы 
не испортить кожи и не сделать вырезки. Такъ какъ тисненая 
кожа большею частью тверда и жестка, то, для более удобнаго 
действ1я ножемъ, края ея, какъ уже было сказано, сперва 
смачиваютъ съ изнанки водою и закатываютъ въ трубку 
или же перетираютъ другъ о друга или о литографскШ камень, 
и затемъ уже шерфуютъ.

Приступая къ наклейке, спёрва берутъ корешковый ку- 
сокъ и намазываютъ его не слишкомъ густымъ клеемъ. 
Употреблять же густой .клей не годится, такъ какъ отъ него 
кожа весьма скоро и плотно прилипаетъ, отчего во время 
наклейки ее нельзя бываетъ передвигать для того, чтобы 
приладить на корешке книги тисненный на коже рисунокъ, 
сообразно съ размеромъ корешка. Наклеивъ, какъ следуетъ,
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кожу на корешокъ, натягиваютъ ее на картоны и приглажи
ваютъ, а потомъ обжимаютъ книгу между дощечками въ ти- 
скахъ, чтобы края кожи на картонахъ стали глаже, после 
чего загибаютъ запасы и обд’Ьлываютъ загнутую у капиталя 
кожу надлежащимъ образомъ.

После этого куски кожи, назначенные для покрышки 
картоновъ, намазываютъ клеемъ и накладываютъ на картоны, 
наблюдая, чтобы те края, которыя должны быть у корешка, 
приходились не къ самымъ фальцамъ, а несколько не до
ходили бы до нихъ; иначе, приклеенные къ фальцамъ края 
кожи могутъ впоследствш отстать при открывай in картоновъ. 
При накладываши кожи необходимо обращать внимаше на то, 
чтобы рисунокъ пришелся на одинаковомъ разстоянш, какъ 
отъ краевъ картона, такъ и отъ корешка книги. Наложивъ 
какъ следуетъ покрышку, приглаживаютъ ее слегка рукою 
чрезъ наложенную бумагу, а край кожи, приходяпцйся къ 
корешку, заглаживаютъ получше костянымъ ножемъ, чтобы 
на немъ не было морщинъ. Зажимать книгу въ тиски после 
наклейки не годится, такъ какъ ти сн ете  кожи оттого 

изгладится.
Если кожа корешковаго куска гладкая и лощеная, то 

клей не можетъ связать этого куска съ покрышкою карто
новъ настолько, чтобы последняя не стала отставать отъ 
кожи въ местахъ склейки; въ такомъ случае нужно лежапце 
на картонахъ края корешковаго куска несколько поскоблить 
снаружи, чтобы сделать ихъ шероховатыми. Скоблить следуетъ 
только по той линш, где будутъ приходиться края картон- 
ныхъ покрышекъ. После этого обрезываютъ кожу по угламъ 
картоновъ, шерфуютъ ее по краямъ въ местахъ среза какъ 
можно аккуратнЬе и затемъ загибаютъ запасы. При этомъ 
следуетъ обратить внимаше на то, чтобы край покрышки 
огибающШ самый кантъ картона у основашя последняго, 
лежалъ на корешковой коже гладко.
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Если покрышка съ тиснешями приготовлена изъ цгЬльнаго 
куска кожи, то, приступая къ наклейке ея, сперва прикр'Ь- 
пляютъ къ корешку книги отставъ, посредствомъ полосокъ 
бумаги, а потомъ уже наклеиваютъ покрышку, намазавъ ее 
клеемъ, сперва только въ середине въ томъ месте, где она 
должна приходиться къ корешку книги, на которой затгЬмъ 
ее аккуратно наклеиваютъ и приглаживаютъ. После этого 
намазываютъ клеемъ картоны и наклеиваютъ на нихъ 
остальныя части покрышки, поступая затемъ такъ-же какъ 
и при обращенш съ кожаными покрышками вообще.

Оклейка книги влажной кожей. Пр1емы для наклейки 
какъ сухой, такъ и влажной кожи одни и r t -  же, съ тою 
разницею, что при наклейке последней нужно соблюдать 
с.тЬдуюпця предосторожности:

При оклейке корешка следуетъ обращать внимаше на то, 
чтобы при натягиванш кожи отставъ сохранилъ свое поло
жеше на корешкЬ книги; поэтому, во время работы, книгу 
лучше поставить передкомъ на столъ; въ такомъ положенш 
удобнее будетъ обеими руками натягивать кожу на картоны 
внизъ и по длингЬ корешка вдоль. Запасы загибаютъ подъ 
корешокъ и картоны тотчасъ же, не давая коже просохнуть: 
когда же после этого картоны будутъ закрываться на листы 
книги, то следуетъ предварительно наложить на форзацы 
листки чистой бумаги, чтобы предохранить листы книги отъ 
пятенъ, которыя могли бы произойти отъ загнутыхъ запасовъ 
кожи.

Обжимаше фальцевъ, обвязываше ниткой корешка и 
обделка сгиба кожи у капиталя производится такъ же, какъ 
и при сухой коже, причемъ не нужно только слишкомъ 
натягивать нитку, иначе ушки выйдутъ слишкомъ глубоки, 
что некрасиво.

Необходимо заметить, что при оклейке книгъ влажной 
кожей, картоны почти всегда сдвигаются съ места; поэтому
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при загибанш запасовъ нужно всегда обращать на это внимаше 
и поправлять положеше картоновъ.

При обработке книгъ съ плотнымъ корешкомъ, при ко
торомъ кожа наклеивается непосредственно на корешокъ 
книги, нужно намазывать клейстеромъ какъ самую кожу, 
такъ и корешокъ и загибать запасы вверху и внизу книги 
тотчасъ же, наблюдая, чтобы они легли гладко и безъ морщинъ, 
после чего выглаживаютъ кожу на корешке и картонахъ. 
Обвязываше ниткой корешка для наж им атя ушковъ не де- 
лаютъ, но кожа обравнивается и оправляется костянымъ 
ножемъ по концамъ корешка, чтобы сгибъ ея въ этихъ 
местахъ стоялъ прямикомъ къ обрезу.

Въ случае, если книга сшита на шнурахъ безъ пропилки 
корешковъ, кожа наклеивается на корешокъ вплотную, а шнуры 
(бинтики) обделываются костянымъ ножемъ.

Для просушки книгу кладутъ между дощечками и листи
ками чистой бумаги, наложивъ сверху какую нибудь тяжесть, 
причемъ книгу надобно обвернуть въ чистую бумагу не только 
снаружи, но и снутри, чтобы листы ея не пострадали отъ 
сырости.

П ри наклейкгъ влажныхъ кожъ нужно всегда, употреблять 
клейстеръ.

2. Б у м а г а

На оклейку книгъ идетъ цветная бумага: гладкая или 
же тисненая. Для перваго рода бумаги следуетъ употреб
лять клейстеръ; для второго же —  несколько густоватый 
клей, который не будетъ такъ размягчать бумаги, какъ клей
стеръ, отчего тиснете  не изгладится после наклейки.

Если гладкая бумага толстая, въ роде, напр., той, ко
торая окрашивается подъ цветъ дерева, то ее до наклейки 
необходимо слегка смочить водою съ изнанки.
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Во время наклепки нужно иметь на столе чистую папку, 
для того, чтобы ]>аботать на ней.

Бумагою оклеиваются или одни только картоны, когда 
корешокъ и углы отделаны кожею (или коленкоромъ), или 
же ею покрывается вся книга.

Оклейка бумагою картоновъ. Вырезываютъ два куска 
цветной бумаги такой величины, чтобы они были со всгЬхъ 
сторонъ пальца на два больше самаго картона. Такъ какъ 
кожа на картонахъ около корешка оставляется на палецъ 
или иолто])а наружу, то для аккуратности отмгЬриваютъ отъ 
корешка циркулемъ вверху и внизу книги разстояше, до 
котораго бумага должна заходить на кожу и очерчиваютъ 
лиши карандашемъ или же костянымъ ножемъ. По этой 
черте накладываютъ бумагу (но можно делать это и но глазо
меру, не прибегая къ помощи циркуля) и потомъ отме- 
чаютъ, сколько ее нужно срезать на углахъ, чтобы покры
вающая ихъ кожа осталась наружи. Обрезавъ углы бумаги, 
разстилаютъ ее на папке, намазываютъ клейстеромъ съ 
изнанки и накладываютъ на картонъ такъ, чтобы она какъ 
въ углахъ, такъ и около корешка приходилась на отмечен- 
ныхъ местахъ; тогда, наложивъ сверху листокъ чистой бу
маги, разглаживаютъ ладонью руки, после чего края бумаги 
загибаютъ на внутреннюю сторону картоновъ и приглажи
ваютъ костянымъ ножемъ.

По окончанш наклейки книгу сушатъ между дощечками, 
не зажимая ее въ тиски.

Оклейка всей книги одной бумагой. Оклейка одной 
бумагой делается редко, потому что это непрочный пере
плетъ, который делается только ради красоты обложки. Когда 
же потребуется оклеить бумагой всю книгу, то обыкновенно 
делается плотный корешокъ и въ такомъ случае нужно 
прикреплять концы шнуровъ подъ картонами.

Покрышка вырезывается съ запасами для нагибаю я и
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намазывается клеемъ или клейстеромъ. смотря по сорту бу
маги. Наложивъ книгу одной стороной на правую половину 
бумажной покрышки такъ, чтобы корешокъ пришелся къ 
серединЬ ея, а по краямъ оставались запасы, приподнимаютъ 
нисколько книгу и гладятъ приставщую къ ней сторону бу
маги, а потомъ проводятъ костянымъ ножемъ снаружи между 
фальцемъ и картономъ, т. е. у основатя посл^дняго, чтобы 
бумага въ этомъ месте вдавилась, образуя какъ бы пазъ 
или желобокъ. После этого выглаживаютъ поаккуратнее бу
магу на корешке, нажимаютъ костянымъ ножемъ у другого 
фальца и затемъ накладываютъ на картонъ другую половину 
бумаги и приглаживаютъ ее.

Углы обрезываютъ ножницами, а запасы загибаютъ сперва 
вверху и внизу книги, стараясь, чтобы бумага подъ кореш
комъ легла ровно и безъ морщинъ. После этого загибаютъ 
запасы съ передней стороны книги, отделывая углы такъ 
же, какъ и при оклейке книги кожей.

Нажимаше ушковъ у корешка посредствомъ обвязывашя 
его ниткой никогда не делается, а, загнутая подъ корешокъ 
бумага оставляется прямикомъ къ обрезу и оправляется ко
стянымъ ножемъ только снаружи такъ, чтобы она аккуратно 
облегала корешокъ.

Для просушки книга помещается между папками и кла
дется подъ какой-нибудь тяжелый предмета.

Если при покрышке бумагой всей книги потребуется 
корешокъ съ отставомъ, то для большей прочности выре
зываютъ изъ тонкаго картона полосу, шириною въ два или 
три раза больше ширины корешка и загибаютъ у ней края, 
которыми прикрепляютъ этотъ отставъ къ слизуре и кар
тонамъ. Такого рода отставъ делается исключительно только 
для переплетовъ въ папке. (См. о приготовлены его въ IY 
отделе, въ главе: „Переплеты въ п ап ке“).



Коленкоръ для оклейки книгъ употребляется двухъ 
сортовъ: а) шагреневый или тисненый (калико)  и б) обыкно
венный лощеный коленкорь.

а) Ш а г р е н е в ы й  к о л е н к о р ъ .

Прежде всего считаемъ нужнымъ обратить внимаше на 
то, что наклеивать шагреневый коленкоръ непременно нужно 
клеемъ, а не клейстеромъ, потому что последшй, раз
мягчая коленкоръ своею влажностью, можетъ уничтожить 
его тиснете.

Въ коленкоръ отд'ктаваютъ или всю книгу, или коре
шокъ и углы, когда картоны покрываются бумагой, или же 
только- картоны, когда корешокъ оклеенъ кожею.

Оклейка коленкоромъ всей КНИГИ. Оклейка однимъ 
коленкоромъ всей книги производится какъ при плотномъ 
корешкЬ, такъ и при корешке съ отставомъ.

Въ первомъ случае поступаютъ совершенно такъ же, какъ 
и при оклейке бумагой всей книги.

Если же при покрыванш книги коленкоромъ потребуется 
корешокъ съ отставомъ, то оклейка производится какъ и 
при оклейке всей книги кожею по первому способу, съ тою 
разницею, что при этомъ не нажнмаютъ ушковъ, т. е. 
загнутый у корешка коленкоръ оставляется прямикомъ 
къ обрезу.

Приготовлеше коленкоровыхъ переплетовъ съ 
тиснетями въ болыпихъ количествахъ и вставка 
въ нихъ КНИГЪ. Когда приходится переплетать въ колен
коръ большое количество книгъ и притомъ одного и то же 
формата —  что бываетъ нужно преимущественно для тор
говли —  то, для ускореше работы, переплеты или —  точнее 
сказать —  крышки заготовляются отдельно отъ книгъ и при-

3) Коленнорх.
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крЗшляются къ нимъ въ совершенно уже готовомъ виде, 
такъ что въ сущности книга не переплетается, а вставляется 
въ приготовленныя для нея крышки.

Делается это следующимъ образомъ:
Такъ какъ картоны и отставъ должны быть заготовлены 

въ болыномъ количестве, и одинаковаго размера, то прп 
этомъ лучше всего сделать модель изъ картона, которую 
нужно приготовить такъ, чтобы она вполне соответствовала 
сформированному картону книги съ надлежащими и сораз
мерными кантами. Для отстава, а также для коленкоровой 
покрышки надлежащей величины тоже делаютъ модели.

Коленкоръ для покрышки картоновъ нарезываютъ такой 
величины, чтобы на немъ поместились оба картона съ отста
вомъ, и притомъ такъ, чтобы со всехъ сторонъ оставался 
запасъ пальца въ полтора для загибашя.

Нарезавъ коленкоръ, картоны и отставъ, намазываютъ 
покрышку хорошимъ, не слишкомъ жидкимъ клеемъ и кла
дутъ на нее, на заранее намеченныя места, сперва одинъ 
картонъ по одну сторону, потомъ около него отставъ, оставляя 
между ними узеньшй промежутокъ на */» дюйма, а затемъ 
другой картонъ на такомъ же отъ отстава разстоянш, наблюдая 
чтобы края картоновъ и отстава, какъ вверху, такъ и внизу, 
находились на одномъ уровне. Тогда, давъ картону и от- 
ставу достаточно приклеиться къ покрышке, перевертываютъ 
ее, вместе съ ними, лицомъ вверхъ и ириглаживаютъ, лучше 
всего щеткой изъ короткаго жесткаго волоса, но отнюдь не 
руками.

После этого обрезываютъ углы коленкора вкось, оставляя 
однако же столько коленкора, чтобы, при загнбати въ 
углахъ, края его пришлись другъ на друге. Загнувъ запасы 
со всехъ сторонъ и отделавъ какъ нужно углы, помещаютъ 
приготовленный такимъ образомъ переплетъ между папками 
для просушки.
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Когда переплеты просохнутъ, на нихъ производят^ ти- 
снен1е и позолоту (см. объ этомъ въ III  отдгЬ лк „Золочете 
посредствомъ пресса “).

Посл-Ь золочетя переплетовъ, вставляютъ въ нихъ книги. 
Вставка эта делается следующимъ образомъ: сперва для 
каждой книги склеиваютъ изъ плотной бумаги, изъ 
коленкора или изъ тонваго холста трубку или гильзу 
такой толщины, чтобы будучи сплюснута, она имела одина
ковую ширину съ корешкомъ книги а длину несколько 
менее его длины. Эту сплюснутую гильзу приклеиваютъ пред
варительно одною стороной въ корешку книги клейстеромъ. 
Сделавъ это, осматриваютъ каждый переплетъ внутри и очи- 
щаютъ его отъ клея, если онъ остался тамъ въ виде бугор- 
ковъ и т. п., а потомъ округляютъ отставъ, придавая ему видъ 
желоба и осторожно сгибая его руками, чтобы не изломать. 
Намазавъ затемъ густымъ клеемъ другую сторону гильзы 
приставляю™ переплетъ отставомъ аккуратно къ корешку 
книги, наблюдая, чтобы канты картоновъ, когда последше 
будутъ отвернуты обратно на книгу, выступали въ оди- 
наковомъ размере какъ вверху и внизу книги, такъ равно 
и на передней стороне. Вставивъ такимъ образомъ 5— 6 
книгъ, помещаютъ каждую изъ нихъ между дощечками 
выдвигая, какъ уже было сказано, корешки, и слегка зажи- 
маютъ въ тиски. Тогда, наложивъ, поверхъ корешковъ чи
стую бумагу, разглаживаютъ каждый изъ нихъ костянымъ 
ножемъ, начиная отъ середины и приближаясь къ краямъ, 
чтобы отставъ приклеился къ гильзе. После этого остается 
только приклеить къ картонамъ слизуру съ размочаленными 
и наклеенными на нее шнурами, а потомъ форзацы *), и 
книга готова.

'*) П риклейка форзацевъ объявлена въ  XIII главЪ этого же отд-Ьла.
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При рельефномъ или выпукломъ тисненш на нереплетахъ, 
нужно для каждой книги вырезывать картоны вдвойне: два 
изъ тонкой и два изъ толстой папки. Сперва покрываютъ 
коленкоромъ тонше картоны (употребляя для этого клей) и, 
не загибая еще запасовъ коленкора, производятъ на немъ 
тиснете и позолоту, после чего тонше картоны наклеи
ваютъ на толстые и затемъ загибаютъ запасы коленкора. 
Картоны должны быть, конечно, вырезаны въ одинаковую 
величину, а толщина ихъ— такая, чтобы после склейки они 
не были слишкомъ толсты.

Иногда делаютъ картоны съ откосными или отлогими 
краями (кантами). Въ такомъ случае, наклеивъ коленкоръ 
на тонюе картоны, спускаютъ толстые по краямъ ножемъ, 
но не срезая слишкомъ много у кантовъ, чтобы не утонить 
ихъ слишкомъ; затемъ покрытые уже коленкоромъ тонше 
картоны наклеиваются на толстые, причемъ загибаются 
запасы, которые и разглаживаются у кантовъ костянымъ 
ножемъ.

Въ обоихъ этихъ случаяхъ, при наклейке, лучше всего 
наводить клеемъ картоны, а не коленкоръ, отчего отделка 
выходитъ чище и свежее, а позолота и тиснете гораздо 
лучше.

При употребленш англшскаго коленкора, у котораго 
краски бываютъ нежны, нужно намазывать какъ картоны 
такъ и коленкоръ тонкимъ слоемъ желатина и просушивать 
каждый переплетъ отдельно между папками.

После вставки книгъ въ таше переплеты, корешокъ 
обвертываютъ для предосторожности чистыхъ кускомъ холста 
и, положивъ книгу на доску, приглаживаютъ корешокъ ко
стянымъ ножемъ, придерживая книгу. Зажимать въ тиски 
для этой цели не годится, потому что тиснете можетъ 
испортиться.

Оклейка коленкоромъ корешка и угловъ не
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требуетъ объясненШ, такъ какъ npieMu тЬ же самые, какъ 
и при оклейке коленкоромъ всей книги, съ соблюдешемъ 
только т4хъ правилъ, которыя касаются самаго корешка 
и угловъ.

Оклейка коленкоромъ однихъ картоновъ делается 
въ томъ случай, когда корешокъ и углы кожаные; щлемы 
r f  же, что и съ бумагой, а для наклейки нужно употреб
лять клей.

б) Л о щ е н ы й  к о л е н к о р ъ .

Для оклейки книги лощенымъ коленкоромъ нужно упо
треблять тоже клей, которымъ намазываютъ не самую ма
терш , а корешокъ и картоны; делается это для того, чтобы 
клей не могъ проникнуть сквозь ткань коленкора.

Въ лощеный коленкоръ книга отделывается большею 
частью при плотномъ корешке. Сперва намазываютъ несколько 
густоватымъ клеемъ корешокъ книги и фальцы, а потомъ 
накладываютъ книгу корешкомъ на середину покрышки; 
поднявъ затемъ книгу вместе съ коленкоромъ, ставятъ ее 
передкомъ на столъ и тогда натягиваютъ и разглаживаютъ 
коленкоръ на корешке. Надавивъ по фальцамъ костянымъ 
ножемъ, намазываютъ картоны клеемъ, наблюдая, чтобы его 
не накопилось много въ техъ местахъ, где коленкоръ уже 
приклеенъ у корешка, и накладываютъ на картоны обе 
половины покрышки, которыя потомъ приглаживаютъ 
чрезъ наложенную бумагу; обрезавъ затемъ углы, заги
баютъ запасы.

Оклеенную книгу не следуетъ зажимать въ прессъ до 
тЬхъ поръ, пока клей не высохнетъ совершенно, иначе онъ 
проникнетъ въ ткань коленкора и те>мъ испортить его. Самую 
же работу надобно производить на чистомъ столе или доске.,

Что касается отделки лощенымъ коленкоромъ одного 
корешка и угловъ, то считаемъ излишнимъ объяснять, какъ,
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это делается, такъ какъ щнемы въ этомъ случай те же 
что и при оклейк^ ихъ шагреневымъ коленкоромъ.

4) Бархатъ.

Бархатъ по своей ворсистости требуетъ весьма осто- 
рожнаго обращешя для того, чтобы ворсъ его не получилъ 
при наклейке пятенъ отъ клея, которымъ бархатъ всегда 
наклеивается.

При покрышке книгъ бархатомъ нужно иметь въ виду, 
будетъ ли на немъ производиться позолота или нетъ, или 
же книга будетъ обделываться въ металличесме оклады; 
поэтому способы оклейки бываютъ различные.

Е сли  на бархатть будетъ производиться позолота, то 
переплетъ приготовляется такимъ же образомъ, какъ колен
коровые переплеты съ тиснешями, приготовляемые въ боль- 
шихъ количествахъ, съ тою разницею, что запасы загибаютъ 
не вследъ за наклейкою покрышки, а уже после золочетя. 
Елей необходимо употреблять хороппй и густой, а намазы
вать имъ нужно картоны и отставъ, а не бархатъ.

Спустя несколько часовъ, когда бархатъ просохнетъ, на 
немъ производятъ позолоту, после чего обрезываютъ углы 
и, намазавъ клеемъ запасы, загибаютъ ихъ.

Обрезывать бархатъ въ углахъ нужно ближе къ острю  
угла картона, чтобы загнутые запасы бархата внутри кар
тона, въ углахъ, не прикрывались одинъ другимъ, а только 
соприкасались своими краями. Затемъ книга вставляется въ 
готовый переплетъ посредствомъ наклеиваемой на корешокъ 
ея гильзы, какъ объ этомъ уже было говорено (см. приго- 
говлеше коленкоровыхъ переплетовъ съ тиснешями въ боль- 
шихъ количествахъ).

Тгь книги , у  которыхъ на бархатть не будетъ позолоты, 
или которыя будутъ обделываться въ металличесше оклады, 
обрабатываются следующимъ образомъ:



У книги д'Ьлаютъ высокий фальцъ, при которомъ концы 
шнуровъ, какъ известно, приклеиваются сверху картоновъ. 
Когда прикрепленные картоны будутъ сформированы, то, на- 
клеивъ на корешокъ книги гильзу, намазываютъ клеемъ отставъ 
и накладываютъ его на середину назначеннаго для покрышки 
куска бархата. Вверху и внизу запасы бархата прорезываются 
вкось и загибаются на отставъ (рис. 56 а, а). После этого, 
округливъ съ осторожностью приклеенный къ бархату отставъ *), 

Рис 56 намазываютъ клеемъ приклеен
ную къ корешку книги гильзу 
и прикладываютъ къ ней по
крышку округленнымъ отста- 
вомъ. Затемъ памазываютъ кле
емъ сперва одинъ картонъ, на
тягиваютъ на него соответст
венную половину бархатной по
крышки и приглаживаютъ чрезъ 
наложенную бумагу. Перевер- 

нувъ книгу, наклеиваютъ такимъ же образомъ другую половину 
бархата на другой картонъ. Затемъ обрезываютъ углы и 
загибаютъ запасы, приглаживая последше какъ можно лучше 
костянымъ ножомъ.

Такъ какъ загнутый бархатъ, Be.rf^CTBie своей толщины, 
сделаетъ внутреннюю поверхность картоновъ неровною, то 
для уравнешя последней нужно вклеить между краями бархата 
толстую бумагу.

5) Шелковая матер1я.

Ш елковая мате pin вообще не отличается прочностью, 
поэтому при оклейке ею переплета ее предварительно под-

Рис. 56.
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Бархатная покрышка для книгъ.

*) О круглять отстав?, лучш е костянымъ ножемъ, полукруглы м ъ 
концомъ котораго нажимаю тъ изнутри  отстава вдоль него, придерж ивая 
пос.тЬдшй в ъ  то же время рукой и нисколько какъ  бы сгибая.
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клеиваютъ тонкой бумагой такого же цвгЬта. какъ и она. 
Вообще для оклейки лучше выбирать бол£е плотную мате- 
piio и употреблять светлый, хороипй клей, лучше всего же- 
латинъ.

Подклейка бумагой шелковой матерш производится такъ: 
разостлавъ бумагу на доскЬ, прпклеиваютъ ее къ ней краями, 
натягивая, чтобы она гладко легла; затгЬмъ наводятъ на нее 
тоншй слой клея и переждавъ, пока онъ нисколько просохнетъ. 
накладываютъ матерш  и разглаживаютъ чрезъ наложенную 
сверху бумагу.

Самая же наклейка подбитой бумагой матерш производится 
такъ-же, какъ и наклейка лощенаго коленкора, при чемъ 
картоны намазываются очень тонкимъ слоемъ клея, которому 
даютъ сперва нисколько остыть, а потомъ уже накладываютъ 
на него матерш.

При отд'Ьлк'Ь угловъ нужно всегда оставлять матерш у 
остр1я угловъ картоновъ вдвое больше, чгЬмъ на толщину 
картона; загнутые же въ углахъ края мате pi и должны при
ходиться внутри картоновъ другъ на друга, причемъ тотъ 
край, который будетъ лежать сверху, сперва подгибается 
подъ себя, чтобы не было видно, гдгЬ онъ обрЬзанъ.

При оклейк'Ь книгъ шелковой матер1ей можно поступать 
такъ же, какъ и при оклейк/Ь бархатомъ, на коюромъ должна 
производиться позолота, т.-е., приготовнвъ переплетъ отдельно, 
вставлять въ него книгу посредствомъ гильзы.

б) Пергаментх.

Покрываше киигъ иергаментомъ въ настоящее время 
уже оставлено, хотя такой переплетъ очень проченъ. Известно, 
что старые пергаментные переплеты кажутся и теперь какъ бы 
не бывшими въ употребленш. Для полноты же настоящего 
руководства считаемъ не лишнимъ сказать, какъ нужно обра
щаться съ иергаментомъ при оклейК'Ь имъ книгъ.



Пергаментомъ оклеивается всегда вся книга, а покрышку 
вы резы ваю т съ запасами и шерфуютъ со всехъ краевъ.

Чтобы пергаментъ могъ иметь больше прочности въ ко
решке, на середину покрышки съ изнанки въ томъ месте, 
где она должна придтись къ корешку книги, наклеиваютъ 
клеемъ полосу изъ толстой бумаги, такой же ширины какъ 
корешокъ и хорошенько приглаживаютъ. Отмеривъ циркулемъ 
ширину корешка, намечаютъ имъ по этому размеру на при
клеенной къ пергаменту полоске бумаги, вверху и внизу ея, 
точки, по которымъ нужно будетъ перегнуть пергаментъ, 
чтобы обозначить место для корешка.

Для этой цели, разостлавъ покрышку изнанкою вверхъ, 
кладутъ линейку на отведенное для корешка место и, при- 
ставивъ ее къ двумъ соответственно противоположнымъ точкамъ, 
водятъ вдоль нея костянымъ ножемъ, сильно нажимая, после 
чего, оставляя линейку на прежнемъ месте и придерживая ее, 
поднимаютъ свободную сторону пергамента и приглаживаютъ 
его темъ же ножемъ къ краю линейки съ лицевой стороны, 
чтобы по проведенной такимъ образомъ лиши образовался 
перегибъ, который заглаживаютъ затемъ костянымъ ножемъ 
окончательно, снявъ прочь линейку. Другой перегибъ по дру- 
гимъ двумъ точкамъ делаютъ точно также. Такимъ образомъ 
посредине покрышки на наклеенной бумаге обозначится место, 
шириною въ корешокъ книги. Затемъ, перевернувъ пергаментъ 
лицомъ вверхъ, делаютъ около каждаго перегиба еще по 
одному перегибу, также при помощи линейки и костяного 
ножа. Эти последше перегибы, долженствующее служить 
какъ бы шарниромъ, делаются для того, чтобы картоны 
могли легко открываться. Разстояше одного перегиба отъ 
другого зависитъ отъ величины книги и толщины пергамента. 
После этого обозначенное на пергаменте место для корешка 
округляютъ костянымъ ножемъ.

Для наклейки следуетъ брать хороипй густой клей и
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намазывать его еще въ тепломъ состоянш, а покрышку 
нужно накладывать какъ можно скорее и тотчасъ же при
глаживать. Для большей прочности наклейки, книгу обжимаютъ 
между досками въ тиекахъ, а потомъ срезываютъ углы, 
оставляя пергамента вдвое больше толщины картона, и шер
фуютъ въ срЬзанныхъ местахъ

Запасы до загибашя сперва намазываютъ клейстеромъ 
для того, чтобъ они стали мягче и лучше обработывались, 
а потомъ уже густымъ клеемъ. Загнутый у корешка перга
мента оправляется только костянымъ ножемъ, ушки же не 
нажимаются.

Г Л А В А  XII.

О к р а е к а  кожи.
Когда на оклейку книги употреблена дубленая некра

шенная кожа, то после просушки на книге она окрашивается 
въ тотъ или другой цветъ, причемъ листы книги обвертываются 
бумагой, а краска намазывается при помощи мягкой нежной 
губки или же заячьей лапки, изъ которой предварительно 
вырваны когти.

Наиболее пригодныя для окраски кожи краски приго
товляются следующимъ образомъ.

Черная краска. Одну или две пригоршни железныхъ 
опилокъ и маленькихъ гвоздиковъ, смешанныхъ съ такимъ 
же количествомъ древесныхъ опилокъ, кладутъ въ кастрюлю, 
куда наливаютъ столько дождевой воды, чтобы все это было 
покрыто ею, но отнюдь не больше, иначе древесные опилки, 
способствующее окисленш железа, когда они смешаны съ 
нимъ, всплывуть на верхъ. Смесь эту оставляютъ мокнуть 
въ теч ете  несколькихъ дней, размешивая ее разъ или два на 
дню и прибавляя столько воды, чтобы вполне покрыть ее. Коль
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скоро окислеше окажется достаточнымъ, въ кастрюлю подли- 
ваютъ одинъ или два стакана воды и какъ можно лучше 
разменшваютъ этотъ растворъ, чтобы отделить окись отъ 
железа и смешать ее съ водою, которую потомъ пропу
скаю™ сквозь тонкое полотно. Растворъ этотъ сохраняютъ. 
въ плотно закупоренной бутылке, испробовавъ предвари
тельно степень его крепости на лоскутке некрашенной те
лячьей кожи. Железные и древесные опилки могутъ служить 
еще несколько времени. После каждаго сцеживашя отлитую 
воду заменяютъ другою, пока не наберется нужнаго коли
чества краски. Заметимъ, что чемъ дольше стоитъ эта краска, 
темъ становится лучше. Передъ употреблетемъ ее разжи- 
жаютъ хорошимъ уксусомъ, отчего цветъ ея становится 
еще чище.

Коричневая краска. Распускаютъ въ одномъ литре очень 
горячей дождевой воды около 250 граммъ американскаго 
поташа. Смесь эту размешиваютъ до полнаго растворенья 
поташа, а потомъ пропускаютъ сквозь полотно. Приготов
ленный такимъ образомъ растворъ даетъ очень темную ко
ричневую краску. Передъ употреблетемъ ее разжижаютъ 
водой въ болыпемъ или меныпемъ количестве, смотря по 
требоющемуся оттенку. Растворъ поташа служитъ не только 
для окраски кожи въ коричневый цветъ, начиная отъ темно- 
коричневаго до светлорыжаго оттенка, но и для подготовки 
кожъ при окраске ихъ въ черный цветъ. Въ такомъ случае 
сперва проводятъ по коже довольно слабымъ растворомъ 
поташа, не для того, чтобы окрасить ее, а собственно для 
того, чтобы пропитать ее этимъ растворомъ. Какъ растворъ 
поташа, такъ и растворъ железа сохраняются весьма долго.

Желтая краска. Настаиваютъ на алкоголе шафранъ 
самаго лучшаго сорта, на одну часть котораго по объему 
берутъ пять или шесть частей алкоголя. Бутылку съ этой 
смесью плотно закупориваю™, взбалтывая ее отъ времени
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до времени въ теч ете  н'Ьеколькихъ дней. Разжижая этотъ  

растворъ водою, м ожно получить различные оттенки жел- 
таго цвета.

Красная краска приготовляется изъ кармина, а СИНЯЯ 

изъ берлинской лазури, которые растворяются въ алкоголе, 
а потомъ разводятся водой и очищеннымъ какъ для золо
ч е т я  бйлкомъ (см. гл. IX -ю, Ш -го отдела) въ большемъ или 
меныпемъ количестве, смотря по требующемуся оттенку.

Фюлетовая краска составляется изъ смеси синей съ 
красной, причемъ надобно иметь въ виду, что чемъ больше 
будетъ взято синей краски, темъ темнее будетъ оттенокъ. 
То же самое можно сказать и о зеленой краске, составляю
щейся изъ смеси синей съ гуммигутомъ или же съ шафран- 
нымъ настоемъ.

Въ настоящее время, когда можно пршбрести покупкою 
кожу какого угодно цвета, переплечику нетъ надобности 
красить самому кожу кроме разве техъ случаевъ, когда 
требуется переплести книгу въ старинномъ вкусе, по дан
ному образцу. А такъ какъ употреблявшаяся на оклейку 
старинныхъ переплетовъ кожа окрашивалась преимущественно 
въ коричневую краску разлпчныхъ оттенковъ, то, говоря о 
наведенш красокъ, на кожу, мы остановимся, на этой краске, 
прибавивъ къ этому несколько подробностей касательно 
окраски кожи подъ черепаху, который будутъ, можетъ быть 
не безполезны для техъ, кто пожелалъ-бы заняться этимъ 
деломъ.

Подготовка кожи для одноцветной окраски ея одна и 
та же, съ какимъ бы сортомъ кожи ни пришлось иметь дело. 
Прежде всего кожу пропитываютъ жидвимъ крахмальнымъ 
клейстеромъ или же жидкимъ растворомъ клея, щедро сма
чивая ими всю поверхность покрышки. Это делается не для 
того только, чтобы проклеить кожу, но также и для того, 
чтобъ увлажить ее, такъ какъ на очень сухую кожу краска
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ложится неровнымъ и недостаточно густшгь слоемъ. Про- 
клеивъ такимъ же образомъ и лоскутокъ такой же кожи 
для пробы красокъ, кожу оставляютъ сохнуть то т'Ьхъ поръ, 
пока она не станетъ почти такого же цвета, какъ и была. 
После этого наводятъ на кожу слой более или менЬе кр^п- 
каго раствора поташа, смотря по требующемуся отгЬнку. 
Слоемъ этимъ надобно покрывать кожу какъ можно равно
мернее, избегая при этомъ трешя, отъ котораго могла бы 
пострадать верхняя кожица, и отжимая губку настолько, чтобы 
съ нея не текла краска. Если желаютъ получить яркШ цветъ 
более или менее темнаго оттенка, по коже проводятъ сперва 
слабымъ растворомъ железа, который окрашиваетъ ее въ 
серый цветъ, а вследъ за этимъ растворомъ поташа, отчего 
серый цветъ превращается въ коричневый более или менее 
темнаго оттенка,смотря по степени крепости обоихъ раство- 
ровъ. Когда краска совершенно высохнетъ, кожу натираютъ 
равномерно довольно густымъ крахмальнымъ клейстеромъ, 
делая это ладонью руки, а по просушке его наводятъ на 
кожу два или три слоя очшценнаго белка, наблюдая, чтобы 
каждый изъ этихъ слоевъ совершенно просохъ прежде, 
чемъ по немъ пройдетъ следующей. Когда после дшй слой 
белка совершенно высохнетъ, берутъ кусокъ мягкой кожи 
(лучше всего замши) и. пропитавши его воскомъ, натираютъ 
окрашенную кожу. После этого кожу украшаютъ тисиешемъ 
или позолотой или-же полируютъ ее такъ, какъ показано 
несколько ниже.

Окраска кожи подъ черепаху. Приступая къ окраске 
этого рода, надобно заранее налить въ блюдечки нужные 
растворы, приготовить несколько мягкихъ губокъ и, про- 
клеивъ кожу крахмальнымъ клейстеромъ, провести по ней 
более или менее слабымъ растворомъ поташа не для того, 
чтобы окрасить имъ кожу, а для того, чтобы облегчить 
окраску ея. После этого, окунувъ губку въ черную краску,
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т.-е. въ железный растворъ и, выжавъ изъ нея большую 
часть этого раствора, слегка налегаютъ ею въ разныхъ мгЬ- 
стахъ по поверхности кожи, живо и быстро снимая ее
прочь. При наложенш губки надобно избегать прямыхъ
линш, чтобы оставляемые ею на кож!; следы терялись въ
зигзагахъ. Росписавъ кожу черной краской дгЬлаютъ тоже 
самое коричневой, причемъ, само собою разумеется, берутъ 
другую губку. Такимъ образомъ получаются четыре цвета: 
цветъ фона, черный цветъ, коричневый и еще четвертый, 
образовавнпйся изъ чернаго цвета, по которому прошла ко
ричневая краска. Когда краски совершенно высохнутъ, кожу 
отчищаютъ щеткой и протираютъ суконкой, чтобы удалить 
комочки запекшихся красокъ. После этого берутъ самую мяг
кую губку и, окунувъ ее въ очень слабый растворъ поташа, 
проводятъ ею по всей поверхности покрышки, чтобы от
тенки различныхъ цветовъ слегка сливались между собою.

Если какая нибудь краска станетъ пениться, то для
устранешя этого неудобства, мешающаго чистоте окраски, 
надобно потереть губку о слегка пропитанную орЬховымъ 
или прованскимъ масломъ бумагу.

Полировка кожи производится при помощи такъ назы- 
ваемаго гладила.

ГЛЯДИЛО (рис. 57) состоитъ изъ закругленнаго куска 
железа или стали, вделаннаго въ деревянную рукоятку.

Гладило должно быть хорошо отшлифовано, а рукоятка 
его настолько длинна,чтобы при лощеши кожи на крышкахъ 
книгъ работающих могъ упирать ее въ плечо.

Гладило нагреваютъ въ большей или меньшей степени) 
смотря по цвету и нежности кожи, а потомъ очищаютъ отъ 
нагара или налета, вытирая его поверхность о тонкозерни
стую наждачную бумагу, наклеенную на картонъ, или-же о 
глянцевитую папку, по которой разсыпаютъ предварительно 
порошокъ угля. Чтобы гладило легко скользило, имъ, передъ
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наложешемъ его на переплетъ, проводятъ по куску толстой 
кожи, слегка пропитанному саломъ и также наклеенному 
на картонъ.

Къ степени теплоты гладила нужно примениться: если 
гладить слишкомъ горячимъ гладиломъ, то на коже отъ 
сгарашя белка и клейстера могутъ образоваться белыя 
пятна; недостаточно же нагретое гладило не даетъ коже 
нужнаго глянца. Поэтому гладило следуетъ сперва испро
бовать на куске кожи, подготовленной такимъ-же образомъ. 
какъ и та, которую собираются полировать.

Начинать полировку кожи следуетъ не прежде того, 
какъ переплетъ совершенно просохнетъ, а приступая къ 
полировке надобно сначала согреть кожу, безъ нажимангя,

Рис. 57.

Гладило для лощ еш я крашеной кожи на книгахъ.

слегка нагретымъ гладиломъ. Затемъ уже, увеличивая по
степенно степень его теплоты, лощатъ кожу до гЬхъ поръ. 
пока она не получитъ надлежащей гладкости и глянца.

Сначала полируютъ корешокъ, а потомъ крышки.
Полировка корешка производится такимъ образомъ: по-

местивъ книгу въ тиски для золоченш, ' )  головкой или 
низомъ къ себе, сначала согреваютъ кожу водя слабо на
гретымъ гладиломъ взадъ и впередъ отъ одного бинтика до 
другого, сообразно съ округлостью корешка. Пройдя такимъ 
образомъ весь корешокъ снизу до верху, повертываютъ книгу, 
вместе съ тисками, и делаютъ тоже самое въ обратномъ 
направленш, после чего опять нагреваютъ гладило, пово-

*) Рисунокъ тисковъ для  золочеш я помЪщень во 2-й главЪ 
Ш-го отд'Ьла.
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рачиваютъ книгу и т. д., повторяя эту операщю до т'Ьхъ 
поръ, пока не получатъ желаемаго результата. Тогда, вынувъ 
книгу изъ тисковъ и положивъ ее плашмя на покрытый 
гладкимъ сукномъ столъ, головкой или низомъ къ себе, сна
чала согрйваютъ кожу умеренно нагретымъ гладиломъ, ко- 
торымъ проходятъ сверху внизъ, а потомъ по всей поверх
ности, описывая неболыше круги. Согревши кожу упираютъ 
рукоятку гладила въ плечо и при помощи правой руки или 
и обЗзихъ рукъ сильно надавливаютъ на кожу, делая корот- 
ш я движешя взадъ и впередъ и постепенно подвигаясь слева 
направо. Обработавъ нижнюю полосу кожи дгЬлаютъ тоже 
самое нисколько выше, а потомъ еще выше, прихватывая 
уже обработанныя полосы для того, чтобы поверхность кожи 
вышла равномерно гладкой и блестящей, и продолжая по
ступать такимъ-же образомъ и далее, пока не дойдутъ до 
верхняго конца переплета. Заканчиваютъ полировку легкими 
кругообразными движеньями, водя гладиломъ по всей поверх
ности крышки.

Крышки сафьяныхъ переплетовъ полируются иногда по
средствомъ зажимашя книги въ прессъ между двухъ поли- 
рованныхъ пластинокъ изъ никилированной или посеребреной 
бронзы, которыя для этой ц^ли слегка нагреваютъ. При 
этомъ способе полировки кожа на крышкахъ переплета вы- 
ходитъ гладкой и блестящей какъ зеркало.

При полировке посредствомъ бронзовыхъ пластинокъ 
нетъ надобности въ сильномъ давленш, но за то книгу остав
ляю™ въ прессе какъ мояшо дольше, при чемъ подогре- 
ваютъ иногда пластинки.

Вполне хорошей полировки можно достигнуть только при 
помощи подобнаго прессовашя, съ темъ, однакоже, усло- 
в1емъ, чтобы кожа какъ до прессовашя, такъ и после него 
выгла живала сь гладиломъ.
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Г Л А В А  ХП1.

П риклейка Ф ор зац овъ  к ъ  к а р т о н а м ъ  (п ап к ам ъ )  
книги.

Приклейкой форзацовъ къ картонамъ обыкновенно закан
чивается переплеташе книги. Работа эта требуетъ аккурат
ности: форзацы всегда должны быть наклеены такъ, чтобы 
не затруднять свободнаго открывашя картоновъ.

Приклейка форзацовъ делается различно, смотря по тому, 
какъ приклеены къ картонамъ концы шнуровъ, т. е. на
ходятся ли концы шнуровъ подъ картонами или же сверху 
картоновъ.

Прежде чг1;мъ приступить къ приклейке форзацовъ, нужно 
сперва осмотреть оторвана ли отъ картоновъ слизура и 
очистить ихъ внутри отъ клея, если таковой окажется, въ 
особенности у основания картоновъ при фальцахъ.

Е сли  концы шнуровъ приклеены подъ картонами, то 
приклейка форзацовъ производится слгьдующимъ образомъ:

Книга кладется плашмя и не на столъ непосредственно, 
а на доску, величиною менее формата самой книги. Этимъ 
предохраняется покрышка книги отъ помарки клейстеромъ, 
который можетъ попасть на столъ, а потомъ и на книгу 
при ея передвиганш, если работаютъ непосредственно на 
столе. Отвернувъ верхнш картонъ, намазываютъ наружный 
форзацъ посредствомъ веслообразной кисти, клейстеромъ, 
причемъ не следуетъ проводить кистью по краямъ форзаца, 
а нужно делать ею какъ бы толчки, отъ середины къ краямъ; 
отъ этого кисть не коснется обрезовъ, чемъ предотвращается 
склеиваше начальныхъ листовъ. Всего лучше подложить подъ 
форзацъ для этой цели листокъ бумаги. При намазыванш 
следуетъ обращать внимаше на то, чтобы на форзацъ не 
попадали комья клейстера или волоса отъ кисти. Когда по
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верхность форзаца наведена везде ровнымъ слоемъ клейстера, 
картонъ опрокидываютъ обратно на книгу и нажимаютъ на 
него рукою снаружи по фальцамъ, чтобы форзацъ хорошо при- 
сталъ въ этомъ месте. Перевернувъ потомъ книгу и приклеивъ 
такимъ же образомъ форзацъ съ другой стороны, помещаютъ 
книгу между двумя гладкими дощечками (устанавливая ихъ 
краями только до фальцевъ) и зажимаютъ въ прессъ, где 
оставляютъ книгу до тЬхъ поръ, пока она не просохнетъ 
совершенно.

Книги съ нужной, изящной покрышкой требуютъ более 
осторожнаго обращешя, почему ташя книги покрываются 
сперва чистой бумагой, а потомъ помещаются между досками 
и обжимаются.

Если покрышка съ тиснешями, то книгу обкладываютъ 
нисколькими листами макулатуры и зажимаютъ между досками 
въ прессъ, но лишь слегка, или даже и вовсе не зажимаютъ 
въ' прессъ, а просушиваютъ между двухъ дощечекъ, нало- 
живъ па нихъ умеренную тяжесть.

У  книгъ съ высокимъ фалъцемъ, при которомъ, какъ из- 
ш сш но, шнуры прикргъплены сверху картоновъ, наклейка 
форзацовъ производится иначе.

Въ этомъ случай не картонъ опрокидывается на наве
денный клеемъ форзацъ, а напротивъ того, этотъ послгЬдгш1 
накладывается на картонъ.

Делаютъ 9fo такъ: положивъ книгу плашмя, откидываютъ 
верхшй картонъ, на помещенную рядомъ съ корешкомъ доску 
такой толщины, чтобы картонъ лежалъ на ней горизонтально. 
Намазавъ форзацъ клейстеромъ, накладываютъ его на кар
тонъ, наблюдая, чтобы форзацъ легъ своими краями акку
ратно и ровно у кантовъ картона; затемъ берутъ чистую 
бумагу и, наложивъ ее сверху, проводятъ концами большаго 
и указательнаго пальцевъ правой руки по основанш картона 
(ребру его у фальца) и старательно приглаживаютъ въ этомъ
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м-Ьсте, чтобы форзацъ получше приклеился, посл'Ь чего раз- 
глаживаютъ всю поверхность наложеннаго форзаца костянымъ 
ножемъ, обращая внимаше на то, чтобы не образовалось 
морщинъ. Тогда, не опрокидывая картона съ наклееннымъ 
форзацомъ обратно на листы, а оставляя его открытымъ, 
перевертываютъ книгу на другую сторону и кладутъ плашмя 
листами на доску такъ, что картонъ съ наклееннымъ фор
зацомъ будетъ находиться на столгЬ; тогда, отвернувъ другой 
картонъ, наклеиваютъ такимъ же образомъ другой форзацъ.

Пос.гЬ приклейки форзацовъ по описанному способу, кар
тоны не закрываются тотчасъ же, потому что, въ такомъ 
случай, только что приклеенный форзацъ можетъ у основа- 
нпт картоновъ отстать, въ виду чего книгу оставляютъ на 
некоторое время съ отвернутыми картонами. Когда форзацы 
нисколько просохнутъ, берутъ два куска политуры (лощеной 
папки), величиною въ форматъ книги, и вкладываютъ между 
картономъ книги и листами ея (гдгЪ находится свободный 
форзацъ), по одному куску, какъ съ той, такъ и съ другой 
стороны, загЬмъ пом'Ьщаютъ книгу между досками и обжи
маютъ въ прессЬ. Вкладывате политуры между картономъ 
и листами книги необходимо для предохранешя фальцевъ 
отъ раздавливашя при обжиманш книги.

Понятно, что у книгъ съ высокимъ фальцемъ наклейка 
форзаца по первому способу не годится, потому что это за
труднило бы свободное открываше картоновъ всл'Ьдстше на- 
тяжешя форзаца у ихъ основашя.

Необходимо обратить внимаше на то, что клейстеръ не 
всегда сл'Ьдуетъ употреблять для наклейки форзацовъ; такъ, 
напр., атласы и книги, им£ютще вначале или въ конце рас
крашенные рисунки, а также конторсшя книги и вообще 
книги изъ пищей бумаги, требуютъ наклейки форзацовъ кле
емъ. Что касается того, сколько времени книги должны на
ходиться въ прессе после приклейки форзацовъ, то необхо
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димо заметить, что вынимать книги изъ пресса нужно не 
раньше того, какъ онгЬ совершенно просохнуть, иначе кар
тоны могутъ покоробиться.

Когда книга вставлена въ готовые переплеты съ тисне- 
шями, то приклейку форзацовъ делаютъ такъ же, какъ и по 
второму способу, т.-е. накладывая форзацъ на отвернутый 
картонъ. Для наклейки въ этомъ случай лучше употреблять 
клей.

Если покрышка будетъ съ рельефными тиснешями, то 
после наклейки форзацовъ не следуетъ зажимать книгъ въ 
прессъ, а лучше всего положить ихъ другъ на друга въ пе
ремежку корешками и передками, а поверхъ доску и при
жать какимъ-нибудь тяжелымъ предметомъ.

У хорошихъ изданш на белые форзацы наклеиваютъ 
изнутри тонкую цветную бумагу или же белую тисненую 
(муаръ). Ц ветная бумага выкраивается въ двойную величину 
форзаца и перегибается посредине цветною стороною внутрь, 
сгибъ же ея слегка намазывается снаружи клеемъ и вклады
вается внутрь форзацовъ в'Ь самый сгибъ фальца. Нужно, что
бы сгибъ вложенной цветной бумаги аккуратно приклеился, 
чему помогаютъ, вдвигая и вдавливая его концемъ костя
ного ножа. После этого намазываютъ клейстеромъ или кле
емъ (смотря по цвету вкладываемой бумаги) белые форзацы 
и наклеиваютъ на нихъ соответствующая стороны вложен
ной цветной бумаги, приглаживая последнюю чрезъ нало
женную сверху чистую бумагу. Затемъ даютъ приклееннымъ 
форзацамъ просохнуть, поместивъ книгу между дощечками 
и наложивъ сверху какую-нибудь тяжесть.

Описанная работа делается обыкновенно после обрезки 
книгъ, а окончательная приклейка такихъ форзацовъ къ кар
тонамъ производится по одному изъ объясненныхъ выше 
способовъ, смотря по прикреплению шнуровъ.

У изящныхъ переплетовъ форзацы отделываются такъ:
ю
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вырезывают!» изъ тонкой цветной кожи или коленкора по
лоску въ палецъ ширины, складываютъ ее вдоль и вкле- 
иваютъ внутрь форзацовъ, въ самый сгибъ фальцевъ. Когда 
эта полоска будетъ аккуратно прилажена, тогда на каждый 
отдельный листокъ форзаца наклеиваютъ изнутри особые 
листки цветной бумаги, но такъ, чтобы приклеенная у ко
решка полоска кожи или коленкора оставалась незакрытой 
по обе стороны сгиба на ширину 2 лишй, представляя 
какъ бы видъ дорожки. Высунувппеся изъ-за обрезовъ края 
цветной бумаги обрезываютъ острымъ ножемъ.

Если вклеенная у сгиба форзацовъ полоска будетъ изъ 
кожи, то ее нужно сперва шерфовать, а потомъ уже на
клеивать.

Машины для производства переплетныхъ 
работъ.

Въ болыпихъ мастерскихъ некоторыя изъ переплетныхъ 
работъ исполняются въ настоящее время при помощи ма- 
шинъ, которыя облегчаютъ трудъ и сокращаютъ употреб
ляемое для производства время.

Изъ машинъ, наиболее заслуживающихъ практическаго 
применения, можно указать на следующая:

1) Сатгтировалъная машина (вальцъ-машина) для выгла
живаю я (сатинировки) несложенныхъ печатныхъ листовъ и 
выправки уже сложенныхъ листовъ книги.

2) Бумаю-ргъзалъная машина для обрезки листовъ книгъ.
В) Картоно- или папко-рпзалъная машина.
4) Иаковалъные прессы силънаю даиленгя.
Кроме этихъ машинъ, имеются еще машины для про

пилки корешковъ, машины для обработки корешка и неко
торыя друпя машины; но оне, при своей более или менее 
высокой цене, не настолько еще сокращаютъ время про
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изводства, чтобы войти во всеобщее употреблеше; поэтому 
мы и не станемъ говорить объ нихъ.

1) Сатинировальная машина (вальцъ-машина).

Бальцъ-машина въ основной идей иредставляетъ два вер- 
тяпцеся рядомъ цилиндра или вала, между которыми про
пускаются листы книги, обложенные цинковыми листами 
(рис. Г»8).

Рис. 58.

Сатинировальная машина (вальцъ-машина) для выглажипашя печатныхъ листовъ
книгъ.

По бокамъ стола машины утверждены две стойки А , А . 
между которыми помещаются два вертяпцеся одинъ надъ 
другимъ вала В . В  (на рисунке видна только верхняя часть 
нижняго вала, такъ какъ остальная прикрыта доской стола). 
Валы приводятся въ вращательное движете системою зуб- 
чатыхъ колесъ, соединяющихъ валы съ маховымъ колесомъ М . 
которое вертятъ за рукоятку С. Промежутокъ между валами 
можетъ увеличиваться или уменьшаться смотря по толщине
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машины устроено приспособлете (состоящее изъ винтовъ и 
зубчатыхъ колесъ) такимъ образомъ, что при дМ ствш на 
рукоятку К, валы сближаются или отодвигаются насколько 
нужно.

Для выглаживашя (вальцовашя) сложенныхъ листовъ, 
книгу разд'Ъляютъ на пачки одинаковой толщины, состоятся 
изъ большаго или менынаго количества тетрадей: если те
тради толсты, то берутъ пачку въ 7— 8 тетрадей, тонкихъ 
же тетрадей отд'Ьляютъ по 10 — 12 въ пачку. При вальцо- 
ван1н каждая пачка листовъ помещается между цинковыми 
листами, подклеенными бумагой съ одной стороны (той, 
которая обращается внутрь къ листамъ). Прежде чймъ на
чинать вальцоваше, следуетъ установить валы на такое раз- 
стояше одинъ отъ другого, которое соответствовало бы тол
щине пропускаемой между ними пачки. Обыкновенно про- 
пускаютъ пачку сначала .тЬвымъ угломъ тетради, т.-е. угломъ, 
образуемымъ корешкомъ и верхомъ ея, такъ, чтобы сперва 
вошелъ между валовъ этотъ уголъ, а затемъ уже и вся 
пачка.

Сатинировка несложенныхъ листовъ производится подоб- 
нымъ же образомъ.

Для работы на этой машине необходимы три работника: 
одинъ для приведешя машины въ движ ете посредствомъ 
обращешя маховаго колеса, другой работникъ для разделения 
тетрадей на пачки и подкладывашя ихъ къ валамъ; третш 
же работникъ, стоящш по другую сторону стола машины, 
принимаетъ выходяпця изъ-иодъ валовъ пачки и передаетъ 
второму свободные цинковые листы, третш работникъ, кроме 
того, приводить еще въ порядокъ выправленныя тетради и 
собираетъ ихъ въ одно место.

Машины этого рода заменяютъ колочете книги молот- 
комъ и выправляютъ листы гораздо лучше, глаже и скорее
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и кроме того могутъ также употребляться и для выглажи
вания или сатинировки картона, что нередко требуется въ 
переплетномъ д'Ьл-fc.

Эта машина устроена съ двойною постановкою колесъ. 
при которой сила дёйс'гая увеличивается.

2) Бумаго-р£зальныя машины.

Бумаго-ргЬзальныя машины по своему устройству весьма 
разнообразны; мы приводимъ только три изъ нихъ, какъ 
наиболее заслуживающая Рнс , у
практическаго примеиешя 
по своему действш.

Бумаго-ргьзальная ма
шина (рис. 59) делается 
вся изъ железа и состоитъ 
изъ утвержденнаго на нож- 
кахъ стола, на которомъ 
укреплены стойки (въ виде 
какъ бы полурамъ) А . А , 
скрепленныя болтами такъ, 
что между ними оставленъ 
промежутокъ для хожде
ния въ немъ ножеваго стан
ка С, съ ножемъ Н . Съ 
правой стороны стоекъ 
прилажены: маховое ко
лесо Д, два зубчатыхъ Е  
и Е  и кругъ X. У окруж - 
ности этого круга поме
щается пуговка, на кото
рую надевается конецъ шатуна И , соединеннаго съ бол- 
томъ В . проходящимъ чрезъ станокъ ножа (по другую сто

Бумаго-р%зальная машина.
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рону машины находится такой же кругъ, къ которому по- 
средствомъ пуговки утвержденъ конецъ другого шатуна).

Машина приводится въ д Ь й с т е  рукояткой маховаго 
колеса, сообщающего движ ете зубчатымъ колесамъ и кру- 
гамъ, которые при обращенш тащутъ и двигаютъ шатуны, 
а следовательно и болтъ, проходящШ чрезъ стаиокъ ножа, 
отчего носледшй опускается и поднимается въ косвенномъ 
направленш слева направо и д'Ьлаетъ ударъ на подклады- 
ваемые подъ него листы. Книга при обрезке помещается 
непосредственно на столе, а не на доске, а лезв1е ножа 
предохраняется отъ притуплешя деревянной планкой а , ко
торая вставляется въ узенькш пазъ, сделанный въ доске 
стола между стойками. Планка, по м ере изщ еплетя, заме
няется новою.

Для установки книги при ея обрезке на машине имеются 
следующая приспособлешя:

Первое — это прессъ, состоящш изъ горизонтальнаго 
бруска М , находящегося позади ножа и нагнетаемаго пин- 
том ъ У. Этимъ прессомъ книга прижимается къ столу, когда 
ее обрезываютъ.

Второе— это винкель, состоящш изъ подвижной планки К. 
прилаженной подъ прямымъ угломъ къ столу машины и 
притомъ въ параллельномъ ножу положены Винкель при- 
крепленъ чрезъ продольный прорезъ въ доске стола къ ле
жащему подъ нею винту такимъ образомъ, что, при дей- 
ствш на рукоятку В ,  винкель подвигается въ одномъ на
правленш, сохраняя параллельное ножу машины положеше. 
Назначеше винкеля состоитъ въ томъ, чтобы прикладывать 
или упирать объ него корешокъ книги, придвинувъ вин
кель на такое разстояте отъ ножа, какое нужно для того, 
чтобы книга вышла обрезанной.

Чтобы обргьзать книгу съ передка, сперва отмериваютъ 
какой ширины должна остаться книга и придвигаютъ вин
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кель сообразно съ отм'Ьрепнымъ размгЬромъ; затемъ подсо- 
вываютъ книгу подъ ножъ и, приставивъ ее корешкомъ къ 
винкелю, нажимаютъ прессомъ, после чего вертятъ махо
вое колесо: ножъ, опускаясь внизъ, съ одного удара обрЬ- 
зываетъ все листы.

После обрезки передка книги следуетъ обрезывать низъ 
ея, приставляя головкой къ винкелю; делается этопотому, что 
края листовъ у верха книги, хотя и не обрезаны, но име- 
ютъ ровное положеше и находятся подъ прямымъ угломъ, къ 
корешку, что даетъ возможность установить верно книгу 
при обрезке ея низа, еели же обрезывать сперва головку, 
то установка книги по низу будетъ неверной.

При обрезке низа и верха книги, къ фальцамъ ея нуж
но приставлять толстые картоны, чтобы пре-дохранить первые 
отъ раздавливашя. Корешокъ же книги всегда долженъ быть 
обращенъ влево, т.-е. къ направленш движешя ножа; въ 
противномъ случае, если корешокъ, при обрезке низа или 
верха книги, будетъ лежать въ противоположную сторону, 
т.-е. вправо, то отъ сильнаго косвеннаго удара ножа листы 
у корешка обрываются.

Когда бываетъ нужно обрезать одновременно несколько 
книгъ одного и того же формата, то нужно только устано
вить какъ следуетъ винкель при обрезке лишь одной книги,— 
остальныя затемъ книги стоить только приставлять акку
ратно корешкомъ къ винкелю и, прижавъ прессомъ, обре
зывать. Такимъ же образомъ поступаютъ при обрезке низа 
книги, а потомъ и ея головки.

Описанная нами машина весьма прочной конструкцш и 
заслуживаете, внимашя по своему скорому действш.

Другого рода бумаю-рпзалъная машина представлена на 
рисунке 60. На этой машине ножъ С ходить въ горизон- 
тальномь направленш взадъ и впередъ и приводится въ дви- 
жеше рычагомъ А . Другой же рычагъ В  прилажень такъ,
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что при повертыванш его вправо книзу, онъ действуете на 
помещающихся сзади ножа машины прессъ, которымъ листы 
прижимаются къ столу машины и который закрепляется по
средствомъ винта X .  Книга при обрезке помещается на доске.

Винкель К  устроенъ точно такъ же, какъ и на предъи- 
дущей машине.

Эта машина весьма скоро и гладко режетъ листы бумаги, 
она гораздо дешевле первой и требуетъ лишь неболыпаго 
места въ мастерскихъ.

Третья бцмшо-рплальная машина (рис. 01) чрезвычайно 
пригодна для неболыиихъ мастерскихъ. Она работаетъ въ

Рис. 60.

Бумаго-р'Ьзальная машина, д^ствую щ ая посредствомъ рычага.
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томъ же роде, какъ и выше упомянутая, причемъ ножъ опу
скается посредствомъ рычага.

Она привинчивается къ ук
репленному столу и по своей 
недорогой ц ене заслуживаетъ 
особеннаго внимашя.

На ней могутъ хорошо и 
.скоро обрезаться бумаги и книги 
до 8-ми вершковъ длины.

3) Нартоно-р§зальная машина.

Машинъ этого рода суще
ствуете несколько п по кон- 
струкцш о не вообще имеютъ 
мало разницы между собою.
На рис. 62 представлена одна изъ лучшихъ картоно-резаль- 
ныхъ машннъ. Она состонтъ изъ укрепленной на ножкахъ 
доски въ виде стола, въ передней части котораго устроенъ 
режупцй снарядъ. Снарядъ этотъ состонтъ изъ длиннаго 
ножа дугообразной формы, вде.таннаго въ рукоять А , кото
рая насажена на шпиль б въ углу стола, такъ что ножъ, 
при действш на рукоятку т. можетъ опускаться и подни
маться и. сходясь съ переднимъ краемъ стола, несколько 
утоненнымъ кверху, образуетъ какъ бы ножницы, что даетъ 
возможность резать какъ толстый картонъ, такъ и политуру 
и даже тонкую бумагу.

Чтобы облегчить п о д ш те  тяжелаго ножа во время ра
боты, на конце его устроенъ противувесъ въ виде шара //.

Картонъ при резан in кладется на столъ и подсовывается 
подъ планку В ,  которая прижимаетъ его къ столу, когда 
действуютъ ногою на педаль р . Педаль соединяется съ на
жимной планкой чрезъ посредство брусочка с, планки d и 
стержней е, е, находящихся у переднихъ ножекъ стола ма
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шины. Когда перестанутъ опускать педаль, то нажимная 
планка отъ дгЪйствЬ[ спиральныхъ пружинъ, находящихся 
подъ нею, поднимается вверхъ.

Такъ какъ картонъ всегда режется на прямоугольные 
куски, то для этой ц'Ьли на сто.гЬ машины устроено при- 
способлеше, по которому картонъ, при р’Ьзанш, можетъ пра-

Рис. 62.

Картоно или nanxo-pt3aAbHaR машина.

вильно устанавливаться. Приспособлеше это состоитъ изъ 
плоскаго брусочка Ж  и прилаженный подъ прямымъ угломъ 
къ нему плашки N . Брусокъ Ж  посредствомъ шиповъ въ 
желобочкахъ п, п, п  передвигаются свободно вместе съ 
плашкой, но при этомъ всегда остается подъ прямымъ 
угломъ къ переднему краю стола. Плашка N  движется вдоль 
бруска и можетъ укрепляться, когда нужно, винтикомъ. 
Брусокъ и плашка служатъ для того, чтобы упирать въ 
нихъ картонъ, когда его рйжутъ.
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Кроме описаннаго приспособлетя, для правильной на
резки папки въ передней части машины устроено еще дру
гое, посредствомъ котораго можно нарезывать весьма удобно 
и скоро куски папки въ болыномъ количестве и въ одну и 
ту же величину, какъ, напр., для картоновъ книгъ одного и 
того же формата. Приспособлеше это состоитъ изъ брусочка 
К , утвержденнаго на подвижной стойке, въ паралелльномъ 
переднему краю стола положенш. Брусокъ К , при действш 
на рукоятку X ,  придвигается и отодвигается насколько 
нужно отъ передняго края стола, находясь при этомъ всегда 
въ параллельномъ положенш къ этому краю. Когда бываетъ 
нужно нарезать большое количество кусковъ папки одина
ковой величины, напр., для картоновъ книгъ, то брусокъ 
устанавливаютъ ближе или дальше отъ края стола, смотря 
по тому, какова должна быть ширина или длина картона 
для книги; затемъ просовываютъ картонъ подъ планку В , 
упираютъ его въ брусокъ и, нажавъ ногою педаль, режутъ; 
отрезавъ кусокъ, ослабляютъ педаль, передвигаютъ картонъ 
къ бруску и опять режутъ.

4) Паковальные прессы сильнаго давлешя.

Въ большихъ переплетныхъ заведешяхъ для заж им атя 
листовъ книгъ целыми кипами употребляются болыше же
лезные прессы сильнаго давлешя. Приводимъ здесь описаше 
двухъ прессовъ, какъ заслуживающихъ преимущество передъ 
другими для употреблешя въ мастерскихъ.

Устройство большого железнаго пресса легко понять 
изъ прилагаемаго рис. 63. Въ нарезанную въ голове пресса 
матку входитъ винтъ, къ низу котораго прикреплена нажим
ная доска и зубчатое колесо D.

Къ этому колесу, снабженному рукоятками а, а для завин- 
чивашя винта, прилегаетъ лежапцй винтъ с, который вертится 
пятками между стоекъ А , А , укрепленныхъ въ нажимной
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доске. Действуя ручкой К  на рукоять О, насаженную на ле- 
жачШ винтъ. этимъ прессомъ, при небольшомъ усилш. можно 
делать весьма сильный нажимъ.

I’llC. 63.

ПаковальныЙ железный прессъ сильнаго давлешя, действующи! 
посредством!! винта.

Другого рода железный прессъ, весьма удобный для 
переплетчиковъ, представленъ на рис. fi4. У этого 
пресса обе доски, какъ верхняя, такъ и нижняя, подвиж
ный. Верхняя доска поднимается и опускается, когда дей -
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ствуютъ на колесо т, валъ котораго на концахъ имеете 
зубчатыя колеса, сообщающаяся съ зубчатыми колесами, на
винченными на винты п, п. Давлеше во время работы 
производится нижней доской; верхняя же служить для умень- 
ш е т я  или увелпчетя нроме- р 64
жутка между обеими досками, 
смотря по вышшгЬ помгЬщае- 
мыхъ на нижней доск'Ь иачекъ 
книгъ. Нижняя доска приво
дится въ д'Ьйсттае посредствомъ 
рычага А  слгЬдующимъ обра
зомъ : къ рычагу приделана 
вилка т, соединенная другимъ 
своимъ концомъ посредствомъ 
шарнира съ вершиною угла с 
разносторонняя треугольника 
а с б. Этотъ посл'Ьдшй своимъ 
верхпимъ угломъ б утвержденъ, 
также, посредствомъ шарнира, 
къ низу нижней доски въ ея 
центрЬ, нижняя же сторона а с
треугольника лежитъ на блОК'Ь Паковальный meflt3Hbiii прессъ сильнаго 
1C. Когда дмствуютъ на ры- ДаВЛен1я’ Д**ствующ» посредствомъ ры-

чагъ А , наклоняя его вправо
отъ пресса, то вилка тащитъ треугольникъ, который, скользя 
нижней своей стороной по блоку Е. поднимаете верхнюю 
доску кверху.

Прессъ этотъ весьма удобенъ для прессовашя книгъ въ 
бблыпемъ или меньшемъ количеств!; и заслуживаете внп- 
машя т£мъ, что на немъ весьма легко и удобно работать.

Рычагъ посл’Ь прессовашя вынимается.



ОТДЪЛЪ III. 

Тиснете и золочен1е.

Г Л А В А  I.

О тиененш переплетовъ вообще. Инструменты 
и принадлежности для тиснешя переплетовъ.

Т иснете, которынъ украшаютъ переплеты книгъ, бываетъ 
обыкновенно простое или съ позолотою. Какъ тотъ, такъ 
и другой родъ тиснешя производится или отъ руки или по
средствомъ пресса.

Т и с н е н i е о т ъ  р у к и  состоитъ въ томъ, что штем
пеля, филеты и друпе инструменты, посредствомъ которыхъ 
тиснятъ на кож/Ъ и другихъ матер1алахъ лиши, узоры и 
слова, нажимаются руками.

T i i C He Hi e  п о с р е д с т в о м ъ  п р е с с а  заключается съ 
тиененш гравированными мгЬдными досками, и особыми штем
пелями и буквами, причемъ нажимъ производится посред
ствомъ пресса.

Прежде, чЬмъ излагать операцш тиснешя, мы обратимъ 
внимаше на rfc ору;ця, которыя употребляются при тис- 
ненш отъ руки; прессы же для тиснешя досками мы опи- 
шемъ ниже, въ особой глав^.

Для тиснешя отъ руки нужно имгЬть слгЬдугощ1е инстру
менты и принадлежности: штемпеля, филеты, ролики, штри
ховки, шрифтъ или буквы и цифры съ приспособленными
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къ нимъ шрифткассами, печку для нагр’Ьвашя инструмен- 
товъ и тиски для заж им атя книги при тиснен in на корешкЬ.

1) Штемпеля служатъ для тиснешя неболынихъ ри- 
сунковъ на переплетахъ книгъ и бываютъ трехугольные для 
тиснешя въ углахъ (рис. 65), четыреугольные, круглые и оваль
ные, вообще самыхъ разнообразны е формъ и рисунковъ. Для 
тиснешя отъ руки нужно выбирать штемпеля съ слегка вы
пуклою поверхностью, такъ какъ при совершенно плоской 
поверхности штемпеля трудно получить хороипй оттискъ.

2) Филеты (рис. 66) употребляются, главнымъ образомъ,

Рис. 65. Рис. 06.

Штемпель для тисненш узо- Филета для тиснешя линш
ро т. на переплетахъ книгъ. и полосокъ на корешкахъ

книгъ.

для тиснешя линш и полосокъ на короткихъ разстояшяхъ, 
напр, поперекъ корешка, и бываютъ гладтя съ одной пли 
нисколькими лишями на ободкЬ и узорчатый.

3) Ролики или колесики (рис. 67) служатъ преиму
щественно для проведешя бордюровъ на переплетахъ книгъ. 
Они им'Ьютъ отъ 4 до 8 сант. въ д1аметрг1; и бываютъ такъ-

Рис. 67.

Роликъ для тиснешя бордюровъ на переплетахъ книгъ.

же какъ и филеты гладше и узорчатые. Ролики устра
иваются такъ, что каждый изъ нихъ имгЬетъ свою особую 
вилку, на которой вертится или-же для нЪсколькихъ роли-
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ковъ додается одна раздвижная вилка, въ которую ролики 
могутъ вкладываться попеременно.

4) Штриховки, устройство которыхъ будетъ объяснено 
въ следующей главе, употребляются только для простого 
тиснешя и служатъ для выдавлпвашя сплошныхъ гладкихъ 
линш или полосокъ.

5) Шрифтъ ИЛИ буквы для тиснешя заглавш на нере- 
плетахъ книгъ приготовляются или изъ такъ называемаго 
типографскаго металла или же изъ меди. Медный шрифтъ, 
конечно, лучше для употреблешя, такъ какъ онъ не можетъ 
растопиться при нагреванш, но стоитъ гораздо дороже типо
графскаго.

Рис. 68. Рис. 69.

Ящикъ со шрифтомъ (буквами) для 
тиспеш'я п&тлавШ на переплетах!, 

книгъ.

Шрифткасса. служащая для лабора 
въ нея буквъ н зажимашя набрап- 
наго слова при тиененш затлав1к.

Буквы помещаются въ особомъ ящике (рис. 68) стоймя 
и притомъ такъ, чтобы каждую изъ нихъ можно было легко 
вынимать при набиранш словъ, почему ящикъ делается н е 
сколько ниже буквъ.

6) Шрифткасса (рис. 68), посредствомъ которой оттиски
ваются набранныя для заглав1я буквы, состоитъ изъ меднаго 
ящика укрепленнаго на вилке, вделанной въ деревянную 
ручку. Ящикъ можетъ быть различной длины и ширины, но 
онъ долженъ быть лишь настолько глубокъ, чтобы его стенки 
были ниже помещаемыхъ въ него буквъ. Набранныя буквы
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зажимаются вннтомъ К . дМствующнмъ на подвижную плашку 
п. Набирается гарифтъ такъ-же, какъ и въ типограф1яхъ 
съ необходимыми шпащями и закладками.

7) Печка для н агр^ватя  инструментовъ, которыми тис- 
нятъ (рис. 70). Хотя можно нагревать нхъ и на жаровн'Ь, 
но для поддержашя постояннаго жара лучше имгЬть печку. 
Изображенная на рис. 70 печка служить не только для на- 
гр’Ьвашя ш]шфтовъ, штемпелей и 
филетъ, но и для варки и нодогр'Ь- 
вашя клея. Эта круглая печка (при
близительно 8-ми вершк. вышины), 
сделанная изъ листового же.тЬза. 
им'Ьетъ на верху дв4 м'Ьдныя, вхо
дящая одна въ другую чашки, изъ 
которыхъ нижняя наполняется во
дою, чтобы предохранить клей отъ 
подгорашя. Верхняя же чашка, 
разделенная на 2 отд'Ьлешя, пред
назначается для двухъ сортовъ клея: 
густого и жидкаго.

Сбоку печКИ находится площадка, Железная печь для варки клея,
а  также и для нагюЪвашя слу- 

на которую кладутъ ручки штемпе- жащкхъ для тиснешя инструмен-

лей и филетъ, чтобы онЪ не обгорали. Т0БЪ'
Печка помещается на керосиновой гор'Ьлкй, пламя ко

торой можетъ быть наблюдаемо и регулируемо по желанш  
черезъ небольшое окошечко, сделанное въ печк^.

8) Тиски для зажиматя книги при тисненш на 
корешкЬ мы опигаемъ въ следующей глав'Ь, гдгЬ будетъ 
объяснено, вм^сгЬ съ ггЬмъ, и производство этой операцш.

ВсЬ вышеупомянутые инструменты и принадлежности 
служатъ какъ для простого тиснешя, такъ и для золочешя, 
за исключешемъ штриховокъ, которыя, какъ уже было ска
зано, употребляются только для простого тиснешя.

---------------  п



Г Л А В А  II.

Тиенеше безъ золота отъ руки.
Прежде, ч'Ьмъ приниматься за самое золочеше, необхо

димо сперва поупражняться въ простомъ тиененш безъ зо
лота на переплетахъ старыхъ ненужныхъ книгъ, наклеивая 
на нихъ для этой цгЬли куски разныхъ сортовъ кожъ. Это 
будетъ служить подготовкой для удовлетворительнаго впо- 
следствш тиснешя золотомъ. РаботающШ научится узнавать 
ту степень теплоты, которую должны иметь инструменты для 
того, чтобы при тиененш на коже и другихъ матер1алахъ 
оставлять на нихъ надлежащее оттиски, не сжигая самаго 
матер1ала и, вместе съ тЗзмъ. иршбрететъ и сноровку въ 
аккуратномъ и отчетливомъ тиененш штемпелями, филетами 
и другими инструментами.

С т е п е н ь  н а г р е  в а н i я и н с т р у м е н т о в ъ  играетъ 
чрезвычайно важную роль при тиененш и находится въ зави
симости не только отъ различныхъ сортовъ кожи; но и отъ 
цвета кожи одного и того-же сорта. Поэтому, подготовляя 
кожу для оклейки переплета, всегда нужно отставлять кусокъ 
ея для пробы на немъ инструментовъ передъ наложешемъ 
ихъ на переплетъ.

Чтобы узнать степень теплоты инструментовъ, ихъ обык
новенно пробуютъ смоченнымъ пальцемъ. Гораздо лучше и 
удобнее делать эту пробу, брызгая на инструмента окунутой 
въ воду кистью или-же прикасаясь имъ къ губ id;, лежащей 
въ плоской чашкй съ водою, при чемъ вода должна или 
слегка зашипеть на инструменте или же мгновенно испа
риться, смотря потому въ большей или меньшей степени 
нагретъ инструмента: Заметимъ, что недостаточно нагретый 
инструмента не дастъ хорошаго и отчетливаго оттиска,— отъ
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слишкомъ же горячаго инструмента кожа легко прожжется 
(а если при этомъ еще и золотятъ, то золото потеряетъ 
свой блескъ).

При тиененш положенную въ чашку съ водою губку 
надобно всегда иметь подъ рукою, такъ какъ, кроме пробы 
инструментовъ, она можетъ служить и для ихъ охлаждешя 
въ случай, еслибъ они оказались слишкомъ горячими.

Вынутый изъ печки инструмента надобно сперва обтереть 
о кожу и затймъ уже, испробовавъ степень его теплоты, на
кладывать на то место, гдгЬ хотятъ сделать оттискъ.

Т и с и е н i е ш т е м п е л я м и  безъ золота требуетъ боль
шой сноровки и навыка. Для начала пробуютъ тиснить на 
разныхъ сортахъ кожи для того, чтобы узнать степень ихъ 
твердости, а следовательно и нужную для каждой изъ нихъ 
температуру штемпелей и силу нажима последними.

Когда приходится тиснить болыиимъ штемпелемъ, то, на- 
ложивъ его ни подлежащее тиененш место, сильно нажи- 
маютъ; при этомъ, не сдвигая штемпеля съ места, слйдуетъ 
наклонять его къ краямъ рисунка, надавливая притомъ 
такъ, чтобъ оттискъ вышелъ одинаковой глубины во вейхъ 
лпшяхъ.

При тиененш небольшими штемпелями очень часто вы
ходить слишкомъ глубокШ оттискъ, что некрасиво; поэтому 
необходимо поупражняться въ надавливанш такими штемпе
лями, чймъ приобретается навыкъ узнавать, на сколько сильно 
следуетъ нажимать штемпелемъ для того, чтобъ оттискъ 
вышелъ соразмерной глубины.

Изъ несколькихъ штемпелей можно составлять целые 
рисунки, упражняясь въ ихъ расположеши.

Т и с н е н i е ф и л е т а м и и л и  с т р о к о ю  н а б р а н н ы х ъ  
б у к в ъ  на выпуклой поверхности корешка не удается сразу 
и линш часто выходятъ искривленными пеперекъ его; это 
происходитъ отъ того, что глазъ сначала легко ошибается

*
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въ вгЬрномъ направленш ободка филеты при боковомъ поло
женш корешка, въ какомъ последит долженъ быть къ рабо
тающему для удобства при тисненш. Чтобы въ начале 
щиучить глазъ, нажимаютъ сперва ниткой лиши на корешке 
(корешокъ при этомъ обращается прямо къ работающему, а 

Рис книга ставится передкомъ на
столъ); после чего, при бо- 
ковомъ положенш книги, на- 
жимаше филетами произво
дится по обозначеннымъ нит
кой м'Ьстамъ.

П р и  т и с н е н i и и з о
. . л о ч е н i и к о р е ш к а  к н и-

Тиски для золочешя. слушание для зажима- 1
ilia въ нихъ книги при тисненш и золоченш г а  Д Л Я  б  О Л Ь Ш а  Г О V Д О б -  

корешка. ‘
с т в а з а ж и м а е т с я  в ъ 

о с о б ы е  т и с к и  (рис. 71), у которыхъ верхшя стороны 
брусковъ делаются отлогими снаружи; это даетъ возможность, 
при тисненш филетой или строкой буквъ, описывать ими 
полукруги безпрепятственно.

Т и с н е н i е р о л и к а  м и употребляется главнымъ об
разомъ. на картонахъ, по краямъ ихъ, для образовашя бор
дюра. Бордюры должны находиться на одинаковомъ разсто- 
янш отъ краевъ картона, поэтому по угламъ посл^дняго 
сперва отмеривают!, циркулемъ, где должны пересекаться 
бордюры. При тисненш на картонахъ книгу можно класть 
плашмя, подлежащимъ тисненш картономъ вверхъ, причемъ 
подкладкой для картона будутъ служить листы книги. Но 
такъ какъ при твердой подкладке оттиски выходятъ лучше 
и отчетливее, то книгу лучше класть обоими картонами 
вверхъ, причемъ подлежащей тисненш картонъ долженъ 
лежать не на мягкихъ листахъ книги, а непосредственно 
на столе. Положивъ такъ или иначе книгу, приставляютъ 
линейку къ намеченнымъ местамъ и водятъ роликомъ вдоль
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ея края, упирая рукоятку его въ плечо, причемъ доста
точно нажнмаютъ.

Обыкновенно сначала тиснятъ по угламъ узоры штем
пелями, а потомъ уже проводятъ между этими узорами бор- 
дюръ, наблюдая, чтобы онъ доходилъ только до оттиснутаго 
въ углу рисунка, а не нереступалъ его, такъ какъ оттиски 
могутъ смешаться, что некрасиво; поэтому, прежде чймъ 
проводить роликомъ, прикрываютъ рисунки въ углахъ кусоч
ками бумаги, сложенной вдвойнй.

Когда же придется дйлать бордюръ только роликомъ. 
безъ оттиска штемпелями «ъ углахъ, то мйста соединешя 
бордюровъ тоже прикрываютъ кусочками бумаги.

Чтобы продольныя и поперечныя лиши, оттискиваемы я 
роликами, могли аккуратно сходиться въ углахъ, на ооодкахъ 
гладкихъ роликовъ делается обыкновенно вырезка, края ко
торой срезываются вкось къ одной сторонй. Действуя такимъ 
роликомъ пригоняютъ его вращеше такъ, чтобы конецъ од
ного изъ скошенныхъ краевъ вырезки былъ обращенъ внут])ь 
угла. Роликами безъ вырезки на ободкй такого согласова
ния линш произвести нельзя, а потому ихъ обыкновенно не 
доводятъ до конца и заканчиваюсь углы потомъ при помощи 
филетъ одинаковой съ ними гравировки. Во всякомъ случай 
лучше прикрывать мйста соединешя бордюровъ бумагой.

Гнс. 72.

Штриховка, служащая для ироведешя полосокъ и бордюровъ безъ золота: с <■ 
скошенные концы штриховки, а о оттиски ободковъ штриховокъ.

Для прове дешя на картонахъ простого бордюра (безъ 
золота) употребляется особый инструментъ штриховка, ко
торая своей формой похожа на филету, насаженную на длин
ную рукоятку (рис. 72). Штриховки бываютъ съ одной
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или нисколькими полосками, выгравированными рельефомъ 
на ихъ ободк^з; концы же штриковки с с всегда срезываются 
вкось къ одной стороне (на рис. 74 представлены оттиски 
ободковъ штриховокъ а и б).

делаютъ бордюръ штриховкой такимъ образомъ: наме- 
тивъ, такъ-же какъ и при тисненш роликами, места, где 
нужно провести бордюръ, слегка смачиваютъ кожу водою 
посредствомъ губки; затемъ нагреваютъ штриховку и, при- 
ложивъ линейку къ тому месту, где желаютъ сделать бор
дюръ, водятъ штриховкой вдоль ея края или —  вернее —- 
трутъ, нажимая, причемъ рукоятку штриховки упираютъ въ 
плечо. Въ местахъ соединешя бордюровъ въ углахъ нужно 
нажимать соответственнымъ концомъ штриховки, т. е. такъ, 
чтобы самый срезъ конца былъ обращенъ внутрь угла, от
чего бордюры въ углахъ аккуратно сойдутся.

Относительно линейки заметимъ, что употребляемая для 
этой цели линейка должна быть сделана изъ дерева или 
цинка, но отнюдь не изъ железа, такъ какъ прикосновение 
железа къ влажной коже производить на ней пятна.

Выдавленные штриховкой рисунки покрываютъ лакомъ, 
чтобы придать имъ блестяпцй (сравнительно съ прочими 
местами) видъ.

Т иснете  безъ золота употребляется или какъ самосто
ятельное украшеше на покрытыхъ кожею или коленкоромъ 
переплетахъ или какъ украшеше, сопровождающее позолоту 
или же какъ подготовительный оттискъ.

Для самостоятельнаго тиснешя безъ золота наиболее при
годны некрашенныя телячья и свиная кожи, а также телячья 
кожа, окрашенная въ какой либо светлый цветъ. Смачивая, 
какъ показано ниже, подлежащее тисненш места водою и 
обтирая инструменты, передъ наложешемъ на переплетъ о 
сильно навощенный кусокъ кожи, наклеенный на папку, 
получаютъ оттиски блестящаго коричневаго цвета.
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Чтобы украсить книгу такимъ тиснешёмъ не требуется 
никакихъ особенныхъ приготовленШ, кроме нарисованной на 
бумаге модели того рисунка, который желаютъ оттиснуть на 
корешке или крышкахъ книги и сделанной по этой модели 
разметки на коже переплета, причемъ прямыя лштin про
водятся по линейке темъ же костянымъ ножемъ, которымъ 
намечаютъ и главные, основные пункты рисунка.

Такъ какъ красота подобнаго тиснешя состонтъ въ томъ, 
чтобы оттиски были значительно темнее фона и притомъ 
одинаковаго оттенка, то, приступая къ тисненш, надобно 
предварительно увлажить кожу, смачивая ее пропитанной 
водой губкой какъ можно равномернее.

Тиснятъ сначала прямыя линш, а потомъ такъ назы- 
ваемыя фигурныя украшешя.

Прежде, чемъ оттискивать ту или другую линш, надобно 
увлажить водою, при помощи более или менее тонкой кисти, 
то место, по которому она должна пройти и затемъ уже, 
давши влаге проникнуть въ кожу, делать оттискъ умеренно 
нагретой штриховкой, наблюдая, чтобы, при наложенш на 
переплетъ, она немедленно двинулась впередъ, иначе то 
место, где она накладывалась, выйдетъ темнее другйхъ.

Передъ наложешемъ на переплетъ штриховку нужно 
всякш разъ обтирать о навощенный кусокъ кожи.

Оттискъ долженъ выйти коричневаго цвета одинаковаго 
оттенка во всехъ своихъ частяхъ. Если въ какомъ-либо 
месте онъ окажется светлее, то это значитъ, что кожа была 
неравномерно увлажена, если же онъ выйдетъ на дальней- 
шемъ своемъ протяжеши темнее, то это признакъ того, что 
это место было слишкомъ влажно. Вообще успехъ тиснешя 
зависитъ отъ равномернаго распределешя влаги и надлежащей 
степени теплоты инструментовъ.

Когда все линш будутъ оттиснуты, по нимъ проходятъ 
еще разъ, уже не увлажая кожи, менее нагретой штрихов
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кой, которая, само собою разумеется, должна быть обтерта
о навощенный кусокъ кожи. Если гЬ или друпя места сдй- 
ланныхъ передъ этимъ оттискомъ вышли темнее или св^тлЬе 
другихъ. то теперь этой разницы въ оттйнкахъ уже не 
будетъ, напротивъ того все оттиски получатъ более темный 
цвЬтъ и выйдутъ одинаково блестящими. Производя это окон
чательное тиснете, надобно какъ можно осторожнее водить 
штриховкой, чтобы избежать двойныхъ контуровъ, которые 
такъ портятъ работу.

За ш триховатемъ сл'Ьдуетъ тиснете штемпелями. Кто 
не прюбр^лъ еще навыка въ этомъ д'Ъл£, тому лучше всего 
делать оттискъ сперва хододнымъ штемпелемъ и  затемъ уже, 
увлаживъ еще разъ кожу, тиснить нагргЬтымъ. поступая при 
этомъ такъ, какъ показано на стр. 163.

Г Л А В А  III.

Тиснете золотомъ отъ руки.
Когда уже пршбрйтепъ навыкъ въ аккуратномъ и от- 

четливомъ тиененш штемпелями, филетами и прочими инстру
ментами, можно приняться и за золочеше, хотя при этомъ 
придется преодолеть не мало затрудненШ.

Кромй инструментовъ и принадлежностей, указанныхъ 
на стр. 159, 160 и 161, для золочетя нужно иметь еще 
следуюпце матер1алы и принадлежности: листовое золото, 
подушку для нарезки золота, ножъ для резаш я золота, грунты 
или вещества, которые наводятся на кожу и друпе матер1алы 
для того, чтобы золото после сделаннаго по не^ъ оттиска 
крепко пристало къ нимъ, ореховое масло, для смазывашя 
подлежащихъ тиененш местъ, рисовальныя кисти и т. п. 
вещи, о которыхъ будетъ говорено въ своемъ месте.
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1) Листовое ЗОЛОТО продается, какъ известно, кни
жечками, между листами которыхъ помещаются листики 
золота. Для тиснешя лучше употреблять настоящее золото, 
а не сусальное, потому что оно тоньше, лучше присгаетъ 
къ кож4 или матерш и не чернеетъ. Для простыхъ пере
плетовъ берутъ такъ называемый двойникъ, у котораго одна 
сторона золотая, а другая серебряная.

2) Подушка для нарезки листового золота (рис. 73) 
делается изъ телячьей кожи, которая натягивается на доску 
дюймовъ въ 10 длины и 8 ширины, причемъ мездринная 
сторона кожи обращается наружу, а пространство между 
доскою и кожею набивается волосомъ. Верхняя поверхность 
подушки должна быть мяг-

Рис. 73.
кая и сухая, чтобы золото 
не могло приставать къ коже.
Прилипаше золота къ по
душке лучше всего устра
няется темъ, что поверх- . .г  Подушка для р ъ з а н ш  листового золота.

ность кожи натираютъ ме-
ломъ. Къ подушке снизу приделывается иногда выдвижной 
ящикъ, где хранягъ книжечки съ золотомъ.

3) Ножъ для р’Ьзашя листового золота (рис. 74)
обыкновенно бываетъ отъ 6 до Рис. 74.

8 дюймовъ длины и въ 1 дюймъ ' )
ширины, на конце закругленъ И  Ножъ для р Ъ заш я листового

v  золота.хорошо отполированъ. Хранить его

нужно въ чистоте, чтобы онъ не ржав^лъ, поэтому не 
мешаетъ иметь къ нему ножны.

Золото режется такимъ образомъ: вынимаютъ изъ кни
жечки закругленнымъ концомъ ножа листикъ золота, пере- 
носятъ его при помощи того же ножа на подушку и дуютъ 
на золото и л и  же слегка стучатъ ножемъ по подушке, что
бы золото легло ровно. Затемъ накладываютъ ножъ лезв1емъ
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на листикъ, и, нажимая пальцемъ, двигаютъ ножъ взадъ и 
впередъ, какъ бы пиля имъ. Ножъ долженъ быть хорошо 
отшлифованъ и безъ зазубрнъ, иначе онъ будетъ рвать золото.

4) Грунты приготовляются въ двухъ видахъ: въ видй 
разжиженнаго бйлка и въ видй порошка.

а) Ж и д  K i t  г р у н т ъ ,  и л и  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  „бй-  
л о к ъ “, приготовляется, лучше всего, такимъ образомъ: бе
рутъ одно или нисколько самыхъ свпжихъ яицъ и выпу- 
скаютъ изъ нихъ въ стаканъ бйлки, тщательно отделяя ихъ 
отъ желтковъ. Прибавивъ затймъ къ бйлкамъ 1/s. часть по 
объему хорошаго уксусу, слегка взбиваютъ ихъ простой 
палочкой и оставляютъ въ покой часа на два. Къ концу 
этого времени вей нечистоты соберутся наверху, образуя 
собою пленку. Тогда, придерживая пленку палочкой, сливаютъ 
превратившийся въ прозрачную жидкость бйлокъ въ особую 
стклянку. Для сафьяна, шагреня и т. п. кожъ можно при
бавить нйсколько больше уксусу. Если пленка разложится 
прежде, чймъ успйютъ слить жидкость, въ такомъ случай 
стоитъ только пропустить послйднюю сквозь тонкую полот
няную тряпочку и въ результатй получится тоже самое.

б) С у х о й  г р у н т ъ  и л и  п о р о ш о к ъ ,  употребляемый 
при золоченш такихъ матер1аловъ, которые не выносятъ 
жидкаго грунта какъ, напр., бархатъ, приготовляется лучше 
всего такимъ образомъ: берутъ плоскш сосудъ и наливаютъ 
въ него тонкимъ слоемъ яичные бйлки, высушиваютъ ихъ 
при легкой температурй (не свыше 40° Реом.), чтобы они 
не свернулись, и по высушкй толкутъ въ фаянсовой ступкй, 
пока сухая масса не превратится въ порошокъ, которымъ 
посыпаютъ назначенныя къ позолотй мйста изъ картонной 
или металлической трубочки отъ 10— 15 сантиметровъ длины 
и отъ 4 — 6 сант. въ д!аметрй, обтянутой снизу сложеннымъ 
вдвое или втрое газомъ. Вмйсто этого порошка можно упо
треблять слйдующШ: 2 части по вйсу сандарака и 1 часть
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мастики, истертыхъ въ мелкш порошокъ, мгЬсятъ на мрамор
ной доске, подливая ручной воды и растирая эту см'Ьсъ 
такъ-же тщательно, какъ и употребляемыя для мрамориро- 
вашя краски, часа два и бо.гЬе. Высушивъ образовавшееся 
тесто, толкутъ его въ ступке и получаютъ мельчайшш, въ 
виде муки, порошокъ. Гуммигутъ въ измельченномъ состоянш 
представляетъ тоже хорошш сухой грунтъ, употребляющшся, 
главнымъ образомъ, при золоченш бархата.

Бъ складе торговаго дома „ Францъ-Маркъ и К°“ имеется 
готовый сухой грунтъ, продающшся подъ именемъ „париж- 
скаго порошка для золочешя", желтый для бархата и бе
лый для шелковыхъ матерШ.

Переходя отъ матер1аловъ и принадлежностей для золочешя 
къ самой операцш золочешя, мы приведемъ следующая правила:

Чтобы золото, после сделаннаго по немъ оттиска, крепко 
пристало къ коже, матерш или бумаге, назначенныя для по
золоты места покрываются, какъ мы уже говорили, белко- 
вымъ или другимъ грунтомъ.

Коленкоръ и друпя ткани, а также бумага не требуютъ 
передъ грунтовкой никакой подготовки, тогда какъ кожа 
должна быть промыта водою или уксусомъ *), а если она 
пориста, то и проклеена. Къ пористымъ кожамъ принадле
жать телячьи и бараньи кожи, а къ непористымъ сафьянъ, 
какъ настоящш (козловый), такъ и поддельный (баранш), а 
также шагрень.

Для проклейки пористыхъ кожъ употребляютъ обыкно
венно жидкШ крахмальный клейстеръ, которымъ покрываютъ 
кожу, при помощи мягкой, нежной губки, какъ можно рав
номернее, втирая его затемъ ладонью руки или заячьей

*) Кожа, на которой будетъ производиться позолота, промывается водою иди 
уксусомъ какъ для того, чтобъ удалить приставим къ ней нечистоты,' такъ и для 
того, чтобы сообщить ей ту степень влажности, какую она должна им£ть для того, 
чтобъ позолота вышла яркой и блестящей.



172

лапкой, изъ которой предварительно вырваны когти. Когда 
наведенный такимъ образомъ слой просохнетъ, наводятъ вто
рой, но уже безъ втирашя, чтобы не потревожить церваго 
слоя, после чего, давши клейстеру просохнуть, приступаютъ 
къ грунтовке

Касательно грунтовки различныхъ сортовъ кожъ мы при- 
ведемъ следуюпця правила.

Для некрашеныхъ, а также и для матовыхъ 
телячьихъ и бараньихъ кожъ всевозможныхъ цветовъ 
требуются, после промывки ихъ водою, два слоя клейстера, 
одинъ слой желатина **) и два или три слоя белка. По
крывать белкомъ нужно какъ можно равномернее, наблюдая, 
чтобы каждый предъидущш слой совершенно просохъ, прежде 
чемъ по немъ пройдетъ следуюiii,iй.Если белокъ будетъ пениться, 
то для устранешя этого неудобства надобно провести губкой 
по волосамъ или по слегка пропитанной саломъ тряпочке.

Для обыкновенной бараньей кожи достаточно одно
го слоя клейстера, одного слоя желатина и двухъ слоевъ белка.

Сафьянъ и шагрень промываются водою, а лучше 
уксусомъ и требуютъ при обращенш съ ними большой осто
рожности, такъ какъ белокъ, которымъ грунтуютъ эти кожи, 
накладывается тонкой кистью только на те места, которыя 
должны быть покрыты позолотой, по предварительно сделан
ному оттиску. При грунтованш болыпихъ поверхностей, 
густо украшенныхъ рисунками, можно накладывать белокъ 
и губкой, но въ такомъ случае къ белку передъ взбиваньемъ 
прибавляется */4 часть уксуса, иначе непокрытая позолотой 
места получатъ сероватый оттенокъ и будутъ какъ бы гряз
новаты на видъ.

Такимъ же образомъ поступаютъ и съ юфтью съ тою 
разницею, что ее после промывки водою покрываюсь иногда 
тонкимъ слоемъ желатина.

• **) Приготовлена' желатина см. въ VI отдЪл’Ь.
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Для СВИНОЙ КОЖИ достаточно промывки водою и одного 
слоя белка. Если вместе съ тиснешемъ золотомъ будетъ 
производиться и простое тиснете , какъ это, большею частью, 
делается при обработке покрытыхъ свиной кожей переплетовъ, 
то для кожи достаточно и той влажности, которую она по
лучила при промывке ея водою.

Такъ какъ не только кожи различныхъ сортовъ, но и 
кожи одного и того же сорта имеютъ свои особенности, то 
приведенныя нами правила подвергаются на практике ббль- 
шимъ или мёнынимъ изменешямъ, смотря по тому съ какой 
кожей приходится иметь дело.

Подготовивъ такъ или иначе кожу, смазываютъ подле
жащая тисненш места ореховымъ масломъ, переносятъ на 
нихъ золото и, придавивъ его комочкомъ ваты, тиснятъ 
более или менее нагретыми инструментами *).

Относительно щиемовъ золочешя мы сделаемъ следующая 
замечаш я;

Листовое золото такъ легко, что малейшее движ ете 
воздуха можетъ унести его, поэтому его обыкновенно режутъ 
передъ самымъ тиснешемъ. Нарезываемые кусочки золота 
должны быть всегда несколько больше того пространства, 
которое будетъ занимать оттискъ филетой, штемпелемъ, ря- 
домъ буквъ и проч.

Переносить золото на загрунтованныя места надобно 
тогда, когда грунтъ несколько просохъ, но еще не высохъ, 
иначе золото не пристанетъ какъ следуетъ къ тому месту, на 
которое оно будетъ перенесено.

П еренесете золота на намеченное место производится, 
большею частью, посредствомъ полоски шероховатой бумаги, 
которую накладываютъ на отрезанный на подушке кусочекъ

*) О нагрЪванш инструментовъ уже было говорено (см. стр. 162); остается 
только заметить, что твердью кожи требуютъ горячихъ инструментовъ и быстраго на
жима. а мяпия— ум1фенно пагрЪтыхъ инструментовъ и продолжительнаго нажима
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золота, слегка нажимая, чтобы золото пристало къ ней 
(золото легко пристаетъ къ шероховатой поверхности) и, 
снявъ при помощи ея съ подушки кусочекъ золота, пере- 
носятъ его на намеченное место и дуготъ на золото, чтобы 
оно хорошенько улеглось. Искусные работники наклады
ваютъ золото просто ножемъ.

Вместо накладывашя, при тисненш филетами и неболь
шими штемпелями, золото удобнее брать съ подушки инстру- 
ментомъ, проведя имъ предварительно по пропитанной ор4- 
ховымъ масломъ или саломъ тряпочке.

Чтобы золото приставало къ тЗшъ местамъ, на которыя 
оно будетъ перенесено, по нимъ проводятъ тампономъ (ко- 
мочкомъ) изъ хорошей, чистой ваты, пропитавъ его предва
рительно ор'Ьховымъ масломъ и обтеревъ о бумагу, чтобы 
удалить излишекъ масла.

Вместо масла телячьи и бараньи кожи св'Ьтлыхъ цв^товъ 
смазываются саломъ при помощи тонкой полотняной тряпочки.

Перенеся золото на место, придавливаютъ его тампономъ, 
приготовленнымъ изъ такой же ваты, но безъ масла и 
большей величины, после чего берутъ нагретый надле- 
жащимъ образомъ инструмента и тиснятъ.

По окончаши тиснешя излишнее золото стираютъ мягкой 
суконкой или фланелью, а неотставппя при вытпранш частички 
золота удаляютъ кусочкомъ мягкой черной резинки или же 
заостренной палочкой.

Перенесенное на загрунтованное место золото должно, 
nooirl сд'къаннаго по немъ оттйска, покрывать рисунокъ 
безъ мал'Мшаго переры ва; въ противномъ случай, тгЬ 
м^ста, на которыя золото не пристало или плохо при
стало, надобно покрыть свежимъ слоемъ белка и нерезоло* 
тить вновь.

Коленкоръ золотятъ такимъ же образомъ, какъ и ша
греневую кожу. Инструменты должны быть горячи. Такъ
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какъ тиснеше коленкора отъ руки, даже малыми штемпе
лями, бываетъ не совсЪмъ удовлетворительно, потому что 
требуетъ сильнаго нажима, то въ настоящее время колен
коръ золотятъ, большею частью, посредствомъ пресса.

Бархатъ золотятъ, какъ мы уже говорили, посред
ствомъ порошка. Делается это такимъ образомъ '■ сперва 
выдавливаютъ на бархате рисунокъ горячими инструментами, 
чтобы придавить ворсъ бархата, а потомъ посыпаютъ оттискъ 
порошкомъ изъ картонной или металлической трубочки (см. 
стр. 170), поколачивая слегка пальцемъ о трубочку, при
чемъ нужно стараться, чтобы на невытисненныя места па
дало какъ можно меньше порошка. Золото берутъ инстру- 
ментомъ, обтертымъ о слегка пропитанную саломъ тряпочку. 
Тиснятъ сначала сусальнымъ золотомъ, а потомъ, загрунто- 
вавъ рисунокъ еще разъ, настоящимъ. Температура инстру
ментовъ должна быть нисколько выше, чемъ при золоченш 
посредствомъ белка, а нажимъ продолжительнее. И злиш ке 
порошокъ и золото стираются мягкой щеткой.

Шелковую матерш золотятъ тоже посредствомъ по
рошка. Предварительный оттискъ долженъ быть также сдй- 
ланъ, но не горячими, а холодными или только теплыми 
инструментами. Степень нагревашя инструментовъ несколько 
большая, чемъ для кожи, но меньшая, чемъ для бархата.

Пергаментъ требуетъ передъ грунтовкой особой под
готовки, которая состоитъ въ томъ, что его обыкновенно 
промываютъ два раза насыщеннымъ растворомъ квасцовъ и 
затемъ уже, давши пергаменту вполне просохнуть, присту
паютъ къ грунтовке. Грунтуютъ пергаментъ по предвари
тельно сделанному оттиску, покрывая последтй двумя слоями 
белка, которому тоже даютъ хорошенько просохнуть, на что 
требуется не меньше часа. Степень нагреваш я инструмен
товъ таже, что и при золоченш на шелковой матерш.

Бумагу золотятъ какъ посредствомъ белка, такъ и по-
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средствомъ порошка, смотря по сорту бумаги. Рисунокъ 
предварительно не выдавливается, а инструменты нагреваются 
лишь до умеренной температуры.

Примгъчате. Ролики, употребляемые при золоченш бу
маги, должны быть болыиаго дгаметра, чтобы ободокъ ихъ 
представлялъ такое протяж ете, какое нужно для всей пря
мой длины бордюра, иначе проведете длиннаго бордюра, 
роликомъ малаго размера придется производить въ два 
npieMa, что неудобно, потому что при тиененш роликами съ 
более или менее узкими ободками золото не накладываютъ, 
а берутъ роликомъ, проведя имъ предварительно по слегка 
пропитанной саломъ тряпочке.

Т иснете  золотомъ требуетъ вообще чистоты, аккурат
ности и снаровки. Комната, въ которой работаютъ, не 
должна быть подвержена действш сквозного ветра, иначе 
золото, по своей легкости, можетъ развеяться во время на- 
клады ватя; поэтому следуетъ избегать всехъ движешй, 
производящихъ тягу воздуха или ветеръ, въ особенности 
когда листики золота лежатъ свободно на подушке.

Приступая къ золоченш переплетовъ книгъ, следуетъ 
сперва приготовить все нужныя для этого вещи, инструменты 
и матер1алы и разместить ихъ на столе, где золотятъ, такъ, 
чтобы они были подъ рукою. Столъ ставятъ противъ окна, 
чтобы было виднее работать, а съ правой стороны около 
него жаровню или печку для нагревашя инструментовъ и 
чашку съ водою и губкой. Нужные для тиснешя штемпеля, 
филеты, буквы и шрифткасса помещаются съ правой сто
роны. Тиски для золочетя корешка должны быть передъ 
работающимъ, и тутъ-же подле кожа для пробоватя инстру
ментовъ, а также щетка и суконка для сти ратя  золота.

Назначенныя къ позолоте книги, подушка, ножъ, грунтъ 
для подготовки къ золоченш подлежащихъ тиененш местъ, 
масло или сало и вата для смазыватя назначенныхъ кг
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позолот'^ мйстъ помещаются на столе по левую руку рабо
таю щ ая.

Золотятъ сперва на корешке, а потомъ, если нужно, и 
на картонахъ.

При золоченш на корешке его обыкновенно разделяютъ 
на поля, если, конечно, онъ гладшй, такъ какъ на корешке 
съ бинтиками это разделеше уже сделано. Во всякомъ 
случае вверху и внизу корешка оставляется полоска отъ 1 
до 3 сантиметровъ ширины для украшешя того и другого 
конца корешка.

Чаще всего делятъ корешокъ на 5 полей, изъ которыхъ 
нижнее всегда должно быть больше другйхъ. При этомъ 
принято за правило тиснить назваше книги на 2-мъ поле 
сверху (см. рис. 77, 79 и 82).

Можно и не разделять корешокъ на поля, а, сделавъ 
оттискъ филетой вверху и внизу корешка, вытиснить въ 
середине или несколько выше назваше книги (рис. 75, 
76, 78 и 81).

Когда корешокъ съ бинтиками, то на нихъ тиснятъ обык
новенно золотыя линш филетами или же по бокамъ бинти
ковъ, на самомъ корешке, проводятъ полоски посредствомъ 
штриховки и наводятъ ихъ лакомъ.

У книгъ въ изящпыхъ полукожаныхъ и вполне кожа- 
ныхъ переплетахъ корешки всегда делаются съ бинтиками. 
Чрезвычайно красиво выходить на корешкахъ такихъ книгъ 
золочеше замкнутыми полями (каре). Это золочеше состоитъ 
въ томъ, что, кроме поперечныхъ полосокъ вдоль бинтиковъ 
проводятъ еще ташя-же полоски по краямъ корешка, со
единяя ихъ съ поперечными въ виде четыреугольника (рис. 82).

Вообще тиснеше золотомъ на корешкахъ книгъ можно 
разнообразить до безконечности, изменяя число и располо- 
жеше лишй и полосокъ, заменяя одни украшешя другими 
и т. д.

12
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Тиснятъ сначала понеречныя линш, а потомъ, если 
нужно, продольныя лиши вдоль боковыхъ краевъ корешка. 
Зат'Ьмъ тиснятъ заглав1е и, наконецъ, фигурныя украшешя. 

Рис. 75 76 77 78
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КНИГИ
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хниги

Тиснеже золотомъ и безъ золота на корешкахъ щюстыхъ перепдетовъ.

При тисненш на корешкахъ поперечныя лиши должны 
быть намечены или посредствомъ нитки, которою надавли- 
ваютъ и слегка трутъ поперекъ корешка (см. стр. 164) 
или же костянымъ ножемъ по краю приложенной къ ко
решку полоски папки, пергамента и т. п.

Шрифтъ для тиснешя заглавш состоитъ обыкно
венно изъ однихъ только заглавныхъ буквъ, такъ какъ тис
н е т е  такими буквами выходить виднее и красивее.
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Величина шрифта должна соответствовать величине того 
ноля, на которомъ будетъ оттиснуто назваше книги, цифра 
тома и т. п. Если заглав1е книги должно состоять изъ трехъ 
строкъ, то верхнюю тиснятъ обыкновенно более или менее 
мелкимъ шрифтомъ, среднюю крупнымъ, а нижнюю шриф- 
томъ средняго размера.

Переносъ строки ни въ какомъ случае не допускается. 
Знаки препинашя не употребляются. Единственное исклю- 
чеше въ этомъ отношенш составляютъ сокращенныя слова, 
после которыхъ по необходимости ставится точка.

Имя автора помещается обыкновенно въ самомъ верху 
и отделяется отъ другихъ строкъ чертою.

Если на книге обозначается цифра тома, то ее помещаютъ 
на второмъ поле снизу или же подъ самымъ з а т ш е м ъ .

Если сочинеше состоитъ изъ несколькихъ томовъ, то 
линш и заглатая должны быть расположены одинаково на 
всехъ томахъ. Въ такихъ случаяхъ лучше всего вырезать 
изъ бумаги полоску величиною въ длину корешка и обозна
чить вдоль нея места для линШ и заглав1я. Полоску на
клады ваю т на корешокъ и, надавливая по сде.таннымъ на 
ней меткамъ костянымъ ножемъ, намечаютъ места для про- 
ведешя линш и тиснешя заглав1я.

Относительно выбора шрифта и длины строкъ мы сде- 
лаемъ следуюнця замечашя.

Главныя слова печатаются более крупнымъ, а остальныя 
более мелкимъ шрифтомъ, но для всехъ шрифтъ долженъ 
быть одного и того-же характера.

При выборе шрифта надобно иметь въ виду, что одно 
изъ самыхъ необходимыхъ условШ для красоты заглавгя со
стоитъ въ томъ, чтобы строки были размещены такъ, чтобы 
более длинная строка помещалась между двумя более ко
роткими и наоборотъ. Вообще въ заглавш никогда не должно 
быть двухъ одинаково длинныхъ строкъ.
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Разстояшя между строками, а также между строками и 
чертою, отделяющею строки отъ остальной поверхности поля 
(если такая черта употреблена), должны быть одинаковыя.

Рио. 79 81 82
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Тиснеже золотомъ на корешкахъ роокошныхъ переплетовъ.

Тиснить слова на корешкахъ нужно всегда въ середине; 
делаютъ это на глазъ, но чтобы вернее найти середину, 
проводятъ слегка костянымъ ножемъ две гтдагонали, т. е. 
линш, соединяющая два противуположные угла; место пере-
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еЬчешя этихъ линш обозначить середину. Тогда, положивъ 
на означенное место (вдоль корешка, въ одинаковомъ раз- 
стоянш отъ продольныхъ краевъ посл^дняго) линейку, намЬ- 
чаютъ костянымъ ножемъ линш, сообразно съ которой и 
тиснятъ слово, наблюдая, чтобы конечныя буквы находились 
на одинаковомъ разстоянш отъ обоихъ краевъ корешка.

При наборе буквъ въ шрифткассу нужно обращать вни- 
маше на то, чтобы строка выходила прямая и буквы не были 
сдвинуты, для чего ровняютъ ихъ костянымъ ножемъ. На- 
боръ дйлаютъ отъ правой руки къ левой и каждое слово 
разделяюсь промежуткомъ т а к ъ : набравъ слово, ставятъ 
ш пацш , потомъ набираютъ другое и опять вставляютъ шпа- 
ц ш . Если набранныя для заглавгя буквы сделаны изъ ти- 
пографскаго металла, то нагревать ихъ вместе съ шрифт- 
кассою рисковано, такъ какъ оне могутъ растопиться; по
этому при тиененш такими буквами поступаютъ такъ: набравъ 
въ шрифткассу нужныя для заглавия буквы, сбрасываютъ ихъ 
осторожно на край стола, наблюдая, чтобъ оне не разсыпа- 
лись, а потомъ нагреваюсь шрифткассу и когда удостове
рятся, что температура ея не слишкомъ высока и не можетъ 
расплавить буквъ, вдвигаютъ последшя ножемъ опять на 
прежнее место, равняютъ ихъ и, завинтивъ винтъ, тиснятъ. 
Слишкомъ туго зажимать т а т я  буквы не следуетъ, иначе оне 
могутъ сплющиться и сделаться негодными къ употреблешю.

П р и  т и с н е н  i n  з а г л а в 1 я  н а  к о р е ш к е  н е о б х о 
д и м о  о б р а щ а т ь  в н и м а н 1 е  н а  то,  ч т о б ы  н е  с к р и 
в и т ь  с т р о к и .  Если въ этомъ еще не прюбретено на
выка, то после наложешя золота лучше нажать слегка нит
кой прямыя линш по темъ местамъ, где будутъ тиснить, и 
обозначить костянымъ ножемъ длину строки; такимъ обра
зомъ будетъ легче сделать верный оттискъ заглавной строки, 
которая должна находиться на равномъ разстоянш отъ бо- 
ковъ или краевъ корешка. При тиененш заглав1я, для на-
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правлешя шрифткассы, можетъ служить помощью большой: 
палецъ лгЬвой руки, которою придерживаютъ книгу во время 
самого тиснешя. Палецъ этотъ поднимаютъ кверху надъ 
т-Ьмъ мйстомъ, гд'Ь нужно сделать оттискъ, прислоняютъ къ 
нему шрифткассу съ набранными буквами (держа последнюю 
правой рукой и . не опуская ее на корешокъ) и когда замФ- 
тятъ, что слово приходится какъ разъ надъ нужнымъ для 
оттиска мйстомъ, то тиснятъ, описывая дугу и наблюдая, 
чтобы строка направлялась сообразно выпуклости корешка.

При золоченш корешка, для болыпаго удобства, упо
требляются, какъ мы уже говорили особые ТИСКИ (рис. 71); 
но иные производятъ тиснеше, ставя книгу переднею сторо
ною просто на столъ, а бокомъ къ себ4, причемъ придер
живаютъ ее л’Ьвою рукою, которая, при тиененш филетами, 
отчасти помогаетъ гЬмъ, что ею можно наклонить книгу къ 
ce6 i, отчего оттиски выходятъ прямее.

Если на покрышку книги употреблена нужная кожа или 
бархатъ, то лучше во время работы надавать на л'Ьвую руку 
перчатку, чтобы предохранить матерш  отъ пятенъ, которыя 
могутъ произойти отъ пота руки.

К о г д а  в м ' Ь с т ’Ь, с ъ  т и с н е ш е м ъ  ф и л е т а м и  и 
с т р о к а м и  б у к в ъ  п р о и з в о д и т с я  и т и с н е н 1 е  ш т е м 
п е л я м и ,  то л у ч ш е  в с е г о  д гЬ л а т ь  э т о  до  н а к л е й к и  
к о ж и  на  к о р е ш о к ъ  к н и г и .  При этомъ поступаютъ 
т а к ъ : прикр'Ьпивъ отставъ клеемъ или клейстеромъ къ тому 
м4сту корешковой покрышки, гд'Ь онъ долженъ быть, обо
зн ачаю т костянымъ ножемъ съ лицевой ея стороны м'Ьсто 
отстава и затемъ золотятъ штемпелями. Поступать такъ 
лучше потому, что на ровной поверхности гораздо удобн’Ье 
Д’Ьлать оттиски штемпелями или штриховкой, ч^мъ на вы
пуклой, когда покрышка уже наклеена на корешокъ книги.

При золоченш штемпелями, лиши и заглаше книги ти
снятъ тоже передъ наклейкой покрышки на корешокъ книги.
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Если придется тиснить нисколькими штемпелями и со
четать ихъ въ одно целое, то лучше сперва сделать ими 
образчикъ на бумаге, подложивъ подъ нее какую-нибудь 
мягкую подкладку.

Золочеше роликами на покрытыхъ кожею или ко
ленкоромъ картонахъ въ настоящее время оставлено, потому 
что тиснете  бордюровъ гораздо лучше и удобнее произво
дить посредствомъ пресса; но если представится надобность 
употреблять для этой цели ролики, то следуетъ выбирать 
таше, у которыхъ выгравированы на ободке только линш и 
полоски, но не узоры, такъ какъ узорчатымъ роликомъ после 
наложешя золота трудно бываетъ попасть на предварительно 
оттиснутое место такъ, чтобы рисунки совпали аккуратно.

К о г д а  п р и х о д и т с я  т и с н и т ь  б у к в а м и  д л и н -  
н ы я  с л о в а  на ровной поверхности, напр, н а  к а р т о 
н а х ъ ,  тогда подъ нихъ следуетъ подкладывать выпуклую 
доску, чтобы при тисненш буквы могли ложиться постепенно 
одна за другою, какъ это бываетъ при тисненш на корешке. 
Безъ этой предосторожности сред тя  буквы строки выйдутъ 
не такъ отчетливо, какъ крайшя, а иногда даже и совсемъ 
не дадутъ оттиска.

У роскошныхъ кожаныхъ переплетовъ золотятъ иногда 
на рамке, образуемой заворотами кожи на внутреннюю сто
рону картоновъ, а также и самые канты картоновъ, т. е. 
ребра или толщину ихъ, причемъ книга слегка зажимается 
въ тиски.

Иногда наклеиваютъ на корешки книгъ въ назначенныхъ 
для тиснешя местахъ кусочки кожи различныхъ цветовъ. 
Въ такомъ случае кожа должна быть отшерфована до тон
кости бумаги и наклеена клейстеромъ. Такого рода наклейку 
кожи можно применять и въ техъ случаяхъ, когда позолота 
вышла почему либо неудачной.

У хорошихъ переплетовъ весьма часто золотятъ кожу у
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самаго капиталя, т. е. сгибъ кожи въ этомъ мйстгЪ, а на- 
значенныя для тиснешя мйста полируютъ гладиломъ.

Г Л А В А  1У.

Тиенеше и золочеше переплетовъ поередетвомъ 
пресса. Преееы для тиенешя.

Т иснете  и золочеше переплетовъ гравированными досками 
требуютъ весьма значительной силы при надавливанш ими, 
почему, для получешя отчетливаго оттиска, нажимаше руг 
ками бываетъ недостаточно, такъ что необходимо прибегать 
къ помощи пресса.

Клише или доски, которыми тиснятъ, дйлаются изъ мйди, 
толщиною не болйе 1/ i дюйма; онгЬ бываютъ или цйльныя, 
для каждаго изъ двухъ картоновъ книги, и въ такомъ слу
чай на нихъ гравируются рисунки, даже цйлыя картины, 
или же составныя, отдельно для угловъ и бордюровъ, такъ 
что ихъ можно соединить въ одно цйлое, образуя рамки и 
проч.

Доски гравируются двоякимъ образомъ: какъ инструменты 
для тиснешя отъ руки, такъ что сделанный ими оттискъ 
выходитъ углубленнымъ, или же на подоб1е обыкновенныхъ 
печатей, причемъ оттискъ рисунка на матерш выходитъ вы- 
пуклымъ (рельефнымъ).

Для простого тиснешя безъ золота употребляются доски 
обоихъ родовъ, для золочешя же только доски перваго рода.

Для тиснешя посредствомъ пресса берутъ вообще боль- 
нпя, крупныя, приготовленныя изъ мйди буквы, вышиною 
въ /4 дюйма, такъ что ихъ очень удобно наклеивать на 
картонъ ровною строкою или же въ видй дуги. Такими на
клеенными буквами выдавливаютъ посредствомъ пресса слова
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на картонахъ, иногда же и на кореш ка; въ посл'Ьднемъ слу
чай тиснете следуетъ производить до наклейки на книгу 
корешковой покрышки.

Если приходится применять тиснете  досками на пере- 
плетахъ лишь изредка, то можно употреблять для этого 
обыкновенный паковальный прессъ (рис. 12 и 13). Для 
этого составныя доски наклеиваются клеемъ на гладкую 
лощеную папку (политуру), склеенную въ нисколько разъ. 
нагреваются на горячей плите, накладываются на картонъ 
книги (отвернутый отъ ея листовъ) и затемъ помещаются 
съ нимъ подъ прессъ, которымъ и делаютъ нажимъ.

Въ мастерскихъ, где тиснете  книгъ посредствомъ пресса 
приходится производить въ болыпихъ количествахъ, причемъ 
требуется значительное сбереж ете времени, употребляются 
прессы более сильнаго и равном^рнаго давлетя, снабжен
ные необходимыми приспособлетями для нагреваш я клише 
на месте при помощи накаленныхъ болтовъ, газа или пара.

Прессы для тиснешя и золочетя им’Ьютъ разнообразныя 
конструкцш и д'Ьйствуютъ или посредствомъ винта или по
средствомъ рычага. Объяснять устройство вс'Ьхъ существу- 
ющихъ прессовъ считаемъ лишнимъ, а ограничимся объясне- 
шемъ конструкцш только двухъ: одного пресса съ винтомъ 
и другого, действующего посредствомъ рычага.

Прессъ, дМствующШ посредствомъ винта, пред
став ленъ на рис. 83. Винтъ, входящш въ нарезанную въ 
голове пресса матку, нагнетается посредствомъ коромысла, 
снабженнаго у концовъ двумя кружками Я , Н  съ круглыми 
ручками. Къ нижнему концу винта, при посредстве стерж
ней 71, п, подвешена нажимная плита Л , которая ушками 
ходитъ между стоекъ -D, D . Конецъ винта утвержденъ въ 
этой плите такъ, что вертится не вывертываясь. На ниж
нюю плиту В  кладутся переплеты или покрышка, на кото
рыхъ нужно делать оттиски. Плита эта ходитъ свободно
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между пазами брусковъ К , К , такъ что послй каждаго от
тиска можетъ выдвигаться наружу и задвигаться опять на 
прелшее мйсто.

Для установки картоновъ съ наклеенной на нихъ по
крышкой для тиснешя, на нижней плитй сделано приспо- 
соблеше, состоящее изъ двухъ мйдныхъ линеекъ а, а, къ

Рис. 83.

Прессъ для тиснешя и золочешя досками, действующий посредствомъ винта,

краямъ которыхъ можетъ приставляться картонъ книги. 
Линейки устроены такъ, что ихъ легко передвигать и уста
навливать на м'ЬсгЬ винтикомъ.

Къ верхней нажимной нлптЪ, снизу ея, прилегаетъ тон
кая железная доска, которая придерживается съ боковъ но- 
средствомъ язычковъ, такъ что можетъ свободно выдвигаться 
за кольцо н утверждаться на м’ЬсгЬ винтикомъ (на рисуикгЬ 
это устройство не видно). Къ этой железной доскй прикре
пляются клише и буквы, которыми производятъ тиснен!е.
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При тиененш верхняя плита нагревается посредствомъ 
пары болтиковъ с, с, которые вдвигаются въ сд'Ьланныя въ 
плите дыры; эти болтики предварительно накаливаются от
дельно и, будучи вдвинуты, сообщаютъ теплоту всей плите. 
Болтиковъ надобно иметь две или три пары, для того, 
чтобы заменять остывпйе другими накаленными; это бываетъ 
необходимо для поддержашя постоянной температуры при 
непрерывномъ печатанш на переплетахъ большого количе
ства книгъ. Такъ какъ при тиененш на картоне перепле
тенной книги картонъ приходится помещать не на самой 
середине плиты, а съ краю (причемъ листы книги свеши
ваются), то эту плиту будетъ нужно вдвигать въ глубь 
пресса, чтобы нажимъ винта действовалъ на середину доски, 
которою тиснятъ, т. е. къ которой прикрепляется клише и 
буквы. Въ такихъ случаяхъ плиту должно устанавливать на 
определенномъ месте, къ чему служитъ установительный 
винтъ (находящейся сзади плиты).

Другого рода прессъ, д$йствующш посред
ствомъ рычага, изображенъ на рис. 84.

У этого пресса верхняя плита А  прикреплена непод
вижно къ голове его и нагревается тремя болтами, вдвига
емыми въ дыры сзади пресса. Къ верхней плите прикреп
ляется тонкая железная доска, на которую приклеиваются 
медныя доски, и буквы, служапце для тиснешя.

Давлеше производится на верхнюю плиту снизу среднею 
подвижною частью В  пресса, которая свободно ходитъ между 
стоекъ, когда действуютъ на рычагъ К . На этой средней 
подвижной частп лежитъ выдвижная плита С, на которую 
кладутся переплеты для тиснешя и которая приспособлена 
къ этому такъ же, какъ и у предъидущаго пресса. Плита эта, 
при действш на винтъ а, можетъ опускаться и подниматься 
на несколько линш для того, чтобы увеличивать или умень
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шать промежутокъ между верхней и нижней плитой, смотря 
по толщин^ употребляемыхъ для тиснешя досокъ.

Рис. 84.

Прессъ для тиснешя и золочешя досками. действующи посредствомъ рычага.

Нелишнимъ будетъ заметить, что прессы, действующее 
посредствомъ рычага, вообще лучше, потому что на такихъ 
прессахъ тиснете  производится гораздо скорее и удобнее и 
притомъ они не такъ подвержены п о р ч е ; прессъ же, дей
ствующей посредствомъ винта, представляетъ ту выгоду, что, 
выдвигая прочь нижнюю плиту, его можно употреблять и 
для обжимашя книгъ.

Чтобы сделать возможнымъ приобретете пресса для зо
лочешя и неболышшъ мастерскимъ, фирма „Францъ Маркъ
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и К °“ выпустила въ продажу два прекрасные пресса, изоб
раженные на рисункахъ 85 и 86.

Рис. 85.

Прессъ для зэлочен!я и ти~нен:я мелкихъ работа.

Изображенный на рисунке 85 прессъ рекомендуется въ 
особенности неболынимъ пере- 
плетнымъ заведешямъ для работъ, 
не требующихъ слишкомъ силь
наго давлешя.

Доски и шрифты, наклеиваю
щееся на верхнюю плиту пресса, 
нагреваются посредствомъ встав
ляющихся въ нее болтовъ.

Предназначенный для тиснешя 
предмета кладется на нижнюю 
укрепленную плиту. Верхняя на
жимная плита, двигающаяся на 
шарнирахъ, опускается на него; 
отдвинутое на сторону коромысло 
замыкается и нажимъ производится 
завинчивашемъ находящейся на верху его рукоятки. Форматъ 
плоскости для тиснешя 4 '74Х 63Д верш.

Прессъ, представленный на рисунке 86, привинчивается

Рис. 86.

Прессъ для золочешя и тиснешя 
мелкихъ работъ
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къ столу и можетъ быть приспособлен^ какъ къ нагргЬва- 
н ш  газомъ, такъ и къ нагр^ваню  болтами. Этотъ прессъ 
изготовляется въ двухъ размЬрахъ. Форматъ плоскости для 
ти сн еш я: 3 % Х 4 х/2 верш, и 4 X 5  верш.

Рис. 87.

Прессъ для золочетя и тиснены мелких’!, работъ.

Къ этимъ двумъ маленькимъ прессамъ вышеупомянутая 
фирма, постоянно снабжающая наши переплетныя заведешя 
всЬмъ, что только есть лучшаго и новМ шаго, прибавила въ 
последнее время, третш, бол'Ье солидной конструкцш, кото
рый такъ же, какъ и первые два пресса, назначается глав- 
нымъ образомъ для неболынихъ мастерскихъ, но, будучи 
употребленъ для мелкихъ работъ, можетъ принести пользу 
и большимъ заведешямъ, избавляя ихъ отъ медленнаго и 
дорого стоющаго нагр-Ьвашя большихъ прессовъ.
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Этотъ прессъ (рис. 87), привинчивающейся такъ-же, 
какъ и предъидушдй, къ низкому столу и нагр'Ьвающшся 
какъ газомъ, такъ и болтами, изготовляется тоже въ двухъ 
разм'Ьрахъ. Форматъ плоскости для тиснеш я: 3 ° /8 X 4 1/* 
верш, и 4 Х 4 7/в верш.

Г Л А В А  У.

Тиенеше безъ золота поередетвомъ пресса.
Тиснеше обыкновенными досками (съ резьбою, какъ у 

инструментовъ для тиснешя отъ руки) производится на кож ! 
или матерш, когда она наклеена на картонъ книги. Въ 
случагЬ же приготовлешя такихъ покрышекъ, которыя при
крепляются къ книге только послЬ тиснешя, вырезываютъ 
изъ тонкаго картона кусокъ нужной величины и подклады- 
ваютъ его подъ матерш  на время тиснешя, но не приклеивая 
къ ней.

Выше было сказано, что клише или доски, употребля
емый для тиснешя и золочешя, бываютъ или цельныя или 
составныя. Соединять последшя въ одно целое следуетъ 
такъ, чтобы оне плотно соприкасались между собою, при
чемъ все оне должны быть одинаковой толщины, чтобы по
верхность, которою тиснятъ, представляла ровную плоскость 
иначе оттискъ рисунка выйдетъ не везде одинаково выдав- 
леннымъ въ отношенш глубины.

Клише и буквы приклеиваются, какъ мы уже говорили 
клеемъ къ железной доске, прилегающей къ верхней нажим
ной плите. Но такъ какъ металлъ къ металлу пристаетъ трудно, 
то на тыльную поверхность клише наклеиваютъ толстую 
оберточную бумагу или кусокъ ровной, гладкой папки. Н а
клеивать папку на клише следуетъ хорошимъ клеемъ, на-
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называя его тонкимъ, ровнымъ слоемъ и на папку и на 
тыльную поверхность немного подогрйтаго клише и оставляя 
для просушки подъ наложенною тяжестью или же въ прессе, 
при легкомъ давленш, безъ нагревашя.

Приступая къ тисненто, надобно предварительно про
верить положеше приклеенныхъ къ верхней железной доске 
клише. Делается это так ъ : ирикреиивъ къ нижней желез
ной доске пресса картонъ такого-же формата, какъ и тотъ 
предметъ, на которомъ будутъ тиснить, накладываютъ на 
него трехъ- или четырехъ-листовую карточную бумагу и 
делаютъ нажимъ. Разсматривая затемъ выдавленный на 
карточной бумаге оттискъ рисунка, наблюдаютъ все ли части 
его выдавлены въ одинаковую глубину. Если нетъ, то 
стараются узнать не произошло ли это отъ неправильная) 
положешя клише, которое и поправляготъ. Въ противномъ 
случае наклеиваютъ на тыльную поверхность клише, въ м е
стахъ соответствующихъ плохо выдавленнымъ частямъ от
тиска, кусочки бумаги до техъ поръ, пока не уровняютъ ихъ, 
относительно силы давлешя, съ остальными.

Самая же операщя тиснешя производится двоякимъ обра
зомъ. По одному способу поступаютъ такъ: приклеивъ пред
варительно къ верхней железной доске пресса клише, нагре
ваюсь плиту болтиками и затемъ кладутъ переплетъ на 
нижнюю доску, которую вдвигаютъ въ прессъ и тиснятъ. По 
другому же способу клише кладутъ на положенный на ниж
нюю доску переплетъ и, вдвинувъ въ предварительно нагре
тый прессъ, производятъ нажимъ.

Последиш способъ тиснешя применяется въ техъ слу- 
чаяхъ, когда бываетъ нужно сделать оттиски на перепле- 
тахъ одной только книги или же пЬсколькихъ, но разнаго 
формата; — первый же способъ употребляется нри тиененш 
несколькихъ книгъ одного формата, причемъ клише и пере
плетъ книги должны быть сперва установлены такъ, чтобы
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при каждомъ новомъ тисненш оттиски на всехъ переплетахъ 
выходили на одинаковыхъ м'Ьстахъ.

Въ такомъ случай, чтобы установить клише и наладить 
место, где нужно помещать на нижней доске переплеты 
книги, можно поступать та к ъ : положивъ переплетъ на ниж
нюю доску посредине, придвигаютъ къ нему линейки, кото
рыя и закрепляютъ на месте винтиками. Клише и буквы 
кладутъ на переплетъ въ томъ положенш, какое они должны 
занимать при тисненш и, намазавъ клеемъ наклеенную на 
тыльную поверхность клише папку, вдвпгаютъ нижнюю доску 
въ глубь предварительно пагргЬтаго пресса и делаютъ на- 
жимъ, отчего клише и буквы приклеятся къ верхней желез
ной доске. Если клише составныя, то после этого бываетъ 
иногда нужно поправить ихъ положеше, чтобы оне акку
ратно соприкасались между собою. Такимъ образомъ, при 
последующемъ печатанш, стоитъ только приставлять каждый 
переплетъ къ линейкамъ на нижней доске, а эту последнюю 
вдвигать на прежнее место и затемъ производить нажимъ, 
нагревая прессъ.

Установку клише для тиснешя можно делать иначе: сна
чала прикрепить клише къ верхней железной доске и потомъ 
уже наладить по нимъ на нижней плите переплетъ книги.

Т иснете  безъ золота посредствомъ пресса обыкновен
ными досками употребляется преимущественно на шагрене- 
вомъ коленкоре и шагреневой коже, причемъ кожа и ко
ленкоръ должны быть, такъ-же какъ и при тисненш отъ 
руки, несколько сыроваты. Оттиснутыя места рисунка, для 
красоты, большею частью наводятся потомъ лакомъ посред
ствомъ кисти.

Рельефное тиснете, для производства котораго употре
бляются особыя доски и особаго рода подкладка (такъ назы
ваемая матрица), применяется въ настоящее время весьма 
редко, преимущественно въ техъ случаяхъ, когда желаютъ

13
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подражать р'Ьзнымъ и чеканнымъ работамъ, поэтому излишне 
было бы говорить о немъ.

Г Л А В А  VI.

Тиенеше золотомъ поередетвомъ пресса.
Подготовка для тиснешя золотомъ посредствомъ пресса 

въ сущности та-же, что и для золочешя отъ руки. Грун
товка кожи и другйхъ матер1аловъ, смазываше загрунтован- 
ныхъ м£стъ маслянымъ тампономъ, перенесете на нихъ зо
лота и придавливаше его сухимъ тампономъ,— вей эти опе
рацш производятся въ томъ же порядке, какъ и при золо- 
ченш отъ руки, съ соблюдешемъ следующихъ особенностей.

Кожу и коленкоръ грунтуютъ б'Ьлкомъ, какъ и при золо
ченш отъ руки, съ тою разницею, что при золоченш по
средствомъ пресса употребляютъ более жидкш белковый 
грунтъ, въ особенности для коленкора, поступая при этомъ 
такимъ образомъ: если грунтъ долженъ быть наложенъ ки
сточкой по предварительно сделанному оттиску, то на 1 часть 
белка берутъ 1 часть уксуса и, прибавивъ на каждые
1 /2 литра 1 граммъ истолченной въ порошокъ буры, взби- 
ваютъ эту смесь мутовкой до техъ поръ, пока не обра
зуется густой пены, а потомъ процеживаютъ. Если-же грунтъ 
накладывается губкою, то на 1 часть белка берутъ 2 части 
воды, прибавляя на каждые 1h  литра по 10 капель глице
рина и по 1 грамму буры. Иногда при сплошномъ грунто- 
ванш губкою приходится брать больше белка; въ такомъ 
случае белокъ разжижается, насколько нужно, водою или 
уксусомъ, смотря по тому какого цвета кожа или колен
коръ, такъ какъ некоторые цвета не выносятъ уксуса.

При золоченш поддельными металлами белковый грунтъ 
заменяется крепко-связывающимъ растворомъ желатина, ко
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торый, само собою разумеется, накладывается въ тепломъ 
состоянш.

Еархатъ и шелковую матерш  золотятъ посредствомъ по
рошка. IIpieMbi золочешя т^-же, что и при золоченш отъ 
руки съ тою разницею, что золото берутъ ножемъ, при по
мощи котораго и переносятъ его на намеченное место.

Для тиснешя настоящимъ золотомъ берутъ обыкновенно 
золото съ оранжевымъ оттенкомъ, такъ какъ оно, хотя и 
дороже, но за то гораздо лучше зеленоватаго.

Степень нагреваш я клише и буквъ и сила нажима объ- 
условливается качествомъ техъ матер)аловъ, которые упо
требляются на покрышку книгъ. Вообще коленкоръ требуетъ 
и более сильнаго нагреваш я и более значительнаго давлешя, 
чемъ кожа.

Г Л А В А  VII.

Золочеше штиФтиками.
Очень простой, сравнительно, способъ золочешя пере

плетовъ— это золочете штифтиками, употребляющееся пре
имущественно въ техъ случаяхъ, когда бываетъ нужно укра
сить покрышку книги позолотой въ возможно скоромъ вре
мени и безъ болыпихъ издержекъ.

Для этой работы требуется не больше 4 — 6 медныхъ 
штифтиковъ, вделанныхъ въ деревянную ручку. Острая этихъ 
штифтиковъ могутъ быть различной толщины, но они должны 
быть настолько тупы, чтобы не |рвать при рисоваши бумаги. 
Чтобы штифтики не такъ скоро остывали после нагревашя, 
ихъ делаютъ съ увеличенной близь остртя толщиной.

Золочете штифтиками можно прозводить только на глад
кой коже, при помощи снятаго карандашемъ на прозрачную 
бумагу рисунка.
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Выбирать же нужно такого рода рисунокъ, который не 
им'Ьлъ бы тйней. а изображался бы литям и или штрихами. 
Смотря по содерж ант книги выбираютъ подходящее изобра- 
ж е т е , напр, для молитвенника— расш ш е.

Предназначенную для золочешя поверхность грунтуютъ 
бйлкомъ, накладываютъ на нее золото, а сверху него про
зрачную бумагу, на которую снятъ рисунокъ, прикрепляя 
ее по краямъ кнопками или же слегка приклеивая, чтобы 
она не сдвигалась во время работы. Штифтики нагрйваютъ 
до высокой температуры и водятъ ими по лишямъ рисунка 
медленно и аккуратно, налегая при этомъ; при обведенш 
толстыхъ линш у потреб ляютъ штифтики съ толстымъ оецлемъ, 
а тонкихъ— съ тонкимъ.

Прямыя линш рисунка лучше проводить по линейка.
Когда вей штрихи рисунка обведены, снимаютъ бумагу, 

стираютъ лишнее золото суконкой, а всю поверхность про- 
тираютъ ватой, чтобы очистить ее отъ бйлка.

Г Л А В А  VIII.

Тиенеше красками отъ руки.
Т иснете красками производится въ настоящее время, 

большею частью, посредствомъ пресса, въ болыпихъ мастер- 
скихъ, им’Ьющихъ ис/Ь нужныя для этой дгЬли приспособле- 
шя. Т иснете  же красками отъ руки применяется весьма 
рйдко; но для тбхъ, кто ножелалъ-бы украсить переплетъ 
книги красками, не прибегая къ помощи пресса, мы при- 
ведемъ сл,Ьдующ1я подробности.

При печатанш красками отъ руки главное дйло состонтъ 
въ томъ: 1) чтобы подготовить кожу или матерш наложе- 
те м ъ  на нее такого грунта, который впиталъ бы въ себя 
краску и 2) въ приготовленш краски, которая имЬла бы
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клейкость и, вм'Ьст'Ь съ тгЬмъ, была бы жирновата, такъ чтобы 
могла хорошо пристать къ кожгЬ или мате pin.

Подготовка кожъ и бумаги для оттиска.

Сафьянъ или козловая кожа темнаго цвйта натирается 
посредствомъ тряпочки или губки разведенной сЬрной кислотой 
(на 1 часть кислоты 100 частей воды), а потомъ слегка 
смазывается оргЬховымъ масломъ, послй чего печатаютъ, наблю
дая, чтобы кожа была немного сыровата. Для сафьяна свЪт- 
лыхъ цв’Ьтовъ масло нужно заменить растворомъ нашатыря 
(4 золотника на бутылку воды).

Баранья кожа темнаго цв^та натирается азотной кисло
той, разведенной водою въ показанной выше пропорщи, а 
вместо ор’Ьховаго масла нужно употреблять льняное или 
деревянное, потому что бараньи кожи вообще бываютъ 
суше и поэтому требуютъ болгЬе жиру. Для бараньихъ кожъ 
св'Ьтлыхъ цв'Ьтовъ употребляютъ вместо масла нашатырь.

ОпОЙКОВЫЯ или коровьи кожи темнаго цв4та натираются 
растворомъ той же кислоты, а потомъ нашатыремъ; для 
опойковыхъ кожъ св'Ьтлаго цв'Ьта растворяютъ квасцы въ 
уксусгЬ (на 1 бутылку воды одинъ кусочекъ квасцовъ вели
чиною съ орг1;хъ) и натираютъ однимъ только этимъ рас
творомъ.

ШагрбНбВЫЯ КОЖИ нокрываются сперва легкимъ слоемъ 
гуммиарабика, а потомъ грунтуются нашатыремъ.

Надобно заметить, что ч'Ьмъ св'Ът.гЬе цв^тъ кожи, тгЬмъ 
мен'Ье нужно употреблять кислоты и нашатыря.

Краски. Для печаташя употребляются обыкновенныя во- 
дяныя рисовальныя краски, густота которыхъ доводится до 
степени густоты типографской краски. ОнЬ разводятся на 
гуммилак^, гуммиарабик'!; или вишневомъ кле£ съ прибав- 
лешемъ какого-нибудь жирнаго вещества: св-Ьчного сала, 
миндальнаго масла, яичнаго бйлка, смотря ио сухости и
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качеству краски. Жирнаго вещества нужно класть немного, 
такъ какъ оно необходимо только для того, чтобы краска 
пристала къ инструменту и соединилась съ грунтомъ кожи: 
если же положить его слишкомъ много, то краска не будетъ 
скоро сохнуть по отпечатаны и, кромй того, можетъ сделать 
пятна на оттискахъ.

Для печаташя инструмента предварительно нагрЗшаютъ 
и, наложивъ на него посредствомъ типографскаго катка (маца) 
приготовленную сказаннымъ образомъ краску, печатаютъ; 
когда оттискъ высохнетъ, то выступившую изъ-за краевъ его 
краску нужно снять, вытирая фланелью или тряпочкой от
тиснутую кожу или бумагу.

Если будутъ употреблять густую краску въ видЪ гЬста. 
то ее намазываютъ прямо на тй мйста, гдгЬ нужно сделать 
оттискъ, а потомъ тиснятъ предварительно нагрйтымъ ин- 
струментомъ; для удалешя лишней краски, неприжатой ин- 
струментомъ, вытираютъ матерш  суконкой или тряпочкой.

Для печаташя красками въ вид'Ь порошка, краски рас- 
творяютъ па клею, съ прибавлетемъ жирнаго вещества, 
потомъ высушиваютъ, толкутъ въ порошокъ и просйеваютъ 
сквозь тонкую шелковую кисею. Порошокъ разсыпаютъ ров- 
нымъ, тонкимъ слоемъ на матерш  въ томъ мйст'Ь, гдгЬ нужно 
оттиснуть и затгЬмъ, нагрйвъ инструментъ, тиснятъ.

Прежде Ч’Ьмъ грунтовать, матерно смачиваютъ крйпкимъ 
спиртомъ для придаш я ей влаги, чтобы порошокъ могъ удоб
н ее  пристать. Этотъ способъ хорошо удается на шелковыхъ 
матер1яхъ.
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Г Л А В А  IX.

Золочеше обрезовъ книгъ.
Золочеше обргЬзовъ книгъ нисколько отличается отъ золо

чешя переплетовъ и требуетъ особенной чистоты въ работ4.
Для отделки золотомъ обр^зовь книгъ, кром'Ь листового 

золота, подушки и ножа для р-Ьзашя золота нужно еще 
югЬть сл’Ьдуюпце принадлежности и матер1алы:

а) Скребки (рис. 8 8 ) для скоблеш я o 6 p i-  
зовъ состоять изъ стальныхъ полосокъ, у ко
торыхъ одинъ конецъ закругленъ, а другой 
ровный. Концы эти должны быть хорошо 
отточены С Ъ  об’ЬиХЪ П Л О С К И Х Ъ  сторонъ и не Скребокъ для ско б-

v. „  ^  лешя о б р Ъ з о в ъ
имъть ни малъйшихъ зазуоринъ, а такъ какъ книгъ при подго- 

книги бываютъ различной толщины, то скреб- Т0‘"51цЧ1е™ю ьъ 30‘ 
ковъ нужно имгЬть нисколько.

б) Шпальты или узеньшя дощечки, 
зажимаютъ книгу въ тиски при золоченш 
обрЬзовъ. Дощечки эти, имйюпця отъ 5 до 
6 сант. ширины, должны быть нисколько 
длиннее обработываемаго обрЬза, а съ од
ного продольнаго края толще, чгЬмъ съ 
другого; отъ этого обрЬзы книги могутъ 
зажиматься крепче и обработка ихъ выхо
дить лучше.

в) Лощильные зубы (рис. 89) для 
лощешя обрезовъ состоять, какъ мы уже 
говорили, изъ агата, вд'Ъланнаго въ м'Ьдпую 
трубочку, и изготовляются въ двухъ раз- 
личныхъ видахъ: съ плоскимъ широкимъ

. -  у лощешя обрЪзовъ книгъ.концомъ для лощешя поперекъ обръза или
же съ выпуклымъ и заостреннымъ для лощешя вдоль обрЬза.

между которыми 

Рис. 89.

Лощильные зубы для
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г) Грунтъ для прикрйплешя золота къ обрйзамъ книгъ 
приготовляютъ такъ: бйлокъ отъ одного большого свтьжаго 
яйца, тщательно отделенный отъ желтка, смйшиваютъ съ 
1/г литромъ (около 2 стакановъ) воды и взбиваютъ мутовкой 
до тйхъ норъ, пока не образуется густой пйны. Давъ жид
кости устояться, процйживаютъ ее сквозь тонкую полотняную 
тряпочку. Грунтъ этотъ можетъ сохраняться не больше 2 3
дней, и то въ такомъ только случай, если его будутъ дер
жать въ прохладномъ мйстй; передъ употреблетемъ его еще 
разъ процйживаютъ.

Для того, чтобы придать золоту больше огня и блеска, 
когда? оно будетъ на обрйзахъ, приготовляютъ еще особую 
краску для покрывашя ею обрйзовъ предъ накладывай!емъ 
золота. Эта краска составляется изъ такъ называемаго фран
ц у зская  болюса (печатная глина краснаго цвйта), который 
растирается такъ, чтобы въ немъ не было замйтно ни ма- 
лййшихъ крупинокъ, и разводится вышеописаннымъ раство
ромъ бйлка до густоты красокъ, употребляемыхъ для одно
цветной окраски обрйзовъ.

Какъ для чистаго бйлка, такъ и для краски, которая 
должна быть приготовлена особо, нужно имйть отдйльныя 
кисти.

Обработка обрезовъ. Во П отдйлй, въ V главй, 
„О круглете корешка и обжимате к н и г ъ б ы л о  упомянуто, 
что въ томъ случай, когда обрйзы должны получить позолоту, 
корешокъ округляютъ вслйдъ за его проклейкою, а затймъ, 
по выпрямленш его, обрйзываютъ переднюю сторону книги. 

Сторона эта, на время золочешя обрйза, оставляется въ 
своей плоской формй, послй чего уже дйлаютъ ее вогнутой, 
освобождая книгу отъ шнура, которымъ она была обвязана 
у фальцевъ при выпрямленш корешка. Такимъ способомъ 
работа нйсколько ускоряется, въ особенности, если прихо
дится золотить нйсколько книгъ сразу; въ противномъ слу-
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ча'Ь обработка передняго образа въ вогнутой форме потре- 
буетъ много времени на его скоблеше.

Некоторые переплетчики имЬютъ обыкновеше после 
округлешя корешка и обжимашя книгъ обрезывать сперва 
верхнюю и нижнюю стороны книги, а потомъ переднюю, 
выпрямивъ, конечно, предварительно корешокъ. Этотъ спо
собъ не следуетъ употреблять, потому что после того, какъ 
корешекъ опять приметъ свою выпуклую форму, на верх- 
немъ и нижнемъ o 6 p fe i отъ сдвигашя листовъ съ места, 
всл'Ьдств1е выпрямлетя корешка, образуются неровности, 
которыя бываетъ очень трудно устранить.

П р и с т у п а я  к ъ  з о л о ч е н т  о б р е з о в ъ ,  л у ч ш е  
в с е г о  о б р а щ а т ь с я  с ъ  к н и г о й  т а к ъ :  п о с л е  п р о 
к л е й к и  к о р е ш к а ,  с п е р в а  о к р у г л и т ь  е г о  и о б р а 
б о т а т ь  в ъ  т и е к а х ъ ,  а з а т е м ъ ,  в ы п р я м и в ъ  к о р е 
ш о к ъ ,  о б р е з а т ь  к н и г у  с ъ  п е р е д н е й  с т о р о н ы ,  с ъ  
к о т о р о й  и н а ч и н а т ь  з о л о ч е н 1е.

При обрезке необходимо обратить внимаше на то, чтобы 
р'Ьзакъ гобеля былъ получше наточенъ для того, чтобы 
обр'Ьзъ вышелъ гладкШ и ровный, ч'Ьмъ избегается лишняя 
трата времени на его скоблеше.

Когда обрезана передняя сторона, то, не сдвигая ли
стовъ, пом^щаготъ книгу между упомянутыми выше узень
кими дощечками такъ, чтобы толстые края ихъ приходи
лись въ уровень съ переднимъ образомъ, и затемъ зажи- 
маютъ въ ручные тиски; при этомъ обр’Ьзъ со шпальтами 
долженъ лежать въ одномъ направленш съ брусками. Если 
книгъ нисколько, то он'Ь перекладываются другими узень
кими дощечками въ уровень съ образами. Книги зажи- 
маютъ сильно и притомъ равномерно, какъ съ одной, такъ 
и съ другой стороны, а тиски устанавливают^ горизонтально 
обрезомъ книги вверхъ, кладя ихъ однимъ концомъ на столъ. 
а другой, подпирая стойкой и вообще придавая тискамъ
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удобное положеше, чтобы они не могли сдвигаться съ места; 
после чего начинаютъ скоблить обрезъ, делая это такимъ 
образомъ:

Скребокъ берутъ обеими руками и, держа его концами 
пальцевъ, скоблятъ, двигая его отъ себя впередъ и нисколько 
наклоняя въ эту сторону. Делать это надобно осторожно и 
не спеша, чтобы не смять бумаги, въ особенности въ углахъ 
и у капиталя, поэтому, двигая скребкомъ по образу, нужно 
какъ можно меньше нажимать на него въ этихъ м’Ьстахъ 
или даже слегка приподнимать его. Соскобливъ неровности, 
берутъ другой, бол'Ье тупой скребокъ и скоблятъ еще 
разъ, чтобы всЬ части обр’Ьза вышли равномерно чисты и 
гладки.

После этого обрйзъ натирается разведеннымъ водой клей
стеромъ. Клейстеръ, образуя на поверхности обреза тонкш 
слой, будетъ препятствовать белку склеивать листы. Клей
стеръ берутъ обрезками бумаги, которыми и трутъ по обрезу 
до тгЬхъ поръ, пока онъ не станетъ совершенно сухъ и блё- 
стящъ. Тогда посредствомъ толстой и мягкой волосяной 
кисти или —  что еще лучше — посредствомъ мягкой нежной 
губки покрываютъ обр’Ьзъ болюсомъ, наблюдая, чтобы краска 
ложилась тонкимъ, ровнымъ слоемъ, такъ какъ слишкомъ 
густо наведенный болюсъ впоследствии лупится, увлекая за 
собой и позолоту. Когда краска просохнетъ— на что потре
буется не более 1/2 часа —  обрезъ чистятъ мягкой щеткой, 
пока онъ не приметъ глянцовитаго вида. Наведенный слой 
болюса предохраняетъ листы отъ расщеливашя, когда ста- 
нутъ потомъ лощить обрезъ и, кроме того, придаетъ, какъ 
мы уже говорили, больше огня и блеска золоту.

Вследъ за этимъ, разсчитавъ, сколько будетъ нужно ли- 
стиковъ золота на п окрьте  обреза или обрезовъ зажатыхъ 
въ тиски книгъ, вынимаютъ изъ книжечки нужное число 
золотыхъ листиковъ и, уложивъ ихъ на подушке, разрезы-
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ваютъ на части, соответствуюгщя ширине и длинЬ обреза, 
оставляя тутъ же на подушке раскрытую книжечку съ зо
лотомъ, въ случае, если золото будетъ накладываться цель
ными листиками.

Подготовивъ сказаннымъ образомъ обрезъ къ золоченш 
и нарезавъ нужное число золотыхъ полосокъ, приступаютъ 
къ самому золочетю.

Сперва грунтуютъ обрезъ приготовленнымъ, какъ пока
зано выше, растворомъ белка, покрывая имъ обрезъ на та
кую глубину, чтобы при накладыванш золота растворъ этотъ 
былъ настолько еще жидокъ, чтобы могъ втянуть въ себя 
золото и заставить его пристать къ обрезу. Делать это 
нужно по возможности сразу, при помощи толстой и мягкой 
волосяной кисти, избегая проводить ею по одному и тому 
же месту, чтобы не стереть болюса. Если при наведенш 
белка появятся пузырьки, ихъ удаляютъ кончикомъ тонкой 
кисточки.

Затемъ накладываютъ золото, поступая при этомъ сле- 
дующимъ образомъ:

При золоченш обрезовъ несколькихъ книгъ заразъ, 
лучше всего зажимать въ тиски столько книгъ, чтобы ши
рина ихъ обрезовъ вместе съ дощечками, которыми пере
кладываются книги, была приблизительно равна ширине 
или длине золотого листика; листикъ золота въ такомъ 
случае накладывается целикомъ, поэтому, вообще, чемъ 
тоньше дощечки, которыми перекладываются книги, темъ 
меньше будетъ тратиться золота. Накладывайте золота на 
обрезы книгъ цельными листиками лучше всего произво
дить посредствомъ газа (тонкой шелковой кисеи). Газъ 
нужно сперва несколько разрыхлить трешемъ между паль
цами, а потомъ натянуть на картонную рамку, величиною 
больше листика золота. Приступая къ накладывашю золота, 
сперва проводятъ газомъ по волосамъ, чтобы немного увла
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жить его, а потомъ накладываютъ рамку на листикъ золота, 
нажимая по угламъ ея пальцами; поднявъ ттосле того рамку 
съ приставшимъ къ газу листикомъ золота, переносятъ ее 
на обрезъ и дуютъ на газъ, чтобы золото спустилось на 
обрезъ. Такимъ же образомъ поступаютъ и далее, пока 
остальная часть обрезовъ не будетъ покрыта золотомъ, 
причемъ нужно обращать внимаше на то, чтобы каждый 
последующи листикъ прикрывалъ несколько края предъ- 
идущаго.

Когда же придется золотить обрезъ одной только книги, 
то золото нарезывается полосками несколько шире обреза 
и накладывается посредствомъ полоски шероховатой бумаги. 
Бумагой сперва проводятъ по волосамъ, чтобы немного 
увлажить ее, а потомъ накладываютъ ее на золотую по
лоску, закрывая последнюю такъ, чтобы она несколько вы
ступала изъ-за бумажной, такъ какъ тогда виднее будетъ, 
какъ накладывать; надавивъ затемъ слегка на бумажку 
пальцами, поднимаютъ ее вместе съ приставшимъ къ ней 
золотомъ и переносятъ на обрезъ.

Если после наложешя на обрезъ золота на немъ ока
жутся трещинки или дырочки, въ такомъ случае нарезы- 
ваютъ кусочки золота соответственно величине поврежден- 
наго места и, увлаживъ последнее посредствомъ дыхашя, 
накладываютъ на него кусочекъ золота. После этого нужно 
наклонить тиски немного наискось внизъ, чтобы дать стечь 
лишнему белку. Когда весь обрезъ покрытъ золотомъ, по 
немъ дуютъ, чтобы золото хорошенько улеглось; въ техъ 
же местахъ, где оно не пристало, слегка придавливаютъ 
его ватнымъ тампономъ.

Спустя некоторое время,, когда обрезъ просохнетъ, при
ступ аю т къ его полированш или лощенш. Но прежде 
нужно узнать, насколько просохъ обрезъ, такъ какъ позо
лота выходитъ тусклой какъ при недостаточной, такъ и при
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излишней сухости образа. Самый простой способъ узнать 
степень сухости образа состоитъ въ томъ, чтобы подышать 
на него: если образовавшееся отъ д ы хатя  пятно держится 
долго, это значитъ, что позолота еще слишкомъ сыра; если, 
напротивъ того, оно быстро исчезаетъ— позолота слишкомъ 
суха; при надлежащей степени сухости образа вышеупомя
нутое пятно исчезаетъ не слишкомъ быстро, но и не очень 
медленно отъ краевъ въ середин^, оставаясь нисколько до
лее на заднемъ конце образа. Вместе съ этимъ не м^шаетъ 
потереть кончикомъ зуба по золоту, покрывающему дощечки, 
между которыми зажаты книги, и если окажется, что зо
лото не стирается, то можно начать лощеше.

Полировка или лощеше производится такъ: сначала 
кладутъ на обрезъ полоску глянцовитой бумаги, натертую 
съ наружной стороны воскомъ, и водятъ по ней плоскимъ 
зубомъ взадъ и впередъ поперекъ образа, придерживая бу
магу, чтобы она не скользила. Водить зубомъ нужно осто
рожно и не сн^ша, чтобы не соскоблить золота. Такимъ 
образомъ золото хорошо пристанетъ къ обрезу. Тогда, снявъ 
бумагу, осматриваютъ обрезъ и если окажется, что на немъ 
образовались пробелы и т. п. изъяны — обыкновенное след- 
CTBie неосторожнаго лощ еш я,— ихъ исправляютъ, для чего 
берутъ изъ остатковъ кусочки золота надлежащей величины 
и, подышавъ на поврежденныя места обреза, накладываю™ 
на нихъ эти кусочки, после чего, переждавъ, пока они 
пристанутъ къ обрезу, приглаживаютъ ихъ выпуклымъ зу
бомъ, водя имъ вдоль поврежденнаго места.

После этого, проведя по обрезу мягкой полотняной тря
почкой, пропитанной воскомъ, опять лощатъ плоскимъ зу
бомъ, но уже безъ бумаги, ускоряя движ ете, а потомъ де- 
лаютъ то же самое еще разъ, смачивая поврежденныя места 
каплей чистаго спирта и приглаживая наложенныя кусочки 
золота выпуклымъ зубомъ. Заметимъ, что вообще нЬтъ на
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добности слишкомъ много лощить, а лишь настолько, на
сколько это нужно для того, чтобъ выровнять полировку и 
придать ей больше блеска. Вообще достаточно после лоще- 
шя чрезъ бумагу лощить обрезъ два раза по самой позо
лоте.

Закончивъ лощеше, вынимаютъ книги изъ пресса, раз- 
вязываютъ шнуры, которыми оне были связаны у фальцевъ 
при выпрямленш корешка, и округляютъ последнШ, при
давая ему прежнюю форму. Делаютъ это руками, обра
щая внимаше на то, чтобы не слишкомъ сдвинуть края 
листовъ на обрезе и темъ не испортить его. Въ случае 
надобности обжимаютъ еще книги въ тискахъ, поправляя 
при этомъ фальцы.

П о к о н ч и в ъ  з о л о ч е ш е  п е р е д н я г о  о б р е за , о б р е - 
з ыв а ют ъ  г оловку  и н и зъ  к н и г и  на  о с н о в а ш и  
о б щи х ъ  п р а в и л ъ  и п р и с т у п а ю т ъ  к ъ  з о л о ч е н ш  в е р х 
н я г о  о б р е з а .  Для золочешя верхняго обреза, книга зажи
мается въ тиски между такими же дощечками съ утолщен
ными краями, какъ и те, которыя употребляются при золо
ченш переднихъ обрезовъ.

Дощечки должны лежать концами только до фальцевъ, 
чтобы не раздавить ихъ. При этомъ необходимо предохра
нить и передшй, уже вызолоченный обрезъ отъ повреждешя, 
которое легко можетъ произойти отъ давлешя на образуемые 
имъ съ верхнимъ обрезомъ углы; для этого прикладываютъ 
къ шпальтамъ, снаружи, по одной обыкновенной зажимной 
дощечке такой же величины, какъ и сама книга, устанавли
вая эти дощечки несколько отступя не только отъ верхняго, 
но и отъ передняго, уже вызолоченнаго, обреза собственно для 
того, чтобы этотъ обрезъ не подвергался давленш, которое 
могло бы испортить позолоту. Завинчивая тиски, необходи
мо края обрезовъ у передка книги зажимать сильнее, чемъ 
у корешка.
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Когда приходится золотить верхше обргЬзы нйсколышхъ 
тонкихъ книгъ одного формата, то ихъ не перекладываютъ 
дощечками, а кладутъ книги другъ на друга такъ, чтобы 
передняя сторона одной книги приходилась къ корешку 
другой, упираясь въ фальцы; дощечки же съ утолщенными 
краями помещаютъ только снаружи нажимаемой пачки книгъ, 
въ уровень съ образами.

Скоблеше верхняго образа начинаютъ отъ корешка къ 
передку книги, причемъ скоблятъ сначала у самаго корня, 
а затемъ и остальную поверхность обр’Ьза, стараясь дЬлать 
это равномерно и не налегая къ краю передней уже вы
золоченной стороны книги.

Дальнейшая зат'Ьмъ обработка обрезовъ производится 
такъ же, какъ и при золоченш передняго обреза, только при 
натиранш клейстеромъ и при наведенш болюса и белка 
следуетъ обращать внимаше па то, чтобъ не запачкать пе
редняго обреза.

Такъ какъ плотность обреза у самаго корня книги зна
чительно меньше, чемъ въ другйхъ его частяхъ, то необхо
димо натирать это место клейстеромъ несколько больше и 
слегка и аккуратно уколотить его молоткомъ.

Что к а с а е т с я  н и ж н я г о  о б р ’Ь за  книги,  то онъ 
о б р а б а т ы в а е т с я  т а к и м ъ  же  обра з омъ ,  к а к ъ  и в е р х ш й .

Золочеше передняго образа въ вогнутой его 
формЪ. Золочеше передняго обреза книги въ вогнутой его форме 
ничуть не разнится отъ предъидущаго способа; дело только 
въ томъ, что на это требуется гораздо больше времени, хотя 
отделка выходитъ лучше; поэтому применять этотъ способъ 
можно только для роскошныхъ издашй.

Къ золоченш передняго обреза приступаютъ тогда, когда 
книга обрезана со всехъ сторонъ; зажимается же она въ тиски 
также между дощечками съ утолщенными краями, которые 
должны приходиться въ уровень съ переднимъ обрезомъ.



208

Для скоблешя вогнутаго образа употребляется скребокъ 
съ полукруглымъ концомъ, форма котораго должна соответ
ствовать вогнутости обреза (рис. 90). Затемъ при обработке 
такого обреза поступаютъ такъ, какъ было сказано выше, 
т. е. натираютъ его клейстеромъ, наводятъ болюсъ и затемъ, 
передъ накладывашемъ золота, покрываютъ белкомъ.

Золото накладывается на обрезъ въ виде 
составной полосы во всю длину и ширину об
реза. Делаютъ это такъ: вымеривъ, какъ 
можно точнее, посредствомъ бумажной поло
ски, ширину образуемаго обрезомъ желоба, 
нарезываютъ по этой мерке полоски золота 

„ . ,  съ прибавкою 2 — 3 миллиметровъ для заворота
Скреоокъ для скоб- г  ^  1
леш я вогнутыхъ об- на шпальты, накладывая эти полоски другъ

]>Ъзпвъ.
на друга такъ, чтобы каждая последующая 

полоска прикрывала несколько край предъидущей и нажимая 
на нихъ въ местахъ соединешя тупымъ краемъ ножа, чтобы 
оне не распались. П еренесете золота съ подушки и накла- 
дываше его на обрезъ производится въ настоящемъ случае 
при помощи двухъ нитокъ, натянутыхъ параллельно на не
большую картонную рамку и навязанныхъ петлями такъ, 
чтобы можно было передвигать ихъ, т. е. сдвигать или 
отодвигать одну отъ другой, смотря по надобности. Этими 
нитками, проведя ими предварительно по волосамъ, прикаса
ются къ зототу и когда поднимутъ рамку, золото будетъ висеть 
на нихъ. Перенеся золото на обрезъ, сдвигаютъ нитки такъ, 
чтобы оно опустилось на обрезъ въ виде корытца и дуютъ на 
него, чтобы оно аккуратно улеглось.

По другому способу золото нарезывается полосками 
на ширину одной половины обреза (т. е. одной половины 
вогнутости) съ необходимымъ запасомъ для шпальтъ и для 
скрещешя соседнихъ краевъ полосокъ и накладывается, 
посредствомъ полоски шероховатой бумаги, отдельными полос
ками на каждую половину обреза.

l lik19
2.6 Z
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Когда обрезъ просохнетъ, его лощатъ илоскимъ зубомъ, 
полируя имъ сперва одну половину обр'Ьза, а потомъ, повернувъ 
прессъ, другую, т. е. сперва одну половину вогнутости, 
а потомъ другую, сначала черезъ бумагу, а потомъ по самой 
позолот^, поступая при этомъ такъ же, какъ и при лощенш 
плоскнхъ обр'Ьзовъ, съ гою разницею, что при вторичномъ 
лощенш безъ бумаги употребляютъ выпуклый зубъ, которымъ 
водятъ вдоль образа съ одного конца до другого, чтобы 
выровнять полировку и придать ей больше блеска.

Золотые образы разнообразятся иногда узорами и красками, 
а крашеные— золотыми украшешями въ виде цветочковъ, зве,з- 
дочекъ и т. п. Приводимъ некоторые образцы такихъ обрезовъ.

Испансше золотые образы. Этого рода обрезы де
лаются преимущественно въ Испаши, отчего ихъ и называютъ 
испанскими.

Обрезъ золотятъ какъ обыкновенно, но лощатъ только 
одинъ разъ, слегка, черезъ бумагу, чтобы золото хорошо и 
аккуратно улеглось на поверхности. Затемъ, вырезавъ изъ 
бумаги полосу такой же величины, какъ и самый обрезъ, 
делаютъ на ней вчерне рисунокъ или оттискъ штемпелями, 
выбирая те, которые поизящнее, и сочетая ихъ въ одно целое. 
После этого, нагревъ штемпеля не слишкомъ горячо и не 
вынимая книги изъ пресса, тиснятъ ими на обрезе соответ
ственно составленному на бумаге образцу, причемъ нужно 
наблюдать, чтобы оттиски на обрезе выходили одинаковой 
глубины. Затемъ лощатъ обрезъ, делая это двоякимъ образомъ: 
лощатъ илоскимъ зубомъ те места, которыя не оттиснуты 
штемпелями, такъ что рисунокъ выйдетъ матовый, а проч1я 
места блестящими, или же лощатъ выпуклымъ зубомъ только 
одни оттиски рисунка, который въ этомъ случае получитъ 
блескъ, а проч1я места останутся матовыми. Отделывая такимъ 
образомъ обрезъ, нужно иметь въ запасе достаточное число 
штемпелей.

14
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Золотые образы СЪ узорами (иарижсше). На отде- 
ланномъ золотомъ и лощеномъ обр'Ьв'Ь тиснятъ штемпелями 
каше-нибудь узоры и арабески, сообразно приготовленному 
заблаговременно образцу. После этого скоблятъ острымъ, 
хорошо отточеннымъ скребкомъ по образу, чтобы сделать 
белыми все промежутки или те места, которыя не оттиснуты, 
делая это какъ можно осторожнее, чтобы не затронуть рисунка. 
При этомъ лучше не покрывать передъ золочешемъ обреза 
болюсомъ, отчего выскобленныя места выйдутъ совершенно 
белыми. Въ выскобленныхъ промежуткахъ рисуютъ водяными 
красками цветы, звездочки или арабески.

Позолота на красныхъ ОбрЬзахъ. Этотъ родъ обре
зовъ получилъ свое начало въ Англш, где онъ производится, 
главнымъ образомъ, на богослужебныхъ книгахъ и библгяхъ.

Для окраски подобныхъ обрезовъ берутъ карминъ, раство
ренный па сильно разведепномъ водою белке (1 часть белка 
на 4 части воды) съ прибавкою несколькихъ крупинокъ белаго 
сахарнаго леденца, которыя растираются вместе съ краской еще 
до смешешя ея съ клеевой жидкостью. Затемъ берутъ мягкую, 
нежную губку и окунаютъ конецъ ея въ краску. После этого 
книгу кладутъ на столъ нередкомъ къ себе и, отвернувъ 
одинъ картонъ. нажимаютъ левой рукой на книгу, отодвигая 
ее назадъ, чтобы слегка раздвинуть передшй обрезъ, а правой 
рукой берутъ губку и трутъ ею по обрезу, сперва поперекъ, 
а потомъ вдоль. Губку надобно отжимать настолько, чтобы 
она содержала въ себе лишь такое количество краски, какое 
нужно для того, чтобы окрасить раздвинутые края обреза—  
иначе краска можетъ проникнуть внутрь и испортить листы. 
Окрасивъ такимъ образомъ передшй обрезъ, подвигаютъ 
къ себе верхшй и окрашиваютъ его точно такимъ же образомъ, 
а потомъ делаютъ то же самое и съ нижнимъ. Сделавъ это, 
книгу перевертываютъ на другую сторону и окрашиваютъ 
совершенно такимъ же образомъ и другую сторону листовъ,
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а затемъ провгЬтриваютъ листы книги, взявъ ее за отвернутые 
къ корешку картоны и слегка ударяя листами по столу, 
чтобы не дать имъ склеится. После этого, для окончательной 
просушки обрезовъ, книгу ставятъ на корешокъ, опустивъ 
картоны на столъ и придавая листамъ стоячее положеше, 
но такъ, чтобы они не были при этомъ сжаты.

Когда обрезы совершенно высохнутъ, ихъ протираютъ 
щеткой по всемъ направлешямъ, зажимаютъ книгу въ прессъ, 
сперва переднимъ обрезомъ вверхъ, и, взявъ самый тонкш 
скребокъ, скоблять всю поверхность обреза, а потомъ наводятъ 
болюсъ, даютъ обрезу высохнуть и прочищаютъ его щеткой, 
пока онъ не получитъ легкаго глянца. Накладываше золота 
и полировка производятся такимъ же образомъ, какъ и при 
золоченш неокрашенныхъ обрезовъ. Но окончанш операцш 
обрезы при закрытой книге будутъ выходить золотыми, 
и при открытой— красными.

Крашеные образы съ золотыми украшешями. Для
обрезовъ этого рода краски растираются не на клейстере, 
а на растворе яичнаго белка, или же гумми-арабика. Белокъ 
разводится водой въ показанной несколько выше пропорцш, 
а гумми-арабикъ въ порошке, котораго берутъ вчетверо меньше 
количества той краски, которая должна быть смешана съ нимъ, 
распускается въ горячей воде, а потомъ разводится чистой 
водой настолько, чтобы его легко было намазывать. Чтобы 
облегчить лощеше обрезовъ, къ краскамъ не мешаетъ при
бавлять при растиранш несколько крупинокъ белаго сахарнаго 
лединца.

Когда окрашенные приготовленною такимъ образомъ 
краской обрезы просохнутъ, ихъ натираютъ пропитанной 
воскомъ тряпочкой, а потомъ лощатъ хорошо отшлифованнымъ 
плоскимъ зубомъ. После этого, иаметивъ по заранее составлен
ному рисунку те места, по которымъ должна производиться 
позолота, смазываютъ, при помощи ватнаго тампона, эти



212

места мнндальнымъ масломъ, накладываютъ на нихъ кусочки 
золота соответственной величины, слегка придавливая ихъ 
сухимъ ватнымъ тампономъ и, нагргЬвъ штемпель или фи летку 
настолько горячо, чтобы до нихъ едва можно было дотронуться, 
делаютъ оттиски. Кончивъ золочеше, стираютъ, при помощи 
тонкой полотняной тряпочки, лишнее золото и еще разъ 
лощатъ обрезъ.

Примгьчате. Не м^шаетъ заметить, что отделываюшдеся 
по одному изъ этихъ способовъ образы должны быть тщательно 
выскоблены, а если книга напечатана на непроклеенпой 
бумаге, то и проклеены.



О Т Д Ъ Л Ъ  IV.

Переплеты разнаго рода въ и хъ  осо- 
бенноетяхъ.

Вт, Х Ш -ти главахъ П-го отдела изложены всЬ способы 
производства работъ по переплеташю книгъ вообще, здесь же 
считаемъ необходимымъ сказать о переплетахъ разнаго рода 
въ ихъ особенностяхъ.

Переплеты книгъ бываютъ весьма разнообразны, смотря 
по желанш заказчика или мастера, а также по ценности 
изданШ и, главное, по употребляемому на покрышку мате- 
р1алу; поэтому способы обработки частей к н и г и  применяются 
къ разнымъ переплетамъ различно.

Употребительные переплеты бываютъ вообще слгЬдую1ще:
1) П е р е п л е т ы  в ъ  п а п к е .
2) П о л у - к о л е н к о р о в ы е  п е р е п л е т ы .
3) К о л е н к о р о в ы е  н е р е п л е т ы  ( ц е л ь н ы й  к о л е н 

к о р ъ ) ,
4) II о л у к о ж а н ы е ( к о р е ш к о в ы е )  п е р е п л е т ы .
5) II о л у ш а г р е н е в ы е ( к о р е ш к о в ы е )  п е р е п л е т ы .
6) Ш а г р е н е в ы е  п е р е п л е т ы  ( ц е л ь н а я  к о ж а ) .
7) Б а р х а т н ы е  п е р е п л е т ы .
Помимо перечисленныхъ переплетовъ, въ переплетномъ 

деле имеются еще некоторый особенности въ способахъ пе- 
реплеташя такихъ книгъ, которыя имеютъ особое назна- 
чеше.
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Къ этому разряду относятся:
8) К н и г и  с ъ  м е т а л л и ч е с к и м и  о к л а д а м и  и з а 

с т е ж к а м и .
9) П р и г о т о в л е н 1 е  к о н т о р с к и х ъ  к н и г ъ .

10) П е р е п л е т а н 1 е  а т л а с о в ъ .
11) К н и г и  д л я  х р а н е н и я  с ч е т о в ъ  и п и с е м ъ .
12) В с т а в к а  в ъ  п а п к у  п е р 1 о д и ч е с к и х ъ  и з д а 

н а  ( ж у р н а л о в ъ )  б е з ъ  р а з б р о ш ю р о в к и .

1) Переплеты въ папк£.

Переплеты въ папке употребляются преимущественно 
для д'Ьтских'х, книгъ, которыя снабжаются красивой по
крышкой.

Книга шьется, какъ обыкновенно, съ прорезами въ ко
решке, который после округлешя, большею частью, не обра- 
ботывается въ тискахъ; для прочности же на него накле
ивается полоска бумаги.

Образы оставляются белыми и капиталь не приклеи
вается.

Такъ какъ переплеты въ папке покрываются бумагой, 
которая, при корешкЬ съ обыкновеннымъ отставомъ, разры
вается у фальцевъ при употреблены книги, то для проч
ности отставъ у такихъ переплетовъ приготовляютъ несколько 
иначе, следующимъ образомъ: вырезываютъ изъ тонкой папки 
или же изъ толстой бумаги полосу несколько длиннее 
корешка книги, а шириною втрое больше его ширины; по 
середине этой полосы намечаютъ двумя продольными ли- 
шями ширину корешка книги и загибаютъ по этимъ ли- 
шямъ полосу съ обеихъ сторонъ внутрь. Около сделан- 
ныхъ сгибовъ, на разстоянш Vs дюйма, делаютъ еще по 
одному, но въ противуположную сторону, т. е. не внутрь, 
а наружу, какъ показано на рис. 91. Концы шнуровъ при-
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клеиваются къ слизур!;: отставъ же накладывается на
корешокъ книги, а своими загнутыми краями или боками, 
которые предварительно намазываются изнутри 
клейстеромъ, приклеивается къ фальцамъ и 
къ лежащей на листахъ книги слизургЬ.

Картоны прикрепляют^, клейстеромъ къ 
приклееннымъ уже къ слизур'Ь краямъ от
става, после чего книга обжимается въ ти
скахъ.

После оформировашя картоновъ, края ихъ 
разглаживаются костянымъ ножемъ, а концы 
отстава вверху и внизу книги обрезываются 
но'жницами въ уровень съ кантами картоновъ
»т х  ^  ^ v л  стал  ь дли ииии-Иослъ этого книга оклеивается бумагой, при- плстовъ въ иапк*. 
чемъ нулшо стараться, чтобы желобки около 
фальцевъ вышли получше, для чего надавливаютъ въ этихъ 
местахъ поаккуратнее костянымъ ножемъ.

На корешокъ, если нужно, наклеиваютъ ярлыки. Если 
покрышка для книги будетъ изъ нарочно отпечатанной для 
этого бумаги, съ рисунками и арабесками, то съ книгой 
поступаютъ точно также, только белые обрезы лощатъ, для 
красоты, лощильнымъ зубомъ.

После окончательной отделки можно, по желанто, делать 
на книге позолоту.

2) Полуколенкоровые переплеты.

Это т а т е  переплеты, у которыхъ корешокъ и углы 
оклеены коленкоромъ, а картоны бумагой.

Сшиваше делается на шнурахъ съ прорезами на ко
решке; следующая затемъ работы: проклейка корешка, 
обрезка передка, округлеше и обработка корешка, обрезка 
головки и низа производятся какъ обыкновенно. Обр'Ьзы
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дЬлаются крапчатые, капиталь же большею частью не при
клеиваете!!.

У корешка наколачивается низкш фальцъ и концы шну
ровъ прикрепляются подъ картонами, а нослЬ оформиро- 
вашя картоновъ оклеиваютъ корешокъ и углы коленкоромъ. 
Корешокъ д4лаютъ плотный, но если его придется золотить, 
то съ отставомъ. Если позолота на кореннсЬ будетъ про
изводиться штемпелями или посредствомъ пресса, то съ кни
гой поступаютъ такъ: приготовивъ изъ папки отставъ, на
клеиваютъ его на середину куска коленкора, назваченнаго 
для покрышки корешка книги, и всл'Ьдъ за этимъ ироизво- 
дятъ тиснете. Iloc .ii позолоты, отставъ округляется и ко
ленкоръ наклеивается на книгу. Въ случай, если придется 
приготовлять полуколенкоровые переплеты для книгъ одного 
и того же формата и притомъ въ болыпомъ количеств^, то 
переплетъ приготовляется отдельно отъ книги, сл^дующпмъ 
образомъ: нарйзавъ, какъ уже было показано (см. во II от- 
Д'ЬлгЬ гл. XI, „Шагреневый коленкоръ“)? нужное количество 
картоновъ и отставовъ, а равно и назначающихся для по
крышки корешка полосокъ коленкора, намазываютъ полоску 
клеемъ, кладутъ посредине ея отставъ, а по бокамъ 
отстава, нисколько отступя, прикладываютъ картоны, и за
темъ загибаютъ запасы коленкора подъ корешокъ и кар
тоны. Послг£ этого тиснятъ на коленкоре отстава позолоту, 
а загЬмъ оклеиваютъ углы коленкоромъ, а картоны бумагой. 
Въ приготовленные такимъ образомъ переплеты вставляются 
книги посредствомъ наклеиваемой на корешокъ гильзы.

Для большей прочности въ прикреиленш переплета, на 
корешокъ книги, поел!; обработки его въ тиекахъ, накле
иваютъ полоску изъ коленкора или частой марли такой 
ширины, чтобы она, покрывая корешокъ, облегала еще книгу 
на / 2 вершка по обе стороны, причемъ слизура предвари
тельно отрывается. Концы шнуровъ продеваются сквозь еде-
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переплетъ (посредствомъ гильзы, наклеенной на корешокъ 
поверхъ полоски), то распластанные концы шнуровъ при
клеиваются вместе съ полоской къ картонамъ, после чего 
приклеивается къ картонамъ и форзацъ. Напомнимъ, что 
приклейка форзацовъ производится накладывашемъ ихъ на 
отвернутый картонъ.
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3) Коленкоровые переплеты (ц£льны2 коленкоръ).

Все работы до наклейки покрышки те же, какъ и у 
предъидущихъ переплетовъ. Покрышка же наклеивается въ 
плотный корешокъ; а если потребуется позолота, то съ 
отставомъ.

Въ настоящее время такле цельные коленкоровые пе
реплеты съ тиснешями приготовляются въ значительномъ 
количестве для книгъ, идущихъ въ продажу. Въ такихъ 
случаяхъ къ начальной и конечной тетрадямъ, которыя 
пршбщаются къ книге после пропиливашя нрорезовъ въ 
другйхъ тетрадяхъ, приклеивается для большей прочности 
переплета полотняная слизура. Форзацы же приклеиваются 
уже после сш иватя книги, а въ предохранеше отъ помарки 
заглав1я книги во время шитья, къ слизуре прикрепляютъ 
слегка клейстеромъ листы макулатуры, которые, само собою 
разумеется, впоследствш отрываются.

Затемъ книга обработывается такъ-же. какъ и книги съ 
полуколенкоровыми переплетами, причемъ капиталь прикле
ивается. После этого книга вставляется въ заготовленные 
переплеты съ тиснешями (какъ объ этомъ уже было гово- 
рено во II отд., глава XI, „Ш агреневый коленкоръ"). Концы 
шнуровъ распластываются на слизуре и приклеиваются; 
вместе съ нею, къ картонамъ, а затемъ приклеиваются и 
форзацы.
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Образы коленкоровыхъ переплетовъ нередко окраши- 
ваютъ подъ мраморъ.

4) Полукожаные (корешковые) переплеты.

Этого рода переплеты принадлежать къ самымъ обыкно- 
веннымъ переплетамъ, въ каше переплетаются книги.

Сшиваше производится, какъ обыкновенно, съ npopi" 
зами въ коренпгЪ, причемъ форзацы или пришиваются, или 
приклеиваются. Корешокъ кошеруютъ, образы крапятъ и 
приклеиваютъ къ корешку капиталь. Шнуры прикрепляются 
сверху картоновъ.

Оклейка корешка и угловъ производится на основан! и 
общихъ правилъ, причемъ употребляется различная кожа, 
но лучше всего сафъянъ; корешокъ дЪлаютъ съ отставомъ 
и большею частью гладкш.

Когда корешокъ оклеенъ кожею, то сперва золотятъ его, 
а потомъ уже покрываютъ бумагой картоны и приклеиваютъ 
форзацы.

Когда корешокъ пожелаютъ вызолотить штемпелями, то 
дгЬлать это лучше прежде наклейки на книгу корешковой 
покрышки, такъ какъ оттиски штемпелед вообще выходятъ 
лучше на равной поверхности, ч'Ьмъ на полукругломъ ко- 
решкЬ. Д'Ьлаютъ это такимъ образомъ: намазавъ отставъ 
клейстеромъ, укргЬпляютъ его на подготовленной кожгЬ и 
приглаживаютъ костянымъ ножемъ, посл'Ь чего золотятъ 
корешковую покрышку штемпелями, и затемъ уже накле
иваютъ ее на корешокъ книги.

При золоченш корешка досками при посредств’Ь пресса, 
отставъ нужно наклеивать на кожу клейстеромъ, если же 
онъ будетъ съ бинтиками, то клеемъ.

Въ случай, если придется переплетать одновременно ни
сколько книгъ одного и того же формата, а корешки бу-
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дутъ съ бинтиками, то, для сокращения работы, удобнее 
поступать такъ: выр^зыватотъ изъ листа тонкой папки по
лосу, шириною въ длину корешка книги, и нам^чатотъ на 
ней циркулемъ, какъ съ одного, такъ и съ другого края 
по ширине, точки или места, где должны находиться бин
тики, распределяя ихъ такъ, чтобы нижнее поле было бо
лее верхнихъ. Затемъ проводятъ карандашемъ по линейке, 
отъ одной точки до другой, линш, по которымъ и накле
иваютъ бинтики изъ папки средней толщины. После просушки 
нарезываютъ изъ приготовленной такимъ образомъ полосы 
отставы въ нужную ширину и укрепляютъ ихъ на подго
товленной коже клеемъ, обделываютъ ее около бинтиковъ 
костянымъ ножомъ и потомъ золотятъ. После золочешя 
наклеенные отставы округляютъ, наблюдая, чтобы не изло
мать бинтиковъ, и тогда уже наклеиваютъ, вместе съ ними, 
кожу на книгу, употребляя клейстеръ.

Для покрышки картоновъ выбираютъ красивую цветную 
бумагу, которая соответствовала бы цвету кожи.

5) Полушагреневые (корешковые) переплеты.

Этого рода переплеты изящнее, чемъ предъидунце; при 
обработке ихъ большею частью поступаютъ такъ:

Къ начальной и конечной тетрадямъ книги пришиваютъ 
белые форзацы, на которые после обрезки книги накле- 
ваютъ тонкую цветную бумагу (глясэ).

Сшиваше, обработка корешка и обрезка производятся 
такъ же, какъ и у полукожаныхъ переплетовъ.

Обрезы делаются большею частью крапчатые, иногда 
мраморные, а при более изящной отделке— золотые.

Шнуры прикрепляются сверху картоновъ; корешокъ же 
золотятъ или отъ руки, или при посредстве пресса и, какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случае, позолоту нужно про
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изводить до наклейки корешковой кожи на книгу, поступая 
при этомъ такъ же, какъ и при обработке предъидущихъ 
переплетовъ.

Кожу, загибаемую у капиталя, нужно стараться обделы
вать поизящнее.

Для покрышки картоновъ употребляется шагреневый 
коленкоръ, по краямъ котораго у корешка и угловъ прово
дятъ бордюръ штриховкой.

Еще изящнее выходятъ такого рода переплеты, если на 
коленкоре будетъ сделано тиснете  или позолота; но въ такомъ 
случае, для чистоты отделки, коленкоръ не наклеивается 
непосредственно на картоны, а поступаютъ съ нимъ такъ: 
выкраиваютъ сперва изъ весьма тонкой папки два куска, 
каждый въ такую величину картона книги, чтобы при нало- 
женш на последнш выкроеннаго куска папки, кожа у корешка 
книги оставалась бы незакрытою на одинъ палецъ ширины. 
На эти куски папки наклеиваютъ коленкоръ клеемъ и загибаютъ 
запасъ сперва только съ того края, который приходится къ 
корешку. После этого делаютъ на коленкоре тиснете или 
позолоту посредствомъ пресса, а затемъ приготовленные такимъ 
образомъ куски наклеиваютъ на картоны книги клеемъ и 
загибаютъ оставитiecя незагнутыми запасы коленкора внутрь 
подъ картоны книги. Углы кожею не оклеиваются.

6) Шагреневые переплеты (цельная кожа).

Такого рода переплеты приготовляются преимущественно 
для роскошныхъ изданш съ золотымъ обрезомъ, поэтому 
требуютъ особенной тщательности и чистоты въ отделке.

При сшиванш, которое производятъ на шнурахъ съ про
резами въ корешке или же на тесьмахъ, къ книге подшиваютъ 
белые форзацы, а после позолоты обреза наклеиваютъ на 
нихъ изнутри у фальцевъ узенькую полоску изъ цветной кожи,
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а потомъ бумагу муаръ, или глясэ, какъ объ этомъ уже 
было говорено въ X III главе П-го отдела: „Приклейка 
форзацовъ къ картонамъ

Н а корешке вверху укрепляютъ ленту для закладки 
листовъ при чтенш и приклеиваютъ капиталь изъ какой- 
нибудь красивой матерш.

Если на такомъ кожаномъ переплете позолота будетъ 
производиться отъ руки, то у корешка делается высокш 
фальцъ и шнуры укрепляются сверху картоновъ, которые 
подклеиваютъ до прикреплешя писчей бумагой.

При покрышке шагреневою кожею соблюдаютъ те же 
правила, какъ и при оклейке книгъ кожею вообще.

Такъ какъ для такихъ переплетовъ употребляется пре
имущественно шагреневая кожа, то нужно стараться наклеивать 
ее такъ, чтобы те места, которыя не будутъ покрыты позо
лотой, имели везде красивую зернистость.

Если потребуется сделать позолоту на самыхъ кантахъ 
картоновъ, то необходимо обращать особенное внимаше на 
загибаше запасовъ кожи, стараясь делать сгибы поаккуратнее, 
иначе позолота можетъ выйти неудовлетворительной.

Если на шагреневомъ переплете тиснете  золотомъ при
ходится производить посредствомъ пресса, то переплетъ при
готовляюсь такимъ же образомъ, какъ и при изготовленш 
коленкоровыхъ переплетовъ. Въ такомъ случае, для прочности 
въ прикрепленш переплета, къ начальной и конечной тетрад
камъ книги подшиваютъ коленкоровую слизуру; размочаленные 
концы шнуровъ и тутъ также прикрепляются къ слизуре, 
а потомъ наклёиваются, вместе съ нею, на картоны переплета, 
когда въ нихъ будетъ вставлена книга.

Запасы кожи загибаются уже после золочетя переплета, 
только по концамъ отстава они оставляются пока незаклеен
ными. Передъ вставкой книги въ переплетъ, вкладываютъ 
подъ кожу у концовъ отстава весьма узенькую полоску
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папки, после чего пезакленный запасъ приклеивается клей
стеромъ. Затемъ книга вставляется въ переплетъ. а кожа 
у капиталя обделывается какъ можно тщательнее, причемъ 
нажимаютъ ушки, наблюдая, чтобы вложенная въ сгибъ кожи 
узенькая полоска папки аккуратно и ровно облегала капиталь.

Если тиснете на коже будетъ рельефное, то для книги 
приготовляютъ двойные картоны, корешокъ же долженъ быть 
съ высокимъ фальцемъ. Толстые картоны прикрепляютъ къ 
книге, а тоные съ отставомъ покрываются кожей и золотятся 
въ прессе. После тиснешя. тонше картоны наклеиваютъ на 
толстые, а затемъ загибаютъ запасы кожи и отделываютъ сгибъ 
ея у капиталя надлежащимъ образомъ.

Иногда у шагреневыхъ переплетовъ на форзацы, вместо 
бумаги глясэ, наклеиваютъ шелковую матерш, подклеивъ ее 
предварительно тонкой бумагой *). Taiiie шелковые форзацы 
по желанно золотятъ.

7) Бархатные переплеты.

Въ бархатъ переплетаются только роскошныя издашя. 
Книга сшивается преимущественно на тесьмахъ, а обрезъ 
золотится. Картоны подклеиваются писчей бумагой. Наклейка 
покрышки производится по одному изъ приведенныхъ нами 
способовъ оклейки книгъ бархатомъ (см. II отделъ, глава XI, 
„Бархатъ").

3 бархатныхъ переплетовъ па форзацы наклеиваютъ 
шелковую матерш какого-нибудь светлаго цвета. Для этого 
предварительно подшивается двойной форзацъ изъ белой, 
чистой бумаги, а внутри его у фальцевъ укрепляется шелковая 
лента, подклеенная тонкой бумагой. Выкроивъ затемъ изъ 
бумаги (одинаковаго цвета съ матер1ей) 4 куска такого же

*) Подклейка шелковой матерш бумагой объяснена во II отдЫЬ. глава XI. 5, 
< Шелковая мате]ля».
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размера, какъ и форзацы, обтягиваютъ ихъ материей, укрепляя 
клеемъ только края ея по другую сторону бумаги, и затЬмъ 
уже наклеиваютъ на форзацы обтянутые матер1ей куски, 
наблюдая, чтобы вклеенная у фальцевъ шелковая лента не 
была прикрыта на ширину 2 — 3 линш отъ сгиба. Iloc.rfe 
приклейки форзацовъ къ картонамъ книгу не следуетъ 
зажимать въ прессъ.

Бархатные переплеты обыкновенно хранятся въ фуг- 
лярахъ.

S) Книги оъ металлическими окладами и застежками.

Б/Ькоторыя книги снабжаются по угламъ картоновъ окла
дами, а съ передней стороны одной или двумя застежками. 
Делается это преимущественно для бархатныхъ переплетовъ 
а иногда и для шагреневыхъ, чтобы предохранить покрышку 
отъ порчи при употребленш книги.

Оклады бываютъ изъ латуни, бронзы, серебра и распо
лагаются по угламъ картоновъ книги снаружи, причемъ за
кругленные края окладовъ должны огибать канты картоновъ.

Рис. 92. Рио. 93.

Амбосъ иди наковальня съ ямочками, Кусачка, служащая для откусывати у
служащими для поддержки головокъ шпилекъ концом, при закжепк*.
ппшлекъ при клоиаши ихъ концовъ 1

М О Л О Т К О М !..

ИрикргЬплеше окладовъ производится до приклейки фор
зацовъ посредствомъ маленькихъ гвоздиковъ или шпилекъ съ 
овальной головкой выпуклой формы, cflfoiaHHbixb изъ того 
же металла, какъ и оклады. Для этой работы нужно пмгЬть 
такъ называемый амбосъ или наковальню (рис. 92), имеющую
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на поверхности овальный ямочки, въ которыя, во время ра
боты, помещается головка шпильки. Самая же работа про
изводится такъ: сперва пробиваютъ шиломъ дырочки сквозь 
окладъ и картонъ и вкладываютъ въ нихъ съ лицевой сто
роны шпильки, а потомъ перевертываютъ картонъ, вместе 
съ наложеннымъ на него окладомъ, на амбосъ такъ, чтобы 
головки шпилекъ помещались въ ямочке, после чего про
сунутые на изнанку концы шпилекъ откусываются кусач КОЙ 

(рис. 93), а потомъ клепаются неболынимъ молоточкомъ.
Оклады, укрепляемые по угламъ картоновъ у корешка, 

должны несколько отстоять отъ фальцевъ, чтобы картоны 
могли свободно открываться.

Застежки прикрепляются къ книге по одной или по 
две, смотря по формату. Застежка бываетъ изъ двухъ частей, 
изъ которыхъ одна прикрепляется шпильками къ заднему 
картону и состоитъ изъ пластинки съ шарниромъ, на кото- 
ромъ вертится крючекъ или самая застежка; другая же часть 
представляетъ пластинку съ пуговкой и прикрепляется къ 
переднему картону. Обе части застежекъ должны быть акку
ратно прилажены у переднихъ кантовъ картоновъ, чтобы 
крючекъ свободно входилъ въ пуговку и вместе съ темъ 
плотно сжималъ картоны книги, поэтому само собою разу
меется, что застежки выбираются сообразно съ толщиною 
книги.

После клепашя концовъ шпилекъ, наклеиваютъ на кар
тоны съ изнанки толстую бумагу, а затемъ уже и самые 
форзацы.

Нередко оклады укрепляются и на корешке, какъ по 
средине его, такъ вверху и внизу. TaKie оклады имеютъ 
видъ розетокъ, на которыхъ выгравировываютъ заглав!е кни
ги. Они укрепляются тогда, когда книга еще не обделана 
въ покрышку окончательно, но когда отставъ уже приклеенъ 
къ покрышке. __________
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9) Приготовлеше конторскихъ книгъ.

Конторскими книгами называются книги, которыя упо
требляются въ конторахъ, въ банкахъ и вообще книги, слу- 
жапця для письма и вед етя  счетовъ.

Такъ какъ употреблеше такихъ книгъ бываетъ постоян- 
нымъ и притомъ долгое время, то поэтому необходимо обра
щать внимаше на прочность ихъ переплета. Кроме того, отъ 
конторской книги требуется, чтобы она была приспособлена 
къ удобному пользовашю, для чего листы ея должны сво
бодно и легко открываться и въ раскрытомъ положенш ле
жать у корешка плоско, Ч'Ьмъ пишущему предоставляется 
более удобства во время работы.

Известно, что не всяклй переплетчикъ умгЬетъ перепле
тать конторсыя книги какъ сл'Ьдуетъ, такъ какъ способъ 
переплеташя ихъ представляетъ некоторый особенности.

На конторсшя книги идетъ различная бумага: обыкно
венная белая писчая бумага въ такомъ виде, какъ она сло
жена, т.-е. поперекъ своего формата; бумага въ листахъ 
болыпихъ форматовъ, которая продается въ разнообразномъ 
выборе и складывается по желанш , а также бумага лино
ванная и печатные бланки.

Если для конторскихъ книгъ, которыя должны иметь 
продолговатый форматъ, напр, для черновыхъ ежедневныхъ 
журналовъ, пожелаютъ употребить обыкновенную писчую бу
магу, то нужно, чтобъ она была сложена вдоль, а не попе
рекъ; въ такомъ случае листы ея предварительно выправля- 
ютъ, для чего, раскрывши листы, слегка проводятъ мокрой 
губкой по местамъ поперечныхъ сгибовъ и затемъ помещаютъ 
въ прессъ часовъ на 8 — 10, сильно зажимая.

Линованная бумага и печатные бланки всегда должны 
быть старательно сложены, чтобы разлиновка и печать на 
различныхъ местахъ приходились какъ следуетъ.

15
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Когда листы сложены, ихъ собираютъ въ тетради. Тол
щина каждой тетради, т.-е. количество заключающихся въ 
ней листовъ, им^етъ вл1яше на достоинство переплета и 
обусловливается толщиною бумаги и толщиною книги. Если 
т е тр ад ь  будетъ состоять изъ малаго количества листовъ, то 
число тетрадей въ книге, а следовательно, и число проме- 
жутковъ, въ которые при проклейке корешка проникнетъ 
клей, выйдетъ сравнительно больше, отчего листы не ста- 
нутъ свободно открываться; кроме того, тоншя тетради спо
собствую т образовашю весьма высокаго фальца у корешка, 
что также не годится. При слишкомъ же толстыхъ тетра- 
дяхъ фальцъ выходитъ слишкомъ низкш, отдельные листы 
не будутъ прочно держаться, а листы внутреннихъ тетрадей 
окажутся, после обрезки передка, уже другихъ. Вообще же 
можно принять за правило— делать тетради въ 4 листа 
(или въ 8 отдельныхъ листковъ), если бумага толстая и 
большого формата, а при тонкой и малаго формата бума
ге  брать не более 6-ти листовъ (или 12 отдельныхъ лист
ковъ).

Конторсшя книги для прочности переплета снабжаются 
полотняной слизурой, которая приклеивается къ сгибамъ на
чальной и конечной тетради. Къ этимъ же тетрадкамъ у 
сгиба ихъ внутри вклеиваютъ узенькую коленкоровую полос
ку въ V2 дюйма ширины; отъ этого наружныя тетради при- 
шьются крепче, чЬмъ виутреншя, что сделаетъ сшивку во
обще прочной.

Конторсшя книги шьются на ремняхъ, число которыхъ 
зависитъ отъ формата и толщины книги; для болыиихъ и 
толстыхъ книгъ достаточно бываетъ четырехъ ремней.

Нитки для сшивашя нужно брать льняныя и ровныя по 
всей длине; толщина ихъ, какъ это уже было замечено, 
обусловливается толщиною тетрадей и самой книги. Вместо 
нитокъ для сшивки можно употреблять хоронпй крепкш  шелкъ.
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При сшиваиш необходимо наблюдать, чтобы верхи тетра
дей приходились на одномъ уровне, а каждую тетрадку, 
после ея пришивки, следуетъ надавливать руками книзу, 
одну къ другой, но не приглаживать сгибы иглой или костя
нымъ ножемъ, такъ какъ отъ приглаживашя тетрадей листы 
виосл'Ьдствш не будутъ свободно открываться.

Поел* пришивки каждой тетради нитку нужно достаточно 
натягивать; только при захлестыванш ея у концовъ корешка 
это следуетъ делать слабее, иначе тетради будутъ стянуты 
въ этихъ местахъ, что воспренятствуетъ корешку иметь 
везде правильную округлость после округлешя.

Сшивши книгу, приступаютъ къ обработке корешка, что 
производится иначе, чемъ при переплетанш обыкновенныхъ 
книгъ. Такъ какъ корешокъ конторской книги долженъ обла
дать значительною гибкостью, то сплошная проклейка его 
после сшивашя (какъ при обыкновенномъ переплетанш) не 
годится, а делается это тогда, когда онъ уже окончательно 
округленъ. Поэтому при обработке корешка конторской кни
ги поступаютъ следующимъ образомъ: после сшивашя книги 
выравниваютъ корешокъ, ударяя имъ о столъ и, поднявъ 
книгу, проводятъ небольшою, обмакнутою въ клей, кистью 
поперекъ корешка въ трехъ местахъ: вверху, внизу и въ 
середине, чтобы тетради имели несколько устойчивости, и 
затемъ обрезываютъ книгу съ передней стороны. После 
обрезки округляютъ корешекъ, но только руками, что испол
няется весьма легко, такъ какъ тетради свободно сдвигают
ся съ места. Передняя сторона книги приметъ, конечно, 
вогнутую форму и хотя не будетъ иметь гладкости въ обре
зе, но это не особенно важно. После этого книгу кладутъ 
между дощечками, устанавливая корешокъ такъ, чтобы онъ 
выступалъ изъ-за ихъ краевъ на 1 1/2 ~ 2 лиши и больше, 
смотря по толщине книги, и помещаютъ въ тиски для про
клейки. Тиски сначала завинчиваютъ слабо и въ такомъ со-
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стоянш оправляютъ руками положеше корешка и передняго 
образа; при этомъ левой рукой действуютъ на корешокъ, а 
правой —на переднШ обрезъ. Когда округлость корешка вы
шла вполн1!  правильною, прессъ завинчиваютъ какъ можно 
сильнее. Фальцы у корешка конторской книги никогда не 
наколачиваются, но они образуются сами собою отъ одного 
обжиматя книги.

Тогда, въ такой уже округленной какъ следуетъ форме, 
корешокъ намазывается клеемъ, но не слишкомъ густымъ, и 
протирается нагретымъ утоненнымъ концомъ молотка, при
чемъ излишнее накоплеше клея удаляется посредствомъ 
кисти. После этого, въ промежутки между ремнями на ко
решке наклеиваютъ полосы тонкаго холста, концы котораго 
отпускаются по обе стороны корешка на одинъ дюймъ. По
лосы эти нужно намазывать клейстеромъ и тщательно при
глаживать рукою въ местахъ приклейки.

Когда корешокъ совершенно просохнетъ, книгу выни- 
маютъ изъ пресса и обрезываютъ верхъ и низъ ея, какъ 
обыкновенно и затемъ отделываютъ обрезы, т.-е. крапятъ 
или окрашиваютъ сплошь одною краскою.

Капиталь у конторскихъ книгъ вообще не приклеивает
ся, такъ какъ онъ сталъ бы мешать свободному перегибашю 
корешка, а следовательно и открыванно листовъ. Для проч
ности же наклеиваютъ на корешокъ, вместо макулатуры, 
полосу холста или кожи, но только тонкой, чтобы не за
труднялось открываше книги.

Обработавъ корешокъ, приступаютъ къ прикрепленш 
картоновъ, что производится тоже иначе, чемъ при обык- 
новенномъ переплетанш книгъ. Для этого сперва пригото- 
вляютъ изъ тонкой папки отставъ такого рода, какой делается 
исключительно для переплетовъ въ папке (см. рис. 91), т.-е. 
съ загнутыми краями и двумя перегибами. Такой отставъ на
кладываю™ на корешокъ книги и тогда въ техъ сгибахъ
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его, которые находятся на самыхъ фальцахъ, пробиваютъ 
стамеской дыры соответственно разстоянш  ремней; въ эти 
дыры продеваютъ концы ремней, которые и приклеиваютъ 
затемъ сверху къ загнутымъ краямъ отстава; концы же по- 
лосъ холста, прикреиленныхъ къ корешку книги между рем
нями, будутъ, следовательно, находиться подъ загнутыми 
краями отстава.

Картоны для книги вырезываются вдвойне: два толстыхъ 
и два тонкихъ. Тоные картоны намазываются клеемъ съ 
одного края на ширину загнутаго края отстава, подсовы
ваются подъ этотъ край снизу, но не къ самымъ фальцамъ, 
а только до второго сгиба, и затемъ приклеиваются. Концы 
же приклеенныхъ къ корешку полосъ холста остаются пока 
свободными и будутъ, конечно, находиться подъ картономъ, 
къ которому они приклеиваются уже впоследствш при закан- 
чиванш переплетаю я. Прикрепивъ сказаннымъ образомъ тон- 
Kie картоны, памазываютъ всю поверхность ихъ снаружи 
клеемъ и накладываютъ на нихъ друпе толстые картоны, 
отступя отъ фальцевъ вдвое больше, чемъ на толщину кар
тона, и затемъ зажимаютъ книгу въ тиски между дощеч
ками, чтобы дать картонамъ плотнее склеиться.

Такимъ образомъ, книга будетъ теперь иметь видъ пе
реплета въ папке. Прикрепленный же къ ней отставъ изъ 
тонкой папки будетъ служить только основашемъ для укре- 
плешя на немъ другого, настоящаго отстава, который у 
конторской книги долженъ обладать еще более значитель
ною упругостью, чемъ у обыкновенныхъ книгъ. Такой 
упруий отставъ приготовляется следующимъ образомъ: бе
рутъ тонкую лощеную папку и нарезываютъ изъ нея н е 
сколько полосъ длиннее корешка книги, но въ различную 
ширину, такимъ образомъ: сперва вырезываютъ две полосы 
какъ разъ въ ширину корешка книги, а потомъ еще н е 
сколько, убавляя ширину каждой последующей полосы ца
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1l i дюйма, пока последняя полоса не будетъ иметь V2 дюйма 
ширины. Широюя полосы намазываются густымъ клеемъ и 
укрепляются аккуратно на прикрепленномъ уже къ корешку 
книги тонкомъ отстав^; на эти широюя полосы наклеиваютъ 
узшя, въ порядке ихъ уменьшающейся ширины, наблюдая, 
чтобы каждая полоса приходилась какъ разъ посредине 
корешка, такъ что къ обоимъ краямъ или бокамъ отстава 
образуются какъ бы уступы. Эти уступы сглаживаются тер- 
пугомъ, чтобы сделать гладкою всю поверхность отстава, на 
который потомъ наклеиваютъ еще сверху толстую бумагу. Те
перь понятно, что прикрепленный предварительно къ корешку 
тонкш отставъ (съ загнутыми краями) будетъ способствовать 
сохранешю упругости наклеенныхъ на него полосъ папки.

Наклеивъ отставъ сказаннымъ образомъ, формируютъ 
картоны книги, причемъ канты ихъ отпускаются значительно 
шире, чемъ у обыкновенныхъ книгъ; а потомъ обрезываютъ 
острымъ ножемъ концы отстава въ уровень съ кантами кар
тоновъ.

После этого приступаютъ къ наклейке покрышки. Обык
новенно конторсюя книги сперва оклеиваются въ корешке 
кожею (какъ обыкновенные полукожаные переплеты), а по
томъ уже вся книга покрывается толстымъ коленкоромъ или 
холстомъ.

При оклейке кожей нелишнимъ будетъ вложить въ нее, 
у концевъ корешка, узенькую полоску папки, которая, после 
надлежащей обделки кожи, прикрывала бы несколько обрезъ 
у корня книги.

После оклейки кожею корешка, книгу покрываютъ хол
стомъ, поступая при этомъ такъ: вырезавъ изъ холста нуж
ной величины покрышку съ запасами, намазываютъ клеемъ 
сперва одинъ картонъ книги, который и кладутъ аккуратно 
по одну сторону холста и, поднявъ книгу, приглаживаютъ 
холстъ, чтобы онъ везде хорошо присталъ.
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Наложивъ затемъ оставшуюся свободной сторону холста 
на корешокъ и на другой картонъ книги и натянувъ ее, 
прор'Ьзываютъ вверху и внизу корешка запасы холста такъ, 
какъ это делается при оклейкЬ книги бархатомъ съ бар
хатной покрышкой (см. рис. 56).

Отвернувъ затемъ обратно наложенную часть холста, 
загибаютъ прорезанный запасъ подъ самый холстъ и прикле- 
иваютъ къ нему же. Загибать же холстъ внутрь подъ коре
шокъ не годится, такъ какъ это можетъ изменить до неко
торой степени положеше корешка; притомъ же холстъ, за
крывая кожу у корешка, только обезобразитъ эти места. 
Приклеивъ прорезанный запасъ, памазываютъ клеемъ коре
шокъ книги, накладываютъ на него холстъ, приглаживаютъ 
поаккуратнее и нажимаютъ костянымъ ножемъ въ обоихъ 
фальцахъ. После этого наклеиваютъ холстъ на другой кар
тонъ, намазавъ последшй предварительно клеемъ, загибаютъ 
запасы, поступая такъ-же, какъ и при оклейке кннгъ лоще- 
нымъ коленкоромъ.

Форзацы приклеиваются клеемъ, но сперва нужно при
клеить къ картонамъ свободные концы 1"Ьхъ полосъ холста, 
которые укреплены къ корешку, а также и полотняную сли- 
зуру, при этомъ необходимо получше приглаживать въ фаль
цахъ, чтобы картоны могли свободно открываться и закры
ваться. Само собою разумеется, что наклейка слизуры и 
форзацовъ производится наложешемъ ихъ на отвернутые кар
тоны. После приклейки форзацовъ, книга обжимается между 
дощечками въ тискахъ, где оставляется до тЬхъ поръ, пока 
не просохнетъ совершенно.

Вынувъ книгу изъ пресса, не следуетъ открывать ее 
какъ попало, но нужно это сделать такъ: сперва прихватить 
вместе съ картономъ и несколько ближайшихъ къ нему ли
стовъ и, придерживая ихъ вместе, раскрыть книгу; тогда и 
все остальные листы станутъ свободно открываться.
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У конторскихъ книгъ иногда прикрепляются оклады по 
угламъ картоновъ; делается это до приклейки форзацовъ.

Конторсшя книги, смотря по надобности, снабжаются съ 
передняго образа алфавитомъ, т.-е. буквами, по которымъ 
можно было бы легко и скоро открывать листы въ томъ 
месте, где бываетъ нужно. Обыкновенно берутъ для алфа
вита напечатанныя на бумаге буквы и, смотря по величине 
буквъ, разделяютъ на первомъ листе передшй край его (т.-е. 
длину книги) на столько частей, сколько взято будетъ для 
алфавита буквъ. Сперва отмечаютъ циркулемъ ширину буквы 
вверху и внизу начальнаго листа отъ края передняго обреза; 
по наколотымъ точкамъ проводятъ карандашемъ линш , ко
торую разделяютъ на части, равныя величине буквъ. Затемъ, 
отъ двухъ или трехъ начальныхъ листовъ, смотря но надоб
ности, отрезываютъ отъ передняго края снизу вверхъ полосу 
въ ширину буквы, т.-е. по линш, проведенной карандашемъ, 
но только до того места, где обозначено вверху простран
ство для первой буквы; отъ следующихъ двухъ или трехъ 
листовъ вырезывается такой же ширины полоса до места, 
занимаемаго второю буквою и т. д., до последняго листа 
книги; такимъ образомъ, на передней стороне книги обра
зуются уступы (какъ бы въ виде лестницы), на которыхъ 
приклеиваютъ буквы.

Если книга тонка, то нужно помещать въ рядъ две 
буквы, почему, само собой разумеется, вырезываемая у ли
стовъ полоса должна иметь ширину обеихъ буквъ.

Если буквы крупныя, ихъ подклеиваютъ толстой бумагой, 
чтобы предохранить бумагу листовъ книги отъ разрывашя 
при употребленш.
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10) Переплетате атлаоовъ.

Атласы, какъ известно, представляютъ собрате геогра- 
фическихъ картъ, которыя переплетаются въ одну книгу.

При переплетанш атласовъ главное дело состоитъ въ 
томъ, чтобы образовать изъ отдельныхъ картъ тетради для 
сшивашя. Карты собираются въ тетради такимъ же обра
зомъ, какъ и чертежи, прибавляемые въ конце книги (см. 
стр. 24 и 25).

Такъ какъ не все карты бываютъ одинаковой величины, 
то передъ образовашемъ тетрадей карты следуетъ обрезать 
со всехъ краевъ аккуратно и въ одинъ размеръ, причемъ 
нужно оставлять соразмерныя поля, соображаясь, на сколько 
атласъ долженъ быть обрезанъ впоследствш, после сшивки.

Для образовашя тетрадки, карты склеиваются по две 
вместе такимъ образомъ: загибаютъ корешковый край карты 
на 1U —-7б вершка къ изнанке, т.-е. къ белой непечатной 
стороне; къ сделанной, такимъ образомъ, складке прикле
иваютъ другую карту корешковымъ краемъ белой непечат
ной ея стороны, такъ что къ белой стороне первой карты 
вторая карта будетъ приходиться своею лицевою стороною 
(т.-е. печатною).

Но такъ какъ отъ подобной склейки первыя карты будутъ 
уже вторыхъ и притомъ настолько, насколько загнуты ихъ 
края, то передъ наклейкой второй карты следуетъ срезать 
съ корешковаго края на ширину загнутой у первой карты 
складки. Для образовашя одной тетради достаточно брать 
шесть картъ, которыя склеиваютъ уже показаннымъ образомъ. 
т.-е. 1-ю съ 6-ю, 2-ю съ 5-ю и 3-ю съ 4-ю, причемъ карты
6-я, 5-я и 4-я должны быть обрезаны съ корешковаго 
края короче.

Сшиваше тетрадокъ производится на тесьмахъ, чтобы 
листы могли свободно открываться.
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Для переплеташя географическихъ картъ употребляется 
еще другой способъ, по которому форматъ атласа выходитъ 
на половину меньше карты. ДЬлаютъ это такимъ образомъ:

Каждую карту сперва складываютъ вдвое, перегибая ее 
пополамъ печатною стороною внутрь, а потомъ нар'кзываютъ 
пзъ писчей бумаги полоски, шириною въ два вершка и, 
перегнувъ каждую изъ нихъ вдоль, складываютъ ихъ попарно, 
образуя какъ бы тетрадки изъ 4-хъ фальцевъ (загибовъ). 
Поел* этого приклеиваютъ сложенный карты сгибами къ самому 
краю каждаго фальца, такъ что выходитъ тетрадка, состоящая 
изъ четырехъ картъ. А такъ какъ географичесйя карты 
печатаются на толстой бумаге и къ тому же еще и сложены, 
а бумага складокъ тонкая, то переплетенная въ такомъ виде 
книга вышла бы въ корешке тоньше, чемъ въ остальныхъ 
частяхъ, что безобразно; поэтому толщину фальпевъ следуетъ 
уровнять съ толщиною сложенныхъ картъ. Для этой цели 
нарезываютъ изъ писчей бумаги еще друия полосы, но уже 
первыхъ (т.-е. техъ, къ которымъ приклеены карты) на 1 ч 
вершка, складываютъ эти полосы вдоль и сделанныя складки 
просовываютъ между картами у корешка, вкладывая ихъ по 
2 — 3 въ перемежку съ теми фальцами, къ краямъ которыхъ 
приклеены карты; такимъ образомъ, между каждыми двумя 
картами въ промежутке у корешка будутъ находиться сво
бодными 2 — 3 складки бумаги, которыя и уравняютъ толщину 
корешка книги съ остальною ея частью. Бумага для складокъ 
берется вообще плотная, прочная и притомъ несколько тонкая.

Тетрадки передъ сшивашемъ уколачиваются на камне 
молоткомъ, преимущественно по темъ местамъ, где лежатъ 
складки, т.-е. близь корешка.

Сшиваше и переплеташе такихъ тетрадей производится 
по желанш  въ какой угодно переплетъ.
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11) Книги для хранейя счетовъ и писемъ (книги со складками).

Иногда требуются такого рода книги, которыя составляютъ 
какъ бы 1гЬчто среднее между бумажнымъ портфелемъ и 
книгой и служатъ для того, чтобы помещать въ нихъ счета, 
письма и тому подобныя бумаги для сохранешя ихъ въ пе- 
реилетенномъ виде.

Книги такого рода состоять не изъ листовъ, а изъ 
узенькихъ, и д у щ и х т, отъ корешка, полосокъ чистой бумаги, 
къ которымъ обыкновенно приклеиваются счета и письма 
для сборки ихъ въ одно место.

Полоски нарезываются изъ обыкновенной писчей бумаги 
въ ширину отъ 1 до 7з дюйма и складываются вдоль по 
середине, такъ что образуются складки въ ' / з — ’/+ дюйма 
ширины, весьма достаточной для приклейки къ нимъ писемъ. 
Складываются вместе по 4 — 6 полосокъ, чтобы выходила 
готовая для сшивашя тетрадка; все же подобныя полоски 
нарезываются одинаковой и нужной длины, такъ какъ после 
сшивки оне не обрезываются.

Сшивать складки лучше всего на пергаментныхъ ремняхъ 
обыкновеннымъ образомъ и употреблять толстыя нитки, не 
ради прочности, а для того, чтобы корешокъ имелъ высокш 
фальцъ и вышелъ бы вдвое толще, чемъ все сложенный 
полосы вместе; это делается въ виду того, что складки бу
маги, после приклейки къ нимъ писемъ и счетовъ, станутъ, 
конечно, вдвое толще, чемъ были при переплетанш.

После сшивки корешокъ проклеиваютъ клеемъ какъ 
обыкновенно и затемъ только округляютъ, но не обрабаты
вают^ въ тиекахъ; форзацы вырезываютъ изъ белой бумаги 
въ такую величину, какую должна иметь книга, и прикле
иваютъ ко второй складке снаружи, оставляя первую для 
слизуры. Картоны приготовляются сообразно съ величиною 
форзацовъ, причемъ припускаются соразмерные канты; места же
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для концовъ ремней или разстояше ихъ одного отъ другого 
отмечаются аккуратно на картонахъ, где на разстоянш 7а 
вершка отъ корешка пробиваютъ стамеской дыры, въ которыя 
продеваютъ ремни снаружи внутрь. Концы же ремней нужно 
отпускать вершка на полтора и, продевъ ихъ, укреплять 
густымъ клейстеромъ и затемъ уколачивать молоткомъ на 
камне, чтобы не было заметно отъ нихъ возвышешя.

Для покрышки употребляется кожа или коленкоръ, при
чемъ книга переплетается въ плотный корешокъ. После 
приклейки форзацовъ книга не обжимается въ тискахъ.

Наклейка покрышки, на которую употребляютъ кожу 
или коленкоръ, и дальнейшая затемъ обработка производится 
какъ обыкновенно, причемъ, само собою разумеется, книга 
не должна зажиматься потомъ въ прессъ.

12) Вставка въ папки перщическихъ издатй (журналовъ) безъ
разброшюровки.

Такая вставка бываетъ только временная, когда нужно 
сохранить въ хорошемъ виде новые брошюрованные журналы, 
отпускаемые въ ч т е т е  биб.оотеками. Делается это еще и для 
того, чтобы не отдавать въ переплетъ журналовъ тотчасъ 
по полученш ихъ съ почты, такъ какъ это задержало бы 
выдачу ихъ подписчикам!,; кроме того, печатаемые частями 
въ приложенш къ жуналамъ романы и друпя сочинешя 
бываетъ тогда удобнее и легче разобрать и соединить вместе 
для переплета отдельной книгой.

Вставка журналовъ въ папку состоитъ въ томъ, что сперва 
приготовляютъ только одинъ переплетъ, т.-е. картоны съ 
отставомъ, подобно тому, какъ делаютъ это для полуколен- 
коровыхъ переплетовъ (см. въ этомъ же отделе: „Полу- 
ко.тенкоровые переплеты “), брошюрованный же журналъ въ 
такомъ виде, какъ онъ есть, т.-е. нерасшитый, прикрепляется 
нитками къ этому переплету.
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Рис. 94.

Одинъ изъ лучшихъ способовъ такого прикргЬплешя, тре- 
буюпцй къ тому же мало времени, состоитъ въ с.тЬдующемъ: 

Сперва нар^зываготъ картоны, величиною немного больше 
формата журнала, а также и отставъ аккуратно въ ширину 
корешка; картоны и отставъ, скр'Ьпляютъ полосою простого 
коленкора, шириною въ двойную ширину корешка, причемъ 
отставъ наклеивается по средн
ий полосы, а по сторонамъ его, 
нисколько отступя, картоны; 
концы же запасовъ коленкора 
загибаются на другую сторону 
картоновъ.

ЗатгЬмъ у концовъ отстава 
приготовленнаго переплета д-Ь- 
лаютъ ножемъ насквозь по
перечные прорезы А  и В  
(рис. 94); разстояше между Вставка въ ™ д р азб р о ш ю р о ван н аго

прорезами должно равняться
длинй корешка самой книги. Посл'Ь этого переплетъ накла- 
дываютъ отставомъ на корешокъ книги и притомъ тою стороною, 
гдй наклеена полоска коленкора, внутрь; книгу же съ нало- 
женнымъ переилетомъ кладутъ корешкомъ передъ собою, 
а верхомъ влйво и тогда, взявъ большую иглу съ крепкой 
длинной ниткой прикр'Ьпляютъ брошюрованный журналъ къ 
переплету слйдующимъ способомъ:

Сперва прикр^пляготъ начальную или верхнюю тетрадку 
къ тому м^сту переплета, гд'Ь картонъ соединенъ съ отста
вомъ (т. е. въ фальцЬ къ коленкору), продавая нитку сна
ружи внутрь (у а), близъ npopfea В , находящагося у ни
за книги, и внутрь верхней тетрадки, причемъ конецъ нит
ки оставляется наружу; потомъ на HfocoTopoMb разстоянш 
отъ сдгЬланнаго прокола д^лаготъ другой проколъ (у б), ,въ 
который выводятъ нитку наружу и зат'Ьмъ, отступя н'Ьсколь-
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ко, опять вводятъ ее внутрь (у с) и снова выводятъ нару
жу близь другого прореза А  (у <)): такимъ образомъ пер
вая тетрадка будетъ пришита ниткой къ переплету въ фаль
це въ четырехъ м'Ьстахъ. Друйя тетрадки после того при
крепляются ниткой такимъ уже образомъ: вытащенную на
ружу нитку продеваготъ теперь черезъ прор'Ьзъ А  внутрь 
и, развернувъ вторую тетрадку въ середин'Ь, вводятъ туда 
нитку, протягиваютъ последнюю черезъ всю тетрадку у ко
решка внутри, натягиваютъ и затемъ продевают!, нитку въ 
другой прорезъ В  наружу; вытащенную нитку протягиваютъ 
вдоль отстава къ прор'Ьзу А  (у верха книги), чрезъ кото
рый вводятъ нитку опять внутрь и въ середину листовъ 
третьей тетради такъ же, какъ делали это со второй; про- 
тащивъ нитку опять наружу въ прорезъ В , протягиваютъ ее 
по отставу и вводятъ опять внутрь чрезъ прорезъ А  въ 
четвертую тетрадку и нродолжаютъ поступать такимъ же 
образомъ и далее, пока не дойдутъ до конечной тетрадки. 
Такимъ образомъ, нитка, пролегая чрезъ середину листовъ 
каждой тетради и обвивая вместе съ темъ отставъ вдоль, 
прикрепитъ къ последнему тетради книги. Обвивающая нит
ка будетъ представляться на отставе, какъ бы въ виде ря
да нитокъ (рис. 94).

Конечную тетрадку прикр'Ьпляютъ ниткой такимъ же 
образомъ, какъ и начальную, пришивая ее въ несколькихъ 
местахъ къ коленкору въ другомъ мгЬсте соединешя отстава 
съ картономъ. Конецъ нитки выводятъ наружу на отставъ, 
где захлестываютъ ее за нитки и связываютъ съ оставлен- 
нымъ при начале работы концомъ. При обвивке нужно по
туже натягивать нитки, чтобы корешокъ книги плотн'Ье 
прилегъ къ отставу.

После этого корешокъ папкн оклеивается снаружи ша- 
греневымъ коленкоромъ, чтобы не было зам'Ьтно нитокъ, а 
картоны покрываются цветной бумагой.



О Т Д Ъ Л Ъ  V,

Побочныя переплетныя работы.

Переплетное дгЬло не ограничивается только брошюров
кой, переплеташемъ книгъ и золочетемъ; переплетчику 
должны быть известны и нЬкоторыя друия работы, какъ-то: 
футлярныя и картонажныя. Но работы эти такъ разно
образны и такъ сильно зависятъ отъ моды, вкуса и проч., 
что изложеше всехъ этихъ работъ вполне представляется 
совершенно невозможным^ поэтому мы ограничимся описа- 
шемъ только такихъ побочныхъ работъ, съ которыми пе
реплетчику приходится чаще всего иметь дело.

Къ этимъ работамъ относятся:
1) Ф у т л я р ы  д л я  к н и г ъ .
2) О б р а б о т к а  г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ  и п л а -  

н о в ъ .
3) В с т а в к а  к а р т и н ъ  п о д ъ  с т е к л о .
4) П р и г о т о в л е н 1 е  п а п о к ъ  д л я  б у м а г ъ .

1) Футляры для книгъ.

Футляры приготовляются преимущественно для роскош- 
ныхъ изданш, которыя всегда и сберегаются въ нихъ. Для 
футляровъ, смотря по толщине книги, берутъ толстую или 
тонкую папку. Приготовлять же футляры можно разными
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способами, но мы скажемъ только о двухъ, какъ наиболее 
удобныхъ.

По одному способу поступаютъ такъ: отм'Ьриваютъ цир- 
кулемъ ширину книги отъ передняго края ея до корешка 
переплета и притомъ не до фальцевъ, а дал^е до того мй- 
ста, гд'Ь корешокъ им4етъ наибольшую выпуклость, и вырй- 
зываютъ изъ папки полосу, шириною въ отмеренный раз- 
м'Ьръ; длина же полосы должна быть такая, чтобы она могла 
обвернуть всю книгу вдоль и чтобы, кромгЬ того, оставался 
еще запасъ для склейки сходящихся поперечныхъ краевъ. 
Посл'Ь этого обр^зываготъ по наугольнику одинъ изъ попе
речныхъ краевъ полосы прямоугольно къ длинЬ ея и зат'Ьмъ, 
положивъ ее передъ собою обр'Ьзанпымъ поперечнымъ кра- 
емъ вл'Ъво, накладываютъ на нее книгу плашмя и при
томъ такъ, чтобы верхъ или низъ последней пришелся 
кантомъ картона наравне съ обр'Ьзаннымъ краемъ по
лосы. Положимъ, что книга головкой своей приставле
на къ этому краю; тогда, прижавъ ее л^вой рукою, пра
вою берутъ остальную часть полосы папки и оборачиваютъ 
ее около низа книги, такъ что полоса папки, огибая канты 
картоновъ, перегнется въ этихъ м'Ьстахъ. Зат'Ьмъ перевер- 
тываютъ книгу, вм'Ьст'Ь съ полосой папки, сл^ва направо 
и загибаютъ оставшуюся часть полосы около канта картона 
у головки книги, такъ что въ этомъ м^ст^ край полосы 
папки прикроетъ своимъ запасомъ тотъ край ея, который 
былъ приложенъ сначала къ головкЬ книги.

Образовавшиеся перегибы папки у кантовъ картоновъ 
нажимаютъ съ боковъ пальцами правой руки, чтобы обо
значить получше сгибы, а потомъ, снявъ съ книги папку, 
заглаживаютъ сделанные сгибы еще костянымъ ножемъ. 
Сходяпцеся же поперечные края полосы папки шерфуютъ 
ножемъ, сргЬзывая или спуская ихъ толщину на пЬтъ, а 
потомъ намазываютъ клеемъ въ т^хъ м'Ьстахъ, гд'Ь эти края



241

сходятся и прикрываютъ другъ друга. Тогда, наложивъ по
лосу снова на книгу такъ, чтобы она облегала ее такъ же, 
какъ и прежде со всехъ сторонъ, склеиваютъ наведенные 
Жлеемъ края полосы и приглаживаютъ, чтобы они хорошень
ко пристали другъ къ другу.

Дно для футляра выр'Ьзываютъ такой величины, чтобы 
оно входию внутрь его; для этой цели лучше всего по
ставить книгу переднею стороною на ту папку, изъ кото
рой желаютъ вырезать дно, и, очертивъ величину или пло
щадь этой стороны книги карандашемъ, выкроить по обо- 
значеннымъ лишямъ дно. Наклеиваютъ дно на его место 
полосками бумаги, причемъ для большаго удобства книга 
Должна быть оставлена въ самомъ футляре.

Покрышкою для футляра служитъ цветная бумага^ 
тисненая или гладкая, а также шагреневый коленкоръ, ко
торый гораздо лучше и прочнЬе для этой цели.

Самую же покрышку вырезываюсь различно. Вырезы
вать можно и такъ, какъ делали это съ папкой для фут
ляра, т.-е. такъ, чтобы покрышка облегала футляръ по 
длине, и, кроме того, имела бы въ ширину запасъ для за- 
гибашя краевъ внутрь футляра и на дно его; или же вы- 
краиваютъ покрышку такимъ образомъ, чтобы она облегала 
футляръ поперекъ (т.-е. широкгя его стороны вместе съ 
дномъ) и чтобы, кроме того, оставались запасы для заги- 
башя на друия узгая или боковыя стороны футляра.

Въ первомъ случае, для чистоты отделки после загиба- 
ш я запасовъ покрышки, на дно футляра наклеиваютъ еще 
сверху донышко изъ такого же матер1ала, какъ и покрышка. 
При наклейке покрышки книгу не нужно оставлять въ фут
ляре во избежаше помарки ея клеемъ или клейстеромъ 
которые употребляются, смотря по идущему на покрышку 
матер1алу.

Чтобы вложенная въ футляръ книга могла удобнее вы-
1 А
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ниматься изъ него, въ сгЬнкахъ футляра у о т в е р т я  выби- 
ваютъ посредине полукруглой стамеской выемки, которыя 
даютъ возможность брать находящуюся въ футляре книгу 
пальцами за корешокъ и вытаскивать ее.

По другому способу футляръ приготовляется такимъ 
образомъ: вырезываютъ изъ папки полосу такой длины, 
чтобы она облегала книгу вдоль кругомъ со всехъ сторонъ 
такъ же, какъ по первому способу, но ширина полосы 
должна быть более ширины книги еще на толщину послед
ней; запасъ этотъ (т.-е. на толщину книги) пойдетъ для дна 
футляра. Затемъ проводятъ на полосе по линейке ножемъ 
линш , до которой простирается ширина книги, и загибаютъ 
полосу вокругъ книги, какъ и въ нервомъ случае. Тогда 
въ сгибахъ полосы прорезываютъ запасъ до обозначенной 
ножемъ лиши, а потомъ, склеивъ полосу сходящимися краями 
такъ же, какъ делали это въ первомъ случае, загибаютъ 
прорезанные запасы другъ на друга къ передней стороне 
книги, утоняютъ края ихъ ножемъ и склеиваютъ клеемъ. 
Такимъ образомъ образуется дно, которое будетъ прочнее, 
чемъ сделанное по первому способу. После этого накле
иваютъ покрышку и выбиваютъ выемки у о т в е р т я  футляра.

Для лучшей отделки оклеиваютъ футляръ внутри какой- 
нибудь одноцветной бумагой, но делать это нужно, пока 
онъ еще не склеенъ.

Для роскошныхъ переплетовъ и альбомовъ, приготов
ляютъ коробки изъ картона съ крышкою такимъ образомъ, 
чтобы одинъ бокъ ихъ могъ свободно отгибаться для того, 
чтобы было удобнее вынимать книгу изъ коробки.

Такъ какъ покрышка книги отъ вдвигашя и выдвигашя 
ея изъ фут.шра можетъ испортиться то, для избежашя 
этого, книга облекается въ обертку, которая вырезывается 
изъ цвЬтной бумаги въ такую величину, чтобы она покры
вала только картоны и переднюю сторону книги.
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2) Обработка геограФическихъ картъ и плановх.

Географическая карты и планы шгЬютъ, большею частью, 
больнйе размеры, такъ что eoxpaHceie ихъ въ томъ виде, 
какъ они выходятъ изъ печати, представляется вообще 
неудобнымъ, поэтому для прочности и болыпаго удобства 
при сохраненш ихъ подвергаютъ обработай. Обработка эта 
состоитъ: А) въ наклейке картъ на папку, Б) въ наклейка 
на коленкоръ географическихъ картъ, разрйзанныхъ на ни
сколько одинаковыхъ частей или кусковъ, которые потомъ 
складываются вместе, и В) въ наклейке картъ цйликомъ 
на коленкоръ.

А )  Наклейка географическихъ картъ на пат у.

Если карта не слишкомъ велика, такъ что можетъ поме
ститься на одномъ листе картона, то работа весьма проста 
и не требуетъ объяснения.

Иное д^ло, если карта такой величины, что для наклейки 
ея необходимо соединить несколько листовъ картона вместе 
для того, чтобы папка могла иметь нужную, сообразно карте, 
величину. Листы картона въ такомъ случае должны быть 
скреплены своими краями какъ можно прочнее и притомъ 
такъ, чтобы въ местахъ соединешя они имели ровную и 
гладкую поверхность, наравне съ прочими частями картона, 
такъ какъ утолщеше въ этихъ местахъ можетъ обозначиться 
на карте после ея наклейки.

Самый простой способъ для исполнешя этого состоитъ 
въ томъ, что листы картона сперва обрезываютъ по краямъ 
подъ прямыми углами по наугольнику; те  же края, которые 
должны быть соединены вместе, утоняютъ, т.-е. шерфуютъ 
ножемъ и, намазавъ густыкъ клеемъ, накладываютъ отлогими 
местами другъ на друга. Затемъ склеенныя места уколачи-



244

ваю тъ' молоткомъ и заглаживаютъ все неровности костянымъ 
ножемъ.

Но лучше и гораздо удобнее брать тоныя папки и 
склеивать ихъ сл'Ьдующимъ образомъ: иоложимъ, напр., что 
нужно приготовить папку такой величины, чтобы она имела 
поверхность вчетверо большую обыкновеннаго листа картона,—  
тогда берутъ восемь листовъ тонкой папки и обргЬзываютъ 
вс'Ь края ихъ ровно и подъ прямыми углами. После этого 
кладутъ сперва четыре листа папки на ровный чистый столъ 
или же на полъ, располагая ихъ другъ около друга по два 
вверху и внизу, причемъ сдвигаютъ ихъ вмгЬстгЬ краями, 
такъ плотно другъ къ другу, чтобы выходила какъ бы одна 
поверхность въ виде четыреугольника. ЗагЬмъ выр’Ьзнваютъ 
полоски изъ чистой писчей бумаги, намазываютъ клеемъ и 
наклеиваютъ ихъ въ местахъ соприкосновения картоновъ, 
причемъ, для большей прочности, не мгЬшаетъ предварительно 
намазать густымъ клеемъ и самыя ребра картоновъ въ местахъ 
соединения, а потомъ уже наклеивать полоски бумаги.

ВслгЬдъ за этимъ наводятъ клеемъ друпе четыре картона 
и накладываютъ ихъ по одиночке на сплоченные уже картоны, 
но не въ уровень съ ихъ краями, а нисколько отступивъ, 
чтобы места или лиши соединен!я нижнихъ картоновъ не 
совпадали съ такими же лишями верхнихъ картоновъ.

Для преаохранешя напокъ отъ покороблешя при просушке, 
гораздо лучше намазывать клеемъ одновременно какъ верхте , 
такъ и нижше картоны, а после налож етя однихъ на друпе 
стараться получше приглаживать, чтобы они плотнее при
стали, въ особенности въ местахъ сплочивашя ихъ краевъ.

Самый же планъ или карту, которую желаютъ наклеить, 
намазываютъ съ изнанки клейстеромъ; употреблять же для этого 
клей не годится, потому что онъ быстро сохнетъ и твердеетъ, 
между темъ, какъ клейстеръ, подвергаясь этому медленно, 
даетъ возможность накладывать карту не спеша и пригла
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живать, отчего самая работа выйдетъ аккуратнее. Выглаживать 
нужно ладонью руки черезъ чистую бумагу. Для того, чтобы 
картоны не покоробились после наклейки карты при ея 
просушке, съ задней стороны ихъ подклеиваютъ листы белой 
бумаги, прежде чемъ наклеена самая карта.

Обработанную описаннымъ образомъ карту кладутъ между 
несколькими листами картона и даютъ ей просохнуть. После 
этого обрезываютъ у нея края, которые затемъ оклеиваютъ 
полосками коленкора, окаймляя карту кругомъ такъ, чтобы 
полоски облегали края ея какъ съ лица, такъ и съ изнанки. 
Для большей аккуратности обозначаютъ циркулемъ съ лице- 
выхъ краевъ карты ширину, до которой должна доходить 
облегающая полоса коленкора, и чертятъ линш.

Такъ какъ такл я, наклеенныя на папку, карты почти 
всегда вешаются на стену, то къ нимъ прикрепляютъ кольца 
со шнуромъ. Для этого прокалываютъ у верхняго края карты 
посредине его дыру, въ которую пропускаютъ съ лица 
къ изнанке карты вдетый въ медное кольцо шнуръ; концы 
шнура на задней стороне укрепляютъ клеемъ, а потомъ 
покрываютъ кусочкомъ белой бумаги.

/>) Наклейка на коленкоръ географическихъ картъ, разрпзан- 
ныхъ на нисколько равныхъ частей или кусковъ, которые 

потомъ складываются вмгъстп.

Брать для этого нужно тонкШ коленкоръ или холстъ 
или же и другую матерш, но только безъ примеси шерсти.

Кусокъ коленкора, на который будетъ наклеиваться 
карта, долженъ быть гораздо больше ея и натягивается 
предварительно на чистомъ, гладкомъ столе или же на полу. 
Для того, чтобы натянуть коленкоръ, его разстилаютъ и 
прибиваютъ сперва каые-нибудь два смежные угла его гвоз
диками, натягивая прп этомъ край коленкора между этими
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углами, но не слишкомъ туго. Потомъ по натянутому краю 
коленкора, въ промежутка между углами, вбиваютъ еще 
гвоздики въ н’Ьсколькихъ местахъ, наблюдая, чтобы край 
коленкора имелъ прямолинейное направлеше. После этого 
укрепляютъ такимъ же образомъ противуположный край ко
ленкора, а затемъ и остальные два; при этомъ необходимо 
обращать внимаше на то, чтобы коленкоръ былъ натянутъ 
какъ можно равномернее и чтобы на немъ не образовалось 
ни складокъ, ни морщинъ.

Самую же карту передъ наклейкой сперва обрезываютъ 
аккуратно по краямъ, а потомъ разбиваютъ циркулемъ, при 
помощи наугольника, на несколько одинаковыхъ частей или 
прямоугольниковъ, величиною соответственно тому формату, 
въ какой желаютъ, чтобы карта потомъ складывалась. Раз
делять карту можно на четыре, шесть, восемъ и более частей. 
Разм еривате нужно делать на задней стороне карты и по 
сделаннымъ меткамъ провести карандашемъ лиши, после 
чего по этимъ лишямъ карта разрезывается по линейке 
ножемъ, причемъ нужно наблюдать, чтобы ножъ не сколь- 
зилъ въ сторону и чтобы это делалось какъ можно акку
ратнее.

Тогда, если карта состоитъ, положимъ, изъ 8-ми частей, 
проводятъ на натянутомъ коленкоре заостреннымъ меломъ 
или карандашемъ две линш крестообразно, но такъ, чтобы 
оне пересекались въ середине площади коленкора подъ 
прямыми углами. Эти лиши будутъ служить для малоопытнаго 
работника указателемъ, какъ и где накладывать разрезан- 
ныя части карты и обозначать, въ какомъ месте долженъ 
находиться главный сгибъ. Но прежде, чемъ приняться за 
наклейку карты, нужно предварительно разложить на колен
коре разрезанныя части ея въ такомъ порядке, въ какомъ 
оне будутъ потомъ наклеены, и занумеровать ихъ, равно 
какъ и места на коленкоре, где оне лежатъ, одними и



247

гЬми же номерами. Этимъ устранится возможность переме
шать части карты при ихъ наклейке.

Наклейка производится всегда крахмальнымъ клейстеромъ, 
которымъ намазывается самая карта. Накладываютъ же на 
коленкоръ сперва те части карты, которыя должны лежать 
по направлению одной изъ проведенныхъ на коленкоре ли- 
т й ,  отчего положеше частей выйдетъ правильное, неискри- 
вленное, и карта будетъ потомъ складываться удобнее. При 
накладывали нужно наблюдать, чтобы разрезанныя части 
приходились какъ следуетъ, одна къ другой, т.-е. непере- 
вернутыми, а самые края ихъ не соприкасались бы совер
шенно, а находились бы на разстоянш одной или двухъ лишй.

Намазываше клейстеромъ каждой отдельной части карты 
должно производить не сразу, а по м ере наклейки, иначе 
те  части, которыя будутъ долее размягчаться клейстеромъ, 
отъ влажности растянутся, станутъ больше и после наклейки 
окажутся неодинаковой величины съ прочими.

Когда все части карты наложены на коленкоръ, сверху 
кладутъ чистую бумагу, приглаживаютъ и затемъ оставляютъ 
сохнуть. Высыхаше продолжается, смотря по температуре, 
несколько часовъ, въ продолжеше которыхъ наклеенная 
карта не снимается съ гвоздей, а оставляется все время 
натянутой.

Когда наклеенная карта совершенно просохнетъ, края 
коленкора вокругъ нея обрезываются на разстоянш 7г дюйма 
отъ краевъ самой карты, намазываются клейстеромъ и за
темъ загибаются на края карты съ лица. Но вместо этого 
можно обрамлять карту кругомъ какой-нибудь лентой или 
полосками матерш, обрезавъ предварительно лишекъ колен
кора наравне съ краями карты.

После этого складываютъ карту по желанно и зажи
маюсь слегка въ нрессъ.

Для хранешя такихъ картъ делаютъ футляры.
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В )  Наклеит картъ и/гьликомъ на коленкоръ.

Наклеиваемая карта бываетъ иногда такъ велика, что 
нужный для наклейки ея кусокъ коленкора нельзя им'Ьть 
цйльнымъ; тогда сшиваютъ нисколько кусковъ коленкора въ 
запошивку, т.-е. затаченнымъ сверху швомъ.

Приготовленный коленкоръ разстилаютъ на полу швомъ 
книзу и натягиваютъ гвоздями такимъ же образомъ, какъ 
и въ предъидущемъ случай. Такъ какъ карта бываетъ напе
чатана на нйсколькихъ отдйльныхъ листахъ, которые при
ходится склеивать вмйстй, то края листовъ нужно сперва 
обрезать аккуратно по обозначеннымъ предварительно лиш- 
ямъ, а при наклейкй обращать впимаше на то, чтобы чер- 
тежъ соединяемыхъ листовъ сходился въ лишяхъ и штри- 
хахъ аккуратно между собою.

Наклейка, пакладываше на коленкоръ и приглаживате 
картъ производится точно такимъ же образомъ, какъ и въ 
предъидущемъ случай.

Иногда случается, что отпечатанные листы, изъ кото
рыхъ составляется карта, бываютъ неодинаковы, отчего чер- 
тежъ не сходится между собою въ лишяхъ. Это происхо
дить отъ намачнвашя бумаги до печати, такъ какъ тгЬ листы, 
которые недолго мокли, оказываются послй печаташя и про
сушки меньше тйхъ, которые увлажались водою гораздо 
долйе. Для устранешя этого недостатка намазываютъ клей
стеромъ меньипе по величинй рисунка листы и даютъ имъ 
отсырйть, пока они не растянутся отъ влажности въ оди
наковую съ другими листами величину, послй чего ихъ на
клеиваютъ.

Когда наклеенная карта совершенно высохла, края ея 
съ правой и лйвой стороны обрйзываютъ и окаймляютъ лен
той. Вверху же и внизу карты укрйпляютъ тонкте и деревян
ные валики или скалки, вдоль которыхъ посрединй вырй-
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занъ длинный расщепъ. Въ этотъ расщепъ просовывается ниж- 
шй или верхшй край карты и укрепляется посредствомъ 
тоненькихъ гвбздиковъ, вбиваемыхъ въ скалку. Верхняя 
скалка служить для навертывашя на нее карты, а другая 
скалка у нижняго края противувесомъ, когда карта пове
шена на стену.

Къ верхней скалке, смотря по надобности, прикрепляютъ 
одну или две вешалки.

Л а к и р о в а н 1 е  географическихъ картъ производится то
гда, когда оне еще не сняты съ гвоздей, причемъ оне пред
варительно грунтуются, т.-е. натираются равномерно крах- 
маломъ средней густоты для того, чтобы на поверхности 
бумаги образовался тонкШ слой, который не давалъ бы лаку 
проникать въ бумагу и темъ предохранилъ бы ее отъ пя- 
тенъ. Гораздо лучше, вместо крахмала, грунтовать карты 
жидкимъ растворомъ желатина или же отваромъ пергамент- 
ныхъ обрезокъ. При этой загрунтовкб, после просушки пер
ваго наведеннаго слоя, нужно навести второй.

Когда грунтъ совершенно высохнетъ, карту покрываютъ 
скипидарнымъ или такъ называемымъ бумажнымъ лакомъ. 
При употреблеши скипидарнаго лака необходимо, прежде 
чемъ снимать карту съ гвоздей, покрыть ее, сверхъ того, 
еще светлымъ спиртовымъ лакомъ; это делается потому, 
что скипидарный лакъ не скоро просыхаетъ, отчего, при 
неосторожномъ прикосновенш пальцами къ налакированной 
поверхности карты, на ней появляются пятна, не говоря 
уже о томъ, что къ ней можетъ пристать пыль. Всего же 
лучше употреблять для лакировашя географическихъ картъ 
светлый копаловый лакъ, наводя его, при помощи мягкой 
широкой кисти, тонкимъ, ровнымъ слоемъ.
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3) Вставка подъ стекло и въ рамки картинъ и шитыхъ узоровъ.

Вставка картинъ подъ стекло производится для того, 
чтобы придать имъ красивый видъ и предохранить ихъ отъ 
копоти, дыма и пыли.

Вставкой картинъ въ рамки, независимо отъ переплет
чика, занимаются еще столяры, стекольщики и позолотчики, 
которые приготовляютъ рамки изъ дерева, раскрашивая и 
иолируя ихъ или же наводя на нихъ позолоту.

Что же касается переплетчика, то дело его состоитъ:
а) въ вставка картинъ подъ стекло безъ рамки и от

делке, если нужно, бордюромъ;
б) въ отделке готовыхъ деревянныхъ или же картон- 

ныхъ рамокъ бордюрами и цветной бумагой, причемъ стекло 
укрепляется поверхъ рамки. Этотъ способъ отделки приме
няется преимущественно для вышитыхъ на канве узоровъ, 
къ которымъ стекло не должно близко касаться.

Стекло для картинъ покупается у стеколыциковъ, кото
рые вырезываютъ изъ него куски сообразно величине кар
тины; при выборе же стекла нужно обращать внимаше, 
чтобы оно было белое, а не зеленое и притомъ чистое, безъ 
пузырьковъ, щербинокъ и разныхъ пятенъ, которые могутъ 
обезобразить картину. Если же приходится отделывать боль
шое количество картинъ, то выгоднее покупать стекло ящи
ками и заняться обрезкой его самому, что при некоторомъ 
навыке весьма не трудно делать. Алмазъ для обрезки стекла 
въ настоящее время не такъ дорогъ и продается готовый; 
вместо алмаза можно даже употреблять стальной резецъ, 
которымъ стекло режется такъ же хорошо, и который 
стоитъ значительно дешевле.

Вставка картинъ подъ стекло безъ рамки  применяется 
большею частью для небольшихъ картинъ и портретовъ и 
производится вообще такимъ образомъ:
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Сперва отмйчаютъ на картине циркулемъ величину по
лей, каю я хотятъ оставить у ней, причемъ обыкновенно 
нижнее поле должно быть шире остальныхъ. По отмЬчен- 
нымъ мйстамъ проводятъ по линейке и наугольнику каран
дашемъ линш такъ, чтобы вокругъ картины вышелъ пра
вильный четыреугольникъ, и затемъ обр'Ьзываютъ лишше 
края.

Послй этого вырезываютъ изъ картона кусокъ точно 
такой же величины, какъ и обрезанная уже картина, ко
торую затемъ и наклеиваютъ на этотъ картонъ, но не 
сплошь, т.-е. не всею ея поверхностью, а только одними 
краями, натягивая, чтобы картина гладко легла. Наклеивать 
сплошь не годится, потому что все неровности, которыя бу
дутъ на картоне, выйдутъ и на картине. Еще лучше, если 
картину натягивать такимъ образомъ, чтобы края ея были 
загнуты на заднюю сторону картона и тутъ же приклеены.

Когда картина натянута на картонъ, вырезываютъ стекло 
точно такой же величины, какъ и картонъ. Стекло необхо
димо всегда тщательно вычищать, для чего сперва брыз- 
жутъ на него водою, а потомъ трутъ газетной бумагой 
(макулатурой) или еще лучше мягкой бараньей кожей. 
Обтирать стекло нужно какъ съ внутренней стороны, кото
рая будетъ прилегать къ картине, такъ и съ внешней, на
ружной, а потомъ смотреть противъ света, не осталось ли 
пятенъ.

Вычистивъ стекло, накладываютъ его на картину въ 
уровень съ ея краями и приступаютъ къ укрепленно его. 
Прикреплеше стекла къ картине производится посредствомъ 
полосокъ бумаги обыкновенно чернаго или какого нибудь 
темнаго цвета. Полоски бумаги вырезываютъ не более 
72 вершка ширины и наклеиваютъ продольнымъ краемъ на 
край стекла, прихватывая последшй не более, какъ на
1 /8 вершка, остальную же часть полоски загибаютъ на заднюю
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сторону картона. Обыкновенно поступаютъ такъ: сперва 
оклеиваютъ (употребляя клей, но не клейстеръ) полосками 
бумаги кам е нибудь два протпвуположные края картины, 
положимъ верхшй и нижнш, причемъ длина полосокъ 
берется нисколько более длины края этихъ сторонъ. Лишше 
концы полосокъ е ъ  углахъ заворачиваютъ на боковыя ребра 
картины, гд'Ь ихъ и приклеиваютъ.

Для оклейки двухъ боковыхъ краевъ картины полосы 
бумаги отрезываются уже какъ разъ въ длину этихъ краевъ; 
концы же полосокъ въ углахъ на самомъ стекле срезы
ваются несколько наискось. Наклеенную полоску бумаги 
следуетъ тщательнее приглаживать, наблюдая, чтобы бума
га хорошо пристала и отделка у остр1я угла картины вы
ходила какъ можно аккуратнее.

Для красиваго вида картины гораздо лучше, если стекло 
не будетъ касаться ея слишкомъ близко; для этого по кра- 
ямъ картины наклеиваются узеньмя полоски папки (въ 
7„ вершка), посл'Ь чего уже укрепляютъ сверху стекло.

Прикрепивъ стекло, наклеиваютъ съ лицевой стороны 
картины по самымъ краямъ ея узенькШ бордюръ. Для на
клейки его следуетъ употреблять не очень густой, но свет
лый клей, а намазывать бордюръ нужно осторожно не
большой кисточкой, разложивъ его на чистой бумаге. Б ор
дюръ наклеиваютъ сперва на каше-нибудь два противупо
ложные края картины, а потомъ уже на друпе два; въ 
углахъ же концы бордюровъ должны быть срезаны наис
кось *) и аккуратно пригнаны, причемъ надобно иметь въ 
виду, чтобы эти концы несколько прикрывали другъ друга.

Отделавъ картину бордюромъ, укрепляютъ вверху ея 
небольшое колечко со вдетою въ него лентой, концы кото
рой приклеиваютъ клеемъ позади картины, а потомъ при-

*) См. рис. 72 : о тти ски  ободковъ ш три ховом , а  и б.
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крываютъ кусочкомъ (Алой бумаги. Кольцо служитъ для в'Ь- 
шашя картины на стену.

Другой способъ вставки картины подъ стекло состонтъ 
въ натягиванш ея непосредственно на самое стекло. Для 
этого картина и стекло обрезываются такъ, чтобы величина 
первой была несколько более величины последняго, такъ 
какъ края картины нужно будетъ загибать на стекло. На- 
тягиваше картины на стекло делается такимъ образомъ: 
картину кладутъ сперва на чистую доску, лицевою сторо
ною внизъ, и смачиваютъ съ изнанки чистою водою по
средствомъ губки. После этого переворачиваютъ картину 
лицевою стороною кверху, кладутъ на нее стекло, намазы- 
ваютъ выступающее изъ-за него края картины клеемъ и 
загибаютъ ихъ на края стекла, аккуратно приглаживая. 
Если загнутые на стекло края картины окажутся шире, 
чемъ следуетъ, то нетъ надобности срезывать у нихъ лиш
нее, потому что это легко сделать ножемъ уже после про
сушки и соскоблить бумагу со стекла.

Описанный способъ вставки картинъ подъ стекло имеетъ 
некоторое преимущество темъ, что бумага картины, после 
просушки, ляжетъ на стекле совершенно гладко, безъ скла
докъ; притомъ же стекло не можетъ скоробиться, какъ это 
нередко случается съ картономъ, который, коробясь, сги- 
баетъ и наклеенную на него картину.

Когда придется натягивать картину такой величины, что 
нельзя будетъ загнуть ея краевъ на стекло, то по краямъ 
картины съ задней стороны наклеиваютъ полоски бумаги. 
Въ этомъ случае, смочивъ сперва картину водою съ изнан
ки (какъ было показано выше), намазываютъ клеемъ приго- 
товленныя заранее полоски бумаги и накладываютъ ихъ съ 
задней стороны картины по краямъ, но не всею ихъ ши
риною, а только третьего ея частью, чтобы остальная часть 
полоски могла служить для загибашя на стекло.
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После просушки, натянутая картина окаймляется и оги
бается еще по краямъ бумагой темнаго цвета и отделы
вается узенькимъ бордюромъ, который наклеивается такимъ 
же образомъ, какъ и при вставке подъ стекло картинъ съ 
папкой.

Рамки для картинъ и вышитыхъ по канве узоровъ, по 
своей форме, бываютъ весьма разнообразны: плосюя, вогну- 
тыя и выпуклыя.

Рамки обыкновенно заказываютъ столяру, который при- 
готовляетъ ихъ въ нужную величину и разной формы, но 
только белыми, а не окрашенными, такъ что дело переплет
чика будетъ состоять въ отделке ихъ бордюромъ и цветной 
бумагой, а потомъ въ укрепленш сверху стекла. Такой 
способъ отделки применяется, какъ мы уже говорили, пре
имущественно для вышитыхъ по канве узоровъ, поэтому 
рамки должны быть съ внешнихъ краевъ несколько высоки, 
чтобы укрепленное сверху стекло не могло касаться выши- 
таго узора или картины; слишкомъ же высошя рамки во
обще не годятся, такъ какъ имеютъ некрасивый видъ и 
бываютъ неуклюжи. Вообще ширина и толщина рамокъ 
должна иметь пропорщональный съ величиною картины 
размеръ.

Заказывая деревянныя рамки, нужно предварительно 
смерить величину картины или узора вместе съ величиною 
техъ полей, каше желаютъ оставить при нихъ, чтобы дать 
столяру размеръ длины и ширины внутреннихъ краевъ 
рамки.

Готовая деревянная рамка, въ которую желаютъ обде
лать картину или узоръ, наклеивается сперва на картонъ, 
который долженъ служить для рамки спинкой; для этого 
рамка намазывается съ задней стороны клеемг, и кладется 
на листъ картона, после чего нажимается доской, а сверху 
еще какимъ-нибудь тяжелымъ предметомъ, чтобы клей хо
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рошо присталъ. После просушки, картонъ съ внешней сто
роны рамки обрезывается кругомъ въ уровень съ ея краями. 
Тогда внутрь рамки вставляютъ или укрепляютъ картину. 
Картина наклеивается внутри рамки на картонъ, но не 
сплошь, а только натягивается краями, которые должны при 
этомъ прихватывать несколько и внутренше края самой 
рамки (не более, какъ на 1— 2 лиши).

Вышитый по канве шерстью или шелкомъ узоръ, прежде 
прикреплешя его къ рамке, нужно всегда подклеить обыкно
венной бумагой. Для этого натягиваютъ бумагу краями на 
гладкой доске, намазываютъ густымъ клеемъ и наклады
ваю™ на нее вышитый узоръ, наблюдая, чтобы онъ по кра- 
ямъ и въ углахъ не вышелъ скошеннымъ, для чего направ- 
ляютъ положеше краевъ по наугольнику. После просушки 
наклеенпаго узора, снимаютъ его съ доски вместе съ бу
магой и обрезываю™ края лишней (незашитой) канвы.

Если узоръ вышить на бумажной канве (такъ называ
емой papier pique), где фонъ не зашивается шелкомъ и проч.. 
тогда не™  надобности наклеивать узоръ на бумагу озна- 
ченнымъ выше образомъ, а достаточно только подложить 
подъ него съ изнанки белую, чистую бумагу, къ которой 
и приклеить канву узора только одними краями.

Вставка въ рамку подклееннаго узора производится 
такъ же, какъ и вставка картины, т -е. такъ, чтобы края 
узора несколько переступали за внутренше края рамки.

После этого отделываю™ самую рамку широкимъ бор- 
дюромъ или же цветной или золотой бумагой. Наклеивать 
бордюръ удобнее сперва на кашя-нибудь две противуполож- 
ныя стороны рамки, а потомъ уже на друйя две; сходя
щееся же въ углахъ концы бордюровъ срезываются наискось 
и пригоняются такъ, чтобы они несколько прикрывали 
другъ друга; продольные же края бордюра внутри рамки 
должны немного закрывать края узора или картины.
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Точно также нужно поступать и съ цветной бумагой, 
которая наклеивается иногда вместо бордюра полосой на 
широюя места рамки; причемъ, если бумага очень толстая, 
то срезанные въ углахъ концы нужно утонить, т.-е. спу
стить съ изнанки острымъ ножемъ, чтобы смыкаюицеся 
концы были не такъ заметны.

Отд'Ьлавъ рамку, протираютъ вырезанное заранее по 
величине ея стекло, которое и прикрйпляютъ сверху рамки 
посредствомъ полосъ темной или черной цветной бумаги, 
такимъ же образомъ какъ и при вставке картинъ подъ 
стекло безъ рамки. Затемъ наклеиваютъ по краямъ рамки 
(на стекл^) узеньий бордюръ, а сзади укр^пляготъ кольцо 
на лентй.

Когда бываетъ нужно вставить картину позади готовой 
уже рамки, напримеръ, бронзированной, вызолоченной и т. п., 
то картину следуетъ сперва натянуть на стекло, а потомъ 
укреплять сзади рамки, приклеивая ее по краямъ узеньки
ми полосками бумаги.

Для неболынихъ картинъ и узоровъ, иереплетчикъ мо
жетъ и самъ делать рамки изъ картона. Обыкновенную вы
сокую рамку, для вставки въ нее узора или картины, удоб
нее сделать такимъ образомъ: вырезываютъ изъ картона по 
наугольнику четыреугольный кусокъ такой величины, какую 
должна иметь картина вместе съ оставленными полями и 
рамкой. Вырезанный картонъ будетъ служить спинкой для 
рамки и самой картины.

После этого берутъ небольшой кусокъ бордюра (обыкно
венно широкаго), какимъ желаютъ отделать рамку, и сги- 
баютъ его вдоль по длине, закругляя такъ, чтобы онъ съ 
лицевой своей стороны образовалъ вогнутость въ виде лож
бины. Этотъ бордюръ устанавливаютъ для примера на столе 
въ такомъ положенш, какое желаютъ, чтобы онъ имелъ на 
самой рамке, т.-е. однимъ краемъ бордюра касаются поверх
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ности стола, а другой край нисколько приподнимаютъ; вы
шина прииоднятаго края бордюра отъ поверхности стола 
представить такимъ образомъ вышину или толщину вн^ш- 
няго края рамки. Вышину эту отм’Ьриваютъ циркулемъ и по 
этому размеру вырезываютъ изъ толстой папки 4 полосы. 
Полосы эти наклеиваются густымъ клеемъ но краямъ при
готовленной для рамки спинки (картона), но не плашмя, а 
самыми ребрами, такъ что образуется какъ бы родъ ящика, 
дномъ котораго будетъ служить означенная спинка. Само 
собою разумеется, что длина полосъ должна соответство
вать длине краевъ картона, где оне наклеены.

Тогда для самой рамки вырезываютъ изъ толстой бумаги 
или же изъ тонкой папки 4 полосы одинаковой ширины съ 
темъ бордюромъ, который брали для примера; длина полосъ 
отмеривается сообразно длине техъ сторонъ приготовленнаго 
ящика, где полосы должны быть вполне вклеены; концы же 
ихъ срезываются наискось, какъ делаютъ это при наклейке 
бордюра. Полосамъ придаютъ сначала вогнутую форму, за
кругляя ихъ вдоль костянымъ ножемъ, а затемъ, намазавъ 
клеемъ только края ихъ, приклеиваютъ внутри ящика такъ, 
чтобы одинъ продольный край полосы (тотъ, который длин
нее) находился на самой стЬике ящика, а другой— на дне 
его, т.-е. на спинке рамки. Делать это нужно аккуратно, 
наблюдая, чтобы срезанные наискось концы полосъ близко 
смыкались въ углахъ.

Въ приготовленную такимъ образомъ рамку вставляютъ 
картину или узоръ, затемъ отделываютъ бордюромъ и 
укрепляютъ стекло.

4) Папки и портфели для бумагъ.

Фабрикащя портфелей составляешь въ настоящее время 
отдельное, самостоятельное ремесло, но часто случается, что

17
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къ переплетчику обращаются съ заказомъ на этого рода из- 
д!ш я; поэтому мы считаемъ нелишнимъ указать способы 
приготовлешя нЬкотораго рода простыхъ портфелей, и то 
только такихъ, которые переплетчикъ можетъ изготовить 
самъ. не будучи переплетнымъ фабрикантомъ.

Папки для хранешя бумагъ нмйютъ видъ переплета 
книгъ, т.-е. однихъ картоновъ со спинкой или корешкомъ 
п. смотря по тому матер1алу. который будетъ употребленъ 
на покрышку, представляютъ некоторое различ1е въ своемъ 
приготовленш.

а) П аш и пт, бумажной и коленкоровой покрышки,.

Вырезываютъ изъ толстаго картона два куска въ жела
емую величину, обыкновенно более полулиста обыкновенной 
писчей бумаги и приглаживаютъ костянымъ ножемъ обрезан
ные края. Затемъ приготовляютъ изъ тонкаго картона спинку 
на подобие того отстава съ загнутыми крайми, который упо
требляется при переплетахъ въ папке (см. рис. 91), при
чемъ загнутые края спинки утоняются ножемъ. Картоны 
приклеиваются къ загнутымъ краямъ спинки такъ, чтобы 
последше приходились внутрь картоновъ (когда они сло
жены), а после приклейки уколачиваются молоткомъ на 
камне.

Затемъ обрезываютъ концы спинки, выступающее у верх
них!. и нижнихъ краевъ картоновъ. после чего покрываютъ 
бумагой или коленкоромъ наружную сторону приготовленной 
такимъ образомъ папки, а запасы покрышки загибаютъ 
внутрь.

Самая внутренность папокъ отделывается чистой, белой 
или же какой-нибудь цветной бумагой, причемъ, въ местахъ 
соединен!я спинки или корешка съ картонами, бумага акку
ратно приглаживается, въ особенности въ сгибахъ. чтобы не 
было морщипъ.
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Снаружи папокъ укрепляютъ ленточки для связывашя 
папокъ, чтобы помещаемый въ папке бумаги не выпадали- 
Связки укрепляютъ после наклейки внешней покрышки на 
папку, для чего берутъ стамеску одинаковой ширины съ 
ленточкой и пробиваютъ ею дыры въ картонахъ на разсто
янш 1 2— "Л дюйма отъ края и нродеваютъ въ ути дыры 
концы лентъ внутрь, где и прикр’Ьнляютъ ихъ клеемъ къ кар
тонамъ. Иосл'Ь этого внутренность папокъ оклеиваютъ цвет
ной бумагой.

6)  Папки въ коже-ко./енкоровон и кожаной покрышки,.

Приготовивъ картоны въ нужную величину, вырезываютъ 
изъ тонкаго картона полосу для спипки или корешка ши
риною въ желаемую толщину портфеля; длина же спинки 
должна быть одинакова съ длиною картоновъ.

Кожею покрываютъ или обе папки со спинкою или же 
только спинку. Какъ въ томъ. такъ и въ другомъ случае, 
кожа шерфуется и разстилается на ровномъ столе изнанкою 
вверхъ. Намазавъ кожу клеемъ или клейстеромъ, кладутъ 
посредине ея спинку, а съ боковъ последней, на 2 линш 
отступя, и самый папки и притомъ такъ, чтобы поперечные 
края ихъ находились на одной лиши съ концами спинки. 
Разгладивъ кожу какъ нужно, загибаютъ запасы и затемъ 
отделываютъ углы.

Если въ кожу оклеивается только корешокъ. то картоны 
покрываются коленкоромъ. причемъ углы отделываются 
кожей.

Iloc.rfc оклейки наружной стороны папокъ, нродеваютъ 
ленты для связокъ, а иотомъ иокрываютъ внутренность па- 
покъ бумагой, причемъ самый корешокъ или спинку лучше 
оклеить внутри коленкоромъ.

НерЬдко папки снабжаются внутри к л а п а н а м и  и к а р 
м а н а м и  для помЬщешя въ нихъ бумагь.
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Для клапановъ, прикрЬпляемыхъ къ внутренней стороне па 
покъ по краямъ ихъ, употребляется обыкновенно толстая цвет
ная бумага, изъ которой вырезываютъ куски соответственно 
длин'Ь того края папки, къ которому будетъ приклеепъ клапанъ 
Клапанъ приклеивается къ папке, посредствомъ коленкоровой 
полосы, когда ленты для связокъ уже продеты, после чего 
впутренность папокъ оклеивается белой бумагой, а клапаны 
загибаются внутрь. Клапаны нужно вырезывать такой вели
чины, чтобы они прикрывали другъ друга, когда ихъ сложатъ.

Карманы (рис. 95 а) делаются пзъ 
толстой бумаги, изъ которой вырезывается 

f, кусокъ въ двойную величину одной изъ 
папокъ и перегибается поперекъ, а ио- 

1 1 томъ, сложенный, обрезывается еще н!;-
1 1 сколько по краямъ, чтобы онъ былъ
j 1 несколько меныпаго размера, чемъ п ап 

ка; края такого кармана, противополож
ные сгибу, будутъ представлять отверстче
кармана, боковыя же его стороны снаб-

г. Карманъ нрш^гЬшяомь!!! жаются складками.
:ъ нанкамъ. о. Складка для

иоковъ кармана. д ля складки вырезывается полоса изъ

коленкора, шириною не более вершка, а длиною въ длину 
бокового края кармана и складывается сперва вдоль посре
дине, а потомъ краями еще въ противоположную сторону 
(рис. 95 б). Такая складка вкладывается съ боковъ кармана 
внутрь и своими внешними загибами приклеивается къ на- 
ружнымъ боковымъ краямъ кармана.

После этого карманъ оклеивается съ одной наружной 
стороны цветной бумагой, а другой своей стороной при
крепляется клеемъ къ одной изъ внутреннихъ сторонъ пан
ки и притомъ такъ, чтобы отверспе кармана пришлось къ 
корешку папки.
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в) Ученическге сумки-портфели.

Этого рода портфели-сумки делаются закрытыми съ 
трехъ сторонъ — съ продольной и двухъ боковыхъ или по- 
перечныхъ; отверсйе же съ верхней стороны прикрывается 
клапаномъ.

Картоны для такихъ портфелей вырезываются изъ толстой 
папки, величиною более полулиста обыкновенной писчей бу
маги, и т'Ь стороны ихъ, которыя будутъ обращены внутрь, 
оклеиваются цветной бумагой, причемъ края ея загибаются 
на другую сторону картоновъ.

Тогда для покрышки толщины портфеля вырезывается 
изъ кожи или коленкора полоса такой длины, чтобы она 
облегала продольный и два поперечыихъ края картона съ 
неболыиимъ лишкомъ, въ ширину же полоса припускается 
более желаемой толщины портфеля, т.-е. съ запасами для 
приклейки ихъ къ краямъ картоновъ. Выкроенную полосу 
разстилаютъ изнанкою наружу (если это кожа, то сперва 
шерфуютъ) и посредине ея накалываютъ циркулемъ раз
меръ желаемой толщины портфеля; лишнюю же часть ши
рины, т.-е. оставленные у продольныхъ краевъ запасы, за
гибаютъ аккуратно но линейке и приглаживаютъ сгибы 
костянымъ ножемъ. Расправивъ после этого загнутые за
пасы, намазываютъ густымъ клеемъ одинъ изъ продольныхъ 
краевъ у каждаго картона и притомъ съ той стороны, на 
которую загнута наклеенная цветная бумага, и тогда по
средине полосы, на обозначенные сгибы, накладываютъ 
картоны наведенными клеемъ краями. Картоны должны 
приходиться другъ противъ друга (рис. 96, I) и посредине 
полосы, чтобы справа и слева концевыя части ея, которыя 
будутъ наклеиваться на боковыя края картоновъ, остались 
приблизительно равной длины. Когда клей иросохнетъ, при- 
ноднимаютъ одинъ картонъ и намазавъ клеемъ боковые его



262

края, заворачиваютъ кверху одну изъ концевыхъ частей по
лосы и приклеиваютъ ее запасомъ на соотн’Ьтсгвуюицй край 
картона. То же самое д'Ьлаютъ и съ другою концевою ча
стью полосы, приклеивал ее къ другому боковому краю то
го же картона. Къ боковымъ краямъ другого картона поло
са прикрепляется такимъ же образомъ, а концы ея у отвер- 
стгя портфеля загибаются внутрь.

После просушки вкладываютъ наклеенную полосу внутрь 
портфеля какъ съ боковъ, такъ и снизу, делая аккурат
ную складку; потомъ, особенно въ углахъ (рис. 96, III), 
нужно тщательно вложить одна въ другую сходящшся 
складки, а чтобы онЬ получше улеглись, не мешаетъ по 
краямъ портфеля и въ углахъ сделать несколько ударовъ 
молоткомъ.

Г т ..  96.

I. Картоны для портфеля. II. а к л а и а ш . для портфеля, о м'Ьсто у  к л а п а н а  
которммъ и р и к р ы в а м т я  о т в е р с т 1 портфеля. ITT. Готовы й портф|‘.н..

После этого вырезываютъ изъ папки для клапана прямо- 
уголышкъ, размеромъ въ половину картона портфеля, и за- 
кругляютъ два угла у одного изъ продольныхъ краевъ (рис. 
96, II, а). Величина же покрышки для клапана должна быть 
такая, чтобы на ней могъ поместиться клананъ и, сверхъ 
того, оставилось бы еще на закрывание отверстия портфеля, 
а кругомъ были бы запасы для загибаинг (рис. 96, II, б).
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Клапанъ намазывается клеемъ и накладывается на покрышку, 
после чего загираютъ запасы на клапанъ; затемъ, отм'Ьтивъ 
отъ края клапана на покрышке толщину портфеля, отстав- 
лййся край покрышки загибаютъ и, намазавъ его клеемъ, 
ирикрепляютъ имъ клапапъ къ заднему картону портфеля. 
ПослЬ всего этого клапанъ оклеивается внутри цветной 
бумагой.

Кожу или коленкоръ для покрышки картона портфеля 
вырезываютъ величиною несколько болЬе картона, т.-е. съ 
запасами, и наклеиваютъ сперва на кусокъ тонкой папки 
или толстой бумаги одинаковаго формата съ картономъ порт
феля, после чего загибаютъ запасы покрышки на папку и 
тогда уже таь-ie обтянутые кожею или коленкоромъ к у с к и  

папки ирикрепляютъ клеемъ къ картонамъ портфеля.
Если портфель снабжается завязками, то одна изъ нихъ 

прикрепляется къ клапану, когда носледшй еще пе оклеенъ 
внутри цветной бумагой; другая же завязка прикрепляется, 
въ середине передняго картона; для чего сперва продевается 
въ дыру, сделанную въ тонкой папке, когда последняя уже 
покрыта кожею или коленкоромъ, но еще не приклеена къ 
картону портфеля.

На оклейку портфеля идетъ или одинъ только колен
коръ, или одна только кожа; или же на покрышку карто- 
новъ и клапана идетъ коленкоръ, а на толщину портфеля 
и того места у клапана, гдЬ прикрывается отверстие порт
феля, кожа.

Для красоты на картонахъ и клапане проводятъ бор
дюры посредствомъ штриховки.

Портфели снабжаются также замочками, которые прикреп
ляются посредствомъ гвоздиковъ или шпилекъ такимъ же 
образомъ, какъ металлические оклады на книгахъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  VI.

Матер1алы для переплетнаго Д'Ьла.

1 ) К л е й с т е р ъ .

Въ переплетномъ различаютъ два рода клейстера:
крахмальный и мучной.

К р а х м а л ь н ы й  к л е й с т е р ъ  приготовляется изъ луч- 
шаго п ш е н и ч н а г о к р а х м а л а  (англшскаго), котораго бе
рутъ нужное количество и разводятъ въ фаянсовой миске или 
поливенномъ горшке въ небольшомъ количестве воды такъ, 
чтобы образовалась не очень густая кашица, причемъ раз- 
давливаютъ образовавппеся комья и размЪшиваютъ какъ мож
но лучше. Затемъ завариваютъ эту массу кипяткомъ, подливая 
его понемногу и безпрестанно помешивая, пока она не по- 
лучитъ надлежащей степени густоты. После этого, помешавъ 
еще несколько времени, даютъ клейстеру остыть, пропуская 
его передъ унотреблешемъ сквозь редкое полотно. Приготов
ленный такимъ образомъ клейстеръ бываетъ ирозрачно-си- 
неватаго цвета и его очень легко намазывать. Крахмальный 
клейстеръ— одинъ изъ самыхъ необходимыхъ матер1аловъ, ка- 
Kie только употребляются въ переплетномъ д е л е . Его сле
дуетъ употреблять предпочтительно передъ мучнымъ, по край
ней м ере, для особенно важныхъ работъ, какъ напримеръ, 
для вставки отдельныхъ листковъ, гравюръ и т. п .. въ осо
бенности же для проклейки кожъ и для подготовки къ зо- 
лоченш обрезовъ книгъ.
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М у ч н о й  к л е й с т е р ъ  лучше всего приготовляется та
кимъ образомъ: замесивъ въ кастрюле густое т'Ьсто изъ 
чистой п ш е н и ч н о й  м у к и  въ небольшомъ количестве воды, 
растереть его какъ можно лучше деревянной ложкой и раз
вести, при постоянномъ помгЬшиванш, нужнымъ количествомъ 
воды, а потомъ поставить кастрюлю на легкш огонь и, не 
переставая помешивать, дать вскипеть одинъ или два раза. 
Снявши кастрюлю съ огня, нужно продолжать размешиваше 
еще несколько минута, а потомъ, давши клейстеру остыть, 
пропустить сквозь сито или редкое полотно. Къ мучному 
клейстеру не мешаетъ прибавить при размешиванш неболь
шое количество квасцовъ въ порошке, чтобы предохранить 
клейстеръ отъ окисашя.

Вместо воды крахмалъ завариваютъ иногда кипящимъ 
жидкимъ клеемъ; въ такомъ случае клейстеръ получитъ 
больше связывающей силы, причемъ не мешаетъ прибавить 
небольшое количество терпентина, чтобы предохранить клей
стеръ отъ плесени, а проклеенныя такимъ клейстеромъ 
книги—-отъ червоточины.

Нелишнимъ будетъ заметить, что клейстеръ изъ карто
фельной муки не годится, потому что имеетъ незначитель
ную связывающую силу и бываетъ вообще слишкомъ водя- 
нистъ.

2) К л е й.

Приготовлять клей такъ, какъ это обыкновенно делаютъ, 
т.-е. ставить прямо на огонь брошенные въ сосудъ съ во
дою куски клея, не следуетъ, потому что онъ теряетъ отъ 
этого свою клейкость. Клей всегда необходимо предвари
тельно размочить въ холодной воде, чтобы онъ разбухъ и 
сделался студенистымъ, а потомъ уже варить на легкомъ 
огне, для чего нужно иметь особаго рода аппарата или 
клеянку.
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Клей всегда нужно выбирать светлый, прозрачный, твер
дый и сухой; при ломанш онъ долженъ отскакивать, какъ 
стекло, и иметь жилистый пзломъ. Достоинство клея еще 
лучше узнается по его разбуханш, для чего куски клея кла
дутъ въ сосудъ. въ который наливаютъ столько воды, чтобы 
она покрыла клей и по истечепш 6 часовъ смотрятъ. на
сколько подвинулось разбухаше. Если у клея будутъ заметны 
внутри темныя полосы, то его оставляюсь еще бухнуть, 
пока куски его не примугъ одпообразнаго вида, что и слу
чится по истечеши еще 2-хъ часовъ. Если куски по разбу
ханш увеличатся, не изменяя своей формы, то это признакъ 
доброкачественности клея. Разбухать клею, до распускашя 
его на огне, достаточно не более 8 — 9 часовъ, а не сутки, 
какъ иные нолагаютъ.

Дурные сорта клея, которыхъ иереплетчикъ ни въ ка
комъ случае не долженъ употреблять, узнаются т"Ьмъ, что 
когда клей мокнетъ, то принимаешь въ себя много воды, не 
им^етъ упругости и испускаетъ вонючШ занахъ; при разбу- 
xanin такихъ сортовъ клея образуется слизь, почему клей 
не им’Ьетъ клейкости и скоро гшетъ.

Когда нужный для работъ клей разбухъ надлежащимъ 
образомъ, съ него сливаютъ воду, которую оиъ не впиталъ 
и наливаютъ свежей столько, сколько нужно для его гу
стоты.

Распускать клей нужно на легкомъ огне, мешая его 
лопаточкой и не доводя до кипЬ тя. Лучше всего сосудъ 
съ клеемъ ставить въ воду, нагревающуюся въ другомъ 
сосуде.

Аппаратъ для приготовлешя клея или клеянка (рис. 97J 
состонтъ изъ двухъ жестяныхъ сосудовъ: сосуда В  съ 
загнутыми наружу краями, разделеннаго перегородкой на 
два отдЬлешя а и с. въ которыхъ приготовляется клей, 
и другого большого сосуда Л . куда вставляется сосудъ В.



Нриготовляютъ клей такъ: въ одно изъ отдЬлешй со
суда В .  положимъ а, кладутъ уже размокнйе кусочки клея, 
а въ другое отд^лёше г наливаютъ воды. д'Ьлая это для 
того, чтобы им^ть nj)o запасъ горячую воду; зат'Ьмъ сосудъ
/> вставляется въ сосудъ А.

„ ' Рис. 97.
въ который наливаютъ воды
столько, чтобы она касалась
дна вложеннаго сосуда. пос.тЬ
чего ставятъ клеянку на уголья
въ печь или на плиту. Клей
распускается въ 10 мипутъ.

Этотъ аппаратъ удобенъ Нлеян|<а ДЛИ щшготлвленш ьлея.

тЪмъ, что можно скоро им'Ьть
клей требуемой густоты такъ что. когда для работы бы
ваетъ нуженъ густой клей, такъ папр. для наклейки бар
хата. то для этого годенъ клей, находящиеся въ отд'Ьле- 
нш ч. Есля же бываетъ нуженъ жидшй клей, то для 
этого изъ отд'Ьлешя и переносятъ лопаточкой сколько 
нужно клея въ отд’Ьлеше с и м'Ьшаютъ его. Вообще въ од
номъ отдЬлеши, положим!, г . всегда приготовляется нужный 
для работъ клей, который, въ случаЬ нужды, всегда можно 
(•делать гуще, прибавляя клею изъ другого отд'Ьлешя а. и 
жиже, наливая воды изъ сосуда А . а вм'Ьсто нея прибавляя 
холодной воды.

Дно у сосуда />’ должно быть тяжелое, для чего обли- 
ваютъ его свиицомъ: делается это для того, чтобы сосудъ />' 
не плавалъ на поверхности воды въ сосуд£ А ,  а  опускался 
бы внизъ.

Такъ какъ клей обладает?. вообще значительною хруп
костью, которую онъ не долженъ им'Ьть при обработк'Ь нЬ- 
которыхъ предметовъ, то для уиичтожешя хрупкости при- 
бавляютъ глицерина количествол1Ъ отъ ' / \  до 1/« по вгЬсу 
сравнительно съ клеемъ.

267
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Чтобы предохранить клей отъ в.пяшя сырости на обра- 
ботанныхъ при посредств'1; его предметахъ, прибавляют!, 
къ нему, при нагргЬваши, терпентина въ количестве 1/i; 
или Vs но весу, причемъ необходимо иостояино поме
шивать.

Клей надобно употреблять не въ слишкомъ горячемъ 
еостоянш, а только въ достаточно тепломъ.

Для клея всегда нужно иметь отдЬльныя кисти.

3) Ж е л а т и н  ъ.

Ж елатинъ становится однимъ изъ самыхъ употребитель- 
ныхъ матер1аловъ при производстве переплетныхъ работъ. 
Въ особенности употребляется онъ для наклейки покрышекъ 
изъ атласа, шелковой матерш и тонкаго пергамента, равно 
какъ и для подготовки къ золоченш бараньихъ и телячьихъ 
кожъ. Желатинъ приготовляется такимъ же образомъ, какъ 
и клей, и употребляется въ тепломъ состояши: въ более 
или менее густомъ для наклейки шелка и пергамента и въ 
очень жидкомъ для подготовки къ золоченш вышеупомяну- 
тыхъ кожъ.

4) Гуммиарабикъ.

Гуммиарабикъ растворяется какъ въ горячей, такъ и въ 
холодной воде, но лучше растворять его въ холодной, такъ 
какъ отъ горячей онъ теряетъ часть своихъ свойствъ и не 
такъ долго сохраняется. Въ холодной воде гуммиарабикъ 
приготовляется следующимъ образомъ:

ПзвЬстное количество гуммиарабика въ порошке кла
дутъ въ поливенный каменный горшокъ съ холодной водой 
и оставляюсь его тамъ. пока онъ не распустится вполне.—  
на что требуется отъ пяти до шести дней. Растворъ этотъ
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надобно по временамъ размешивать, чтобы гуммиарабикъ не 
осаждался на дно, а по совершенномъ его растворенш про
пустить сквозь сито. Этотъ клей чрезвычайно хорошъ для 
вставки отдельныхъ либтковъ, гравюръ, картъ и т. п.. во
обще для cniniH bixb, не терпящихъ отлагательства работъ, 
ради которыхъ его следовало бы иметь всегда подъ рукою.

5) Л а к и .

Лакъ употребляется переплетчиками для лакировашя 
гладкой кожи и цветной бумаги на переплетахъ книгъ; 
далее, лакомъ обводятся, посредствомъ кисти, тиснешя 
безъ золота на шагреновой коже, юфти, тисненомъ коленкоре 
и. кроме того, лакомъ покрываются географичесюя карты.

Если лакомъ должны быть покрыты только оттиски, то 
его наводятъ более или Meirbe тонкой кисточкой, которую 
надобно держать вертикально, чтобы не переступить за гра
ницы оттиска. Что касается до сплошного лакировашя, то 
оно производится, лучше всего, посредствомъ тампона изъ 
чистой, хорошей ваты.

Покрывать лакомъ следуетъ быстро и сразу, наводя его 
тонкимъ, ровнымъ слоемъ, чтобы получить надлежащей, 
стекловидный блескъ. Поэтому па тампонъ нужно брать 
лаку не более того, сколько нужно для п о к р ьт я  той по
верхности, съ которой имЬють дело, а передъ наложешемъ 
па переплетъ нужно обтирать тампонъ о бумагу для равно- 
мернаго распределешя въ немъ лака.

При лакированы корешковъ съ бинтиками тампономъ 
водятъ не вдоль, а иоперекъ, чтобы по краямъ биитиковъ 
не накопилось лака.

Шагреневая кожа теряетъ отъ лака свой видъ, поэтому 
ее никогда не лакируютъ, а обводять лакомъ только одни 
сделанные на ней оттиски безъ золота.
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Кисти, которыми производить лакироваше, нужно посл'Ь 
употребления отмывать въ терпентин’!».

.Такъ лучше покупать готовый, ч'Ьмъ приготовлять его 
самому, такъ какъ последнее сопряжено съ некоторыми не
удобствами, да и выгода въ сокращенш издержекъ незначи
тельна; впрочемъ, для интересующихся этимъ нредметомъ 
приводимъ рецепты для лаковъ:

Б  t. л ы й л а к ъ д л я  к н и г ъ  и и о р т ф е л е й .  Распу
скаюсь Vi Фунта бгЬлаго шеллака въ 52 лотахъ алкоголя 
9 2% , ироц’Ьживаютъ ])астворъ и увариваютъ до V-t его 
в'Ьса, посл’Ь чего прибавляютъ 1/ 2 лота лавендуловаго 
масла.

К ор  и ч и е вы  й л а к ъ д л я  к н и г ъ  и п о р т  ф е л е  й. 
Распускаюсь въ 13-ти лотахъ алкоголя 88°/о два лота ко
ричневато шеллака въ порошк'Ъ и V4 фунта б’Ьлаго шел
лака въ 52 лотахъ алкоголя 88% , посл’Ь чего проц'Ьдивъ 
растворы, увариваютъ: растворъ коричневаго шеллака до 
половипы его вгЬса, а б'Ьлаго до 1 / 1 и, см^шанъ растворы, 
прибавляютъ къ нимъ */4 лота лавендуловаго масла.

Л а к ъ д л я  г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ  (копаловый).
Гаспускаютъ въ 12-ти лотахъ эфи!)а 1 фунтъ камфоры 

въ бутылк'Ь, которую плотно закупориваютъ, а посл’Ь того, 
какъ камфора распустится, прибавляютъ 4 лота чистаго. 
св'Ьтлаго копала, истертаго въ самый мелклй порошокъ. При
готовленную такимъ образомъ смгЬсь взбалтываютъ, пока ко- 
палъ частью растворится, частью разбухнетъ и, прибавивъ 
къ ней 4 лота чистаго, безводнаго алкоголя и х/ 2 лота 
терпентина, взбалтываюсь еще нисколько разъ, посл’Ь чего 
лакъ совершенно готовъ.

При нокойномъ состоянш этой см’Ьси въ продолжеше 
нЬсколышхъ дней образуется въ бутылк’Ь два слоя, изъ ко
торыхъ нижшй будетъ обладать избыткомъ копала, въ вид’Ь 
студенистой массы. Посл’Ь у потреблен! я верхняго слоя жид
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кости для лакировки, нижшй слой можно вновь растворять 
въ эфире съ камфорой.

Такъ какъ копаловый лакъ сохнетъ весьма быстро, то 
для устранешя этого прибавляютъ къ нему несколько тер
пентина. который, по ж еланш . можпо разжижать эфиром!..

5) Картонъ (папка), бумага, кожа и nponie матер1алы для 
переплетнаго д$ла.

К а р т о н ъ ,  п а н к а ,  и о л и т у р а. Въ переплетномъ деле 
обыкновенно употребляется белый картонъ, приготовляемый 
изъ бумаги или изъ тряпичной массы. 1ГЬмъ тверже, глаже 
и эластичнее картонъ, гЬмъ онъ пригоднее для перепле
товъ. Поэтому картонъ изъ соломенной или древесной массы, 
отличающейся большей или меньшей хрупкостью и отсут- 
сгв1емъ пластичности, для переплетовъ положительно не 
годится. Картонъ продается на весъ: смотря но толщине, 
его на пудъ идетъ различное количество листовъ: 10, 12,
16, 20 и т. д. Длина листовъ бываетъ въ lV t аршина, а 
шириною около 1 арш.

Б у м а г а .  На нереплетныя работы идетъ различная бу
мага. Обыкновенная белая писчая бумага употребляется на 
форзацы; гладкая цветная бумага и белая муаръ идетъ 
также на форзацы для хорошихъ переплетовъ. На оклейку 
же картоновъ книгъ употребляется большею частью мра
морная бумага (лучшая варшавская), а также тисненая 
или шагреневая.

К о л е н к о р ъ .  На книги и папки для бумагъ идетъ пре
имущественно цветной тисненый или шагреневый коленкоръ 
(калико), а также цветной лощеный;— для наклейки же 
географическихъ картъ— белый.

К о ж а .  Для оклейки корешковъ и вообще переплетовъ 
книгъ. употребляются следующее сорта кожъ: баранья не
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крашеная, бгЬлая или желтовато-бураго цвЬта, на ощунь 
довольно жесткая и твердая; это самая дещевая изъ кожъ 
и подвергается всегда намачиванш и окраскЗ;. Телячья кожа 
свЬтлаго, желтовато-бураго цвгЬта, мягкая; ее обыкновенно 
не красятъ. Сафьянъ разныхъ цв^товь, баранШ и козловый, 
чаще всего употребляется на оклейку книгъ и портфелей. 
Сафьянъ шагреневый или шагрень, самая дорогая кожа, 
идетъ только на дороие переплеты. Заграничный шагрень 
но достоинству гораздо лучше и ценится значительно до
роже.

Юфть тоже употребляется на оклейку книгъ, но ргЬдко.
Б а р х а т ъ .  Самый лучшш бархатъ — заграничный, лкш- 

сый, но онъ очень дорогъ; обыкновенный московскш дешевле.
Ш е л к о в а я  м а т е р 1 я .  На книги идетъ преимуще

ственно плотная материя, какъ-то: фай. пу-де-суа, атласъ и 
муаръ.

. Л и с т о в о е  з о л о т о .  Продается въ книжечкахъ, меягду 
листками которыхъ помещаются листики золота. Золото бы
ваетъ настоящее и сусальное, а также двойникъ, у котораго 
одна сторона золотая, а другая серебряная. Двойникъ чаще 
всего идетъ на золочеше обыкновенныхъ переплетовъ.

Къ прочимъ зат’Ьмъ матер1аламъ принадлежать: ш н у р ы  
или б и ч е в к и ,  н и т к и ,  т е с ь м а ,  б о р д ю р ъ ,  с т е к л о ,  
к о л ь ц а  д л я  к а р т и н ъ ,  о к л а д ы  и з а с т е ж к и  д л я  
к н и г ъ ,  г в о з д и к и  и ш п и л ь к и .



П Р И Б А В Л Е Н !  Е.

Нисколько указанШ для начинающихъ за
нятая переплетнымъ дЬломъ при помощи 

настоящаго руководства.

Для лицъ, уже нисколько св'Ьдущихъ въ перенлетныхъ 
работахъ, настоящее руководство будетъ служить пособ1емъ 
для ознакомлешя съ подробностями переплетнаго мастерства 
и, вместе съ т^мъ, указашемъ на npieMLi более удобнаго 
исполнешя работъ. Но лица, вовсе незнакомый съ переплет
нымъ дгЬломъ п только еще начинающая, будутъ поставлены 
вначале въ некоторое затру днеше, не зная, какъ приняться 
за самое дело. Затруднешя эти, конечно, встретятся при 
изучены переплеташя книгъ, какъ главнаго дела, съ котораго 
прежде всего придется начинать занятия. Им'Ья подъ рукою 
описанie работъ, изъ которыхъ некоторый производятся по 
различнымъ способамъ, весьма легко сбиться въ усвоены 
пр1емовъ исполнения и упустить изъ виду последовательность 
работъ. Поэтому нелишнимъ будетъ привести нисколько прак- 
тическихъ указаны, благодаря которымъ начинающее были 
бы облегчены въ первоначальныхъ заняпяхъ и т4мъ скорее 
прюбрели бы некоторый навыкъ въ исполнены переплет
ныхъ работъ.

Прежде всего, само собою разумеется, нужно обзавестись 
переплетными инструментами и принадлежностями, сперва 
только такими, которыя при начале заняты  представляются 
наиболее необходимыми. Ручные инструменты и принадлеж
ности для переплеташя можно прюбрести покупкою гото
выми въ магазинахъ такихъ принадлежностей, но это воз-

18
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можно только въ столицахъ и болынихъ городахъ; въ про- 
винщяхъ же переплетные инструменты приходится, большею 
частью, или выписывать, или заказывать мЬстиымъ масте- 
рамъ: слесарю, токарю и столяру.

Устройство всЬхъ переплетныхъ инструментовъ объяснено 
въ настоящемъ руководстве настолько подробно, что едва 
ли могутъ встретиться затруднения при объясненш заказа 
ихъ. г^мъ более, что и въ провинщяхъ бываютъ иногда 
т а т е  мастера, которые несколько знакомы съ подобными 
работами.

Привожу перечень нужныхъ инструментовъ:
1. Колотильный молотокъ (стр. 26, рис. 9) и камень, на 

которомъ производится уколачиваше листовъ. Камень 
не всегда можно достать, поэтому придется заказы
вать для этой цели железную плиту. Размеръ ея:
7— 8 вершковъ длины, около 6 вершковъ ширины и 
Vo— Vs вершка толщины. Поверхность плиты должна 
быть гладкая, шлифованная; съ нижней стороны плиты 
приделываются неболы те шипы для неподвижнаго 
утверждения ея на деревяномъ чурбане.

2. Швальный станокъ (стр. 38, рис. 14).
3. Прессъ для заж им атя книгъ при обрезке (стр. 61, 

рис. 25) и гобель для обрезки листовъ (стр. 62, 
рис. 26 и стр. 63, рис. 27). При заказыванш пресса 
необходимо обратить внимаше на правильность брус- 
сковъ. Ж елезныя или сталыгая части гобеля приго
товить слесарь, деревяниыя ж е— токарь, который и 
приладить все какъ нужно.

4. Тиски для заж им атя  книгъ ирп разныхъ переплет
ныхъ работахъ, (стр. 30, рис. 10). Тиски эти въ 
начале работъ могутъ служить и для пропилки ко- 
решковъ книгъ, вместо другйхъ малыхъ тисковъ.

5. Дощечки для обжимашя книгъ въ тискахъ. Для каж-
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даго формата книгъ достаточно имгЬть вначале по
2 — 3 дощечки, которыя должны быть гладко выстро
ганы. Величина ихъ следующая: 

для формата въ Vs долю листа:
длина 6 вершк., ширина 4 вершк.. толщ. вершк., 

для формата въ 7+ долю листа:
длина 8 1/2 вершк.. ширина 6 вершк., толщина 7г вершк., 

для формата въ 1/\о долю листа:
длина 4 1/2 вершк., ширина 3 вершк., толщина V:; вершк., 

для формата въ 7г листа:
длина ' /4 аршина, ширина 8 '/г  верш., толщина "/4 вершк. 

Дощечки эти могутъ служить вм'Ьст'Ь съ тЗзмъ и для на- 
колачивашя фальцевъ на корешкахъ книгъ; для чего въ тол- 
щин’Ь доски съ одной продольной ея стороны должно быть 
сдЬлано углублеше или выемка такимъ образомъ, чтобы 
образовались утоненные края (см. стр. 57, рис. 23, III).

Для подкладки же подъ книги, при ихъ обргЬзкгЬ, нужно 
ш й ть  по одной дощечкй для каждаго формата кннгъ и, 
кром'Ь того, еще накладки или тоненыпя дощечки, которыя 
накладываются на книгу при обрйзкй головки и низа ея (см. 
объ этомъ на страниц^ 71). Вместо дощечекъ для накладки 
можетъ служить толстый картонъ, изъ котораго вырйзы- 
ваютъ правильный прямоугольникъ сообразно формату книги.

6. Кошеровка (стр. 58, рис. 24 К.).
7. Пунктуръ (стр. 67, рис. 30).
8. Затло (стр. 67, рис. 31). Этотъ приборъ не осо- 

бенпо необходимъ.
1). Фальцъ линейка (стр. 102,  рис. 47).

10. Большая железная линейка въ 1 аршинъ длины 
для нарезки по ней картоновъ.

11. Рйзакъ для рЬзашя картона» (стр. 99, рис. 45). 
Вместо него можно употреблять обыкновенный сапож
ный ножъ, сточенный съ об’Ьихъ плоскихъ сторонъ.



276

12. Циркуль (стр. 71, рис. 34).
13. Ножъ для шерфовашя кожи (стр. 111, рис. 52).
1 4. Садовая пила для пропилки корешвовъ книгъ (сгр. 37 

рис. 17).
15. Обыкновенный небольшой молотокъ.
16. МаленькШ молотокъ для наколачивашя фальцевъ.
17. Обыкновенный ножъ для р'Ьзашя бумаги.
18. Ножницы средней величины.
19. Напилокъ или рашпиль.
20. Костяной ножъ или фальцбейнъ (стр. 3, рис. 1).
21. Трепальная дощечка (стр. 54, рис. 22).
22. Камень или стекло для шерфовашя на намъ кожи.
23. Сосудъ или клеянка для ириготовлешя клея (рпс. 97): 

можно заказать жестяныхъ д^лъ мастеру.
24. Ж естяная кастрюля для заваривашя клейстера.
25. Кисти:

для намазывашя клея въ ' j i — "/4 вершка толщины; 
для клейстера веслообразная кисть въ вершка тол
щины; тониi я кисти для намазывашя узенькихъ 
мЬстъ.

26. Кисть съ короткими волосами для крап л е т я  oop i- 
зовъ (стр.* 77, рпс. 36, о).

27. Блюдечки для растирашя красокъ.
Инструменты и принадлежности, показанные подъ Л-Л-

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 и 27, 
можно пршбрЬсти въ провпнщяхъ безъ затруднетя въ лав- 
кахъ; остальные же придется заказывать.

Перечисленныхъ инструментовъ и принадлежностей будетъ 
достаточно для первоначальныхъ зашил й.

Заготовивъ инструменты, не мешаетъ исподоволь на
учиться приготовлять клей и клейстеръ, чтобы не приме
няться къ этому тогда, когда придется производить самыя 
работы (см. отдйлъ YI „Клейстеръ и клей“). Нелишнимъ
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будетъ также, прежде ч’Ьмъ приниматься за работы, по
упражняться нисколько въ пр1емахъ образки листовъ на ка- 
кихъ-нибудь старыхъ. негодныхъ книгахъ, чтобы ир1учиться 
действовать гобелемъ (см. стр. 62 и 63). Тогда можно на
чать занятья по переплетанш книгъ, какъ дела болгЬе инте- 
реснато для начинающаго; предварительное же изучеше 
брошюровки не представляетъ особой надобности вначал'Ь, 
дрстаточно иметь только о ней п о ш те . Такъ какъ некото
рый работы, относящаяся къ переплетай!ю листовъ, какъ-то:
сшиваше. окраска обрезовъ. прикреплеше картоновъ, на
клейка покрышки и приклейка форзацовъ, производятся по 
несколькимъ способамъ, изучить которые сразу будетъ не
удобно, то советую взять первоначально какую-нибудь не 
слишкомъ толстую брошюрованную книгу, форматомъ въ 1/н 
долю, и попробовать переплести ее въ простой полукожа- 
ный переплетъ, применяя при этомъ сперва та id о способы 
работъ, которые легче исполнить.

Для облегчешя первоначальныхъ занятш, представляю 
указаше на последовательность работъ, приводя перечень 
ихъ въ томъ порядке, въ какомъ работы следуютъ одна за 
другою, со ссылкою на тЬ страницы, где находится ихъ 
описаше.

С т раницы .

Расшивка листовъ книги, разборка. . . .  21, 22.
Колочеше к н и г ъ .........................................................26, 27, 28.
Приготовлеше форзацовъ со слизурой для 

пришивашя ихъ къ к н и г е ....................................  34.
Зажиманше тетрадей книги въ тиски для 

пропиливашя прорезовъ въ корешке; пропи- 
ливаше 4-хъ прорезовъ для шитья тетрадей 
на двухъ шнурахъ.............................................................. 37, 38, 39.

Навязываше двухъ шнуровъ на швальный 
станокъ и сшиваше на нихъ книги........................ 40. 41 , 42.
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Снимаше книги со станка послгЬ сшивашя, 
образка шнуровъ, приклейка форзацовъ, про
клейка корешка и размочаливаше концовъ 
шнуровъ.. . . ..............................................................  51 ,5 2 ,5 3 ,5 4 .

Образка передка книги ....................................  68.
Округлеше к о р е ш к а .........................................  55.
Зажимаше книги въ тиски; наколачнваше 

фальцевъ, кошероваше к о р е ш к а ..........................  57, 58, 59.
Образка головки и низа к н и г и ..................... 70.
Окраска обргЬзовъ книги, наведеше крапа . 74, 77.
Нриготовлеше капиталя и приклейка его 

къ корешку....................................................................... 95.
Н арезка картоновъ пли папокъ и при- 

крЗшлеше ихъ къ книг'Ь по первому спо
собу......................................................................................  98, 100.

Оформироваше картоновъ посредствомъ 
фальпъ-линейки...............................................................  102.

Приготовлеше отстава..........................................  105.
Оклейка кожею (сафьяномъ) корешка кни

ги; выргЬзываше для него покрышки, загибаше 
запасовъ и обдгЬлка сгиба кожи у капиталя. . 113, 114,

115, 116.
Оклейка кожею угловъ картоновъ . . . .  117.
Оклейка бумагою картоновъ книги . . . .  123.
Приклейка форзацовъ къ картонамъ (по 

первому с п о с о б у ) .........................................................  142.
Само собою разумеется, что первые опыты работъ не 

могутъ быть исполнены какъ следуетъ, причемъ окажется 
много недостатковъ въ переплетЬ книги.

Къ недостаткамъ, которые бываютъ въ началгЬ работъ? 
относятся:

Н е д о с т а т о ч н а я  о к р у г л о с т ь  к о р  е ш  к а. Округлеше 
корешка затрудняется, если при сшиванш тетрадей нитка
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слишкомъ туго захлестывалась на конечныхъ нрор'Ьзахъ, 
поэтому нужно на это обратить внимаше, когда будутъ 
сшивать книгу.

К о с о й  о б р ь з ъ  п е р е д к а  к н и г и .  Этотъ педостатокъ 
происходитъ оттого, что, при обр^зк^ нередка книги, коре
шокъ ея им^лъ неправильно скошенное положеше и не 
былъ выв'Ьреиъ какъ следуетъ.

Н е  с в о б  о д н о е о т к р ы в а й т е  к а р т о н о в ъ . Такъ какъ 
концы шнуровъ прикреплены подъ картонами, то несвобод
ное открываше последи ихъ происходитъ отъ слишкомъ близ
кой приставки ихъ къ фальцамъ корешка, поэтому необхо
димо обращать на это внимаше и приставлять къ фальцамъ 
картоны на разстоянш двойной толщины иосл'Ьднихъ.

С л и ш к о м ъ  т о л с т ы й  О Т С Т А В Ъ  В Ъ  С Р А В H  Е Н I и  с ъ

т о л щ и н о ю  к н и г и ,  отчего корешокъ книги, после обделки, 
имеетъ неуклюжШ вндъ. Для книгъ въ Vs долю листа и 
толщиною отъ 72 до 3/4 вершка (какими бываютъ ежеме
сячные журналы) толщина отстава должна иметь толщину 
5— 6 листовъ обыкновенной писчей бумаги, склеенныхъ 
вместе.

Н е а к к у  р а т н ы й и и к к р а с и в ы й  с г и б  ъ кожи у ка- 
ииталя. Вначале всегда бываетъ трудно обделать кожу въ 
этомъ м есте, какъ следуетъ; нужно стараться получше 
шерфовать кожу, такъ какъ некрасивый сгибъ кожи происхо
дитъ преимущественно отъ толщины ея.

Я указалъ на таы е недостатки въ переплетанш книгъ, 
которые всегда бываютъ вначале занятш и на которые 
нужно въ особенности обратить внимаше, чтобы при после- 
дующихъ работахъ этихъ недостатковъ уже не было.

Когда начинающей, после переплетанш несколькихъ 
книгъ, познакомится уже несколько съ щнемами работъ по 
приведеннымъ способамъ, то можетъ изучать и друпе спо
собы обработки и применять ихъ къ переплетанш, что бу-
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детъ уже гораздо легче. Такимъ образомъ, упражняясь и 
прюбр^тая постепенно навыкъ въ производств^ работъ, при 
охот’Ь и rejtnl'.Hiii, нетрудно будетъ достичь уменья хорошо 
переплетать книги.

Ознакомившись съ переплетными работами, можно за
няться изучешемъ тиснешя и золочешя переплетовъ. Хотя 
эта работа вначал'Ь не будетъ удаваться какъ сл’Ьдуетъ, но 
при упражненш можно довольно скоро npiобрасти нужный 
навыкъ и спаровку въ производств'!; этой работы.

Нужные для золочешя инструменты и принадлежности, 
если нельзя будетъ п|йобргЬстп готовыми, придется заказы
вать. Штемпеля, филеты и шрифткассу могутъ сделать рез
чики печатей и м'Ьдныхъ д'Ьлъ мастера; буквы или шрифтъ 
нетрудно прюбр'Ьстн въ словолитняхъ и типограф1яхъ. По
душку для р-Ьзашя на ней листового золота легко сдЬлать 
самому: что же касается печки для нагрЬвашя инструмен
товъ, то ее можно заменить жаровней.

ВсЬ правила, относящаяся къ тиененш  и золоченш пе- 
реплетовъ, объяснены въ пастоящемъ руководств!; внолнЬ 
последовательно, такъ что особыя указаш я по этимъ рабо- 
тамъ будутъ лишними. Можно только сказать, что, им'Ья 
пошше объ общихъ щнемахъ тиснешя и золочешя, изло
женных!. во II и III главахъ III  отдела. сл’Ьдуетъ начать 
упражнеше на иорешкахъ изъ простой дешевой кожи, при
чемъ главное затруднение будетъ состоять въ ровномъ тисне- 
нш филетами и строкою буквъ. а также въ узнавапш сте
пени теплоты нагргЬтыхъ для тиспешя инструментовъ.

Что же касается прочихъ переплетныхъ работъ, изло- 
женныхъ въ настоящемъ руководств!;, то, получивъ, при 
переплетай in книгъ, поняпе о переплетномъ дЬ.гЬ вообще, 
легко усвоить ceof. и эти работы.



ПРЕИСЪ-КУРАНТЪ

ТОРГОВАГО ДОМА ФРАНЦЪ МАРКЪ и К".
С.-Петербурга, С т олярны й переулокъ.  .Л? 12.

Руб. Коп.
Книга Переплетчикъ. П рактическое руководство къ  переплет

ному д'Ьлу. Составилъ В. В ерига........................................... 1 50
Станокъ для сшивки книгъ, длиною между винтами I53/i верш. 5 60
Крючки для сш ивальнаго станка съ  мЬдными гайкам и за  шт. — 40
Образной прессъ для сж имаш я книги при обрЪзк'Ь, съ дере

вянными винтами, длиною между виптами 153/< верш. 8 75
Т7обель для обрЪзки книгъ, съ  однимъ р ^ з а к о м ь ...................... 5 75
Клинки къ  пему особо по . .....................................................................  — 75
Тиски зажимные съ деревян. винтами, длиною между винтами

153/i верш к.......................................................................................... 7 85
Тоже съ  деревян. винтами длиною между винтами И 1/* верш. t> 70

„ „ жел'Ьзн. „ „ „ „ 111/4 „ 12 50
„ „ ,  ,  ,  ■ .  153/4 „ 13 50

Тиски для золочежя, служ анке для за ж и м а т я  въ  нихъ книги
при золоченш  кореш ка................................................................  7 20

Т о ж е ................................................................................................................ 7 50
Ключъ для тисковъ д е р е в я н н ы й ........................................................  — 75
Заттель или сиделка, для пов'Ьрки положешя кореш ка книги

въ пресс* при оор’Ьзк'Ь п е р е д к а ...........................................  1 30
Станокъ для рЬ зки  угловъ  у багетовъ для картинныхъ рам ъ 2 —
Подушка для р-Ьзашя на пей листового золота, съ ящ икомъ 4 —

„ „ » „ » г » безъ  ящ ика . 2 75
Плита для сколачиваш я книгъ, и зъ  кованнаго ж елЬза, фор- 

матомъ 6l/2X 73/s вершк., съ  шипами для неподвижнаго 
прикр^Ьплетя ея на деревянномъ ч у р б а н * ................. .... 8 50

П рим пчат е. B et деревянные инструменты сдЬланы и:(ъ буковаго дерева, 
самой лучшей работы.
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Руб. Коп.
Молотокъ колотильный, вЬсомъ около 112 фунтовъ . . . . . 4 —

„ обыкновенный ж е .тЬ зн ы й .................................................... — 60
— 75

„ деревянный, для сколачиваш я кореш ковъ книгъ. . — 60
Pt3aKb для рЬ заш я  политуры (картона) отъ плеча . . . . 1 10

» » „ „ съ короткою ручкою . . . . — 75
Клинки (стальны е) къ  нимъ особо по ........................................... — 45
Ножъ обыкновенный для рЪзашя б у м а ги ....................................... — 30
Тоже для шерфоваш я кожи (ср'Ьзываш я кожи у краевъ):

съ узким ъ .клинкомъ ........................................................ — 70
„ съ  ш ирокимъ к л и н к о м ъ .................................................... — 90
„ для р-ьзан1я листового з о л о т а ....................................... 1 —

Ножницы б о л ы ш я ...........................................  ................................... 1 90
„ средней величины, для рЪ заш я к о ж и .......................... 1 10

Растрепка ж елт,зная для раскручиващ я концовъ ш нурковъ у
сш итыхъ к н и г ъ .......................................• ................................. — 45

Скребокъ (стальная полоска) для скоблеш я обрЬзовъ книгъ
при подготовка ихъ къ золоченш  ................................... — 40

Иглы для сш ивки, англШ сыя. высокаго достоинства, за
дюжину 20 коп., 25 п ............................................................ .... — 30

Шило съ обыкновенною р у ч к о ю ............................................................ — 15
„ „ винтовою ручкою (м а ш и н к о й )........................................... — 50

Линейка ж елезная , длиною 6 3j i  в е р ш к а ........................................... — 90
-  ,, »  . 9  ......................................................................... 1 20

1 50
* ,  „  i - i ' h  » ................................................................ 2 25
.  -  .  2 2 ‘ / i  .  ................................................................ 4 50

Фальцъ-линейка. для обравннван)я краевъ  картоновъ, при- 
кр'Ьпленныхъ въ книг*, длиною 5 :’ j i  вершк., шириною
I 1/ 8 в е р ш к а ...................................................................................... I 25

Тоже длиною 6 3/ 4 верш к., шириною I 1/* верш к............................. 1 50
» .  9 „ „ 1‘/* „  ....................................... 2 —

Угольникъ жел-Ьзн , величиною длиннаго бока 33/в вершк. . . — 90
» у> >» ,> » 5 J/s „ . . 1 20
Я „ „ я Я i  1/2 „  .  • 1 50

Циркуль ж елезны й обыкновенный, длиною 35,« верш к. .  . . — 40
п  }| п  П 5 „  .  .  . — 60
» «  и „ 6 ‘ /< *  . . . — 80
„  „  съ дугою и винтомъ „ 5 „  . . . 1 20
» »  »  V II и 55/s ,, . . . 1 30
я „  пружинный „ 3 „ . . . — 75
11 я я ножемъ для в ы р ^ з ы в а т я  круговъ изъ

к а р т о н а ..................................................................... 4 20
Пунктуръ для нам-Ьчивашя ш ирины и длины книги при

1 25



Руб. Коп.
Напильникъ ч е т ы р е х г р а н н ы й .................................................................  — 45
Напильникъ п о л у к р у г л ы й .........................................................................  — 70
Раш пиль .......................................................................................................  — 45
Стамески прямыя въ  6 разн ы хъ  ш иринахъ, по 20 коп., 22 коп.,

25 коп., 30 коп., 35 коп. и ........................................................  — 45
Тоже полукруглый въ 6 разн ы хъ  ш иринахъ по 25 коп.,

30 коп., 35 коп., 40 коп., 50 коп. и .....................  . . — 60
Пробойники круглы е дтаметромъ въ '/в, */4 и 3/в англ. дюйм.

по 35 коп., 40 коп. и ................................................................  — 45
Тоже полукруглые, для округливаш я копцовъ по 1 руб.,

1 руб. 35 коп., 1 руб. 55 коп. и ..............................................  1 75
Кошеровка ж ел*зная, для ск о б л е т я  к о р е ш к а ..............................  1 —
Клещи для протаскиваш я п р о в о л о к и ................................................ -  60
П лоскогубцы ...................................................................................................  — 50
Острогубцы (кусачка) для отр*заш я концовъ ш пилекъ прп

з а к л е и к * ..........................................................................................  —• 7с
Щипцы для пробиваш я ды ръ  въ  картонахъ, съ запасны ми

т р у б к а м и ..........................................................................................  2 6<>
Тиски съ наковальней, привинчивакш иеся къ  столу, новейш ей

к о в е т р у к ц ш ......................................................................................  6 75
Пила для пропилки к о р е ш к о в ъ ............................................................  1 25
Гладилка ж ел*зная  съ ручкою, для вы глаж иваш я крашеной

кожи на к н и г а х ъ .........................................................................  1 10
Агатовые камни (лощ ильные зубья) въ  м’Ьдной оправ* съ де

ревянной ручкою, для лощ ен1я вызолоченныхъ обр*-
зовъ кпигъ, круглы е и п л о сте , з а  ш т у к у ...................... 1 40

Шрифтъ-кассы изъ  желтой м*ди, обыкновенныя, для печаташ я
отъ руки ручными шрифтами, болы ш я п о ...................... 6 —

Тоже средш я п о ..........................................................................................  5 50
„ малы я по . . ..........................  ................................................  5 —
„ для п ечагаш я отъ руки ручны ми или прессовыми

шрифтами п о ..................................................................................  9 75
Штриховки же.тЬзныя, служ апця для п ровед еи я  полосокъ

безъ золота, разн ы я  по ........................................................  — 90
Вилки (ручки ж ел*зны я) для роликовъ п о ..................................  1 40
Пинцеты для в к л а д ы в а т я  шрифтовъ вт, шрифтъ-кассы по. . — 20
СЪтка плетеная изъ м*дной проволоки, для к р а п л е т я  об-

р*зов ь ' ............................................................................................... — 90
Кисть съ  короткими волосами, употребляемая при крапленш  — 30
Щетка для такой же ц1;ли ................................................................. — 40
Кисть для клейстера, съ  деревянною ручкою, больш ая . . .  — 85
Тоже. „ я „ „ „ м алая . . . .  — 60

„ „ клея, въ  жестяной оправ*, б о л ь ш а я ..........................  — 70
„ „ » „ „ „ м а л а я ................................ — 55
„ „ лакироваш я, о б ы к н о в е н н а я ...........................................  — 45

3
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Руб. Коп.
Кисть для л аки роваш я изъ самы хъ тонкихъ волосъ . . . .  —- 65
Клеянка, состоящ ая изъ  двухъ сосудовъ, для приготовлеш я клея 3 25
Кострюля для варки  к л е й с т е р а ............................................................  ! 45
Печь съ двумя м’Ьдными сосудами для варки  клея, а  также 

и для н агр ^в аш н  филетокъ или штемпелей при золо- 
ченш, устроенная для топлеш я керосиномъ; ап парагъ
этотъ очень у д о б е н ъ ................................................................. 12 25

Валикъ и зъ  каучукообразнон вальцевой массы съ рукоят
кою, для н акаты ваш я краски, длин, въ 21/э верш. . . 1 75

Тоже длин. ЗУг верш к..............................................................................  2 25
Костяной ножъ или фальцбейнъ, за  ш т у к у ....................................... — 10
Сталь для точешя н о ж ен ......................................................................... — 40
Бруски т о ч и л ь н ы е ...................................................................................... — 80

„ „ (оселки) б*лые, американсм е, для точе-
ш я тонкихъ инструментовъ. . . . отъ 2 р. 50 до 5 —

Механически аппаратъ для мраморироваш я обрЪзовъ книгъ
съ однимъ рисуночнымъ в а л и к о м ъ ..................................  5 50

Тоже съ двумя рисуночными в а л и к а м и ....................................... 14 —
Запасные рисуночные в а л и к и .....................................отъ 2 р. 75 до 3 —

„ красочны е „ .............................................................  — 70
Краска для мраморироваш я: красная, синяя, зеленая, фюле-

товая за  с к л я н к у ......................................................................... —• 50
Мраморная бумага для перевода мрам орны хъ рисунковъ на

образы  книгъ, за  л и с т ъ ...........................................................  — 25

М а т е р 1 а л ы  д л я  п е р е п л е т н а г о  д 4 л а .

Англшская кожа (Moleskin), ткань для иокры ш екъ контор-
скихъ книгъ, за  а р ш и н ъ ....................................................... — 70

Тоже за  кусокъ (381;2 арш ина). . ...................................................  25 —
Краска для печаташ я на коленкор*, черная, въ */s ф. жестянк. — 70

П п v п У W  ̂ " » 4 50
Тоже красная, синяя, зеленая, б*лая , коричневая и сЬрая

въ Щ& фунт, жестянк.....................................................................  — 60
Порошокъ парижски! для серебреш я, б*лыП. за  1;оробку . . — 45

„ „ „ золочеш я, желтый „ » — 45
Бронзировальный порошокъ желтый, серебряный, карминный 

и красно-коричневый, за  фунтъ, состояний и зъ  16 па
чекъ, 1-й с о р т ъ .............................................................................  3 50

Тоже за  п а ч к у .......................................................................................... — 25
„ желтый, серебряный, карминный и красно-коричне

вый, за  фунтъ, состоя щ й: и зъ  16 пачекъ , 11-й сортъ. 2 50
Тоже за  п а ч к у ..........................................................................................  — 20
Листовое золото (червонное) за  к н и ж к у .......................................... 1 60



Листовое золото (двойникъ) за  к н и ж к у ................. .........................
Краска черная для п ечаташ я цифръ (нумерования контор

скихъ книгъ) за  склянку ................................................
Краска для приготовлеш я чернилъ для граф леш я б ум агь  

въ  ’/ i  фунт, п ачкахъ , красная, зелен ая, фюлетовая
черная и синяя п о ....................................................................

Тоже для к р а п л е т я  въ налочкахъ, красная, синяя, зеленая 
фшлеговая, коричневая, черная и желтая но . . .  .

Руб.
1

Коп.
20

— 30

25

— 60

Машины для переплетнаго д'Ьла *).

Нумеровальная (цифровальная) маш инка, ручная обы кновен
ная, безъ красочнаго аппарата, въ 3 ц и ф р ы .................  11

Тоже въ 4 ц и ф р ы ............................................... ....... ........................... 13
,  „ 5  ................................................................................................ 15
„ „ 6  ,  .................................................................................... 17

Цифры къ этимъ м аш инкам ъ имею тся въ  готовности 
величиною подъ литер. „в“, а  по ж еланда цифры мо
гутъ  быть изготовлены и величиною подъ литер. „а“ 
или „б“.

Нумеровальная (цифровальная) м аш инка ручная съ  красоч-
ны мъ аппаратом ъ, въ  4 ц и фр ы. . . .  отъ 26 руб. до 28

Тоже в ъ  5 ц и ф р ъ ...................................................... .. 27 „ „ 30
I  „ 6  „ ........................................................ .. 28 ,  ,  31

Цифры къ  эгимъ м аш инкам ъ имеются в ъ  готовности 
величиною подъ литер. „<г“ и „(Уи, а  по ж еланпо цифры 
могутъ быть изготовлены и величиною  подъ литер. „в“. 

Картоно- или лапкорЪзательная маш ипа, вся ж ел’Ьзная, съ 
подвижнымъ угольником ь н а р е л ь с а х ъ , дли н а обр'Ьза
16‘ /2 в е р ш к а ..................................................................................

Тоже длина обрЬза 19*1 в е р ш к а ....................................................
„ .  .  221/® „ .........................................
,  Я - 24*/* .  ................................... ....

27 ,» п у> » ...................................* • * *
я » п 313/ 2 „ ................................................  

Устройство для рЪзаш я узкихъ  полосъ стоитъ особо . . . 
Бумаго-рйзальная машина для мелких* работъ, вся ж ел ез

ная, съ  вертикальны мъ ходомъ р-Ьзака и движеш емъ 
носредствомъ ры чага, съ  двумя стальными ножами;
длина обр'Ьза 8 в е р ш к о в ъ ........................................................

Тоже длина обр’Ьза И >/< в е р ш к а ......................................................

50
50
50

50

50

Ц+.пм йа маишш.1. :ia нп.лючгчи'см i, нумрроиалыи.т.. не означены, такъ 
1;акъ <ш!. нш1’ЬЯ?штс'й,



Бумаго-рЪзальная машина самой новейш ей конструкцш, вся 
ж елезн ая , съ  вертикальны м ъ ходом ъ р езак а , экс- 
центрическимъ движ еш емъ посредствомъ маховика и 
двумя стальны ми ножами, д л и н ао б р * за  П 'Д  верш к..

Тоже длина обрЪза 131 /* в е р ш к а ....................................................
„ „ „ 16 „ .................................................................

.. ,  „ 18»/* „ ....................................................
м  »  и  -2 0  2  . . . . .  . . . . . . .

Прессъ для золочеш я и тиснеш я мелкихъ работъ (въ род* 
копировальнаго пресса), форматомъ для  тиснеш я 4'/<

верш к.......................................................................................
Прессъ для золочеш я и тиснеш я, съ ры чагомъ, устроенный 

для мелкихъ работъ, форматомъ для тиснен in 4 '/* Х 9
верш к....................................................................................................

Тоже форматомъ 5Г,/8Х9 верш к............................................................
Сильный прессъ для золочеш я и тиснеш я, съ  рычагом!., 

весьма прочной конструкцш , форматом], для тиснешя
43/4Х 5 5/8 в е р ш к а ............................................................................

Тоже для тиснеш я .V /eX75/8 в е р ш к а ................................................
„ „ ,  63/<Х9 ...........................................................

Паковальный или гладильны й прессъ, м алеяькш  железны й,
форматомъ 63АХЭ в е р ш к о в ъ ....................................................

Такой же прессъ, весь ж елезны й, съ сильнымъ давлеш емъ,
форматомъ 125/аХ 167/8 верш к....................................................

Такой же прессъ, весь ж елезны й, съ  улнткообразнымъ ко- 
лесомъ и сильны мъ давлеш емъ. форматомъ 151/»Х
2и1/» верш к.........................................................................................

Машина для сатинировки бумаги между цинковыми листами 
съ двумя ж елезны м и полированными валами:
длиною вала 9:,/в в е р ш к а ........................................................

Тоже „ „ 115/в „ ...............................• .....................
- .  .  161А ,  .........................................................

Линовальная машина англШской системы для линовки вс*хъ 
ра.зм Ьров ь бум агъ для коиторскихъ книгъ и таблицъ,
посредством]. м *дны хъ п е р ь ев ч ,...........................................

Тоже немецкой системы, дня такого же употреблешя, ли- 
нуетъ бумагу, форматомъ 131/эХ 13'/з верш., тоже по
средствомъ м *дпы хъ перьевъ, вся ж елезная  . . . .

Тоже линуетъ бум агу форматомъ 19l / s X l^ ‘/s верш к................
Тоже американской системы для работы м*дны ми перьями

» » У> У> Г7 П »
и роликами .....................................................................................

Брош ю ровальны й проволочно - сш и вальны я маш ины. П е р в а я  и 

е д и н с т в е н н а я  с и с т е м а  выделки проволочныхъ скобокт» 

одновременно с ъ  работою б р о ш ю р о в к и  к н и г ъ .



Руб. Коп.
До сихъ поръ брошюро - сш ивальиы я маш ины строились 

только для  ш итья готовыми скобками, которыхъ н а
ряж алось отъ 250 до 300 ш тукъ  на uiecrfc при м а
шин!',: вновь же изобретенная маш ина вы д’Ь лы ваегь 
отъ 10 до 20 ты сячъ  скобокъ при рабогЬ (брошюро- 
ванш ) и зъ  проволоки, накатанной на катуш ку.

Т акая  же маш ина, работайлцая только одного сорта скоб
ками, брош юруетъ или сш иваетъ бумаги, толщиною
ДО V 4 ДЮЙМ.

Т акая  же маш ина, устроенная съ  3-мя аппаратам и для вы 
д ел к и  скобокъ разн ы хъ  величинъ, брош юруетъ или
сш иваетъ бумаги, толщиною до 3/а д ю й м а ......................

Проволочно-сшивальная машина для книгъ. съ ножнымъ устрой- 
ствомъ, сш иваетъ книги 14‘/в дюйм, длины и 3‘/а 
дюйм, толщины 3-мя или 4-мя скобками сразу; при
чем ъ можно на ней шить тетради и исполнять все
возможный работы.

Т акая  же маш ина, устроенная для ножного или парового
д в и ж е ш я .............................................................................................

Т акая  же маш ина сш иваетъ  книги 20'/2 дюйм, длины и 4-’/i 
дюйма толщины б — 8 скобками сразу, годна для 
всякпхъ больш ихъ работъ, въ  особенности дл я  шитья
конторскихъ к н и г ъ ........................................................................

Т акая  лее маш пна сш иваетъ книги 23*|в дюйм, длипы и 57/в 
дюйм, толщины 6—8 скобками с р а з у ..............................

М-Ёдные шрифты и ш темпеля разн ы хъ  рисунковъ для ти сн ей я  отъ 
руки или посредствомъ пресса имеются въ  большомъ вы бор* по осо- 
бымъ образцам ъ.

Кром+, обозначенны хъ нъ семъ прейсъ-курангЬ  маш инъ для 'пере- 
плетнаго дЬ ла,и м ею тся  постоянно въ складЬ  и д р у п я  мен^е необходи
мый маш ины и но требовании могутъ быть доставлены  въ самомъ не- 
продолжительномъ времени по ум'Ьрепнымъ цЪнамъ.


