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ЙОДНОЕ ПРШИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВ

П Е Р Е П Л Е Т Н О М У  Д М У .



ПРЕДИСЛОМЕ.

Переплетное дело, какъ домашнее ремесло, не тре
бующее большой затраты денетъ на нужные идщф? 
менты, нередко интересуетъ лмнъ учащихся въ учеб 
иыхъ аанеденнжъ, такь д ^угяйч̂ -ж^пзтйГМьнЙъ 
;зице, желающихъ заняться переплетан!емъ кнйгъ для 
своихъ бпбл!Отекъ. Но научиться переплетному дййу*у 
йастера не всегда бываетъ возможно въ яровинщаль 
дыхъ тородахъ, где xopomie переплетчики встречают
ся довольно редко и неохотно соглашаются передавать 
рвон знатя постороннимъ лицамъ, mtoxie же пере
плетчики нередко и сами портятъ отдаваемый въ пере 
плеть книги. Поэтому желаюпйе прмбрести сведеп!я 
ъ̂ переплетномъ мастерстве могли бы обратиться нъ 

помощи печатного руководства, въ которомъ были бы 
Обстоятельно изложены правила, какъ производить ра- 
роты, темъ более, что изучете переплетнаго дела, 
ури охоте и терпен!и, не нредставлнстъ особыхъ труд- 
юстей.

Вытедш)я до енхъ норъ нздан1з но нере!!летночу 
!.елу ') едва ли могутъ удовлетворить желающихъ ла 
гятьса имч, безъ помощи мастера, такт, какъ продета 
1лиюга только кратк!я, не вполне уясненный указа

И а с та в л ен !е  кан ь пе реп лет ать  книги, не откачай нхъ не- 
е н л е т ч и к у "  издан§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 "  вьнз- 
анмой Кожанчиковымь книги „Французск4йнпртонщинъ и п е р е п л е т -  
икъ";  перепечатка зтою производства въ кнмгЪ,.Домаидн{и ремесла^ 
на коней ь статьи и г <^еяесленной t азетЬ за <872 годе ,.П е р е и л е т н о е  

1 л о."



Н)я, кань производить работы и въ применепти только 
простого переплета книги; при чемъ не все работы 
изложены удобопонятно, а некоторые способы обра 
ботки разныхъ частей жниги приведены такте, которые 
въ настоящее время уже брошены переплетчиками, Эги 
руководства составляюсь выдержки изъ французской 
книги сочинепгя Ьепогчтанй: жМанче) <tu теИешя, въ ны
нешнее время уже устарЪлаго. Настоящее руководстве 
кь изучентю переилетнаго мастерства составлено мною 
ра. основан)и собственныхъ, практическихъ знание 
этого дела въ ыодроблретяхь, при чемъ я имелъ вь 
виду, чтобы оно могло удовлетворить какъ начинаю 
щихъ, незнакомыхъ вовсе съ переплетнымь дЪломь, 
такъ̂  равно было бы полезно и для лицъ, сведущих ), 
уже несколько въэтомъ мастерстве, но не внолнЬзни 
комыхь съ подробностями работь, поэтому обратиль 
BBHManie на полноту нзложентя.

Нри oHHcaniH нртемовь работа, я старался пояснить 
ихь исиодненте, на сколько возможно, посредством), 
риоунновъ; самые же способы обработки, относян^еся 
кь ттерзнлетантю книгъ въ особенности, приведены 
моею таюе, которые въ настоящее время, нри усо 
во] !)]епствован1ч переилетнаго мастерства, практикуют 
)я хорошими переплетчиками; нри чемь не упущены 
\ки.нппи на употреблен '̂ связ).жаю)цихъ маге)'талов) 
ь.ч'и н нлейетсра, прнненетпе которыхъ, при про 
и нодстче той или другой работы, имЬеть BJiaHie на 
Д'итопнстио и чистоту отделки

Пип. кань вь иастоя)цее время для ускорешн к 
)0!.]( Ч'и1ия некоторыхл. работъ вь болыппхъ мастер 
скихл. вводятся ;п, дело машины, то н я не промо 
иулл. noMt.t TUT). пхл. onneanic, обратнвъ вниманхнро 
имуп)<'ств<')нш и:) те, который по своему дейетшю и 
конструкцш наиболее заелужнваютт. практическато при 
нЧинлия. Для на!Лядиостн и облегания при полыхни)



ши нистенщимъ руководствомъ, я разд^лилъ его на 
сл1,дующ)е отдЬлы:

!{;ь ! отд̂ лЪ описана брошюровка отпсчатанныхъ 
вь и̂могра<}йи листовъ книги.

Въ П OT;],tat изложено производство работъ соб
ственно но н ереплотатию книгъ; причемъ работы эти 
описаны въ )[Осл-Ьдующемъ порядкЪ въ отд^льныхъ Х!Н 
глнвахъ Въ главЬ VH между нрочимъ помещена ок 
риска обр з̂овъ книгъ нодъ мраморъ, составлявшая дол
гое время сскретъ и даже теперь еще не всЪмъ не 
реилетчикамъ известная. Описан)е машинъ для произ
водства иЬкоторыхъ переплетныхъ работъ приведено 
вь Koapt этого отдела.

Вь Ш отдЬлЪ объяснено THcneHie и золочете не 
реилетовч., какч. ручное, такь ч посредством!, пресса, 
при чемч. не уну!нено оиис.шне итого д!)ла во всЬхъ 
нодробностихъ. Волочеин' обрт.зовъ книгъ помещено въ 
итомч. ?ке отдр.л)..

Вь [\* отдЪл̂  приведены переплеты разнагородавъ 
особенностях), и въ иримйнеши къ нимъ очисанвыхъ 
во Ч от,уЬлЬ разныхъ работъ, сообразно качеству упо 
треблиомыхч. на переплеты maTopia.'toBb и наяначопю 
книгъ. Вдр.о. между нрочимъ изложено неренлетани: 
конторских), книгъ, нриготовлен!е которых), нисколько 
разнится отъ обыкновен))аго способа нерсмлоташя книгъ.

В ь отд^л^ номР.щеио производство побочныхъ не 

реилетныхч, работъ, пакт, то: приготовлен))- (рутляровъ 

тли книгъ, обработка географичоснихъ каргъ, вставка 

каргчн), ))од[, стекло, нриготовле)))е па))Окч. для бу 

магч..

Чч. \Ч отдЪлЬ включены матер!алы для иеренлетнап 

it', л и, какч, го: клей, клейстеръ, лаки, картонъ п ироч.

ИромГ, того въ особомъ нрибавлен4и я счелъ иуж 

ч'.ич. ирнчести нисколько практчческихъ указан)Йдля 

начинающих). занятчя иереп.хтиы мь дй.ммъ ttpt) но- 

м нят настоящаго руководства.



Вь заключение скажу, что тсхническ1я выражети. 
нонадаюицяся въ руководств ,̂ могутъ для читателей 
показаться нисколько странными; ио я не нашсль нуж 
аымь обойти ихъ, такъ какъ онЪ дЬйствительпо въ 
упот()еблен}и между русскими переплетными мастерами
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Сйладыван!е (фальп,еван}е) печатных!, лис- 
въ разные форматы....................................

Печатный листъ книгъ Форматомъ въ 8 долю (2). Сиг
натура у нечятнаго листа (3). Костяной ножъ для скла- 
дыван!я листовъ (3). П;немы снладыва!на нечатна!о лис
та ФОрматсмъ въ 8-ю долю (3). Складывани' вь 4 долю 
листа, (5), Форматъ въ яолулиеть ( 5 )̂  <!0))магт. вт 
долкк(5), Формять вь 12-ю долю (л), ыцппн) ' 24-н* 
и 32-ю долю (б).

Сбо)жа сложепныхъ лпе'пиы, m, t.tnnt], . .
Пр]СМЬ! сборки ВЪ КВИП! СЛО;ЪСИВЫ\) Л!!егО!П, <4). 

П р о вщ та  собраввыхъ !:л, к а т и  елоянтпях). лиетовь (7). 
наклейка заглавныхь !!лн титул!,ныхт, itierot!, (S). чер
те,ней И ТабЛИНТ, (9). ИрСССОВаН!С еоб[ШЯ!!!,!\'. В!. кни
ги листовъ ((Л.

]Н. (орош юровка бобра:гпыхъ въ книги тетрадей
Сшивагпс т(;традсй (10). Сшиван!е но другому спо

собу съ падрЪзами въ короикъ (Н) .  Иаклейка обертки 
на книги (12). Сбро!июровка тетрадей безъ' !!швки(13).

—  ЗамЬчаш я о подготовка нечатны хъ лиетовь нъ 

Кротю ровкЪ .Унотреб .тете  мапш нъ для ен.и)дыБаы!я 

листовъ . . . .  * ..................................  .
Сборка въ книги исчатиыхъ лиетовь до нхъ склады- 

вант (14). онрсссоваюи еложенныхъ лиетовь ( !?У* 
Сагиноровка (15). Машина 3 у л ь ц б е р гер а для сьла* 
дывант лиетовь (66). '

) Цифры въ екобкахь ме-кду текстомъ означай,тъ такъе
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отделе я.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТЪ ПО ПЕРЕ- 
ПЛЕТАНИО КНИГЪ ВООБЩЕ.

Г.з. ]. Подготовлен^ и приведете въ порядокъ 
ли$товъ книгъ, постунающихъ въ переплетъ . . 18

Газброшюровка книгъ: расшивка, разборка (18), 
подклейка ризоряаиныхъ листовт. (19), проверка (20).
Сборка въ тет[)ади газетъ и излагай въ листъ (20). 
Приклейка чертежей, таблицъ, находящихся въ средина 
книги (20). Сборка въ тетради чертежей, таблицъ, ири- 
бавлясмыхъ въ коицЪ книги (21).

Гл. Н. Колочен!  ̂ листовъ книгъ . : . - . 22
. Молотокъ колотилъннй для колочен1я листовъ книгъ 

(23), камень, на который кладутся листы для уколачи- 
пажя (23). Пргемыуяолачиван!я листовъ (24). Зажиман1с 
книгъ въ прессъ (25). Тучной прессъ или зажиипые тис
ки (25). Малые ручные тиски (26). Большой деревян
ный прессъ съ желъзнымъ винтомъ для црессовангя книгъ 
въ болыиемъ или меньшемъ количествъ (27).

1 л. !П. Сшивате книгъ . . . . . .  . . 28
Швальнын станокь (28). шнуры и нитки для сшива- 

н)я (29). Форзецы или белые листы^ прикрепляемые къ 
книги (29). Приготоплен'С чорзеиовъ для пришивки ихъ 
ю. книге (30). С.1изу;щ (31). Подготовлете Форзецовъ 
для приклепки ихь ке книге (31) 1 )С ш и в а и !е  книгъ  
н а и! и у р а х е ее п }) о п и л е и и ы ми не к о р е ш к е п р о 
резами  или п р опилам и  (32). Пропилка корешковъ 
книге (33). Сш нватс книгь на 2-хь шнурахь но две 
тетрадки (35). Cmm:anie книгъ на 3-хе !нну()ахъ но две 
*ет{)агки (32). CnniBanii* на 1. 5, 6 шнурахь но одной 

чаще (40). Сшпван!е несколькихь кяиг ь на одних ь 
ее !ип\{)ахь. (4!). 2) С ш и ван )с  книг), на 

!. без ь и р о и и л к и к ор е  ш к о ч е ( 42) 3) С ш и 
i t. на те сьм ах !.. ()емняхь (44).

- коронка он и ты х ъ  книгъ. 15
емыя после С!инван1я книги: размоча- 

1). Трепальная дощечка (45). Укреп 
дою. книги (46). Приклейка ч-о;'- 

книги (46). Проклейка кореш

*' обработки его въ

иокь книги (48). 0к{)углете 
киши )н. тискахъ и наколи- 

Да.и.неншая обработка ко{юп!ка 
aie корепжа (52).
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Гл. П . Образна книгъ............................... КЗ
Обрезной прессе для зажнмант книге во время об- 

резян (53). Обрезе влч гобель се резаномь для обреа- 
ви листове (54). npieubt обрезки листове: дЪйствге го- 
белемь (57). Пунжтуре инструменте длинамечиван)ягде 
резать листы (59). Затло для выверки чолоз:ен(я кореш
ка при обрезке передка книги (59). Обрезка передка 
книги до округлен,я корешка (59). Обрезка передка 
книги после ожруглетя корешка (61). Обрезка головки 
и низа книги (62). Обрезка книге ве одинь и тотъ же 
Формате (63). Поправка погрешностей после обрез
ки (64).

Г л . V H .  О к р а с к а  обрЪзовъ к н и гъ  . , . . 65
t) Од н о ц в е т н ы е о б р е з ы  (66).2) К р а п ч а т ы е  обрезы  

Сетка и короткая кисть для кранлетя обрТзове (67). 
Золотистый крапе (67), зернистый крапе (68). 3) М р а 
м о р н ы е  о б р е з ы  (68): матер)алдд и принадлежности для 
окраски обрезояь иоде мраморе: ;йелчь (69), краски 
(69), грунте (70), ящике для грунта (70), кисти (71).
Проба грунта и красокь (72). Окраска обредове поде 
турецкгй мраморе, подготовка узора (73). Способы ок
раски об))Взове (74). ОкряшиваЫе иоде -ьранцузск:й 
мраморе (76). Гребневидный мраморе (77).

Гл. \'Ш. Нриготовлеще капиталя (заголовки) у
^орешка книги . . . . . . . . . . . .  79

Приготовлено капиталя изь мртерИ) (79). Приклейка 
капитала же копцаме корешка (80). Заложки для лис- 
гове книги (80). Обв]нван}е капиталя цветными нит
ками (80).

Гл )Х. НарЪзка папокъ (картоновь) и нрикрЪи- 
лен)е ихъ къ книги (вставка книгъ т . напнн). . Kg

ВыборЬ Ка))ТОИа ДЛИ КНИГИ (М2). !').3ак Ь И.!И ножь
для р^зки картона (М2). П{)ибо()ь дли иарьзкм картон:) 
нравильными кусками (83). НрикрБнле)))е картоновь кь 
кшггЬ: приклейкой размочаленныхь к(нщевь шнуровь
иодь картонами (НИ- приклейкой шиу]ии!ь сверху (на
ружи) картоновь (84).

1л. X. Сформировали картоновь..................S.7
Фальнь-лмнсйка для об)Шзю) краевь картоновь, нри- 

нрънлениыхь кь кншЬ (85). Обрьзка к()аемь картоновь 
у головки и низа книги при носредствЬ Фальць-линейьн
(86) . ОбрБзка к{)аевъ картоновь у перед),а книги (86). 
Нрнготовлси)е отстама или задка для переплета книги
(87)  . Отставь ст. возвышев)ямя или бинтиками (88).

i'j. X!. Покрышка кни гъ ...................89
1. Кожа (89). а). Покрывая)! кн)пь сухою кожей 

(90), ПодгО)ОВлен)е кожи кь накленкЪ )нерФСыаП)е Ю)
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*-и (90). И"ч;ь для шерФОваи1а ко;ки (90). Омейкм ко
н ю  ю)]))*шка книги (91). Корешокъ съ бинтиками (93). 
Оклейка у).]овъ картоновъ кожею (93). Оклейка исен 
книги и).'Ы)Оюн« ьсю: пн одному счос<н'^ (94), по дру
гом) сиосону<9а).НпЕдсйкнкож;чшыхънощ)ышекъ о .  
тисиеигями <: позолотой (96). о) Нокрынатс жнигъ жла- 
'киойкожей)9Ь).  2. Н 'м ага (Ю О) .  Оклейка бумагою 
картоном;.. к т ! н : 1 !<И'). Оклейка всей книги одною бу
магою (НО). Колеикоръ :  о) шагреневый ь'огенкоръ 
<)02). Оклечк;)коленко))омъ вceнкннги(102).^^p]]roтo- 
^;.^eнieкnлeнкopoвыx]. иереилетовъ сь тиенстями въ 
больших], количествахън вставка вьнихъкнигъ (103). 
б) Лощоидй коленкора (106). ННархатъ (106). Оклей- 
" ка1)то))ои]. к]]иги6а1]хатом}, вт, случат. тиснен1я на 

. шик по.илоты (107). tloKpi-tBattic книги бархатомь. 
огтаи)1цим1'я иоелт. безь позолоты (107). .л. Шелкова , '  
MaTcp ia f lOh) .  6. Пор];1меи'ть(109) .

['л. \Н. Окраска ножи...................... ....  . .
К})аскн,чиощ)аеш:кми;н: черная, 6у!*ая, желтая, 

<инян,кра('напиФ'о.1ст()ная(И1).Зе.!Сный,ка!шазино- 
к]*ас)п.!иииурпуроны]1 н.нЪта(Н2). Иансдсн!Скрасокь 
ни ножу (И2) .Лоще!нс кожи тладн.юмъ ( 112 ). Ок{)ас- 
кнножи!и, мили ч и с т ,  нисколькими красками (! !3) .

Гл. ХШ. Подклейка форзецовь кь картонамъ 
(пачками к н и г и . .............................................

lll'iCMi.iHomieiiKB roi'iCHOBb, когда коншз шнурош, 
"риклеешз иод). карто)]аяи (1)4). Подклейка Форзеионь 
когда шяурм нрикрт.плепы сверх; картоновъ яаружд 
'115). Иощлейка [Л))'зс"""' кь картонамъ у книг],.
ч'та]'Л'-ч;п.!\'. и' ютов],о* т'речлегыс),  г![сне)))ами (116). 
бо;':гч); из, чиТ'Ш)!] и OI..IOH гисиоюй б)ма]Л] (мла- 
у., ' И ; ,

Яншины длн производства иереплетныхь ра- 
вот!,. Нановальные прессы..................................

С а г ! ] н н р о н а . 1 ь н а 1 чашнни(!)а.]Ыц.-маншна! 
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О Т Д Ф Л Ъ  I

Б Р О Ш Ю Р О В К А .

Напечатанные листы книги, не вч.чходе изч. типографчн, 

въ редких!, случаяхъ ностучшючч. вч. нереилетч., а почти всеч̂ да 

брошюруются.

БрОЩЮровна состоитъ въ томъ, что отпечатанные листы, 

по нредварительномъ складыванчп ихъ въ надлежаннй форматъ 

и сборке въ книги, скрепляются потомъ нитками, клейсте- 

ромъ, но лишъ слегка, чтобы только вместе держались, и за 

темч, облекаются въ цветную обертку или обложку.

Такъ какъ книги по отнсчатан!и тотч.чсч. же ччазччачают- 

ся въ ччродажу вч. книжные магазин).], а нер{одичесчпя изда

ния должны бч.чть немедлсчн) разосланы сиоимч. ччодписчикамъ, 

то во изббжанчс задч}икч;и, ччли бы книги ччереилетались и 

требуется такое co. ;i,HHenie листов],, какъ бронччоровка, которая, 

кроме сметное! и вч. работе, должна ччри томъ и стоить 

дешево.

Такимъ образомъ брошюрованная книга составляетъ какъ 

бы временное соодинешс листовъ, а переплетается уже после, 

по желанно щнобретатели въ простой или изящччый переплетя,, 

поэтому, при производстве брошюровки необходимо употреб

лять TaKie способы, при которыхъ не могли бы испортиться 

листы, чтобы этимъ не затруднить впоследствчи ихъ пере- 

плетате.

1
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Напечатанные листы, пакт, известно, получаются изъ ти

пограф^ ие собранными въ книги и не сложенными т. е. не 

подготовленными къ брошюровке, а поступаютъ къ переплет

чику, по мере печатангя, пачками. Въ каждой пачке находят

ся одинаковые листы, т. е. такге, на которыхъ напечатано 

одно и тоже и которыхъ бываетъ столько, сколько отпечата

но экземпляровъ книги; пачекъ же бываетъ столько, сколько 

находится псчатныхъ листовъ въ книге. Такъ нанр. если 

книга состоитт, изъ 15 печатныхъ листовъ, а экземпляровъ 

ея напечатано 6(H), то следовательно пачекъ будетъ 1S, а 

въ каждой изъ нихъ по 600 листовъ одного и того же со

держали.

Когда отпечатанные листы поступили къ переплетчику, то 

первоначальная работа нодготовлсшя листовъ къ брошюровке 

будетъ состоять въ складыванги или фальцеваши ихъ въ над

лежащей форматъ.

!.

С К Л А Д Ы В А Н И И ]  ( Ъ А Л Ь Ц Е В А Н Ш )  П Е 

Ч А Т Н Ы Х Ъ  Л И С Т О В Ъ  В Ъ  Р А З Н Ы Е  Ф О Р 

М А Т Ы .

Печатный листъ, (*) смотря потому какого формата книга, 

име.етъ па каждой стороне несколько отдельныхъ столбневъ 

печати, которые, после сложенья листа, образуютъ страницы 

книги. Такъ для книгъ въ 8ю долю листа (in octavo) 

(самый употребительный форматъ, въ который печатаюсь 

книги), на печатномъ листе съ каждой стороны бываетъ по S. 

отделовь или столбце.въ печати, а всехъ страницъ следо

вательно 16.

(*) Р:чмжръ печатнато листа ириблизительис: мина отъ 13% до 16 нер- 
шапчъ, ширина отъ 10 до 12 иорш. Въ продажи дни печати обыкнонсичо 
бываетъ двойной.
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Каждый печатный листъ, какого бы формата ни была 

книга, им'Ьетъ свою особенную нумерации, котораа служитъ 

указателемъ или смимятурой при сборке листовъ для образова- 

nia целой книги. Сигнатура обозначается цыфрами 1 ,2 , 3, 1, 

и т. д. т. е. 1 означаетъ 1-вый листъ, 2 второй, 3 трет1й 

и такт, далЬе и ставится всегда внизу па правой стороне 

листа и подъ последней или нижней строкой страницы, имею

щей на листе меньшую цыфру.

Кроме того на каждомъ листе печатается еще другая сиг

натура, которая ставится на другой стороне листа и служитъ 

указателемъ нри складыванш листа; сигнатура эта обо

значается звездочкой или же звездочкой и цыфрой, одинако

вой съ первой сигнатурой того же листа.

Скажемъ теперь какъ производится складыпате самыхъ 

лисгочъ и опищсмь сперва ирн'.мы, употребляемые при складьищ- 

niti листа для киигъ въ М-ю долю, какъ формата, въ который 

книги чаще всего печатаются.

Для складывашя листовъ нужно 

иметь КОСТЯНОЙ НОЖЪ или фальцъ 

бейнъ (рис. 1.)

Складывач!е печат!!аго листа фор- н и т я н о й  цож ъ  или
магомъ ]!Ъ Н-)0 ДОЛЮ производится 1!0-ФИ.Л],цбиЙпъ,учогребляет- 

 ̂ . ся и]ж склидынан^и листонъ
ооще такь. „ в<и,ии)е 14)4 черечлетныхъ

Изявч. ЛИСТЪ ИЗ'Ь пачки, КЛа-ра,<«тахь, ьогда нрчходчтся
дуть его пред], собою такимь пбразомъ,]']"^" 

что бы т ;1 сторона его, где обозначена

первая сигнатура, легла ча етолъ (т. о. была бы обращена не на

ружу, а къ поверхности стола), самый же уголъ листа, подъ 

которыми сигнатура эта находится, пришелся бы внизъ въ 

лево отъ работающаго. Такимъ образомъ, если это первый 

листъ, предъ складывающимъ будутъ видны страницы: 2, 15 

11 п 3, а вверху?, 1<), П и й  (рис. 2, И ; въ углу

'ие. 1-

( ' )  Печатают^ оС'ывпоионмо ча двойномт. лиет-l., который до смакывав!я 
разрваываетса иополаяъ; каждая половина Оудеть представлять печатный
ЛИСТ1,.
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Я будетъ находиться первая сигнатура и не Видна, такъ жакт* 
напечатана на 1-ой страниц̂ , а въ углу С вторая сигнатура 
со звездочкой. Тогда берутъ иостяной ножъ въ правую руку

Рис. 2.

I П

Изображе^е печатнаго листа для книгъ въ 8ю его долю.
(!) Листъ еще не сложенный 
(Н) Листъ послъ перваго сгиба.

и, поднявъ листъ справа и слёва обеими руками, перегибаютъ. 

правую его сторону на левую по линш АВ, чтобы цыфры 

страницъ (колон-цыфры) ложились другъ на друга т. е. что бы 

3-я легла на 2-ю, 6-я на 7 ю, 14-я на 15-ю и 11-я на 10-ю. 

Чтобы узнать верно ли легли цыфры, смотрятъ противъ света на

ходятся ли страницы одна противъ другой, при чемъ неправильное 

ихъ положете поправляютъ, передвигая сложенный другъ па 

друга стороны листа; затВмъ сгибъ листа заглаживаютъ ноетя- 

иымъ ножомъ, которымъ проводятъ наискось снизу вверхъ.

После перваго сгиба на листе (рис. 2, П) предъ рабо- 

тающимъ будутъ уже находиться страницы 4 и 13, а вверху 

5 и 12, который должны быть наложены одна на другую, 

т. е. 5-я на 4-ю и 12-я па 13 ю, для чегоделаютъсттмрой 

сзмбз по лиши ш. я ; при этомъ левую руку не принимаютъ 

съ прежняго места, а правой берутъ за край листа, где уже 

сделанъ сгибъ, и тогда обеими руками верхнюю половину 

перегибаютъ на нижнюю, наблюдая, чтобы цыфры страницъ 

легли одна на другую. Сделанный сгибъ заглаживаютъ по- 

стнымъ ножемъ.



После того делають СУМУчй, перегибая листа еще

разъ, по слева па право и опять затлаживаютъ ножемъ.

Конечно петь надобности непременно следовать правилу, 

какъ действовать руками при складывали листа, а делается 

ото, какъ кДму удобнее; опытные и ловюе работники склады

ваюсь такъ быстро и хорошо, что имъ не бываетъ и надоб

ности смотреть противъ света на положете цыфръ страницъ.

Иорядо/!'ь перегибан1я листа три раза соблюдается и съ 

последующими листами т. е. занумерованными другими сиг

натурами и делается конечно уже по навыку и машинально.

листикша въ  ̂w (in quarto) произво

дится такъ: листъ кладется сигнатурой на столъ, при чемч- 

уголь, у котораго она находятся, долженъ пруйтись вверху 

слева. Листъ перегибается сначала правой стороной на левую, 

а нотомъ еще разъ верхнюю его сторону нагибаютъ на 

нижнюю.

</4);?.Мй?мв вь (in tn!io) перегибается только

одинъ разъ. Издашя же и книги такого формата печатаются 

но большей части такъ, чтобы можно было образовать тет

ради вь два листа, т. е. чтобы одинъ листъ могъ вклады

ваться въ другой, почему на нервомч, листе обозначаются 

страницы 1, 7, 7, и М, а на втором в в:;ла,н)Чномт. 8, 4, 

5 н !'<,на !! мъ листе 1i). (5 и ))'<, а начетве.ртомъ

1 !, 17, !Д и 11 и т. д. Такой формата, печатается на двой

ном!. листе кань вч. 4 ю долю.

Фо/еияма вч. /7/ уп <)ол/Ч! листа печатается такъ, что на 

одной и другой половине листа отпечатано одно и тоже 

какч. вч. М ю )П)лю, ноятому caKie листы сперва разрезывают- 

ся ноноламч., ;! нотомч. наачдая половина складывается какъ 

вь М ло дол к с

Ф.̂ у̂ ууууууй УУ5 /1?/о долю листа нмеетч, 17листиковъ, изъ 

которыхъ 4 листика, отделенные отъдругихъ 8-мъ нуик'чи- 

ромь или чертою, !!ре.дч. складыван!емъ отрезываются, такъ что 

получится два листа: одинъ съ 8 листиками (отпечатанный

пакт. 8-ю долю), а другой сч. 4-мя. Этотч. последней иечатаытъ 

такъ, что опт. можетъ вкладываться внутрь верваго, сохраняя
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последовательную нумераций странице, или же быть отдельною 

тетрадью и следовать непосредственно за нервымъ. По

казанный ия рмс. вверху листа страницы: 11, 14, 15 и

10 отрезывается и складываются' 

сперва по средине такъ  ̂чтобы цыф- 

ра 11-я легла на 10-й, и 14-я на 

15-ю, а потомъ делаютъ еще пере- 

гибъ. Друпе 8 листиковъ склады

ваются какъ въ 8-ю долю.

Есть еще друпе форматы, какъ- 

то въ 24-ю, 32-ю и ирод. доли 

листа.

Такь </)'о/^МУМ5 яз 2 4  бол/я пе- 

чатаетсяна одномь листе въ двух'е 

экземилярахъ кан ь  вь 12-ю долю т.
Ньииришете пеиатнаю листа дли  ̂ ^  Q ббиХЪ ПОЛОВИНаХЪ ЛИСТа Не

жить въ 13-ю его долю.
чатается одно и тоже въ 12-ю долю. 

'/'о;1.мй?м5 яз ,72 г)ол/й печатается такимъ же образомъ, 

т. е. иа однозп. листе будете находиться два экземпляра въ 

10 долю или 4 экземпляра въ 8-ю долю.

Кроме того есть еще друпе малые форматы, описывать 

которые считаешь лишиимъ, такъ канъ они печатаются на 

одномъ листе въ нЬскольиихч. экземплярахъ одного изь но- 

мянутыхч, уже форматовч.; почему сообразительный работники 

могутъ легко узнать сами, какимъ образомъ приходится скла

дывать листы.

Мри складываи1и листовъ каждой отдельной н;]чки нужю; 

смотреть иасигпату[)у и замечать, не окажутся-ли въ пачке 

листы, занумероваи1!ыс другими сигнатурами, тогда такге, 

листы нужно нр]общи'1ь къ надлежащей пачке.

Сложенные листы каждой начки откладываются въ сторону 
отдельно.

1'ис. 3.

:::::::::
HirxE
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II.

С Б О Р К А , с л о т к к н н ы х ъ  л и с т о в ъ  в ъ
к н и г и .

Д Ь ^ я  лмсжм ос/здсз йя?;екз сл ож ейм , У й о ^ я  й/^мсшуйя- 
ю м з жз собмрй/мю с^ожемйзм'з ^м стооз млм теюз^яйей 
ю  КЙМ!М.

Для этого на болыпомъ столб располагаютъ пачки со сло

женными листами по порядку сигнатуръ, т. е. сперва кла- 

дутъ пачку съ 1-ми листами, ногомъ со !̂ -ми, 3-ми и такъ 

далбе до последней; послб того съ каждой пачки спимаютъ 

по порядку но одной тетради правой рукой н кладутъ иъ лб- 

вую. Сиявч, съ каждой пачки но т(;тради, шиучается экзем 

пляръ книги. Собранную Kttm y ровняютъ, ударяя корешкомъ 

и верхомъ ея или головкой о столъ и откладыпаютъ въ сто

рону. Такимъ образомъ продолжаютъ собирать далбе, снимая 

съ каждой пачки по одной тетради, пока послбдиче со всбхч, 

пачекъ ms будутъ paaoopatHJ. При снимант тетрадей ну;кно 

обращать внимаше, чтоб[л не. захва гичч. за раза, но диб тет

ради изъ одной начни.

Каждую собранную книгу елбдует'ь зач'Т.мъ проверить, 

осмотр'!;вч. сигнатуры листовч., ч*. е. расиоложсны-ли листы 

но порядку и нбтч. ли ]]енра)П].!н,но сложечшчхч. листовъ.

соб/йг^йм.гз яз ьймсм или пере

борка ихъ но порядку одну за другой всего удобнбе и скорбе 

производится такч,:

Собранную книц борутч. правой рукой за правый copxnin 

уголъ, т. е. уголь, образуемый верхомъ книги и нередкомъ 

ея (стороною прочивуиоложиою корешку), а лбною 1'учом) 

охватываютъ одночремснно ирочивуноложный Huantiit лбвый 

уголь (у корешка'); тогда, подия въ книгу, нажимаютъ ла

донью правой руки па верхши уюлъ и ]]ч, тоже время паль

цами этой же руки позади книги подвигаютъ тетради нб-
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сколько кь ]]ИЗу, отъ этого листы у низа книги принимаюсь 

такое иоложеше, что они кь верху какъ бы веерообразно 

взбрасываются; одновременно при этомъ левой рукой носред- 

ствомь большаго пальца нужно направлять тетради такъ, 

чтобы оне следовали бы одна за другою. Делается это весьма 

удобно, потому что нри сжимати верхняго угла книги, тет

ради раздвигаются и скользить между нижними пальцами 

правой руки.

Во время такого иеребрасыватя тетрадей, те углы ихъ, 

где находятся сигнатуры, постепенно открываются (мелькаютъ 

одинч. за другимь), такт, что легко будетъ заметить по сиг

натурам]., следуют], ли тетради иъ норядк-h одна за другой, 

а также не захвачены ли одинаковые листы вдвойне и нетъ 

ли неправильно сложенныхь листовь.

Это последнее обстоятельство узнается, если внизу тетра

ди., на томъ месте, где должна быть сигнатура, не имеется 

никакой цифры или же стоить вторая сигнатура, т. е. цифра 

си звездочкой или одна звездочка. Въ такомь случае непра

вильно сложенный листь необходимо сложить снова.

)[ри собирав]]] сочинешй, состоящих'], изь несколькихъ то

мов]. или частей, следуетъ обращать впимапге, чтобы не пе

ремешались листы одного тома сь другимь. Цифры же тома 

или части обозначаются на каждомъ листе на той же стра

нице внизу, гдЬ и сигнатура, но только у другаго угла. 

/7ослд муоядркм соо/)яиямл:з аз кямзм /м-

клаибйюйаз ЗЯ;ЛЙ6ЯМС МЛМ УИМЙМ/ЛЗММЯ ЛМСМЗЦ которые 

бывають )]апечатаны или на одномь листике или на двухь, 

соответствующихъ формату книги. Заглавные листы приклеи

ваюсь кь начальной или 1-й тетради книги у самаго кореш

ка, для чего край заглавпаго листа намазываютъ клейсте- 

ромч. узко (нс более какь на 'у вершка). Чтобы ускорить 

эту работу, можно намазывать края у несколькихъ заглавных], 

листиковь за разъ, для чего кладусь ихъ на столь другъ 

на друга такт, чтобы одниъ листинъ выступалъ бы изь подь 

другаго сложенной стороной или сгибомь на вертка (обра

зуя какь бы ступени лестницы), и тогда проводить кистью,



обмокнутою въ крахмаль по выступившпмъ нраямъ. На верх- 

Н1Й листъ тоже нужно положить простую бумагу, чтобы край 

листика выступалъ .бы настолько, насколько и крупе листики.

Если къ книг^ принадлежать картины, чертежи, имТиоице 

одинаковый форматъ съ нею, то они приклеиваются краями 

у самого корешка и при томъ у той страницы, гд'Ь должны 

находиться. *)

Сзямм, яеуямсжм въ форматъ больше книги на

клеиваются такимъ же образомъ, только они должны быть 

сложены въ форматъ самой книги.

ЗамЪтимъ, что наклейка заглавныхъ листовъ и чертежей 

можетъ производиться посл^ фальцевантя листовъ до сборки 

тетрадей въ книги и это даже удобнее.

ПослТЬ того какъ собранные въ книги тетради приведены 

въ норядокъ, тогда, если желаюсь, чтобы брошюры вышли 

не такъ пухлы, зажимаюсь ихч. вч, нрессъ (рис. 3) на ни

сколько времепи.

Для этой цЪли нужно им^ть доспи изь псслоистаго дерева 

и по нискольку для каждаго формата кни: ъ. Захватив), пачку 

изъ трехъ или четырехъ книгъ, а если онЪ топки, то и 

больше, ровняютч. ее, ударяя корешкомч, и верхами о с.толъ, 

кладут), на ))ижпюю доску пресса, а сверху дощечку, мотомь 

на эту дощечку помещаюсь другую такой же толщины пачку 

книгъ, заебмч, опять дощечку, иотомч, ))ачку и т. д. до ч'Ьхь 

поръ, пока улядчется с/голько книгъ съ доищ,яками, скольке 

позволяет), ))рострапст1:о между нижней и верхней доской 

пресса, когда эта последняя поднята винтомч, внерхъ на 

сколько возможно. Завннтивь нрессъ, оставляюсь въ немь 

книги на непродолжительное время.

")  Мри ПОДГОТОНЛСЫК! 1ИСТОНЪ КНИГИ КЪ переплету ИТОН. С!ЮСОбь !!р!!- 
клейкн не годится, нозтому неренлетчаки не должны оставлять приклеен
ными такимъ образомъ таблицы и чсртся:н, а дт.лагь какь будстъ объяснено 
обь этомь нрн изложен!!! работъ но переплетами' кннгь (отдълъ Я, тл.1).
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HI.

СБРОШЮБОВБА СОБРАННЫХЪ ВЪ 
КНИГИ ТЕТРАДЕЙ.

Когда листы подготовлены онисаннымъ выше образомъ, 

тогда приступаюсь иь ихъ сбрОШЮровн*Ь. ПрисброшюровкД, 

собранный тетради лучше всего сшивать, при томъ слегка и 

настолько, чтобы внутреннте листы пе могли бы вывалиться, 

когда книга будотъ. разрезана.

по одному способу производится слД- 

дующимъ образомъ: книга кладется около работаюи^го на

право и обращается конечной т. е. последней тетрадью къ 

верху, а головкой или верхами тетрадей къ работающему, 

который для удобства садится у стола лйвымъ бокомъ. Шить 

начинаюсь съ конечной тетради, которую берутъ съ книги 

лДвой рукой и кладусь на столь послДдпимъ листикомъ внизъ, 

а корешкомъ (сгибомъ) къ работающему, и тогда продолго

ватой иглой съ достаточно длипною ниткой протыкаюсь сгибъ 

тетради сперва снаружи внутрь, отступя ось верха ея или 

головки на 1^  или 2 вершка, смотря по формату и остан- 

ляютъ наружу небольшой конецъ нитки; потомъ дДлаюсь 

другой проколъ изнутри наружу, отступая ось перваго на 

вершокъ не болДе и нродергиваютъ нитку. ИослД того берутъ 

вторую следующую тетрадку, кладусь ее сверху па тетрад

ку прошитую ниткой, наблюдая, чтобы верхи обДихъ тетра- 

докъ легли въ уровень, и д[,лаюсь въ верхней тетрадкЬ нро- 

нолъ падь вторымъ проколомъ нижней, втыкая иголку сна

ружи внутрь; потомъ опять протыкаюсь изнутри наружу, 

чтобы иголка вышла прогивъ первого прокола нижней тет

радки и засЬмь связываюсь нитку съ оставленпымъ концомъ. 

ИослД того накладываюсь третью тетрадку и прокалываюсь 

въ нее снаружи внутрь просись перваго нрокола ииж[!ихъ
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Жмрадокъ; затемъ опять продеваютъ иглу изнутри нару
жу. противъ втораго прокола (рис. 4). Следующую затемъ 
НМрадку прокалываютъ у втораго прокола снаружи внутрь, а

Рис. 4.

з — ЕЕЕЕЕЕ№  ^
_____ г

Уи)мж(ии

HsoOpa^teHie положен!я читки между тетрадями книги, при сшипаши вхъ 
для сброшюровки: лингя, обозначенная нунктиромъ, озиачаетъ сгибы или 
корешки тетрадей; двойная лиши— нитку внутрй тетради; — черная ли та—  

нитку наружи тетради.

дотомъ изнутри нрружу и продолжаюсь такимъ образомъ шить 

Murbe.
Очевидно, что каждая тетрадка б уд отъ  держаться сч, дру

гою ВЪ одну ТОЛЬКО нитку, кром')', иориыхч. Д)!ухч. те.традей, 

НО после пришивки каждой тетрадки ножио захлестывать 

нитку за нижнюю, что хотя и ирочиее, чакъ какъ тетрадки 

укрепятся въ две нитки, по это делаюсь редко, потому что 

работа идетъ гораздо медленнее; только при заканчивали 

шитья, нитка отъ нослЪдией верхней тетрадки захлестывается 

нисколько разч, за нижнюю и об[)езывае.тся.

При сшпвачйи нужно наблюдачч., чтобы верхи всТ.хч, тет- 

ден приходились въ уровень одни с.ч. другими.

//о производится

следующими образомъ: берутъ начну изъ н1,еколькихъ книгъ, 

ровняюсь се, ударяя верхами в кореликомъ о столь и, уложись 

между дощечками чакимч. образомъ, чтобы корешки книгъ вы

ступали бы изъ за краевъ дощечекч. иа вершка, зажимаюсь 

въ ручиыя тиски, (см. рис. К) Тогда д'Ьлаютъ ножемъ иоиерегъ 

корешка три неглубока! !шдрЧ;за на разстояши другъ отъ друга 

на % и более вершка, смотри но формату книги. Надрезы 

делаюсь для того, чтобы сразу наметить места, где продевать 

иглу, отчего работа ускоряется.

Сд*Ьлавъ надрезы, выиимаючч, книги изъ тисковь и ирисчуиа- 

ютъ къ сшипанНо. Первый две тетради сшиваюсь въ две нитки
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т. е. протыкая иглу въ первые два прореза и связывая нитку 

(рис. 5 ); третья же тетрадка пришивается продЪиамемъ 

иглы сквозь 1-ый и 2-ой ырорЪзы, четвертая сквозь 2-ой и 

З -iR:, пятая сквозь 3-!й и 2-ой и т. д. какъ показано на рисуН'

Нис. 5.

 ̂.-з "* я
-з*
I?*

Чередоншйе иитяи между тетрадями при сшиватм ихъ съ надръзами въ 
ко{)ешкЪ для сброшюровки.

нТ., чередуясь между надрезами. У  двухъ посл1;днихъ тетрадокъ 

читка пе чередуется, а пришиваются out какъ и первыя, нитка 

захлестывается за пижнюю.

Когда книги сшиты, тогда нанлеиваютъ обертку или
обложку

//якл^мкя о&толиям у простыхъ издантй делается такъ: 

тчиитую кишу ровняюсь, ударяя корешкомъ и головкой о 

столь и намазываюсь корешокъ (а не клеемъ,

потому что поелТ.дшй Оываеть трудно соскоблить впосл^дс твти, 

когда брошюра должна будетъ переплетаться) и положивъ оберт

ку на столъ, накладываютъ аккуратно на средину ея коре

шокъ книги, держа нослЬднюю крЬпко въ рукЪ; загЬмъ 

пагибаютъ обертку къ листамъ книги, натягиваюсь и проводятъ 

иотомъ пальцами но краямъ корешка, чтобы углы (ребра его) 

хорошо вышли, поел]'- чего приглаживаюсь бумагу на корешкК. 

Чтобы обертка засохла на немъ не коробясь, книги кладусь 

сохнуть другъ на друга.

Когда на обергнЬ напечатано название книги въ томь мКстТ, 

гд];она должна быть нжлеена на корешокъ,,а самый оттискъ 

буквъ будетъ замТ.ге]гь съ ея изнанки, тогда при накладыватпп 

корешка на обертку соображаются съ выдавленною къ пзнаннЪ 

печатью, стараясь конечно, чтобы послТ-дпяя пришлась аккурат

но н не криво на корсшкЪ книги.

*)' Прнгото<:л1'ч!)' клеи ч к.и-йитера см. иъ Vt от.н .н..
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Если же печать на другой сторонб обертки незаметна, то то. 

Гда нужно бываетъ нажйтить м^сто наизнанкЬ обертки, что. 

бы можно было наложить ее аккуратно на корстокъ книги.

йНЬсто это, соображаясь съ толщиною корешка, обозначаютъ 

сгибандемъ обертки къ изнанка съ боку отпечатаннаго на 

ней заглаи)я и тогда сдблапнымъ сгибомт  ̂накладываютъ обертку 

сперва на край корешка, а потомъ на всю его поверхность.

—  При компактныхъ пздатяхъ брошюры зажимаются пос.тЬ 

сшиван?я въ ручные тиски, для того, чтобы выходили не 

такъ пухлы. Въ этомъ случай поступаютъ такъ: взявъ нис

колько сшитыхъ книгъ, уравниваютъ корешки и головки, и 

помТьстивъ между двумя дощечками такъ, чтобы корешки при 

ходились въ уровень съ краями этихъ дощечекъ, завинчивают?, 

въ тиски. Намазавъ корешки клсйстсромъ, вынимают?, книги 

изъ тисков?,, наклеиваю??, обертки и зачфмъ опять lhi.my??; 

ихъ въ тиски, гдТ, чы1'ла:кивают?. обложку на корсшкТ, книг?, 

костянымъ ножемъ. Завинчивать тиски въ этом?, послЬднемъ 

случай нужно не очень сильно, иначе обертка на корешк!? 

образуетъ морщины.

Когда брошюр?,I высохли, тогда ножницами обрбзываютъ 

выступив???!); у ?'оловкп кнп?т? края обложки ??лн .???сто?;?,, если 

таковые окажутся в?,?1'у?1у]!н???мнся.

Иногда бро?пюру?о?ъ к??нги ??е, )'ич?вая, ;? д 1,л;1я только 

надрбзы на корешкЬ ножемъ и ??амазав?, наклеивают?,

обертку. Этот?, способ?, i?e следует?, употреблять, во первых?, 

потому, что ??осл!', того какъ к??ига разрежется, в??утренн?е 

листы скоро в?,[валятся; во втор?,1Х?,, клей, проникнув?, въ 

надрезы, может?, только нс??ортит?, листы книги, такъ что при 

разброш?оропк'Ь ея для нере??лета, труд??о будет?, отделять 

тетради друг?, о,?, друга, не разорвавъ листовъ и соскоблить 

клей. Для очень тонкихъ книг?, и преа<муществе?[но для де?пе- 

выхъ издап?й способъ этот?, е?це можно прим1;]?ить.

Очень часто тон?пя книги сшиваютъ не такъ, какъ было 

описано, но для ускорешя работы, протыкаюгъ у корешка 

сквозь всю книгу шпломъ дыры, въ который продбваютъ нитки. 

Втотъ способъ брошюровки сл'Ьдуетъ бросить, потому что при



уиотреблеп!и такихъ брошюръ, читки у корешка могутъ разор

вать листы и сЬмъ испортить книгу. Дла сброшюровки ат- 

ласовъ такой способъ допускается.

Зам^чатя о подготовка печатныхъ листовъ къ 
сброппоровк'Ь. Употреблен1е машинъ для склады- 

ван1я листовъ.
Подготовка листовъ къ сбротюровкЪ въ порядка, описан 

номъ чы!не въ ) й и 2 й главахъ, т. е. предварительнымъ 

<кладыван!емъ листовъ въ надлежащ^ форматъ, и засЬмъ 

I'otlnpanicMb въ книги, считается вообще бол1;е удобною, но 

[[орядокъ этотъ можно изменять сообразно обстоятельствамъ, 

производя сборку листовъ . въ книги до ихъ складыватя, по 

получен!и всйхъ пачекъ отпечатанныхъ листовъ изъ типограф!и.

Для такой работы необходимо им^ть длинный столъ, на 

которомч. можно бы было расположить пачекъ печатпыхъ лис

тов'!. ДО ]5. Если СОЧИИСНН' состоите изъ 15 листовъ, то 

собнрають сразу, если же бол'Ье, то пачки разделяют?, на 

пароли въ 10 пачекъ.

Ноложимъ, что нужно собрать сочинете изъ 30 листовъ, 

тогда располагаютъ па. столй первый 10 пачекъ по порядку 

сигнатуре отъ л[;вой руки къ правой и берутъ съ каждой 

пачки но листу, начиная съ первой. Для этого нажимаютъ 

лТ.вой рукой на средину пачки, а пальцами правой руки подни

маюсь верхн{й листъ за уголъ, гдй находится сигнатура, и 

нерепосятъ его па вторую пачку; снявъ засймъ со второй 

пачки такимъ же образомъ верхн!й у нея листъ, переносятъ 

оба снятые листа на третью пачку, съ которой также берутъ 

лисп. и. продолжают^* поступать такимъ же образомъ дал'Ье, 

пока дойдутъ до последней пачки. Тогда поднимаюсь снятые 

и собра!шые вм'йст'й ! 0 листовъ, ровняюсь и, перегнувъ по 

г  <мъ образовавшуюся пачку, откладываютъ въ сторону. 

Такимъ образомъ продолжаютъ до сЬхъ порт,, пока листы со 

згЬхъ пачекъ, находившихся на столЕ, не будутъ разобраны.
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Зат!мъ поступаютъ также съ другими 10 пачками, а потомъ 

-съ остальными 10-ю; поел! чего соедичаюгъ собранные листы 

-вм!ст!, чтобы образовались изъ нихъ пачки по 30 листовь, 

который и будутъ составлять экземпляръ книги.

Относительно мрсссо#йМ!Я сложенныхъ листовь заме

ти т ., что д!лаютъ это или тотчасъ же поел! складыва!ия 

листовь, когда они еще не собраны въ книги, или же поел!, 

или ограничиваются прессованемъ только поел! сшивки 

тетрадей, при наклеиванш обложки, какъ было объ этомь 

уже сказано.

Такъ какъ на печатномъ лист! оттискъ отъ каждой, 

буквы образуетъ въ бумаг! углублено, отъ котораго на другой 

сторон! происходить выпуклость или бугорокъ, то для изглажп- 

ван:я такихъ неровностей листы бумаги поел); печатана

Сатинировка состоитъ вч, томч., что листы поел! 

печати и не сложенные, помТ.щаютси но ])!п:олн:у между 

листами гладкаго, лощенаго картона (политуры) и зажимаются 

весьма еильно въ большой гладильный прессъ на нисколько 

времени. Гораздо лучше и скорее сатинировка производится 

на такъ называемой сятмимробяламом машинт. (Вальцъ- 

машин!) чрезъ nponycKanie листовь между вертящимися валами. 

(Онисапе этой машины номЬнн'чо вч. коиц! И отд[-,ла). Carmtn- 

руются листы вообще иь типогра<{пнхъ").

Выше упомянуто было, что брошюровку листовь бываетъ 

необходимо производить сколь возможно скорее, что въ особен

ности важно для першдпчсскихъ издапй, печатаемыхъ въ 

большомъ количеств!, экземпляровъ; изъ вс!хъ же работъ 

складыван[е печатныхъ листовь руками, при всемъ навык! 

и ловкости работника, не можетъ исполняться весьма быстро, 

поэтому для ускорена этой работы нзобр!тены машины.

Изъ числа изв!стныхъ машинъ дл^ складыван!я листовъ 

можно указать на машины Блака, Биргеля и -^ульцбергера *)

*) Сатииировной назмчаютъ иногда н бумаги т. с. a,..aeHie
ей .мне до печати, что производится прсчмущестиенно тая хорошихъ изданШ 
и рчеуччамн вь текста.
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шгь заиедешя Фрауенфельдъ въ Швейцарш. Первыя две 

складываютъ только листы, последняя же заслуживаетъ вни- 

мап[я тЬмъ, что па пей листъ не только складывается, но 

еще и прошивается ниткой, концы которой выходятъ наружу 

у сгиба каждой образовавшейся тетради, после чего тетрадка 

выглаживается между вертящимися тутъ же валами. Машина 

Зульцбергера имЬетъ довольно сложную конструкщю, поэтому 

излишне будетъ прилагать рисунокъ ея и описывать подробно 

весь механизм!,, уяснить который по чертежу будетъ весьма 

трудно: дли этого нужно видеть машину въ натура и въ 

действш. Практическое же приложение ея, вследств1е весьма 

высокой ц'Ьиы, не всегда осунщсгвимо въ неболмпихъ заведе- 

шяхъ. Иирочсмъ для интересугшцихся этой машипой скажемъ 

]:кратц1. вч, чсмъ состоит!, ея устройство и действ!е.

Машина Зульцбергера иредставляетъ видъ высокаго стола, 

между ножками котораго устроенъ действующ^ механизмъ,. 

приводяпцйся въ движете посрсдствомъ находящагося тутъ 

же маховаго колеса. Въ средин!, доски стола сдбланъ сквоз

ной нрорТ.зъ, пад ь которымь, на некотором!, paacToaniH, виситъ 

ножъ въ горизо]г['альномъ положен{и и лезвеемъ къ низу. 

Ножъ этотъ прикрЪпленъ къ находящемуся съ боку стола 

вертикальному шесту, который двигается внизъ и тащить 

висянцй ножъ чрезъ прорезъ въ доек! стола. Печатный листъ 

кладется на столъ машины, подсовывается подъ ножъ, который, 

опускаясь, протаскиваетъ листъ чрезъ прорЬзъ въ столе внизъ; 

такпмъ образомъ делается первый сгибъ. Затемъ второй 

вертикально стояний ножъ, находящейся подъ столомъ и 

двпжуццйся на оси, схватываетъ листъ уже сложенный одинъ 

разъ и складываетъ его въ перпендикулярномъ направлении 

къ первому сгибу. После этого втораго сгиба следуетъ прод!,- 

Bauie нитокъ, который развертываются съ находящейся тутъ 

же шпульки и протаскиваются двумя иголками посредством!, 

особыхъ молоточковъ, а потомъ обрезываются особымъ сна- 

рядомъ въ виде ножницъ. Наконсцъ тpeтiй ножъ, имеюний 

форму буквы Т, сделавъ у листа третий сгибъ, придвигаетъ
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его къ вертящимся валамъ, которые схватываютъ листъ, 

сглаживаютъ и затемъ выбрасываюшь уже готовымъ.

Складываше и выглаживан1е производятся такъ аккуратно, 

что листы сейчасъ же можно сброшюровать, собравъ ихъ и 

промазавъ корешокъ клейстеромъ, при чемъ концы нитокъ 

приклеиваются къ корешку.

Изъ описашя действ1я машины видно, что листъ подвергается 

иерегибашю три раза, следовательно она применима для 

листовъ, отпечатанныхъ форматомъ въ 8-ю долю.

Машина эта при двухъ работникахъ, изъ которыхъ одинъ 

приводитъ ее въ действ1е, вертя за рукоятку маховаго колеса, 

а другой подкладываетъ листы, можетъ сложить въ 1 часъ 

отъ 1000 до 1200 листовъ. Не смотря на то, что машина 

эта действуешь весьма скоро, складываешь быстро и верно, 

но дороговизна ея служишь причиною, что она еще весьма 

мало въ удотреблеши, такъ что даже въ большихъ заведешяхъ 

складываше листовъ предпочитаютъ производить руками.

2



о т д -в Л Ъ II

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТЪ ПО ПЕРЕПЛЕТАШЮ 
КНИГЪ ВООБЩЕ.

Г Л А В А  I.

Иодготоилеше п прпведен1е въ порядовъ 
лчетовъ киигъ. постунаюпщхъ въ пере-

ч л е т п , .

Отпечатанные, .чисты книги ))оступаютъ въ переплета, илп 

не брошюрованные, прямо изъ тинографш, или же чаще всего 

уже брошюрованные.

Вт, иервомъ случай листы подготовляются къ переплету 

также, какч, производится это при брошюровкЬ, т. е. листы 

пи'рва складываются, потомъ собираются въ книги и прове

ряются, а затТ.мъ еще выправляются колочешемъ (что будетъ 

описано во 2-ой глав!,).

Bit июром'1, же случае, когда въ переплетъ поступаютъ 

кшпи б[нннюроваичыя и быинпя уже въ употреблен!и, тогда 

первое дело юитоитч. вч, разброшюровке книги, т. е. въ томъ. 

чтобы расшитв, разобрать отдельно вс); тетради книги, про 

верить, исп))ави))., если нужно, листы.

Прежде всего о, книги снимают), обертку, которую просто 

срываютъ, но если ее нужно бывает'), употребить на оклейку 

переплета, то ее всторожно отрезываюсь у корешка. Baitm .



разрйзываютъ ииткг внутри листовъ и отдираютъ тетради 

другъ отъ друга, стараясь ири этомъ не порвать листовъ, 

нричемъ очищаютъ ихъ отъ нриставшаго клея, клейстера или 

бумаги отъ обложки.

Когда же ностунаютъ въ нереплетъ брошюры не сшитыя, 

а только скрбпленныя клеемъ въ жорешкЬ, гдЬ сдТ.ланы над

резы, въ которые нрошслъ клей, тогда, при разборкТ. такой 

книги, -нужно соблюдать рще бол^е осторожности, чтобы не 

порвать листовъ. Поэтому корешокъ лучше смочить слегка 

водою и когда онъ провянетъ, тогда отдирать листы другъ 

отъ друга и приставили къ нимъ клей.

Когда брошюрованная книга была въ употреблеши, то не. 

рЕдко листы ея оказываются разорванными въ сгибахъ у 

корешка, въ средний печати или же загнуты углы, тогда все 

это необходимо исправить такимч. образомч.:

А'с.ТМ ЛМСУММ /Г/ЛЛМ НЙ СЛЛЩ/.тй у  /соус/й/гс/,

то ихъ нужно склеить, дли чего вырйзываютъ изъ чистой 

бумаги, подходящей къ бумагЬ книги, полоску длиною въ 

длину книги, а шириною меийе полувершка, складываютъ эту 

полоску вдоль, намазываюсь ст, внйшчей стороны клейстеромъ 

и наклеивают!, на нее. разорванные, дня листика такт., чтобы 

корешковые края ихъ пришлись къ сгибу бумажной полоски, 

и затймъ вкладываютч. склеенные листики въ то мйсто 

книги, гдй они должнно находиться.

Когда въ книгТ. найдется одишь листикт, непарный, то 

вырЬзываютъ такую же полоску изъ бумаги и нриклеиваюгь 

лиет!н;ъ ]{ъ одной сторон]'. ей, а другую сторону къ соседнему 

листу, гдй !1е,нар]]ый листикъ должеиъ находиться.

.дмсмбд пй с^ебми/й и р м т м  должны быть 

гоже склеены узенькими полосками бумаги; при этомъ лучше 

<:сего употреблять тонкую бумагу, напр. почтовую, чрезъ 

которую видна бы была печать. Если же листы порваны такъ, 

что у нихъ недостаетъ улловъ, передиихъ нолей, то на края 

нхъ наклеиваюсь въ порваниыхъ мйстахъ кусочки бумаги 

такой величины, чтобы поврежденный листъвышелъ бы одина

ков], съ другими.
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// ЛМСШМКОЯЙ КММ!М окиж уим л  Зй!й^№!6^ у^ м , ТФ 

ихъ раснравляютъ и разглаживаютъ влажною губкою, а нотомъ, 

для сохранетя въ исправленномъ уже положен1и, кладутъ на 

книгу доску и нажимаютъ какимъ нибудь тяжелымъ предметомъ.

1[ри разборке броппорованныхъ книгъ, бывшихъ уже въ 

употребленш, B H y i p e u H i e  листы тетрадей оказываются иногда 

сдвинутыми такъ, что печать и страницы не ложатся другъ 

на друга; тогда нужно исправить положеме листовъ, т. е. 

если печать одного листа будетъ лежать выше прочихъ, то 

такой листа, сле.дуотя. сдвинуть къ низу; если же печать 

будстч, находиться ниже, то листъ нужно подвинуть къ верху; 

для укр'бнлоти же нонравленнаго листа въ нужпома, положен{и, 

его нриклеинаютъ слегка норхнимъ краемъ къ соседнему 

листику, капнувъ немного клейстеромъ.

При разборка и приведен]и въ порядокъ листовъ книги 

1{сегда яуж /м  й/706/йрлТйй СЛ/м)уЮ№Й ио

порядку одна за другой.

Л м с ж м ,  а у/мк.жс; мздйй?й яй ^мг№й, отпечатанный 

такт, чао иза, ]]иха. нельзя образовать тетрадей нкладывашемъ 

листовч. друга, ва, друга, подготовляются къ переплету такимъ 

образомъ: осмотревъ предварительно, сложены ли верно листы, 

поправляютъ ихъ, если нужно, и подбираютъ по порядку одинъ 

за другимъ, а нотомъ отделяютъ по MjOM листа; каждые отделен

ные три листа склеиваютъ друга, съ другомт, вместе по однимъ 

корелнковымъ сгибамъ, для чего последше намазываются клейсте- 

рома. весьма узко. Склейку нужно производить аккуратно, 

наблюдая, чтобы сгибы листовъ приходились въ уровень другъ 

та, друсомъ. Такимъ образомъ каждые три листа, склеенные 

по сгибамъ вместе, будутъ образовать какъ бы отдельную 

тетрад],. Такая сборка газета, въ тетради делается для того, 

чтобы не сшивать каждый листъ отдельно, така, какъ рабо

та замедляется.

Лмсункм, '/г/т/мсжм, ю;яблм?(М., находяинсся въ книге, не 

должно оставлять приклеенными такъ, какъ это делалось при 

брошюровке, а лучше поступать сь ними следующимъ образомъ:
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F c -лм Ю2й&лм%й мзз тио/мем й/,мяз?/, ТО загибается край 

*у нея, но такъ, чтобы загибь была, бы шириною не бол'Ье ^  

вершка; загибъ этотъ намазьтается клейстеромъ и наклеи

вается на поле или корешковый пробйлч, той страницы, противъ 

которой таблица должна быть. Таблица прилаживается такъ, 

чтобы приходилась лицомъ къ этой страниц), и аккуратно 
нротивъ текста.

Если ж е  тиайлийя 7ч̂ м /чмеуяокз мзз бумаги,

то таковая приклейка не годится, потому что толщина бумаги 

будетъ затруднять свободное открываше таблицы, почему 

лучше делать прикр1;плеше посредствомъ особой бумажной 

полоски, которую вырЬзываютъ изъ тоя/гой бумаги, длиною 

въ длину книги, а шириною вч, налецъ. Полоска эта сгибается 

вдоль, одна половина ея намазывается клейстеромъ и наклеи

вается на край таблицы сч. си изнанки Приложив'), загЬмъ 

таблицу лицомч, кч, и)й страниц)., против), кочорон она должна 

быть, другую половину полоски приклеиваюсь къ пробелу 

у корешка лежаицей соседней страни]пл.

'7 С /7 7 7 7 С Ж 7 7 , К П 7 7 7 0 /7 М 0  ^ О ^ Ж Я б й  Я Я Л О -
с)м/7)зс// 83 /го//7(.'з не слйдуетъ приклеивать у корешка

краями, потому что это непрочно, а лучше всего собрать 

ихъ вч, тетради, который и принтвачч. нмТ.сч ); сч, тетрадями 

книги. Сборка вч, тетради чертежей делается слйдующимъ 
образомъ:

/ : т . С О  Я 7М з[<Ч С М , ЧС/77/7С.Ч /ТМ  //;7 И С ',7 /7 7 7 7 7 //7 Ц  /7 Я  7770/77Г.Ч Й  Й /
ЖЯ7/8 п )!сличина ихч, ндннакона сч, фнрматомъ книги, то 

берусь два листика чертежей, загибаюсь въ палецъ шири

ною у первого листка л),иый край къ изцанкй т. е. къ 

бЬлой, нс печатной сторон');, намазываютъ МСМС7М8^0Л73 н 

наклепваютч. на этотч, край другой листикъ краемъ бЪлой 

его стороны такь, чтоб),с ))ечатная сторона этого листика 

приходилась бы къ бч.лой сторои!; перваго листа. Для соби 

ранея въ тетради нужно лучше всего брать б листиковъ 

чертежей, слйдуемыхч, но порядку одинъ за другимъ и скле

ивать упомянутым!, способом'], 1-й листъ съ 6 мъ, 2-й съ 

И-мъ и 3-й съ 4 мъ, а потомъ норегнувъ ихъ въ м'Ьстахъ
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склейки, вкладывать другъ въ друга, наблюдая порядокъ ну- 

мсрацш.

7ябля?(м ж е  м я я т н л с й м й  не дол

жны быть оклеены озпачс]гнымъ способомъ, потому что об

разуется значительное утолщенге табдицъ у корешка, что- 

затр.уднитъ свободное ихъ открыван!е. Въ этомъ случай по̂  

ступаютъ гакъ: нарЬзываютъ полоски изъ обыкновенной пис

чей бумаги, шириною въ ^  вершка, а длиною въ длину кни

ги, сгибаюсь ихъ вдоль но срединЬ и къ краямъ приклеи- 

ваютъ табли[цл, но такъ, чтобы ont следовали въ такомъ 

же поряди)., кака. сказано вьчне.

Для большого удобства и легкости разбирашя по тексту 

чертежей, нмД.сто иолосока, у]Ч)требляють листы бумаги, ко

торые нарТ.зываюгся величиною въ двойной форматъ книги 

и перегибаются по средин'Ь такъ, что образуютъ тетради, по 

величин^ равпыя тетрадямъ книги; къ краямътакихъ сложепныхъ 

листовъ приклеиваются таблицы въ надлежащимъ норядк); и 

загибаются внутрь.

Таблицы и чертежи, имТ.юнце формата, больше формата 

книги, должны быть сложены аккуратно на. величину не

много мен);е самаго короткого листа вь книг!;, для того, что

бы пносл'Ьдствш, при обрЬзываши книги, ножа, не могъ бы 

коснуться сложепныхъ краевъ таблица,.

Г Л А В А  Н.

Болочен1е листовъ книгъ.

Когда листы книга, подготовлены и приведены въ поря

докъ.,-тогда нристунаюга. къ ихъ КОЛОЧен!ю

Извбстно, что листы книга,, кака, брошюровачныхь, такъ 

равно и с);хъ, кого]'ыя не брошюруются, а прямо ногту- 

паютъ въ переплета,, бываюсь но большей части горбаты^ 

имЬютъ складки, отчего въ книг); ottn не. нрилшаюта, плотно 

другъ въ другу, но кака, бы отстють, разбухають, а гакъ



Рис. 6.

какъ переплетенная книга должна выйти уютнее, компактнЬе 

и тоньше, то для этого листы книги ччредь сшиванчемъ 

всегда подвергаются колочен1ю.

Работа эта производится на камнЬ НОЛОТИЛЬНЫМЪ МОЛОТ- 

КОМЪ, который делается изъ железа и имбетч, особенную фор

му. (рис. 6).

Нижняя площадь такого молотка должна быть ЯЛОСКИЛ, 

четырехугольная или же клуглая, отъ 2 */2 до 3 вершковъ 

ширины и длины, и хорошо отшлифованная; ребра же (края) 

у нижней площади закругляются, 

чтобы при битьЬ не рвали ли- 

стовъ. В'Ьсъ молотка сообразует

ся съ силою работника и вообще 

бываетъ отъ 9 до 15 фунтонь.

Ручка д[,лается длиною до 4хч. j 

вершковъ и должна быть ириса

жена ближе, къ головчгЬ молотка,
.  ̂  ̂ М олотокъ  колотильны и

НО непременно ВЪ средине И на для колочены листовъ кннгъ и
равномъ раЗСТОЯНЧИ ОТЪ его бо- к а м е н ь ,  на которомъ производят

ся нхъ\нолачнван1е.
ковъ, иначе молотокъ, во время

дМстичя, станет!, уклонятч.см на одну сторону, но ложиться всею 

нижнею площадью на листы киши, а бу^'.ть ударить кра- 

емъ, отчего листы мочучч, порван,гн.

Камень, на котором!, нроиз!0))1,ится уколачиванче листовъ, 

приготовляется изъ песчаника и устаччавличчается на деревян

ном!, чурбан!, тчччпчй вышины, чтобы работающему не приш

лось бчл нагибачы-я, тякч, какъ оттого работа делается уто

мительной. Вообще камоич. долженъ быть отъ полу на 15-17 

вершковч,. Нужно чтобы верхняя поверхность камня, на ко

торую кладутъ книгу для уколачиванчя, была плоская, глад

кая и имЪла бчл около 7, арчнина - какъ въ ширину чакъ и 

въ длину. Вместо камня колочечч)е книги можно производить 

на железной, толстой и гладко отшлифованной доск%; или 

нлитЪ, укрепленной на деревянномъ чурбан!,.

/^чм/cde я/зжз листовь, необходимо

увериться высохла ли печачь книги. Для испытаччя этого
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берутъ листъ книги, завертываютъ его въ чистую бумагу и 

ударяютъ молоткомъ. Если на бумага отпечатаются буквы, 

то значитъ, что печать не совсЬмъ высохла. Поэтому, что

бы не замарать листовъ книги и предохранить ее отъ порчи, 

лучше всего предъ уколачивангемъ проложить листы бЪлой 

пропускной бумагой. Поступать такъ нужно въ особенности, 

когда въ кпиг1; находятся чертежи, рисунки или издате 

иллюстрированное. !to съ брошюрами, бывшими уже въ упот

реблен^, пЬтч. надобности этого делать.

Предъ битьемъ кни[у ровннютъ, ударяя корешкомъ и го

ловкой о камень и разделяюсь на тотпя пачки отъ 3-хъ до 4-хъ 

тетрадей:, каждая изь'этихъ начекъ подвергается отдельно уко- 

лачивап1ю, чтобы отдблка листовъ выходила лучше, иначе, 

при толстыхъ палкахъ, молотокъ будетъ отскакивать и не

достаточно налегать на листы. Сажое ж е  я^омз-

ЯО()М7йСЛ О6/7Л30Ж5: проложивъ листы книги,

если нужно, бЪлой бумагой и обверчувъ уколачиваемую пач

ку снаружи такой же бумагой (въ предохранение отъ помар

ки и нрилинан)я листовъ къ камню или молотку), кладутъ 

пачку на камень и придерживая ее лЪвой рукой, (какъ по

казано на рис. 6). правой берутъ молотокъ. поднимаютъ его 

и опускаютъ на книгу такъ, чтобы онъ ударялъ о нее сво

ею собственною тяжестью и ложился бы на листы всею 

нижнею площадью, но не билъ бы нраемъ, иначе можно 

порвать листы книги; поэтому при уколачивати требуется 

болбе ловкости, нежели силы *)

Обыкновенно битье начинаютъ, ударяя молоткомъ о средину 

пачки, а потомъ приближаются къ краямъ, подвигая постоян

но пачку къ ссб'Ь и стараясь, чтобы при каждомь следую

щем!. ударб нижняя нлшцадь молотка покрывала бы <ю'лови- 

ну или о;;ну тречч. иросграчства, бывшего иодь ударомь 

предъидущимт.. Кочда одна половина пачки уколочена, пере-

'̂) При битьъ нуж::о стараться стоять такь, чтобы ноги нс были раз- 
станлсны, а стояли вмПств, иначе у работакицаго можсть сделаться б о 
лезнь грыжа.



вертываютъ пачку и бьютъ такимъ образомъ другую прйо- 

вину. Окончивъ битье, вынимаютъ изнутри и сверху бумагу, 

которою листы были проложены, берутъ другую пачку и 

такъ продолжаюсь бить каждую пачку до тЬхъ норъ, пока 

вся книга будетъ выправлена.

Хоропня издангя требуюсь более тщательной отделки, 

поэтому сь ними поступаюсь такъ: взявъ пачку и проложивъ 

ее, если нужно, белой бумагой, бьютъ какъ сказано было. 

После того верхнюю тетрадку подсовываютъ подъ нижнюю 

и бьютъ опять,- засймъ вторую подсовываютъ подъ пизъ и 

снова бьютъ; такимъ образомъ поступаюсь, пока на верху 

окажется та тетрадка, которая лежала первой внизу.

С.лмшко.мз лмозобммм Кйм!умясл/м)ус?мз, потому что бу

мага потеряетъ свою крепость и стапетъ не легко сгибать

ся; кроме того отч, сил1.т.[Х1, ударот. листы разбиваются, 

а въ бумаге делаются складки, что тол],ко испортись книгу.

После колочен1я складываютъ пачки и проверяюсь поря- 

докъ листовъ, наблюдая не перемешались ли. Потомъ ровня- 

ютъ книгу, ударяя корешкомъ и верхомъ о камень и еще 

бьютъ ее съ верхней и ннжней стороны.

Для лучшаго сллаживаи!я лнечнеь поел), битья книгу поме

щаюсь иногда въ пресс], на некоторое время, но это не 

особенно необходимо, разве только для хорошихъ издашй.

Книги зажимаются въ нрессч, такъ, чтобы каждая находи

лась бы между двухъ дощечокъ. Дощечки должны быть сде

ланы изъ прочнаю, не слоистого дерева, гладко оструганы, 

а величиною соответствовать формату кпигъ. Вообще для 

каждого формата книгь нужно иметь но нескольку дощечекъ.

Прессы для яажиматя книгь употребляются следуюице:

Ручной ^ е с с ь  ИЛИ зажимные ТИСНИ. Ручной прессъ со

ставляете необходимую принадлежность всякой переплетной 

мастерской и служить для зажима^я книге при всехъ пере 

плетныхъ работах), вообще.

Такой обыкновенный ручной прессъ (рис. ?) состоите изъ 

двух брусковъ А и В тол]цичоЬ около 1  ̂ вертка, шири 

ною отъ 3 до 4 хч, вершковъ, а длиною до 1 ^  аршина. Къ
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нижнему бруску близъ концевъ его прикреплены па глухо 

два винта С, С; BepxniH же брусокъ надевается на винты и 

можетъ свободно опускаться и подыматься, почему дыр at у
)'пе. 7.

Р у ч н о й  пресъ ИЛИ заж им ны е  ТИСКИ, слул.аппе для обжмяа- 
Hia ьчнгъ Ч])И рчзчыхъ черечлетчыхт раиотяхт. К КЛЮЧЬ дли сильиТй- 

ataio заччччичач!а гаекъ.

него но краамъ должны быть содбланы соответственно раз- 

стокн)ю и толщине винтовъ. Вини.) нриютовляются изъ де

рева (буковаго) или же изъ желбза, толченою около 2-хъ 

дюймовь въ [цаметрЬ съ мелкими парезами для того, чтобы 

книгу можно было зажимать сильнее. Сверху па винты на

винчиваются гайки !), D, которыми и нагнетается верхтй 

брусокъ къ нижнему, когда положена въ тиски книга.

Для сильного завинчиваюя гаекъ употребляется ключъ К, 

который для этого проверченной дырой надевается на винтъ, 

а выемкой накладывается на гайку.
)'нс. в. Для пропилки коротковъ книгъ

употребляются еще небольиме 

ручные ТИСНИ друга го устройства 

(рис. К). Винты у пихь деревян

ные, безч. гаекь и вделаны въ 

доску А но средством), выточен

ной у головки виитовь шейки 

таю., что они только вертятся, 
Р у ч н ы е  тиски, уч-.чнч.л.ч  ̂ 1{[,]верт1.)ваясь: въ другую же
мне для занимаем тсцшдсМ при

ч,.опилит. И0).. ч..;.ни. ичч.т. ДОСКу В ОНИ ВВИНЧИВаЮ'ГСЯ ВЪ



нарЬзаниые матки и пригягииаючч, ее, кь ;1.оскТ, А, когда вер- 

тнтъ винты за ручки С, С.

Для зажимапж киигь цЬлыми пачками употребляются бОЛЬ 

Uiie Прессы. Для небольшой мастерской весьма удобеит, де- 

ревяниый, недорого стоюв^й прессь (рис. кочорый состо- 

итъ изъ двухь стоекь А, А, (вышиною около 1 у, аритна.

Вис. !'.

Б О Л Ь Ш О Й  Д е р е в я н н ы й  пр(^СЪ сь  и;е.Ч;зиымъ иинтоиъ дли Н])ее- 
синанп) кин) и. и ь нн ч.инпг!, или мнломъ количестнЪ.

шириною '/, аршина или (0 исршкомт,) и связанныхъ ввер

ху и внизу двумя поперечными досками В, В. Вь верхней 

поперечин^ нарбзана матка, вь которую входитъ толстый сь 

мелкими нарезами железный винтъ К, нагнетаемый рычагомч.. 

Между стойками ходить толстая доска С, нажимаемая вин- 

томъ, коие.цъ которого одблаич, въ нее посредсгномъ ше&Г



2S —

такъ, что можеть только вертеться и подымать при дЪйствш, 

]!ВерХЪ*ИЛИ впизъ эту доску.

Въ больших^ мастерскихъ для зажимашя книгъ целыми 

кипами употребляютъ железные прессы сильпаго давленчя. 

(Онисанче этихъ прессопч. помЬщенно въ конце И отдела 

^Машины для нроизводстиа нереплетныхъ работъю.

Выглаживаи)е листовь носредствомъ битья молотомъ рабо

та довольно медленная и утомительная, а потому колочен1е 
книги вч. болнншч. мастерскихъ замйняютъ пропускатемъ 

тетрадей между налами на валь^ь-машичЬ (см. въ конце Н 

отдела я машины для нроиз]!0дс.тва нереплетныхъ работъв).

Г Л А В А  Ш.

С ш и в а н г е  в н и г ъ .

Вогда листы книги выправлены колочен!емъ какь слЬду- 

етч., тогда иристуиаютч. кч. гшинанпо книги.

]'ис. Ю.

Ш ч н л ь п ы й  с и т о к ъ .  н и  сии!!НЧ1

мой на винты. На счанк); нат.ч 

ры //], уц, служ.чи)е при mm 

соединении нитокч., Hpeayci.oti'Miax

Сшиваше книгъ нроизво-

стоигъ изъ четырехъ-уголь- 

ной доски, длиною въ 1У, 

аршина, а шири[]ою въ 

у которой на разстоя[ни око

ло 2 дюймовъ отъ боковыхъ 

краевъ укрепляются перпен

дикулярно два винта выши

ною около ^  аршина. На 

i„ винты ввинчиваются гайки 

" для нодияман4я и оиускан1я 
нерш!ладц]ц.) К, надевае- 

гинаютч. бичевки или шну- 

и.Г. книги для укрЬилетя и 

ъ между листами. Шнуры при-
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Мйываются однимъ концемъ поверхъ перекладины къ узень- 

ХЧМ'Ь дощечкамъ я, Я, я, а другими протаскивается чрезъ 

въ перекладине и затЬмъ вч, нрорбзч. И, сделан

ный въ доске между винтами, соответственно таковому въ 

Нёрекладине^ но шире. Иодь доской конч г̂ шнурочч, нривя- 

иываются также пъ узенькимч, дочцечкамъ, которчли ставятся 

иоперегъ прореза, чтобы не дать возможности выскакивать 

шнурамъ, когда оччи натянутчл. Но установке шнурочч. иуж- 

чччлмъ образомъ, нрорезъ Н въ доске закрывается особымч. 

брусочкомь С, равной длинчл и нчириччы съ нимъ. При по- 

вертываи{ц гаекъ винтовъ чч. одну или другую сторону, пе

рекладина опускается или подымается, при чемъ само собою 

разумеется шнурчл натягиваются нлн ослабляются. Дочречки, 

кч. которчлмч. нривязчлвыются КОЧЦЧЛ чннуроччч, вверху, гораздо 

лучнче заменят). чкелД.знч.чми к'рючкями сч. н.чрбзкою и гайка

ми (бараичк.чми), носр1'Д1'ччомч. кчпорчл\ч. качкдчлй нчнурч. мо- 

чкетъ натягиваться отделч.но.

///яурм или бичевки, чча которыхч. чччыогч. книгу, нужно вы- 

бирать ровные, безъ узловъ, чтобы можно было потомъ пе

редвигать шнуры свободно изъ подч. нитокъ, когда книга 

счпцта. Следуечч, также обратить nHHManio на то, чтобы шччу- 

рчл не были бчл пч'ренручешл, иначе они скоро лопаются.

для CHtHBaHia кничч. выонр.чюч'я кренкчя, не гни- 

лыя и безч. узловъ. Толщина ничччкч. чолжиа бытч. вообще 

средччяя, но заметимч., чччч для кничч., состоящих), изъ тет

радей въ 4 — б листиковч., следусчч. употреблять нитки тон- 

Kia; при толегчлхч. ччч'. тетрадяхч, чч. М-]() листиковч. берутъ 

нитки толстчля.

Предъ счпиван!емч. н и ти  яяяям(мбяю?мсл воскомь, для то

го чтобы придать имч. бччлес. нрочччости и предохранить отъ 

раскручиванчя.

Прежде чемъ приступить кч. сшиванчю книги необходимо 

приготовить такт, называемчле форзецы. Форзецы— это листы 

белой, чистой писчей бумачи, прикрепляемые снаружи нниги 

по обеимъ сторонамъ ея кч. начальной и конечной тетрадками
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<!'е])зецы СОСТОЯТ'!, обыкновенно изъ двухъ ЛИСТИКОВЪ ' оу- 

маги, изъ которыхъ одинь наружный всегда приклеивается 

;яюсл);дств[и къ картонамъ (крышкамъ) книги при заканчи- 

Banin переплетаи}я. Делается это для того, чтобы скрючить 

!!рочнЬе картоны сь самою книгой, а также для красоты и
ЧИСТОТЫ ОТД'ЬЛКИ СИ.

Гис. И. Форзецы прикрепляются 

къ книге двумя способа

ми: А) нришивашемъ ихъ къ 

книге вместе съ наружными 

тетрадями начальной и ко

нечной, или же: В) приклей

кой кь ятимъ тетрадкамъ

из!:не у самого  кореш ка .

А) й/тммлмбй/ил

е й  7ИЯКМ.МЗ о б р и зо ж з :  

В е р усь  белую  бум агу , 

в ы р е зы в а ю сь  изч, нея л и с гь  

величнш но вь  двойной фор-
Ф и р З С Ц Ы  или бълые лисп,] бумаги, пни
щи,нлисмыс снаружи шипи къ начальной КИШ И И ИСрС1ИбаЮТЬ

 ̂ конечной тетрадкамъ. !. Форвецы, нво- ^0 Сре,ДИ!Г&; —  Край ЭТОГО 
браженныс въ ноло;кен)н, какое 0 !!нимъ-
ютъ наружу на книги:  ̂ Слизура-иолос- СЛОЖСННаЮ ЛИСГЯ у СГИОа 
ка бумаги, служащая для приклейки къ цаГИбаЮТЪ НЪ узеПЬКуЮ 
и(Н) картононъ (наиокъ) при укрънлсн)и
ц\ ь кч. кингЪ. с. На{)уя:ны№ лнсшкч, Фор- СКЛЭДКу ИЛИ Зa^ибЪ ШИрИНОЮ 
вещ-, который ннослъдспни нодклеииаетсн ^  цд  ̂ ^   ̂ вершка!, ВЪ
ю. картону книги с. нторой листинъ Фор-  ̂ ^
вой., остаятийсиснободнымъ нрилистахъ ЭТОТЪ ЗЙ1И0Ъ, ИВЗЫВаСМЫЙ 
киши. it. Тг.же Форвецы. представленные фалЬЦОМЬ, ВКЛаДЫВабТСЯ На- 
еь щугой, !тут!н-нней ето;и)Ны: 0 узой.- ^
кт вагибч. или !-а.и,н,ч. чорвеновъ, куда руЖНЙЯ Ю1рйДКа НИШИ (рИС. 
!яспадшннугся наружная тетрадка книги, }]  ̂ ТйКИМЬ ООра*
если чорвеи). будет), пришиваться вмЪс-
гк с), нею. о. Наружный ю рзснъ  ири- ЗОМЪ форЗСЦЫ^ ООЛСТЯЯ 0В0 

кленваемьи) кь ка;пону, с Свободный ли- ц.МЪ фаЛ!Л0'^'' СГИОЪ ИЯру- 
стикъ Ч'Орвен.).. осшющ)))ся при листикахъ ^

к,,,,..). жинй тсчр ад ки , м о гу тъ  бы ть

пришиты вмТ.сч"!', сч. всю нч. другимч. тетрадкамь книги, при- 

чекъ, само соб(нн [нчзумФется, что фальцъ фнрзеца будетъ тог

да приходиться внутри между с,ишиасными тетрадками.
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Къ форзецамъ всегда нрикрТ-иляю)], снаружи такъ цазы- 

жаемую слмзу/чу, которая есть ничто иное качч. полоска обы

кновенной б^аги шириною нъ 3 пальца, а длиною въ фор- 

иатъ книги (рис. 1 !, i, я.) Слизура нрикл1!ивается такъ: на- 

иазавъ фальцъ форжща клсйстеромъ, наклад],)ва)от). на него 

аккуратно продольный край слизуры и приглажи);аюч ч., затТ.мъ 

остальною часы, слизуры отшбають въ другую сторону къ 

форзецамъ. Слизура, находись наружи форзецовъ, нужна для 

того,'чтобы предохранить ихъ отъ порчи при обработка коре

шка кни1и (какъ увидимь ))иосл!<дств)и); крон! того она 

служить для приклейки къ ной картоноиъ, когда послЪдн^е 

будутънрикрТ.илятьси къ кншЪ.

)!ь случа);, кш да ).ч)И)а (toai.maro формата, такъ что быпаетъ 

нельзя выкроить изьбумап] лш ть щ'лнчиноювь двойной фор- 

мя1Ъктч'и,то['ди поступаю! I, такъ ны])!.з!.[сачпч. изь бумаги 

лиггъ ]нироформач'я ки тч  только на 3 пальца инрииущен- 

ный за!!ась этотч. загябаютч, гч. одной стороны листа вдоль; 

внутрь этой складки вкладывают;, другой бГ.лый листикъ въ 

формагъ книги, послЪ чего складка со вложеннымъ въ нее лис- 

токъ загибается еще, новь узенькую складку или фальцъ и нъ 

протнвуноложную iTopimy. Таким), образом), широкая складка 

по одной сторон!. фо])з<'цовч, оудсч'ч. служить слизурой, а 

фальцъ съ другой строим дли и1.'ля1,ыиии1и шщужной чет 

радки книги.

У  чолгтыхч, книги, дли бо.'и,шей прочности перемета слизуру 

дТлаютъизъ колечко]);) или тоикаго холста и ирикр'Ьнляютъ 

къ фцрзецамч. чакже к;жч. и бумажную.

ййС^м йс м;/йй/йНй/йМйй, й н^м/^см8й70й:сл. Приклейку 

обыкновенно дблаючч, ro iда, когда книга окончательно сйй№а.. 

Подготовляются Ж!' фр[)зсц1.1 для приклейки такими образамъ: 

вырйзываютъ лисгъ вч, двойной формата книги и нерегибаютд.; 

пригоговивъелизуру, загибаюгъуней съ края вдоль узенькую 

складку (съ вер. шир.) и въ эту складку или загибъ 

всовывають форзецъ; тогда намазавъ загибъ слизуры изнутри 

клейстеромъ, нриклсивамъ его нъ форзецу.
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Если для форзецовъ берется бумага цветная, то листъ 

складывается цветною стороною внутрь.

Снособъ прикреплетя форзецовъ посредствомъ приклейки 

гораздо скорее, но вообще не такъ хорошъ, потому что вну

тренне листикъ форзецъ, (т. е. тотъ который приклеенъ у 

корешка книги) не можегъ свободно отгибаться, - притомъ 

же заглавный листъ самой книги отъ приклейки къ нему 

форзеца скоро рвется отъ жесткости и толщины въ сгибе.

Теперь нристунимъ къ изложетю самихъ способовъ сшива- 

nia книгъ, которое производится:

])  На [чнурахъ съ пропиленными въ кореш ке  про

резами  или пропилами 2) на ш н у р а х ъ б е зъ п р о п и л к и  

коре']нковъ и 3) на те сьм ахъ  Й ремняхъ.

Ж. Ж ммшан!< мниюъ пп ш пурп хъ  с ъ  про
пиленны м и пъ корекппЪ мрорЬ шмм пап  

прппилпмп.

Сшивание книгъ на шнурахъ съ пропиленными въ корешка 

прорезами есть самый обыкновенный и употребительный при 

сшивати книгъ.

Л^оямлммязе прорезовъ, въ которые при сшиванш должны 

входить шнуры, производится такъ: берутъ нисколько книгъ, 

ровняютъ корешки и головки, ударяя о столъ и кладутъ между 

двухъ дощечекъ величиною более формата книги. Но прежде 

всего сь книги нужно снять форзецъ, а также начальный и 

конечный тетрадки, такъ какъ те и друпя не пропиливаются; 

внрочемъ, когда книгъ много, то чтобы не перемешать тетра

дей, нропиливаютъ всю книгу вместе съ конечными тетра

дями, но только безъ форзецовъ; пропиливать же все тет

радки можно и тогда, когда имеютъ въ виду приклеить фор- 

зецы къ книге, а не прив ивать ихъ. Пачки для пропилива- 

н!я прорезов'!, не следустъ брать слишком'ь толстыя, потому 

что тогда прорезы но краямъ корешка выйдутъ глубже, чемъ 

въ средине его. Поместивъ, какъ мы сказали, пачку между, 

дощечками, ровняютъ еще корешки вместе съ ними, ударяя



— 33 —

о столъ и помЪщаютъ потомъ въ тиски (рис. 12). Зажавъ 

сначала слегка книги, отодвигают.!, дощечки отъ корешка на 

столько, чтобы онъ выступал!, изъ нодч. нихч. на ^  дюйма,

въ горизонтальном!, по ложен}и.

Дли прониливашн нрорЪзов], уно1ребляют!, обык]]овенную 

и?ыу(ножевку)с!. [шзведеншами сообразно толщинЪ 

шнуров!, зубьями; зтою пилой пропиливают!, нонерег!, корешка 

нисколько прорЪзовъ, которые должны быть не слишкомъ глу- 

6oKie, потому что отъ этого листы книги послЪ сшиваюя и 

проклейки корешка не станутт, свободно открываться; не- 

глубок!е же прорбзы гож<̂  не годятся, потому что шнуры, не 

войдя въ нрорТ.зы, сдТ.лиютъ noBtspxHocT], корешка неровною, 

поэтому прорЬзы должны быг], [дубиною сообразно толщинЪ 

шнуровъ. У  толстыхч. же книг]., который слйдуеть шить на 

толстыхъ шнурахъ, нрорТоч.], пропиленные пилою, расширяют

ся трехъ-граннымъ ториугомъ (рашпилемъ).

7мсло дТ.лается всегда двумя болЪе числа

шнуровъ, на которых), нп.ютъ и сообразуются съ величиною 

формата книги. Зообщо дТ.лаютъ два, три или четыре про

реза въ средин)', коценжа для помЪщетя шнуровъ и два по 

концамъ его, гд)', будет], захлестываться нитка. Эти коеч 

ные прорЪзы называются г/)м?(буУйй.М?(.

назначаются сообразно съ длиною 

столбца печати въ книг)',. У головки книги можно пропили

вать прорЪзъ наравнЬ съ цифрами страницъ, внизу же про- 

тивъ сигнатуры листов!, книги. Среднге же прорезы, въ ко-

а потомъ завинчиваютъ 

тиски сильнее. ЗатЪмъ 

тиски кладут!, однимъ 

концемъ на столъ, а дру

гой подпираютъ стойкой 

въ видЪ вертикально сто

ящей доски или ра№ы, 

одинаковой вышины со 

столомъ (рис. 12) и уста- 

навливаютъ тиски такт,,

3
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торыо должны входить шнуры, распределяются сообразно ко

нечным]. нрорезамъ. Положишь наир, что разстонше между 

попетыми прорезами будетъ 6 дюймовъ и книга будетъ сши

ваться на трехъ шнурахъ; тогда лучше всего средше прорезы 

распределить такъ, чтобы одииъ былъ въ средине означен- 

наго пространства, а друпс два на разстояши одного дюйма 

отъ каждаго кочечнаго прореза. Иногда переплетчики делаютъ 

еще лишше прорезы, кроме нужныхъ, чтобы дать клею, при 

проклейке имъ корешка после сшивашя книгъ, проникнуть 

въ листы и этимъ придать книге более прочности. Для книгъ, 

который будутч. [нить на двухъ шнурахъ, это еще можно 

допустить, но при большомь числе шнуровъ, этого не сле- 

дуетч. делать, но той причине, что, сшивашсмъ на трехъ, 

четырехъ шнурахъ и более, внутреннее листы станутъ и такъ 

крепко держаться; лишнее же противъ нужнаго число про- 

резовъ, въ которые проникнетъ клей, будетъ только препят

ствовать свободному открыванйо листовъ книги.

шнуровъ, на которых], шыотъ книги, зави- 

сичч. о'] ), ихч. формата; такч., фо[)м;]чч. въ 8-ю долю шьется 

на трехъ, изредка на 2-хъ шнурахъ, въ 12-ю долю на 2-хъ, 

3-хъ шнурахъ; остальные малые форматы только па 2 хъ, 

форматъ въ i -ю долю нужно шить на 3-хъ, 4-хъ шнурахъ, 

въ листъ на 5 — 6 шнурахъ.

Когда сделаны прорезы, тогда начальную и конечную тет

ради съ форзецами прчобщаютъ опять на прежнее место къ 

книге и устанаиливаютъ на станке шнуры на разстоянш со

образно сделаинымъ прорезамъ; для чего одну изъ пропилен

ных]. тетрадей приставляюсь средними прорезами къ шну

рами и рукой сдиигаютъ или раздвигаютъ последше такъ, 

чтобы приходились нротинъ каждаго прореза и входили бы 

въ него. Когда шнуры верно входятъ въ прорезы, то ихъ 

окончательно натягиваюсь, поднимая перекладину гайками и 

зажииаютъ брусочкомъ, вложивъ его въ прорезь доски.

Теперь онишемъ самые способы сшивашя.



Сшиваше ннигъ на двухъ шнурахъ по дв^ тетради
йтотъ способъ стиван1я нримбняется ;),ла ннигъ малаго фор

мата и ножстъ послужить нримГ.ромъ для уясншмя пр1емовъ 

сшиван1я вооб)це. Въ корешка пропиливаюсь четыре прор з̂а  ̂

два конечныхъ и два среднихъ, притомъ такъ, чтобы раз- 

CToanie между средними было бы въ полтора раза болбе, 

нежели разстонше между конечным), и ближайшими кч. ]щму 

средним^-натягиваютъ шпуры, спЬриютъ ихъ со средпими про

резами, какч. сьазапо было выше, т. е. чтобы шпуры входили въ 

НрорТ.зы, нриставивь одну изь иропилениыхъ тетрадей, которую 

нотомч. кладусь на прежнее место. ЗагЬмъ книга еще про- 

яТ.рж'тся по течрадямъ, въ иорядкТ. ли, кладется па шваль- 

ж^й станокч, на и]'аво (рис. 13) и конечной, т. е. задней
Миг. ) 1 n  ̂ ' j /
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)ечрад1.ю кч. верху, а головкой обращается къ работающему. 

При тячомь ноложечни книги, которая прШдется слЬва кч. 

]Ч)бочаюнн!му, садящемуся бокомъ у станка, бываетъ удобнее 

брать четрадки лТ.вой рукой за верхи ихъ и находить, во

время стинашя, средину тетрадокъ.

съ конечной тетради, которая всовы

вав) та вч. фалырь фopзê â. Такъ какъ сгибъ форзеца не над-
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пиленъ, то нужно иглой наметить те места, который соот- 

ветствуютъ прорезамъ, приложивъ форзецъ къ другой над

пиленной тетрадке. После этого первую тетрадку съ форзе- 

цомъ нрикладываютъ къ шпурамъ намеченными местами сред- 

нихъ прорезовъ, при томъ такъ, чтобы форзецъ лежалъ къ 

низу на доске станка, а тетрадка къ верху и начинаюсь 

шить. Взявъ иглу съ достаточно длинною ниткой, продева- 

ютъ ее спачала снаружи внутрь въ место 1-го конечнаго 

прореза у с! (рис. 14) и левой рукой тянутъ нитку, остав

ляя наружу небольшой конецъ ея. Конецъ этотъ после при

шивки следующей тетради, свяжется съ читкою, которая вый- 

дсть изъ этой тетради. Затемъ втыкаютъ иголку изнутри) 

тетради въ то место, где должснъ находиться второй про- 

резъ, такт, чтобы иголка и нитка вышли наружу у перваго 

шнура слева у б (рис. 14); вытаскиваютъ нитку и втыкаютъ

Вис. 14.

Изображен^ положены нитки между тетрадями при оиинант книгъ на 
двухъ шнурахъ съ пропиленными въ ко].ешкЪ прорЪзами (пропилами): 
пунктирная jHHia означаетъ сгибы тетрадей, двойная лин.ч—нитку внутри 

тетради, черная—нитку наружи.
иголку снаружи внутрь съ другой стороны этого же шнура 

справа у б; такимъ образомъ нитка будетъ облегать шнуръ, 

делая около него полъ оборота. У  втораго шпура поступаютъ 

также, т. е. левой рукой протыкаютъ иголку сперва слева 

изнутри наружу и затемъ правой рукой снаружи внутрь 

справа, после чего продеваютъ иголку изнутри наружу въ 

четвертый прорезъ (конечный) и натягиваютъ нитку, чтобы 

тетрадка, какъ можно ближе прикасались къ шнурамъ. Сгла- 

дивъ иголкой фальцъ фор'зеца, бсрутъ вторую тетрадку, кла

дусь на припчыую такъ, чтобы сред1пе прорезы вошли въ 

шнуры и нришиваютъ ее точно такимъ же образомъ, какъ и
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первую, но уже отъ правой руни нъ лбвой, втыкав иголку 

жъ прорйзы у шнуровъ сперва справа, а потомъ слИча* 

Очевидно, что шпуры будутъ входить въ нрорЬзы верхней 

тетрадки, между сЬмъ, какъ въ иижией очи будусь только 

прикасаться. ЗамЬгимъ, что при сшиваши нронилеиныхъ тет- 

радокъ, игла вдевается вь самые прорезы около шнуровъ, 

между TtMb какъ, при пришивкЬ тетради съ форзецомъ, го

раздо лучше прокалывать иглу, какъ внутрь такъ и паружу, 

не у самыхъ шнуровъ, а нисколько отступя отъ пихъ. Когда 

вторая тетрадка совершенно пришита, тогда натягиваюсь 

нитку и связываюсь ее съ оставленпымъ концемъ у пижней 

тетрадки при пачалЪ шитья.

Н/7М7ЙМЗЙЮ7МСМ МО Дя/А Зй- 
7̂йЗЗ, такъ, что нитка не проходить внутри каждой тетради 

ось одного коночшм.о ирорТ.за до другого, по чередуется меж

ду тетрадями такимъ образом).: берусь 3 ю тетрадку, при

кладываюсь къ шнурамъ, вноднтъ иглу снаружи внутрь въ

1- вый конечный нрорйзъ и нотомь выводясь ее сл^ва пер- 

ваго шнура; засЬмъ берутъ слЬдую]);ую 4 ю  тетрадку, при

ставляюсь къ шнурамъ, и втыкаюсь иглу снаружи внутрь во-

2- ой нрорЪзъ этой тетрадки справа перваго шнура; иро- 

тащивъ и нритянувь нитку, ныводнтъ шлу изнутри нару

жи въ 3-й ирорйзч, слТ.на второго шнур;), вытаскиваюсь 

нитку, а нотомь втыкаюсь иглу нч, третью тетратку спра

ва этого же второго шнура снаружи внутрь; цротащивъ и 

нрнтяиувъ нитку, иглою вытаскиваюсь ее чрезъ 4 ый конечный 

нрорГ.зъ и захлестываю)), гусь за нитку нижней нары тет

радей. Понятно, что нитка третьей тетради будете лежать къ 

краямь ей, а нч, четвертой въ срединб между шнурами. Для 

лучшаго уяснения работы сшивашн на рис. 14 изображено 

положеше нитки внутри тетрадей.

ОлЬдуюиця 5 и и 6-я тетрадки пришиваюсь такимъ же 

образомь справа налево, а 7-я и 8-я сл'Ьва направо и 

такъ далЬе, захлестывая постоянно нитку за нижнюю пару 

тетрадей у коиечиыхъ ирорЬзовъ.
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й?ямйяя?м с^/ь^йМй 7Мб.7К)))я?Ий слЬдующее: приши

вая каждую тетрадку, необходимо въ тоже время натягивать 

нитку, но только не слишкомъ туго, - слабая же нитка внут

ри книги даетъ возможность внутренними, листамъ вывали

ваться. Натягивать же нитку нужно везде равномерно, а въ 

особенности при захлестывали ея на конечныхъ прорезахъ 

и не затягивать слишком),, чтобы корешокъ не съузился бы 

у копцевъ своихъ, т. е. къ головне и низу книги, такъ какъ 

это затруднить в)юслед,ств)и его округлеше. Заметимъ, что 

огь захлестывжпя нитки у конечныхъ прорезовъ книга бу

дет), сшита прочнее, но можно и не захлестывать, тогда ко

решок'), лучше и правильнее округляется. При натягиваши 

нитки нужно одновременно придавливать тетрадки къ низу 

одну къ другой у корешка и наблюдать, чтобы оие по сги- 

бамъ приходились бы ровно,

Когда книга сшита уже на столько, что остались бйд йо- 

С.Л76()я?Я 7йй7йрЯ()кМ, 7йО МУЗ й;)И!йМййЮ?М8 7МЙЙМ.МЗ ж е  об- 
/7030JM3, /мяй м мй^ймя <)й/й, т. е. чтобы нитка проходила 

внутри каждой тетради отч, одного конечного прореза къ дру

гому. Последняя тетрадка пришивается тоже сь форзецомъ, 

въ фальцъ котораго она вкладывается, какъ сказано. Потомъ 

нитка въ конечномъ прорезе, по окончати шитья, захлесты

вается нисколько разъ и затемъ обрезывается.

Когда шьютъ книгу безъ форзецовъ, которые будутъ къ 

ней приклеиваться после сшивашя, тогда, какъ первыя две 

начальный тетрадки, такъ и последтя две, нужно сшивать 

тоже по одной, какъ делаютъ при сшивке ихъ вместе съ 
форзсцами.

Не лишнимъ будетъ сказать, что во время сшивки, левой 

рукой всегда дейстнуютъ внутри тетрадей, при протаскивав))) 

нитки снаружи внутрь и нротыкаши иголки изнутри наружу; 

при сшиваши же двухъ тетрадокъ за разъ, левую руку при

ходится вынимать изъ одной тетради и всовывать нотомъ по

переменно внутрь другой, нритомь всегда въ середину ея. 

Чтобы не тратить времени въ нахождснш средины закрытой, 

тетради посредством), норолистывашя листовъ, лучше закла
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дывать костянымъ ножомч. средину той тетради, въ которой 

придется опять действовать лбвой рукой, тогда легко будеть 

сразу открывать средину тетради.

Сшиваше на 3 хъ  шнурахъ по дв^ тетрадни. Но этому спо 

собу шьютъ книги въ 8 ю долю листа, формачь, какъ из

вестно чаще всего всгречаюицйся; книги нь 4-ю долю тоже 

шьютъ на 3-хъ шнурахъ.

IIpieMbi здесь почти та)пе же, какъ и вь пред),[дущемь 

способе. Пропиливаюсь пять прорезовъ: два конечныхъ и три 

среднихъ для пшуровъ, прикладываютъ къ шиурамъ первую 

тетрадку съ форзецомъ, устанавливаютъ шнуры и пришиваюсь 

ее также, какъ было сказано при сшивагни па двухъ шпу 

рахъ, т. е. чтобы нитка [цшходила внутри тетради ось одного 

конечнаго прореза до другого ч облегала шнурч. нь чолч.-оборо- 

та; вторая тетрадка нртнинаетги такнмч. Ж)' обр;шомч,, какъ 

и черная и нитка завязывается сч. оставленным), концемъ 

у первой тетрадки при начале шитья. НлЬдуюиНн тетрадки 

пришиваются тоже по две за разь, нричемъ нитка чере

дуется между 3-й и 4-й тетрадками внутри такимъ обра- 

зомъ: (рис. 15): сперва она идеть внутрь 3-й тетрадки чрезъ

Иис. !5.

первый конечшай нр))р].зч. и, выйдя наружу слева у перваго 

шнура, входить около него справа въ 4-ю тетрадку, где 

сделавь оборота, около 2-го шнура, выходись изъ этой тет

радки у 3 шнура наружу слева и затемъ справа его на

правляется внутрь 3 й тетрадки, изъ которой паконецъ вы

ходить наружу у '!-го прореза (конечнаго). Такимъ образомъ, 

кякь показано на рис. 15, нитка внутри 3-й тетради будетъ 

лежать кч. краямь ен въ двухъ местахъ: между 1-мъ ко-
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нечнымч, нрорЬзомъ и 1-мь шнуромъ сь одной стороны, а съ 

другой между 5-мъ (коиечнымъ) прорЪзомъ и 3 мъ шнуромъ; 

въ четвертой же тетрадкЬ нитка ляжетъ между шнурами 1-мъ 

и 3-мь, облегая 2-й. Пятая и шестая тетрадки пришива

ются также, но въ другую сторону.

Можно чередовать нитку, при сшиваши на 3-хъ шнурахъ 

нисколько иначе, каш. показано на рис. 16, т. е. чтобы
)'ис. 16.

Другой снособъ чередонатя нитки между тетрадями при сшивании на 
трехъ шнурахъ.

нитка въ 3-й тетрадкЬ лежала въ двухъ м&стахъ и въ чет

вертой гоже въ двухъ. Такой способ), чередовали черезъ 

шнурь, нримЬняется при шитьЬ формата въ 4-ю долю листа.

При сшиваши на 4-хъ, 5-ти и 6-ти шнурахъ, чередуютъ 

читку между тетрадями такимъ же образомъ, г. е. черезъ шнурь.

Сшиваше на 3 х ъ , 4  х ъ , и 5 ти шнурахъ по одной тет
paAHt. Сшиванге вс'Ъхъ тетрадей производится такимъ же 

образомъ, какъ пришиваются первыя двЬ тетрадки (началь

ный) въ описанныхъ выше способахъ сшивки; посл^ же при

шивки каждой тетради, нитка на конечныхъ ирор'Ьзахъ захле

стывается за нижнюю. Снособъ этотъ, хотя требуетъ больше 

времени, за то очень нроченъ и употребляется при сшиваши 

больших), форматов), книгь, который шьются на 4, о, 6 шну- 

рахь, при чемь ко))ечные нрорЬзы нужно делать какъ мож

но ближе кь концам), корешка.

Есть еще снособъ сшивать но три тетради за разъ 

на трехъ шнурахъ, но онч, р'Ьдко употребляется, потому что 

не очень нроченъ; ври томь, сшивая но этому способу, весь

ма легко запутаться нч, листахь и сделать прошивку ихъ, 

поэтому считаем), лишним), его описывать.
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Когда приходится счииватч, газеты, склееппыя (какъ 

'было объяснено при подгоговленчи книги къ переплету) по 

три -листа но сгибамъ, то пужпо нродеччатч. иитку чрезъ сред- 

шй внутреничй листъ.

Сшиван!е н^снольнихъ ннигъ на однихъ и т ^ х ъ  же 
ШНурахъ. После сшиванчя, (какъ видно будетъ яичке въ i\' 

главе) у кччиги всегда остаччлячотъ отъ шнуровъ кончил (ччъ

вершка длины) которые ччосле прикрепляются къ карто

нами или крышками книги. Шнуры чке, при описанныхъ выше 

способахъ сшиванчя, легко могутъ быть продвигаемы изъ 

поди нитокъ чрезъ прорезы,— это даетъ возможность шить 

на станке несколько книги за одииъ рази, не переменяя 

шнуровъ, потому что, чрезъ нродвигаиче последнихъ, можно 

отпускать и оставлять при каждой книге нужчччле отъ пихъ 

концы. Но чтобы для omycnania этихъ кочщевъ дличча шччу- 

ровъ могла бы хватить па все книги, то ччрииускаютъ запаси 

для каждаго шпура, для чего патягивачотъ носледнчй на стан- 

ке вдвойне такими, образомъ, чтобы при каждомъ изъ сред- 

нихъ прорезовъ было бы какъ бы по два шнура, изъ кото- 

рыхъ одинъ пришивается къ книгами, а другой, будетъ слу

жить для запаса при отччусканчи иужнч.1хч. кончщвъ. Натяги- 

ваютъ ичччуръ вдвойне такь: сне]чва иричязчлваютъ сверху

переччДчдинчл ччтаика къ узенькой дочцечкЬ одиччч. конечць шнура, 

который нротаскиваючъ потоми вччизъ чрезъ прорезы какъ 

перекладинчл, такь и доски станка; внизу поди эточо доскою 

оборачииаютъ чннурь около узенькой дощечки, протягиваютъ 

его обратччо вверхь чрезъ прорезы доски и перекладины, на 

тягивачочъ и закреилячочъ другой копецъ его у той же вер

хней дочцечки, где нривизаиъ первый конецъ. Такими обра

зами чппуръ, оборачиваясь вверху и внизу около дощечекъ 

какъ бы въ виде безкоччечнаго ремня, будетъ разделенъ ши

риною ихъ на две половины, изъ которыхъ одна пришивает

ся къ книгами, а другая во время шитья останется свобод- 

иочо для запаса при отнусканчи нужныхъ концевъ.

—  Когда шьютъ несколько книги на однихъ шнурахъ, то 

ччсегда случается, что после сшивки двухъ трехъ книги, ко
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решки ихч. сделаются выше, чймъ переда, такъ что нельзя- 

будегч, удобио приставлять другъ па друга сшиваемыя тетрад- 

пи, по нричинй ихч. скатыван)я. Для устранешя этого не

удобства, пойкладываютч, у нередком!, книга, узеньк1я дощеч

ки, длиною съ формата, книги: дощечки эти, препятствуя 

скатыванпо тетрадей во время шитья, дйлаютъ работу болйе 

удобною.

—  При онисанныха, выше способах!, сшиван)я книгъ, бы

ло замечено, что нитка дйлаетъ вокругь каждаго шнура 

[юла.-обнрота, но можно шита, и въ полный оборотъ нитки, 

такима, образом),: положим!, нанримйрь, что шьютъ огъ лй- 

вой руки ка, правой, тогда около шнура протыкают!, иглу 

изнутри наружу сперва справа его, а нотомт, вдйваютъ сна

ружи внутрь слйва. Этотъ способъ хотя и нрочнйе, по почти 

никогда не употребляется переплетчиками при шитый книгъ 

<"), прорйзами въ корешкй, такъ какъ работа идетъ гораздо 

медленнйе и кромй того при этомъ способй не такт, удобно 

) шивать нйсколько книга, на одипхч, и тйхч, же шнурахь, 

потому что иослй сшиван)я ))е):озможно будегч, нрдвигать 

иослйднихъ изч, нодь нитокч, для ornyineniH нужных), конневъ.

Ж СмжижжажжЖс жжжжягъ жжя мжиуряхъ й езъ  
жжржжжжжж.жвжж ж:жжрсжжжж:жжжжъ.

!)тотч, способъ сшиван)я у)ютребляется для большихъ фор

матов). книгъ, требующихъ прочной сшивки, хотя и весьма 

рт.дко.

Шнуры, кч, которпмъ пришиваются тетради, должны быть 

ровны, безч. узлонч,, и натягиваются на швальномъ станкй 

обыкионеншлмч. образом),.

Такч, какч, шнуры не помещаются въ прорйзахъ, а оста

ются наружу, отчего нослй приклейки кожи ю. к))решку обоз

начаются на немч, вч, форм); чаликовч. (бинчиковч.), то необ

ходимо обозначить на корешкй симм)чричееки тй мйста, гдй 

шнуры долж))ы быт), пришиты или гдй будегч, прокалываться 

иголка.



Обыкновенно на корешке намечаюсь мЬста для четырехъ 

шнуровъ, но въ издашяхъ въ листч, число ихъ можно увели

чить до шести. Прежде всего соображаюсь на сколько книга 

должна быть обрезана вверху и внизу; длину корешка между 

этими (воображаемыми) образами размечают), такъ, чтобы 

шнуръ отъ шнура пришелся на раппомъ*иругъ осч, друга раз 

стояши, причемъ пространство между головкой книги и нервымъ 

шнуромь должно быть такое же. какъ и между шнурами; —  

разстояше же отъ низа книги къ ближайшему шнуру всегда 

оставляется нисколько более. Предположимте напр. что книга 

после обрезки будетъ иметь длину въ корешке 10 ^^дюймовь, 

тогда намбчають слегка ножемь (выравнявъ предварительно 

корешокъ и головку книги и зажачь ее въ ручной прессъ) 

места для шнуровъ такими, образомъ, чтобы пространство 

между головкой книги н первым), шнуромь равнялось 2 дюй- 

мамъ, равно какъ н между шнурами; разстояше же отъ низа 

книги къ ближайшему шнуру выйдсть следовательно равиымъ 

2  ̂  ̂ дюйма. Что же касается тЬхъ мбстъ у концовъ корешка, 

где нитка будетъ захлестываться, то ихъ намЬчаютъ обык

новенно на \  и .t дюйма отъ обрезовъ книги.

Сшиваше производится но большой части но одной тетрад

ке и непременно вч. полный оборот), нитки, т. о. если шьютъ 

слева направо, то нитку нужно проделать около шнура сперва 

справа, а потомъ вдевать слева. Мели же сшивать въ полъ- 

оборота^ какъ шьютъ книги сч, прорезами въ корешке, то 

нитка разоряет ь листы книги и шнуры выйдутъ не выпуклы. 

Во время онинашя нужно придавливать тетрадки къ низу 

одну къ другой и каждый разъ натягивать нитку при ея 

продеванш, иначе же, после того какъ пришита тетрадка, нит

ка съ трудомъ натягивается. Захлестывать нитку нужно не 

слишкомъ туго, а только слегка, чтобы корешокъ не съузил- 

ся у концовъ своихъ, отчего средина его вышла бы утол- 

щиной, что не годится.

У книгъ, сшиваемыхъ но этому способу, шнуры не мо

гуче продвигаться изъ подъ нигокъ для отнущенея нужиыхъ 

концевъ, отчего cninBauie несколькихъ книгъ tta однихъ шну-
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рахь нельзя производить такъ, какъ дблають это съ кни

гами, у поторыхъ иропилемы корешки. Тогда поетупаютъ 

гакь: нослЬ сшивки одной книги кладутъ на нее толстую 

доску, а нотомъ шьютъ книгу, затЬмъ онять доску и такъ 

далее; понятно, что толщина доски, оставляя между книгами 

часть шнура свободыымъ, доставить киигамъ нужные отъ 

шнуровъ концы. Еще лучше, если натянуть но два шнура 

и пришивать кь ними. книги, чередуя такимъ ббразомъ: наир, 

если книга шьется па 4-хь шнурахъ, которыхъ вдвойне вый- 

деть 8, то одну к и ту  пришиваюсь кь 1, В, 5 и 7 шну

рам)., а другую ко 2-, 4, (б и 8, третью книгу кь тЬмъ 

же шнурамь, каю. и первую; такимь образомъ толщина 

одной книги предоставить тСмь шнурамь, которые кь 

ней не пришиты, свободные концы для другихъ книгь.

Снособь сшивангя на шнурахъ безъ нрорЬзовъ въ кореш

ке въ настоящее время почти вовсе оставленъ переплетчиками.

Ы-< к. па чгееьямьи ь,
м м м ж  ь

Книги, сшитыя но этому способу, ИМЬЮТ'Ъ ГИОК[Й ко- 

решокъ и оттого весьма свободно и легко открываются; 

листы же книги, когда она раскрыта, будутъ лежать у ко

решка плоско, безъ отлогости, иосему способе этотъ применяет

ся при )]ереплетан)и конторскихъ книгь, книгь для веденбя 

счетовь, такъ какъ эти книги должны обладать означенными 

качествами.

Места для тесемокъ намечаются на корешке также, какъ 

было сказано обч. этомъ при сшиванш киигъ безъ нрорЁзовь 

въ корешкЬ, т. е. помещая книгу въ тиски и делая метки 

ножемь, причем), иетъ надобности соблюдать симметрш нри- 

чаз))ачеч)и этихь местъ;самын же тесемки )[агягиваютсн, 

на шиальномь ст.чнке также, какъ и шнуры.

Если же придется шить только одну книгу на ремняхъ 

изъ ко;ки или нер)';)ментя, тогда излишними, будете натягивать 

ихъ на станке, а можно шить просто безъ вснкаго предва- 

рительнаго укреплсти ихъ где либо.



Тетради пришиваются па одной или по двЪ за разь; 

при чемъ дыры пропалываются иголкой но бокамъ тесеыокъ. 

Шьютъ по большой части въ полч,-оборота читки; нитки у 

ионцовъ корешка захлестываются.

Роскошныя издашя и вообще книги, которыя напечатаны 

на толстой бумаг);, равно какч. изда!пя сч, картинами шьют, 

ся по этому способу, нричом'ь употребляются бТ.лыя нитки

Т .) Л )! Л )\'.

Проклейка корешка о н и ты хъ  книгъ.
Посл1; стивач!я китч, производится проклейка корешка 

ихъ, но прежде ч),мч. приступить кч. этому, нужно иснолнигь 

нТкоторыя нредва])н I ел[.ныя работы

Когда кнша окопчатсл1.но снитга, тогда снимаюсь ее со 

стайка, вынимая бругокч, изч. нрорТ.з.ч вч. доек)., а также 

дощечки съ привязанными кч. ннмч. шнурами, которые теперь 

обрезываюсь такт., чтобы fto об). сгор)шы корешка остались 

отъ пихт, концы длиною вч. верит.) Исли же нТ,сколько 

книгч. сшито на однихч. и ч).хч. же тчурахч. сч. нрорбзами 

вч. коречнк');, ччнда ншуры нродви:аю1Ч. нзч. нодч. нитокч. на 

столько, чтобы они между книгами им),ли 61.1 иершокь длины 

и за гЬмч, разр'бзыняютч, но средни),. У китч., ститыхъ  

безъ нрорбзовч, вч, ш̂ речнк)., шнуры разрТ.зываются по среди- 

нб между книгами вч, томч. мТ.ст)., гд'); закладывалась доска 

77ог,?/ь н/о/о л*о///(/,/ /о///////шт,. оставленные у корешка 

книги, с̂/зл/о'/с/л?///о/ом/7/, или треплють.

Для этого употребляется такт, называе

мая трепальная дощечка или растрепка
<рпс. )7). Это ничто иное, какч, тонень

кая дощечка, у которой сч, одного края Трепальнаядощ еч  

сд);лапъ глубоЮй прорбзь. КмТ.сто дере-

ВЯНПОЙ дощечки лучше употреблять Же-ваиН[и.!иразмочаэиван/и 

СТЯНОЙ ЛИСТИКЧ) СЧ, ТЯКИМЧ, Жепрор1;ЗОМЪ. "'тых'ъ'"в)эе1' ^

Нпс. 17.



такъ: дощечка плачется на лежа- 

н;ую книгу ;;ъ кор,ешку нрорезомъ, въ который вдеваютъ 

ип:урч.; тогда тупымъ концом), inici'anaro ножа развиваютъ и 

тренлючъ концы шнуровъ до т),хч, )юръ, пока от.чельиыя волок

на разъединятся другв отъ друга. ['азмочаливанге шнуровъ де

лается для того, чтобы ихч, можно было распластать и та- 

кимь образомъ удобнее приклеить после къ картонамъ или 

крышкам;, книги, на которых-), они должны лежать гладко, 

безъ выпуклости.

Исли у книгч. сч, пропиленными коре)нчами форзоцы при

шиты имеет-)'. <-.ч. наружными тетрадами, то эти тетрадки не 

))]'иходятс,я ));)[)ав))е сч, корешкомъ, а отступают'), отъегибоиъ 

внутренних-), тетрадей.. Эго происходить отъ т о т ,  что на

ружный тетрадки, нс имея нроречовъ, только прикасаются 

къ шнурамъ; теперь этимъ тетрадкамъ нужно придать поло- 

жен)е, одинаковое съ другими, т. е. придви))уть въ уровень 

сч, корешкомъ и укрепить туп, же. Для этого, отвернувъ 

наружную тетрадку, намазывают-), клейстеромъ посрсдствомъ 

тоней),кой кисти фалы)ъфорзг])оп'1.,ииходинцйся внутри книги 

при оибе  этой тетрадки и -пи дя, придвинув-), последнюю къ 

корешку, закрывают-!, ее и за ч").мч. гладят-ь пальцами сверху 

по краю корешка, чтобы фалырь хорошо приклеился у ко

решка второй тетрадки.

Если же книги шились безъ форзецовъ, то последн)с укреп

ляются теперь къ наружнымъ тетрадкамъ книги, какъ было 

объ этомь сказано въ Ш главе при пoдгoтo)!лeцiй форзецовъ. 

Для этого наводятъ клейстеромъ приклеенный къ форзену 

за)ибъ отъ слизуры и этимъ загибомъ приклеиваютъ фор- 

зецъ у коренжа наружной тетрадки.

После сшивки киигъ, иногда случается, что тетрадки от

стают ч, въ корешке другъ отъ друга и какъ бы рящелнва- 

ютсн; тогда нужно поправить ихч, положппс, для чегоста- 

вятъ кни)у на столь коренжомч. внизъ, нагягиваюгъ шнуръ 

за концы обеими руками и сдавливают-). около него корешокъ 

пальцами^ делаютч, это у каждого шнура, чтобы сблизить
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тетрадки и выров][ячч. tnnypi,], гели очи Пыли сморщившие 

на кореши),.

№  МСИЧЛМС/7??: .47 77C4/7/7b7.77i ;777б7Ч777,, 77;7 777'7??!/М7770/ИЗ за 

т*Ьмъ уже НЪ пронлеЙН*Ь корешка КНИГИ Для И ГО] о концы 

шнуровъ (чщриа огво[)ачив;)ютъ огч, норошиа to. листами 

книгииударяючч. кор)Шкомч, и головкой си осгол ь, чтобы 

выравнять иоложшио. тсчрадсн, ноелК чего номДщаюгч, книгу 

между досками такч,, чтобы края ихъ приходились вч, уро

вень)":, корешкомч. и плачусь на столъ. Тогда прижавч. лД,- 

вою рукою верхнюю цш'ку, покрывают!, корешокъ жидкими 

горячимъклеемь ног-рсдсчном]. кисли, шжиная отч, средины 

корешка и приближаясь кч, кошцчмч,. Нужно дДлать это акку

ратно, чтобы не наложит), мн<чо кл)'я по краямч, кореянка и 

не коснуться нмч, ишуровч,. Чын'ч.! кл)'й лучш)' вошелч, между 

тетрадами, тругч. ко])сшокч. дручнмч. уичнчтымч. концомч, мо

лотка, н.чблюдая, чгобм липы хорош о нроклсилнеч.; если же 

на корешкД, вч. olotoiopt-tx], мТстахч. обр.чаовалось иаконлойе 

клея, то его снимают:, кисчя.ю. Поел), ччч'о вынимаюсь ю тгу  

изъ дошечекч, и даютъ кореянку просохнуть.

И7777777 ЛЧ'ЖТ);/ ()чСУМЛИ7 7<Л /7 K0̂ 7*W-

777рт?Ф/7'?МЙ 7)7'ЧЙ77У/7С77Ч Ц/77/ЛУ77777 /7: ну!КЧО, чтобы ГОЛОВКО 

КНИ!Н И КОр)ЧНОКЧ. ИМД.ЛИ ВО opi'MH проклейки НрЯМО)', НС 

гноинишн', положат' т. г  головка киши должна н;)Ходнчч.гя 

подъ прямыми у]'ломь (очоЧнио) кч. )[ло<'ког]ц книги, атак-  

ЖС ИКЬ КО]Н'ШК)', —  ИН.ЧЧС, ОСЛО НОЛОЖ)ЧП)] К][ИГИ будетъ

окошено, чо виосл'Ьдсччйи, когда книга обрГ,жегся, образы 

!'Я ВЫЙДУ']'], кривы искошены'.

Мож]ю н]н)клоичч, ко]ичнкн ии)'.сно.ч],кихъкиигъзаразъ,—  

для шч'О берусь начну вч. Л —  (ч книги (если он!*, тонки) и 

ВЪ 3---4 ()'СЛИ толегы) и, отвернув:, кч, листами концы шну

ровъ, ровняюсь корешки и очитки, помещаюсь книги меж

ду досками и тогд;: производясь ]]роклейку такимъ же обра

зом:,, какъ сказано было выше. Для просушки книги кладут

ся въ перемежку съ корешками т. е. если одна книга кля- 

дстся корешокъ направо, то другая на нее же корешкомъ 

налево.



Необходимо заметить, что для проклейки корешка ни

когда не слйдуетъ помещать книгу въ прессъ; /с^бй же- 

для проклейки корешка нужно приготовлять не слишкомъ 

густой, иначе листы не могутъ хорошо проклеиться, отчего 

обработка корешка выйдетъ непрочною.

Относительно размочаливашя шнуровъ не лишнимъ бу- 

детъ сказать, что делать это лучше уже после проклейки, 

корешка, по следующей причин!;: такъ какъ шнуры выходятъ 

у боковь корешка книги, то при проклейка его, нельзя из

бегнуть того, чтобы не нопалъ на нихъ клей, даже при 

соблюд'Ьши большой осторожности; посему, если шнуры бу

дучи, размочалены прежде проклейки корешка, тогда проник- 

нпй вч, пихт, клей сдЪлаотъ волокна жесткими, не гибкими 

и въ особенности въ техъ мЬстахъ, где шнуры выходятъ 

изъ корешка и откуда удалить клей бываетъ весьма трудно; 

къ неразмочаленнымъ же шнурамъ, хотя и прикоснется более 

клея при проклейке (потому что между книгами и дощечками* 

бываетъ промежутокъ вследствче толщины неразмочаленныхъ 

шнуровъ, огвернутыхъ къ листамъ книги), но за то шнуры, 

после совершенной просушки клея, также безъ затруднешя, 

размочаливаются, какъ и до проклейки корешка: клей весь

ма легко отскакиваетъ при размочаливаши и волокна делают

ся свободными отъ приставшаго клея.

Г Л А В А  Y.

О к р у г л е т е  корешка и обработка его въ
тискахъ.

После просушки нроклееннаго корешка и размочаливашя 

шнуровъ, нристунаютъ къ производству следующих!, работъ: 

сперва обрЪзываютъ переднюю сторону (передонъ) книги, 
а вслЪдъ за этимъ онругляютъ норешонъ; отъ этого пе- 

редокъ книги нолучичъ соответственно выпуклости корешка 

вогнутую форму.
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Такимъ образомъ чоетучаючч. нообще сч, кччпгами при ихч, 

переплстагии; если же им'Ьчн-ч. вч. виду золотить образы 

книги, что нр!чюринимаетеа конечно вь рГ.дкихч. случаяхъ, 

тогда съ*киигой обранцпотея иначе: кореннны, поел)-, проклей

ки тотчаеч. же ottpyiaaerca, а затТ.мъ улч*. н1н)нзводитс,а 

образка передка. Нее, касающееся обрезки книга,, обьяснопо 

будетт, вч, ел!.;(уюнц',й !лаве, ноогому обрезку нередка книги 

мы здесь ш' онисынаемч., а изложимч, епоеобт. округлегпя 

корешка и шшбще. обработку eio, заябтивъ при томъ, что 

производство итой работы, им!.а naianie на достоинство пере

плета, требуотч. рачичсл1.наго иснолнопя.

Onpyracnie корешка. Ирожн- ii.Mi, начин;п'ь 0!;руглен1е, 

нужно енерна смочичч. коршнок!, слсчка чодоч), чтобы размяг

чить ч.ч немч. клей и т).мч. облеччигь самое. округление, которое 

производится ч'якияч. образояч.: кл.чдучч. книгу на сголь неред

ком!. кч, )).чботаючо'яу и охчач1.!чаюч1. лйной рукой нерсдокч, 

такт,, что бы большой ч:)лецч. упирался бы о чего, а друпе 

пальцы лежали па книге; тогда небольшим!, молоткомъ бьютъ 

правого рукою слегка но верхнему краю (боку) корешка, 

начиная огч. средины его н нриблнжансь кч, концамт, т. е. 

кч. головк); и низу кнн!и, ебнв.ча ча[;имч. образом!. лнегы, 

которые подаются ннередч.. Дт.лагь ого нужно не. торопись и 

при каЧрдыхч. следующих!, ударахч. захватывачч. все больше 

и больше коренчка, )[ока она, сч. ш-рхняго бока не получитъ 

нисколько онру1'лос!и. ])'Ц'ев1'рнувч. но1'л); чего книгу, поступа

ю т, сч, ДРУП1МЧ. бокомч. KopiHinta такими, образомъ*' и 

[^щ^олжаютч, )г).лап. .ччю нТ,1',кол:.но раза., перевертывая книгу, 

до т');хч. нора., пока замР.тяч'ч., чго округлость порошка хорошо 

сформировалась, о чемь < \цич. можно лучше всего по обрезан

ному передку книги, вогнучогть котораго будетъ всегда со

ответствовать выпуклости корешка. Бь томъ же случае, когда 

округлечпе корешка производится до обрезки передка книги, 

тогда о совершенно сформированной округлости можно судить 

только но самому коринку, посему необходимо обращать 

гни,Manic, чтобы оба края или бока его выходили бы округлен

ными вт. совершенно одинаковой степени. Вообще не нужно

4
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слишком). округлять корешокь, а равно и дйлагь его мало 

иыиуклымь. Самая красивая окру!'лосгь корешка ого правиль

ный [юлукругь, ао размеру сообр;!зный сь толщиною к[[иги.

lie лишнимъ буде/гч, обратить вниман!е на сдЬдующес. если 

листы книги у головки ся окажутся не разрезанными, то 

округлейте Kopetuna можеть затрудниться и оно. стапель от

того у головки книги меийе кругль, чКмь внизу ея. Бъ 

такомч, случай, прежде округлента корешка нужно разрезать 

листы книги вь иомннутомъ мйстф. Округлость корешка не мо

жет!. чч)же хор[)шо ю])ормиро[!;пч.ся, когда при сшиваити книги, 

захлестывали нитку слишком), туго у коиечныхъ нрорйзовь.

OO^MManie внигъ въ тисвахъ и намолачивание на мо- 
решмБ фальцевъ. Когда корешок ь окру глен ь надле;кащимч. 

образомь, го слйдую!цаа [готомь работа состоигь iii. обжима 

н[и книги между дощечками въ тискахь. Производится ото сч. 

тою цйлно, чтобы обработать получше корешокь, придать ему 

прочность и образовать у него фальцы. Фальцами называ

ются загибы дйлаемыя у корешка, посредством!, сколачивангя 

бокоич. его, или лучше сказачч., сгибовь начальных!, и ко 

нечиыхь тетрадей вь сторону лисговъ кииги (рис. Ч, 

й, й). Фальцы необходимы для того, чтобы нрикрйнлясмые 

иь книгЬ картоны или крышки прилегали бы устойчивее кч. 

корешку и не могли бы ссовываться сч. мйсчж
Рис. 18.

I  Книга, съ ожруглечнымъ корешкомч, беиъ Фальцевь. 11 Книга съ Фаль
цами и, я на'корешки поел!'. обработки его вь тиекахъ. II! Дощечки еъ 
утоненными краями <-. <;. Taaia дощечки глужагч, для обжимаЮн между 
ними жнигъ въ тискахъ при цаяолачиван[и чальцеьъ на корешки.
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Для обжиман1я книгъ и загибашн фальцевъ употребляют 

ся дощечки (рис. 18, 1Н), у которыхъ по краямъ одной про

дольной стороны прибиваются тошия ;келйаныя или мЗщныя 

пластинки С, 6* такимъ образомъ, чтобы онб выходилиизъ-за 

краевъ*дощечки, образуя между собою промежуток'!. или^Сауб- 

ленге въ толщину доски. Пластинки эти, представляя у до- 

щечекъ утонеппые, острые края, даютъ возможность лучше 

загибать фальцы. Впрочемъ TaKie утоненные края можно об

разовать, сдЪлавъ подобное yray6aenie въ самой толщинЬ де

ревянной доски. Между такими дощечками «помещаюсь книгу 

корешкодгь къ утоненнымъ краямъ ихъ и при томъ такъ, 

чтобы корешокь или лучше сказать сгибы наружныхъ тетра

дей выставлялись бы изъ-подъ утоненныхъ краевъ дощечекъ 

на толщину картона или паш^иотораяпойдетъпапереплетъ 

и затЪмъ кладусь въ ручиа^Ик'ки (рис. 1!)); при этомъ 

корешокь съ дощечками дол№ ^станоиить вдоль брусковъ прес

са. На положение корешка между дощечками необходимо обра

щать вниман!е: если края дощечекъ будутъ приходиться близко 

къ самому корешку, то онъ оттого станетъ сжатымъ, что вос- 

препятствуетъ образована фальцевъ; когда же края доще

чекъ будутъ отодвинуты отъ корешка на разстояюе слишкомъ 

уже большее, чймъ па толщину картона, тогда корешокъ посл'й 

обработки не можетъ получить надлежащей прочности. По-

Обрабоша корешка вт. тискахъ: наколачиванЫ Фалщевъ. Ц. К о ш е р о в -  
к а  дав CKOoJeai.t корешка.
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рЪть, не скбшенъ ли корешокъ и выстунаетъ ли онъ изъ-за 

краевъ дощечекъ какъ нужно, и въ одипаковомъ ли размер!, 

пакт., съ одного, такъ и съ другаго бока; тогда, если но 

ложенче корешка окажется ненравильнымъ, поправляютъ его, 

нажимая и оправляя легкими ударами молотка, послЬ чего 

зажимаютъ книгу какъ можно сильнее. ЗатЪмъ кладутъ 

тиски однимъ концомъ на столъ, а другой подпираютъ стойкой 

т. е. устанавливаютъ такъ, чтобы корешокъ имЬлъ горизон

тальное положепче. Тогда, смочивъ корешокъ слегка водою по

средством!, мокрой тряпки, чтобы размягчить засохшчй на 

немч, клей, берутъ небольшой молотокъ и бьютъ шм^ по бо- 

камъ корешка на ближайиле кч, краямъ дощечекъ сгибы 5-ти 

или 6 ти тетрадей книги, направляя удары такъ, чтобы сгибы 

тстрадокч, сколачивались бы кч, краямъ дощечекъ и образо

вали фальцы. Колотить моло^Ямь но срединЪ корешка не 

слТчдуетъ, такъ какъ оттого ч^Щ^чйдутъ морщины у внутрен- 

нихъ тетрадокъ; ударять же нужно только по одннмъ бокамъ, 

какъ сказано было, чтобы образовать фальцы.

Дальнейшая обработка корешка въ тискахъ. Ношерова 
Hie корешка. НослТ, нанолачиважи на корешкЪ фальцевъ по- 

крываютъ его носредствомъ кисти и переждавъ

нисколько, пока клей размягчится отъ наведеннаго клейстера, 

трутъ корешокъ утоненнымъ концомъ молотка или концомъ 

железной линейки, нанлонячгйхъ и достаточно при томъ на

жимая, чтобы клейстеръ проникъ мЙж;ру^листами; при этомъ 

удаляютъ и снимаютъ образовавшчеся к^н^имейстера. Сгла- 

дивъ корешокъ сказанным!, образомъ, протирай^ <ы*о еще до 

суха образками бумаги.

Чтобы клейстеръ лучше вошелъ между листами ч ^ ^ м ъ  

нридалч. бы корешку бол^е прочности, въ хорошихъ перепле- 

тахъ ко/чсшокз употребляя для этого такъ на

зываемую кошеровку (рис. 19, к.). Это топкая железная по

лоска (около 4 перш, длины), на одномъ концТ; которой на

резаны мелкче, но тупые зубья. же состоитъ

въ томъ, что корешокъ, но предварительномъ размягченчи его 

клейстеромъ, какъ было сказано, скоблятъ зубьями кошеровки.



иричемз, нажимаю)). и иридачлиникч), сзибытетрадейкъкра 

им). дощеч<чп., чтобы ф; чьцы образов.члиеь получше; при 

втомз. лнштй илей и клейстер)., снимается дру).имъ концомъ 

к<чнеровки Д],Испита и. к.шеровкой нужно осторожно, чтобы 

но вырван. ))ипчч. и н(̂  н,рвать бумаги. ПослЬ згш'о, для уда- 

лепи) iH'ptHHtooi't), о  л))жипа)от1. корешокъ утоценнымъ концомъ 

молоти и зазбмл. протирают'), его до суха образками бумаги.

Не лишним), будсть заметить, что образованге фальцечъ 

у чоре)ниа выходить лучит, когда форзецы пришиты къ книг^, 

чему с)))чобс)иуе] ). фал).цч. их )., вч. который вложены началь

ная и кпиочииа нч радии кшчи

)(<чщ чо))е))Ц1К). и).)1чаже))). гиалаипымь образом),, то обра- 

))о)аи e)H ЗВИНИО'ИИ, пчза )Ч.)НИМИИЧ1. кшчу И31. тигковъи 

anait). иорепту tipn.oxttyi!.

!.)At!A V!.

о о р !, j к и к и и г ъ.
)Н, ))еО)И).))чн), MBoepinax), дли обрТ.зки книг). унотреб- 

чжчся )!уччые <)))tp)),()j; tit. больших), же заиедешяхъ ручная' 
обрЬихи зямЬняепя мавичтми, котрыя значительно сокра- 

шяхчь )}'удз. и время, нужные для нтий р:)б<чы (см. въ концй 
Н издала чмншииы, для производства псренлстпыхъработъв).

 ̂ для обрйзки каш ), состой) ьизьОбр'ЬзнаГО прес
са, В). юиорыИ зажимаеч я ннич) при обрЪзкЪ и образа или 
юбййй С), пожемь или рбаакомь, котоаымъ р'Ьжутъ листы.

Образной ироссь (рис. ^0) COCTWTb изъ двухъ совер

шенно ндинакихь но размбрахп. брусковъ, длиною. аршина, 

шириною и ю.ипипоючч, или 8^4 вершка. Въ правый бру

сок), А чдблапы дна деревянные винта (длиною около 13 — 14 

вершков), и t вершокь въ Д1аметрЪ) такимъ образомъ, ат;о 

они то.ч,ко вертятся въ дырахъ, не вывертываясь, что устран- 

пае ич), пакт, известно, посредствомъ выточенной близь голойкй 

I'HHxm). шейки, входящей въ дыри бруска А и заделанной до

щечкой. Въ другой лЪвый брусокъ В винты входятъ въ на-
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резанныя натки, сделанный соответственно разстоян!ю и тол

щине винтовъ. По бокамъ винтовъ въ правомъ бруске вде

ланы на глухо брусочки б. б, которые проходить въ дыри,
Вис. 20.

О б р а з н о й  п р е с С Ъ  д.'ч 3;r^4Mani!i кчигч при очрЪзки.

выдолбленный соответственно въ левомъ бруске В. Брусочки 

б, б, служатъ для верного хода бруска В, когда действуютъ 

на винты. Оба бруска А и В должны быть правильно еде- „ 

ланы и гладко оструганы. Яеобгобмжо. '/имбз; сти/амкм м^з 

С м Д иажоОмлмса йй обйом и тмо?о

яо^з отий/acwMJMM у ^ й л й  из #йу?й/^ййм.мз бт/аййй^з. На 

это обстоятельство следуетъ обращать внимап!е, иначе обрезка 

книгъ, какъ увидимъ ниже, будетъ выходить неправильной.

Къ левому бруску вдоль его укрепляются (привинчиваются) 

две планки й, й, шириною въ (э вершка, а толщиною въ * 

и на разстоянш одна отъ другой на 1 вершокъ, такъ что меж

ду ними образуется промежутокъ ?м, служаыцй. какъ уви- 

дпмъ чиже, для правильная хода гобеля, колодка котораго 

во время действ1я, вставляется въ этотъ промежутокъ.

Когда нужно бываеть зажать книгу сильнее, тогда въ 

дыри, проверченный въ головке винтовъ, вставляется дере

вянный рычать или бей^с^а, действуя которымъ, винты могутъ 

завинчиваться весьма туго. Какъ бруски пресса, такъ и винты 

нужно делать изъ твердая дерева и лучше всего изъ буковая.

ОбрЬзъ или гобель (рис. 21) состоитъ изъ деревяннаго 

станка, въ которомъ укрепляется ножъ или резакъ й.



О б р й а ч ,  и . т г о б с л ь д л н
пЬ)И,;нИ 't НОЖЪ
и.и^Нтдм^инмцн.нгьрИжут-

СНЛИСЧ.!.

Станонч- устраипаетса икч. дмухч. иолодоич, А и И толщи

ною 1)коло тычина, шириною или ншнтнно перш. а дли

ною около о и<'р. Бч. [[раной молоди!. I! и)т!'.л;и[ч, пинть по

среди',ТЧОМЧ. [И.Й1П), T. 0. чакч., что ОНЧ<ТОЛ1,ИО [!('{)ШТ('![, И'Ь 

дру['ой жо лТ.иоМ полодий AtHipT.aaHa 

м.ччк;), нч. иоч'орую омч. [нн'р'п.чнаотсн.

ДЛИ ТОЮ, ЧЧ)(1[.[ можно било ('донгать 

и ра:[Д!'.та'[ч. молодки ногродгтионч. 

минчан!, одиомч.напраплшни, нч.нра- 

иой колод,к)', Ч но бокамч. пинта ндТ,- 

лан!.[ на глухо йрусии с, с, которым 

и\однчч. нч. ддчри, <';[!.л,чн!1[.[,Ч1'оою),[ - 

гчч'нно пч. {ipyroii KoioiK).. iifani. 

итпч., пню о йрупн) должны on to  

ию oi l. чнжн< й f ioptom ![0Л1П0!(ч. на 

[и'ршокч. или mjjtmp:).

Минц., или [)),данъ. ['лужащ!й дли plamnia линтонч^ укрй- 

илини')1 типу ир.чной молодим (рит 21, с/,). Онч, состоитч, 

И Ю учли.Но!) П,ЧЛ1Л10[) [[о- Д2.

чип,) (1)ЛНИ0)н ОМОЧИ Дмо[ИИ 

ИОИЧ,, )!)И]Ч)ШНО И1, ' , мирт 
ИМ, [ОЛЩИШНОИЧ, ) ',лни !и )

С). ЛИИИ'Н'М)., У<'1!Ч<0НИ.[МЧ. < ).

Йомонч, нм иодой!о Hoiit.tt, 

t)o tt^XHtttt.tt)!. tt. одной 

[0Л[,МоИЛо)ИоМ)'[ор10И.[(р[Н

V'A, )) Боммрйимммю. дру-
[ИЙ НИ) НЛ(0'!(ОЙ )'! opolll.t )('Й 

ЛМЮЧЧ'Н ОЧЧМИНЧН или сио- 

иичтыми (р"''. Н, (f,

И м), ЧТО нужно для ум 

лсншсгонч, ПОЛОДИЙ, пакт.

СчетяччыячастнчрачойколодккНтобс- 
.()(, ЧЧ. Которой yK[ttH.]HC4'en ризакъ. [. ['(!- 
закь, чредетачленнынток)ето[тною. тдв 
етожчоеголсзвее.  [[.Тотъ:кер);закь,чо 
,п. другой нлоекой стороны, гди очинены 

- п  о бока о, о. !![, Правая колодка кобеля, 
обртненнаянияомькъчерху: о выемка, 
куда чеочычаетея ]<Тзякь. с дыра для по-

УНИДИМЧ. Н И Ж О . Р 'Й а а к ч ,  НО- "!'чев;я головки стержня, которымъук- 
'' ркпляется ризакъ. [V*. Стержень, служа-
МЙИЦаОТТЯ ННПау праной КО- HtiH для укрКвлеч[я резака въ колодкЪ. 

ЛОДИН НЧ, НЫНМК-Й, йрИС. 22, " ""емка вт. головки стержня. У . Г о б ^ ,  
 ̂ ' обращенный низомъ колодокъ къ верху.

Ш, а), сдйлап]юй со ско-
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шсиными внутрь краями и просовывается въ нее такъ, чтобы 

та плоская сторона резака, у которой сточено лезвее, была 

обращена въ самую выемку, а другая его плоская сторона, 

где скошены бока, приходились въ уровень съ низомъ ко

лодки, поэтому выемка должна быть сделана непременно глу

биною въ толщину ножа (рис. 22, H i, представляетъ правую 

колодку, обращенную низомъ къ верху). Для укреплешя ножа 

неподвижно служить стержень (рис. 22, ГУ), имеюпцй на 

одномъ конце винтовой нарезъ съ гайкой, а на другомъ че- 

тырсхъ-граиную головку М7, въ которой выпилена выемка с, 

совершенно такой же ширины и глубины, какъ и въ колодке 

и со скошенными внутрь краями. Стержень просовывается въ 

дыру, проверченную сквозь толщину правой колодки но средине 

выемки, где дыра вначале делается четырехъ-гранная (рис. 

22, И1, с), для помещешя въ ней головки тм стержня. Когда 

стержень нросунутъ въ дыру, тогда въ выемку колодки и 

головки его вкладываютъ резакъ и завинчиваюсь гайку: го

ловка стержня краями своей выемки, прихватывая резакъ 

со скошсиныхъ его боковъ, ирижимаетъ его въ выемке ко 

лодки (рис. 22, Y  представляетъ гобель обращенный пизомъ 

колодокъ къ верху, где ножъ уже укренленъ посредствомъ 

стержня). Все части въ правой колодке необходимо пригонять* 

такъ, чтобы, когда завинчена гайка, то низъ колодки съ 

илоскост1ю ножа и головкой стержня были наравне, на одной 

плоскости. Гораздо лучше делать у правой колодки железный 

низъ, привинчивая къ нему плиту, въ которой была бы вы

пилена выемка для помещешя резака и четырехъ-угольная 

дыра для головки стержня.

Необходимо, чтобы резакъ быль установлен!, съ особен- 

нымъ внимашемъ: когда гобель иаложенъ на бруски пресса 

(левой колодкой въ нромежутокъ 7% между планками лЬваго 

бруска, а правой колодкой на правый брусонь пресса), то 

нижняя плоская сторона резака и низы обеихь колодокъ дол

жны плотно прилегать к'ьстенкамъ брусковъ пресса; поэтому, 

когда заметить, что резакъ концемъ своимь, где сточено 

лезвее, будетъ какъ бы отставать или подниматься къ верху



ott. бруска, хода нужно нодложнч. нодч, резакч, сч, левой 

<"!<цнты нр.чвой ко.чо)1,ки кусочки бум.чт, чини.) конорьего 
онусчнлоц пли же окажечея, что юбел), [нач.чечея на бру- 

скахч., чо очо зн.ччнчч,, что острый кон(Цч. ]'),.(ама онусчился 

изч. за ypomm нижииуч. сторон). колодокъ, кода нодклад).) 

пакт. мода, pl.aaiti. tlyMaiy справа колодки, чтоб).)Но;).нят), 

еголезнее.
.Способы OOpt'.OKHfiCt'.X i. трехъ сгоронъ КНИГИ МЫ ИЗЛОЖИМ';, 

чиже, ин)г])]< же объяснима, о)ерва ир)емы самой обрезю) 

листоич. вообще, т. е. какъ нужно действовать гобелемъ.

у дмеш('0з, /roMio/чмо мужяо об^/ми?/м,

накалычаю'14. острн'мъ ножа дн1. точки, лита между которыми 

буд(С)ч. (титчачъ мбсчо, гд1. нужно oo[)t.3;i4),; лиспа же кл;)- 

Мутсинадоску, и нач")'.мч.нч. пресса.- Hi, прессе, лисчииоме.чщюгся 

такъ, чтобы обо:н[ач('нн).)н 

точки совпадали бы акку

ратно съ внутренним), кра- 

смъ нравно бруска пресса 

(на рис. 20илобр;)женоно- 

ложен!с листов), китч).

Завинтннч.нинчч.), yimp.aio) ). 

нрессъ однимъ конщ'мч. in. 
нолъ, а другим), ):ч, ipyii. 

инакладынампч. на бруски 

нрссса гобел), ччжнмч.обра 

зомъ, ч)об),)л],пая колонка 

вошлавч. промежуток), меж

ду планками, укрепленными 

вь левомь бруске (ччо нуж 

но для coo6)))e))ia нрямо- 

линейнаго двнже))!я юбелю), а ))равая колодка сч, р[,:;а 

комъ лежала на правом), бруске. Тогда paooT.atontifi бе.ретъ 

левой рукой за конецч. винта у девой колодки, а правой за 

ручку его, и завинтив), ниигъ несколько, чтобы ре.закъ кос

нулся листоич, к))иги, ))ачинаетъ зачемъ двигать гобель взадъ 

и внередь но брункамь, несколько нажимая при этомъ и

!'иг. 2 !!.

))«))Т.н:а ].пши: .tl.H.tBie ] ooe.it ч !..



наблюдай., чтобы оиъ двигался ровно и но шатался. Ири 

самом;, д'Ьйспии, правой рукой иочсмносу завиичичаютъ чинтъ, 

отчего нодчигается [it,лак:, и рТ.жетъ по мбрб иодви!аи)я. 

Вообще при движем in собсла не нужно употреблять большихъ 

успл;й, въ особенности при начал); обрбзываи;я, чтобы не 

порвать листонъ, а об])а)цать BHHMauie, что бы колодки го- 

беля не поднимались, а ходили бы по брускамъ пресса. 06- 

рбзка киши, при сказаиномъ положен);! пресса (т. е. упирая 

его однимч, концом'!, чч, ноля,, а друенмь вь грудь), бывает;, 

для работающаго утомительною, понтону лучше устанавливать 

пресет, горизонтально на подстоль); (рис. 2 3), а для того, 

чтобы опт, нс мост, бы сдвигаться сь мбста во время дбй- 

c.TBiH, н ь передней и задней. части подстолья снутри можно 

едблать пазы и помещать между ними пресс/ь во время обрбзки.

Некоторые переплетчики для зажима;пя книгъ при обрбзкб 

употребляют';, прессь такого же устройства, какъ руч)!ые тиски 

ст, гайками (показ, на рис. 7)*, при чомч, бруски и винты 

д),лаются но размерам*;, concptnenno так;е же, какч, у опи- 

cattnaro пресса (рис. 20); планки же, между которыми дол

жна ходить лбвая колодка гобеля, утверждаются на нижнемъ 

брускб т. е. па томъ, гдб укреплены головкн винтовъ пресса. 

Уиотреблен;е пресса съ гайками представляешь нбкоторыя 

удобства при обращетли ст, нимъ: такъ его удобно ставить 

на столч, и тогда, поднимая подвижной брусокч,, помб;цать 

книгу вч, прессь и устанавливать ее какъ нужно для обрбзки; 

при чемъ завиичиваше гайками, который должны свободно 

ходить въ винтахъ, *'"'*) представляется для работающаго какъ 

бы болбо съ руки и скорбс. По прессь этотъ отъ употреб- 

лен;я ];ортится, такъ какъ подвижной брусокъ, въ слбд- 

ств;е трен;я о нарбзку винтовъ, дблается весьма свобод- 

пымъ въ своемъ ходб, отчего стбнки брусковъ, на ко

торый кладутся колодки обрбза, поедб завинчиватя книги,

" )  См. также рисунонъ ча обертки и заглавиомъ листд.
Д-тя свободнаю хода гаект, винты смазываются растворомъ мыла.
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не всегда будутъ приходиться па одной плоскости, такъ что 

образка книги станетъ выходить неправил).пой.

При oftptaK); книгъ употребляются пунктуръ и затЛО или 

сиделка.

Пунктуръ (рис. 24) служитъ для намечива)Ия ширины и 

длины книги. Опт. состоитъ изъ желЪзнаго бруска толщиною

около \  дюйма, а длиною до 

аршина; на одномъ койне 

бруска припаивается подъ от- 

веснымъ угломъ маленькая

Рис. 24.

-Т& -

П у п к т у р ъ  служпиПй для намВ- 
чиианЫ ширины и длины книги при 

ооркзкк ея.

Рис. 2л

пластинка въ виде крючка 

с. Вдоль бруска движется коль

цо, имеющее внизу o c T p i e  с/ я, вверху винтикъ, посредствомъ 

когораго кольцо можегъ укрепляться цеподвижно на желез- 

номъ бруске.

Затло (рис. 25) употребляется для поверки положен1я 

кииги въ прессе, при обрезке передка ея. Оно состоитъ изъ 

двухъ небольшихъ брусковъ <7 я?* одинаковой 

длины, скр1;пленныхъ вверху третьимъ 0.

Внутри между продольными брусками хо

дить свободно въ гппунтахъ планка с, при

крепленная къ дощечке входящей въ 

прорезъ поперечнаго бруска и закрепляю

щейся, когда нужно, винтикомъ. Планка с, 

при своемъ ходе, сохраннетъ всегда парал

лельное положеже къ концамъ брусковъ.

Описавъ приборы, служаипе ДЛЯ обрезки За^тло или сделка 
КНИГЪ И npieMH обрезки, скажемъ теперь, употребляемое для по-

„ .  ̂  ̂ вкрки положен[я но-
какъ производится самая обрезка трехъ СТО- р^„,, книги иъ прес-
ронъ КНИГИ. СИ Ч1)И обризкк перед-

#ЯМ!Я СНе/ШЯ 0 /̂)№ЗМЯЯе№!СЛ ясе:^я СВ ' ' ^

ме/те^жя, кякв ко^е?янкв н;юь'лееяв н еще we нк/м/?-

^еяв ти. е. бмяяетив M^oew?M.
Образка передка КНИГИ. Передокъ книги долженъ быть 

такъ обрезанъ, чтобы онъ былъ параллеленъ корешку, а въ 

книге не осталось бы не обрезанныхъ, коротких!, листовъ.
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Для этого сперва отыскиваютъ въ книге самый KopoiKiS 

листъ и огмериваютъ ею ширину па бруске пунктура отъ 

крючка его до ocipia колыщ, которое черсдвигаютъ на сколько 

нужно п закрепляюсь [лчпнкомь. ['азмЬръ ширины книги 

можно брать и короче, но следуетъ при этомъ обращать вни- 

Manie, чтобы поля книги у нередка не могли бы выйти уже пробе- 

ловъ въ корню. Иуиктурь накладывают!, на листы книги, при

ставляя крючскч. кч. корешку, и намЬчаютч, остргемъ кольца 

точку на форзсце у нередка книги. Тогда кладутъ книгу на 

узенькую дощечку (шнальту) и номбщаютъ въ обрезной прессь 

такь. чтобы намеченная дочка совпадала съ внутреинимъ краеяъ 

нраваго бруска пресса, который завинчиваютъ сначала слегка. 

ЧослЬ этого прикладываютъ затло концами брусковъ къ стен- 

камь обрезнаго пресса съ той стороны, где находится коре- 

шокъ, и подвигають кь последнему подвижную, планку затла, 

чтобы она коснулась корешка, после чего закрепляютъ ее 

иинтикомь. Торда, переставляя затло вдоль брусковъ пресса, 

проверяют!,'поможете котёнка, наблюдая, чтобы онъ нахо

дился на одинакТ)!номч, paacroanin огъ Стенокъ пресса какъ 

у* головки, такь и у низа книги, поправляя при этомъ коре- 

шокъ. Зат^п, .уже з^жтгцрютъ книгу сильнее и лбрезыпаютъ 

передокъ, двигая гобе.чггтлгт? орускамъ, .нЯжч, было объ это^ь 

объяснено выше про описагчи нргемовъ обрезки.

Книги большого формата не проверяются затломъ, а уста 

напаиваются въ обрезномъ прессе такъ: сперва намеча

ют!. чунктуромч, въ двухъ местахъ близъ головки и низа 

кпиги ея ширину и кладутъ на доску величиною больше ея 

формата, после чего номещаютъ въ прессъ, где устанавли

вают!. по обозначенным!, меткамъ наравне съ пнутренпимъ 

нраемь нраваго бруска пресса. Тогда посредством!, наугольника 

проверив!, н ноиравиг.ъ иоложен[е корешка, чтобы онъ прихо

дился отвесно кч. плоскости доски, завинчиваютъ прессъ силь

нее и обрезывают!,.

Заметимъ, что мнопе переплетчики не упо.требляютъ затла, 

а устанавливают!, книгу при обрезке 'передка такъ, какъ мы 

только что сказали.
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Если въ книге находятся сложенные чертежи, таблицы, 

то въ образовавшуюся ось складки ихъ краев), пустоту, нужно 

вкладывать сложенную бумагу, отъ итого рЪзакъ гобеля не 

будетъ рвать листовъ.

Когда книга обрезана, тогда не вынимая ее изъ пресса, 

трутъ обрезанную сторону обрезками бумаги.

Въ случае, если на обрезе, при неаккуратной обрезке, 

окажутся неровности, шероховатости, тогда выскабливаюсь ихъ

ОСТрЫМЪ НОЖОМ'Ь.

№й()я яб/7/ьзяяя йс;я'()мяя стмоуояя кям!м, тио^я

Я Я Ю 7 Я З  / , 'o ;C 7 7 7 0 A * 3 ,  77Я7СЯ.77/Н 77Я777Я7773 ^ Я ^ 3 ! ( 6 7  77 о б / 7 я 5 я / я м -  
Й Я 707773  ( ? 7 о  7)3 77 7 М С А 'Я Я ;3  777Я /С З , А'ЯТСЗ 6 & 7Я О  у Ж С  Я Т б з Я С М С Я Я  
< Я )5  Э 77 Ю Л 7 3  0 3  и ; 7 С ^ 3 7 ( ) у я ( ( 'Й  7 Л Я Я /А .

Если книги очень гонки, то округляюсь только корешокъ, но 

не наколачииаютъ фа.чьцевъ и вообще не обрабатывают!, его 

въ тискахъ.
Въ томъ-же случае, когда короною, oHpytaon, и обраб^ 

ботанъ въ тискахъ надлежащим!, образом), тотчас), после его 

проклейки, что применяется для кпигъ, обрЬзъ которыхь 

долженъ получить позолоту, тогда корешокъ сперва выпрям

ляюсь, а Аатомъ уже обрезываютъ передокъ книги. Вы- 

прямлен!еЖорешка делаютъ такъ: обвязываюсь книгу крен- 

кимъ )инуромъ вдоль близь фильцевъ весьма туго и ударяюсь 

о столъ корошкомъ, чтобы носл^нй выравнялся и нриняль 

такое положение, какое имела, до округления. Чо такъ какъ 

бока его у фальцевъно выправляются ось однихъ ударовъ'о 

столъ, то прибегают), къ помощи двухъ узенькихъ длиннее 

книги дощечек^ который прикладываюсь сь боковъ корешка, 

упирая въ фальцы и нажимая ]^сл)'.дн)е дощечками, причем), 

постукивают ь ])месте <ч, а Ьма. о столъ корешкомъ. Вместо 

дощечекъ можно делать это просто зубами, оттягивая ими 

бока корешка и сдвигая назадт* начальные и конечные листы 

книги,— это даже удобнее. Выпиямивъ корешокъ, намечаюсь 

нунктуромъ, где нужно обрезать листы у передка книги, 

которую затемь помещаюсь въ црессъ, устанавливая и про

веряя положете корешка затломъ какъ было объ этомъ уже



сказано, ччосле чего обрезываюсь. Когда обрезаччъ передокъ, 

тогда вынусь книгу изъ пресса, развязываюсь шнуръ: коре- 

шокъ ччрчйдя въ свое прежнее выпуклое положенче, образуете 

соответственную ему вогнутость на обрезанной передней 

стороне книги.

ОбрЪзна ГОЛОВНИ и низа нниги. Головка и низъ книги 

обрезываются уже после того, какъ корешокъ округленъ и 

обработанъ вь тискахъ.

Головка и низ ч. книги должны быть такт, обрезаны, чтобы 

приходились нодь прямыми углами къ корешку и передку, 

при чемт, ноля иечатныхъ листовъ у головки оставляются 

уже пробелов!, нередка, а внизу шире зтихъ пробеловь.

Мамечиван1е месть, где нужно обрезать листы у головки, 

делаюсь такь: сперва отмериваюсь циркулемъ (рис. 26) 

на сколько следуетъ отрезать листы у головки, а нотомъ 

Унк. 20. перегибаюсь слегка наружный форзецъ

вдоль и прикладываюсь передшй обре- 

занччый его край къ корешку вь уро

вень сь фальцемъ; тогда на перегну

том!, форзеце близч, корещка накалы

ваюсь циркулемъ точку рй взятому 

последнимь размеру отъ головки (г. е. 

насколько нужно отрезать листы). 

Коща отвернуть форзецъ обратно на 

прежнее ноложете, тогда на немъ 

чбозначатся две точки, линчя между которыми и будетъ при

ходиться нодь прямымъ угломъ къ корешку и передку книги-

Мосле этого помещаюсь ^нигу въ обрезной нрессъ. Уста

новка книги вь прессе при эбрезке головки требуете соблю

дения предосторожности, чтобы фальцы не могли быть .раздав 

лены, почему книгу нужно помещать на дощечке (служащей 

подкладкой) корешкомь къ краю ея, притомъ такь, чтобы 

фальцъ книги не лежаль бы на саЪчой дощечке, а опускался 

бы изъ з̂  края последней т. е. какъ бы упирался въ этотъ 

край; въ^предохраненче же другаго фальца ось раздавлява- 

нчя, на другую сторону книги т. е. ту, где намечены мбт-
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iHo дочнч'чкчч должна бч.ччч. чаш. чшлолччча чюоч.ч продольный 

щн)М аа униралш чч. другой фальн,ь чиаги, а чонарачный,
Гиг. 3<.

ИоЧИОимЧа жо'аччГ «' чИ]!) otoat, «1<<ч < t. Iiji.i .н*.1Ччч). <41 ниннн.и.
ирилаД'Ни'й") чн< чолоччн)). лажалч. иондмРчаччныч). конамч. и 
"Mha'h )Ы. чНп. ншнадалч. нчл at. урои.чн. аь кряч-мч. прана- 
)" брунча ирона Луччиа днжа, о<ли 1ч.1кччцк.ч будачч, нГ.аколь

«И чдиииучя "ин)Ч. а) а мож;(у Ч]ц<цом1. и книгой, тюбы

('НйЯЬ Ирй a'lph.tah на чполч.нчл). оы ччнчоадн'данчачно но ро 

й)'( аа (ри< /7 шоОра'йаан. нодожаща кначи )и. нрнч ). май:
а) дащаянами ичччл)ч ttO)))i)ittt н< чолоикчч) Уччлионяччч. кничу 

И"ЖД); дищачаами чмачаичччлмч. онра.нчмч., ааччиячичачочч. ччраааъ 
tHahttha и aathMh обрраыиаиич.

Мичда ))Й)))о)аиа чалочччча. югда, чч.чнучгч. кничу изъ пресса, 

tttMhpuaatMtt, шнрадчичомч. иучнпура аамый норотчай листъ 

И))< ttapsa книги, аали можно, го баручь рач)чТ;ръ н короче, 

И" 'нчаилнм чначда инмчу книги рробАлъ болЪе, чЪмь у на

родна att и tot да но аюму р.чзмйру намбчаюгч. пунктуромь 

nth нчлчннич чччичи ди[: точки ччнизу ая. Поел); этого нерасар- 

ttytth кишу ни.чомч. кч. нарху, иомТ.щаютъ ее въ прессб меж

ду диума донрочками гакшчч, жй образозгь, какъ делали это 

При обрйакб головки и ччачбмъ обрЬзываютъ низъ книги.

^оди чцнйдоче.чч обрЬзычагь много киигъ одного и того же фор 

мчна, тогда для оокрачцочни нрамаччи наразмД;ривач[ча, гдЪ разить 

tot на ииорху и внизу книги, выр^зываютъ изъ толстаго картона



мерку въ виде прямоугольника такого формата, какой должна 

иметь обрезанная книга. Картон?. этот?, при обрезке, будетъ за

менять накладку и имеете съ темь служить указателомъ, где об

резывать листы у головки и низа книги. Накладываюсь картонъ 

на книгу, упирая его въ фальцъ и отступя отъ головки ея 

па глазъ; книга же помещается въ прессе для обрезки извест

ным?. уже, образом?., т. е. краемъ картона у головки устанав

ливается но наиравлетю края праваго бруска, имея съ дру

гой стороны подкладкой дощечку. Когда обрезана головка, 

тогда ослабляю??, винты, и не вынимая книги из?, пресса 

и не. сдвигая съ места картона, перевертывают?, ее низом?, 

к?, брускам?., устанавливают?, как?, нужно и затем?, обре

зывают?. низ?, ея.

TonKia книги, у которыхъ не наколачивают?, фальцев?., 

можно обрезывать по нескольку за одинъ разъ.

Если на обрезах?, книгъ отъ неаккуратной обрезки, 

произойдутъ неровности, то их?, подрезывают?, острымъ но

же мъ.

После округлешя корешка иногда оказывается, что

начальные и конечные листы книги на передке бываютъ 

слишкомъ подавшимися впередъ, отчего вогнутость передка 

выходить неправильной; въ таком?, случае выходяпце края лис

товъ нужно подрезать острымъ ножемъ, для чего раскрыва

юсь книгу по средине и прикладываюсь у передка листовъ 

линейку. Ножемъ нужно действовать не прямо, а вкось, на

клоняя его влево и такъ срезывать края листовъ, чтобы 

они выходили соответственно вогнутости обреза. После того, 

закрывъ книгу, скоблясь обрезанные края листовъ полукруг 

лымъ терпугом?,, чтобы выровнять их?, получше.

Необходимо также сглаживать напилком?, края листовъ у 

корешка на верхнем?, и нижпемь обрезе, такъ как?, здесь 

часто случаются шероховатости. Иногда подкругляюсь напил 

комъ углы обрезов?,.
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Окраска обрЬзовъ книгъ
Нослй обрйзни книп., обрезанные края листовъ всегда окра 

щипаются различными красками, у хорошихъ же переплетовъ и 

роскошных ь издан)Й золотятся"). ДЬлается это преимуществен

но для красоты книги, а отчасти для того, что бйлые образы 

киши oil. части го он уиотроблсшм скоро мараются, что не 

такт, бывает;. заметно и['и <н;ратонны\т. обрйзахъ.

Окраску обрг.зот, дблакич. т. 3-хч. иидях'ь: 1) красить 
образы <ЧЛОН1Ы)ДНО)ОКр.ЧСКОю())ТООДИОЦВ)'.ТНЫеобрЬ- 
жы), 2) на водит ), кнаи ). (крапчатые обрр.иы)и 3) 
окран)ин]иотч. иодт. м[шморт. или марморируют), 
мраморные обрТ.зы)

Для не])))ых). днухч, видо)с[. краски приготовляются однимъ 

tt thM). же способом)., н{И )Т.дн1Й же вид), окраски образов), 

tpoftyett. особою, искл)очи1ол).))и)<) oop'tmi'Hia < ). красками.
Нри омрюиивати <нц))с,иш). енлони. одною краскою или 

Кранокь, кражи б<'руть рас)И)ел).ныа или минеральный и 

ркгтирвкиь их ь на блюдечай иь жидком). млайстерЬ или же
кодою, иь Ю)юрой разведо))а камед).. Что касается густоты 

Какую должна имйи. краска, то оик зависит), отъ бумаж: 

КК))р))ИЛ)Ч'ши) бумах) tpcoyet). болЬе густой краски, ч^мь 

Мроккоеиаа.

Дка жилю)) t.-)ntcio) ocjtyt ). ,)/)#л)й,, для красной служить

).ia ............. . голубой— .#й-

сивер м (̂)м)о, розовой— зеленый же 

чм)н). ориюнюлистсм чрез). с,м),)ие)не желтой и синей краски.

5.

)'Ьни'0к'Я)*1иЛ)Н,ши) ИМН)'К('МнбуАетьыъМ!оТ1ШЪ..
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Для окрагпивап1Я обрЬза одною краскою, книгу помещаюсь 

на стол'й между двумя )(о)ночками и нажимают'ь верхнюю л -̂ 

вой рукой, для того чтобы не дать краскЪ войти внутрь 

листовъ, а правой проводить но образу мягкою кистью, 

обмакнутую въ краску и отжатую о край сосуда. Такъ какъ 

cpalty нельзя получить желаемаго оттенка, то, посл*Ь просушки 

образа, нокрываюлъ его etne краскою. Если окажется, что 

листы книги склеились, что можетъ произойти отъ густоты 

краски или огь npHcyrcrnin большого количества камеди или 

клейстера, то сммнають краску теплой кодой посредствомъ 

кисти.

Носл'й того какъ краска на обр^зах ь высохла, ихълощатъ 

или полируюгъ зубомъ, который состоитъ изъ агата наса- 

женнаго на деревянную ручку и иагЪетъ различную форму: 

конецъ его бываетъ плосгый, ровный и выпуклый.*)

Полировать начинают!, съ передняго вогнутого обр[.за книги, 

которая для этого завинчивается въ тиски между двумя 

узенькими дощечками и нригомь такъ,. чтобы края ихъ ле

жали наравне съ обрЪзомъ книги. Установивъ пресс), гори

зонтально, стороною, назначенною для полировки къ верху, 

сначала трутъ по образу мягкою тряпкою, пропитанною во- 

гкомъ, а потомь лощатъ зубомъ съ выпуклымъ концемь, ко- 

торымъ водятъ взадъ и впередъ вдоль обрЬза книги, хоро

шенько нажимая, пока всЬ части его получатъ надлежащ^ 

лоскь.

При лощен!и верхняго и нижняго обрйзовъ, дощечки, между 

которыми нажимается книга, не должны лежать нафальцахь. 

а только прикасаться къ иимъ краями, иначе фальцы разда

вятся.

ЙерхнМ н нижтй образы С!)ач;)ла лощатъ выпуклымъ 

концемъ зуба, а потомь плоским), дли сглажииаюя волни 

стостей.

Рисуиокь до:ииль! ага зуЯн гамЪшенъ въ I!! отдЪ.гЬ. ггй описывается 
золочен  ̂ абрь а̂вь кнм)ъ.
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Ж. К р п п Ч А Т Ы С  ж

Гис. 2h.

Зготъ видъ окраски обрезовъ самый обыкновенный и 

чаще всего применяется для книгь, такт. пакт. для него не 

требуется много времени.

Чтобы навести крапъ, книги 

кладутся на столъ обрезами къ 

работнику и нажимаются свер

ху доской. Нотомъ берутъ ров

ную, но съ короткими волосатг 

кисть (рис. 28, б) обмакиваюсь 

ее вт. одну изъ красокъ, и 

держа эту кисть левою ру

кою въ пекоторомъ разстояпчи 

бтъ обрЬзовъ книгъ, проводят!.

по ней * кверху указа гольн[.чмт.  ̂ С й тка  мя Ч1.чич'н4ч «П1ч.:н<м ч.. б 

пальцсмъ правой руки, отчего 

волоса кисти, после crn6a6ia,

приходя въ прежнее положен}е, заставляют!. Краску упадать 

съ кисти въ виде брызговъ или мелкпхъ капель.

Гораздо скорее и ровнее брызжутъ крапъ на книги пос- 

редствомъ сдйМ'М (рис. 2 8), сччлетенной изъ железной прово

локи. Для этого кппги кладутся между двумя дощечками въ 

тиски, слегка зажимаются и устанавливаются горизонтально 

обрезами къ верху. Затемъ краска посредстпомъ кисти пе

реносится па щетку, которою проводятъ взадъ и впередъ по 

сетке, держа последнюю иадъ книгами. Нужно при этомъ 

обращать внимаше, чтобы капли падали не слишкомъ крупные, 

поэтому прежде чемъ начинать крапить, трутъ сперва щет

кой разъ или два о сетку, не держа ее надъ книгами.

Для крапа можно употреблять и золб?йО. Для этого берутъ 

несколько сусальпаго золота, растираютъ его въ фарфоровой 

чашке съ медомъ для того, чтобы опо лучше растерлось, а 

потомъ промываютъ смесь эту несколько разъ водою, чтобы 

смыть медъ. Затемъ, распустивъ въ чашке немного камеди, 

берутъ ложку спирта, въ которомъ растворяютъ сулему и



смешиваютъ его вместе съ золотомъ и камедью, хорошенько 

взбалтывая.

Наводятъ на образы и такт. ))азываемый зерммстимй 

,̂ля этого разсыпаютъ по обрезу книги зерна какого нибудь 

хлеба: пшеницы, риеа и тому подобное, наблюдая, чтобы 

онЪ лежали не скучиваясь, и крапятъ, какъ сказано выше. 

Когда стряхнуть зерна, то на обрезе окажутся белый пят

нышки, придаюнйя ему красивый видъ. Если по уборке зе- 

рент, накранить еще какую нибудь светлую краску, напр. 

красную, то бЬлыя пятна, въ cpannenin съ прочими местами 

обреза, стану чч. иметь еще болЬе красивый видъ.

ИмТ.сто зеренъ можно насыпать )гебольшими кучками влаж

ный пссокъ и накрапить; когда потомъ сбросятъ песокъ, 

тогда на обрезе окажутся пятна въ виде снежныхъ хлопьевъ.

Делаютъ еще узорчатые образы, для чего вырЪзываютъ 

изъ толстой бумаги различные узоры, арабески, наклады- 

ваютъ ихъ на образы и крапятъ; после снят)я бумаги, на 

обрЬзахь выйдутъ вырезанные узоры.

Jtomenie крапчатыхъ обрезовъ производится вообще весьма

редко.

Ж. М р а м о р н ы е  ю б р Ъ з ы

Окраска обрезовъ подъ мраморъ составляла долгое время 

секретъ парижс.кихъ переплетчиковъ, но и въ настоящее время 

производство этого вида окраски не всякому переплетчику 

вполне известно.
Мраморные обрезы весьма красивы, но такой видъ окраски, 

требуя времени на подготовлете нужныхъ матерсаловъ, при

меняется вообще редко и преимущественно для хорошихъ 

нсронлотовъ.
Окрашинате обрезовъ нодъ мраморъ не нредставляетъ осо- 

быхъ затруд.нен4й; npieMH для этого весьма просты, хотя ра

бота съ первого раза tie всегда удается за недостаткомъ на

выка въ надлежащем), употреблен^ составовъ, поэтому прежде 

чемъ приниматься за окраску обрезовъ нужныхъ книгъ, не



обходимо снерва нЬсколько напрактиковаться въ этомъ д1;лЬ.

Суинчость же самого дЪла состоитч. въ томь, что приго

товленными красками капаютъ на поверхность особенно-изго

товленной жидкости (грунта), на которой краски держатся и 

расплываются, а засЬмъ образы книгъ макаюсь вч, гручтъ, 

отчего плавающая краска пристаетъ къ нимъ.

Для окраски обрЬзовь подъ мраморъ нужно им^ть сл!,ду- 

tomie матер}алы и принадлежности:

а) Жел'м. Желчь входить въ составь красокъ и при

готовляется заблаговременно до ея употреблетя. Желчь беруть 

лучше всего бычачью. Въ обыкновенномъ состоянт она со

держись въ себЪ жирныя, маслянистыя части, вредно влчя- 

юиня на нужное качество краски, поэтому ихъ устраня

юсь посредствомъ фильтроватя или проц'Ьжипашя желчи 

чрезъ пропускную бумагу. ДТ,лаютъ это такъ: въ бутылку 

Вкладываюсь стеклн]]ную воронку, а въ последнюю номЬ- 

щаютъ пропускпую бумагу и наливъ осторожно желчи, оста- 

мдяютъ въ noKot на нисколько времени: желчь проходить 

медленно сквозь бумагу, для чего нужно 15-20 часовъ. ПомсЬ 

того бутылку хорошо закупориваютъ и сохраняютъ пока желчь 

понадобится.

б) Аряскм. Краски для мраморныхъ обрбзовъ употребляюсь 

преимущественно растительный, именио: ммумжскую лязууз, 

(Уе^лмяскую лязу;№, кясселзскую яоумяяееую яуясяу, кяу- 

Л(мяз, ммОмто, жел^яозелеямй л(№я.геяся!й ляяз, е/зяся^й 

лякз, ^яяя^уу?яс/<:ую яеуяую куясяу, ^ олеяю яяя  ж е  

куяскя я^мзоямеляемсл мзз cjw/зся смяей м зелеяой.

Краски растираются на камнЪ б'Ьгуномъ въ возможно 

мелкчй норошокъ. Обыкновенно бываесь достаточно взять 

около лота каждой краски и растирать ее сперва въ сухомъ 

состоянчи, а потомъ прибавляя понемногу воды и тереть до 

гЬхъ поръ, надавливая хорошо бЪгуномъ, пока краска при

меть видъ киселеобразной массы. TpeHie продолжается часа 

два, пока краска совершенно измельчится въ мелкчй порошокъ. 

ПослЪ того краску перекладываютъ въ высокчй стаканъ съ 

широкимъ вверху отверстчемъ и прибавляютъ къ ней нисколько
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капель очищенной желчи (которою капаютъ, прижимая гор

лышко бутылки пробкою) и немного воды, но столько, что 

бы краска не была бы слишчомъ жидка, а имЪла бы нЪко- 

торую степень густоты. Стаканы нужно держать всегда за

крытыми.
Необходимо всегда имЪть въ запасЪ сухой, растертой 

краски, чтобы въ случай излишка желчи или воды въ при

готовленной краск!'., последнюю можно бы было сделать но 

надобности гунщ, прибавляя сколько нужно сухой краски.

в) Для окраски обрЬзовъ подъ мраморъ необ

ходимо приготовить особую жидкость— грунтъ, на которой 

кропятъ краскамЙ. Онъ долженъ имЪть такую степень гус

тоты, что бы краски могли держаться на его поверхности и 

BMtcTt съ тЪмъ свободно по ней расплываться. КромЪ того 

нужно, чтобы грунтъ не обладалъ бы клейкоетю, иначе лис

ты на обр^зЪ могутъ склеиться.

Грунтъ лучше всего приготовлять изъ трязйиюммой 

которая но своей мучнистости весьма годна для 

него. Камедь эту распускаюсь въ водЪ и когда она совер

шенно растворится, то процЪживаютъ сквозь полотно, которое 

потомъ выжимаютъ. Но по дороговизн^ этой камеди можно 

употреблять кя^язеистий дм л з , который будетъ вполне 

годенъ для грунта. Приготовляютъ изъ него грунтъ такъ: на 

два лота мху наливаютъ около 12 стакановъ воды въ чистый 

горшокъ, и давъ промокнуть 24 часа, варятъ на умЪренномъ 

огнЪ, наблюдая, чтобы жидкость не сбежала. Потомъ процЪ- 

риваютъ чрезъ цЪдилку, а загЬмъ чрезъ полотно. Такъ 

какъ грунтъ изъ мха годенъ только на короткое время, то 

варить его слЪдуетъ только въ такомъ количеств^, сколько 

бываетъ нужно.

г) ЙМ(МК8, въ который наливается грунтъ. Ящикъ дЪлается 

изъ листоваго олова или мЪди, длиною (смотря по формату 

книгъ) отъ 16 до 20 дюймовъ, шириною 6 —  8 дюймовъ, 

а вышиною 1 'д дюйма. Чтобы накапанный краски можно 

бы было acute видеть на поверхности грунта, дно ящика 

окрашиваюсь бЪлою, масляною краской, а если мЪдный, то
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лылуживаютъ. Описанный ящикъследуе гъ помещать въ другой 

деревянный, нисколько больш!й, чтобы въ случай проливки 

грунта или краски, преодохрапить отъ помарки посторонн1е 

предметы, которые часто могутъ находиться облили нодъ рукою.

д) Дмс?им. Для каждой краски нужна особая кисть, что 

бы кропить краской па грунтъ. Кисти приготовляются изъ 

прутьевъ соломы (такой, которая употребляется па метелки 

для чистки платья) и для первой краски т. е. той, которою 

сперва кропятъ, кисти делаются изъ толстыхъ прутьевъ, 

для второй и трет1Й красокъ— изътонкихъ. Чтобы приготовить 

кисть, складываютъ прутья толстыми ихъ концами вместе, 

нроклеиваютъ клеемъ,обматываютъ нитками эти концы и обвер- 

тываютъ кожей; обделанный такимъ образомъ конецъ кисти 

будетъ служить какъ бы ручкой. Кисти для первой и второй 

красокъ должны иметь 1 ^ дюйма въ поперечнике, для треть

ей или главной 3 дюйма.

е) Для окраски обрезовъ нодъ мраморъ особаго 

вида, такъ называемый .Марокко или зребмеямОммм JMjaa- 

лорй, нужно иметь гребень, которымъ придется проводить 

по грунту. Гребень делаютъ такъ: вырезываютъ полосу изъ 

картона шириною 1 % дюйма, а длипою на 1 дюймъ более 

ширины ящика, въ который наливается грунтъ. Одинъ изъ 

продольныхъ краевъ полосы памазываютч. густымъ клеемъ 

на '/а дюйма въ ширину; по этому краю укреиляюгъ длинныя 

иглы тупыми концами такъ, чтобы острые концы высовы

вались изъ-за края полосы картона наружу на зд дюйма. 

Иглы должны быть тонки, все одинаковой длины въ 1% дюй

ма и притомъ размещены по краю полосы кортона на рав- 

номъ одна отъ другой разстояти (не более какъ на 'Д или 

Уз дюйма). Когда, после просушки клея, иглы крепко 

пристанутъ, тогда вырезываютъ изъ картона другую поло

су, одинакую съ той, где укреплены иголки, и, намазавъ 

клеемъ, склеиваютъ аккуратно обе полосы вместе такимъ 

образомъ, чтобы приклеенные тупые концы иголокъ приш

лись внутри между картонами. Приготовленный гребень 

зажимаютъ еще въ тиски между дощечками и даютъ ему
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просохнуть. Поел! этого вырезываютъ углы гребня, смеж

ные съ рядомъ иголокъ. Вырезки делаются прямо-угольно 

па '/з дюйма и служатъ для правильпаго двиган1я гребня, 

который этими вырезками накладывается на продольный 

станки ящика (рис. 32) иголками къ низу.

Дробя зрунюъя м крмсокз. Когда приготовлены нужные 

матер1алы и принадлежности, тогда нужно сперва сделать 

пробу грунта и красокъ, прежде ч!мъ приступить къ самой 

окраске обрЬзовъ.

ПроцЬдивъ грунгъ чрезъ цедилку и полотно, наливаютъ 

его въ ящикъ на 1 '/4 дюйма, чтобы такимъ образомъ по

верхность грунта не доходила до краевъ ящика на 'д дюйма. 

Краски, приготовленную въ бутылке желчь, а также ручную 

воду тоже въ бутылке, ставятъ около себя подъ рукою,

Необходимо заметить, что на поверхности грунта, 

вследствге его сгущешя (устоя) постоянно образовывается 

пенка, которая м!шаетъ расплываться краскамъ по грунту, 

а потому предъ пробой ихъ и вообще каждый разъ, прежде 

ч!мъ кропить ими, п!нку нужно всегда снимать. ДЪлаютъ 

это посредствомъ нолоски бумаги, длиною въ ширину ящика, 

которою и проводятъ по грунту справа налево, прикасаясь 

краемъ ея къ поверхности грунта.

Назначенную для пробы краску сначала мЪшаютъ въ ста

кане кистью, чтобы хорошо разошлась; после чего, стрях- 

нувъ кисть, кропятъ нисколько капель краски на грунтъ, 

ударяя указательнымъ нальцемъ о рукоятку кисти. Если 

краска не расплывается вовсе и капли ея стоятъ какъ бы 

на одномъ месте, или же погружаются внизъ, то это зна- 

читъ, что въ краске мало желчи, которой тогда и прибав- 

ляютъ нисколько капель, но не более 4 хъ. Затемъ краску 

м&шаютъ, снимаютъ съ грунта прежнюю посредствомъ бу

мажку и снова пробуютъ. Если же краска опять не рас

плывается, то это означаетъ, что грунтъ густъ; тогда его 

нужно разжидить, прибавляя немного воды.

Когда краска на поверхности грунта выходитъ отдельными 

каплями ид —  1 дюйма въ поперечник!, испещренными точками или
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въ видЪ крупинокъ, то это признака, густоты краски, поэтому 

ее разбавляютърЪчиою водою, по прибавляя последней небольшое 

количество, чтобы не разжидить краску, которая сделается 

бледною. Если и послЪ этого, при повой ироб'Ь, еще появятся 

крупинки, то значить, что краска не хороню растерта: тогда 

нужно приготовить или новую краску или высушить уже 

приготовленную, которую нотомъ хорошо измельчить.

Когда расплывшаяся краска приметь видь большихъ, 

туманныхъ нятенъ, то это признакъ не надлежащей густоты 

грунта, который въ такомъ случай нужно уварить или же 

прибавить въ нему нисколько густаго грунта, для чего сл'Ьду- 

етъ имЪть такой всегда въ запаеЬ.

Когда краска чисто, хорошо расплывается и задерживается 

на поверхности грунта, тогда снимаютъ ее бумажной по

лоской, которую, вь настоящем'], случай, налагаютъ на пла

вающую краску всею поверхностно; затбмъ нодпявь бумаж

ку, даютъ групт'у -отечь. Если окажется, что снятая такимъ 

образомъ краска остается на бумага, не стекаетъ BMtcrb сь 

грунтомъ и не мутна, то это означаетъ, что грунтъ и краска 

лорошм М ирММЮМММеНМ обрязо^мз.

Стекан1е же краски B tc rt съ грунтомъ происходить тогда, 

когда грунтъ жидокъ и краска недостаточно размельчена. 

Старый не свЪжй грунтъ снособствуетъ стеканш BMtcTt съ 

нимъ и самой краски.

ЗамЪтимъ, что прибавлять желчь или воду къ краскамъ 

нужно осмотрительно, не переливать слишкомъ, а, разжижая 

краску водою, всегда прибавлять немного и желчи.

Окраска обрЪзовъ подъ турецкй мраморъ. Подготовка 
узора.Чтобы окрасить обрЪзы книгъ подъ турецк1й мраморъ, 

снимаютъ сперва съ грунта пЪнку и, выбравъ какую нибудь 

темную краску, берутъ ее кистью и кропятъ на грунтъ. Но преж

де ч^мъ кропить, всегдаслЪдутъ предварительно стряхнуть съ 

кисти нисколько краски, для того, чтобы капли падали на грунтъ 

не слишкомъ велики. ПослЪ первой краски выбираютъ по жела

нно вторую, которую кропятъ на грунтъ, наблюдая, чтобы эта. 

краска вмЪстй съ первою покрыла бы всю поверхность грунта-
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Зат1;мъ дЪлаютъ тоже третьей и четвертой краской, (выбирая 

цвЪта по желанно) и накочець кропятъ последней или такъ 

называемой основной краской.

ИослЪ кропленгя узоръ долженъ выходить такъ, чтобы 

нервыя краски образовали бы только жилки, который окру

жали бы основную краску. Поэтому къ последней, даже по- 

слЪ пробы, всегда нужно прибавить немного желчи, чтобы краска 

сделалась оттого гуще и могла бы, расплывшись, раздвинуть 

другая краски, сблизить ихъ или какъ бы сдавить такъ, что

бы out. образовали одиЪ только жилы Вместо одной основной 

можно брать нйсколько красокъ.

Дт.йспнс желчи состоитъ въ томъ, что она способствуетъ 

той краск'Ь, которою кропятъ послЬ другихъ на грунтъ, вытес

нять или какъ бы раздвигать находянцяся уже на поверхности 

грунта краски, отчего посл'Ьдтя формируются въ жилы. Этимъ 

свойствомъ желчи пользуются, чтобы приготовить узоръ для мра

мора, представляющаго по белому фону одноцветный прожилки. 

Для этого берутъ нисколько чистой желчи, разжижаютъ водою, 

а потомъ кропятъ на грунтъ, на поверхности котораго на- 

краплена уже предварительно какая нибудь одна изъ свЬтлыхъ 

красокъ: красная, фшлетовая и голубая.

Сиособм окрасим обр/ьзоса. Образы тонкихъ книгъ

окрашиваются посл'Ь образки всйхъ трехъ сторонъ книги. 

Но, для болТЬе удачпаго производства, нужно, чтобы передняя 

сторона книги не была бы вогнута, поэтому выравниваютъ 

корсшокъ книги, обвязавъ его предварительно шнуромъ у 
фальцевъ.

Самая же окраска обрЪзовъ призводится такъ: берутъ 

нЪсколко книгъ 3 — 4, помТицаютъ ихъ между двумя узень

кими дощечками и ударяютъ передками книгъ о столъ, чтобы 

выровнять образы съ краями дощечекъ; потомъ, сжавъ пачку 

эту обеими руками, макаютъ образы въ находянцяся на поверхно

сти грунта краски (рис. 29 ). Обмакивать образы нужно не 

всею поверхности и не сразу, а постепенно, наклоняя ихъ 

такъ, чтобы краски сперва пристали къ одной сторонЪ обр'Ьзовъ, 

а потомъ постепенно и ко всей ихъ поверхности. При погру-



ж ети  же обр^зовъ вь краски сразу, могутъ образоваться 

между ними пустоты или пузыри воздуха, которые помешаюсь 

пристать краскамъ, отчего обрбзы [найдусь пе вездЪ окра-
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Гис. 29.

Оцшска ой[Жл)Ч1, чинп. по.ц. м]ч)мчц1,' оСччнапчниц оЬръзоиь мъ краски, 
нланаюииа на ноисрхносги )рункин)й жидкости.

шенными. Макать нужно не глубоко, и сначала погружать пра

вую сторону обрЪзовъ на дюйма, а затЪмъ всю поверхность 

ихъ, на половину менЪе. Поднявъ послЬ того книги, даютъ грунту 

стечь и развязываютъ шнуры у фальцевъ. Для окраски 

верхняго образа, книги п о м е щ а ю сь  между двумя дощечками, 

ровняютъ головки въ уровень сч, краями дощечснъ и сжавъ 

обеими руками, макаютъ образы въ краски вновь накапанныя 

на грунтъ, которому нотомъ даютъ стечь съ обрЬзовъ.

Съ нижними образами книгъ постунаютъ такимъ же 

образомъ.

Необходимо замЬтить, что при погруженш въ краски пе- 

редняго образа книги, верхн)й и нижнгй образы также 

нисколько окрасятся при углахъ, поэтому мЪста эти слЪду- 

етъ предохранять отъ окрашивангя. Для этого прежде чЪмъ 

макать въ краски переднгй обрЪзъ, нужно смочить водою 

края верхняго и нижняго обрЪзовъ около угловъ: вода не

дастъ краска пристать къ сказаннымъ мЪстамъ, иначе, послЪ 

окраски верхняго и нижняго образа, при углахъ ихъ оказал

ся бы смешанный и невзрачный рисунокъ.
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Обрезы книгъ, напечатанныхъ на писчей бумагЬ, нужно 

до окраски смочить растворомъ квасцовъ; этимъ устранится 

глянцовитость образа, что дастъ возможность лучше прис

тать краскамъ.

№  б р у м л у  смособу о/грас/гя обр/Ь8осй производится такъ: 

сперва обрезываютъ переднюю сторону книги, которая потомъ 

помещается между дощечками и окрашивается, какъ ска

зано было. После просушки краски, округляютъ корешокъ, 

обрезываютъ верхнюю и нижнюю стороны книги и затемъ 

окрашиваютъ ихъ, нричемъ, само собою разумеется, нужно 

употреблять цвета однйхъ и техъ же красокъ и въ одномъ 

и томь же порядке.

Остатки красокъ на грунте, после каждой операщи всегда 

нужно устранять, иначе, на поверхности его образуется сме- 

ш ете  красокъ, отчего вновь накрапанныя краски выйдутъ 

какъ бы грязноваты на видъ. Устраняются краски сниматемъ 

ихъ посредствомъ полоски бумаги, которою проводить по 

грунту, прикасаясь къ его поверхности; для снимашя каждый 

разъ нужно брать новую бумажку.

Если грунтъ отъ продолжительна го употреблетя, сделается 

темнымъ, такъ что нельзя будетъ различать цвета красокъ, 

тогда его следуетъ заменить свежимъ.

Французом)*) мраморъ Этого рода мраморъ состоитъ 

изъ сочеташя трехъ цветовъ: белаго, голубаго и краснаго. 

Чтобы приготовить узоръ, кропятъ сперва голубой краской, 

ударяя кистью слегка о палецъ и наблюдая при томъ, чтобы 

красна покрыла сплошь з[з поверхности грунта; после того, 

взявъ кисть, обмокнутую въ красную краску, и отряхнувъ 

предварительно, кропятъ, ударяя кистью о палку и стараясь 

давать падать краске маленькими, ровными каплями; при 

кроплети же третьей белой краской, къ которой всегда при

б а в л я ть  несколько более желчи, нужно ударять кистью 

сильнее о палку, чтобы падающая краска, расплываясь, раз

двигала бы первыя две краски въ тонк:я жилы. Не мешаетъ 

къ третьей краске прибавлять немного нефти.



Гребневидный мраморъ. Для приготовления этого весьма 

прасиваго вида мрамора необходимо имЬть cв̂ ж̂̂ й, довольно 

густой грунтъ изъ Сперва кропятъ ка

кой нибудь краской не крупными каплями, группируя ихъ 

въ вид  ̂ полоса, (въ или 1 дюйма, шириною) и располо- 

гая около нродольныхъ стЪнокъ ящика на разстояти отъ 

жраевъ его на ! (А, дюйма (рис. 30). Но'слТ, итого кропятъ
)'чс зо-

Подготовлен!е узора дли окраска обрвзовъ но,и. ^реенеамЯнми лрялорз:
краплс!пе красокъ.

па эти же м-Ьста другую краску, а зат'Ьмъ и третью, но 

изъ сочеташя двухъ красокъ выйдетъ довольно красивый 

узоръ. Взявъ за т^ма, заостренный нрутикъ, проводятъ имъ
)'ис. 3!.

Дилан}е щтрихонь по поверхности плавающих!, красокт. при подготовлен^ 
узора дли окраски ооризоиь подъ гребневидные яраморъ.

по грунту попереть ящика (рис. 3 !), дЪляя какъ бы штри

хи или борозды вь параллельномъ другъ къ другу направ-
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лети и поворачивая у краепъ ящика дугообразно; при этомъ 

нужно стараться захватывать прутикомъ всЬ краски. Поел!; 

этого иакладываютъ гребепь слЬва на края ящика, погружая 

зубьями въ грунтъ па "/g дюйма и двигаютъ его за тЬмъ 

равиом^рно въ прямомь наирав.чеи]и вдоль ящика слЪва на 

право, какъ показано на рис. 32; при этомъ нужно замЬ-
)'чс. 32.

Ведете г[юбнсмъ по чочерхности п.тчаюшихъ красокъ: зажапччвачЩ 
узора д.ч окраски обрвзочъ подъ грсбчечщнчОГ мрамора,.

тить, что при медленпомъ нодвпган!и гребня, черты рисунка 

закругляются, при бол Re скоромя, дг,лаются ocipt-e. Подгото

вив], такимъ образомъ узоръ, макаюгъ затЬмъ въ краски 

образы книгъ.
Для красиваго вида рисунка, образы нужно погружать 

такъ, чтобы расположен]е зубьевъ узора выходило бы въ 

одномъ направлен!и на всйхъ трехъ обрбзахъ.

Изъ onncania всего хода работы окраски обрЬзовъ подъ 

мраморъ видно, что предпринимать ее стоить только тогда, 

когда приходится окрашивать образы въ одно время у боль

шого количества книгъ и прптомъ хорошихъ издатй.
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] .! А И А Г[Ч.

Виг. i;;

Приготовлен!^ капитали (заголовки) у ко
решка КИНГИ

Напиталь *) или заголовка сеть украшйте, имеюн)ее видь 

шнура, огибающаго концы корешка у верхняго и иижннго 

обрезовь книги (риг. 33).

Капиталь приготовляется обыкновенно изъ матер1И, сло

женной вдвойне внутрь которой вкладывается шнурь. Мате- 

pito для итого оерутч. ше.чко)!ую или оумажную, но весьма 

краеиылм I. чихо.),нтч. капиталь н.ч. си i - 

Па гь узенькими, ч.кгыми полосками.

Ириготовляе1ся капитал], гакь: вм- 

рйзываютъ изч, Marepin полосу ши

риною въ два пальца, разстилаютт. ее 

tta чистомт. картоне липом], внизь 

и намазываюп, вдол1. сьизнанки на ' . 

ширины ТМСЙСТИС/Ю-МЗ:, тогда оеру гч, 

не елишкомь толстый шнуре, и нро- 

тягиваютъ сто сверху вдоль намазан-

ной клейстеромт, полосы, конччы :кс чпнура укрЬчычаютъ ши 

ломт. или гвоздиками. Затем), одинь край Marepin загибают), 

нокруп. шнура и приклеивают), не, другому ся краю друп. 

на друга; после чего зашутую матгрчю заглаживают костя

ным). ножеме, около самаго )ппура, ч'П)бы носл'!',дн!йвышель 

иыпуклымъ и оставляют), сохнуть, [дели будетч. взять гитець 

полосатый, го нужно вырезывает, изь него полосу для капи

таля таке,, чтобы полоски самого гитиа приходились поперегч. 

мтой полосы, а следовательно и вкладываемого шнура, кото

рый тогда будет), иметь пестрый красивый виде,.

У ицнчигтчиконь зто ироизногитгя ироею,,кипгаль^.

Капитилт* НИИ о.!()мк:) )
и}И!крвил)Н'м:н) у кортики 

ВНИИ) Г И! ук;нинен!н.
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Мри склеивати MaTepia должно употреблять кд<!ЙСйМ%?е, я 

не клей; отъ поел1сдняго Marepia иосл& просушки сделается 

жесткою и не гибкою.

Когда приготовленный ска заннынъ образомъ киниталь нро- 

сохнегъ, тогда нмрТ.зываюгъ изъ него кусочки длиною акку

ратно въ ширину корешка, на который очи наклеиваются 

такимъ образомъ, чтобы шнурь приходился надъ обр*Ьзомъ 

книги, а кран warepin лежали на самомь корешка. Для этого 

намаа],)наюп. концы корешка чосредствомъ кисти,

наблюдая, чтобы не замарать обрЪза, итогданакладысають 

{ннрбаанныс. кусочки капиталя на наведенный клеемъ мЬс.та 

гакь, чтобы шнурь пришелся аккуратно надъ обр^зомь, а 

концы его наравне сь Фальцами. Поел)', этого заглаживают!. 

M a r o p i K )  на корешка коегянымт, ножомь, чтобы получше 

пристала.

Вкладываемый внутрь малер1И шнуръ можно заменять 

скрученымь изъ бумаги жгугикомь или ;ке полоской изъ 

тонкого картона.

Чь хорошихч. переплетах!., для заложкн листовъ книги при 

чтеши, прикрепляюсь кь корешку шелковую, узенькую ле ту  

или плоск!й шнурок ь. Наложка одним ь концемь !!аклеивается 

на корешокъ у головки книги, а вся вкладывается внутрь 

листовъ, причемъ другой коиецъ ея припускаюсь наружу 

на два пальца огъ нижняго обрЬза книги Заложка укрЬпляе с- 

ся до наклейки капиталя.

Если будетъ только одна задожка,. jo  приклеиваютъеено 

срединЬ ширины корешка; если же заложекъ двЬ или три, 

то слТ.дуетъ расположить ихь на одинаковомъ одна отъ дру 

гой paacTOHitin.
У  болыпихъ и весьма толпых-ъ книгъ, приклеенный изь 

м;дтср!и капиталь обшинаютъ иногда цветными нитками.

Обй/малу капиталя делаюсь такъ: нриклеивъ его сперва 

какъ нужно, беруть двЬ нитки разныхъ цв^товъ и вдеваюсь 

ихъ нъ трнкся иголки; кшшы же нигокъ ровняютъ, чтобы 

Hocataaie вз. каждой мслб вышли бы вдвойне. Тогда зажаиз. 

слезка книгу вз. тиски и установись ее кь eeot. образомъ.



тми. показано на рис,. 64, прокалывают, качичаль сначала
<цнай иглой слЬва, ягода се 

на и надь шнуром;,; другой 

же, нонодч. шнуромч, и прч- 

часкиваютч, ти ки , оетавивь 

наружу на корешЩ;неболь;н;е 

конны, коТорые и приклеив;;- 

мггси на немь клеем;,. Могла 

того черной иглой -Д'Ьлаюгч. 

ними, нроколь нодь шнурома, 

близь нернаго прокола, но'чз- 

нучри отъ образа наружу ко

ротка, нрочаскйваючч, шику 

и обо[)ачичаютч, со ы, себт, 

къобр),зу, ч.чкч. чтои;;ч;а обо

снаруап; кч. oopf.ay около фаль 
же ш лей дТ.лаючь нроколь тут, 

Г . . , - . ! )

те ч ь  капиталь. 1о;да яшпы, эту чччку ич. лТ.нуюруку, H[tHi:oii 

беруть вторую иглу и дНлаючч, олиач. второго прокола оиять 

ироколъ нодь шнуромъ изнутри отъ листов;, наружу корешка, 

очъ этого вторая нитка какъ бы нереетунитъ первую на ка

питаль внутри у самого обрЬза. !!ротащивч. вторую нитку, 

оборачивают;, се оиять кч. oopt.ay, чакь что mm обогиечч. 

капиталь также какъ и первая; чослЧ; этого дЧчлаютч. такой 

же ироколъ и оборот, червой читкой, какой дГ.лалч второй 

и такъ продолжают^ далЬе попеременно. Ч'акнмч, образом;, 

весь капиталь будет;, обвита, читками, а чрез;, с плетен те 

ихъ внутри у самого обрТ.за образуете;; ;;;шь бы устучгь, 

имЬющтй видь ц!,нн. П и и т нужно хорошо начагиначч, и 

стараться, чтобы он); ло:кились одна возлЬ другом, а не 

другъ на друга. Чтобы у;;р[;;;ичь капиталь нрочн!;е, ;;у'жн;;, 

при дЬланти нроколовъ изнутри наружу, прокалывать глубже, 

т. о. вводить иглу нодч, шнуромъ между листами книги. 

Оставштеся концы ниток;, приклеивают;, клеем;, на корешкь 

также, какъ дйлалч это сначала.
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ГЛАВА iX.

НарЬзка нанокч, (картоновъ) и прикр^пле- 
nie их'ь кч, цншамъ. (Вставва внигъ въ

папки).
К'"'да <и;[)!ннсмн о б р е зы  к и т ч ,  и пржклееиъ капиталь, тогда

apt44}]i ;non. Hi. м мр /мж /б  НТ/НОЖ5МЛМ ЖЖМ!3.
Дла каждой ичиги Нужно in,[бирать к ар том ,  сообразно тол 

щин!- СП, T. С. ДЛЯ ТОНКИХ'), КНИП, бору I I, тош пй картонъ и 
наоборнгь, для тол сгы х ъ  и больш аго формата книгъ, у п о 
требляют), тол стую  папку. Нужно обращать вииманге, чтобы 
картечь бмлъ бы гладк)й. безт, ш и ш скъ  и углублений на 
noHop'diocTH и притомъ, чтобы при сгибан)и не им1;лъ бы
ЛО.ЧК!),']]].

Листы картона разморинаюте,я циркулояь на ирямоуголь- 

)!'-)'' куски нсличиною нТ,окол1,ко более формата книги (на 

' черпжа); запись мог), оставляется въ виду того, что 

края картоновъ, после прикрЬплсн)я къ книге, будутъ еще 

ибрачииваться (сформировываться) сообразно формату книги, 

какч, ;тго будетъ объяснено ниже въ следующей главе.

Для рЬза)))я картона употрсбляютъ рЪзанъ, состоящ)й 

Гис. за. (рис. 35) изъ рукоятки, имеющей на

 ̂ _ _ ___ конце въ длину выдолбку, въ которую

вставляется стальной клином м. ПослЪд- 

РЙОакъ п.ч нонн, Ц![ Н)й укрепляется винтомъ, проходящим), 

сквозь толщину рукоятки и имеетъ фор

му таостреииаго копья, сточечнаго съ обеихъ плоскихъ сто

рон'],.

Линейка, но которой рТ.жутъ картонъ должна быть ровная, 

Достаточной толщины н лучше всего железная; доска же, на 

которую кладут), картонъ при резан)и, делается изъ твар 

даго, не хрункаго дерева, березы нти бука, чтобы не ин- 

пилась.



)'in:. 30.

Для ускорен!я нарезки каргонова, еста прибора, отлича- 

WmiSfH простотою устройства и которым'!. картонъ одновре

менно размЬривается и режется.

Прибора этотъ (рис. 36) состой!), изч, к!!адрачиой доски 

вч, 1 арш. са чегвертаю длипа1 и такой ate ширина!; къ 

одному краю этой доски приклеена! две узечняпя плавки на 

разс.тоян!и одна отъ дру

гой на ' вершка и сношен

ный са пнутреипихъ краеич. 

така, что между ниый обра- 

ауется промежутокъ Д ,ввер

ху узк1й, внизу mnpoKin.

По этому промежутку но- 

ср1ЩСтвом!. косого шина хо- ^ 

ди: ч. сиоб()дт) взад а и вт'.- 
]'СДЧ. иолукру<ла!Й, корочтй Нрибнр,. для .и.рЧшки картона
б[)усокч, /а, вч, когорый

вставляется другой узеинпй около аршина длина! брусока с, то

же свободно пвцвигаюицйся. Этотъ брусока с, )!осредствомъ 

винтика, входящаго вч, железную гайку, вделанную вч, бру- 

сокъ Д сверху, можно укреплять на мйстЬ. [[а конце бруска 

С вставляется стоймя резака, заостре!!иый сч. оббихч, сторонъ 

и удерживаюнцйся винтикома.

Рйжутъ картона така: кладутч. его на доску, унираютъ 

ребромъ вч, планку и ныдиигаюта брусока с tta столако, 

какой ширина! долженч, быта отрезанный картонъ и затемъ 

р).жута, дии)ая изадч. и внередч, правой рукой брусокъ с са 

полукруглым!, А  и придерживая картонъ.

Иъ болашихъ мастерскиха для резки картона унотребля- 

ютсн картоно-режуиня машины (см. в а конце отдела, а Ма

шины для производства перенлетныхъ работън.)

/М/Й63ЯЙМ /ь'Я/??ЙОММ, й/)МСУМ?/Нййййй йй

м,Уй йй КйМ^й или капа вачражаюгея зсумсчз- 

Л'/а ййм?й Зй йййКМ. Нрикренлен!е каргонова производится 

носредствома приклейки ка нимъ размочалеиныхъ концевъ 
шиуровъ, различнагмъ образома.



! ) Дли ироетыхь !!еренлетовъ и у книг:, сч, низки наби 

ччамч. фалыщмъ и нреимущеетвенно некошерованныхъ, раз 

мочалениые концы шнурок к приклеиваюсь ?:оДз 7СЯ/7МОММ. 

Дблается ото такт,: сиерва прочитываюсь клейС7Мс/7'ьЧ73 кон

цы шнуровъ, а чотомч. расиластываютъ ихч, на слизур'Ь; 

HOMt чего намазывают), последнюю слетка клейстеромъ и 

накладываю:!, картонч, на книгу, нриставляя край его у фаль

ца такт,, чтобы между иослЪднимъ и картономъ оставался 

промежуток'), вдвое толщины самаго картона. Этим:, дается 

возможность картону свободно открываться поел!; его нри- 

крйнлетмя. ВатТ.мч, кладусь книгу между двумя дощечками, 

устанавливая края ихч, вь уровень сь краями картоновч, при 

фальцахь и зажимаюсь вь тиски. Бч, этомч, ноложен!и коре- 

шокч, и капиталь оправляются и расколачиваются легкими 

ударами мологка, чтобы не было неровностей. Тогда для 

большей прочности корешка наклеиваютъ на него диейеюм? 

/нъМЗ полосу бумаги, вырезанной вь ширину корешка, но 

менбе длины его, чтобы не прикрыть весь капиталь, и остав

ляют!, затЪмч. сохнуть.
Для хорошихъ нереилетов'ь и у книгч, сь высокимъ 

фалыщмч, (кошерованныхъ), концы шнуровъ наклеиваются 

наружу Мй;№?0М0бВ. Вь этомъ случай картонъ на

книгЪ прикладывается къ самому фальцу, причомч, слизура 

намазывается предварительно слегка клейстеромъ. ][аложивч, 

картоны, пропитываюсь концы шнуровъ К-Мйстме^ншз, рас

пластываюсь ихъ на картонахъ снаружи, .туго натягивая, 

пристукивая молоточкомь и разгла:кивая костянымч, ножемъ, 

чтобы гладко лежали. Носл1; этого наложивъ на распластан

ные концы шнуровъ сверху полоску бумаги, зажимаюсь кни

гу въ тиски между двумя дощечками, края которых!, должны 

лежать вь уровень сч, краями картоновч, при фальцахь. За 

тЬмъ оправляюсь корешокъ модоточкомъ, если нужно, и на

клеиваюсь на него полоску бумаги.
Нрикр'йплете картоновч. но первому способу применяется, 

какъ мы сказали, для нростыхъ переплетовъ и вообще 

не отличаетея прочное,тно, чакч, какч, матерiaль, употребленный



мм покрышку (кожа, коленкора) при постоянном!, употребле

нии кпитй легко отстанет'!, вногледситпи у ос!Юва)!)я кар- 

тоиовъ т; е* при фальцахъ.

Второй способ'!, прикреплен!;! гораздо прочнее, потому что 

покрышка только тогда может'!, отстать, когда шпуры пор 
вутся.

Для хороших*!, переплетов!, требуется, чтобы картоны 

получше прилегали кт, листами, книги. Для этого картоны, после 

нарезки, подклеиваются сь одной стороны простой писчей бума

гой, отъ чего, но просушке, другая сторона ихъ сделается выпук

лою. Этой ^стороной. картоны, при укрепленш къ книге, об

ращаются наружу, а другой подклеенной внутрь къ листами,; 

пследсинс итого, когда обработка переплета закончится, то 

ирилепиме картонов!, кч, листами, станет), вплотную.

Г Л А В А X.

()Формирован10 вартоповч.
Когда книга си, прикрепленными кч, ней картонами просох

нет ь, тогда производят), картонов'!, или об-

равниваше ихъ краевъ такими, образомь, чтобы края эти об

разовали околи обрезовъ узеныпе канты или выпуски.

Для оформир'овашя употребляется особая линейка, такь 

называемая фйдьцъ-линейна, по которой обрезывают!, края 

картоновъ (рис. ^7). Ли[)ейка эта 

делается изъ тонка го железна го 

листа и' съ одного края имеет), 

закраину или фальцъ я, состоя

ний изъ узенькой, железной по
лоски, припаянной къ этому краю. Ф а л ь ц ъ  -линейка  служащая 

ФаЛЬЦЪ ЭТОТЪ долженъ быть та- Hit краевъ картоновъ,чрикр^нлен-

яой толщины, какая нужна* ши ишъкъ книги,
рина.для канта картона.

Ширина кантовъ у головки и низа книги припускается 
лсегда на половину менее, чемъ у передка. Вообще дм

Гис. 37.



оформироватя картоновъ у головки и нива кии) ч, форматомъ 

вч. S-ю долю листа и менее, толчена фальца у линейки дос

таточна в'ь дюйма, чтобы паты  выходили этой ширины; 

для обреза же краев), картоновч. у нередка книги, фалыдч, у 

линейки должень быть вч. два раза толнде. Для книги боль- 

шаго формата нужно иметь линейки еч, фалыдемч, соразмерно 

большой толндины.

Чтоб),] обрбзат]. края картоновч, у головки или низа книги, 

кладутч, последнюю на доску нередкомч, нъ работающему и 

нросовыиаютч, линейку между нижнимч, картоиомъ и листами 

кии)и (рис. ХК) такь, чтобы фа.ч.))ч, линейки уперся вт
Вне. Зе.

ОС.рТзва краь'ВЬ киртоливъ у к, .]Очкч ч.!Н низа нн!нн [41ч itoMumtt ^ itt u rb  - 
чннсёкч (о.ю1'ми1,оиан'н'  к ; ч ш , и и т . ).

обр1;зь книги, а конецъ линейки пришелся кч, корешку; тог

да оыкииувъ верхн!й картонь, лЪвой рукой нажимают), листы 

книги, а правой рбжутъ картоннымъ ножемъ (резакомь), 

водя имч, по фальцу линейки извне. Резаки следуетъ хорошо 

наточить и рЪзать имъ нужно прямо, не налегая сильно, а 

слегка надавливая, иначе картонъ изцарапаетгн и обрезч, 

выйдетъ не гладей. Перевернувь после того книгу кореш

ком), кч, работающему, обрезываюгъ соответствуюиий край 

другаго картона такимъ же образом ь, нричемъ верхн!й кар 

тонч, уже не откидывается, такт, какч, обрезанный край его 

не будетъ мЪшагь действ!ю резака. ^

Ксли для образки краевь картона у нередка ^  имЪетси 

линейки съ фальцемт, сообразной для этого толщины,



картонь можно обрезачч, тою же линейной, которою обрав 

пинаются края у солонки и ника книги. фл.ч этоо  снерва 

[[амЬчаютъ ко![чиком'ь ножа ширину канта у нередка, рд'Ь, 

какъ мы сказали, канть должонъ 6<лт. untjie, ч).мч, у головни 

и низа книги и дблаютч, метки на-глазт, или же циркулемь; пос

ле того просоиываютч. линейку между книгой и каргоиомч, 

и, приставив), фалырк по обозначеннымч, метками., otlpl.- 

зываюгь.

Оба нередчне канта должны быть обрезаны вч.. одинаковый 

размерь, чтобы [[оставленная передкомч, книга стояла бы 

прямо, а не наклонно.

Само собою разумеется, что ширина кантовь должна всег

да согласоваться сч, форматом), книгъ; такт, форматы in 

i'otin должны иметь бол);е [UHpoi:ie канпл, ч)',мч. формата, вч. 

4-ю долю.

После обрезки кран iMipioHOHi, з.и'лажнваются костянымь 

ножемъ.

Иногда угламь картоновь придаюсь полукруглую фор 

му; для этого уногребляютъ полукруглую стамеску, которою 

отбиваютъ ocrpin угловь.

Когда сформирован].! картоны, тогда нужно еще пригото

вить такь называемый отс7ММйй или задокч. для переплета. 

Эго есть полоска ияъ чонкой манки (или изч, н-Ьсколькихч. 

склеенныхь вместе лисчовч, нисчсй бум;пи) такой ширины, 

какъ корешокч, книги, а длиною вч. длину картонов],. [[олог- 

ка эта, при наклейке покрышки на книгу, накладывается 

аккуратно на корешокч. кии[и и нс приклеивается кч, нему, 

а удерживается ври фальцахь только одними краями ирн 

посредстве покрышки книги т. е. того матерчала, которым;, 

оклеивается книга. Понятно, что после наклейки покрышки 

кч, картонамь, когда раскроютъ книгу, то полоска или отставь 

отделяется отч, корешка книги, образуя пустоту.

Иногда при обработке простыхь перенлетовч,, кон̂ у или 

другой матер!алъ наклеиваютъ непосредственно на корешокч. 

книги, отчего при раскрываши последней, онь перегибается; 

ЭТОМ.707И/767М /со/чсм707Сй и вообще теперь оставлечъ, такъ



Haiti. отч, чсносрсдственной приклейки пок]'ышки къ корешку 

норшгси внешняя его округлость.

Очсгавь долженъ обладать некоторою степенью упругости 

т. е. чтобы, сгибаясь., когда книга раскрыта, онъ принимала 

бы прежнее положенно, когда закроютъ ее. Не слЬдуетъ вы

резывать отстав), шире, чемч, нужно, потому что тогда онъ 

будетъ оттопырипаться при фальцахъ и тЬмъ мешать свобод

ному открычан!ю кшн'щ кроме того, покрышка книги ста- 

потъ скоро нортин.ся нъ сказапныхъ местах),.

Толщина отстава должна сообразоваться съ толщиною кпи- 

ги. Для кннп. средней толщины (вч, ' , вертка) достаточно

склеить для него 4 — Н листов'), нисчс.й бумаги; для толстыхъ 

же книгь нужно приготовлять отставъ толще; иъ отомъ слу

чай чырЬяываютъ изъ гонкаго картона .две или три полосы 

нъ ширину корешка, склеиваютъ ихъ,* а потомъ округляютъ 

рукою (сгибая желобомъ] пока еще нй высохли, чтобы отставъ 

могъ прилегать плотно къ корешку книги.

Отставъ для толстых), кнпгъ нужно припускать въ длину 

сперва нисколько болйе картонов), и наложичъ его аккуратно 

на коронок), книги, прикрепить къ картонамъ полосками 

бумаги, наклеивая послЬднге поперегъ сверху отстава; после 

того уже обрезываютъ острымъ ножемъ липнпе копцы отста

ва въ уровень съ пантами картоновъ.

)'чо. во. Для красоты книги у хорошихъ переплетов),

отставъ делается съ возвышениями или ^мя- 

тим/мимм (рис. ВО), которые состоятъ изъ 

узепькихъ полосокъ гонкаго картона, накло- 

енныхъ поперегъ отстава въпесколькихъме 

стахъ, въ подражате какъ бы шнурамъ, па 

которыхъ шьются лиЬты книги. При ЭТОМ), 

поступаютъ такъ: вырезываютъ узенькую по

лоску изъ тонкаго картона въ  ̂ дюйма 
ОгставъГяа.1пк1. не- ширины, ПЭрезЫВаЮТЪ ИЗЪ нея куСОЧКИ ДЛИЖ- 

к^еенпыми на него НОЮ ВЪ Ширину КОрСШКй И НЭКЛОИВЭЮТЪ ИХЪ
изъ папии бинт- цд отставъ поперегъ, наметивъ предваритель-
ками (возвышен)- ,  . ^

ми). но места, где кусочкр картона (бинтики) долж



им быть. Для китч, чъ S ю долю листа наклеиваютъ на от

ставь 4-- Н бинтиковъ, располагая ихт. такъ, чтобы поля 

между "ними и верхомъ книги вчаходилн (чдишчковаго размера, 

за иенлючешем'ь нижняго пола', которое должно быть нисколь

ко болЬР. ПослЬ просушки^наклсенныхч, биптикон!, окручлячотч. 

отсчав'ь осторожно руками, придавая выпуклую форму той 

cTopout ечч̂ , гдЬ находятся бинтики.

Когда оформироваччы картончл и прирЬзанъ отстав).,

КММ?0! Кб  М Я К Л Л М /ГМ  Ж Ч ^ М М /С М .  При '.ЫОМ'Ч.

нужно еще. очистить внутреннючо сторону картоновь очч. 

слизуры вь ч [.хч. м'Ьстахъ, гд.Ь очча окажется не приклеенччой 

и оторвать ее отт, корешка вверху и внизу книги, чтобы 

не было препятствча ч.ь зачибанчо красит, покрышки !)<<,'!- 

кччртоны и коречпокт..

Г Л А В А  X).

Покрышка книгъ.
Кничи оклеивачотся различными мачср1ал;)ми именно: 3) 

Кожею , 2) бумагою  3) колеикоромъ, который бываетъ 

тисненный или шачреневый, называемый к а ли к о или гладкчй, 

лочценый 4) б ар ха томь, '!) шелковою матер чей и 6)вт. 

рЬдкихъ случаяхъ нергччмеччтомъ.

Каждый изъ этихь матерчаловъ, по своему качеству, трч< 

буетъ при наклейк'Ь особаго сь нимъ обращен4я.

А К о ж а

Кожа есть самый употребительный Marepiaab для оклейки 
книгъ, который должны быть прочно переплетены и, смотря 
по качеству своему, наклеивается вь сухомъ или влажномъ 
состоянчи.



я) )]оъ ,ры ван !е  к н и г ъ  сухой  г^ои^ею.

!И, сухомъ состоянш наклеиваются шагреневыя, тисненыя 

и крашеный кожи, г?акъ то: сафьянъ, шагренъ и вообще 

та]пя кожи, который отч. влажности могутъ потерять свой 

цвЪтъ и красоту.

К ни га  о кл еи вае тся  кожею или въ корешкЬ и въ 

у глахъ , или же, вся покры вается  цЬльнымъ кускомъ 

кожи.

Пакт. в), тонь, чакъ и въ другомч, сЛучаЬ кожа должна 

быть сперва кч. наклейкЬ но,готовлена. ЙО()20?МОб.лей?<; 

соетоитч, вч, тонч., что вырезанную нужной величины покрыш

ку иль кожи уюинютъ ])0Ж1'нь !to краямч, сч. внутренней 

стороны т. е. съ изнанки, или кань юворятъ,

(снускають на нЬтъ); это делается для того, чжбы после 

приклейки кожи не было бы заметно, гдЬ она оканчивается. 

Для шерфовашя кожи употебляется ножъ, состоящ!й (рис. 40) 

)'ис. то. изъ стальной полосы сч, закруглен

ным], вверху острымч, лезв]емъ и на

саженной на рукоятку. Шерфованге 

н 1я^ожи?с,н^и^,0° ^ !  Делается такъ: растилаютъ кожу цвЪт-
щнныкочн украевъ). ною стороною къ низу на мелкозер- 

нистомъ камне сч, гладкою поверхностью или же просто 

на стекле и тогда острымъ иожемъ утоняютъ края ея, де- 

лая имъ срезы отлого, постепенно и безъ скачковъ, не 

подымая высоко ножа, чтобъ не подрезать кожу и не опу

ская его слишкомъ, иначе ножъ не будетъ действовать. Мяг

кая кожа и сафьянъ срезывается легко, но шагренъ и вооб

ще гисненныя кожи, по своей жесткости гораздо труднее, 

поэтому края ихъ смачиваютч, несколько водою съ . изнанки 

и закагываютъ нисколько разъ трубкою внутрь, а затЪмъ 

уже распластавъ, срезываютъ.

Прежде чФмъ начинать оклейку книгъ кожей, нужно спер

ва отрезать у основатя картоновъ четыре уголка, которые 

приходятся къ корешку. Эго делается для того, чтобы за

гнутую впосл'Ьдствш подъ корешокъ кожу можно бы было

— <)0 -



обделать въэто'мъ месте красивее (о чемь будесь сказано 

ниже). Уголки срезываются ножемъ и только чгь ширину канта 

т. е. до уровня обреза книги.

Мы сказали уже, что^кожа на покрышку киичь идетч. дво- 

якимъ образомъ: или на оклейку' одного кЗ^ешка и угловъ 

покрываются уже цосле бумагою) или же ею

tetO НОрешяа ННИГИ. Выбравъ кожу ровную 

и мягкую во всехъ частяхъ, вырезываютъ изъ нея полосу 

шире корешка книги на столько, чтобы она, будучи прило

жена къ нему, захватывала бы картоны на - два пальца, 

длина же полосы пускается длиннее корешка на пальца; 

запасъ эготъ будетъ служить для aarHoanin кожи внутрь 

педт. картоны и корсшок'ь. Отрезаннучо сказаннымч. образомъ 

полосу ножи сперва нодчотовляютч., т. е.чнерфуючч. со всехъ 

краевъ и, растеличъ ее затемъ на бумаге или картоне цвет

ною стороною впизъ, намазываюсь клейстеромъ; после этого 

на средину ея вдоль накладываютъ отставъ, наблюдая, что

бы края кожи со всехъ сторонъ его выступали бы прибли

зительно въ одинаковый размерь. Подпявь затемъ полосу, 

накладываютъ ее отставомъ на корсшокъ книги, стараясь, 

чтобы отставъ пришелся своими краями къ фальцамъ, а кон

цами въ уровень съ кантами картоновь; тогда нригибаютъ 

края кожи къ картонамъ, натягиваютъ ихъ какъ можно ров

нее и яриглаживаютъ, растягивая въ тоже время кожу чча 

осгаве и наблюдая, чтобы последюй не сдвинулся бы съ 

места, а Божа хорошо пристала. Приклеенную кожу выгла- 

живаютъ еще костянымъ ножемъ какъ на корешке, такъ 

и на картонахъ въ особенности у фальцевъ, после чего поме

щаюсь книгу между досками и, наложивъ умеренную тя

жесть, даютъ ччросохнуть.

Когда кожа просохнетъ, тогда загибаюсь запасы ея вверху 

и внизу книги подъ картоны и корешокъ. Для этого запасы 

намазываются опять клейстеромъ и загибаются подъ карто

ны рукою, но внутрь подъ самый корешокъ кожа вгибаетея- 

концемъ костяного ножа. Делать ^то удобнее можно уакъ:

книга.
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поставив'). книгу на столь корещкозгь внизь, а головкой или 

мииом'ь къ себе, откидывають картоны, листы же придержн- 

вають левой рукой, тогда правой, посредствомъ костяного 

ножа, будетъ удобнее вгибать запасы подъ коцршокъ и при-, 

клеивать ихь кь отстану. Необходимо стараться делать зго 

поаккуратнее и наблюдать, чтобьь^сгибъ кожи выходпль 

въ уровень сь каидами карточовь. Загнутые запасы кожи 

внутри на отстав), разглаживаюсь, для чего раскрывают!, 

книгу но средин)', и отворачивают], листы ея на картоны; 

тогда ныглаживатс приклеенной кч. отстану кожи делается 

легко, т.чк'ь какч. между корсткозгь книги и отставозгь об

разуется пустота.

После загибашя запасов], нужно еще обделать и опра

вить по красивее егибъ кожи у корешка. Поступают!, при 

этомъ такъ: кладут!, книгу корешнозгь на край стола, высо

вывая корешокъ несколько виередъ и обзштыдаютъего тол

стой читкой раза два вдоль вокругт, по фальцамъ,.^рпс. 41),

Гиг. )].

06aa:4jnaHic ниткой корешка для обжлки сгиба кожи у капиталя.

-концы нитки связываютъ; отъ этого кожа вверху и внизу 

книги у капиталя въ техъ местахъ, где срезаны у карто- 

новъ уголки, будете вдавлена и какъ бы несколько притя

нута къ обрезу книги, образуя ушки а, а. Ушки эти обрав- 

ниваютъ, оттягивая обтр]емъ костяного ножа сгибы кожи у 

С и с отъ обреза назадъ и оправляютъ егибъ ея, покола-



чиним и надавливая плоскою стороною ножа снаружи, чтобыт 

ич. этоиъ M tc it  не. было воз!',ышсн}я и отстав!. нрилегаль 

плотно къ корешку книги.

Обделка кожи у капиталя требуетъ особой тщательности: 

оибъ ен въ этомъ месте должеиъ выходич. нрамильный, 

роиный и аккуратно облегать капиталь, но не нрикры)!ать ее. 

Когда отдблант, сгибч, кожи съ другаго конца корешка, тог- 

дм даютъ коже просохнуть, после чего развязываюсь нитки.

НорешОНЪ СЪ бИНТИНами. Иь томъ случае, когда кни 

ш обделывается вь корешокь съ омижмусс-цм, тогда при- 

)отовивъ, какъ было сказано въ предыдущей главЬ отставь 

<ч. приклеенными бинтиками, окручляютъ его и наклеиваюгь 

Кожу вместе съ нимъ па Корешокь книги, натягивая ее 

накч. нужно на картоны. Т 1Н'дяобд[,лыиают'ь бинтики, обжимая 

кожу ОКОЛО НИХ'!., чтобы ВЫШЛИ выпукло, рельефно и были 

бы аккуратно обтянуты сю. Делаюсь ото ностянымь 

ножемъ, поставивъ книгу стоймя нередком), на столь, а для 

того, чтобы не сдвинуть бинтика съ места во время обдел

ки, прикладываюсь сь одной стороны его небольшой кусочикъ 

картона краем'ь къ самому бинтику и тогда, прижавъ кар

той!, къ корешку, обжимаюсь и обд'Ьлычаютъ кожу еъ дру

гой стороны бинтика лезнгемъ костяного ножа, а нотомъ дй- 

лаютъ тоже самое наоборот),, приставив), кусочикъ картона, 

къ обделанной уже сторон], бинтика; такимъ образомъ по 

стунаютъ съ каждым), бинтчкомь. Давъ зате.мъ просохнуть 

маклеенной ^кожб, загибаютч. запасы он вверху и внизу 

книги, обделывая сгибъ и нажимая ушки, какъ было объяснено.

ОнлеЙна угловъ НОЖеЮ  ̂Когда еклеенъ корешокь, тогда 

етдЪлываютъ углы иартоиовъ кожею. Для этого вырЪзыва- 

Ютъ i  кусочка кожи около иолувершка ширины, а длиною 

несколько более, и )нсрфуюгъихъ совсехъ краев!,.

Чтобы оклеить уголь, кусочикъ кожи кладется на самый 

уголь ка]!тона вкось, ирнчемь край кожи, ))риходянийся къ 

№pi)o угла, должеиъ выступать у последнюю вдвое более, 

Д1ннъ на тол)цииу картона. Иоднявъ после того картонъ под

вертываю! ъ подъ ноо  внутр), одну сторону кусочка кожи,
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начти иваютъ и прикдеиваютъ. 9атНмъ ногтемъ бодьшам 

пальца нажимаютъ у острчя угла ? кончики кожи (рис 42), 

Рис. 43. чтобы склеились вмПстЬ и тогда загибаютъ 

другую сторону с кусочка кожи подь кар

тон ь, дйлая аккуратную складку и наблю- 

дай, чтобы края кожи легли другъ на дру

га; послЬ этого заглаживаютъ костяными 

ножемъ вс1; сгибы кожи около угла.

Оклейка всей книги цельною кожею 
Оклейка эта производится различными спо

собами. По одному способу- поступают!,

'"И"""" ВырЬзываютт, кусокь кожи такой величи

ны, чтобы онъ, обогнувъ корешокъ изакрывъоба картона, им1блт- 

бы еще со всЬхъ сторонъ излишекъ или запасъ пальца на пол

тора и зат'Ьмъ шерфуютъ вс^ четыре края этого куска. Вырезан 

ную покрышку разстилаютъ на чистой доснй или nanat цвет

ною стороною внизт. и наводягь точччпй слой клея или клей 

степа; книгу же кладут ч. плашмя но одну сторону покрышки, 

но такимъ образомъ, чтобы вокругь ччсЬхь трехъ кантовч. 

картоновъ края кожи выступали для загибатя ихъ 

впосл'Ьдств!и подъ картоны. Приложивъ потомъ отставъ акку 

ратно кч. корешку книги, подымаютъ другую свободную сто

рону кожи, иакладываютъ ее на верхней картонъ, нятягива- 

ють и нриглаживаютъ ладонью, наблюдая, чтобы отставь 

пришелся краями аккуратно къ фальцамъ, а концами нарав 

нй сь кантами картоновъ и плотно прилегаль къ корешку 

книги. Для того чтобы кожа хорошо пристала къ картонамт, 

и лучше выгладилась, обжимаютъ книгу слегка въ тискахт, 

между дощечками, покрывъ ее предварительно макулатурой 

для предохранетя приклейки кожи къ доскамъ. Не давая 

книч-Ь окончательно просохнуть, вынимаютъ ее изъ тисковт, 

и отрйзтЙаютъ при углахъ картоновъ учлы покрышки вкосч, 

и настолько, чтобы у самаго o c T p i a  угла картона осталосч, 

кожи вдвое бол'Ье толщины послЪдняго и затймъ шерфуютт, 

кожу въ отрЪзанныхъ мФстахъ. Намазавъ опять запасы клей-



сгеромь, загибают;, их;, внутрь ка))1очоы. сперва вверху и 

внизу книги, а потомъ сь нсредией ея стороны, стараясь 

обделать углы поаккуратнее, какч. было у;кс обч, зтомъ 

сказано при оклейке угловъ кожею. После з.чгибшпя запа

сов;, заглаживаюсь кожу по кантами, картоиовч. костяными, 

иоя:емъ.

Потоми, кладусь книгу плашмя, поднимают;, верхи;;; кар

тоне и нажимаюсь кожу снаружи у основания его концом ;, костяно

го ножа, водя последними, около фальца, чтобы Кожа здесь по

лучше сплотилась. Далее - иостунаютъ съ книгой таке^ какч, 

было уже сказано при оклейке корешка кожей, т. е. обвязы

ваюсь его ниткой вдоль по фальнамъ, чтобы нажать ушки и 

обделываюсь загнутую у капиталя кожу.

Для просушки книга помещается между дощечками, а сверху 

нажимается какими, нибудь тяжелыми, предметом!,, чтобы кар

тоны не могли бы скоробиться.

Если книга небольшая, то наклейку покрышки можно де

лать несколько иначе: намазав;, клейстером;, покрышку, кла

дусь на ср-сдину ея отставь и, сжав;, ноюме книгу обеими 

руками, чтобы не сдвинуть картонов;,, накладываюсь ее 

аккуратно корешком;, на отставь: тогда, не сдвигая книги, 

наклоняюсь ее на одну сторону нокрышки, на которую засЬми, 

даюсь лечь книгЬ; такими, образом;, отстань останется сво

бодно на прежнемь месте, но вч, таком;, ноложенш, что 

когда наложится на ;;срх;пй нартонч, другая свободная сто

рона кож;;, но отставь придется аккуратно на самомъ ко

реш;:!. книги.

По ; ) / / ; / способ;;/ кожу наклеиваюсь такс: когда выу 

резана покрышка надлежащей величины, то намазываютъ 

клсеми, не всю кожу, а только ея средину и в стом ъм Ь сте , 

где она имеете быть ирижлеена кч, корешку книги, при 

чемъ клей должен;, занимать пространство немного шире 

корешка. Книгу кладу сь на одну сторону покрышки кореш- 

комъ къ месту, наведенному клеемч,, приста вляютъ отставъ 

къ корешку и поднявч, другую свободную половицу кожи, нала

гаюсь ес на верхшй картон;,, натягивая, чтобы отставъ плотно



ирилегч. нч, корешку книги. Тогда наложенную. иеловииу-покрыш

ки накатываютъ равномерно иа тошн;ькую скалку дЪ фальцевъ и 

намазав;, клеемъ самый картинч',, раскатываюсь иа него кожу 

обратно и приглаживаютъ рукою, тюбы приклеилась. Пере- 

вернувт, кыигу, накатывают!, иа скалку другую сторону' пок

рышки, которую и наклеиваю;"!, вышесказаниымъ же обра- 

зонъ. Обжавъ ватТ.мч. книгу въ тискахъ между дощечка'ми и 
макулатурой, нтрТ.зываютъ у кожи углы, шерфуюп. ихъ и, 

намаза!!!, оннп, запасы клейстсромъ, загибаю-тъ, поступая 

затТ.мч. дал!.е пакт, было сказано выше при отд'йлк'Ь кожею 

киши но черному способу.

Относительно М не лиш

иимъ будстъ заметить, что гладкта кожи наклеиваются и 

ч!;мъ и другимъ; тисненыя же кожи только клеемъ: клейстере 

размягчаетъ кожу, отчего тисиен;е можетъ изгладиться.

Нанлейма ножанныхъ понрышекъ съ тиснешями и позо 
ЛОТОЙ. Покрышки этого рода требуютъ особаго обращешя сч, 

ними и состоятъ: или изъ трехъ отдЬльныхъку сковъ: одного 

для корешка, а двухъ для картонов;., или же изъ .одной: 

цЬльной покрышки на всю книгу.

При наклейшЬ нокрышекъ нерваго рода къ корешку книги 

укрйпляютъ сперва отставь носредствомъ полосонъ бумагу 

наклеивая ихъ поперегъ. Края того куска кожи, который 

идетъ на корешокъ, сл'Ьдуетъ получше шерфовать, чтобы по

ел!'. наклейки на картоны других;, кусковъ, ие было бы 

;:ам!',тно неровности.

Куски кожи, назначенные для картоновъ, нужно сперва- 

примерить кт, книг!;, а тот*ь край ихъ, который будетъ при

ходиться къ корешку, обрезать аккуратно и прямо но линейкЬ, 

При этомъ !!еобходимо принять въ соображеи;е, что ноля 

кожи нокругъ рисунка должны быть приблизительно одинако

ва го размера, какъ у корешка, такъ и со всЬхъ краевъ 

картон;). Иат'Ьмъ эти куски кожи но краям;, шерфуютси; 

въ особенности нужно д!;лать это аккуратно съ т!;мъ краемъ, 

который пройдется къ корешку, стараясь, чтобы не испортить 

кожи и не сд-Ьлать вырЪзки. Такъ какъ тисненая кожа
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по большей части твердая и жесткая, то для болЬе удобиаго 

действ{я ножемъ, края ея немного закручиваюсь.

Приступая къ наклейке, сперва берусь корешковый кусокъ 

и намазываюсь его не слишкомъгустымьклеемъ. Употреблять 

же густой клей не годится, такъ какъ ось него кожа весьма 

скоро и плотно прилипаесь, отчего ее нельзя бывает). пе

редвигать во время наклейки, для того чтобы приладить акку

ратно на корешке книги тисненый на вожЪ рисунокъ, со

ответственно величине перваго. Наклеивъ кожу на корешокъ 

какъ следуетъ, натягиваютъ ее на картоны, выглаживаюсь, 

а потомъ обжимаюсь книгу между дощечками въ тискахъ, 

чтобы края кожи на картонахъ стали глаже; тогда загиба

юсь запасы и отделываюсь загпутую у капиталя кожу 

надлежащим], образомъ.

После этого куски кожи, назначенные для покрышки карто

новъ, намазываютъ клеемь и накладываюсь на картоны, 

наблюдая, чтобы те края, которые должны быть у корешка, 

пришлись не кь самимъ фальцамъ, а несколько не доходили 

бы до нихъ; иначе, приклеенные къ фальцамъ края кожи 

могутъ въ последствш отстать при открывали картоновъ. 

При накладывали кожи необходимо обращать внимате, чтобы 

рисунокъ пришелся на одинаковом], разстояти какъ ось краевъ 

картоновъ, такъ и корешка книги. Наложивъ покрышку какъ 

нужно, приглаживаюсь ее рукою слегка чрезъ наложенную 

бумагу, а край кожи, приходящая къ корешку, заглаживаюсь 

получше костянымъ ножемъ, чтобы не было морщинь. Зажи- 

-мать книгу въ тиски после наклейки не годится, такъ какъ 

тиснете кожи оттого изгладится.

Если кожа корешковаго куска гладкая и лощеная, то клей 

не станетъ прочно держать въ мЬстахь склейки этого куска 

съ покрышкою картоновъ; въ такомъ случае нужно края ко

решковаго куска, лежанце на картонахъ, поскоблить несколько 

снаружи, чтобы сделать шероховатыми. Скоблить слЬдуесь 

только до той лити, где будутъ приходиться края картон- 

ныхъ покрышекь.

7



Носл'Ь того обрйзываютъ кожу по угламъ картоиовъ, шер- 

фуюгь ое но краямъ въ срЪзанныхь м^стахь ка^ь можно 

аккуратнйе и зат1)мъ загибаютъ 'запасы. При эгомъ M t-  

дуетъ обратить внимание, чтобы край покрышки, огибаюнцй 

самый кантъ картона у основашя посл'Ьдняго, лежалъ бы 

гладко на корешковой кож);.

Когда покрышка еч, тисиешями приготовлена изъ ц^льпаго 

куска кожи, т<ица, иредч, наклейкой ея сначала укр'Ьпляютъ 

кь корешку книги отставь посредствомъ полосокъ бумаги. 

Покрышка же намазывается клсемч, сперва въ гредишЬ и 

Т0Л1.К0 вь томч. мйсч),, гд)'. должна приходиться къ корешку 

КНН1И, на который нотомч, аккурагио наклеивается и пригла

живается. Нотомч, наводять клеемъ картоны и наклеивают), 

на ниХь друпя стороны кожи, поечуная зач'Ьмч, да.тЬе, пакт, 

было уже сказано при обращении съ кожей вообчце.

б) JloKpMBame ьунигъ влажной ь^ожей,

Некоторым кожи предч, наклепкой чюобходимо намачивать, 

такч, какч, онй не могучч, им');чч, гладкости и хорошаго вида, 

если будутч, наклеены въ сухомъ состояши. Обыкновенно на- 

мачивають некрашеныя, дубленыя бараньи и телячьи кожи, 

а также некоторый цвйтиыя и крашеныя; лощеныя и тис- 

нсныя кожи пе !:амачпваются.

[)амачивать кожу слЬдуетч, въ тснловачой водй,- горячая же 

для итого не годится, потому что кожа отъ пой сморщивается. 

Когда вей части кожи пропитались водою, тогда вынувъ кожу, 

выкручивают;, ее руками, выжимая воду до тЪхъ норъ, пока 

она не нерестаетч, стекать, чтобы ножа осталась только 

влажною. Нотомч, растилаютъ кожу на чистомъ столй и растя

гивают'), во вей стороны; дЪлаютъ это въ впду того, что 

вытянутая кожа лучше наклеивается], при чемъ поверхность 

ея носл'й р,чстягиван)я становятся на  ̂ часть болйе. ИослЬ 

того уже выр'Ьзыпаютъ изъ кожи ччокрынжу нужной величины.

Онлейна норешиа влажною кожей производится такимъ 

же образомъ, какъ и сухой: нужной величины полосу нама-
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аываютъ илейсю^М-Мй и пом^стинъ на средину ен отставъ, 

накладываютъ на корешокъ книги. При чатягиван)и кожи 

сл'Ьдуегъ обращать вннмаше, чтобы отставь сохраииль свое 

положенге на корешка книги; поэтому, во время работы, 

книгулучше поставить переднею сторо н̂ою на столь: вч. та- 

комъ положенги удобнбе будетъ об'Ьими руками иатягивачъ 

кожу на картоны впизъ и цо длинЬ корешка вдоль. Запасы 

вагибаются подъ корешокъ и картоны тотчасъ же, не давая 

кож'Ь просохнуть; когда же послЪ этого картоны будуть 

закрываться на листы книги, то слЬдуетъ предварительно на 

дожить на форзецы газетную бумагу, чтобы тбмъ предо

хранить листы книги отч. нятенъ, который могли бы upon 

зойти отъ загнутыхъ запаеовь ножи.

0бвязыван!е ниткой но фальцами, корешка и обдТ.лка сгиба 

кожи у к^италя производится также, какч. дйлаюгъ это съ 

сухой кожей, при чемъ не нужно только слишкомь натяги

вать нитки, иначе ушки выйдутъ слишкомъ глубоки, что 

некрасиво.

Необходимо заметить что при оклейкй книгь влажного, 

кожей, картоны почти всегда сдвигаются съ мбста, поэтому 

при загибати запасовч, нужно всегда на это обращать 

вниманго и поправлять положите картонов),.

Для просушки книгу кладуть между досками и нажимают), 

какимъ нибудь тя:кслымъ предметом),.

У  простых), неренлетовч. дТ.лаюгч. и;)Огда ило№//ь.'М 

корешокъ, т. е. ))рпк.чеииаютч, кожу непосредственно кч, 

самому корешку книги. Нь такомь случа), нужно намазывать 

клейсторомъ какч, самую кожу, такь и корешокъ ч загибать 

запасы вверху и впизу книги тотчасъ же, наблюдая., чтобы 

1они легли гладко и безъ морщииъ, послЬ чего выглаживають 

1ножу па корешка и картонахъ. 05вязыван!е ниткой корешка 

для нажимангя ушковъ не дЬлаютъ, но кожа обравнивается 

ж оправляется костянымъ ножемъ но концамъ корешка, что- 

in  сгибъ ея въ этих'н, мЬстахъ стоялъ бы прямикомъ къ 

)брЬзу.
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Въ случай, когда книга сшита на шнурахъ безъ про

пилки корешковъ, то кожа наклеивается на него въ плотную,, 

а шнуры (бинтики) обделываются костянымъ ножемъ.

Онлейна угловъ влажной кожей делается также какъ и 

сухой.

Онлейна всей нниги влажной кожею Пр!емы т-ьже, 

что и съ сухою кожею нри оклейке ею всей книги по первому 

способу, съ соблюденммъ только предосторожности, чтобы листы 

книги не отсырели, для чего лучше всего обвернуть книгу 

внутри макулатурой

й)'м н%к.мйжль аля-жимли к"Ж й яулюио агем)я ywo- 

ял^ йгм^ з

Вт. случае, если кожа будетъ окрашиваться, то присту

паюсь къ этому не раньше, пока она совершенно не про- 

сохнетъ.

Ж Ж Д у м ж га

На оклейку книгъ идетъ бумага цветная, гладкая или же 

тисненая. Для перваго рода бумагъ следуетъ употреблять 

#лейяюм'у7з; для втораго же рода несколько густоватый к .мй , 

который не будетъ такъ размягчать бумаги, какъ клейстеръ, 

отчего тиснете не изгладится после наклейки.

Если гладкая бумага толстая, каиъ напр. подъ цветъ дерева, 

то ее до наклейки необходимо смочить водою съ изнанки.

Во время наклейки нужно иметь на столе чистую папку, 

на которой работаютъ.

Бумагою оклеиваются картоны, когда корешокъ и углы 

отделаны кожею (или коленкоромъ), или ж" всю книгу по

крываюсь одной бумагой.

Оклейка бумагою нартоновъ Вырезываюсь два куска цветной 

бумаги такой величины, что бы они были во все стороны на два 

пальца большесамаго картона. Такъ какъ кожа на картонахъ около 

корешка оставляетсянапалецъ наружу ине прикрывается бумагой, 

то для аккуратности отмериваюсь отъ корешка циркулемъ внизу 

и вверху ширину въ одинъ палецъ или полтора какъ съ одной, 

такъ и съ другой стороны книги и отчерчиваюсь ли ти  ка-



рандашемь или же иажимаютъ костянымь ножемъ. Но этой 

черт!; накладываютъ бумагу (но можно дблать это и на глазь, 

не намЬчачч предварительно) и иотомч, отмЬчаючъ сколько ее 

иужыо срезать па углахъ, чтобы кожа на иихч. осталась 

наружу. Обр-Ьзавь углы бумаги, растилаючь ее на ианкЬ, 

намазываюсь клейстеремъ сь изнанки и накладьпюючь акку

ратно на картоиь такь, чтобы она какь вь у)лахь, такь и 

около корешка приходилась бы на отмЬченныхч. м!;стахъ; 

тогда наложивъ сверху чистую бумагу., разглаживаюсь ладонью 

руки, послЬ чего края бумаги загибаютъ внутрь картоновь, 

аккуратно приглаживая.

По окончанги наклейки сушась книгу между дощечками, 

чге помещая въ тиски.

Онлейна всей КНИГИ ОДНОЮ бумагою. Оклейка одною 
бумагою делается рЬдко, потому ччо это непрочный перенлеть, 

но только ради красоч ы обертки. Когда же потребуется оклеить 

бумагой всю книгу, то обыкновенно дблаечея плотный корешокъ 

и въ такомъ случай нужно прикреплять концы шнуровъ нод ь 

картонами.

Покрышка вырЬзывается нужной величины съ запасами для 

загибажя и намазывается клеемъ или клейстеромъ, смотря по 

роду бумаги. Наложить книгу одною стороною на правую 

половину бумажной покрышки такь, чтобы корешокъ пришел

ся къ средин!; ея и нокраямъ остались запасы, приподнимаюсь 

нисколько книгу и гладатъ приставшую къ ней сторону бу

маги, а нотомъ проводятъ костянымь ножемъ снаружи между 

фальцемъ и картоном;., г. е. у основангя иослЬдняго, чтобы 

бумага въ этомъ мбстй вдавилась, образуя какъ бы иазъ 

или желобокь. ИослЬ этого выглаживають поаккуратнЬе 

бумагу на корешка, иажимаютъ кастянымъ ножемъ у другаго 

фальца и затЪмъ накладываютъ и приглаживаюсь другую 

половину бумаги иа картонЬ.

Углы обрезываюсь ножницами, а запасы загибаютъ сперва 

вверху и внизу книги, стараясь, чтобы бумага подъ кореш- 

яомъ легла ровно и безъ морщинь. ПослЪ этого загибаютъ
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заказы сч. передней стороны книги, отдйлывая углы также., 

какъ посту па юти, съ ними при оклейка кожей книги.

Нажиман!е ушковъ у корешка носредствомъ обвязыван!я 

егн ниткой никогда пе делается, а загнутая подт. корешокъ 

бумага оставляете^ прямикомт, кь образу и оправляется толь 

ко иостянымъ ножемъ снаружи, чтобы аккуратно облегала 

кнрешокъ.

Для просушки книга номТ.щаетгя между папкой и кладется 

нодъ какой нибудь тяжелый нредметъ.

Если при покрышкб бумагой всей книги потребуется коре- 

шокъ сч, отсташинч., тогда для большей прочности выр'Ьзы- 

ваютч. нзч, тонкого картона полосу шириною въ два или три 

раза болТ.е ширины корешка книги и загибаютч. но краями,, 

которыми укрТ.нлиюгь оточи, отставь кь слизурТ, и картонамъ. 

Такого рода отставь д-Ьластся исключительно только для 

переплетовч, въ панк'!;. (См. о приготовлена его въ IV отдб 
лТ. вч, глав!;, переплеты въ напк!;).

й'олонкоръ для оклейки киигч, употребляется двухъ сортовт,: 

а) или (КУВ!МА*0) И б) О ОМ/Г МО

й ( ? 7 / М М М ,  7 Г О ^ е 7 ! / Г О р 8 .

а) ^Пагреневый цоленгдбръ.

Прежде всего считаемч. нужными, обратить внима[ие, что 

чаклеиват], шагреневый коленкоръ ненрембнчо нужно /Г.!С'С'.Н5, 

а нс клсйстеромъ, потому что носл1;дн!й, размягчая колен

коръ своею влажноспю, можетъ уничтожить его Tucneuie.
Чч, коленкори, отдЪлываютъ: или всю книгу, или корешокъ 

и углы, или же только картоны, когда корешокъ оклеенъ 

кожею.

Оклейка коленкоромъ всей КНИГИ Оклейка одиимъ ко 

ленкоромъ всей книги производится или въ плотный корешокъ, 

или съ отставомь.
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Вт, первомъ случае поступают!, совершенно также, какь 

делаюгъ} это при оклейке бумагой всей книги.

Если при покрываши кпиги колеикоромч. потребуется коре- 

шокъ сч, отставомь, то оклейка нроиипо^итс^совершенно так

же, какь было сказано при оклейке всей книги кожею но 

первому способу, при чемч. только не иажимаютч. ушковь г. е. 

загнутый у корешка коленкоръ оставляется нрямикомч. кч. 

образу.

Гфиготовлен!е ноленноровыхъ перепяетовъ съ тиснежя 
ми въ большихъ кояичествахъ и вставка въ нихъ ннигъ
Когда приходится переплетать въ коленкоръ большое количество 

книгъ и при томъ одного и того же формата, что бываете нужно 

преимущественно для торговли, тогда, для ускорешя работы, 

съ книгами обращаются иначе: картоны не прикрепляются 

предварительно кч. книг!',, а прирезываются и формируются 

сообразно ея формату, нотомч. оклеиваются колеикоромч., зо

лотятся, а затемч. уже книги вставляются въ готовые пе

реплеты. ^

Въ такихъ случаяхъ поступают!, слЬдующимъ образомъ:

Такъ какь картоны и отставь должны быть заготовлены 

въ большомъ количестве и одииаковаго размера, то при этомъ 

лучше всего сделать мбрку изъ картона, кочорую нужно при

готовить такъ, чтобы она соответствовала вполне сформиро

ванному картону книги съ надлежащими и соразмерными кан

тами. Для отегава, а также для коленкоровой покрышки нуж

ной величины дблаютч. тоже мерки.

Коленкоръ для шкрышки картоновъ нарезываютъ такой 

величины, чтобы на немч. поместились бы оба картона съ 

отставомъ, и кроме тою) со исехч, сторонъ оставался бы зянасч. 

пальца на полтора для загибаи[я.

Когда нарезаны коленкоръ, картоны и отставъ, тогда на

мазывания, покрышку хорошимъ, ие елишкомъ жидкимъ клеемь 

и кладутъ па нее по одну сторону сперва одипъ картонь, по- 

томъ около него отставъ, оставляя между ними узень^й про- 

межутокъ на % дюйма и затемъ другой картонъ на такомъ 

же отъ отстава разстоянги; края картоновъ и отстава какъ
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вверху, такъ и внизу должны лежать на одной линш, чтобы 

после вставки книги, канты у обрЪзовъ выходили одинаковые.

После того обрезываюсь углы коленкора ножницами, ос

тавляя одпако здесь столько коленкора, чтобы при загибанш 

въ углахъ, края его пришлись другъ на друге. Загнувъ за

пасы со всехъ сторонъ и огделавъ какъ нужно углы, поме- 

мещаютъ приготовленный такимъ образомъ переплетъ между 

папками для просушки.

Когда переплеты нросохнутъ, тогда производясь на нихъ 

THcnenie и позолоту (см. объ этомъ въ III отделе, золочеше 

][осредсч!омч. пресса).

[[осле 3<ut04enia неренлетовъ, вставляютъ въ пихъ книги. 

Вставка это делается безъ приклейки концовъ шнуровъ слб- 

дующинь образомъ: сперва для каждой кииги склеиваютъ изъ 

простой бумаги трубку или такой толщины, чтобы она,

будучи сплюснута, имела бы ширину, одинаковую съ кореш- 

комъ книги, а длину несколько менее длины его. Эту сплю

снутую гильзу приклеиваюсь предварительно одною стороною 

къ корешку книги клсйстеромъ. Тогда осматриваюсь каждый 

переплетъ внутри и очинщютъ его ось клея, если онъ здесь 

окажется въ виде бугорковъ и проч, а нотомъ округляюсь 

отставъ, делая его желобомъ и сгибая для этого осторожно 

руками, чтобы не изломать. Намазавъ затем ь густымъ клеемъ 

приклеенную уже къ корешку книги гильзу, приставляюсь 

переплетъ отставомъ аккуратно къ корешку книги, наблюдая, 

чтобы, когда закроютъ картоны на книгу, то канты ихъ вы

ступали бы въ одинаковомъ размере, какъ вверху и внизу 

книги, такъ равно и на передней стороне. Вставивъ такимъ 

образомъ 5 — 6 кписъ, помещаюсь каждую изъ нихъ между до

щечками съ выступомъ корешковъ и зажимаюсь слегка въ 

тиски. Тогда наложивъ поверхъ корешковъ чистую бумагу, 

разглаживаютъ каждый изъ нихъ костянымъ ножемъ, начиная 

ось средины и приближаясь къ краямъ, чтобы отставъ при

клеился къ гильзе.

При или бмйужлс.мв тиснети на перепдетахь,

нужно для. каждой книги вырезывать картоны вдвойне: два
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изъ тонкой и два изъ толстой папки. Сперва покрывают ь ко

ленкоромъ тонкге картоны (употребляя для этого клей) и, не 

загибая еще запасовъ коленкора, производить на немъ тисне

т е  и позолоту, послЪ чего уже толстые картоны наклеиваюсь па 

тонкге и тогда загибаюсь запасы коленкора. Картоны должны быть 

конечно вырЪзаны въ одинаковую величину, а толщина ихь 

такая, чтобы nocat склейки out не вышли бы слиткам), 

толсты.

Иногда дЬлаютъ картоны сь или

краями (кантами). Въ такомъ случаЬ й'олепкоръ сперва на

клеивается на T O H K i e  картоны, толстые же спускаются но 

яраямъ ножемъ, но не срезая много у кантовъ, чтобы не 

утонить ихъ слишкомъ; потомъ покрытые уже коленкоромъ 

TOHKie картоны наклеиваются на толстые, мричемъ загибаются 

запасы и разглаживаются у каптовз, костяным), ножемъ.

Въ этихъ обоихъ случаях)., ври наклсйкТ., лучше всех) 

наводить ЯЛССА5 картоны, а не колеикорь, отчего отдТ.лка 

выходить чище и свЬж'Ье, а позолота и тиснете гораздо 

лучше.

При упогреблеши апглгйскаго коленкора, у которого краски 

бываютъ нЬжны, нужно намазывать какъ коленкоръ, такъ и 

картоны тоннимъ слоемъ клея, и просушивать каждый но- 

реплеть отдельно между нанками.

ПослЬ вставки книгъ вь raKie переплеты, корешокъ ^бвер- 

гываютъ для предосторожности чистым), кускомь холста и, 

положивь книгу на доску, приглаживаюсь корешокъ костя- 

нымъ ножемъ, придерживая книгу. Зажимать вь тиски для 

этой цЪли не годи гея, потому что тиснете можесь испортиться.

Онлейна воленноромъ ворешна и угловъ не требуетъ 

объясненгй, такъ какъ пр)омы тЬже, какъ и при оклейкь 

коленкоромъ всей книги, сь соблюденгемъ только тЪхь пра- 

вилъ, который касаются самаго корешка и угловъ.

Понрываже нартоновъ ОДНИМЪ ноленкоромъ дЪлается 

№ъ томъ случай, когда корешокъ и углы кожаные; ирге мы 

тЬже, что и съ бумагой, а для наклейки нужно употреблять 

ЛМСЙ.
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6) ощвный цол енкоръ

Для оклейки книги лощеиымъ коленкоромъ, пужио  ̂ упот 

реблять тоже клей, которымъ намазываютъ не самую нате

рло, а корешокъ и картоны; делается это для того, чтобы 

клей ие могъ проникнуть сквозь ткань коленкора.

Въ лощеный колснкоръ книга отделывается но большей 

части въ плотный корешокъ. Сперва намазываютъ несколько 

густоватымч. кле.емь корешокъ книги и фальцы, а нотомт, 

накладывают!, книгу корешкомь на средипу покрышки; под- 

нявт, зат"[.мъ к и ту  имеетесь коленкоромъ,ставятъ еепередкомъ 

на стол ь и тогда натягивают'!, и разглажииаютъ коленкоръ на ко 

релнке. Падаиивъ но фальцамъ костяттымъ ножемъ, иаводятъ кар

тоны клеемъ, наблюдая, чтобы его не накопилось много въ 

техъ местахъ, где коленкоръ уже нриклеенъ у корешка, и 

накладываютъ обе стороны покрышки на картоны, который 

приглаживают!, нотомъ чрезъ наложенную бумагу; обрйзавъ 

зат"!,мь углы, загибаютъ запасы.

Склеешчую книгу чче следуетт, зажимать чъ прессъ до техъ 

норъ, чюка клей совершенно не высохнеть, иначе опъ про- 

никнет'ь въ ткань коленкора и тбмъ испортитъ его. Самую 

же работу лучше всего производить па чистомъ столе или 

доске.

Что? касается отделки лощенымъ коленкоромъ одиого ко

решка н угловъ, то считаемъ лишнимъ объяснять, такт, какъ 

пртемы въ этомъ случае такте же.

4  М а р ж а т ь .

^ рхатъ  по своей ворсистости требуетъ весьма осторожнаго 

обращешя, чтобы ворсъ его при наклейке не помарался бы 

MaeeJMa, которымъ бархатъ всегда наклеивается.

При покрышке книгъ бархатомъ нужно иметь вь виду, бу- 

детъ ли на пемъ производиться позолота или же иетъ, или 

книга должна быть после обделана въ металлическте окла

ды, поэтому способы оклейки бываютъ различные.



/йч?б<7 //й oyJc/на ироизччодиться но

чччч.чоча, то картоны не нрикрЬпляючся кч, inimt. и не формы 

ручотся, а перенлетт, приготовляч'ч'я чччкч., ч;;1ч;ч. коленкоро

вый съ тисиеигячии въ большихъ колвчс.счч!ахч,, ч. о. сперва- 

врирйзынаютъ картоны и отстав), но формац ч.иччи, а но 

чомт, иаклеиваютъ покрышку, запасы же загибачнч. чн- чоч- 

чась, а уже носл-Ь золочеп!я. Клей необходимо ужирс'.ча-н. 

хоронч!й и густой, а нчшаччынатч, нмъ нужно карточчч.ч чч оч- 

ставъ, а не бархатъ.

Спустя нисколько часовч., когда бархатъ просохисчч., ирч- 

[щводятъ на нечнъ позолоту, ноглЬ чего обр'Ьзываютъ углы чч 

намазана, клремъ запасы, загибачотч, ихъ.

ОбрТал.пчачч, бархатъ нч, углахч. ччужно ближе ч;ч. ocipiio 

учла картона, чтобы загнутые запасы бархата, пнучрн кар- 

ч'опа яч, углахч, не нрпкрч-чвались бы одпич. дручимъ, то.)!, 

ко ирй!:ас.алш*.!. синими краями, Ва чТ.мч. нчшччч всч-ав.'нчсчс.ч 
чгь готовый иерсилечч, восрсдсч вочмч. иаклет:а<'.мой н.ч коре- 

ЧЧЧОКЧ. ея ГИЛЬЗЫ, какч. б],].!И) у ям. об'Ч.ЧИЧЧЧ'НО обч, ОТОМ'Ь

*ириготовлен:е колепкоровыхч, перс.нлетовъ г.ч, чччсненчччми г.ч, 
болч.чнихч, количестнахъ).

(гч/dfMTs H4430T0WM, или 

который обд!,лаются нослГ, ч:ч. мочяллчч.чи.ч'е оклад:.), об)<а 

батывачотся cat.,чуищимч. обрачиччч.:

У нничи дВлаюгч, г.ч.ч- 

ч'.окчп фалоцъ, при ч;ото 

ромч. ноччцы чнччуронч., 

какт, изччйсгччо,' нричнчеП" 

ияючся сччерху кар-чюччонч,.

Ночда ччрнчцчД'.нленнч.чч' ч;;ч;ч- 

Ч'Опы будут), сформиро- 

ччаиы, чогда на чмренюкч. 

жмиги спсрчн) наклч'ина- 

ччччт, гильзу. Огсгавъ же 

намазывается клччемч, и 

накладывается на средину 

покрышки. Вверху и внизу запасы бархата прор'йзьшаючси

Нирхитнаи покрышки ^пи нчпгь.

куска бархата, назначения чю для



вкось (рис. 4 3) и загибаются на отставь, какъ показана 

й. й. itoca!; тою, окрутливъ сь осторожностью приклееный къ 

бархату отставь, *) намазываюсь клеемъ приклеенную кь ко

решку книги гильзу и прикладывають къ ней покрышку округ- 

леннымъ отставомъ. Тогда ]]аводятъ клеемъ сперва одинъ кар- 

тонь, натягиваюсь на чего соответственную сторону бархат

ной покрышки и приглаживаюсь чрезъ наложенную бумагу. 

Перевериуп'ь книгу, наклеиваюсь такимъ же образомъ другую 

сторону бархата на другой картонъ. ЗасЬмъ обрезываюсь 

углы и загибаюсь запасы, приглаживая носледнге какъ мож

но лучше внутри иартоновь костяиымъ ножемъ.

Такт, пакт, загнутый бархач ь вс.ле.дствге своей толстоты, 

«'делаетъ виутршшюю поверхность картоновь неровною, то 

для уравнегия последней, нужно вклеить между краями бар

хата толстую бумагу.

3  Ш е . ж ж и ш а  м а и  р а я

Шелковая мате[)1я ]!Ообиц' не отличается прочностью, ио- 

атому неиосредстиепнан приклейка ея кь фалыщмъ книги не 

годится, а книгу слЬдуетъ сперва оклеивать бумагой такого 

ж<т цвета, какъ и самая Marepia. Вообще для оклейки луч

ше выбирать матерно более плотную и употреблять свет

лый, хорошi% клей.

Шелковая матергя наклеивается па книгу также, какъ и 

лощеный колепкорь сь соблюдеигемь при атомь чистоты и 

предосторожности, чтобы не замарать матер^.

Картоны намазываюсь тонкимь слоемъ клея, которому 

дають сперва несколько остыть, а потомъ уже накладывают;, 

матергю.
При отделке угловь, нужно всегда оставлять матсрШ у 

остргя угловь картоновь въ два раза больше, чЬмъ на тол

Округлить отстань лунше костянымъ пожемь, полукрутлымь конномь 
котораго иажи.маютъ изнутри огстана вдоль его,  придерживая нослЪднШ вь 
тоже время [.укою и нисколько какъ бы сгибая.



щину картона:, загнутые же вь углахч, края Marepin должны 

приходиться внутри картоновъ дручч, на друга, иричомъ -готъ 

край, который будеть лежать сверху, сперва подгибается чгодч, 

себя, чтобы не виднелось, где онъ обрЬзаиь.

При оклейке кчнчъ шелковой матер!ей можно чостуиать 

также, какъ делаюсь это и съ бархатомъ, когда будеть па 

немъ производиться позолота, т. е. не прикреплять картоновъ 

къ книге, а приготовит, переплесь, вставлять въ него кни

гу йосредствомъ гильзы. Шелковая матерчя до наклейки ея 

на картоны должна быть подклеечча тонкой бумагой цвета 

самой матерчи.

Подклейка бумагой шелковой матерш производится такъ: 

сперва растилають бумагу на доске и приклеиваюсь краями, 

натягивая, чтобы гладко лечла; тогда иаводятъ TonitiH слой 

клея и, переждавч., пока онч. несколько ос/ччлчеть, наклады- 

ваютъ MaTepim и разчлаживаючъ ното4;ч. чрезч, наложенную 

сверху бумагу.

С  П е р к а м е м т ъ

Покрыванче кничъ пергаментомч, въ пастоячцее время уже 

оставлено,хотя такойпереплетъ, но своему качеству, имеотч, очень 

большую прочность. Известччо, ччо старые иергамеччтные пе

реплеты кажутся и теперь какч, бч,ч не бчлвчпими вч, упот 

реблен!и. Для полноты же настоящаго руководства считаемъ 

не лишнимъ сказать, какч, нужно обращаться сь пергамен- 

томъ при очслейке имъ кничъ.

Пергаментомч, оклеивается всегда вся книга, а покрышку 

вырезываютъ сь запасами и шорфучотъ со всехь краевъ.

Чтобы пергаментъ могъ иметь более прочности вь кореш 

ке, для этого на средину ччокрычнки съ изнанки въ томч. 

месте, где опа должна пр{йтись къ корешку книги, наклеи- 

ваютъ клеемъ полосу изъ толстой бумаги, шириною немччого 

более корешка книги, и приглаживаюсь получчпе. Потомъ 

отмеривачотъ циркулемъ ширину корешка и накалывают'), имъ 

по этому размеру на прпклеенччой къ пергаменту полоске
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бумаги вверху и внизу ея две точки, по которымъ нужно 

будетъ перегнуть пергаиентъ, чтобы обозначить место для 

отстава.

Для этой цели. растеливъ покрышку изнанкою къ верху, 

приставляюсь линейку кь двумъ соответственно противупо- 

ложнымъ точкамъ вверху и внизу и концемъ костяного ножа 

проводятъ но краю линейки, нажимая и делая глубокую 

черту; потомь, не сдвигая и придерживая линейку, подни

мают]. свободную сторону пергамента и костянымъ цожемъ 

приглаживают], его съ лицевой стороны изъ подъ низу кь 

краю линейки, чтобы образовался по проведенной уже черте 

прямой сгибч,, который заглаживают], затЬмъ костянымъ 

нбжсмь окончательно, принявъ линейку. Другой сгибъ по 

другимъ двумъ точкамъ дЬлаютъ точно также. Такимъ обра- 

збмъ по средине покрышки на наклеенной бумаге обозначится 

место шириною въ корсшокъ книги; это место покрышки 

будетъ служить вместо отстава. Затемъ около каждаго сгиба 

делаютъ еще по одному (па разс/гояти \  дюйма), но въ 

противоположную сторону. Эти друпе сгибы делаются для того, 

чтобы картоны могли свободно открываться. После того обоз

наченное на пергаменте место для отстава округляюсь кос

тянымъ ножемъ.

Для наклейки следуетъ брать хороппй, густой- клей и 

намазывать его еще въ горячемъ состояши, а покрышку 

нужно накладывать кань можно скорее и тотчасъ пригла

живать. Для большей прочности въ наклейке, обжимаюсь 

книгу между досками въ тпекахъ, а потомь срезываютъ углы, 

оставляя пергамента вдвое более толщины картона, и т о р 

фуюсь въ срезанныхъ местахъ.

Запасы до.загибатя сперва намазываюсь клейстеромь, а 

потомъ густымъ клеемъ. Загибаютъ сначала съ верхней и 

нижней сторонъ, а потомъ съ передка и заглаживаюсь костя

нымъ ножемъ.

Загнутый у корешка пергдментъ оправляется только кос

тянымъ ножемъ, ушки же не нажимаются.



ГЛАВА ХН.

Окраска кожи,

Когда кожа употреблена на наклейку книгъ въ спосмъ 

чатуральномъ состоян!и, к^къ то: дубленая и некрашеная, 

тогда она, послГ. просушки на книгГ., окрашивается въ 

разные цвЪта.

Для оклейки ножъ употребляются такт, называемый

Я краски т. е. такая, который н))0])икаютч. въ кожу 

нс изменяя при нтомъ сянаружнагок.'нн'С1ва. Краски очи сл1.- 

дуюнцн:

Черная красна. Расчъоръ жел);з!!а]0 купороса (зелеиаго 

купороса) въ водЬ дастъ кожЬ черный !).в'!'.тъ. Разжижая 

йтотъ растворъ можно получить различные оттЬпки до ди- 

каго цвйта. Если варить железные гвозди пли опилки въ 

уксусЬ, давая хорошо вскпн'Ьть и снимая нТ.ну, то жидкость 

эта тоже окрашнваетч. въ черный цв'Ьтч..

.Бурая красна. Растворъ поташа въ шщТ. дастч. пг.1; бу 

рые оттЪики. Если хотнтъ получить темно бурый цв'Ьтъ, то 

.проводят!, сперва по кожЬ черною краскою, я з.ятРмч. поглР 

просушки растворопч. поташа. Ве.леиая !челуха орЬховъ, отва

ренная въ вод'Ь, краситъкожу въ бурый цв'Ьтъ.

Желтый ЦзБтъ. Растворъ олова в:. крТ.нкой водкЬ, раз- 

,веденной водою, дастч. свЬт.чо-желччл)) цв'Ьтъ; смГ.гняпнын же 

<съ кр'Ьпкимъ отваромъ зеренч. в-цн-.ннки— темно-желтый !!в!,чч..

СИН!Й. Растворъ олова въ крепкой водкЬ, разведо!ной во

дою съ ипдпго.

Ирасный U,stlb. Огваръ пч, :;одЬ краснаго сандала (фер

намбука) съ нрибавлепчемч. крЬпкой водки.

Ф!олеювыЙ. !Ир:пч, красный сандалъ н чер!!ый вч, уксу- 

прибавляя немного квасчрэвъ.
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Зеленый. Берутъ ягоды крушины, раздавлнваютъ и варятъ 

<"[, квасцами въ вииномъ уксуса. Приготовленную жидкость 

вливаютъ въ растворъ индиго въ купоросномъ м^слЬ въ ко

личестве нужчомъ для см!ипен)и красокъ, чтобы вышелъ зе

леный цветъ.

Нармазино красный цв^тъ Для получен!я этого цвета 

берутъ 4 лота фернамбука (краснаго сандала), '/̂  лота из 

мельченныхч. кваощвч. и столько же желЪзнаго купороса, ва 

рятъ все это въ \  кружке ручной воды догЬхъ поръ, пока 

всей массы иыкииитъ до у,. iLirhsn. нроцбживаютъ чрезъ 

чистую, холщсвую тряпку.

Пурпуровый ЦВ̂ ТЪ Крепк!й растворъ поташа съ чистымъ 

настоемъ фернамбука даетъ хорошую пурпуровую краску.

При окраске листы книги обвертываются внутри бумагой 

и краска намазывается на кожу при помощи заячьей лапки, 

у которой предварительно вырезаны когти. Такъ какъ сра

зу нельзя получить желаемаго оттенка, то после просушки 

краски, иокрываютъ всю кожу еще ею, чтобы вышелъ однооб

разный цветъ. Когда высохнетъ краска, ее отмываютъ ночей 

или водой, чЪмъ удаляются разныя бывпня въ краске и 

оставппяся на коже нечистоты После того натираютъ кожу 

равномерно не слишкомъ густымъ клейстеромъ, делая это 

ладонью руки и, когда онъ просохнетъ, нроводятъ по коже 

два раза белкомъ. Переждавъ пока и белокъ высохнетъ, бе

рутъ кусокъ мягкой кожи (лучше всего замшу) и пропи 

тавши ее воскомъ, натираютъ окрашенную кожу. После этого 

еще лощатъ кожу посредством'], гладила.

Гладило (рис. 44) состоит!, изъ закругленпаго куска 

железа, вделаннаго въ ручку. Гис. 44.

Гладило нагреваютъ и предъ 

употреблешемъ очищаютъ его 

отъ нагара или налета, выти- Г л а д и л о  ия чыглдживннп! к]шп]еиои 

рая поверхность о гладкую

папку или жесть, по которой разсыпаютъ предварительно по

рошок!, угля.
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Къ степени теплоты глади ;;i чу;кпо примениться: если 

гладить горячимъ гладиломъ, та ча коже отч. crapania белка 

и клейстера могутъ образована белый наша, поэтому гла

дило ' следуетъ сперва испробовать. Недостаточно же нагр'Ьтоо 

гладило не дастъ коже нужный блеска,.

После лощептя гла'!д:ломъ пропзводятъ на кочне позолоту. 

Окраска кожи въ вндЪ пятенъ н^колькими красками 
Д'Ьлаютъ это посредством], омоченной въ краску губки ко 

торою налегають слегка вь разпыхъ местахъ по поверхности 

кожи, отчего на последней являются пятна. Пропитывать 

губку краской нужно умеренно, иначе, при налеганш, будутч. 

спадать капли краски, это испортит!, работу.

Для образовали чериыхъ и бурыхч, пятснъ употребляют!, 

сперва черную краску, т. с. pacniopi, жслезнаш купороса, а 

потомъ раствора, поташа, располагай пятна равномерно но 

поверхности кочки.

Другаго вида окраску производят!, такъ: сперва проводят!, 

сплошь по коже синей краской, а после просушки делаютъ 

пятна растворомъ железнаго купороса съ прибавлетемъ къ 

нему неболыпаго количества клейстера. Затймъ натираютъ 

кожу клейстеромъ, а потомч, белкомъ.

Делаютъ также пятна и царскою водкою посредством!, 

кисти, стараясь располагать ихъ правильно но поверхности 
кожи.

Если желательно окрасить кожу вь подражайте чере

пашьему черепу, то сперва проводят!, по кочне сплошь креп

ким!, растворомъ железа, а после просушки еще жидкимъ 

его растворомъ; пятна же делаютъ ноташемъ, распущенным!, 

въ воде, въ которую прибавляют!, настой ферпамиуковыхъ 
опилокъ.

8



— 114

ГЛАВА XII!.

Подклейка Форлои.онъ къ картоналъ 
(наикамъ) книги.

1[о;ц;лейкой форзчщоич, кч. картоиамъ обыкновенно закан- 

ччччач'ччч чн'1ччч.ч'т.'ччч(! кпигн. 1'абога ита требуетъ аккурат

ности: ч[нчр:!)'цч.ч i.<44',i;i должны бчлчч. такч, подклеены, чтобы 

чче :ч,'Ч1р\дшч.ш еиочнчдиочч очкрывап1е, кччртоновч,. Подклейка 

форзецовъ ;р!'.лается различно, смотра потому, какь приклеены 

кт. картонамч, концы шнуровъ, т. е. находятся ли концы, 

шнуровъ нодъ картонами или же сверху картонопъ.

Прежде ч'Ьиъ приступить къ подклейкЬ форзецопч., нужно 

с нерпа осмотр еть оторвана ли отъ картонопъ слизура и очис

тить - пхъ внутри отъ клея, если таковой ок.икется, въ осо- 

че.чччости у осчоваи[я карточчччч, ччри фалышхъ.

црОМЗмЛмУИСЯ

нбро!ЗОЖ5.'
Книга кладется плашмя и не на столь непосредственно, а 

на доску величиною моиГ.с формата самой книги. Этимь 

нредохраияется покрышка последней отъ помарки клейстеромъ, 

который иногда можетъ попасть па столь, а потомч, и на 

книгу при ен нередвиганги, если работаютъ непосредственно 

на столй. Огвсрнувъ всрхччгй нартонъ, намазываютъ наруж 

ччый форзе^ъ чюсредствомь чеслообразной кисти клейстером?,, 

инп чемь не сл-ьдуетъ проводить кистью по краямъ форзеца, 

а нужно дЬлать ею какъ бы толчки, отъ средины къ краямъ; 

отъ этого кисть ис коснется обрГзовъ, чГмъ предохраняется 

склеиванче начальных!, листовъ. Вместо этого лучше подложить 

нодъ форзсцъ снизу газетную бумагу. Примамазыпанш следуем, 

обращать внимапче, чтобы на форзецъ не чюнадали бы комья клей

стера или волоса огъ кисти. Когда поверхность форзеца наведена



панде ровнымъслоемъ клейстера, тогда онрокидываютъ картонъ 

обратно на книгу и нажимают), ею рукою снаружи по фаль- 

щ м 'Ь . Перевернувъ потомъ книгу и ироклсинт. такимъ же 

^бразомъ форзецъ ст. другой сторон),), чояР.щаютт. книгу меж

ду двумя гладкими дощечками, (устанавливая ихь краями 

только до фальцевъ) и зажимаютъ въ пресса, гдТ. огшвляютъ 

ичигу до техъ поръ, пока она совершенно не нросохнсть.

Книги ст. нужной, изящной покрышкой требуют). болЬо 

остйрожнаго обращешя, почему въ такомъ случае книги по

крываются сперва чистой бумагой, а потомъ помещаются ме

жду досками и обжимаются.

Есл̂ и покрышка съ тиснетннми, тогда обкладывают-), книгу 

несколькими листами макулатуры и зажимают), между досками 

въ пресет., но не слишком"), сильно.

У  л'//?пт; си нь/соы/.нй г/)Ц.)ьцг'.))7, г/;))/ /готмо/нъмт,, /мяв 

мзе/Acmwo, м/тмя/г/йялсям яя^/яояолй, йог)

я.усяяс/ й;)омзяо()яю:ся яяя'/г.
Въ этомъ случае картонъ нс опрокидывается на наведен

ный клеемт, форзецъ, а последтпй накладывается на картонъ.

Делаютъ ого такъ: положивъ книгу на доску, откидывают). 

верхн)й картонъ, чтоб).) они. находился вч. 1'оризопталы[омт, 

положен)и. Иамазавь.форзецт. илейстсромъ, ))аклад).жа)0)ъ его 

на картонъ, наблюдая, чтобы первый .чел т. ;1Ккур,ттно и ров

но своими краями у канточъ картона; тогда берутт. чистую 

бумагу и, наложинъ се сверху, проводят), концами большаго 

и указательпаго пальцев*). правой руки о)ерва но основанию 

картона (ребру его у фальца) и приглаживают"), старательно 

въ этомъ месте, чтоб).] бумага получит приклеилась, после 

чего разглаживают"), всю поверхность наложеннаго форзеца 

костяиымъ поже.мъ, обращая вниман)е, чтобы не образовалось 

морщишь. Картонъ съ подклееннымъ форзецоиъ не опрокиды

вается тотчасъ же обратно на листы, а оставляется откры 

тымъ, въ каковомъ положена оборачиваюсь книгу на другую 

сторону и кладутъ плашмя листами на доску, такъ что кар- 

топъ съ наклееннымь форзецомъ будетъ находиться на столе;



тогда отмврнувъ яругой картомъ,^маклеиваютч. такимъ же об- 

р;)зомч. другой форзецъ.

Поел!; подклейки форзецовъ но описаниному способу кар 

точы.ие закрываются точчасч. же, потому что приклеенная 

внутри бумага у ocuocaHia пяртоиовъ легко отстанетъ, а кни

гу оставляют'!,, на некоторое время съ отвернутыми картона

ми. Когда форзгны насколько просохнуть, тогда берутъ два 

куска политуры (тонкого картона) величиною въ формат], 

книги и вкладываючч. но одному между* картоном], книги и 
липами ей (],П. находится свободный форзецъ) кань съ од

ной, ч.шч. и сч. другой стороны, затЬмч, номфщаниъ книгу 

м]'жду доск.чмп и обжимаючч, вь пресса. Вкладыван]е поли 

туры между картономъ и листами книги необходимо для прс- 

K.oxpauenia фальцевъ очъ раздавливан!я нрч обжиман]и книги.

Ионячно, что у книгъ съ высокимъ фалч,цемъ ![аклейка 

форзеца но первому способу не годится, потому что тогда 

будстъ затруднено свободное открывали коргоновъ отъ на

тянутости форзеца у ихъ ocnonaHia.

Необходимо обратит], внимашс на то, что клейстеръ 

не. всегда слбдуетъ унотррблять для подклейки форзечщвъ; 

чакъ: атласы, книги, им'Ьчощгя внцчала раскрашенныя кар

тины, также донторскчя книги и вообще книги, переплетае

мый изъ писчей бумаги, требуютъ наклейки форзецовъ кле- 

емъ. Что касается того, сколько времени книги должны на

ходиться въ прессй посла подклейки форзецовъ, то необхо

димо заметить, что вынимать книги изъ пресса нужно не 

раньте, пока она совершенно не просохнуть, иначе картоны 

могутъ покоробиться.

Когда книга вставлена въ готовые переплеты съ ти- 

енкшями, тогда приклейка форзецовъ д'Ьлается также какъ и 

по второму сццйййфЙЙ?' е. форзецъ накладывается на отвер

нутый кар^йЙъ, при чемъ концы шнуровъ предварительно 

распластыпачотся на форзеца, такъ какъ глизура отрывается. 

Для наклейки въ этомъ случай лучше употреблять клбй.

Если покрышка будет), съ рельефными чиснен!ями, то 

поела наклейки форзецсвъ, книги ш-. сладуечч, зажимать въ



щн'М'ь, а лучше. всею, положии, ихт, другъ на друга вь не- 

[юможиу, а понерхъ доску и прижать какимч, нибудь тяже

лым), нредметомъ.

У хорошнхч, издаи[й на бблые форяеч.1.) внутри накле- 

ииаютъ тонкую цвТ.тную бумагу или же бт.лую шснечую (мо])Э). 

Цветная бумага выкраивается въ двойную величину ([трясца, 

и перегибается по сродни!; цветною стороною внутрь, сгнбъ 

же ея снаружи намазывается слегка клеемъ и всовывается 

внутри форзецовъ въ самому фальцу. Нужно, чтобы сгинь 

вложенной цветной бумаги'аккуратно приклеился, чему по 

могаютъ, вд^И!ая и вдавливая его концемъ костяного ножа. 

ЛослЬ того намазываютч, клсйстеромъ или клеемъ, смотря по 

цветной бумаг!;, бЬЛые форзецы и наклеиваютъ на нихъ 

соотв!;тствуюция стороны вложенной цветной бумаги, пригла

живая последнюю чрезъ нало;ксччую сверху чистую бумагу. 

Зат!,мъ даютч, приклеенным!, форзецамч, tipocoxnyr]., чомб- 

стивъ книгу между дощечками и наложив], сверху накую ни- 

будь тяжесть. Нысунувннеся края цвбтной бумаги обрбзы- 

ваютъ острымъ ножемъ.

Описанная работа делается обыкновенно носл^ образки 

книгъ, а окончательная приклейка такихъ форзецовъ къ кар- 

тонамъ производится но одному изъ объясненных!, выше 

способовъ, смотря но нрикрбнлстню [пнуровъ.

У  хорошихъ, изящныхъ неренлеговъ форзецы отдблывают- 

ся такъ: выр!;зываютъ изъ тонкой цвбгной кожи или колен

кора полоску въ палецъ ширины, складывают!, ее вдоль и 

яклеиваютъ изнутри у корешка вч, ггибь между белыми фор- 

зецами. Когда полоска эта аккуратно прилажена, тогда на 

каждый отдельный листикъ форзецъ изнутри наклеиваютъ 

особые листики цветной бумат, но такъ, чтобы кожа или 

коленкоръ приклеенной у корешка полоски оставались бы 

не закрытыми по об); стороны сгиба ея На ширину пт- 2 

лиши, представляя какъ бы видь дорожки. Бысунувнпеся изъ 

за обрЬзовъ края цвбтной бумаги обрбзываюгъ острымъ но

жемъ. Если вклеенная у сгиба форзецовъ полоска будетъ изъ 

яожи, то ее до ])ак.чейкн нужно шерфовать.
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М А Ш И Н Ы  Д Л Я  П Р О И З В О Д С Т В А  111- :-  
И1-:ПЛ]-:ЧЧ П >) X I  , Р А Ы О Т 'Ы  П А Н О В А Л И -

ННН-: п р н с с ы .

Въ болынихъ мастерскихъ нбкоторыя изъ неренлетныхъ 

работе, исполняются вч, настоящее время при помощи машинь, 

кочорыя шн-ьма облегчаюсь чщудД? и сокранщютъ время, упо

требляемое для щншзводства.

Изч. машипъ, заслуживающих], чаиболбе чрактическаго при- 

Mtuenia, моя:но указан, на слбдуюпця:

! ) 6й?ЛМ//муЛ7бй.Л6?МЛ .ИЛЧММЛЛ для вы

глаживан)я (сатииировки) ие сложенных!, печатныхъ листовъ 

и выправки сложенных!, уже листовъ книги.

2) А у ж м о  ^/б3й.мййя дИйМ^Мйй для обрбзки листовъ книгъ.

3) Дг^шойо или лмчйМйа.

Кромб чомянутыхъ машичч, имбются енщ машины для нро- 

чилки корепшовъ, машины для округлен!я корешка, но ошЬ 

еще не на столько выгодно сокращаюсь время производства, 

чтобы могли быть въ употреблен^ и при томъ стоютъ доро

го, поэтому будешь лишнимъ приводить ихъ описаше.

< 4 й у м м м р о м а л ь м а ^ я  м ! ш < ш я х  (И К м .п ы д ч ]-
т а ш м м а )

Вальцъ-машина въ основной идсб представляешь два вер 

тяпцеся рядомъ цилиндра или вала, между которыми пропу

скаются листы книги, обложенные цинковыми листами. Рис. 45 

изображаешь одну изъ лучшихь машипъ этого рода фабрики. 

.?ММ6 въ Берлшгб.

i[o бокамъ стола машины утверждены двб стойки 

между которыми помещаются два вертянцеся одинъ надъ дру- 

гимъ вала /?, F, (на рисунка видна только верхняя часть 

нижняго вала, такт, какъ остальная прикрыта доской стола)



Милы приводятся въ вращатолвпо)! движен!е системою зубча- 

чыхъ колесъ, соединяющихч, валы сч, маховымч, колесомъ Ж, 

которое вертять за рукоятку с. Промежуток), между валами 

можетъ увеличиваться или уменьшаться, смогря ио толищн!; 

иропускаемыхъ листовъ или тетрадей, для чего вч, сгойкахч. 

машины устроено нриспособлеше, состоящее изч, винчовч. и

Вне. 45.

С а т и н и р о в а л ь н а я  м а ш и н а  ( В а л ь ц ъ - м а ш и н я )  .тицичи З и г л ь
чъ Ьер.ячч, д.ш М),п'.):н1;ии;п0)1 ш чигиих), нигчич, i.ioiii..

зубчатыхь колесч, такимч, образомъ, что действуя на рукоятку 

А', валы сближаются или отодвигаются на сколько нужно.

Для выглажинатя (вальцовашя) сложенныхъ листовъ, книгу 

разделяюсь на пачки одинаковой толщины и смотря но тол

щин!; самихъ тетрадей: если тетради толсты, то берусь начну 

въ 7-8 тетрадей, тонких), же тетрадей отделяюсь по 10 — 12 

въ начну. При вальцоваши каждая пачка листовъ помЬщает- 

ся между цинковыми листами, подклеенными бумагой сь од

ной стороны (той, которая обращается внутрь къ листамъ). 

Прежде тЬыъ начинать вальцован1е сл'Ьдуетъ установить ваяы
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на Tattoo разстояте одинъ оть другаго, которое соответство

вало бы толщипЬ пропускаемой между ними пачки. Обыкно- 

непчо пропускаюсь пачку сначала лбвымъ угломъ тетради, т. е. 

у сломе, образуемымъ корешкомь и верхомъ ея, чтобы уголь 

эготъ входилъ сперва между валовъ, а загЬмъ уже и вся 

пачка.

Сатинировка несложе[П)ыхь листове производится нодоб- 

пымъ же образомъ.

Для работы на ятой машинЬ необходимы три работника: 

одинъ для нрииедошя, машины въ движеп!е посредствомъ об- 

pamettia Maxottaro колеса, другой работнике для раздЬлеп[я 

тетраде)) на начни и подкладывали ихъ кь валамъ; трет)й 

ate рабочшкь, стояпОй по другую сторону стола машины, прини

маете выходящее изъ поде валовъ пачки и передаете второму 

свободные цинковые листы; тречй работнике кром^ того при

водите въ порядокъ выправленный тетради и собираете ихъ

въ ОДНО MtCTO.

Машины этого рода замбняютъ волочете книги молоткомь 

и выпрапляютъ листы гораздо лучше, глаже и скорее, при 

томе могуче также употребляться и для выглаживатя или 

сагинировки картона, что нередко требуется въ переплетномь 

дЪлЬ.

Машина Зигля устроена се двойною постановкою колесе, 

при которой сила дМств)я увеличивается.

Ж В у ж ж и ж н - р Ъ  с а л ь н ы й  м а ш и н ы

Бумаго-р'Ьзальныя машины по своему устройству весьма 

разнообразны; зд%сь же приводимъ только двЬ изъ нихъ, какч, 

заслуживавшая практическаго npnM'tHeHia по своему удобно

му Д'ЬЙСТВ1Ю.

^улям-^№3я^№яя машина Дряузс (рис. 46) (изготов

ляемая также на фабрик!; Фодилм въ Лейпциг!;) дблается вся 

изъ желбза и состоите изъ утвер:кденнаго на ножкахъ стола, 

на которомь укреплены стойки (въ видЬ какъ бы нолураме) 

А. А, скр!;пле!шыя болтами таке, что между ними оставлене
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нроможутокъ для хождешя въ чемь ножеваго станка с съ 

чожемъ И. Съ правой Стороны стоекъ прилажены: маховое 

колесо Д, два зубчатыхъ Е и Е и круги X. У окружности 

этого круга поминается пуговка, на которуч) надевается ко-
Гис. <0.

Б у м а г о - р е з а л ь н а я  м а ш и н а  К р а у з е ,  интпндяпмая яа Ф абрит 
Ф о м м а  at. Лгинцшт..

пецъ шатуна И, соедиченнагосъ болгомч, УУ, проходящимъ чрезъ 

станокъ ножа. (Но другую стороны машины находится такой 

же кругъ, къ которому носрсдствомъ пуговки утвержденъ 

конецъ другаго шатуна.)

Машина приводится въ д'Ьйсгчне рукояткой маховаго колеса, 

сообщающаго движегне зубчатыми колесами и кругамъ, кото

рые, при обращен^, та!цутъ и дпигаютъ шатуны, а следо

вательно и болтъ, проходяпрй чрезъ станокъ ножа, отчего
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послушай опускается и подымается пъ косвенномъ направле" 

ц]и слева направо и дЬлаетъ ударь на подкладываемые подъ 

пето листы. Книга при обрезке помещается нецосредствепио 

па столе, а не на доске, и ле:пие ножа предохраняется отъ 

иритуплен]я деревянной планкой й, которая вставляется въ 

узеньк[й пазъ, сделанный вт, доске стола между стойками. 

Планка по мере и^)0'нлелиа заменяется новою.

Для установки книги при ея обрезке на машине имеются 

следуюнця нригнособлетня:

[[ервое— кто пресет,, состояний изъ горизонтальнаго бруска 

Д/, находянщгося позади )шжа и нагнетаемаго винтомъ У. 

Прессомч, этнмь книга прижимается кв столу, когда ее обре

зываюсь.

Второе— это винкель, состояний изъ подвижной планки А, 

прилаженной нодъ прямымъ угломъ къ столу машины и при 

томь въ положенш параллельномъ ножу. Винкель приирепленъ 

чрезъ продольный прорезъ въ доске стола къ винту, ле

жащему нодъ нею такимъ образомъ, что, действуя рукояткой 

винкель подвигается въ одномъ направлен!]:, сохраняя но- 

ложен:е параллельное ножу машины. Иазначеше винкеля со- 

стоитъ въ томъ, чтобы прикладывать или упирать о него 

корешокъ книги, придвицувъ винкель па такое разстояте 

отъ ножа, на сколько нужно, чтобы книга осталась обре

занной.

*/йзобм об/йЬЗйям /Гймзу С5 яз^е^Кй, сперва отмерива- 

ютъ какой ширины должна остаться книга и придвигаюсь 

винкель, останавливая его отъ ножа на разстояши отмерен- 

наго размера; тогда подсовываюсь книгу подъ ножъ и, при- 

ставивъ ее корешкомъ къ винкелю, нажимаютъ прессомъ, 

после чего вертятъ маховое колесо: ножъ, опускаясь внизъ, 

съ одного удара обрезываетъ все листы.

После обрезки нередка книги, следуетъ обрезывать низъ 

ея, приставляя головкой къ винкелю; делается это потому, 

что края листовъ у верха книги, хотя и не обрезаны, но 

имеюсь ровное йоложете и находятся подъ прямымъ угломъ 

къ корешку, что даетъ возможность установить верно книгу



при обрезке низа ея. Если же обрезывать сперва солонку, 

то установка книги по иизу будетч. неверной.

При обрезке низа и верха книги, кч. фальнамч, ея нужно 

приставлять толстые картоны, чтобы предохранить первые 

отъ раздавливан4я. Корешокъ же книги всегда долженч. быть 

обращенъ влево т. е. кч. иаправлен1ю движеи[я ножа; въ 

иротивномъ случае, если корешокъ, при обрезке низа или 

верха кйиги, будетъ лежать вь противоположпую сторону т. 

е. вправо, то отъ сильнаю косвеннаго удара ножа листы 

у корешка обрываются.
Вис. 47.

Б у м а г о - р 'Ь з а л ь н а я  м а ш и н а  Ф о м м а



Ко)*да бываета нужно обрезать одчонремонпо нисколько 

жчигч. одного и того же формата, тогда достаточно только 

угтаионить винкель, кака нужно, при обрезке одной только 

книги,— остальпыя затаит, книги стоить только приставлять 

аккурат!ю корешкома кь винкелю и, прижава нрессомъ, обре

зывать. Также ноступаюча при обрезке низа книги, а потома 

и ея головки.

Описанная машина весьма прочной конструкщи и заслу- 

живаетъ впимаи)я но своему скорому действно.

Друч.'по ])ода машина фабрики Фолеим

вч. Лейшцче представлена на рис. 47. Па этой машине ножч, 

(7. ходитч. вч, юризоитальномч. нанравлен!и взадь и вйередь 

и приводится вч, движен1е рычагомь Л. Другой же рычать 

/< прилажена така, что повертывая его вправо кь низу, 

она действуетъ на помещающ!йся сзади ножа машины пресса, 

которымъ листы прижимаются кь столу машины и который 

закрепляется посредством), винта X. Книга при обрезке по

мещается па доске.

Кинкель К устроена точно также кака и па предыдущей

машине.
Машина Фолемл весьма скоро и гладко режета листы бу

маги, а отличаясь своей прочной конструкцией и меныпею 

пеною сравнительно са другими машинами, заслуживаета вни- 

ман)я еще тема более, что по своей уютности требуетъ не 

болыпаго места въ мастерскиха.

Ж К а р том ^ -у  Ьна мьмая мамжина

Машипа этого рода существуетъ несколько и по конструк- 

ц)и оне вообще имеюта между собою мало разницы. На рис. 

48 представлена одна изч, лучшиха картоно-резальныхъ ма 

шипа фабрики ФчЛ)ЛМ ва Лейпциге. Она гостоить изч, укре

пленной на ножкаха доски вч, виде стола, вч, передней 

части котораго "устроена режучщй снаряда. Снаряда этотч. со

стоит), изч, длиинаго иожа дугообразной формы, вделаннаго вч, 

рукоять А, которая насажена на )ппил1, (1 ва угле стола.

-  124 -
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такь 'но ножъ, мри д'Ьйсппи на рукоятку м/, можетъ опус

каться и подниматься и, сходясь сь череднимь краемъ сто-
Нчс. -Ж.

К а р т о н о  и.]ч п а п к о - р Ь з а л ь н а я  м а ш и н а  Ф о м м а .

ла, нисколько утопеппымь кь верху, обравуеть какь бы нож

ницы, что даетъ возможпосч, рЬзать пакт, толстый картонь, 

такъ и политуру и даже топкую бумагу.

Чтобы облегчить нодчятче тяжелого ножа но время работы, 

на ноицТ; его устроена. нротивувЬсь вь видЬ шара И.

Картонь нри p'b:tanin кладется ча столъ и подсовывается 

подъ планку Б, которая ирижимасть его ча, столу, когда 

дЬйствуютъ ногою ча педаль /л Педаль соединяется сь на

жимной планкой чрезъ посредство брусочка с, планки d и 

стержней е, С, находящихся у переднихъ ножекъ стола ма

шины. Когда псрестапуаъ опускать педаль, то нажимная план

ка отъ действия спиральных), пружинь, находящихся пода, 

нею, поднимается вверхь.
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Такъ какъ картонъ всегда режется на прямоугольные кус- 

пи, то для этой цЪли на столТЬ машины устроено приспособ - 

лоте, по которому картонъ, при рТ.занти, можетъ правильно - 

устанавливаться. Приспособлено' это состоитъ изъ плоскаго 

брусочка М и прилаженной нодт. прямымъ угломъ къ нему 

плашки N. Брусокъ М носредствомъ шиповъ въ жолобочкахъ 

м, и, я передвигается свободно вм^сгЬ ст. плашкой, но при 

этомъ всегда остается нодт, прямымъ угломъ къ переднему 

краю стола. Нлишки N движется, вдоль бруска и можетъ у- 

кр'бнлятч.ся, шнда нужно винтикомъ. Брусокъ и плашка слу

жат). для того, чтобы упирать въ нихъ картонъ, когда его 

рбжутъ.

[{ромб онисаннаго приспособлена для правильной р1;зки 

папки въ передней части машины устроено еще другое, по

средством). котораго можно нарезывать весьма удобно и скоро 

куски папки въ болыномъ количеств^ й в в одну и туже оди

наковую величину, какъ напр. для дартоновъ киигъ одного и 

того же формата. Приспособлено это'состоитъизъ брусочка К, 

утвержденнаго на нодвшкной стойкб и въ положсНи парал- 

!Ч'.ч[.номъ переднему краю стола. Брусокъ К, при дГ.йствти на 

рукоятку X, придвигается и отодвигается на сколько нужно 

отъ передняго края стола, находясь при этомъ всегда въ па- 

раллельномъ положен!и къ этому краю. Когда нужно бываетъ 

нарйзать большое количество кускопъ папки одинаковой ве 

личины напр. для картоновъ кпигъ, то устанавливаютъ бру

сокъ на такомъ разстояп1и отъ края стола, на сколько 

должна быть ширина или длина картона для книги; тогда 

просовываютъ картонъ подъ плапку В, уппраютъ его въ бру

сокъ и затймъ пажавъ ногою педаль, рйжутъ; отрйзавъ ьу- 

сокъ, ослабляютъ педаль, передвигаютъ картонъ къ бруску 

опять рбжутъ.

А . П Ж а ш о т & л ы я ы е  и ж р с с е ы

Въ большихъ переплетпыхъ заведетняхъ для зажиман)я лис- 

товъ книгъ целыми кипами употребляются больные железные 

прессы сильиаго давлентя, такъ называемые паковальные прес-



fN. Нринодимь здЪсь onncanie двухч. прессом,, какь заслужи- 

иамицихъ преимущество предо, другими дли употреблен1я въ 
м исторг к ихъ.

Устройство большого желЁзнаго пресса ле то  понять изъ 

чрилагаемаго рис. 49. Вт, парЬзаппую ч:ч. чолов!. пресса мат- 

иу входитъ винтъ, кч, [чизу котораго прикр!.ил)Ч).ч нажимная

доска и зубчатое колесо !)

!'чс. ТО.

Паксва.льный жел&ЗНЫЙ пресеъ <:п.п.нпго гачлеп!;! :
Зигль.



Къ этому колесу, снабженному рукоятками я, я  для за- 

нинчиватя винта, нрилегаетъ лежач1Й винтъ с, который вер 

тится пятками между стоекъ А А, укрАпленныхъ въ нажим

ной доскА. Действуя ручкой К на рукоять 0, насаженную на 

лежачгй винтъ, прессомч, этимъ, ври небольшомъ усилги, можно 

дАлать весьма сюп.ный начшмь. Описанный нрессъ изготов 

ляется на фабрик). .?м?.м вь БерлинА.

Другаго рода желАзный нрессъ новАйшей конструкцти фаб

рики нео.ма удобный для нереплетчиковъ представ

лен!, на рис. .10. У этого пресса обА доски иакъ верхняя

Вис. .10.

Ж е л е зн ы й  преССЪ Ф ом ма  дЪйствующЫ мииредегвомъ рычага для 
зажиман1д книгъ въ большомъ или маломъ количеств^.

такъ и нижняя подвижныя. Верхняя доска поднимается и оыуь* 

кается, когда дАйствуютъ на колесо W, валъ которого на 

коыцахъ имАетъ зубчатыя колеса, сообщаюнцяся съ зубча<ы- 

ми колесами, навинченными на винты ?г. Давденге во вре

мя работы производится нижней доской; верхняя же служить
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дли умоти.Щешя или увеличении [[роме.жутка между оойими 

дееками, смотря по вышин!. номйщаемыхч. ча нижней доскЬ 

иачикч. киигъ. Нижняя доска приводится нч. д!,йств)с носред- 

сччомъ рычага А слЬдующимч^ образом).: in, рычагу нридйла- 

им вилка ум, соединенная другими своимч. концом), носрсд- 

ешомъ шарнира съ вершиною угла с разносторонних) треу- 

голвиика я С б. НослЬдн)й своими верхними, углом), и уч- 

чержденъ также иосредствомъ шарнира къ ниву нижней jiocitn 

ич. ся центра, нижняя же сторона а с треугольника лежитч. 

на блокЪ К. Когда дЪйствуютч. на рычать А, наклоняя его 

вправо отъ пресса, то.вилка тащить треугольники, который, 

скользя нижней своей стороной по блоку К, нодиимаегъ верх

нюю доску къ верху.

Ирессъ этотъ весьма удобснч. дли нроссонаши книг), вч, 

большомъ или меньшс.мь колич)'ств]'. и заслужив;))')'). 1;нима- 

шя тТ.мч., что на нсмч. весьма легко и удойно рабочачч..

Рычать нослй и[)ессован[я )!).[нимаетси.

9
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ТВ С Н К Ш Е  И 30Л 0Ч ЕН !Е

!.

О золочети переплетовъ вообще. Мате- 
р1алы и принадлежности дли золочетя 

переплетовъ.

Золочеп{е переплетовъ книгъ составляет'!. одну изъ труд
нейших). работъ пъ неренлезчюмъ дЬлъ, требуетъ навыка п 

снаровки, поэтому, чтобы научиться хорошо тиснить на пе- 

реплетахъ украшетя, необходимо ynpa:KHCHie.

Въ нереплетномъ д'Ал'Ь различаютъ два рода золоченчя 

переплетовъ: золочен4е ручное и золоченче посредст- 

вомъ пресса.

Ручное золоченче состоитъвъ томъ,что линчи, узоры и 

слова тиснятъ на кож!) или матер!яхъ посредствомъ штем

пелей, буквъ, нажимая ихъ руками.

Золоченче прессомъ  заключается въ тиснети медными 

досками, на которыхъ награвированы рисунки, штемпелями 

и буквами большой величины, который нажимаются прессомъ.

Ручное золоченче издавна употребляется переплетчиками и 

труднее золочетя прессомъ, которое стало вводиться въ не

давнее время и преимущественно въ большихъ мастерскихъ.

Для золочетя нужно иж'Ьть сл'Ьдующче матерчалы и при

надлежности:



1 . Грунты пли вещества, который наводятся на кажу пли 

MttTcpim для того, чтобы золото, ноглР сдРланняго по немъ 

оттиска, осталось и пристало къ мапчии.

Грунты приготовляются изъ яичнаго бРлк.ч in. чрехч. ни 

Д«хъ: а) въ чкидчомь состоянии, б) въ вндр ннмяды и в) 

въ норошкообразиозп, состоянгп.

а) Ж и д к 1 й гр у н тъ  приготовляюгъ такь: берутч. свТ.апй 

яичный бРлокъ и взбиваюгъ его мутовкой до тРхч. порч,, 

пока образуется пРпа. Потозгь даютъ ему отстояться, чтобы 

Отъ пРны отделилась жидкость, которая и слипается вь осо

бую бутылку. Для ускорена очистки ирибавляютъ кь белку 

немного соли, а предъ взбивашемъ вливаютъ несколько ка

пель пашатырнаго спирта.

При употребле!пч жидкаго грунт,ч для ннристыхч. ь'ожч. 

нужно иметь клееную жидкость, которою кожа нрок пчч'.,четен, 

для того чтобы белокь не могч. нсосагься miyipi. ея. Клее

ная жидкость ириготовляется изь кусочковь nepiaмента, на 

1 часть котораго по весу налнваютъ 3 части дождевой воды 

и даютъ вскипеть до половины. За неименгемъ пергамент- 

наго клея его з:ожно зазгРнить жидкизп, столярнымъ клеемъ.

При золоченш жидкимь !'рунтомч. употребляется магло 

(лучше всего ореховое), которымь нослР наведены бРлкя 

натираются места, назначепныя кь нозолотР, ччобы золото 

легко можно было удалить после оттиска. Для натирашя 

Служитъ губка, а при обведены рисунковь употребляется 

рисовальная кисть. ПмРсто масля можно брать свиное сало.

б) Помада для золоче]ия. МмРсто жидкато белка, въ 

юекоторыхъ случаяхъ (о чемь будегч. сказано въ своемъ 

месте) бываетъ годень составь вч, виде помадьг, для которой 

берутъ:

1 Яичный белокъ, 2 лота свиного сала, 18, 1*6 капель 

морскаго луковичнаго сока, 10-16 капель пашатырнаго спирта. 

Сало кладутъ въ горшокъ, распускаютъ па легкомъ огне, 

Ирибавляютъ туда , морскаго луковичнаго сока и пашатырнаго 

сиирта, а потомъ постоянно взбалтывая и мешая, вливаютъ 

белокъ, который предварительно взбивается мутовкой для
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уничтожения его тягучести. Сало должно быть не горячо, 

иначе белокъ можетъ свернуться и потерять свою связы

вающую силу. Приготовляемую смесь слТЬдуетъ тщательно 

перемешивать, чтобы белокъ соединился бы съ саломъ.

в) Сухой грун тъ  или норош окъ  для зо л о ч е тя . Такъ 

какъ жидк1й белокъ и помада не могутъ годиться для золо- 

чен)я некоторых). магер)й напр. бархата, то для этого при

готовляют). изч. бёлка норошокъ такимъ образомъ: берутъ

яичный белок)., иысушиваютъ его при легкой температуре 

{40/" !1о<ни.), чтобы не свернулся и повысушке толкутъ въ 

< тучке; нотомъ насынаютъ его въ банку, O T B e p c T i e  которой 

закрынаютъ кисеей и просеваютъ. Нрибавинъ затемъ къ 

просеянному порошку 2 части по весу сандараку и 1 часть 

мастики, истертыхъ въ мелкШ норошокъ, подливаютъ воды 

и месятъ на камне, растирая несколько времени. Высушивъ 

образовавшееся тесто, толкутъ его въ ступке и получаютъ 

такимъ образомъ порошокъ, которымъ посыпаются те места, 

где нужно золотить. Вместо этого порошка можно употреб

лять гуммигутъ въ измельченномъ состояли.

2) Листовое ЗОЛОТО. Золото продается, какъ известно, кни

жечками. Для тиснетя лучше употреблять настоящее золото, 

а не сусальное, потому что оно тоньше, лучше пристаетъ 

къ коже или матерш и не чернеетъ. Для простыхъ пере- 

нлетовъ берутъ двойиикъ, но только для ручнаго золочеюя.

3) ,  Подушна для резатя на ней листоваго золота (рис. 

51). Она делается изъ телячьей кожи, которая натягивается

на доску въ 10 дюймовъ длины и -8 

ширины, при чемъ мездринная сторона 

кожи обращается наружу, а пространство 

между доскою и кожею набивается во- 

лосомъ. Верхняя поверхность подушки 

должна быть мягкая и сухая, чтобы зо- 
П од уш ка  для ръзаЩя дфто це могло бы приставать къ коже.
на ней листоваго золота. *

Прилинаше золота къ подушке лучше 

всего устраняется темъ, что поверхность кожи натираютъ

Гис. 51.



Mf-ломъ. Къ подушка снизу приделывается иногда выдвижной 

ящикъ, гд  ̂ хранятъ книжечки съ золотом),.

3) Ножъ для рЪ затя листовато золота (рис. 52) обык
новенно бываетъ длиною отъ 6 до 8 дюймов), и 1 дюймъ 

ширины, на конце закругленъ и хорошо отполировано,. Хранить 

его нужно въ чистоте отъ ржавчины, поэтому ни мешастъ

ИМ^ТЬ НО!КНЫ.
Золото режется такимъ образомъ: 

вынимаютъ изъ книжки ножемъ ли- 

стикъ золота, переносятъ его осто

рожно ножемъ на подушку и дуютъ 

слегка, чтобы оно легло ровно. По

томъ накладываютъ ножъ лезпеемъ на листикъ и нажимая паль- 

цемъ, двигаютъ ножъ взадъ и вперед),, какъ бы ииля имь. Иожь 

долженъ быть хорошо отшлиф1)вачь и без), зазубрина., ина'Ч' 

онъ будетъ рвать золото.

5) Штемпеля разных), рисунков), (рис. 33) служатъ 

для тисненш угловъ, фигуръ и разпыхъ узоровъ.

НОЖЪ для ризан^я листанию 
золота.

Гис. 53. Гис. 54.

Ш т е м п е л ь  для тиснстня узо{юнь 
на переплстахъ.

Ф и л е т а  для тисненая .тин:й, нолосокъ 
и узорчитыхь линтй на корсшкахъ.

6) Филеты (рис. 54) употребляются для тисиешя лин)й, 

иолосокъ на корешка книги, а также и узорчатыхъ лин)й. 

(Узорчатый линейки).

7) РОЛИКИ ИЛИ иолесиии (рис. 85). Ими нроводятъ бор

дюры на переплетахъ книгъ. Ролики устраиваются такъ, что 

каждый имЪетъ свою особую вилку, въ которой вертится; 

дли же для нЪсколькихъ колесиковъ делается одна раздвиж-



пая вилка (рис. 55 11), въ которую ролики могутъ вставляться 

иоиереыЫшо. Штемпеля, филеты и ролики делаются изъ 

меди и продаются готовые самыхъ разнообразпыхъ ри- 

сунковъ.
Рис. 55.

I  JC

Р о л и к ъ  или к о л е с и к ъ  .ыя тн- 
CMenia бордюронь на ка[монахь.
!. Ро.шкъ съ постоянной пилкой.
И. Рцздыишная вилка, служащая для 
разныхъ роликовъ, которые могутъ 

заменяться одинь другимъ.
8) Шрифтъ ИЛИ б ук в ы  для T iic n e u ia  заглавШ па киигахъ 

бываюгъ или изъ типографскаго металла или приготовляются 

изъ меди. ПослЬдп!я конечно лучше для употребдешя, такъ 

какъ пе могутъ растопиться при нагрЬвапги, но стоятъ го

раздо дороже типографскихъ. Буквы по величине шрифта 

помещаются въ ящике стоймя (рис. 56) и при томъ такъ, 

чтобы каждую изъ иихъ можио бы было легко выпимать 

при набирании словъ, почему ящикъ делается несколько 

ниже буквъ.

9) Шрифтнасъ служащ1й для набора въ него буквъ и 

зажнмашя набрапнато слова при тиснен1И. Шрифткасъ со- 

стоитъ изъ медиаго ящика (рис. 57) длиною около 5 дюй- 

мовъ, шириною У, дюйиа, глубина ще его делается менее 

вышины столбика буквъ. Ящикъ укрепляется на вилке, вде



данной въ деревянную ручку. Набранный буквы зажимаются 

виитомъ К, действующймъ на подвижную плашку м.

1 0 )  Печна ДЛИ нагревангя инструментовч., которыми тис- 

нятъ (рис. 58). Хотя можно нагревая. ихч. и на жаровне, 

но для ноддержангя постояннато жара .[учит имен, печку.

Рис. 57. Рис. 5М.

ШрИФТКаСС^ сиу̂ аицН ,ии 
набора иъ н е ю  б у н т ,  и иатнма- 
Hta набраннаго с.юаа нрн тнсмс- 

ншзаглавШ.

Она делается изъ листовато железа вышиною въ два фуга. 

Сверху находится крышка съ трубою, которую проводить въ 

форточку или въ отдушиикъ. На разстоннпг одного фута огь 

основангя, внутри нечки вделывается железная решетка, на 

которую кладутся горячге угли, внизу же нечки находится 

отверстге съ дверкой для тяги воздуха, а также выдвижной 

ящикъ м для золы, Въ верхней же части нечки надъ ре

шеткой делаются отверсли съ дверками В, въ который 

вкладываются инструменты для нагреваигя. Подставка для 

нихъ устраивается изъ железныхъ прутьевъ, а низъ ей'изъ 

листовато железа.

При тисиеши и золоченги ггрессомь употребляются особый 

доски, бордюры и буквы (объ этомъ сказано будетъ [гнжч. 

Смотри кТисненге и золочеиге нссредствомъ ирессан.)

Ж е л е з н а я  п е ч ь  Ч.1Ч ииц.Тч;чня ич- 
струментоив, с.1у:маищхь д.ш mcnenin.
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и

Тисненiо безъ золота отъ руки.

Прежде нежели приниматься за самое золочете, необхо

димо сперма поупражняться въ простомъ тисиен]и безъ зо

лота; ого будет'], служить подготовкой и практикой для удов- 

летворительнасо вносл!;дств]и THcneuia золотомъ. Работаюпцй 

HpiytHTca узнавать нужную для каждаго матергала степень 

теплоты штемпелей, для того чтобы оттискъ вышелъ какъ 

слЬдуетъ и не сжечь самый матергалъ, и при этбмъ npio6- 

рЬтетъ также снаровку въ аккуратномъ и отчетливомъ ти- 

снен]и штемпелями, буквами, филетами.

При тиснеп1и весьма важно знать степень теплоты штем

пелей, филеть, буквь, которыми делаютъ оттиски, поэтому 

необходимо поупражняться въ тиснении ими на корешкахъ ста- 

рыхъ, ненужных'ь книгъ, наклеивая на нихъ для пробы 

разнаго рода куски кожи.

Степень теп ло ты  ш темпелей узнаютъ, пробуя ихъпаль- 

немь, омочепнымъ въ воде (какъ обыкновенно пробуютъ 

утюги), но въ какой мере штемпеля должны быть нагреты, 

определить вообще трудно, а слЬдуетъ къ этому применить

ся при упражнети; причемъ заметимъ, что недостаточно 

нагретый штемпель не даетъ хорошаго и отчетливаго оттиска; 

отъ слишком], же горячаго штемпеля кожа легко прожжется, 

(а если золотятъ, то золото потеряетъ свой блескъ).

Тиснете безъ золота бываетъ какъ одно только отдель

ное украшете на кожаныхъ переплетахъ, или делается 

вместе съ позолотой, или же производится до золочетя, 

какъ подготовительный оттискъ на шагрене, бархате (о 

чемъ будетъ сказано при описати производства золочетя 

этихъ матер!аловъ).
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Т и с н е т е  ш темпелями безъ золота требуетъ такого же 

аккуратнаго и отчетливаго оттиска, каст, и при золоченги 

т. е. чтобы все лиши были выдавлены вь одинаковую глу

бину. Для начала нробуютъ теснить на разныхъ соргахъ кожи, 

для того чтобы узнать степень ихъ твердости, а слТ.дова- 

тельно и нужную для каждой изъ нихъ температуру штем

пелей и силу нажима последними.

Чтобы сделать оттискъ большимъ штемпелемь, его сперва 

нагреваютъ, потомъ обтираютъ о кусокъ кожи и, нало- 

живъ на то место, где хотятъ делать оттискъ, сильно иа- 

жимаютъ; при этомъ, не сдвигая штемпеля съ места, сле- 

дуетъ наклонять его къ краямъ рисунка, надавливая при 

томъ, чтобы оттискъ во всехъ литяхъ сталъ бы одина

ковой глубины.

При тиснеши небольшими штемпелями очень часто выхо

дить слишкомь глубок^ оттисю,, что некрасиво; поэтому 

необходимо поупражняться вь надавливали такими штемпе

лями, чемъ пр1обретается навыкъ узнавать на сколько сильно 

следуетъ нажимать штемпелемь для того, чтобы оттискъ 

выходилъ соразмерной глубины.

Изъ несколькихъ штемпелей можно составлять целые 

разнообразные рисунки упражняясь въ ихъ расположит и.

Т и с н е т е  ф илетами или строкою  набранны хъ  бунвъ  

на выпуклой поверхности корешка не удается сразу и лиши 

часто выходятъ искривленными понерегъ его; это происходитъ 

отъ того, что тлазъ сначала легко ошибается въ верномъ 

яаправлен]и ободка филеты при боковомъ положети корешка, 

въ какомъ последтй вст да должеиъ быть къ работающему 

для удобства при тиснети. Чтобы въ начале пр!учить глазъ, 

нажимаютъ сперва ниткой лин1и па корешке, (последтй при 

этомъ обращается прямо къ работающему, а книга ставится 

нередкомъ на столь); после чего уже при боковомъ поло

жена книги, нажимаше филетами производится по обозна- 

ченнымъ ниткой местамъ.

При т и с н е т и  и золоченги кореш ка книга для 

болы паго  удобства  заж имается  въ особые ТИСНИ
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Г'мс. 50.

(})ч<-. НИ), у которыхъ верхпгя стороны брусковъ/дйлаютсж 

отлогими наружи; это даетъ воззчожиость, при тисиогпм фц- 

лечой или строкою буивъ, оинсывачь ими полукруги безире- 

нягствеиио.

Тисиеиге роликами 

употребляется только на 

картоиахъ и но нраямъ 

ихъ для oopaaottaiiia бор

дюра. Бордюры должинч 

иаходичч.с:) на одинако

вом'!. оаягччнпни ось

ажимшпи ИЪ ИИ\В ИЧИГИ !Ц)И 30.10ЧСЯИ! ко
решки.

!?])а(ни. яа[по)т, полону 

но угламъ послЬдияго Т и ск и  д л я  з о л о ч м ы н  

сиирна отмйриваюгъ ];ир 

к улезть, гдй должны нс 

ресйкаться бордюры. При гисиенги одинъ картонъ отво

рачивается и книга кладется плашмя лйбтами на столп вяизъ, 

а картонами къ верху; тогда, приставить линейку но яамй- 

ччяшымъ мйстамъ, дсржатч. ролики правой рукой, а рукоятку 

его уннраютъ въ плечо и иадавливаютъ изгь, водя но лииеЙ- 

чй такъ, чтобы колесикъ катился виередъ.

Иногда же нажимании, сперва но углами картоиовъ узоры 

штемпелями, а нотомъ между этими узорами проводить бор

дюра. Въ такомъ случай, сдйлавъ оттиски въ углахъ, при- 

крычаютъ ихъ аккуратно кусочками бумаги,, сложенной вдвой- 

пй, а нотомъ кладу гь линейку и тисыятъ бордюръ роликом-,о, 

доводя нослйдичй до прикрытыхъ бумажками рисуиковъ; та

кими образомъ оттискъ отъ ролика ие можетъ произойти на 

сдйлаииыхъ шчемнелязги рисуикахъ и тйыъ не обезобразить 

ихъ, иначе бываегъ трудно довести роликъ аккуратно до 

того мйсга, гдй находится выдавлеииый уже рисуиокъ, что

бы ие переступить его.

Когда тиснятъ роликами безъ нредварительиаго оттиска 

рисунка въ углахъ штемиелями, то нрикрываюгъ также ку

сочками бумаги тй мйста, гдй бордюры будутъ сходиться.



Для ироведети на картоиахъ нростаго бордюра въ видь 

одной или двухъ иолосокч., употребляется особый инструментъ 

штриховка, которая своей формой похожа nit филсту наса

женную на длинную рукоятку (рис. tiO). Шчриховокъ нужно

Вис. 00.

Ш т р и х о в к а ,  служащая для мроиедснЬ] нолосокь и бордюронъ (ищи, 
лота), с. с. скошенные концы штрихонкн. б. оттиски ободка шгрихонки.

имЬтв нисколько съ натравированнвиш рильифэмъ на нхъ ок

руглости ИЛИ ОООДК'Ь ОДНОЙ ИЛИ двухъ НОЛОСОКЬ. КоШ(Ы же 

штриховки и и всегда дЬ.лаючся срЬ.заншлми икось къ одной 

сторон!'., (на рис. (И) представлены описки ободка штрнхоикц 

м и o.j.

Д'Ьлаютъ бордюра, штриховкой чанимч. образодъ: сперва

размЬриваютъ мЬста, гдЬ нужно провести бордюръ н смачи- 

ваютъ кожу слегка водою посредствомъ губки; тогда иагрЬ- 

ваютъ штриховку и, иоложивъ лииейку на то мЬсто, тдЬ 

желаютъ сдЬлать бордюръ, водить штриховкой но краю ея 

или вЬрнЬе трута,, иыжимая, ири чемч. рукоятку штриховки 

упираютъ въ плечо. Чъ мЬстахъ соединотм бордюровъ въ 

углахъ нужно нажимать соочвЬтстиеинымъ счочиешчымъ кон- 

цемъ штриховки, т. е. чтобы самый срЬзь конца быль обра- 

щенъ внутрь утла, отче.го бордюры въ углахъ аккуратно 

сойдутся.

Чыдаилениые штриховкой бордюры иаводятъ лакомь носред- 

ствомъ кисти.

Штриховаи)е уиочребляется какъ украшетс, соировождаю- 

щее позолоту на корешкЬ или какъ только одно самостоя

тельное тиснете иа картонахъ, иокрытыхъ кожею, .коленкоромъ.

Шриховкой весьма легко дЬлать разные узоры, для чего 

вырЬзываютъ изъ тоикато картона образцы фигуръ и иало- 

живъ ихъ на кожу, проводить нагрЬтой штриховкой ио в^нь. 

краямъ картоииаго узора.
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0/И7ИИСКИ 3̂33 зол о тя , делаемые на тЬхъ КОа^ЯЗГЙ, 

/со/яо^мя яе лмиу/юз изрзяосмтяз ^яям^озкм, кякз яяя^. 
м я^ сяз , зсе^Оя яок/)&;зяю?яся ^яяол^з посредствомъ кисти, 

чтобы придать рисунку блестянцй видъ сравнительно съ про

чими местами кожи.

На бараньей или телячьей коже, но только некрашенной, 

можно делать штемпелями или филетами оттиски бураго цве

та. Для этого берусь 1 лота бйлаго воску и 1 лотъ 

оленьяго сала и раснускаютъ на легкомъ опей; по охлажде- 

Bin этой см беи делаюсь изъ пея шарики. Места, где нужно 

сделан, бу[най оттиска,, сперва смачиваюсь слегка влажною 

губкою, а нотомь тиспитъ панихъ штемнелемъ или филетой 

рисунокь. Зат'Ьмъ проведя по штемпелю мягкой кожей, на

тертой приготовленной смесью въ шарикахъ, надавливаюсь 

шгемпелемъ по оттиснутымъ уже мйстамъ.

Ш.

Тиснение золотожъ отъ руки
Когда уже пршбрйтенъ некоторый навыкъ въ аккуратномъ, 

вйрномъ THCuenin филетами и отчетливомъ штемпелями, тогда 

можно приняться за золочеме, хотя при этомъ нрШдется 

сперва преодолеть некоторый трудности.

Работающей долженъ узнать, какъ слйдуетъ обращаться съ 

золотомъ, а также въ какихъ случаях?, и на какихъ мате- 

реяхъ употребляется тотъ или другой грунтъ. О золоченш 

каждой матерш въ отдельности мы скажемъ ниже, теперь 

же сперва объяснимъ только общёя правила относительно рас

положена на корешке фигуръ, буквъ и некоторые npieMbi 
золочетя вообще.

Если корешокъ будутъ золотить филетами, тогда разде

ляюсь его на несколько полей: пять, четыре, три, изъ кото- 

рыхъ нижнее всегда должно быть более другихъ. Можно и 

не разделять на поля, а только сделать оттискъ филетой



внизу и вверху корешка, а потом?. в?. средине его вытиснить 

назвате книги

При золочен1и одними филетами, когда корешок?. разде- 

ляется на поля, обыкновенно принято за правило тиснить 

заглав1е книги всегда на второмъ поле сверху.

Если на книге обозначается цифра тома, то ее помещаютъ 

на второмъ полИ снизу или же подъ самымъ заглав[емъ на 

томъ же поле.

Когда корешокъ съ бинтиками, то на нихъ делают?. зо- 

лотыя лиши филетами или же по бокамъ бинтиковъ на са- 

момъ корешке проводятъ полоски посредствомъ штриховки и 

паводятъ ихъ лакомъ. На корешкахъ толстыхъ книгъ тиснятъ 

иногда между бинтиками чстырехъ-угольники (каре). Это со- 

стоитъ въ томъ., что кроме поперечныхъ нолосокъ у бинти

ковъ, надавливают?, еще Taaia же полоски но краям?, кореш

ка, соединяя съ поперечными въ вид!; четыреугольника. Такая 

отделка выходитъ очень красивой на шагренепыхъ корешкахъ, 

где на поляхъ между бинтиками дЬлаютъ четыреугольники, а 

потомъ наводятъ ихъ лакомъ посредствомъ кисти. Произво

дить описанное тиснете весьма удобно посредствомъ штриховки.

Ш риф тъ  для ти сне !пя  заглав[я , как?, на толстыхъ, такъ 

и на тонкихъ книгахъ, употребляюгъ крупный имелтй. Если 

заглав!е книги должно состоять изъ трехъ строкъ, то верх

нюю тиснятъ мелкимъ шрифтомъ, среднюю крупнымъ, а ниж

нюю шрифтомъ средняго размера.

На корешкахъ сочинешй, состоящихъ изъ песколькихъ 

томовъ одного формата, ли ти  и заглав!я на всЬхъ томахъ 

должны быть расположены относительно одинаково такъ, что

бы поля выходили соответственно равной величины. Въ та- 

кихъ случаяхъ лучше всего сделать мерку и по ней сперва 

обозначить места для литй  и словъ на корешке. Для мерки 

вырезывамтъ изъ бумаги полоску въ длину корешка книги 

и по ней вдоль обозначаютъ место, где должна быть позо

лота, т. е. ли ти  и заглав!е. Полоску наиладываютъ на коре

шокъ книги и костянымъ ножемъ по сделаннымъ меткамъ 

надавливают?, места для проведетя ли тй  и тиснетя загдав{я.



При набора буквъ въ шрифткасъ нужно обращать внимате, 

чтобы стропа выходила прямая и буквы не были бы сдвину

ты, для чего ровняютъ ихъ костяными ножемъ. Иаборъ д1>- 

лаютъ отъ правой руки къ лбвой и каждое слово разд^ляютъ 

промежуткомъ такъ: набравъ слово, ставятъ шпащю, потомъ 

набираютъ другое и вкладываютъ опять шпащю. Если буквы 

изъ типографскаго металла, то завинчивать ихъ не нужно 

слишкомъ туго, иначе онТ. могутъ сплющиться и сделаться 

негодными кч. употреблении.

При TncHcniH  заглав !я  па корешка  необходимо с т а 

раться,  чтобы но скривить  строки. Если еще не навык

ли кч. этому, то посл'Ь наложетя золота лучше нажать слег

ка ниткой нрямыя лиши по местами, гдТЬ будутъ тиснить и 

обозначить также костянымъ ножемъ длину строки; такимъ 

образомъ можно будетъ легче сделать верный оттискъ за

главной строки, которая должна находиться (если только она 

длиною мешЬе толщины корешка) на равпомъ разстояти отъ 

боковъ или краевъ корешка. При тиснен in заглав[я, для на- 

нравлен!я шрифткаса, можетъ служить помонпю большой па- 

ле];ъ л^вой руки, которою придерживаютъ книгу во время 

самого тиснешя. Палецъ этотъ поднимаютъ въ верху падъ 

т^мъ самымъ -м'бстомъ, гд-Ь нужно сделать оттискъ, присло- 

няютъ къ нему шрифткасъ съ набранными буквами, но держа 

при томъ послЬдтй въ тоже время правою рукою и не опу

ская на корешокъ, и когда замТггятъ, что слово в^рно при

ходится падъ нужнымъ для оттиска мЬстомъ, тогда тиснятъ 

описывая дугу и наблюдая, чтобы строка следовала сообраз

но выпуклости корешка.

При золоченш корешка для болмпаго удобства какъ мы 

уже сказали, употребляются тисни (рис. 59), но иные дЬ- 

лаютъ тиснете, ставя кпигу переднею стороною просто на 

столъ и бокомъ къ себ%, при чемъ придерживаютъ ее лЬвою 

рукою, которая, при тисненш филетами, отчасти помогастъ 

т'Ьмъ, что ею можно наклонять книгу къ ce6t, отчего оттиски 

выходятъ прямее.



Нолотяте обыкновенно сперва корешижч., я потоме, если 

нужно, то и самые картоны.

Если на покрышку книги употреблена нежная ко;ка или 

'бархате, то лучше во время работы иадевачч. на л).чую ру

ку перчатку, чтобы предохранить Maiepiio «тч. вя'ч'ич., кото

рый могутъ произойти оте пота руки.

Когда бы вае те  нужно вызолотить  корешокч, штем

пелями^ то лучше всего делать  это до наклейки кожи 

па корешоке  книги:, при этомъ поступаюсь такс: сверни 

укр^пляютъ отставь плеемт. или клейстсронъ на то мТ.сто 

корешковой покрышки, где опт, долженъ быть, а после на

клейки обозначаюсь костянымъ пожеме се лицевой ея сто

роны место отстава и тогда золотясь штемпелями. После по

золоты, наклеиваюсь покрышку на корешокт. книги. Посту

пать таке лучше потому, что на ровной поверхности гораз

до удобнее делать оттиски штемпелями или штриховкой, 

чемъ на выпуклой, когда покрышка наклеена уже па коре

шокт. книги.

При золоченш штемпелями заглавте книги тис,пять одно

временно же предъ наклейкой покрышки на корешокъ кни

ги и кроме того вверху и внизу его делаюсь еще золотыя 

днюй Филетами.

Если нрпйдется тиснить несколькими штемпелями и соче

тать ихт, въ одно целое, то лучше сперва сделан, ими об

разчике на бумаге, имея нодъ нею пакую нибудь мягкую 

подкладку.

При тиснении на корешкахч, иескольчихь книге одного и 

того же формата, само собою разумеется, следуете распола

гать оттиски штемпелями относительно одинаково и симме

трически.

У  хорошихъ порсплстове весьма часто золотите кожу у 

самаго капиталя т. е. сгибе кожи въ этомъ месте, для чего 

употребляюсь подходящую для этого филету.

Картоны  з оло ти те  роликами, делая по краямъ бор

дюре, при чемъ сперва размериваютъ места, какъ сказано 

было уже обе этомъ при иростомъ тисиети безе золота.



— 144 —

Обыкновенно сначала тиснятъ по углами штемпелями, я 
иъ промежуткахъ проводятъ бордюръ роликами, стараясь, 
чтобы онъ только доходилъ до рисунка, оттиснутаго въ уг- 
лЪ, а не переступилъ бы его, такъ какъ оттиски могутъ 
смешаться, что некрасиво; поэтому прежде чТииъ проводить 
роликомъ, прикрываютъ рисунки въ углахъ кусочками бумаги.

Когда же придется дблать бордюръ только роликомъ безъ 

оттиска штемпелями иъ углахъ, то м^ста соединетя бордюра 

тоже прикрычаютъ кусочками бумаги, какъ было уже объ

яснено объ этомъ выше.

У роскошных), кожаныхъ переплетовъ золотятъ иногда, 

кожу внутри картоновъ, окаймливая золотымъ бордюромъ фор- 

зецъ; делать же это нужно до подклейки послТ.дняго къ кар- 

тонамъ, обращая при этомъ внимате чтобы не вызолотить 

тб м^ста, гд'Ь приклеится форзецъ, иначе онъ прикроетъ 

позолоту.

У  роскошныхъ переплетовъ золотятъ роликами и самые 

канты картоновъ т. е. ребра или толщину ихъ, при чемъ. 

для болынаго удобства нужно зажать книгу слегка въ тиски.

Когда  приходится  ти сни ть  буквами длинныя слова 

на ровной поверхности напр. па картонахъ ,  тогда слЪдуетъ 

подкладывать нодъ нихъ выпуклую (овально) доску, чтобы 

при тиснети, буквы могли ложиться постепенно одна за 

другою, какъ это бываетъ на корешка. Безъ этой предосто

рожности средтя буквы строки войдутъ не такъ отчетливо, 

какъ крайтя, а иногда даже и совсФмъ отъ нихъ не будетъ 

оттиска.

Тиснить слова на корешкахъ нужно всегда въ средишЬ; 

д'Ьлаютъ это на глазъ, но чтобы BtpHte найти средину, про

водятъ слегка костянымъ ножемъ двТ; д1агонали (т. е. линш, 

соединяющ1я два противуположные угла); м^сто нересЬчетя 

этихъ лин1Й обозначить средину. Тогда чрезъ эту средрну 

намЪчаютъ литю, по которой и тиснятъ слово, наблюдая, 

чтобы конечныя буквы отстояли бы отъ края картона и ко

решка на одинаковое разстояте.



Что касается обращения съ золотомъ, то его предъ тисне- 

н!емъ режутъ на полоски или кусочки величиною всегда боль

ше того пространства, которое будетъ занимать самая позо

лота или оттискъ штемпелемъ, филетой, рядом). бунвь и чроч.

Золото при тисненги, по большей части накладывается па 

иужное для золочетя место, причемъ кожа или Marepia 
должна быть предварительно подготовлена къ позолот!, иосрсд- 

ствомъ грунта (о подготовлен^ сказано будетъ въ своем), 

месте). Нанладыван1е золота производится полоской шерохо 

ватой бумаги, которую налагаютъ на отрезанный на подушке 

кусочикъ золота, (золото легко пристаетъ въ шероховатой 

поверхности) и переносятъ на нужное место, после чего дуютъ 

по золоту, чтобы хорошо улеглось. Искусные работники на- 

кладываютъ золото просто ножсмь, подымая отрезанный ку 

сочикъ плоскою стороною ножа, а потом), переносят). и сиу- 

скаютъ на нужное место.

Вместо же навладыватя золото можно брать сь подушки 

прямо штемпелемъ, филетой и тотчасъ теснить, причемъ, 

само собою разумеется, последте должны быть нагреты, а 

чтобы золото лучше бы бралось, не мешаегч. потереть штем 

пель слегка о сальную тряпку.

После оттиска излишпее золото стирается суконкой, для 

того чтобы осталось только одно отпечатанное.

Тиснете золотомъ требуетъ вообще чистоты, аккуратности 

Я снаровки. Комната, въ которой работают), не должна быть 

Подвержена действии сквозного ветра, иначе золото по своей 

Легкости, во время накладынтнн, можетъ развеяться, посему 

Следуетъ избегать всйхъ днижстй, нроизй*одящихъ тягу воз

духа или ветеръ, въ особенности, когда листики золота ле- 

йатъ свободно на подушке.

Приступая къ золочетю переплета книги нужно сперва при

готовить все нужный для этого вещи, инструменты и мате 

ргалы и разместить ихъ на столе, где золотятъ, такъ, чтобы 

one были бы подъ рукою. Столъ ставятъ противъ окпа, что

бы виднее было работать, а съ правой стороны около него 

жаровню или печь для нагреватя инструментовъ. Нужные

10
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для тиснстя штемпеля, филеты, буквы, шрифткасъ кладутся 
сь правой стороны. Тиски для золочетя корешка должны 
быть предъ работающимъ, затемъ тутъ же кожа для пробо- 
ватя штемпелей, щетка и тряпка для стиратя золота. Книги, 
назначенный къ позолоте, золото, подушка, ножъ, грунтъ для 
золочетя, масло или сало для натиратя (если употребляютъ 
жидк1й грунтъ) пом^щаютъ па столе по левую сторону рабо
тающая.

Познакомившие!, съ общими правилами золочетя, можно 
уже приступит], кч. аолочетю каждой матерш въ отдельности. 
Каждый изъ MarepiaaoBb, идущихъ на покрышку книгъ, тре- 
буетъ но своему качеству, особая обращетя при золочети, 
а также и употреблетя различнаго грунта. Грунты же, какъ 
мы сказали, бываютъ въ трехъ видахъ: въ жидкомъ состоянш, 
въ виде помады и въ порошке, поэтому золочете разделимъ 
на 3 катеярш, сообразно нужному для разныхъ матер]аловъ 
грунту.

А  ЖплжжчемЖж т м * р * ц е г м < ш ж .  ж и д к о г о  
груяжтжж

Жидкимъ грунтомъ золотятъ все кожи, также коленкоръ, 
пергаментъ, кроме бархата и бумагъ.

Обыкновенная баранья крашеная кожа. Здесь для боль
шей наглядности считаемъ нужнымъ объяснить вообще поря- 
докъ пр!емовъ при золочен]и корейка, чтобы дать поняше о 
нужной счаровке.

Приготовит,, какъ сказано, все нужные для золочетя вещи 
и матер!алы, покрываютъ прежде всея кожу на корешке по- 
средствомъ губки или ваты жидкимъ столярнымъ клеемъ или 
же пергаментным],, если есть. Давъ просохнуть клею и на- 
метивъ костянымъ нои:емъ те места, где должна быть по
золота, макаютъ кусочкомъ ваты въ бблокъ (грунтъ) и по
крываютъ имъ кожу сплошь. Нужно стараться, чтобы белокъ 
ложился какъ можно ровнее и не было бы ни пузырьковъ, 
ни соринокъ. Покрывать белкомъ можно несколько книгъ, но
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не более i — 6 за разъ, иначе белокь можетъ совершенно 
высохнуть и золото после не пристанегъ хорошо къ коже.

Когда первый слой белка нисколько нросохнетъ, покры- 
ваютъ опять, а темъ временем!, набирачотч. слова для заглав!я, 
если этого прежде не сделали. После точо ножу въ гехь 
местахъ, где нужно сделать оттиски, ччатираютч. ореховыми 
масломъ или же просто саломъ посредством!, чубки или су
конки. Это делается для того, чтобы после T H c n e n i a  легко 
можно было удалить лишнее золото, вытирая позолоченный 
места тряпкою. ЗагЬмъ берутъ ножикомъ листочикъ золота, 
кладутъ его на подушку, разрезываютъ па кусочки нужной 
величины и переносятъ на корешокъ ножемъ или же полоской 
бумаги. До накладывали золота следуетъ ожечь уголья въ 
печи и положить въ нее нужччые для THcnenia штемпеля и 
филеты. После narptnaniH, на что потребуется весьма немного 
времени, вынимаютъ штемпеля изь печи, вытиряютт, кожей 
и пробуютъ степень теплоты, а затйм'ь удостовЬривчнись, что 
one какъ следуетъ нагреты и не жгутъ кожи, тогда тиснить, 
соблюдая объясненный прежде общчя правила.

Если буквы изъ типографскаго металла, то нагревать ихъ 
вместе съ шрифткасомъ будетъ рискованно, потому что весь
ма легко можно не усмотреть, какъ он!; растопятся, поччгому 
съ ними обращаются танъ: после набора сбрасываюсь ихъ 
осторожно на край стола, наблюдая, чтобы не разсыпались, 
и нагреваютъ сперва шрифткасъ; когда удостоверятся, что 
температура его не очень высока и не можетъ расплавить 
буквъ, тогда вдвигаютъ последнче ножемъ опять на прежнее 
место въ шрифткасъ, ропняютъ ихъ и завинчиваютъ, после 
чего уже тиснятъ.

Когда все линчи, фигуры и заглавче оттиснуты, тогда сти
рают!, излишнее золото шерстяной тряпкой.

Юфть, сафьянъ подготовляют къ позолоте такимъ же 
образомъ, только при золочечии сафьяна нужно употреблять 
белокъ съ прибавленчемъ воды. Штемпеля нагреваются не 
слишкомъ горячо, въ особенччости если кочка мягкая.
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Ш агрень и разный тисненыя кожи требуютъ при позолот  ̂
особа t o обращетя и соблюдетя чистоты, таиъ какъ отъ масла 
или сала происходятъ на нихъ жирныя пятна. Сперва на мЪ- 
стахъ, гдЪ должна быть позолота выдавливаютъ штемпелями, 
филетами фигуры, лин!и и пр. а потомъ посредствомъ рисо
вальной кисти обводятъ вытесненный места жидкимъ клеемъ, 
а по просушке белкомь. ЗасЬмъ предъ накладыван1емъ золо
та выдавленный фигуры обрисовываются еще осторожно по 
самимъ краямъ посродствомъ кисти ореховымъ масломъ, а 
если петь его, то простымъ деревяннымъ, для того, чтобы 
легко было стереть после излишнее золото съ тЪхъ мЪстъ, 
где не прикасался штемпель. Температура штемпелей сооб
разуется съ мягкости кожи, но вообще должна быть высокая.

Некоторый нежныя кожи, какъ напр. телячья ножа 
светлыхъ цветовъ, которыя не могутъ переносить патиратя 
масломъ или саломъ, требуютъ такого же обращетя, какъ 
делаюсь это съ шагренемъ, только грунтъ предъ наклады 
ватсмъ золота должепъ быть немного влаженъ, а темпера
тура штемпелей умеренная.

Шагреневый ноленноръ, а также и лощеный золотятъ какъ 
и шагреневую кожу, но только выдавленный рисунокъ нетъ 
надобности покрывать предварительно клеемъ. Штемпеля долж
ны быть горячи. Такъ какъ тиснете коленкора отъ руки, 
даже малыми штемпелями, бываетъ не совсемъ удовлетво
рительно, потому что требуетъ сильнаго нажима, то колен- 
коръ теперь по большей части золотятъ посредствомъ пресса.

На пергамент^ сперва дЪлаютъ оттискъ, грунтуюсь бЪл- 
комъ съ прибавлётемъ молока и золотятъ при ум^ренномъ 
нагр^вати штемпелей. Для б л̂аго пергамента достаточно одного 
только натиратя саломъ назначенныхъ къ позолот  ̂ мЪстъ, 
на которыхъ тиснятъ теплым  ̂ штемпелями. Предварительный 
же оттискъ делается при умеренной температур  ̂ штемпелей.

Золочете отъ руки посредствомъ роликовъ на шагрепе- 
выхъ и коленкоровыхъ переплетахъ въ настоящее время ос
тавлено, потому что тиснете бордюровъ гораздо лучше и 
удобнЪе производить посредствомъ пресса; но если предста
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вится надобность употреблять ролики, то сл^уетъ выбирать 
так1е, у которыхъ на окружности вшравироваиы только ли- 
Н1И, полоски, ноне узоры, такъ какь узорчатым]. роликомъ no
cat наложетя золота, трудно бываетъ попасть на оттиснутое имъ 
предварительно мгЬсто, чтобы рисунки совпали бы аккуратно.

Оттиски на одной и той же кожЪ можно дЬлать и разными 
металлами напр. золотомъ и серебромъ. При этомь слбдуетъ 
сперва исполнить работу окончательно однимъ металлом ]., а по- 
томъ тЪснить другимъ; накладывая же другой металла, необходи
мо обращать внима^е, чтобы онъ не оопалъ бы на сд̂ лап]]ые 
уже первымъ металломъ оттиски, съ которыхъ удалить ею 
потомъ бываетъ нельзя.

Иногда наклеиваютъ на кожу кусочки цветной бумаги или 
другой кожи и золотить ихч.. Кожа вь нтомь случаЬ должна 
быть предварительно со всЬхь краевь шерфована и наклеена 

Тако!о рода накладку кожи можно применить 
въ т*Ьхъ случаяхъ, когда позолота на корешкЬ почему либо 
вышла испорченной и неудачной.

ЗамЬтимъ, что при золоченш жидкимъ груипомъ, предва
рительная проклейка кожи клеемъ до наведен]я б л̂ка тогда 
только употребляется, если кожа очень пористая, чтобы бЬ- 
локъ не могъ въ нее всосаться.

Считаемъ не лишнимъ сказать, что при золочен]и шагреня. 
и н^которыхъ другихъ кожъ, можно нримЬнить такого рода 
способъ: nocat предварительнаго оттиска штемиелемъ, грун- 
туютъ рисунокъ 6taKOMb носредствомъ кисти какъ можно 
aKKypaTHte и накладываютъ на него золото, nocat чего, вмЬсто 
того, чтобы нажимать вторично штемиелемъ, проводить (ра- 
дируютъ) заостреннымь прутикомь въ самыхъ углубдетяхъ 
рисунка, наблюдая, чтобы золото вeздt пристало въ выдав- 
леиныхъ литяхъ. Излишнее золото по окончан]и работы сти
рается щеткой.
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В . Жюлючемйс мюс]и жм^мъ помады.

Золочеше помадой у]]отреблиется только па техъ кожахъ, 
бума!ахъ, которыя очъ nainpauia ею пе получаютъ жирныхъ 
пятепъ и, сохраняя спой пидч., могутъ лакироваться.

3oao4enie помадой состоять въ томъ, что берутъ неболь

шое количество си па ладонь правой руки, растираютъ паль- 

немь, а иотомч. натираютч. те места, где должна быть по

золота. Золото ври этомъ можно но желашю накладывать или 

брать штемнелемъ. 1)ослб THCuenia излишнее золото сти

рается заячьей лапкой, а самая помада шерстяной тряпкой.

При наведеши помады необходимо вь особенности обра
щать внимаше, чтобы она -была предварительно растерта какъ 
можно тщательнее и ложилась тонкимъ ровнымъ слоемъ во 
всбхъ м'Ьстать.

Уиотреблеше помады для золочен4я имбетъ некоторое пре
имущество нредь жидкимъ бблиомь. При золочшни белкомъ 
всегда приходится пережидать, пока онъ несколько просох
нет ь па матер in и тогда уже накладывать золото; если же 
упустить время, нужное для такой просушки, то придется 
наводить белокъ снова, такъ какъ въ совершенно сухомъ 
состояли опъ не даетъ возможности золоту хорошо пристать 
къ коже. При употребленш помады неудобства эти совсбмъ 
устраняются, нричемъ также не требуется никакой предвари
тельной подготовки матерш къ позолоте.

Золочеше помадой выходить хорошо на крашеной бараньей 
коже, сафьяне, юфти и вообще на кожахъ, не теряющихъ 
отъ сала свой видь.

Шагрепевый коленкоръ можно золотить помадой также, 
кань и кожу.

На гладкой цветной бумаге (проклеенной), шагреневой, 
мраморной позолота посредствомъ помады выходить также- 
удовлетворительною.



Ж. Золочение еухмм и. ж рунтам ь (н о - 
рош ком ь)

При посредсгвЬ этого грунта позолота произносится па бар- 
хат ,̂ шелковой матерш, бумагахъ, а иногда на письма н1;ж- 
ныхъ кожахь, для которыхъ другие грунты нс могуч, годить
ся, потому что испортить самый матергалъ.

Бархатъ. На бархат!; предварительно выдавливаюсь ри- 
сунокъ горячими штемпелями, для того, чтобы придавить ворсь 
бархата  ̂ нотомъ посредствомь кисти грунтуютъ рисунокь, об
водя его аккуратно лакомь, разбавленнымъ спиртомъ. ЗатЬмь 
назначенный къ позолотЪ мЪста посынаютъ сухимь порош- 
комь изь коробки чрезь рЬдкую кисею. Нагрбвь штемпеля, 
берутъ ими золото, и, наложная, на выдавленный рисунок), 
тиснить. Излишп)й )юрошокь и золото стирается щеткой.

Съ шелнОВОЙ матер!ей поступают'), также каю, и сь 
бархатомь, только штемпеля не нужно сильно нагрТ.пать.

Бумага золотится также, какь и бархать, нричемь ри- 
сунокъ предварительно не выдавливается.

Ролики, употребляемый для золоченгя бумаги, должны быть 
болынаго дгаметра, чтобы ободокь или окружность ихь пред
ставляла такое нротнжеше, какое нужно для всей прямой 
длины бордюра, иначе ировсдото длиннаго бордюра роли- 
комь малаго размера ир1Йдется производить чь два нргема, 
что неудобно, потому что золото но накладывается, а бе
рется роликомъ.

Тиснете и золочете нереплетовъ посред
ствомъ пресса. Прессы для тиснетя.

Тиснете и золочете переплетовь досками требуетъ весьма 
значительной силы при надавливали ими, почему для полу- 
ченгя отчетливаго оттиска нажимате руками бываеть недоста
точно, такт, что необходимо прибегать кь помощи пресса.
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Доски, которыми тиснятъ, делаются изъ меди толщиною 
не более дюйма; оне бываютъ цельныя для всего переп
лета (картона книги) и въ такомъ случай па нихъ грави
руются рисунки, даже цйлыя картины; или же доски при
готовляются составныя отдельно для угловъ, бордюровъ, тавъ 
что ихъ можно соединять въ одно целое вместе, образуя 
рамки проч.

Доски гравируются двоякимъ образомъ: какъ штемпеля, 
такъ что сделанный ими оттискъ выходитъ углубленнымъ; или 
же гравировка производится па подоб]е обыкновенныхъ печа
тей, причемь оттискъ рисунка на матерш выходитъ выпук
лым]. (рольгфиымъ).

Для нростаго тиснен]я безъ золота употребляются доски 
обоихъ родовъ, для золочетя же доски только перваго рода.

Если приходится изредка применять тиспенге досками на 
переплетахъ, то можно употреблять для этого простой* прессъ, 
которымъ обжимаютъ книги (рис. 9). Для этого составныя 
доски сперва наклеиваютъ клеемъ на гладкую, лощеную папку 
(политуру), склеенную въ нисколько разъ, нагреваются на 
горячей плите, накладываются потомъ, где нужно, на кар- 
тонъ книги (отвернутый отъ листовъ ея) и затемъ поме
щаются съ нимъ подъ прессъ, которымъ и делаютъ нажимъ.

Буквы для тисиетя посредствомъ пресса употребляются во
обще больпня, крупныя и приготовляются ИЗЪ̂  меди вышиною 
въ дюйма, такъ что могутъ быть удобно наклеиваемы на 
картонъ ровною строкою или же въ виде дуги. Такими на
клеенными буквами выдавливаютъ слова посредствомъ пресса 
па картонахъ, иногда же и на корешке; въ последнемъ слу
чае THcuenie следуетъ производить до наклейки на книгу 
корешковой покрышки.

Въ мастерскихъ, где золочете книгъ прессомъ приходится 
производить въ болыпихъ количествахъ, причемъ требуется 
значительное сбережете времени, употребляются прессы осо- 
баго устройства, приспособленные къ удобному и скорому ис- 
полнемю этой работы.
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Прессы для тиснешя и золочен1Я имеются разнообразные 
конструкщй и действуютъ или винтомь или посредствомъ ры- 
чаговъ. Описывать устройство всЬхь сун(ествующихъпрессовъ 
считаемъ лишнимъ, а ограничимся обънснеЩемъ конструкц1и 
только двухъ: одного пресса съ винтомь и другаго пресса, 
действующаго посредствомъ рычага.

ПреССЪ, Действующей ВИНТОМЪ, представленъ на рис. 01. 
Винтъ, входящШ въ матку, нарезанную въ голове пресса, 
нагнетается посредствомъ коромысла, снабженнаго у концевъ 
двумя шарами Н, Н. Къ нижнему концу винта, при посред
стве стержней %, и., подвешена нажимная плита А, которая 
ушками ходитъ между стоекъ D, D. Конецъ винта утвержденъ 
въ этой плите такъ, что только вертится въ дыре. На ниж
нюю плиту В кладутся переплеты или Marepia, на которыхъ 
нужно делать оттиски. Плита эта ходить свободно между

Гис. <Н.

Прессъ для тиснетя и золочетя досками, действующи; ио-
средствомъ винта.



пазами брусковъ v, ж, таить, что после каждаго оттиска мо- 
жетъ выдвигаться наружу и задвигаться опять на прежнее 
место.

Для установки картоновъ сь наклеенной на нихъ кожей 
или матерчей для тисненia, на нижней плите сделано нриспо- 
соблен(е, состоящее изъ двухъ медныхъ линеекъ й, й, къ 
ираямъ которыхъ можетч. приставляться картонъ книги. Ли
нейки устроены такъ, что ихъ легко передвигать и устанав
ливать на мест); чшнтикомъ. Кроме этого въ нижней плите 
делаются дчзрочии, куда вставляются два маленькче шпенька, 
на кочорчзмч., при рсльофиомъ T H c u e u i n  (о чемъ будетъ ска
зано ниже), утверждаюсь подкладку (матрицу) для кожи или 
коленкора, нодлежащихъ тиснение.

Къ верхней нажимной плите снизу ея прилегаетъ тонкая 
железная доска, которая придеряшвается съ боковъ носред- 
ствомь язычковъ такъ, что можеть свободно выдвигаться за 
кольцо и утверждаться на месте винтикомъ (на рисунка 
устройство это не видно). Къ этой железной доске прикреп
ляются клеейъ мЬдныя доски, бордюры и буквы, которыми 
производишь тиснете.

При тисненш нагревается верхняя плита посредствомъ пары 
болтиковъ с, С, которые вдвигаются въ дыри, сделанный въ 
плите; болтики эти предварительно накаливаются отдельно 
и будучи вдвинуты, сообщаюсь теплоту всей плите. Болти
ковъ имеется две или три пары для того, чтобы заменять 
остывнпе другими накаленными; это бываешь необходимо для 
ноддержатн постоянной температуры при непрерывномъ печа
тали на перенлетахъ большаго количества книгъ. Такъ какъ 
при тисненш на картоне переплетенной книги его приходит
ся помещать не на самой средине плиты, а съ краю (при- 
чемъ листы книги свешиваются), тогда плиту .эту бываетъ 
нужно вдвигать въ глубь пресса, чтобы нажимъ винта дей- 
ствовалъ на средину доски, которою тиснишь, т. е. къ кото
рой прикрепляются буквы, бордюры и проч. Въ такихъ слу- 
чахъ плиту должно останавливать на определенномъ месте, 
къ чему служишь установительный виптъ, (находящчйся сзади 
плиты).



Другаго рода прессъ, дЪйствующй посредствомъ рычага,
фабрики Фомма, нзображенъ на рис. (<2.

У этого пресса верхняя плита А прикреплена неподвижно 
къ голова его и нагревается тремя болтами, вдвигаемыми в*ь 
дыры сзади пресса. Къ верхней плите укрепляется тонкая 
железная доска, къ которой приклеиваются меднын доски, 
бордюры, буквы, служанце для тиснетя.

Гис. 02.

П р е С С Ъ  Д Л Я  TH C H eH iH  И З О Л О ч е н1я  тисками, дГ.йствующ!й посрет- 
ствомь рычага. Фабрики Фомма.

Давлен!е производится на верхнюю плиту сиизу среднею 
подвижною част!ю В пресса, которая свободно ходить между



186 —

стоекъ, когда дЪйствуютъ на рычагъ К. На этой средней 
подвижной части лежитъ выдвижная плита С, на которую 
кладутся переплеты для тиснетя и которая приспособлена къ 
этому также, какъ и у предыдущая пресса. Плита эта при 
дЪйствчи на винтъ а, можетъ опускаться и подыматься на 
нисколько линчй для того, чтобы увеличивать или уменьшать 
промежутокъ между верхней и нижней плитой, смотря по 
толщинЬ досокъ, уиотребляемыхъ для тиснетя.

Описанный нрессь весьма сильнаго давлетя и преимуще
ственно рекомендуется для работъ, такъ какъ приспособдете 
рычага для нроссонатя дЬлаетъ употреблете этого пресса 
весьма удобпымъ и легкимъ.

Не лишнимъ будетъ заметить, что прессы, дМствующге 
посредствомъ рычага вообще лучше, потому что на такихъ 
прессахъ тиснете производится гораздо скорее и удобнее и 
при томь они не такъ подвержены порчЪ; прессъ же, дМ- 
ствуюнцй винтомъ, выгодно имЪть для небольшой мастерской, 
когда онъ, кромЪ тиснетя, будетъ еще употребляться и для 
обжиматя книгъ при иереплетныхъ работахъ, что произво
дить очень удобно: стоитъ только выдвинуть совсЪмъ прочь 
нижнюю плиту.

Y.

Тиснете безъ золота посредствомъ пресса.

Тиснете обыкновенными досками (съ резьбою какъ у 
штемпелей) производится на кожЪ или матерчи, когда она 
наклеена на картоиъ книги. Въ случай же приготовлетя та
кихъ покрышекъ, которыя только послЪ тисненчя должны 
быть укреплены па кпиг ,̂ тогда вырЪзываютъ изъ тонкаго 
картона кусокъ нужной величины и подкладываютъ его подь 
матерччо на время тисненчя, но не приклеивая къ ней.

При тисненчи досками, оттискъ отъ которыхъ на матерчи 
долженъ выходить выпуклымъ (рельефнымъ), для последней
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приготовляется всегда для этого такая подкладка, которая 
могла бы вдавить матерно въ углублошя печатной доски, 
чтобы рисунокъ вышелъ везде рельефно. Такого рода под
кладка называется и приготовляется следующим),
образомъ:

Вырезываютъ изъ тонкаго картона нисколько кусковч. ве
личиною больше доски, которою будутъ печатать и склоивч, 
ихъ вместе густымъ клеемъ, помещаютъ на нижней выдвижной 
плитЬ пресса, надевая на шпеньки; сверху кладутъ печатную 
доску (имеющую рисунокъ съ углублетями) и дЬлаютъ силь
ный нажимъ. Выдавленый на склееннномъ картон!; рисунокъ 
съ возвытешями будетъ соответствовать углублепгямъ въ 
доске. Но такъ какъ более выпуклыя места выходягъ )ta 
картоне не везде соответственно углублонямь, то на эти 
места необходимо еще наклеить нсбольнис кусочки папки, 
для чего предварительно дблаютч, оттискч. доски на отдель
ной папке и вырезавъ изъ нея выпуклыя места, наклоиваютъ 
ихъ на матрицу, где нужно. Когда матрица уже приготовлена 
такъ, что оттискъ на ней вполне соответствуеть углублетямъ 
въ доске, тогда наклеиваютъ на нее еще сверху тонкую кожу 
и вновь надавливаютъ печатной доской, чтобы сформовать 
матрицу окончательно.

При тисненш досками, имеющими въ рисунке мало углу- 
бленныхъ местъ, матрицу можно приготовить иначе: для этого 
намазываютъ вырезанный кусокъ нанки густымч. саножнымъ 
клейстеромъ (который приготовляется изъ ржаной муки) и 
наложивъ сверху газетную бумагу (макулатуру), а потомъ 
печатную доску, зажимаютъ въ прессъ. !!олученную такимъ 
образомъ прочную твердую матрицу слбдуетъ хорошо высу
шить, для чего кладутъ ее. вместе съ печатной доской на 
жестяной ящикъ, верхнюю крышку котораго нагрепаютъ лам
пой снизу, отчего жаръ отъ крышки ящика передается пе
чатной доске и темъ высушиваетъ матрицу. Но вместо этого 
можно нагревать болтиками верхнюю плиту пресса, въ кото- 
ромъ и оставлять матрицу вместе съ печатной доской до про-̂  
сушки первой.
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Самую прочную матрицу, которая можетъ служить долго 
для употреблетя, приготовляютъ изъ толстой замши, при 
чемъ кожа этапе намачивается, а при д'Ьланш оттиска нагре
вается верхняя доска пресса.

Выше было сказано, что доски, употребляемый для тисие- 
т я  и золочетя, бываютъ или цельный или составныя. Со
ставляя последтя вч. одно целое, следуетъ наблюдать, чтобы 
one плотно прикасались другъ къ другу и все были одина
ковой толщины, чтобы поверхность, которою печатаютъ, 
представляла бы ровную плоскость, иначе оттискъ рисунка 
пыйдетъ не нездЬ одинаково выдавленнымъ въ отношети 
глубины.

Доски, буквы, бордюры, которыми печатаюсь, приклеивают
ся клеемъ къ прилегающей у нажимной плиты железной доске, 
для чего прессъ нужно предварительно нагревать, чтобы дать 
клею просохнуть.

Самое же тиснете производится двоякимъ образомъ. По 
одному способу поступаютъ такъ: укрепивъ предварительно 
къ верхней железной доске пресса медныя доски, которыми 
нужно печатать, нагреваютъ плиту болтиками и тогда кла
дусь кожу или другую матергю на нижнюю плиту, которую 
вдвигаютъ въ прессъ и печатаютъ. По другому же способу 
матер1Ю или картонъ книги кладутъ на нижнюю плиту, а 
сверху печатную доску, буквы, бордюры, которыми печатаютъ 
и вдвинувъ въ прессъ, пагретый предварительно, произво
дить нажимъ.

Последтй способъ тиснетя применяется въ техъ случаяхъ, 
когда нужно бываетъ сделать оттиски па переплетахъ одной 
только книги или же несколькихъ, но разнаго формата;—  
первый-же способъ употребляется при тисненш несколькихъ 
книгъ одного формата, причемъ печатная доска и переплети 
книги должны быть сперва такъ установлены, чтобы при 
каждомъновомътиснсти оттиски навсехъ переплетахъ выходили 
соответственно на одномъ и томъ же месте.

Въ такомъ случае, чтобы установить печатную доску и на 
ладить место, где нужно помещать на нижней плите пг-
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реплеты книги, можно поступать такъ: кладутъ переплетъ на 

нижнюю плиту по срединй, придчигаютт, кт, нему линейки, 

который и закрйпляютъ на мйстй пиитика ми. Печатную доску, 

буквы или бордюры накладываютъ какь нужно на переплетъ 

и намазываютъ ихъ клеемъ сверху. Иагрйиъ послЬ того 

прессъ, вдвигаютъ нижнюю плиту въ глубь его и дйлаютъ 

нажимъ, отчего печатная доска, буквы и пр. чристанетъ къ 

верхней железной доскй. Если доски составами, то n o c a t  

этого бываетъ нужно иногда поправить ихъ положите, чтобы 

аккуратно соприкасались другъ съ другомъ. Такимъ образомъ 

при послйдующеиъ печатати, каждый переплетъ стоитъ только 

устанавливать къ линейкамъ па нижней плитй, а эту послйд- 

нюю вдвинуть на прежнее M t c T O ,  послй чего и производить 

нажимъ, нагрйвая прессъ.

Установку досокъ для тигнстя можно дйлать иначе, укрй 

пивъ ихъ сперва къ желйзчой доек!; верхней или;;.; и потом;, 

по ней уже наладить, какь нужно, на нижней плит!; и са

мый переплетъ книги.

Тиснете безъ золота посредствомъ пресса обыкновенными 

досками употребляется преимущественно на шагреневомъ ко- 

ленкорй, шагреневой кожй и въ нйкоторыхъ случаяхъ на 

простой гладкой кожй. Оттисчутыя мйста рисунка для красоты 

по большей части наводятся поел!; лакомь посредством';, кисти.

уимсмсл/с производится только на кожй и ша

греневомъ коленкорй, причем;, ихъ всегда до тиснетя нужно 

подклеивать толстой бумагой; матрица-же устанавливается 

на шпенькахъ нижней плиты. При таком;, тиснети нуженъ 

довольно высотй жаръ и сильный нажимъ.

Картоны готовыхъ переплетенныхъ кпигъ тиснятъ обыкно

венными досками (съ рйзьбою какъ у штемпелей); рельеф

ное же тиснете на оклсенныхъ уже матер;ей книгахъ не мо 

жетъ выйти удовлетворительно, поэтому, когда потребуется 

рельефное тиснете, то оттиски на покрытий дЪлаются до 

наклейки ея на книгу, при чемъ, покрышку сперва иодкле- 

иваютъ толстой бумагой, и тогда тиснятъ на матрицЪ, по- 

слй-же тиспен;я покрываютъ ею самые картоны книги.
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Тиснете золотомъ посредетвомъ пресса.
Доски, служания для TncneHia золотомъ посредетвомъ пресса, 

им'Ьютъ такую-же резьбу какъ и штемпеля; что же касается 

буквъ для выдавлииан!я словъ, то оне, какъ мы сказали, 

бываютч. плоской формы, а передъ тиснетемъ наклеиваются 

аккуратно и какъ нужно па железную доску, укрепляющуюся 

къ верхней плите пресса.

При золоченЩ прессомъ сила нажима и степень теплоты 

досокъ, буквъ сообразуется съ качествомъ матерш и кожи, 

употребляемыхъ на покрышку кпигъ.

Позолота прессомъ производится преимущественно на шагре- 

певомъ коленкоре (калико), бархате, шелковой матерш и 

коже.

Шагреневой ноленноръ требуетъ сильнаго нажима и бо

лее зпачительнаго нежели кожа.

Когда нужно бываетъ вызолотить переплетъ только одной 

книги, то выдавливаютъ предварительно рисунокъ, грунтуютъ 

клеемъ и обводятъ сперва белкомъ, а потомъ масломъ, на- 

кладываютъ золото, наносятъ доску на выдавленный рису- 

покъ и затемъ установивъ въ прессе, который нагреваютъ 

предварительно, нажимаютъ, при чемъ для получетя отчет- 

ливаго оттиска, нажимъ долженъ продолжаться несколько 

секундъ.

При золоченш переплетовъ кпигъ одного формата, загото- 

вляемыхъ въ большомъ количестве и въ которые вставляют

ся книги уже после золочешя, работа должна производиться 

скорее. Въ такомъ случае печатный доски, буквы прикреп

ляются предварительно къ железной доске верхней плиты, а 

по нимъ уже талаживаютъ, какъ нужно, на нижней плите 

переплеты книги. При такомъ скоромъ тисненш нетъ надоб



ности грунтовать клеемъ выдавле]шый нред1!арителыю рису- 

нокъ, а достаточно только обрисовать бел кома., а [[отома, 

обвести масломъ. Нажимъ делается не нродолжи'п'Л1.ный, верх

няя же плита должна иметь высокую температуру и на

гревается накаленными болтиками, сменяющимися ив мере 

остыватя.

На бархагЬ позолота производится посредством'], порош

ка, который сперва измельчается на камне въ пыль. Этота. 

сухой грунта, насыпается въ длинную узкую коробку, отвер- 

ст1е которой завязываютъ сложенной въ два или три раза 

густой кисеей. Рисуиокъ предварительно выдавливаюсь, на

гревая сильно доску, чтобы волоски бархата хорошо при

жались и загрунтована, лакома,, иасыиаютъ иорошопа. ива, 

коробки чрева, кисею капа, можно равномернее, поколачивая 

слегка нальцема, о коробку, при чома. нужно стараться, что

бы на незагрунтованиыя лакома, места падало порошка какъ 

можно менее.

Шелковая матер!Я золотится порошкома, также, какъ и 

бархатъ, но позолота еще лучше выходита, носрсдстномъ бел

ка, который въ такомч. случае ириготовляюта. отдельно и 

более густой, ч'Ьмл, для другиха. матернь Для итого б1..чока, 

выливаютъ на плоскую тарелку и оставляют), дня два от- 

крытымъ, чтобы водянистыя части испарились. Обрисовывать 

узоръ нужно какъ можно аккуратнее и осторожнее, чтобы 

белокъ не попала, бы вне красна, сто. Наложишь золото, на- 

жимаютъ умеренно нагретой печатной доской, которую дгр- 

жатъ несколько дольше, че.мъ при золочеши порошкома,, огъ 

этого позолота выходита, бол [as блестящей. Жидгпй же бе

локъ негодится употреблять оттого, что при обведеши имъ 

рисунка, онъ можетъ выступить чрезъ края оттисиутаго узо

ра и темъ испортить M a s e p i t o .
Ножа. Прдемы золоченгя теже, ч#у и при Коленкоре, на- 

жимъ только делается гораздо слабее.

Если пр!йдется золотить переплеты'въ телйчью кожусвет- 

лыхъ цветовъ и при томъ одновременно ъъ большом), коли

честве, то, для ускоретя работы, позолоту можно нроизво-



дить порошком), вместо жидкаго б^лка. Порошок), чакАад&- 

в,)[о!'1, на выдавленныя мйста посредством). заячьей лапки,.а 

ими, чтобы онь образовал), роимый' и томкМ слой, съ 

с.адней стороны переплета ноколачиваютт, слегка тупым*). кои- 

Ш'М'в ножа.

Въ случай тс  когда потребуется вызолотит), такой же не- 

}ч')).1С)ь одной тол),ко книги, то предварителы)о выдавленный 

рисунокь грунту ИТ), сперва ЖИДКИМЪ МОЛОКОМЬ ИЛИ ЖИДВИЯ'Ь 
клейстером!,, а ногомч. обрисовывают), аккурагно [ устымь

бЙЛКОМ),.

Шагренъ золотя гч. также, каю. и коленкора,. Густота бйл- 

к;) .1о.шчн< оыч. ср(Ч).иаа.

\'Н.

Рисование золотвмъ.

['исовато золотомч, вч. с,т[)о)'ОМ). смысл!) нельзя отнести къ 

золочен!))) вч, переплетном), дйлй. Исполнит), эту работу мо- 

жеть всяк)й, кому только есть охота.

Гисовате или, лучше сказать, персводъ рисунка золотомъ, 

производится посредством!, мЬдныхь штифтиковь, вдЬлаиныхъ 

вь ручку и которыхъ нужно им!;ть нисколько. Occpia ихъ 

должны быть различной толщины и пЪеколько притуплены, 

чтобы при рисовати нельзя было разорвать кожи или бу

маги. Штифты близь ocipia дЬлаютъ утол)ценными, чтобы не 

могли скоро остывать поел!) нагрйван)я.

Переводъ рисунка лучше всего производится на гладкой 

кожй или бумага.

Выбирать же иужно такого реда рисунокь, который не 

ымЬ.ть бы гЬней, а изображался бы линщми или штрихами. 

Смотря по содержали) книги^выбираюгъ подходящее изобра- 

жен)е, такь напр. для молрпвенника распяые и снимают), 

рнсунокъ карандашей^ на прозрачную бумагу.



Кожу или бумагу, на которую хоаягч, перевести золотомь 

рисунокь, натирають сперва помадой (т. о. грунгомъ для 

золочен)я) весьма аккурат)Ю и ровчьчп. слоем!., носом). на

кладывают), золото, а сверху ирозрачиуюбумагу, нашпорую 

снятъ рисунокъ, и уирбнляютъ се по нраимч. булавками или 

же слегка чриклсивають, для то)о чтобы во вргмя работы 

она ие могла бы сдвигаться. Штифты нагрЬчаюп. ил ^толь- 

я х ь в ь п е ч к Ь д о  высокой температуры и водятч. ю т  но 

ЛИН1ЯМ1, рисунка медленно и аккуратно, налегал при этом).; 

при обведеи)и толстыхъ лин!й употребляють )нтифты о, 

широким*;, ocrpicMb, а тонких*),— тонкимъ.

Нрямыя лиши рисунка лучтне всего проводить нрииосред- 

ствЬ линейки. Когда net, штрихи рисунка обведены, тогда 

снимають бумагу, сти[!яют*). золото [неровною тряпкою, а 

всю поверхность нротиряютч. нагой, чтобы но ост.члос). но

мады. Этотъ способ), рисован!)) можно нрои:иищить на зае

ла вныхъ листахъ книг*),.

Есть еще другой способа, переводить золотом), рисунокь, 

преимущественно для тЪхь матер}й, на которыхь оча, номады 

могутъ. сделаться пятна. Для этого приготовляют*), составь: 

ложки копаловой камеди распускают), нь 4-хь ложках*), ки- 

ляченаго молока и прибавляют*). ] ложку клнайвл бальзама.; 

хчиЬсьэтунагрЬвяюгь на у)ол) лхь, и, номТ.ишная, вливаюсь 

ты, нее ложку виннаго ю)ирту. И]'И)отовлеинымь составомь 

чертята, рисунокь на матери), кладут), сверху золото, а но- 

томъ листа, тонкой бумаги и )ла;1.я]а. по ней нагрйтымь гла- 

диломъ. Отъ этого золото при ста не та. ка, тймь мЬстамь, гдЪ 

иарисовано. МослЬ ааио лишнее золото удаляется [цеткой.
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TncneHie драсжами поередетвомъ штемпелей.
При печатан!и красками посредствомъ штемпелей главное 

д^ло состоитъ въ томъ: 1) чтобы кожу или матерю подгото

вить наложетемъ на нее такого грунта, который впиталъ бы 

въ себя краску и 2) въ приготовленш краски, которая имЪла 

бы клейкость и вм'Ьст!; съ т^мъ была бы жирновата, такъ 

чтобы могла хорошо пристать къ кож'Ь или матер1и.

Нодготовлен!е ножъ и бумаги для оттиска. Сафьянъ 
или козловая кожа темнаго цвЬта натирается сперва поло- 

тонномъ или губкой, намоченной въ разведенной с'Ьрной кис

лот!;, (на 1 часть 100 частей воды), а потомъ слегка opt- 

ховымъ масломъ; загЬмъ печатаютъ, наблюдая, чтобы кожа 

была немного сыровата. Для св'Ьтлыхъ цв^товъ масло нужно 

заменить растворомъ нашатыря (4 золотника въ бутылкТЬ 

воды).

Баранья ножа темнаго цв!;та натирается азотною кисло

тою, а вместо ор'Ьховаго масла нужно употреблять льняное 

или деревянное, потому что бараньи кожи вообще бываютъ 

суше и поэтому требуютъ бол!;е жиру. Для свЪтлаго цв^та 

бараньихъ кожъ употребляютъ вместо масла нашатырь.

ОпоЙНОВЫЯ или коровьи кожи темнаго цвЬта натираются 

кислотой, а потомъ нашатыремъ; для св!;тлаго цвЪта раство- 

ряютъ квасцы въ уксусЬ (на 1 бутылку воды одинъ кусо- 

чикъ величиною съ ор'Ьхъ) и патираютъ одпимъ только этимъ 

растворомъ.

Шагреневыя НОЖИ покрываются сперва легкимъ слоемъ 

арав№вой камеди, а потомъ грунтуются нашатыремъ.

Бумага тисненая или же сафьаннця разныхъ цвЪтовъ на

тирается слегка яичнымъ б'Ьлкомъ, а посл'Ь оряховымъ мас

ломъ; для б'Ьлой бумаги смТипиваютъ столярный клей съ мо- 

локомъ, какою смесью и натираютъ бумагу, если только она 

проклеена; если же нЪтъ, тогда сперва клеемъ, а потомъ 

молокомъ.



Надобно заметить, что atm. светлее циТ.тч, кожи или бу- 

маги, тЪмъ менее нужно употреблячч, кислоты и нашатыря.

МрасНИ. Для печатанчя употребляются обыкновенный водя- 

ныя рисовальныя краски, густота которых'!, доводится до сте

пени густоты типографскихъ чернилъ. Оне разводятся !!а гум

милаке, аравШской камеди или вишневомъ клее сч. нрибав- 

летемъ какого нибудь жирнаго вещества: свЬччаго сала, мин- 

дальнаго масла, яичнаго белка; смотря по сухости и качеству 

краски, жирнаго вещества нужно класть немного, такъ какч. 

оно необходимо только для того, чтобы краска пристала къ 

штемпелю и соединилась бы съ грунтомъ кожи, если же по

ложить его очень много, то краска не будетъ скоро сохнуть 

но отпечатали и кроме того можетч, сделать пяти;) на от

тисках!,.

Длянсчаташн штемпель предварительно натр),)!астсн, а при

готовленная краска накладываетси посредством'!, типографскаго 

катка или пробки (маца) на штемпель, после чего иечатаютъ; 

когда оттискъ высохъ, то выступавшую изь краевъ его кра

ску нужно снять, для этого вытираютъ сукномъ или поло- 

тенцемъ оттиснутую ножу или бумагу.

Если будутч, употреблять густую краску пч, виде теста, 

то она прямо намазывается на те м);ста, где нужно сделать 

оттискъ, а потомъ прижимается чистымч, нпемнелемъ, пред

варительно нагрЬтымъ; для удале!!!я ли!Н!юй краски, не при

жатой шгемпелемъ, вытираючч, матсрш суконкой или поло- 

тенцемъ.

Для печаташя красками въ виде порошка оне растворяют

ся на клею съ нрибавлопемъ жирнаго вещества, потомъ вы

сушиваются, толкутся въ чорошокъ и просеваются сквозь 

кисею. Порошокъ разсыпаютъ ровнымъ, тонкимъ слоемъ на 

матерш въ томъ месте, где нужно оттиснуть и затймъ, на- 

грЬвъ штемпель, тиснятъ.

Прежде чймъ грунтовать, матер1ю смачиваютъ крЬпкимъ 

спиртомъ; для придангя более влаги, чтобы порошокъ могъ 

пристать удобнее. Этотъ снособъ хорошо удается на шелко- 

иыхъ матергяхъ.
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Золочси1() обрйзовъ кингъ.
Золоючн'е ки т ч, нисколько отличается отъ золо-

чннчя чи'1нч1.ч ''тч 1, и требуеть особенной чистоты вч, работй.

Для отдели)) :ч).и)Ч'<им ь обрбзовь книгт, (кромЬ листова)о 

люина, иоду1ш;н и ножа для .рГ.иати) нужно еще имйть слб- 

дуюнне нринадлежностч и натсрча.чы.

а) СмребОКЪ (рис. 63) для скоб.тен)я об- 

рйзовь. Опт, состоитъ изь стальной [чолоски, 

у ч:оторой одинт, коиець закруглень, а другрй 

ровный. Концы эти должны быть всегда хо

роню отточены, а таит, накь книги быва

ют). различной толщины, то скрсбиоич. нужно Скребокъ  доя
ИМ[',ТЬ НИСКОЛЬКО. cu.juoeniit обрп*

б) Дощечни (шнальты) между которыми 

зажимаюгь книгу въ тиски во время золоче- зооочеиш. 

nia. Дощечекъ такихь слЬдуетч. имйть нисколько для разнаго 

формата книгь; онЬ должны быть величиною уже книги, но 

длиннее ея, а съ одного нродольнаго края толще, чйнъ съ 

другого, отт, этого образы книги могутъ зажиматься крЬпче 

и обработка ихь выходить лучше.

Для золочешн обрЬзовъ нйсколькихь книгъ за разъ, нужно 

им'Ьть еирт тоненьк)я дощечки (вь о вершка толщины),

которыми книги перекладываются внутри.

в) Лощильный зубъ (рис 64)длн
лощсшя золотыхь обр'Ьзовъ. Онъ СО

СТОИТ). изь агата и вделывается вь 

М'Ьдиую ручку. При ЛОЩСШИ ЗОЛОТЫХЪ Л ощ ильны й  зубъ  ля 

обрбзонь употребляютъ широкий ко- ""

нецъ зуба съ гранями, которыми ло- 

щать.
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г) Грунтъ для укремлеши колота ча обрезахь. Груптъ 

этотъ нриготовляютъ такь: иа яичный б[;.чокь наливаютъ ^ 

кружки воды и взбиваютъ его мутовкой до т);хь корь, пока 

образуется густая йена. Давя, жидкоми устояться, нропйжи- 

ваютъ се чрезь топкую полотняную тряпку. Приготовленный 

танимь образоич. белокь, намазываюсь, шчда нужно на об- 

рЬзъ одипъ разъ.

Для того чтобы придать золоту болЪе гусччича вч. его бле

ске, когда оно будетъ на обрйзахъ, пригоговляюгч. еще. кра

ску для иокрывашя ею обрйзовь предъ накладычан]емч. е.о- 

лота. Краска составляется пйъ французскаго бо.7Жй (неча! - 

ыая глиг!а нраснаго цвета), которой нрпбавляютъ ]г);сколы;о 

вь смешанный сч, водою белокь.

Качь для чистят белка, чакч, и для краски, котрая 

должна быть приготовлена особо, нужно нм1'.чч. отдельный 

кисти.

Обработка 06pt30Bb. Но !) отдел); вч. i.iait); «округле- 

uie корешка и обжима]не книгч,,^ уиомянуч*о было, что вч. 

случай, когда обрезы должны [юлучнть позолоту, то коре- 

шокъ округляюсь тотчясь поел)', d o  нроклейин, а загймь но 

вынрямлгчии его, обрезывается передняя сторона книги. Сго- 

рона эта, иа гремя яолочешя обрйяя, оетвляется вч. евоей 

плоской форм)., поел); ч е т  уже дС.лаючч. et; вогнутой, осво

бождая книгу отч. шнура, которыми последняя была обвязана 

у фальцевь при вынримлечпи корешка. Ч'акнмч, способомъ ра

бота ]]);сколы!о ускоряется, вч. особенности, если приходится 

волочить несколько китч, сразу; на, нротивномъ случае об

работка перодпиго обрС.за вч. шину гой форме потребует]. мно

го времени на ею скобленie.

Некоторые переплетчики им'Ьють o6b!KHOBenie. носл); округ- 

леи)я корешка и обжиманЧя кппгь, обрезывать сперва верх

нюю и нижнюю стороны книги, а потомъ переднющ, конечно 
выирямивъ предварительно корешокь. Зтотъ способь ][е с.че- 

дуетъ употреблять потому, что после того кань коройионь 

ир)йметъ опять свою выпуклую форму, то на верхненъ и 

нижнемь обрйзЬ отъ сдвигашя листовь сь места, вслед-
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сгвче выпрямлена корешка, образуются неровности, который 

бываетъ очень трудно устранить.

П р и сту н ая  къ  золочейчю о б р е з о в ъ  лучш е  все го  

сч. книгой  обращ аться  такъ : после проклейки  ко 

реш ка,— сперва о к р у гл и ть  е го  и о б р а б о т а т ь  в ъ ти -  

скахъ , а за тем ъ , в ы п р я м и вь  к о р е ш о к ъ , о б р е за ть  

книгу съ передней стороны, съ  к о тор ой  и н ачина ть  

з о лоченче.

При обрезай необходимо обратить вниманче, чтобы резакъ 

гобеля быль получше наточень, ^ля того чтобы обрезъ вы- 

шелъ глад)пй и ровный, чймь избегается лишняя трата вре 

меня на его скобленче.

Кочд.ч обрезана передняя сторона, тогда, не сдвигая лис

тов')., нкмещаютч, кччичу между описанными выше узенькими 

дощечками такъ, чтобы толстые края ихъ приходились въ 

уровень съ переднимъ обрезомъ и зажимаютъ потомъ въ 

ручные тиски, при этомъ обрезъ съ дощечками долженъ ле

жать въ одномь направлены съ брусками. Если книгъ не

сколько, то оне перекладываются внутри другими узенькими 

дощечками въ уровень съ обрезами. Книги зажимаютъ силь

но и нритомъ равиомерно какъ сь одной, такъ и съ другой 

стороны, а тиски устанавливаюсь горизонтально обрезомъ 

книги въ верхъ, кладя ихъ однимъ концемъ на столъ, а 

другой подпирая стойкой и вообще придавая тискамъ удобное 

положете, чтобы они не могли сдвигаться съ места; после 

чего начинаюсь скоблить обрезъ, делая это такимъ образомъ:

Скребокъ берутъ обеими руками и держа его концами паль- 

цевъ, скоблятъ ровнымъ концемъ, двигая ось себя впередъ 

и несколько наклоняя въ эту сторону, иричемъ достаточно 

нажимаюсь. Соскобливъ неровности, берутъ другой скребокъ 

съ наточеннымь получше ровнымъ концемъ и скребутъ еще 

разъ, чтобы обрезъ вышелъ совершенно гладкчй.

После этого обрезъ натирается клейстеромъ, разжижен- 

нымъ водою или же еще лучше, вместо воды, крепкою вод

кою. Клейстеръ, образуя тонкчй слой на обрезе книги, бу

дете препятствовать белку склеивать листы. Клейстеръ бе-
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рутъ образками бумаги, которыми и трутъ по образу до гЬхъ 

поръ, пока онъ сделается совершенно сухъ и блестящъ. 

Тогда посредствомъ мягкой кисти нокрываютъ обрйзъ крас

ной краской т. е. болюсомъ (глиной), повторяя это нисколь

ко разъ и наблюдая, чтобы краска на обрЬз). нс образовала 

бы толстаго слоя. Когда краска просохнете, на что потре

буется не бол1;е часа времени, тогда чистнгч. обрбзч. мяг

кою щеткою, пока опт, не пргйметъ гляпцовитый видь. На

веденный слой краски предохряняетъ листы отч. расщеливатя, 

когда станутъ поел!; лощить обр^зь и кром*Ь того, какч, мы 

Уже упоминали, золото отъ нея будетъ имЪть болЪе густоты 

въ своемъ блеска.

Подготовивъ обрЪзъ сказаннымъ образомъ, приступаютъ 

зат^мъ къ самому его золоченмо.

Сперва намазываюгч. обрбзч. [рунгомч, или бг.лкомь, упо

требляя для этого чистую нисчь. Нели ок.гже.тся, чго вч, nh- 

которыхъ м1;стахч. б!.локь всосался 1!нутр]. листовь, то нуж

но повторить намазывания Когда при иаведсчпи бт.лка появят

ся пузыри, то ихъ удаляюсь, проводя кистью но обр!;замъ 

слегка.

ЗасЬмъ накладываюсь золото на образы, )р1.лая это cat- 

дующимъ образомъ:

При золочен!и обрЬзо]!ч. ])),скол].кихч. книга. за разь, для 

изб!;жап1я траты времени на р],зате золота, глТ.дуось зажи

мать въ тиски столько книге, чтобы ширина обрВза ихъ 

B M tc it съ дощечками, которыми перекладываются книги вну

три, была бы приблизительно равна длинВ золотаго листика; 

листикъ золота въ такомч. случат. накладывается ц^ликомъ, 

поэтому вообще, чЪмъ тоньше доии'-чки, которыми переклады

ваются книги, сЬмч. мелн.ше золота будетъ тратиться.

Накладываше золота на обрбзы киигъ цельными листика

ми лучше всего производить посредствомъ тонкой, шелковой 

кисеи. Кисею нужно сперва нисколько разрыхлить тренгемъ 

въ рукахъ, а потомъ натянуть на картонную рамку величи

ною бол'Ье листика золота. Взявъ тогда книжечку съ золо- 

томъ, кладутъ ее на подушку и осторожно открываюсь въ
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томъ месте, гдЬ помещается листикъ золота; потомъ, проведи 

кисеею по волосамъ, чтобы ее немного увлажить, налагаюсь 

рамку на листикъ золота, стараясь не делать при этомъ бы- 

стрыхъ движен(й и нажимаюсь но угламъ рамки пальцами; 

чоднявъ после того рамку сь приставшимъ къ кисее листи- 

комъзолота, переносить, его на обрезъ и дуюсь позолоту, чтобы 

оно легло на обрезъ. Такими, образомъ поступаюсь далее, 

пока все обрезы не будутъ покрыты золотомъ, иричемъ 

иункно, чтобы каждый ногледуюицй листикъ нрикрывалъ бы 

неокольцо края нродыдущаго.

Когда же ирШдетсн золотит!, обр(,;г), одной только книги, 

тогда золото нарезывается полосками несколько шире обреза 

и накладывается посредством'!, волоски шероховатой бумаги. 

Бумагой сперва проводить но волосамъ, чтобы немного увла

жить, а потомъ накладываюсь ее на золотой листикъ, (но не 

закрывая нослЬ.цпй совсемъ, а чтобы виденъ быль край, 

такъ какъ тогда виднее будетъ, какъ накладывать); надавивъ 

затбмъ слегка бумажку пальцами, подымаюсь ее сч. пристав

шим'!, золотомъ и перенося'!"!, на обрезъ.

Бели после наложена золота на обрезы окажется, что оно 

порвано или на незгь образовались дыри, пробелы, то вы

резываюсь кусочикъ золота соответственно величине повреж

дении го мест;) и, уилаживъ последнее посредством'!, дыхан!а 

ртомъ, накладываюсь кусочикъ на ото место. После того 

нужно тиски наклонить немно'о наискось внизъ, чтобы дать 

стечь лишнему белку. Когда весь обрезъ покрыть золотом'),, 

тогда дуюсь но немъ, чтобы золото хороню улеглось; вч. техъ 

же местахъ, где оно не пристало, нажимаюсь его чистою 

тонко волокнистою ватою.

Спустя некоторое время, когда обрезъ высохнетъ, присту

паюсь къ его полированно или лощонно. !Го прежде нужно 

узнать высохъ ли обрезъ, для чего пробуюсь лощить кончи - 

комч, зуба но золоту, покрывающему дощечки, между кото 

рыми зажаты книги и если окажется, что золото не стирает - 

ся, то можно начать лощете. Гораздо проще узнается сухость 

обрбза посредством!, дыхашя на него ртомъ и, если образе
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вавшееся отч, этого пятмо быстро исчезаетъ, то это признаку 

сухости ббрЬза; въ противном), случай слйдуетъ npiocTauo- 

виться лочнечччемъ.

Дощечме дЬлаютъ такъ: сччачала кладучч, ча обрЬзъ глян- 

чщвитучо бумагу, натертую воскомъ и по пей подать зубомь, 

придерживая бумагу, чтобы не скользила. Такимъ образомь 

золото хоропчо.ччрисчанетъ къ обрЬзу. Поел); того, снят, бу

магу, ччатирачот'ь обр],зь шелковой, пропччтапччой воскомь тряп

кой и опять лощать зубомь, ччо уже безъ бумаги. Водить зу- 

бомъ нужчю медленно и осторожно, чтобы не соскоблить 

золота.

ПослЬ этого лочненчя необходимо осмотрЬть чче образовались 

ли на обр-Ьз'Ь щели или нробблы, ччоч-орчло тогда слЬдуечь 

исправит?,; дли чего иырЬячлииючь кусочки з'члоса и надч.ч- 

чыапъртомь и),сколько разь на из),и)чл1чнм.чи мбстаобрТ.за, 

накладываюсь на нихь тотчась же кусочки золося, нона ечдо 

пройспчедчччее осъ дьчханчя пятно не исчезло. Вачбмь кладусь 

гладкучо бумагу илощ атъ, нажимая сильно зубомч^ччослб 

чего снимають бумагу и проведя [чачитанчой воскомъ тряп

кой, лощать опять. [Три вторнчномь лощенш употребляюсь 

узское Mt.cco зуба, которым), нод!]чь нзадь и ннередч. но 

образу равномерно, ускоряя дпижоне. Нам),чимь, что вообще 

нЬтъ [[адобности сличнкомч. много лощин., а лишь на столь

ко, насколько это бывассъ нужно, чтобы обрЬзьполучиль 

хорош)й блескъ и былъ б),ч безь волнистостей. Вообще доста

точно поел!; лощелше чрезч, бума1 у лощить обрЬзъ два рам 

непосредственно.

Чакончинь .'iomenie, вьншмаючь книги изъччрегеа, разннзчл- 

вачотъ шнуры, когор],чмч онЬ бч,чли связаны у фалычевъ при 

выпрямлен!)! корешка, и <ч:руглячо] ь ][0<'л1',дшй, придавая ему 

прежнчочо форму. Дблають это руками, соблюдая предосторож- 

пость, чтобы не сдвчшу сь елчшкомъ края листовъ на обрЬзЬ 

и т^ыъ не испортить его. Вь случаб надобности обжимачось 

еще кччити вь тискахъ, поправляя при этомъ фалы^.

Н окончивъ  золочец[е п е р е д н я го  образа , обр.Ъзы? 

в а ю тъ  головку  и н и з ъ н н и г и  на о с н о в н ы й  общ ихъ.
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иравилъ  и н р и с ту п а ю тъ  къ зо л о ч е н 1 ю вер х н я го  об

р е за . Для золочен1я верхняго обреза, книги зажимаются въ 

тиски между теми же дощечками съ утолщенными краями и 

внутри перекладываются еще другими тоненькими дощечками. 

Дощечки должны лежать концами только до фальцевъ, чтобы 

не раздавить послЪдпихъ. При этомъ необходимо предохранить 

и передай вызолоченный уже обрезъ отъ повреждения, кото

рое легко можстъ произойти при установка тисковъ во вре

мя работы; для итого съ одной и другой стороны книгъ на

ружи прикладываю п. но одной величиною съ книгу доске, 

устанавливая ихъ понерегъ дощечекъ, между которыми поме

щены обрезы. Чаииичиван тиски, необходимо края обрЪзовъ 

къ передку книги зажимать сильнее, нежели у корешка.

Когда приходится золотить верхте обрезы несколькихъ 

тонкихъ книгъ одного формата, то не перекладываютъ ихъ 

дощечками внутри, а кладутъ книги другъ на друга въ пе

ремежку такъ, чтобы передняя сторона одной кииги приходи

лась къ корешку другой, упираясь въ фальцы; дощечки же 

съ утолщенными краями помЬщаютъ только снаружи зажи

маемой пачки книгъ въ уровень съ обрезами.

Скоблеше верхняго обреза начинаютъ отъ корешка къ пе

редку книги, причемъ скоблятъ сначала у самаго корня, а 

потомъ остальную поверхность обреза, стараясь делать это 

равномерно и не налегая къ краю передней уже вызолочен

ной стороны книги.

Дальнейшая затемъ обработка обрезовъ производится так

же, кань при золочети передняго обреза, только при нати- 

раши клейстсромъ, краской (болюсомъ) и наведен!и белкомъ 

следуетъ соблюдать осторожность, чтобы не замарать перед

няго обреза.

Такъ какъ плотность обреза у самаго корня книги значи 

тельно меньше, чемъ въ другихе его частяхъ, то необходимо 

натирать это место клейстеромъ несколько более и уколотить 

слегка и аккуратно мологкомъ.

Что к а сае тся  ниж няго  обреза  кнпги , то онъ обр а 

ба ты вае тся  такж е, какъ  и верхнгй.



Золочеше передним образа въ вогнутой его формЪ,
!{олочен1е передняго образа книги въ munyioit <чн форме 

ничуть не разнится отъ предыдупщго гингоби; д)'..ъ' io.ii,ко 

пъ томь, что на это требуется гораздо болоте претит, хотя 

отделка выходить лучше; поэтому примТ.няч, енычиТь это]], 

можно только для роскошныхъ издагНй.

Къ золоченгю передня]о образа приступаю]]. тогда, когда 

книга обрЬзана со всехъ сгоронъ; зажимает-ся а;е нн.ч от, 

тиски также между доч;ечками съ утолщенными краями, ю) 

торые должны приходиться въ уровень съ передпимъ обрЬзомъ.

Для скоблен4я вогнутаго образа употребляется скребокъ съ 

полукруглымъ концемъ, ф̂орма котораго должна соотвТ.тетво- 

пать вогнутости образа. НачТ.мъ нрн обр.яботк)'. ]]0]'чуиаю]1, 
также, какъ было сказано выше, г. i\ иачираю]]. i.jirie-n'iHiM].. 

наводягъ краску-болюс я. и aait.Mi. ир]'Д1. някладои'.анн'М]. at) 

лота покрывают], белкомч,.

Золото нарезывается кусючками итриною ]н'мшнъ бн.чг.с 

обреза; заготовлять эти кусочки лучше всего инг.и. чамазы- 

ван!я обреза краской болюсомъ, пока она просыхает],. !!рать 

и накладывать золото въ настоящем'], с.чуа;]), уднбнг.е при 

помощп двухъ HH'Diit'],, натяиучях]. Bi. рада, на иениавш ую  

Картонную рамку и навязанных], ветлами чана., чнича  мчж- 

но было передвигать пхч, га, мегга ч. iH.iHat.'iH. или раз

двигать одну отч, другой, сообразно ширине очрг.заннаго ку

сочка золота. Нитками прикасаются къ знлнч\ и, когда ноднимутъ 

рамку, золото будетъ висеть на нихъ. Иеренооя аолото на 

Обр'Ьзъ, нуж]]о 1]акл;)д],т,1'1ч. i'i'o острожно и дуть чтобы 

дккуратно улеглось. После просушки обреза, его лощачь ны- 

Юуклымъ концемъ зуба, сперва съ одной стороны обреза 

Моль, а потомъ съ другой т. е. сначала одну половину вог- 

Жутости, а потомъ другую.

Золотые обрезы нередко разнообразятся узорами и крае- 

Мми. Нриводпмъ некоторые образцы такихъ обрезовъ.

ИспаясН!е золотые образы. Этого рода обрезы въ обык 

MBeHin преимущественно въ Hcnauin, отчего ихъ и назвате,

Обрезъ отделываютъ золотомъ, какъ обыкновенно, но ло-̂
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щатч. то.)),ко одинъ разъ слегка чрезъ бумагу, чтобы золото 

хорошо и аккуратно улеглось на понерхности. ЗагЬмъ вы

резав), изъ бумаги полосу, величиною соответственно обрезу, 

дЪдаютъ на- ней въ чсрне рисуиокь или оттискь штемпелями, 

выбрачч, таковые по изящнее и сочетая ихъ въ одно цблое. 

Иотомъ нагревъ штемпеля не слишкомъ горячо и не выни

мая книги изъ пресса, тисчятч, ими на обрезе соответствен

но составленному на бумаге образцу, при чемъ нужно на

блюдать, чтобы оттиски на обрезе выходили бы одинаковой 

'глубины. Иатемч, лощать обрезь, делая это двоякимъ об- 

]'азчмч.. лощачч. оочднноисннымч. с.убомч. те места, который 

не очшснуты штемпелями, такъ что рисунокч. выйдетч. ма- 

товый, а ироччя места блестящими, или же лощатъ узкимь 

иониемь зуба только одни оттиски рисуика, который вь 

итом'ь случае нблучитъ блескъ, a npoaia места останутся 

матовыми. Отделывая таким), образомъ обрезь, нужно иметь 

въ запасе достаточное число штемпелей.

Золотые ОбрЪзы СЪ узорами. (Парижане). Ма отделанном ь 

золотом), и .нощеномь обрезе тиснить штемпелами как)е ни- 

буд). узоры, арабески сообразно приготовленному заблаговре

менно образцу. После того скоблятъ острыми, хорошо нато- 

ченнымь скребкомъ по обрезу, чтобы сделать белыми все 

промежутки или те места, которыя не оттиснуты, соблюдая 

осторожность, чтобы не тронуть рисунка. При этомъ лучше 

че покрывать обрезь красчой-болюсомъ, отчего выскобленный 

места ныйдутъ совершенно белыми. Вь высноблеииыхъ про

межутках), рисуютъ разными красками цветы, звездочки или 

арабески.

Золотисто мраморные обрЪзы Передай обрезь ЗОЛОТЯТ), 
кань обыкновенно и после лощеч)я зявязывэютъ его между 

дощечками и окрашиваютъ нодь мраморъ, качъ дЬлаютъ это 

съ белыми обрезами. Пока обрезъ еще не высохъ, не сле- 

дуеть прикасаться кь нему, иначе золото сотрется.

После совершенной просушки обреза, его лощатъ еще.

Яатемъ округливъ корешокъ, золотить верхн)й и нижы)й 

чбрезы, а иотомъ отдЬлываютъ иодъ мраморъ.



Этого рода образы весьма роскошны, поэтому требуются въ 

весьма рЪдкихъ случаяхъ и то только для дорогих). изданий.

Нрашеные образы съ золотыми унрашежями Образы
ччвти предварительно проклеиваюсь клеевой водою и гкоблагч., 

послЪ чего красясь гч1ло[нь единою краскою, зажачч. иредва- 

рительцо книгу въ ирсссъ между до)цечками. И.и. нрясокъ 

для этого рода обрйзовъ берусь три сорта: ь-армиич., ультра- 

маринъ и ч,ерно-дымчатую краску.

Сперва распускаюсь ара вескую камедь въ у pm: t. я по 

совершенном). растворений камеди, прибавляюсь нужную крас 

жу и оставляюсь дня на два вь иокоЬ; если краска вышла 

густа, то разбавляюсь ее уриной.

Въ красную же краску прибавляюсь 1 —  3 капли н.чша- 

тырнаго спирту, чтобы придать ей 6ол).с, яр<нй цв1н"ь.

!Тосл1; окраски, просушки и полировки oopt.aa, кладут, па 

Него золото и тисня гч. въ разных). м1.счахъ горяч и мч. чпем- 

^елемъ, имЬющимь уяорч. въ вид), маленьких). зч).з;(очекъ; 

тгакииъ образомъ въ т),хъ мЧи чахч., когорын б)али прижаты 

Жптемпелемъ, золото пристанеть; лишнее же стира)-тся щеткою.



О Т Д Ъ Л Ъ  I V .

ПЕРЕПЛЕТЫ РАЗНАГО РОДА ВЪ ОСОБЕН
НОСТЯХ!..

Въ ХШ  главахъ Н отдела изложены все способы произ

водства работъ по переплеташю книгъ вообще, здесь же счи

таема. необходимом'!, сказан, о череплетахъ разпато рода въ 

ихъ особенностях'!,.

Переплеты книгъ бываютъ весьма разнообразны, смотря по 

желанно заказчика или мастера, а также по роскоши пзда- 

н)й и главное по матер!алу, употребляемому на покрышку, 

поэтому способы обработки частей книги применяются къ 

разпымъ переплетамъ различно.

Употребительные переплеты бываютъ вообще следуюыие:

1. П ереплеты  въ папке.

2. П олуколепкоровы е переплеты.

3. Коленкоровые переплеты  (цельный коленкоръ).

i .  Полукож аны е (кореш ковы е) переплеты .

5. П олуш агрснсны е (кореш ковы е) переплеты .

6. Ш агреневы е )!ереплеты (![елая кожа).

7. Бархатны е переплеты.

Помимо неречисленныхъ переплетовъ въ переплетномъ дЬлЪ 

имеются еще некоторыя особенности въ снособахъ перепле- 

TaHia такихъ книгъ, который представляютъ особое назнамен!е.

Къ сказанному относятся;
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8. К ниги  съ металлическими окладами и застеж ками-

9. П риготовлен !е  конторских!, книгъ.

10. Переплетансе атласопь.

11. К ни ги  для хранен!я  счетовъ , нисомъ.

12. В с та в к а  въ папку нер!одичес,кчхч. изданчй 

(ж урналовъ) безъ разброш ю ровки.

1.

П Е Р Е П Л Е Т Ы  Ч Г  H A H t i l i .

t'nc.

П е р е п л е т ы  в ъ  п а п к Ь  у п о т р е б л я ю т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  для  
Д' Ь т с к и х ъ  к н и г ъ ,  к о т о р ы й  с н а б ж а ю ч с я  к р о е н н о й  п о к р ы ш к о й ;  
л и с т ы  ж е  т а к н х ч .  к н и г ъ  н о с т у н а ю ч ч .  вч. ие.ренлетч.  по б р о ш ю 
р о в а н н ы е .

Книга шьется какъ обыкномсно сч, нрорТ.ч.ччн вч. кореши)., 

который иослЬ округлсичи, по бшн.шой ча ст  но обработы- 

ваетсявътискахъ, для!!рочности же нак.ч'ннаючч, на него по

лоску макулатуры.

О б р Ь з ^  о с т а в л я ю т с я  б б . ч т м и  и к а н н т а л к  по п р и к л е и в а е т с я .
Такъкакъ ![еренлечч.! вч. нанк), нокрываюч- .........

ся бумагой, которая, нриоб!,!кновениомч. ко- 

решкЬ съ отегапомч. раз[)ычястся у ([ш.п.ш'нъ 

при употреблен!и книги, чо для прочности 

отстапъ у такихъ [шреплетовч, нри!Ч)ччшляючч, 

нисколько иначе такими, обряяомч.: иырбзыва- 

ютъ изъ тонкой нанки или же инч, толстой 

бумаги полосу длннн),о корешка книги, а ши

риною въ 3 раза болбе ширин!.! его; но сре- 

динЪ этой полосч,! нам),ча!<!тъ !чирину корешка 

книги, и по отмеченному зашбаютъ оба края 

полосы въ одну сторону. Около сдЬланныхъ 

сгибовъ, па разегоян!!! У  ̂ дюйма, д^лаютъ 

еще по одному, но въ противунеложную сто

рону какъ показано на рис. 05. Концы шну-

Отстппъдпнпсре- 
пдетовъ вь иапкъ.

12



— 178

ровъ приклеиваются къ слизуре, отставь, же накладывается 

на корешокъ книги, а своими загнутыми краями или боками, 

которые предварительно намазываются изнутри клейстеромь, 

приклеивается къ слизуре же.

Картоны прикреиляютъ клейстеромь къ приклеенными уже 

къ слизуре краями отстава, нослЪ чего книга обжимается въ 

тискахъ.

После оформирован!я картоновъ края ихъ разглаживаются 

костянымъ ножемъ, чтобы не оттопыривались, а концы отста- 

ва вверху и внизу книги обрезываются ножницами въ уро

вень съ кантами картоновъ. После того книга оклеивается 

бумагой, ври чемъ нужно стараться, чтобы желобки около 

фальцевъ получше вышли, для чего надавливаюсь въ этихъ 

местахъ поаккуратнее костяными ножемъ.

На корешокъ, если нужно, наклеиваюсь ярлыки. Если 

покрышка для книги будетъ изъ бумаги нарочно для этого 

отпечатанной съ рисунками, арабесками, тогда съ книгой 

поступаюсь точно также, только белые обрезы для красоты 

лочцась зубомъ.

После окончательной отделки можно но желанчю делать 

на книге позолоту.

2 .

П О Л У М Л Е Н К Й Р Й К Ы Е  Ч Е Р Е П Л Е Т М .

Это такче переплеты, -у которыхъ корешокъ и углы окле

ены коленкоромъ, а картоны бумагой.

Сшиваше делается на шнурахъ съ прорезами на корешке; 

следующчя затемъ работы: проклейка корешка, обрезка Пе

редка, округлете и обработка корешка, обрезка головки и 

низа производятся кань обыкновенно. Обрезы делаются крап

чатые, капиталь же по большей части не приклеивается.

У  корешка наколачивается низчпй фальцъ и концы шну- 

ровъ прикрепляются нодъ картонами; после же оформирова-
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шя носледиихъ, окл.'иваючъ корешокъ и углы колечкоромь. 

Корешокъ делаюгъ ил.пчый, но есы  его нрМдегся золотить, 

то тогда съ отстае м г Если ичзолога на коронке будетъ 

производиться штемн.-лами и носредсгиоя'ь пряма, тогда съ 

книгой ностуяають такъ: нригоччшияч. чзч. папки отставь, 

наклеиваюсь его па группу куска коленкора, назиачениаго 

для покрышки коротка ктиги и вслЬдь за отимч, чроизво- 

дятъ тиснечсе. Иослг, н-яол'иы отставь округляя ten и колен- 

жоръ наклеивается па ttimy. Въ случав, когда придется при

готовлять полуколепкорогме переплеты для книгъ одного ч 

того же формата и пригомь въ большомь количестве, тогда 

обрабатываюсь ихь точно также, какь было обь этомъ ска

зано йри приготовлеи'и коле.нкоровыхь съ тиснеч!ями переч- 

леговь (см. во И очдЬле, raatta Xt, шагреневый келенкоръ). 

Картоны не прикрепляются кь кит ); ч)ч'дяартсл].]П), я при

резываются сообра и) формату оя и вч. лакомь количестве, 

сколько чуж)[о, раш t какч. отставы и ну:кчый для чокрыччки 

жоленкорь. Коленкоръ иаяа ялчю)'ь кле.-м ь, посредине его 

кладутъ отставъ, апосторонамь последило, несколько от

ступя, прикладываюсь картоны и тогда зашбаюгъ запасы к о 

ленкора подъ картоны. После чого тисчягч, на коленкоре ог- 

става позолоту, а зат).мч. окл'ияяюгч. углы колечкоромь, а 

картоны бумагой. Вь иригочювлеипые такимч. образомь пе

реплеты вставляются книги носредспи)мь наклеиваемой па 

корешокч. гильзы.

Для большей нроч)[ости вч. нрикренлони переплета, на 

ворешокч, книги, носле обработки ого вч. тискахъ, наклеи- 

ваютъ полоску гусгой кпсси такой [пирипн, чтобы она, по

крывая корешокъ, облегала еще книгу на ^  веряска см обЬ 

стороны. Концы ШПурО!И. Нрод1'.")Ю с[ сквозь кисло въдыри, 

сделанный въ ней у самчхч. фз 'ыснн, а к щ а  книга встав

лена въ переплетя, (п- 'редсчлшь гильзы, [[оклеенной на ко

решокъ новерхъ кисеи), то раачасга'шые концы шнуровъ 

приклеиваются вместе сч, кисеей къ са!и<и!амъ, после чего 

къ носледиимъ подклеивается и форзець. Наломиимъ, что под

клейка форзецовъ производится иак:[адывап)емъ ихь иа от

вернутый картонъ.
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3 .

КОЛЕНКОРОВЫЕ ПЕ Р Е П Л Е Т Ы ( И М Ы Й  КОЛЕВКОРЪ) .

Bob работы до наклейки покрышки i t  же, какъ и у пре

дыдущая. Покрышка же наклеивается въ плотный корешокъ; 

если же потребуется позолота, то съ отставомъ.

Въ настоящее время, так!е цельные коленкоровые пере 

плеты съ тиснслпями приготовляются въ значительпомъ коли- 

честв^ для чпигъ, идучцихъ въ продажу. Въ такихъ случаяхъ 

листы книги, по ныходй изъ типографш, сперва складывают

ся; предъ сборкой ихъ въ книги, для большей прочности пе

реплета, приклсиваютъ полотняную слизуру къ начальной и 

конечной тетрадямъ, который, посл^ лропиливатня прор'Ьзовъ 

въ д]<угихъ тетрадяхъ, пршбщаются къ своему Mtc.Ty, такт, 

какъ прор'Ьзы на этихъ начальныхъ тетрадяхъ нс делаются. 

Форзецы же приклеиваются, но только noc.it, сншватя, а въ 

предохранение отч, помарки заглавия кпнш во время шитья, 

къ слизурй прикрйпляютъ слегка клейстеромъ липы  макула

туры, которые, само собою разу^гЬется, виосл'Ьдствт отры

ваются.
Затбмъ книга обрабатывается далЬе, качгь дйлаютъ это съ 

предыдущим!, перенлетомъ, причемъ капиталь приклеивается. 

Пocлt того книга вставляется въ заготовленные съ тиснет- 

ями переплеты (какъ было объ этомъ объяснено въ Н отд. 

глава XI, шагреневый коленкоръ). Концы шнуровъ распла

стываются на слизур'б и вмЪстЬ съ нею приклеиваются къ 

картонамъ послТ, чего и самые форзецы.

06pt3H колеикоровыхъ иереплетовъ нер1,дко окрашиваютъ 

подъ мраморъ.



-  181 —

4.

МОЛУ КОЖАЫЫЕ ( К Й Р Е М И М К Ы Е )  ПЕРЕПЛЕТЫ

Этого рода переплеты принадлежат!, кч. сямымч. обычно- 

женнымъ переплетам!,, въ которые переплетаются книги.

Сшивание произвочигся какъ обыкновенно съ прорывами въ 

жорешкЬ, причемъ форзецы или пришиваются или привлек 

ваются. Корешокъ кошеруютъ, образы крапятъ и къ кореш

ку приклеиваюгь капиталь. Шнуры прикрепляются сверху 

картоновъ.

Оклейка корешка и угловч. нроизводигся на основами об- 

щихъ правила,, чричемь кожа употребляется различная, но 

лучше всего сафьннь; корешокъ делаюгъ сч. отставомъ и 

большею частчю глад]пй.

Когда корешокъ оклеенъ кожею, тшда его сперва золо

тить., а потомъ уже покрываютъ бумагой картоны и приклеи- 

ваютъ форзецы.

Если на книгу употреблена некрашеная кожа, то она 

после окраски и лощопи подвергается золочешю.

Когда корешокъ иожслаютч. вызолотить штемпелями, то 

делать это лучше прежде наклейки на книгу корешковой по

крышки такимъ образомь: намазаич, отставь клейс.теромъ 

укрепляютъ его сперва на подготовленной коже, приглажи- 

ваютъ и тогда золотятч. штемпелями, оттиски которыхъ во

обще лучше пыходятъ, чемъ на полукругломъ корешке. После 

золочен1я, кожа наклеивается на корешокъ книги.

При золочеши корешка медными досками при посредстве 

пресса, отставъ нужно наклеивать на кожу клейстеромъ, если 

же онъ будетъ съ бинтиками, то тогда клеемъ.

Въ случае когда пртйдется переплетать одновременно не

сколько книгъ одного и того же формата, а корешки будутъ 

съ бинтиками, тогда для сокращенчя работы удобнее посту

пать такъ: вырезываютъ изъ листа тонкой папки полосу



ширимою въ длину коротка книги и накалываютъ на пой 
цирвулемъ какъ съ одного, такъ и съ друга] о края по ши
рине точки пли иеста, где должны находиться бинтики, рас
пределяя ихъ такъ, чтобы m жнее поле было более верхнихъ. 
Затеют, по лйпсйке отъ с  той течки до другой проводить, 
карандашенъ ли!йи, по г крымт, и накленваютъ бинтики изъ 
папки средней толщины (!осле просушки нарезываютъ изъ 
такой приготовленной полосы отстагы въ нужную ширину, 
укрепляютъ п\ь ) а ]Ч"Чт -'< глегной коже клеемъ, обделываютъ. 
ее около би;Ш'.;чт, кос<. ьи). нгччмъ и потомъ золотятъ. 
Логлб золочен)!] ],,чнл счн!.[,', очс!;'! ы округляютъ, наблюдая, 
чтобы не взломать биы'ииовъ и тс чауженаклсиваютъ кожу 
вместе ст, ними па ю тгу, употребляя

Для покрышки Кр.ртсповъ РЫбч тютъ красивую цветную 

бумагу, которая coe irtTc;сосала бы цвету кожи.

У  англтйскихъ керещкогыхъ пере)летовъ обрезы делают

ся зеленые или красные, кожа окрашивается въ какой ни- 

будь светлый пгбчъ, а картоны вместо бумаги, оклеиваются 

глянцовитой тафтой сераю цвета.

5.

П О Л У М Ш Р Е М Е В Н Е  ( КЙРЕШЕЙЕЫЕ)  П Е Р Е М Е Т И .

Этого рода переплеты изящнее, ч1мъ предмдущге; при об

работке ихъ, по бол ми-.-В части песту паютъ такъ:

Къ  начальной и конечной те рг ч юъ кпиги пришиваютъ 

белые форзецы, на ксчрые юослЬ обрезки книги наклеиваютъ 

тонкую цветную бумагу'(гласа).

CmBBanie, обработка г, решка и обрезка производятся так

же, какъ и у предыдущего переплета.

Обрезы делаются но большей части крапчатые, иногда мра

морные, при более пеящной отделке золотые.

Шнуры прикрепляются сверху каргеновъ; корешокъ же зо

лотятъ или руками или при посредстве пресса и, какъ въ
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томь, такъ и въ другомъ случат., нужно производить позо

лоту до наклейки корешковой кожи на книгу, приклеивая 

сперва къ кож!; только отставь, а уже носл!; позолоты на 

книгу, ка1гь было объ этомъ сказано выше при обработка 

предыдущаго переплета.

Кожу, загибаемую у капиталя, нужно стараться обделывать 

по изящнее.

Для покрышки картоновт, употребляется шагреневый колен - 

коръ, по краямъ котораго у корешка и угловъ проводят!, 

бордюръ штриховкой.

Еще изящнее выходятъ такого рода переплеты, если на 

коленкор!; будетъ сделано тиснетие или позолота; но въ та- 

номъ случай, для чистоты огдТ.л к и, коленкорь не наклеивает

ся Йепосредственно на картоны, а поступают!, сч. нимъ такъ: 

выкраивают!, сперва нзч. весьма тонкой нанки два куска, 

каждый въ такую величину картона ки тч , чтобы при нало

жен^ на послТ.дтй вырЬзаннаго куска, кожа у корешка 

книги оставалась бы не закрытою на одинь налоць ширины. 

На эти куски папки наплеиваютъ коленкорь клеемъ и заги- 

баютъ запасъ сперва только съ того края, который прихо

дится къ корешку. Тогда д!,лаюч ь на коленкор!', тиснете или 

позолоту посредством!, пресса, а зач!;мь приготовленные та- 

кимъ образомъ пуски наклеивают!, на картоны книги клеемъ 

и загибаютъ оставппеся не загнутыми запасы коленкора 

внутрь подъ картоны книги. Углы кожею не оклеиваются.

Когда же углы каргоновь нужно оклеить кожей, то при 

отдели!; просовывают!, кожу нодъ коленкорь, чтобы она на

ходилась между последним!, и наклсйиымъ тонкимъ картономъ. 

Кожаные углы слТ.дустъ дблать иебольппе, чтобы не могли 

бы обезображивать тиенеп!я на коленкор^.
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6 .

Ш А Г Р Е Н Е В Ы Е  П Е Р Е М Е Т Ы  ( Н М А Я  К О Ж А ) .

Такого рода переплеты приготовляются преимущественно для 

роскошныхъ издатй съ золотымъ обрезомъ или безъ онаго, 

поэтому требуютъ особой тщательности и чистоты въ отделке.

При сшивав^., которое нроизводятъ па шнурахъ съ про

резами вь корешке или же на тесьмахъ, подшиваютъ къ 

ичиге бел!зе форзец)<], о после позолоты обреза, наклеиваютъ 

па иихч< изнутри у фальцевъ узенькую полоску изь цветной 

кожи, а потомч, бумагу муарэ или глясэ, какъ было объ этомъ 

сказано въ главе Х!П ,,Подклейка форзецовъ къ картонамъ'\

На корешке въ верху укрепляютъ ленту для заложки ли- 

стовъ при чтен1и и приклеиваютъ капиталь изъ какой нибудь, 

красивой матер]и.

Если на такомь кожаномъ переплете позолота будетъ про

изводиться отъ руки, тогда у корешка делается высоюй 

фальцъ и шнуры укрепляютъ сверху картоиовъ, которые до 

прикр'Ьплетя подклеиваютъ писчей бумагой.

При покрышке кожею соблюдаюгъ все те правила, кото

рый были объяснены при оклейке книгъ кожею.

Такт, какъ для такихъ переплетовъ употребляется преиму

щественно шагреневая кожа, то нужно всегда стараться на

клеивать ее такъ, чтобы те места, который должны быть 

покрыты позолотой, имели бы везде красивую зернистость.

Если потребуется сделать позолоту па самыхъ кантахъ 

картоновъ, тогда необходимо обращать внимание на загибате 

занасовъ кожи, стараясь делать сгибы поаккуратнее, иначе 

позолота можетъ выйти неудовлетворительной.

Если на шагреневомь нерейМте тиснете золотомъ при

ходится производить юосрс&умйо-ма я^ессй, тогда картоны 

не прикрепляются предварительно, а перенлетъ подготовляют!, 

такимъ же образомъ, какъ, поступаютъ съ коленкоровыми 

переплетами. Въ такомь случае для прочности въ прикреп-



лети переплета, къ начальной и конечной тетрадкамъ книги 

подшиваюсь коленкоровую слизуру; размочаленные концы 

шнуровъ прикрепляются къ этой слизурй снаружи, а потомъ 

вместе сънею иаклеиваютс^ на картоны переплета, когда бу- 

детъ вставлена въ нихъ книга.

Запасы кожи загибаются уже после золочении переплета, 

только по ионцамъ отстава они пока оставляются незаклеен

ными. До вставки кииги въ переплетъ, вкладываюсь подь 

кожу у концевъ отстава весьма узенькую полоску нанки, 

после чего незаклеенный запасъ приклеивается клейстеромь. 

Тогда книга вставляется въ переплетъ, а кожа у капиталя 

обделывается какъ нужно, нричемъ нажимаюсь ушки, наб

людая, чтобы вложенная въ сгибъ кожи узенькая полоска 

папки прикрывала бы аккуратно самый капиталь.

Если rncueuie на коже будетч. рельефное, тогда для кни

ги приготовляюсь двойные картоны, корешокт. же должоиъ быть 

съ высокими- фальцемъ. Толстые картоны, прикрепляюсь 

къ книге, a TOHKie съ отсгавомь покрываются кожей и 

колотятся въ прессе. После тисненчя тонкче картоны пакле- 

иваютъ на толстые, а затемъ загибаюсь запасы кожи и от

делываюсь сгибъ ея у капиталя надлсжащимъ образомь.

Иногда у шагрснсвыхт. неренлетовт. на форзецы, вместо 

бумаги глясэ, наклеиваюсь шелковую матер!Ю, нодклеивъ ее 

предварительно тонкой бумагой *).Ч'аюо шелковые форзецы по 

желатю золотясь.

7.

М Р Г П Ч Ы Е  Ч Е Р Е Ч Д Е Т М .
Въ бархась переплетаются только роскошиыя изданчя. Кии 

та сшивается преимущественно на тесьмахъ, а обрЬзъ позо- 

лачивается. Картоны подклеиваются писчей бумагой. Наклей-

( „ )  Подклейка шелковой матери* бумагой объяснена во И отдЪлЪ, глав* 
XI, 5 „шелковая матср*я".
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ки покрышки производится по одному изъ онисаныыхъ спо

собов'!. оклейки книгъ бархатомъ. (Н отделъ, глава ХГ ,,бар- 

хатъ").

У  бархатных'!, переплетовт, па форзсцы наклеиваютъ шел

ковую Maiepim какого ни будь св Ьтлаго цвета. Для этого 

предварительно подшивается двойной форзецъ изъ белой, 

чистой бумаги, а внутрь его у фальцевъ укрепляется шел

ковая лента, подклеенная тонкой бумагой. Выкроивъ затЪмъ 

изъ бумаги (цвета, одинаковаго съ матер!ей) 4 куска по 

размерам], аккуратно въ величину форзецовъ, обтягиваютъ 

ихъ M a r e p i e t t ,  укрепляя клссмъ только края ёя по другую 

сторону бумаги, и тогда обтянутые уже магсрЬй куски на

клеиваютъ на форзецы, наблюдая, чтобы вклеенная у фаль

цевъ шелковая лента не была бы прикрыта на 2 —  ̂  лиюи 

въ ширину отъ сгиба. После подклейки форзецовъ нартоиомъ 

книгу не следуетъ зажимать въ прессъ.

Бархатные переплеты обыкновенно хранятся въ футлярахъ.

8 .

КНИГИ СЪ МЕТАНИЧЕСКИМИ (М.ЩАМЙ Н ЗАСТЕЖКАМИ.

Некоторый книги снабжаются по угламъ картоновъ окла

дами, а съ передней стороны одной или двумя застежками. 

Делается эго преимущественно для бархатныхъ переплетов!,, 

а иногда и для шагреневыхъ, чтобы предохранить покрышку 

етъ порчи при употреблеши книги.

Оклады бываютъ изъ латуни, бронзы, серебра и распола 

гаются но угламъ картоновъ книги снаружи, при чемъ за

кругленные края окладовъ должны огибать канты картоновъ.

Прикреплете окладовъ производится до подклейки форзе

цовъ посредствомъ маленькихъ гвоздиновъ или шпилекъ съ 

головкой овальной, выпуклой формы и сделанныхъ изъ того
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же металла, какъ п оклады. При учр!;нле:ни окладовъ помо

щ и  служит?. амбуСЪ (рис. 66) или :кел). ,ч.)я плита, имею

щая на поверх)'тети овальный ямочки, гь когорыя. во вре

мя работы, воменьчстса головка

)'ис. <!0.

А м б у с ъ  пяи жсл'Ипяя члчтп съ ямоч
ными, служащим]] для поддержки голо- 
покъ шпилекъ при клспаин! ихк кон-

] ] 0 ] Ч ,  М О Л О Т К О М ] . .

) п и п л ! . ; ; и  ( ! ч " р з а  и р о б и в а ю т ч .

)'т 07

К у с а ч к а ,  служащая для отку- 
CMHanii] у щпилекь коицсаъ при за

клеим,.

]пиломт. дырочки екчоз). оклада, и картой), и вкладывают), 

вт. пихт, съ линевой стороны шпилька; вросунучло концы 

шпилект. внутри откусываются нусачной (рис. 67), а потом), 

клепаются небольшим'), молоточком)., при чемь ю.чнвка пншл). 

ки помещается въ ямочку на амбус!..

Оклады, укрепляемые по угламъ картонов), у корешка дол

жны несколько отстоять отъ фальцепь, чтобы картоны могли 

свободно открываться.

Застежки прикрепляются кь книг)., смотря но формату, но 

одной или подве. Застежка бывает"), пят. двухъ частей, изъ 

которыхъ одна прикрепляется шпильками кь заднему картону 

и состоитъ изъ пластинки съ шарниромь, на моторомъ вер

тится крючекъ или самая застежка; другая же часть, пред- 

ставляетъ одну пластиику о . нугонкой и укрепляется къ пе 

реднему картону. Обе части застсжект. должны быть акку

ратно приложены у передних ), кантоиъ картоповъ, чтобы крю- 

чежъ свободно входилъ нъ пуговку и вместе съ тЬмъ плотно 

сжималъ бы картоны кииги, поэтому, само собою разумеется, 

что застежки необходимо подбирать сообразно толщине книги.

После клепан))) концевъ шпилекъ, паклепваютъ на карто

ны внутри толстую бумагу, а тогда уже и самые форзецы.

Нередко оклады укрепляются и на корешке какъ по сре

дине его, такъ вверху и внизу. "TaKie оклады имеютъ видъ



— 188 —

розетокъ, на которыхъ выгравировываютъ заглав1е книги. 

Они укрепляются тогда, когда книга еще не обделана въ по

крышку окончательно и когда отставь приклеенъ къ покрышке.

9.

ПРИГ ЙТЙВЛЕММ К Й ПТ ЙР СЕ ШЪ КНИГЪ.

Конторскими книгами называются книги, который употреб

ляются нч. конторахь, въ бянкахъ и вообще книги, служанця 

для письма въ нихъ и веден4я счетовъ.

'1'акь какъ употреблен1е такихъ книгъ бываетъ постоян- 

нымъ и при томъ долгое время, то поэтому необходимо об

ращать внимате на прочность ихъ переплета. Кроме того 

отъ конторской книги требуется, чтобы она была приспособлена 

къ удобному пользоватю, для чего листы ея должны свобод

но и легко открываться и въ раскрытомъ ноложенш лежать 

у корешка плоско, безъ отлогости, чЬмъ пишущему представ

ляется более удобства во время работы.

Известно, что не всяк)й переплетчикъ умеетъ переплетать 

KOHTopcKia книги какъ следуетъ, такъ какъ способь перепле- 

Tauia ихъ представляетъ некоторый особенности.

На конторск)я книги идетъ различная бумага: обыкновен

ная, белая писчая бумага въ такомъ виде, какъ она сложена, 

т. е. поперегъ своего формата; бумага въ листахъ большихъ 

форматовъ, которая продается въ разнообразномъ выборе и 

складывается по желаюю; также бумага линованная и отпе

чатанная вь бланкахъ.

Если для коиторскихъ книгъ, который должны иметь про

долговатый форматъ, напр. для черновыхъ ежедневныхъ жур- 

наловъ, пожелаютъ употребить обыкновенную писчую бумагу, 

тогда нужно, чтобы она была сложена вдоль, а не поперегъ; 

въ такомъ случае листы ея предварительно выправляютъ; 

иля чего раскрываютъ ихъ, нроводятъ слегка мокрою губкою
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по нестамъ поперечпыхъ сгибовъ и иатЬмъ помещаютъ въ 

прессъ часовъ на 8 — 10, сильно нажимая.

Линованная бумага, печатные бланки всегда должиы быть 

рачительно сложены, чтобы разлиновка и печать иа различ- 

ныхъ местахъ нриходил^ь какъ "бываетт, нужно.

Когда листы сложены, тогда ихъ собирают), въ тетради. 

Толщина каждой тетради т. е. количество листовч. вч. ней 

имеетъ вл}ян)е на достоинство переплета и зависит), отч, 

толщины бумаги и толщины книги. Если тетрадь будотч, со

стоять изъ малого количества листовч,, тогда число тетрадей 

въ книге сравнительно выйдетъ больше, а следовательно и 

число промежутковъ, въ которые, при проклейке корешка 

проникнетъ клей, отчего листы не станутъ свободно откры

ваться; кроме того тошна тетради сногобстнують образована 

весьма высокого фал1.ца у корешка, чю чакже но годится 

Если же тетради нриготовичь слишком), толст),)я, го) дафалыгь 

выходить низкш, внутрсшие листы но будутч. прочно дер

жаться и поме обрезки но неродной стороне сделанном ко

роче. Вообще же можно принять за правило, чго если бу

мага будетъ толстая и большого формата, то делать тетради 

въ 4 листа (пли 8 отдельныхъ листиковь); ври тонкой бу

маге и малаго формата брать но более б листоьч, или въ 

12 листиковъ.

Конторскгя книги для прочности неренлега, снабжаются 

полотняной слизурой, которая нриклеивжяся кч. сгибамъ на

чальной и конечной тетради-. Кч, оччмч. же тетрадкамъ у 

сгиба ихъ внутри вклеивают), узенькую ленту (коленкоро

вую) въ % дюйма ширины; отч. итого наружный тетради при- 

шьются крепче, v*eM4, виутронпя, что сдйлаетъ сшивку вооб

ще прочной.

Коптормпя книги шьются на ремняхъ, число которыхъза- 

виситъ отъ формата и толщины книги; для больших!, и тол- 

стыхъ кпигъ достаточно бываетч, 4-хъ ремпей.

Нитки для с,шиван)я нужно брать льняным и ровный по 

реей длине; толщина -ихъ, какъ было замечено въ своемъ 

уесте, сообразуется съ толщиною тетрадей и самой кииги,



Вместо иигокъ для сшивки можно употреблять хороппй крЬн- 

Ki& шелкт.
Мри сшиваши необходимо наблюдать, чтобы верхи тетра

дей приходились въ уровень одичь къ другому, а каждую 

тетрадку, нослб ея пришивки слЬдуетъ надавливать руками 

къ низу одну къ другой, но пе приглаживать сгибы иглой 

или костянымъ ножемъ. Это упускается изъ виду переплет

чиками, такъ какъ ось поиглаживашя тетрадей листы впо- 

сл^дств1и не будуть свободно открываться.

Посл^ пришивки каждой тетради нитку нужно достаточно 

натягивать, только при захлестывали ею у концевъ корешка 

слЬдуетъ [рЬлать о го слаб Re, иначе тетради будутъ стянуты 

иъ этихъ мЬстахъ, что воснрепятствуегъ корешку им&ть пра

вильную везд'Ь округлость послЬ округлен[я.

Когда книга сшита, тогда приступаютъ къ обработка ко

решка, что производится иначе, чЪмъ при переплетании обык- 

новенпыхъ книгъ. Такъ какъ корешокъ конторской книги 

долженъ обладать значительно гибкосттю, то сплошная про

клейка его nocat cmnaania (какъ при обыкновенномъ переп- 

летанти) не годится, а делается это тогда, когда онъ уже 

окоичаительно округленъ. Поэтому при обработка корешка 

конторской книги поступаютъ сл^дующимъ образомъ: nocat 

сшиван!Я книги, выравпиваютъ корешокъ, ударяя имъ о 

столъ и, поднявъ книгу, проводятъ клеемъ только поперегъ 

корешка небольшою кистью въ трехъ м^стахъ: вверху, вни

зу и въ срединЪ, чтобы тетради имЪли нисколько устойчи

вости и тогда обрезываюсь книгу съ передней стороны. Пос

ле обрезки округляютъ корешокъ, но толщо руками, что 

исполняется весьма легко, такъ какъ тетради свободно сдви

гаются съ места. Передняя сторона книги прШметъ конечно 

вогнутую форму и хотя не будетъ иметь гладкости въ об 

резе, но это пе весьма важно. После того кладусь книгу 

между дощечками, устанавливая корешокъ такъ, чтобы онъ 

изъ за краевъ нхъ выступалъ на 1''^— 2 лиши и больше, 

смотря по толщине кпиги и помечщютъ въ тиски для про

клейки. Тиски сначала завинчиваются слабо и въ таконь со-
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отоянш оправляюсь руками ноложете корешка и передняго 

обреза: при этот. левой рук<Ф дейгтвуютъ на корешокъ, а 

правой на передтй обрЬзъ. Когда округлость корешка вышла 

вполне нравильною, тогда завинчиваюсь нрессь возможно 

сильнее. Фальцы у корешка которской книги никогда не 

наколачиваются, но оне образуются сами собою отъ одного 

обжимангя книги.

Тогда въ такой округленной уже кань слЬдуесь форме 

корешокъ намазывается к.ме.м&, но не слишкомч. густымъ и 

притирается нагретымь, утоненнымъ концемъ молотка, при 

чемъ излишнее накррлете клея удаляется посредствомъ кисти. 

После того въ промежутки между ремнями на корешка на- 

нлеиваютъ полосы тонкаго холста, концы котораго отпуска

ются по обе стороны корешка на одинч, дюймъ. 1[олосы эти 

нужно намазывать клейстсромч. и тщательно ирюлаживать ру

кою въ мЪстахь приклейки.

Когда корешокъ совершенно нросохиотъ, тогда цунимаюсь 

книгу изъ пресса и обрезываюсь верхч. и иизъ ея, кань 

обыкновенно и засймъ отделываютъ обрйзы т. о. крапятъ 

или окрашиваютъ сплошь одною краскою.

Капиталь у конгорскихъ книгъ вообще не приклеивается, 

потому что будетъ мешать свободному перогибанио корешка, 

а следовательно и открыва!Йюлистовъ. Дли прочности же на- 

клеиваютъ па корешокъ вместо макулатуры полосу холста 

или кожи, но только тонкой, чтобы но затруднялось откры- 

вате  книги.

Когда обработанъ корешокъ, тогда нриступаютъ къ при

крепление каргоновъ, что производится также иначе че:Сь 

при обыкновенномч. нереплетаи[и книгъ. Для этого сперва 

приготовляюсь изъ тонкой панки отставъ и такого рода, ка

кой делается исключительно для перенлетовъ въ панке (см. 

рис. 65) т. е. съ загнутыми краями и двумя перегибами. 

Такой отставъ накладываюсь на корешокъ книги и тогда въ 

техъ сгпбахъ <ы'о, которые находятся на самыхъ фальцахъ, 

пробиваюсь стамеской дыри, соответственно разстоятю рем

ней; въ дыри эти продеваюсь -концы ремней, которые и при-
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клеиваютъ затЪмъ сверху къ загнутымъ краямъ отстава; 

концы же полосъ холста, прикреилспиыхъ къ корешку книги 

между ремнями, будутъ следовательно находиться подъ загну

тыми краями огстава.
Картоны для книги вырезываются вдвойне: два тодетыхъ и 

два тонкихъ. Тонкте картоны намазываются клеемъ съ одного 

края пространствомъ въ ширину ^гнутаго края отстава, 

подсывываются подъ зтотъ край сниз^ но не къ самимъ 

фальцамъ, а только до втораго сгиба и затемь приклеива

ются. Конны же нриклеенныхъ къ корешку полосъ холста 

остаются пока свободными и будутъ кжечпо находиться подъ 

нартономъ, къ которому они приклеиваются ужевпоследств)и 

при заканчивали перенлетатпя. Прикрепит, сказаннымъ об- 

разомъ T O H K i e  картоны, намазываютъ после того всю поверх

ность ихъ снаружи клеемъ и накладываютъ на нихъ друпе 

толстые картоны, отступя отъ фальцевъ вдвое более чЬмъ 

на толнрпу картона и затемъ зажимаюсь книгу въ тиски 

между дощечками, чтобы дать картонамъ поплотнее склеиться.

Такпмъ образомъ книга будстъ теперь иметь видъ нерсп- 

лета въ папке. Прикрепленный же къ ней отставт, изъ тонкой 

папки будетъ служить только оспопатемъ для ynpennenia на 

немъ другаго пастоящаго отстава, который у конторской кни

ги долженъ обладать еще болЬе значительною y n p y r o c i i t o ,  чЬмъ 

у обыкновеппыхъ книгъ. Такой упруг!й отставъ приготовля 

ется следующимъ образомъ: берусь тонкую, лощеную папку 

и нарезываютъ изъ нея несколько полосъ длиннее корешка 

книги, по въ различную ширину такимъ образомъ: сперва 

вырезываютъ две полосы аккуратно въ ширину корешка 

книги, а потомъ еще несколько, но последовательно одну 

другой уже на 'А дюйма, пока последняя полоса не будете 

иметь сама по себе дюйма тиринЬ. Широки полосы на

мазываются густымъ клеемъ и укрепляются аккуратно на 

прикрепленномъ уже къ корешку книги тонкомъ отставЬ; на 

эти широюя полосы наклеиваюсь y3t:in  последовательно одну 

на средину другой до последней самой узкой, такт, что къ 

обоимъ краямъ или бокамъ отстава образуются какъ бы.
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уступы. Уступы эти сглаживаются терпугом'!., чтобы сделать 

гладкою всю поверхость отстаиа, на который еще потомъ 

наклеиваюсь сверху толстую бумагу. Теперь попятно, что 

прикрепленный предварительно къ коронку гонк!й отставь (съ 

загнутыми краями) будетъ способствовать сохранению упруго

сти наклеенпыхъ на него полосч. папки.

Наклеивъ отстает, онисаннымъ образомъ, формируют!, карто

ны книги, при чемь канты ихь отпускаются значительно 

шире, чемъ у обыкновенных!, книгъ; концы же отегава 

обрезываются теперь острымт, ножемъ вт. уровень съ кан

тами картоновъ.

Затемъ приступаютъ къ наклейке покрышки. Обыкновенно 

конторск!я книги сперва оклеиваются пъ корешке кожею 

(какч. обыкновенные полукожаиыс нереилеты), а нотомч. уже 

вся книга покрывается толстымч. колонкоромч. или холстомъ.

При оклейке кожей не лишними будетъ вложить нъ нее 

у концевъ корешка узенькую полоску нанки, которая, после 

надлежащей обделки кожи, прикрывала бы несколько обрезъ 

у корня книги.

После оклейки кожею корешка, книгу покрываютъ хол

стомъ, поступая при этомъ такт.: нырезанъ изч, холста нуж

ной величины покрышку сч, запасами, намазываюсь клеемъ 

сперва одииъ карюнъ книги, который и кладусь аккуратно 

по одну сторону холста и, ноднянч, книгу, приглаживаюсь 

холстъ, чтобы везде хорошо нристалч,.

Наложивъ тогда оставшуюся свободной сторону холста на 

корешокъ и другой картонч, книги и натяиувъ, прорезываютъ 

вверху и внизу корешка запасы холста на нодоб:е того, как:, 

делаюсь это съ бархатной покрышкой (см. рис. 43).

Тогда отверцувч. обратно наложенную часть холста, заги

баюсь прорезанный зенагъ нодъ самый холстъ и приклеи

ваюсь къ нему же. Загибать же йолстъ ^ыутрь подъ корешокъ 

негодигся, такъ какъ нослЬдитй отъ этрЖ  можесь изменить 

несколько свое положопе; при том^^Ь'<.ч., закрывая кожу 

у корешка, обезобразить только эти жестей. Приклеивъ про

резанный запасъ, намазываюсь корешокъ книги, уна-
13
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клад),сваю??, на него холсть, приглаживають ноаккурашйе и 

нажимают?, костят,]мт, ножемь в?. обоих?, фальцахъ; поел'Ь 

итого наклеивают?, холст?, на другой картон?., намазавъ пос- 

л^дн;й предварительно клеем?,, загибают?, запасы и поступают?, 

также какъ при оклсйкТ. книг?, лощеным?, коленкором?,.

Форзе]щ подклеиваются клеем?,, но сперва нужно приклеить 

къ картонам?, свободные концы тбхт, полос?, холста, которые 

укреплены к?, корешку, а также полотняную слизуру; при 

этом?, необходимо получше приглаживать пт, фальцах?,, чтобы 

картоны могли свободно открываться и закрываться. Само 

собою раяумТ.очтщ что наклейка слизуры и форзецонт, произ

водится наложеннмь ихь на отисдшуи.н' ка[)тоны. ПослЬ при

клейки форзецов?., книга обжимается между дощечками пт, тис

ках?,. г,т& оставляется до т1;хт. порт,, пока совершенно про
сохнет?,.

Когда книга вынута из?, пресса, тогда не сл'Ьдустъ откры

вать ее, как?, придется, а сначала нужно дЬлатг, это так?,: 

прихватывают?, сперва вмЪстЪ с?, картоном?, и н!,сколько ли 

стоп?,, ближай[цнхь кь нему и, придерживая пмТ.стЬ, раскры

ваюсь книгу: тогда и вс); остальные листы станут?, свободно 

открываться.

У  конторских?, книгъ иногда прикрепляются оклады по 

угламъ картоновъ; делается это до подклейки форзецонт,.

Конторски книги, смотря по надобности, снабжаются съ 

передняго образа т. е. буквами, по которым?,

можно бы было легко и скоро открывать листы въ томъ 

Mtcrb, гд1; бывает?, нужно. Обыкновенно берутъ для реэстра 

напечатанныя на бумага буквы и по величин!; их?, разде

ляют?, на нервомь листЬ передай край его (т. е. длину 

книги) настолько частей, сколько взято будет?, для реэстра 

букв?,. Сперва отмЬчаютт, циркулем?, ширину буквы вверху и 

впизу начальнаго лмсга отъ Ьрая передняго обр!,за; по наколо- 

тымъ точкамъ проводятъ карандашемт, лшпю, которую раз- 

дЪляютъ на части, равпыя величипЬ. буквъ. Зат1;мъ отъ 

двухъ или трехъ начальныхъ листоиъ, смотря по надобности, 

отрЪзываютъ съ ярая полосу въ ширину буквы снизу въ
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верхъ т. е. по лшии, нропедонной карандашемъ, но лить 

только до того места, где вверху обозначено пространство 

для цервой буквы; огъ следующим. двухъ или трсхь лисговъ 

вырезывается такой же ширины полоса до мВста, запнмас- 

маго второю буквою и такъ далВе до по<'дВдиач) листа кииги; 

такимъ образомъ на передней стороне, книги образуются 

уступы (какъ бы пь видВ лВстпицы), па которым, нриклеи- 

ваютъ буквы.

Если книга гонка, то нужно помещать вь рядт, две буквы, 

почему само собою разумеется, вырезываемая у лисговъ полоса 

должна иметь ширину обеихъ буквъ.

Если буквы крупный, то ихъ нодклеиваютъ толстой бума

гой, чтобы темь предохранит], бумагу листоич, киши он .  
разрывами при унот['сб.чси!и.

И).

П Е Р Е П Л Е Т А Ш К  А Т . П  ВО

Атласы, какъ извесгио, иродегаилиютч. coopanic цч)!'ра([)и- 

ческихъ карта., который имеет)', неринлетаюге.)).

При пер^плетан]и a T . ia i 'o in .  [..ч.чннос д).л')]чнчои11. вьтомъ. 

чтобы изъ отдельных!, карн. об])а:]о)!ачч. тетради для сшива- 

нгя. Карты собираются вь тетради гакч. же какъ и чертеж'и, 

прибавляемые вь конце книги.

Такъ какъ не всВ карты быв.чюгч. одипаковой величины, 

то предь образо]!ап]емь тетрадей, карты слВдуетч. обрезать 

со всВхъ краевъ аккуратно и нъ одинь разм!',рч., при^чемъ 

нужно оставлять соразмерный поля, соображаясь, насколько 

агласъ долженъ быть обрВза]гь впоследсгвЬг нослВ сбивки.

Для образован!я тетрадки, карты склеиваются по двВ вместе 

такимъ образомъ: загибаютъ корешковый край карты на ^ —  

нершка къ изнанке т. е. къ белой непечатной стороне; 

къ сделанной такимъ образомъ складке приклеиваютъ дру

гую карту корешковымъ краемъ белой, непечатной ея сто-
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ропы, такт, что къ бЪлой сторон^ первой карты вторая 

карта будетъ приходиться своею лицевою стороною (т. е. 

печатною).

Но такъ какъ отъ таковой склейки первый карты будутъ 

уже вторыхъ и на столько, на сколько загнуты края ихъ, 

то предъ наклейкой вторыя карты сл'Ьдуетъ срЪзать съ ко- 

решковаго края на ширину загнутой у первой карты склад

ки. Для образовали одной тетради достаточно брать шесть 

картъ, воторыя склеинаютъ описаннымъ образомъ, т. е. 1 -ю 

ст. 6 ю, 2 ю сь 6 ю и 3-ю съ 4-ю, причемъ карты 6-я, 

Я я и 4 я должны быть обрезаны съ корешковаго края 

короче.

С тивате  тетрадокъ производится па тесьмахъ, чтобы листы 

могли бы свободно открываться.

Для переплетатя географическихъ картъ употребляется еще 

другой способъ, по которому величина атласа выходитъ фор- 

матомъ на половину меньше карты. Д^лаютъ это такимь 

образомъ:

Каждую карту сперва складываютъ вдвойне, перегибая по 

поламъ внутрь печатною стороною-и нарЪзываютъ зат^мъизъ 

писчей бумаги полоски шириною въ въ два вершка; полоски 

эти складываютъ вдоль и собираютъ по двЪ вм'Ьст'Ь, вкла

дывая одну въ другую, образуя такимъ образомъ какъ бы 

тетрадки изъ 4 хъ складокъ. Посл^ того приклеиваютъ сло

женный карты сгибами къ самому краю каждой складки,такъ 

что пыйдетъ тетрадка состоящая изъ четырехъ картъ. Но 

такъ какъ географически карты бываютъ напечатаны на 

толстой бумаг'Ь и притомъ сложены, а бумага складокъ тон

кая, то переплетенная въ такомъ видЪ книга стала бы въ 

корешка тоньше, чЬмъ въ остал'ьныхъ частяхъ, что безобразно; 

поэтому толщину складокъ слИдуетъ уравнять съ толщиною 

сложенныхъ картъ. Для этой ц^ли нарЪзыпаютъ еще изъ 

писчей бумаги друпя полосы, но уже первыхъ (т. е. т!.хъ 

къ которымъ приклеены карты) на Ч4 вершка, складываютъ 

эти полосы вдоль и сделанный складки просовываютъ между 

тетрадями у корешка, прокладывая ихъ по 2 — 3 въ перемежку



еъ теми складками, къ краямь которыхъ приклеены карты; 

такимъ образомъ между каждыми двумя картами вь промежутке 

у корешка будутъ находиться свободными Я — 3 складки 

бумаги, которыя и уравняють толщину корешка книги съ 

остальною ея част4ю. Бумага для склидонч. берегся вообще 

плотная, ирочиая и притомъ нисколько тонкая.

Тетрадки нредъ гшивангемъ уколачиваются на камне мо 

лоткомъ и преимущественно по тЪмъ мЬстамч., где лежатъ 

складки т. о. близъ корешка.

Сшиван)е и переплетаяге такихъ тетрадей производится но 

желанию въ какой угодно перепдетъ.

П .

КНИГИ А . М  М А М Е Ш Я  ЕЧЕТОНЪ.  НИСЕМЪ ( КНИГИ М  С К Л А Д К А М И ) .

Иногда требуются такого рода книги, который составляют^ 

жакъ бы нечто среднее между бумажнымъ нортфелемъ и кии 

гой и служатъ для того, чтобы помещать въ нихъ счеты, 

письма и тому подобный бумаги для сохранена мхъ вь пе

реплетенном!, виде.

Книги такого рода, вместо листов), внутри, состоять въ 
корешке изъ узенькихъ полосокъ чистой бумаги, къ крто- 
рымъ обыкновенно приклеиваются счеты, письма для сбор
ки ихъ въ одно MtCTO.

Полоски нарезываются изъ обыкновенной нисчей бумаги въ 

ширину отъ 1  до ^  дюйма и складываются вдоль по средине, 

такъ что образуются складки въ 'I, ']i дюйма ширины, 

весьма достаточной для приклейки къ нимъ писемь. Склады

ваются вместе по 4 —  6 полосокъ, чтобы выходила тетрадка, 

готовая для сшивангя; все же так)я полоски нарезываются 

одинаковой и нужной длины, такъ какъ после сшивки оне 

не обрезываются.

Сшивать складки лучше всего на пергамеитныхъ ремняхъ 

обынновеннымъ образомъ и употреблять толстыя нитки, не 

ради прочности, а для того, что бы корешокъ имелъ бы
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высший фальцъ и вышелъ бы вдвое толще, чемъ все сло

женный волосы вместе; это делается въ виду того, что складки 

бумаги, после приклейки кв нимъ иисемъ, счетовъ, стаиутъ 

конечно вдвое толще, чемъ были при переплетами.

После сшивки корешокъ нроклеиваютъ клеемъ какъ обык- 

новенпо и затемъ только округляюсь, но не обрабатываюсь 

вовсе въ тискахъ; форзецы вырезываются изъ белой бумаги 

въ такую величину, какую должна иметь книга и приклеи

ваются ко второй складке отъ наружи, оставляя первую для 

слизуры. Картоны приготовляются сообразно съ величиною 

фо])зсцов[.  ̂ нричгмъ ирищскаются соразмерные канты; места 

же. для кошичсь ремней или разстоитс ихъ одиого отъ дру

гого отмечаются аккуратно на картонахъ, где на разстоян!и 

' , вершка ось корешка пробиваюсь стамеской дыры, _въ 

которыя нродеваютъ ремни снаружи внутрь. Концы же ремпеА 

нужно отпускать вершка на полтора и, продЪвъ ихь, укре

плять густымъ клейстеромъ и затемъ уколачивать молот- 

комъ на камне, чтобы не было заметно отъ нихъ воз- 

вышеМя.

Для покрышки употребляется кожа или коленкоръ и на

клеивается въ плотный корешокъ. После подклейки форзе- 

цовъ книга не обжимается въ тискахъ.

Наклейка покрышки, на которую употребляюсь кожу или 

коленкоръ и дальнейшая затемъ обработка производится какъ 

обыкновенно, причемъ само собою разумеется, книга не дол

жно после зажиматься въ ирессь.

12 .

М А Ч К А  ВЪ ЙАЧКИ Н Е Р Щ И Ж Ш Ъ  И ЗДАШЙ ( Ж У Р Н А Л О В ! , )  БКЗЪ.
РАЗБРОШЮРОВКИ.

Такая вставка бываетъ только временная, когда нужно 

быцаетъ сохранить въ хорошемъ виде новые брошюрованные 

журналы, отпускаемые въ чтете библштеками. Дфлаетсй это



еще также и для того, чтобы не отдавать въ неренлетъ жур

налы готчасъ по получен)и ихъ съ почты, гакь кайъ на это 

требуется некоторое время, чбмь могли бы задержаться гребова- 

т и  нодписчиковъ; к ромб того печатаемые частями пч. нрило- 

женги чъ журналам), романы и друг)я сочинен))) бывает), тог

да удоби'Ьс и легче разобрать и соединит). имИсч1, для пе
реплета отдбльной книгой.

Вставка журиаловь въ папку состоит), вч, томч., что спер

ва приготовляюсь только одинч, перенлеть, г. е. картоны сь 

отставомь, ))одоб))о тому, какъ дблаютъ эго для полуколенко- 

ровыхь переплетовъ; брошюрованный же журналъ, въ гакомь 

вид'Ь, какъ онь есть, г. е. не расшитый, укрепляется нит

ками къ этому переплету.

Одтгь изъ болбе лучших). способов), такого укрбнлеп)я и 

требующ!й при томч, мало времени состоит), вч. слбдующомъ:

Сперва прирЬзываютъ картоны величиною немного бол!;е 

формата журнала, а также и отставь аккуратно вч. ширину 

корешка; картоны и отставъ скр'бпляютъ ))олосою нростаю 

коленкора, шириною въ двойную ширипу корешка, при чемь 

отставъ наклеивается посредине полосы, а по краямъ его 

картоны; концы запасовь коленкора загибаются на другую 

сторону картоновь.

Тогда у концевъ огстава 

приготовленнаго переплета дЪ- 

лають ножемъ насквозь попе

речные прорЪзы А и В, (рис.

68); разстоян)е между прорб- 

зами должно равняться длинб 

корешка самой книги. Поел б 

этого переплетъ налагают ь от- 

ставомъ на корешокъ книги и 

при томъ внутрь тою стороною, 

гдб наклеень коленьорь; кни

гу же съ наложеннымъ пере- 

плетомь кладутъ корешкомъ 

предъ собою, а верхомъ въ лбво и тогда, взявь большую

)'чч. ЯН.

Встанка въ панки неразброипаронаи-
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иглу съ длинною ниткой, укрЬнляютъ брошюрованный журналъ 

къ переплету следующим!, способомъ:

Сперва нрикрепляютъ начальную или верхнюю тетрадку къ 

тому месту переплета, где картопъ соединеиъ съ отставомъ, 

(т. е. въ фальце къ коленкору) и нитка сначала проде

вается снаружи внутрь (у й) близь ирореза В, находящая

ся у низа книги и внутрь верхней тетрадки, при чемъ ко- 

нецъ нитки оставляется наружу; потомъ на некоторомъ раз- 

стоянги отъ сдбланпаго прокола, делаютъ другой проколъ (у 

б) въ который выводить нитку наружу и затЬмъ, отступя 

несколько, оияы. вводить ее внутрь (у с) и потомъ вытас

киваюсь близь другая прореза Л (у J); такимъ образомъ 

первая тетрадка будетъ пришита ниткой къ переплету въ 

фальце въ 4-хъ м^стахь. Друпя тетрадки после того укреп 

ляются ниткой такимъ уже образомъ: вытащенную наружу 

нитку продеваютъ теперь чрезъ прорезъ А внутрь, и, раз- 

вернувъ вторую тетрадку въ средине, вводить туда нитку, 

протягиваютъ последнюю чрезъ всю тетрадку у корешка 

внутри, натягиваюсь и затемъ продеваютъ нитку въ другой 

прорезъ В наружу; вытащенную нитку протягиваютъ вдоль 

отстава къ прорезу А (у верха книги), чрезъ который вво

дить нитку опять внутрь и въ средину листовъ третьей тет

ради, также какъ делали это со второй; протащивъ нитку 

опять наружу въ прорезъ В, протягиваютъ ее по отставу и 

просовываютъ опять внутрь чрезъ прорезъ А въ четвертую 

тетрадку и такъ продолжаютъ далее съ последующими тет

радями до конечной. Такимъ образомъ нитка, пролегая чрезъ 

средину листовъ каждой тетради и обвивая вместе съ темъ 

отставь вдоль, укрепить къ последнему тетради книги. Обви

вающая нитка будетъ представляться на отставе какъ бы 

въ виде ряда нитокъ. (рис. 68).

Когда дошли уже до конечной тетради, тогда ее укрепля- 

ютъ ниткой такимъ же образомъ, какъ и начальную, проши

вая въ несколькихъ местахъ къ коленкору въ другомъ мес

те соединена отстава съ картопомъ. Коиецъ нитки выводятъ 

наружу на отставъ, где захлестываютъ ее за нитки и завя-
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зываютъ съ концемъ, оставленным), при начала работы. При 

обвивк!; нужио потуже натя)иват), нитки, чтобы корешокъ 

книги плотнбе нрилегъ къ отстану.

Поел!; того нанки оклеиваются вч. кореиж!; снаружи н)агре- 

невымъ коленкоромъ, чтобы не было вамТ.тио ниток)., кар

тоны же покрываются цветной бумагой.



ОТДЪДЪ V.

ПОБОЧНЫЙ ПЕРЕПЛЕТНЫЙ РАБОТЫ.

Переплетное дТ.ло ии ограничивается только брошюровкой, 

Ht'.petMMianioMb н и т ь  и иолочеиЬмь; переплетчику должны 

быть чзвЬстиы иЬкоторыя дру!чя работы, какъ то футляр

ный и картонажный. Но работы это бывають на столько 

разнообразны н завнеятъ отъ моды, вкуса и проч., что 

изложенте ихъ виолнб представляется вообще не возмож

ным!., поэтому мы ограничимся описан[емъ только такихъ 

побочны тъ работъ, съ которыми переплетчику приходится 

чаще всего им),ть дбло.

Къ эгимъ работамъ относятся:

1) Ф у т л я р ы  для книгъ.

2) О б р а б о т к а  географических! ,  картъ,  плановъ,

3) В с т а вк а  к а рт ин ь  иодъ стекло.

4) Вриготовленте  напокь  для бумагь.

1.

Ф У 1 . 1 И Р Ы  Д Л Я  к н и г ъ .
Футляры ири; отопляются преимущественно, для роскошиыхъ 

ивдан)й, которыя въ иихъ всегда и сберегаются. Для футля

ров!., смотря по толщин!; книги, берутъ толстую или тонкую 

папку. Приготовлять же футляры можно разными способами, 

но мы скажсмъ только о двухъ, какъ болЬе удобиыхъ.

По одному способу поступаюсь такъ: отмериваюсь цирку 

лемь ширину книги отъ передняго края ея до корешка не



ренлета и нритомь не до фальцет., а далее до того места, 

где корёшокъ имГ.есь наибольшую выпуклость и вырезываютъ 

изъ папки пологу шириною т ,  отмеренный размерь; длина 

же полосы должна быть такая, чтобы оча могла обаирпуть 

всю книгу вдоль ч кроме того еще оггавался бы заиась для 

склейки сходящихся поперечныхъ краевь. Мосле итого обре

зываюсь по наугольнику одиич, изъ поперечных). краевь по

лосы прямоугольно нъ длине ея и тогда, положив), ее нредъ 

собою обрЬзанпымь нопереч))ымь краемь вь л),во, наклады- 

ваютъ на нее книгу плашмя притомъ такъ, чтобы верхь или 

низъ последней пришелся каптомь картона наравне съ обре

занными краемъ полосы. Положимъ, что книга головкой сво

ей приставлена кь атому краю, тогда ирижавь ее левою 

рукою, правою беруть остальную часть полосы нанки и обо

рачиваюсь ее около пиза книги, такч. что полоса нанки, оги

бая канты картонов)., перегнется нч. этих), мЬстахъ. НатЬмь 

перевертываюсь книгу вместе сч, полосой нанки слева иа 

право и загибаюсь еще оставшуюся часть полосы около кан

та картона у головки книги, такъ что въ этомч. месте край 

полосы папки запасомч, своимъ нрикроеть тотъ край ея, ко

торый быль приложишь сначала кь головке книги.

Образовавш)еся перегибы нанки у каитовч. картоновь на

жимаюсь съ боковь пальцами правой руки, чтобы обозначить 

получше сгибы, а потомъ, синич, сч. иниги нанку, заглажи

ваюсь еще сделанные сгибы костяным), ножемь. Сходящееся 

же поперечные края полосы нанки шерфуюсь ножемъ, срезы

вая или спуская ихъ толщину на нЬсь, а потомъ памазы- 

вають клеемъ вь тЬхч. мЪстахь, гд); эти края сходятся и 

прикрываюсь другч, друга. Тогда, наложивъ полосу снова на 

книгу такъ, чтобы она облегала ее опять также, какъ и 

прежде со вейхъ сторонъ, склеиваюсь наведенные клеемъ 

края полосы и приглаживаюсь, чтобы хорошо пристали.

Дно для футляра вырезываюсь такой величины, чтобы оно* 

входило бы внутрь его; для этой цели лучше всего поста

вить книгу переднею стороною на ту папку, изъ которой 

желаюсь вырезать дно, и очертить величину или нлощадь этой
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стороны книга карандашемъ^ и затЪмъ по обозначеннымь ли- 

шямъ выкроить дно. Наклеиваютъ дно на его место поло

сками бумаги, причемч, для бол).шаго удобства книга должиа 

быть оставлена въ самомъ футляре.

Покрышкою для футляра служить цветная бумага, тисне 

нан или гладкая, а также шагреневый коленкоръ, который 

гораздо лучше и прочнее для этой цели.

Самую же покрышку вырезываюсь различно. Вырезывать 

можно и такь, какъ делали это сь папкой для футляра т. е. 

чтобы покрышка облегала футляръ но длине и кроме того 

имела бы въ ширину занасъ для загибанчя краевь внутрь 

футляра и на дно его; или же выкраиваюсь покрышку та- 

кимь образомъ, чтобы она облегала футляръ поперегъ т. е. 

широ^я его стороны вместе съ дномь и кроме того оста 

вались бы запасы для загибанчя на другся y3Kia или боко- 

выя стороны футляра.

Въ первомъ случае для чистоты отделки после загибанчя 

запасовь покрышки на дно футляра, наклеиваютъ еще сверху 

донышко изъ такого же материала, какъ и покрышка. При 

наклейке покрышки книгу не нужно оставлять въ футляре 

во избежите помарки ея клеемъ или клейсчеромъ, которые 

употребляются смотря по матерчалу, идущему на покрышку.

Чтобы вложенная въ футляръ книга могла бы удобнее изъ 

него выниматься, для этого въ стВнкахь футляра у отвер

ста  выбиваюсь но средине полукруглой стамеской выемки, 

который даютъ возможность брать находящуюся въ футляре 

книгу пальцами за корешокъ и вытаскивать ее.

По другому способу футляръ приготовляется такими обра 

зомъ: вырезываюсь изъ папки полосу такой длины, чтобы 

она облегала кпигу вдоль кругомъ со всехъ сторонъ также 

какъ но первому способу, по ширина полосы должна быть 

более ширины книги еще на толщину последней; запасъ 

этотъ (т. е. на толщину книги) пойдетъ для дна футляра. 

Потомь на полосе обозначаюсь по линейке ножемь вдоль 

литю  до котораго места простирается ширина книги и за

гибаюсь полосу вокругъ книги, какъ въ первомъ случае.



Тогда въ сгибахъ полосы прорезываютъ запасч. до anHin, 

обозначенной ножемъ, а потомъ склеит, полосу сходящи

мися краями также, какъ делали ото вч. первомь случай, 

загибаютъ прорезанные запасы другъ на друга къ передней 

стороне книги, утоняютъ края ихч. ножемъ и склеиваютъ 

клеемъ. Такимч, образомч. образуется дно, которое будетъ 

прочнее, чемъ сделанное по первому способу. После этого 

павлеиваютъ покрышку и выбиваютъ выемки у отперспн 

футляра.

Для лучшей отделки оклеиваютъ 'футляръ внутри какой 

нибудь одноцветной бумагой, но делать это нужно тогда, 

пока онъ еще не склеенъ.

Для роскошныхч, переплетов!,, альбомовъ приготовляюсь 

коробки изъ картона сч, крышкою такимч. образомч., чтобы 

одипъ бокъ ихъ могч. бы свободно отгибаться и темь дать 

возможность удобнее вынимать книгу изч, коробки.

Такъ какъ . покрышка книги отъ вдвигяти и нысовыватн 

ея изч. футляра можетъ испортиться, то, въ нрсдохранете 

этого, книга облекается въ обвертку, которая вырезыв^^я 

изъ цветной бумаги и въ такую величину, чтобы покрывала 

только картоны и переднюю сторону книги.

2 .

О Б Р А Б О Т К А  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х ! .  К А Р Т ! . .  НЛАИОВЪ.

Географически карты, планы но большей части имеют., 

больные размеры, такт, что сбережете ихъ въ такомч. виде, 

какъ one бываютъ, представляется вообще неудобпымъ, по

этому для прочности и болыпаго удобства при сохрапеюи, 

географичестя карты подвсргаютъ обработке. Обработка эта 

состоитъ: А) въ наклейке картч. на папку, Б) въ наклейке 

на коленкоръ географическихч, картъ, разрезаппыхъ на не

сколько одипакихъ частей или кусковъ, которые потомъ вме

сте складываются и Б) въ наклейке картъ пеликомъ па ко

ленкоръ.
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^аг\лейка геограФИчесг^ихъ кар тъ  

на п а п к у

Если карта не слишкомъ велика, такт, что можетъ поме

ститься на одпомъ листе картона, то работа весьма проста 

и не требуетъ объяснешя.

Иное дело., когда карта такой величины, что для ея на

клейки необходимо соединить несколько листовъ картона 

вместе для того, чтобы папка могла иметь нужную собразно 

карте величину. Листы картона въ такомъ случае должны 

быть скреплены своими краями какъ можно прочнее и пр!й 

томь такъ, чтобы въ мЬстахъ соединетя имели ровную и 

гладкую поверхность наравне съ прочими частями картона, 

такъ какъ утолщеше въ зтихъ местахъ можетъ обозначить- 

<^фа карте после ся наклейки.

Самый простой способь для исполнетя этого состоитъ въ 

томъ, что листы картона сперва обрезываютъ по краямъ 

подъ прямыми углами по наугольнику; теже края, которые 

должны быть соединены вместе, утоняютъ т. е. шерфуютъ 

ножемъ и, намазавъ густымъ клеемъ накладываютъ отлогими 

местами другъ на друга. Иотомъ склеенный места уколачи- 

ваютъ молоткомъ и заглаживаютъ затемъ все неровности 

костянымъ ножемъ.

Но лучше и гораздо удобнее брать тотня  папки и 

склеивать ихъ следующимъ образомъ: положимъ папр., что 

нужно приготовить папку такой величины, чтобы она имела 

поверхность въ четверо большую обыкновеннаго листа кар

тона,— тогда берутъ восемь листовъ тонкой папки, и обрезы

ваютъ все края ихъ ровно и подъ прямыми углами. После 

того кладутъ сперва четыре листа папки на ровный чистый 

столъ или же па полъ, располагая ихъ другъ около друга 

по два вверху и внизу, при чемъ сдвигаютъ ихъ вместе
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краями плотно другъ къ другу такт., чтобы выходила какъ 

бы одна поверхность въ виде четырехь-угольника. Тогда 

нарезываютъ полоски изъ чистой писчей бумаги, намазываютъ 

КЛйсЛгй и наклеиваютъ ихъ въ местахъ гоирикоснопопя кар- 

тоновъ; при чемь для большой прочности не мДшаетъ пред

варительно намазать густымъ клеемь и самые ребра карто- 

новъ въ местахъ соединенчя, а потомъ ужо наклеивать по

лоски бумаги.

ВслЪдъ за симъ наводятъ клеемъ npyrie четыре карто

на *и накладываютъ ихъ по одипачке на сплоченные уже 

картоны, но не въ уровень съ ихъ краями, а нисколько от- 

ступивъ, чтобы места или лиши соединетя нижнихъ карто- 

новъ не совпадали бы съ такими же лишями верхнихъ 

жартоновъ.

Для предохранен!я нанокъ отъ покороблслия при просушке, 

гораздо лучше намазывать клеемъ одновременно какъ nepxnie, 

такъ и нижнге картоны, а после паложеи!я однихь на дру- 

rie, стараться получше приглаживать, чтобы плотнее при

стали, въ особенности въ местахъ сплачивачпя ихъ краевъ.

Самый же планъ или карту, которую желаютъ наклеить, 

намазываютъ съ изпанки клей же употреблять

для этого не годится, потому что онъ очень скоро сохнетъ 

и твердеетъ, между темь какъ клейстерь, подвергаясь этому 

медленно, даетъ возможность накладывать карту не спеша и 

приглаживать; отчего самая работа выйдетъ аккуратнее. Выгла

живать нужно ладонью руки чрезъ чистую бумагу. Для того 

чтобы картоны не покоробились бы после наклейки карты 

при ея просушке, съ задней стороны ихъ подклеиваютъ лис

ты белой бумаги, прежде нежели наклеена самая карта.

Обработанную описаннымъ образомь карту кладутъ между 

несколькими листами картона и даютъ ей просохнуть. После 

того обрезываютъ у ней края, которые затемъ оклеиваютъ 

полосками коленкора, окаймливая карту кругомъ такъ, чтобы 

полоски облегали края ея какъ съ лица, такъ и съ изнанки 

Для большой аккуратности обозначаютъ съ лицевы-хъ краевъ



карты циркулемъ ширину, до которой должна доходить обле

тающая полоса коленкора и чертятъ лишю.

Такъ какъ так1я наклеенныя на папку карты почти всегда 

вешаются на стену, то къ нимъ прикрепляютъ кольца са 

шнуромъ. Для этого прокалываютъ у верхняго края карты 

по средине его дыру, въ которую съ лица къ зади карты 

иротаскиваютъ шнуръ, вдетый въ медное кольцо; концы 

шнура на задней сторон!; укрепляютъ клеемъ, а потомъ по- 

крываютъ кусочкомъ белой бумаги.
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^айцлейцА на т\олент\орь геогваФИче- 
ческихъ цартъ, разр*Ьзанныхъ на н*Ьсг\оль- 
т\о вавныхъ частей или куст\овъ, которые 

потомъ вм^ссЬ с^ладываютс/т.

Брать для этого нужно тонкШ коленкоръ или холстъ или 

же другую материо, но только безъ примеси шерсти.

Пусокъ коленкора, на который будетъ наклеиваться кар

та, долженъ быть величиною гораздо более ея и натягивает

ся предварительно на чистомъ, гладкомъ стол!; или же на 

полу. Для того, чтобы натянуть коленкоръ, его разстилаютъ 

и прибиваюсь сперва кате  нибудь два смежные угла его 

гвоздиками, натягивая при этомъ край коленкора между 

этими углами, но не слишкомъ туго. Потомъ по натянутому 

краю коленкора, въ промежутка между углами, вбиваютъ еще 

гвоздики въ песколькихъ местахъ, наблюдая, чтобы край 

коленкора имелъ прямолинейное направлете. После того 

укрепляюсь такимъ же образомъ противуположный край 

коленкора, а засЬмъ и остальные два; при этомъ необхо

димо обращать впимап!е, чтобы коленкоръ выходилъ патяну- 

тымъ какъ можно равномернее и не образовалось бы пи 

екладокъ, ни морщинъ.

Памую же карту предъ наклейкой обрезываютъ аккуратно 

сперва по краямъ, а потомъ разбиваюсь циркулемъ при
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помощи наугольника на нисколько одииакихъ частей или пря- 

моугольниковъ величиною соответственно тому формату, въ 

который желаютъ, чтобы карта была бы после сложена. Раз

делять карту можно на четыре, шесть, восемь и болЬе ча

стей. РазмЬрива]ие нужно делать на задней стороне карты и 

по отмеченнымъ меткамъ провести карандашемъ лин[и, после 

чего по этимъ лишямъ карта разрезывается но линейке 

аккуратно ножемъ, при чемъ нужно наблюдать, чтобы ножъ 

не скользилъ бы въ сторону.

Тогда, если карта состоитъ, положим!, изъ 8 частей, 

проводятъ на натянутомъ коленкоре заостреннымъ меломъ 

или иарандашемъ две лиши крестообразно, но такъ, чтобы 

оне пересеклись въ средине площади коленкора подъ пря

мыми углами. Эти лиши будутъ служить для малоопытнаго 

работника указателемъ, какъ и где накладывать разрезанный 

части карты, и обозначать въ какомъ месте должонъ нахо

диться главный сгибъ. Но прежде чемъ приняться за на

клейку карты, нужно предварительно расположить на колен

коре разрезанный части ея въ такомъ порядке, въ какомъ 

оне потомъ будутъ наклеены, и занумеровать ихъ, равно 

какъ и места па коленкоре, где оне лежать, подъ одними 

и теми же нумерами. Этимъ устранится возможность пере

мешать части карты при ихъ наклейке.

Наклейка производится всегда клсйстсромъ изъ крахмала, 

которымъ намазывается самая карта. Накладываюсь же на 

коленкоръ сперва те части карты^ который должны лежать по 

направлешю одной изъ проведенных!, на коленкоре лишй, от

чего положеше частей выйдетъ правильное, не искривлсниое, 

н карта потомъ будегь складываться удобиее. При накладыва

л и  нужно наблюдать чтобы разрезанный части приходились 

какъ следуетъ одна къ другой т. е. не перевернутыми, а 

самые края ихъ не соприкасались бы совершенно близко, а 

находились бы на разстояши не более одной или двухъ лишй.

Иамазываше клейстсромъ каждой отдельной части карты 

должно производить сравнительно одинаковое время, иначе, 

те части, который будутъ долее размягчаться клейстеромь,

14



— 210

отъ влажности растянутся, станутъ больше и после наклей

ки окажутся неодинаковой величины съ прочими.

Когда все части карты наложены на колспкоръ, тогда 

кладутъ сверху чистую бумагу, приглаживаютъ и затемъ 

оставляютъ сохнуть. Высыхан!е продолжается, смотря по 

температура, нисколько часовъ, въ продолжен!и которыхъ 

наклеенная карта не снимается съ гвоздей, а оставляется все 

время натянутой.

Когда наклеенная карта совершенно иросохистъ, тогда 

края коленкора покругъ нея обрезываются па разстоянш ^ 

дюйма отъ крает. самой карты, намазываются клейстеромъ и 

затемъ загибаюття на края карты гъ лица. Но вместо это

го можно обрамлинать карту кругомь какой нибудь лентой 

изъ матерш, обрезавъ предварительно лишекъ коленкора на 

равне съ краями карты.

После этого складываютъ карту по желанно и зажпмаютъ 

слегка въ прессъ.

Для xpanenin такихъ картъ делаютъ футляры.

а̂ь̂ лейка картъ ц*Ьлик.ом.ъ на колен-
Ц О Р Ъ .

Наклеиваемая карта бываетъ иногда такь велика, что 

нужный для наклейки ея кусокъ коленкора нельзя иметь 

цельнымъ;— тогда сшиваютъ несколько кусковъ коленкора въ 

запошинку т. е. затачаинымъ сверху швомъ.

Приготовленный коленкоръ растилаютъ на полу швомъ къ 

низу и натягиваютъ гвоздями танимъ же образомъ, какъ и 

въ предыдущем'!, случае. Такъ какъ карта бываетъ напеча

тана на песколькнхъ бтдельныхъ листахъ, которые приходит

ся вместе наклеивать, то края листовь нужно сперва обре

зать аккуратно по обозначеннымъ предварительно лин!ямъ, а 

при наклейке обращать вниманте, чтобы чергежь соединяе- 

мыхъ листовъ сходился въ лип!яхь и шгрихахъ аккуратно 

между собою.
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Наклейка, накладывали на коленкоръ и приглаживачге 

жартъ производится точно также, кякъ было оказано въ пре

дыдущей статье.

Иногда случается, что отпечатанные листы, игь которыхъ 

составляется, карта, бываютъ неодинаковы, отчего чсртежъ 

въ лингяхъ не сходится между собою. Это происходить отъ 

намачивангя бумаги до печати, такъ каш. те листы, которые 

не Долго мокли, оказываются после ночатщни и просушки ве- 

личииощ меньше тйхъ листовъ, которые увлажались водою 

гораздо долее. Для ycrpanenia этого недостатка намазываютъ 

клейстеромъ Menbmie по величине рисунка листы и оставляюсь 

ихъ провяливаться некоторое время, пока не растянутся отъ 

влажности въ одинаковую съ другими листами величину, после 

чего ихъ паклеиваютъ.

Когда наклеенная карта совершенно высохла, тогда обрЬ- 

зываютъ края ея сь правой и левой стороны и окаймливаютъ 

ихъ лентой. Вверху же и внизу карты укрепляюсь T o t m i e  
деревянные валики или скалки, вдоль которыхъ по средине 

вырезанъ длинный расчепъ. Въ этотъ расчснъ просовывается 

нижн1й или верхнгй край карты и укрепляется посредствоиъ 

тонепькихъ гвоздикопъ, вбиваемыхъ въ скалку. Верхняя скалка 

служить для навертыван!я на нее карты, а другая же скалка 

у нижияго края прогивувйсомь, когда карга повышена на 

стену.

Къ верхней скалке, смотря по надобности, прикрепляюсь 

одну или две вешмки.

Л акирован{е  географическихъ картъ производится тогда, 

когда оне еще не сняты сь гвоздой, причемъ оне предвари

тельно грунтуются т. е. натираются равномерно крахмаломъ 

средней густоты, чтобы образовать на поверхности бумаги 

тонкгй слой, который бы воспрепятствовала лаку пропикать 

въ бумагу и семь предохранилъ бы ее огъ пятепь. Гораздо 

лучше вместо крахмала грунтовать карты желатиннымъ жид- 

кимъ клеемъ или же отваромъ пергамеитпыхъ обрезокъ. При 

этой загрунтовке, после просушки перваго наведениаго слоя, 

нужно покрыть еще разъ.
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Когда грунтъ совершенно высохъ, тогда покрываютъ кар

ту скинндарнымъ лакомь или такъ называемымъ бумажнымъ 

лакомь. При употреблетии скипидарнаго лака, необходимо, 

прежде чемъ снимать карту съ гвоздей, налакировать ее еще 

св'йтлымъ спиртовымъ лакомь; делается это для того, что 

первый не скоро нросыхаетъ, отчего, нри неосторожномъ 

прикосновен!и пальцами къ налакированной поверхности картЬ^ 

появляются на ней пятна, кь тому же и пыль легко пристаетъ.

Копаловый светлый лакъ тоже годится для лакироваюя 
картъ.

JlaKHponaoie ]]роизводитси посредствомъ кисти.

3.

В С Т А В К А  ЧВДЪ СТЕКЛО И ЬЪ РАМКМ К А Р Т И Н Ъ,  Ш Н Т Ш Ъ  УЗОРЙВЪ

Вставка картинъ нодь стекло производится съ целью при

дать имъ красивый видь, и кроме того для предохранетя 

оть помарки, копоти, дыма, чтобы тймь сохранить картины 

вь лучшемь вид!;.

Вставкой картинъ вь рамки, независимо оть переплетчика, 

занимаются еще столяры, стекольщики и позолотчики, кото

рые приготовляютъ рамки изъ дерева, раскрашивая, полируя 

или же наводя на нихъ позолоту.

Что же касается переплетчика, то дй-цр его состоять:

а) вь вставке картинъ подъ стекло безъ рамки и отделяй, 

если иужио, бордюромъ.

б) вь отделяй готовыхъ деревянныхъ или же картоныхь 

рамокъ бордюрами, цветной бумагой, причемь стекло укреп

ляется поверхъ рамки. Этотъ способъ обделки применяется 

преимущественно для вышитыхъ на канве узоровъ, кь кото- 

рымь стекло не должно близко касаться.

Стекло для картинъ покупается у стекольщиковъ, которые 

вырезываютъ изъ него куски сообразно величине картины; 

при выборе же стекла нужно обращать вниманте, чтобы оно 

было белое, а не зеленое, нритомъ чистое, безъ пузырьковъ,



щербинекъ и разныхъ пятень, которые могуч, только обезо

бразить картину. Если же приходится обделывать большое 

количество картинь, тогда выгоднее покупать стекло ящиками 

и заняться обрезкой его самому, что, при некотором), навыке, 

весьма нетрудно делать. Алмазь для обрезки стекла въ на

стоящее время не такт, дорогъ и продается готовый; вместо 

настоящаго можно даже употреблять стальной алмазь, кото- 

рымъ стекло режется также хорошо, какч. и настоящим!, и 

который стоить значительно дешевле.

ЛсУМЯЙЯЙ КЯ/ММММЗ яоОз С1ЖЯ.М 6f33 применяет

ся по большей части для небольшихъ картипь, портретовъ 

и производится вообще танимь образомь:

Сперва отмечаютъ па картине ))иркулемч. величину полей, 

какгя хотятъ у ней оставить, причем), обыкновенно нижнее 

поле должно быть шире остальных).. По отмеченным'), ме

стам), проводить по линейке и наугольнику карандашемь ли

ши такъ, чтобы вокругъ картины вышел ь правильный четы 

рехъ-угольникь и обрезываюсь затЬмъ лишше края.

После того вырезываюсь изь картона кусокь но величине 

совершенно одинаковый сь обрезанной уже картиной, которую 

затемь и наклеивают), на этот). каргонь, но не сплошь, г. е. 

не всею ея новсрхиослю, а только одними краями, натяги

вая, чтобы картина гладко легла. Наклеивать сплошь не го

дится, потому что веб неровности, которых будутч. на кар

тоне, выйдутч, и на картине. Ищо лучше, если картину на

тягивать такимь образомь, чтобы края ея были бы загнуты 

кь зади на каргонь и чуть же приклеены.

Когда картина натянута на каргонь, тогда вырезываюсь 

стекло аккуратно но величине ея. Стекло необходимо всегда 

тщательно вычищать; для каковой цели сперва брызжут), на 

него водою, а потомь трутч, газетной бумагой (макулатурой) 

пли еще лучше мягкой бараньей кожей. Обтирать стекло 

нужно какч, сч. внутренней стороны, которая будеть прилегать 

кь картине, такъ и съ внешней, наружной, а потомь смо

треть прогивь света не осталось ли пятень.
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Мычистивъ стекло, накладываюсь его ва картину аккурат

но вт. уровень съ ея краями и приступаюсь къ укрепленна 

его. Прикр'Ьплеше- стекла къ картинЬ производится посред- 

ствомъ нолосокъ бумаги обыкновенно чернаго или какого ни- 

будь темнаго цвЬта. Полоски бумаги вырезываются не болЬе % 

вершка ширины и наклеиваются продольнымъ краемъ на край 

стекла, прихватывая послЬдшй не болЬе какъ на ^  вершка, 

остальная же часть полоски загибается къ зади на картоиъ, 

(Обыкновенно ностунаютъ такъ: снерва оклепваготъ (употребляя 

клей, но не клейсгерч.) полосками бумаги какге иибудь два 

чротивуналожные края картины, ноложнмъ верхнюю и нииг- 

нюю, нричемъ длина нолосокъ берется нЬсколько болЬе дли

ны края этихъ сторонъ. Лишнге концы полосокъ въ углахъ 

заворачиваютъ аккуратно па боковые ребра картины, гд-Ь ихъ 

и приклеиваютъ.

Для оклейки двухъ боковыхъ краевъ картины полосы бу

маги отрезываются уже аккуратно въ длину этихъ краевъ; 

концы же полосокт, въ углахъ на самомь стеклЬ срезывают

ся нисколько наискось. Иаклеенпую полоску бумаги слЬдуеть 

нотщательнЬе приглаживать, наблюдая, чтобы бумага хоро

шо пристала и обдЬлка у остргя угла картины выходила по

аккуратнее.

Для красиваго вй^а картины, гораздо лучше, если стекло 

не будетъ касаться ея слишкомъ близко; для этого по кра- 

ямъ картины наклеиваютъ узенькгя полоски папки (въ % верш

ка), послТ. чего уже сверху укрепляюсь стекло.

Ирикр'Ьнивъ стекло, наклеиваютъ сверху картины по са- 

мымъ краямъ ея узенькгй Для наклейки его слб-

дуетъ употреблять не очень густой, но светлый клей, а на

мазывать бордюръ иужио осторожно небольшой кисточкой, 

разложивъ его на чистой бумага. Бордюръ наклеиваютъ сперва 

на как1е пибудь два нротивуположные края картины, а но- 

томъ уже на друг(е два; въ углахъ же к^нцы бордюровъ 

должны быть срезаны наискось, ") и аккуратно пригнаны, 

но чтобы нисколько прикрывали другъ друга.

') См. рче. СО, а, б оттисни иио,ц;а штрижчвке.



Отделавъ картину бордюромь, укреиляють кверху ея не

большое колечко со вдетою лентой, концы которой приклеи- 

ваютъ клеемъ позади картины, а нотомч. нокрываютъ ихъ 

кусочкомъ of. л ой бумаги. Кольцо служить для мйшати кар

тины на стену.

Другом сиосоов вставки картишл иодь стекл)) состоять 

вь натягивагни ея непосредственно на самое стекло. Для этого 

картина и стекло обрезываются такъ, чтобы величина чер

вой была несколько более величины наследия го, такт, какъ 

края картины нужно будеть загибать на стекло. Натягива- 

nie картины на стекло делается такимъ образомь: картину 

кладутч. сперва на чистую доску лицевою стороною вЬизъ и 

смачиваютъ съ изнанки чистою водою носредствомъ губки. 

После этого нсреиорачимаютч. картину лицевою стороною кь 

верху, кладутч, на нее стекло, намазывают). высовынаюнцоси 

и^ъ за него края картины клеемь и загибаютч. ихъ !ta края 

стекла, [[оаккуратнее ири этомь приглаживая. Ёсли загну

тые на стекло края картины окажутся шире, чймч, слЬдуетъ, 

то нетъ надобности срезывать у нихъ лишнее, потому что 

это легко сделать ножемь уже после просушки и соскоблить 

бумагу со етокла.

Описанный способа, вставки картина, иода, стекло имеет), 

некоторое преимущество темь, что бумага картины, после 

просушки, ляжетч, на стекле совершенно гладко, безъ скла- 

докъ; нритомч. же и стекло не скоробится, кань это нередко 

случается, когда картина вставляется наклеенная на картона., 

который коробясь, сгибастч. и стекло.

Когда придется натягивать картину такой всличниы, что 

нельзя будетч, загнуть края ея на стекло, тогда но краями 

картины съ задней стороны наклеиваютъ полоски бумаги, тол

щиною подходящей кь бумаге картины. Нч. этомь случае, 

смочивч, сперва картину водою съ изнанки (какъ выше было 

сказано), намазываютъ клеемъ приготовленные предваритель

но полоски бумаги и накладываютъ ихъ съ задней стороны 

картины по краями, но не всею ихъ шириною, а только



— 216 —

третьсю ия часг)ю, чтобы остальное полоски могло служить 

для загибашя на стекло.

После просушки пагянугая картина окаймливается и оги

бается еще по краямь бумагой гемиаго цвета и отделывает

ся узеиькимъ бордюромь, кань выше было описано при встав

ке подъ стекло картинъ сь папкой.

Л?.м/гм для картииь, шигыхь узоровъ по своей форме 6ы- 

ваютъ весьма разнообразны: плоск1я, вогнугыя и выпуклый.

Рамки обыкновенно заказываюгъ столяру, который приго

товляет!. ихь вь нужную величину и разной формы, но толь

ко бе.'^лми, а не окрашеины'ми, чакь что дело переплетчика 

будить состояп. вь отделке ихь бордюромь, цветной бума

гой, а потомь вь прикреплен))) сверху стекла. Такой спо

соб ь обделки применяется, какъ мы сказали, преимуществен 

но для вышитых), узоровъ, поэтому рамки должны быть сь 

внРшпихъ цраевъ несколько высоки, чтобы укрепленное сверху 

стекло не могло бы касаться вышитаго узора или картины; 

слишкомъ же высок)я рамки вообще не годятся, такъ какъ 

имеютъ некрасивый видь и бываюль пеуклюжи. Вообще ши 

рина и толщина рамокъ должна иметь размерь пропорц)о- 

нальный сь величиною картины.

Заказывая делать деревянную рамку, нужно предваритель

но отметить на вартииЬ или узоре величину ихь, которую 

хотятъ оставить вместе сь полями, чтобы столярь имель 

размерь длины и ширины внутреннихь краевь рамки.

Готовая деревянная рамка, вь которую желаютъ обделать 

картину или узоръ, панлеиваето сперва на картонъ, пмеющ)й 

служить спинной рамки; для этого рамка сь задней стороны 

намазывается К.ЮС.М5 и кладется на листъ картона, после 

чего нажимается доскою и сверху еще канимъ нибудь тяже- 

лымъ предметом),, чтобы клей хорошо нристалъ. После про

сушки картонъ сь внешней стороны рамки обрезывается кру- 

гомъ вь уровень сь ея краями. Тогда внутрь рамки встав- 

ляютъ или укрепляюгь картину. Картина наклеивается вну

три рамки на картонъ, но не сплошь, а только натягивает

ся краями, которые должны при этомъ прихватывать несколь



ко и внутренне края самой рамки (нс более какъ на 1— 2 

лиши).

Узоръ, шитый на канве шерстью или шелкомь, прежде 

прикрЪпле[ия его вч. рамку, нужно всегда подклеить обыкно

венной бумагой. Для этого натягиваюсь бумагу краями на 

гладкой доске, намазываюсь густымь клеемъ и накладываюсь 

на нее вышитый узоръ, наблюдая, чтобы онч. по кряямь и 

въ углахъ не вын)ель бы скошеннымь, для чего направляюсь 

ноложен(е краевь но наугольнику. Иослб просушки наклеен- 

наго узора, снимаюсь его съ доски вместе сь бумагой и об

резываюсь края лишней ненрошигой канвы.

Когда узоръ вышить на бумажной канве, такъ называе

мой papier piquee, где поля пс прошиваются шелкомъ и 

лроч., тогда не.тъ надобности наклеивать узоръ на бумагу 

означеннымь выше образомъ, а достаточно толшю подложить 

подъ него съ изнанки белую, чистую бумагу, къ которой и 

приклеить кднву узора только одними краями.

Вставка въ рамку подклееннаго узора производится также, 

какъ мы сказали относительно картины, т. е. чтобы края 

узора несколько переступали внутренне края рамки.

После того отделываюсь самую рамку широким), бордюромъ 

или же цветной и золотой бумагой. Наклеивать бордюрь удоб

нее сперва на ttai:ia нибудь две иротивуиоложиыя стороны 

рамки, а потомъ уже на друшн двЬ; сходиицеси же въ уг- 

лахъ концы бордюровь срезываются наискось и пригоняются 

такъ, чтобы только несколько прикрывали другъ друга; про

дольные же края бордюра внутри рамки должны немного за

крывать края узора или картины.

Точно также нужно поступать и съ цветной бумагой, ко

торая иногда вмЬсто бордюра наклеивается полосой на широ- 

Kia места рамки; прпчемь, если бумага очень толстая, то 

срезанные въ углахъ концы нужно утонить т. е. спустить съ 

изнанки острымъ ножемь, чтобы менее заметны были смы- 

каюнцеся концы.

Огделавъ рамку, протираюсь вырезанное предварительно 

по величине ея стекло, которое и прнкрепляютъ сверху рам
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ки носредствомъ полосъ темной или черной цветной бумаги^ 

кань было уже объ этомъ сказано при вставке картинъ подъ 

стекло безъ рамки. Затемъ наклеиваютъ узеньк1й бордюръ 

по краямт, рамки (на стекла), а (^ади укреиляютъ кольцо 

на ленте.

Когда нужно бывает), вставить картину позади готовой 

уже рамки папр. бронзированной, вызолоченной и др., тогда 

картину сл'Ьдует'ь сперва йй?МЛЯу?йб на стекло, а нотомъ 

укреплять позади рамки, приклеивая по краямъ узенькими 

полосками бумаги.

Для цеболынихъ картинъ, узоровъ, переплетчикъ можетъ 

и самь делать рамки чзъ картона. Обыкновенную высокую 

рамку для вставки въ нее узора или картины удобнее сде

лать такимъ образомъ: вырезываютъ изъ картона по науголь

нику четырехъ-угольный кусокъ так]0й величины, какую долж

на иметь картина съ оставленными полями и вместе съ рам

кой. Вырезанный картонъ будетъ служить спинкой для при- 

креплетя къ ней рамки и самой картины.

После того берутъ небольшой кусокъ бордюра, обыкновен

но широкаго, какимъ желаютъ после отделать рамку, и сги- 

баютъ его вдоль по длине, закругляя такъ, чтобы онъ сч, 

лицевой своей стороны образовалъ вогнутость въ виде лож

бины. Бордюръ этотъ для примера уставляютъ на столе въ 

такомъ положена, какое желаютъ, чтобы онъ имелъ на са

мой рамке т. е. одними краемъ бордюра касаются поверхно

сти стола, а другой край несколько приподнимаютъ; вышина 

приподнятаго края бордюра отъ поверхности стола представить 

такимъ образомъ вышину или толщину внешняго края рам

ки. Вышину эту отмериваютъ циркулемъ и по этому размеру 

вырезываютъ изъ толстой папки 4 полосы. Полосы эти на

клеиваются густымъ клеемъ по краямъ приготовленной для 

рамки спинки (картона), но не плашмя, а самими ребрами, 

такъ что образуется накъ бы родъ ящика, дпомъ которого 

будетъ служить означенная спинка. Само собою разумеется, 

что подосы должны иметь длину сообразно длипе краевъ кар

тона, где оне наклеены.



Тогда для само!: рамки вырезычаютъ изч, толстой бумаги 

или же нзп, тонкой нанки А полосы вп, [нирину, одинаковую 

сь бордюрозп, который брали выше для примера; длина но- 

лосъ ощеривается сообразно длине чеха, сторона, ириготов- 

леннаго ящика, где полосы должны быч. после вклеены; кои- 

пы же яхт, срезываются наискось, какч, делаюсь ото при 

наклейке бордюра. Полосами, придают), сначала вогнутую фор

му, закругляя ихт, ч:доль костяными, [южеми., а затени, нама- 

зазъ клее ми, только края пхь, приклеивают'), внутри ящикб 

чтобы одинъ продольный край полосы (тотъ, который длиннее) 

находился на самой стенке ящика, а другой на дне его, т. е. 

на спинке для рамки. Делать ото нужно аккуратно, пт, осо

бенности, чтобы срезанные наискось концы иолосп. вп. углахп, 

близко смыкались.

Вь приготовленную такими, образами, рамку вставляють 

картину или узорь, затемч, отделынаютп, бордюрами, и укре  ̂

нляюиъ стекло.

4.

Ч А Ч ЧЧ .  ! Ч) РТФЧ. )Ч ДДЧ Ч У Ч А П , .

Фабрикац!я портфелей соетавлястт, вп, настоящее время 

отдельное, самостоятельное ремесло; но часто случается, что 

къ иеренлетчику обращаются сь заказомь иа этого рода из- 

делгя, поэтому мы считаемч, ие лишиимъ указать способы 

приготовлешя некоторато рода иростыхъ портфелей и толчко 

техъ, которые перенлетчикъ можетъ самъ изготовить, не бу

дучи переплетнымъ фабрикантоз)ъ.

Папки для хранетя бумагъ имеютъ видя, переплета книги, 

т. е. однихъ картоновъ со спинкой или корешкомъ, и, смотря 

потому, какой будетъ употребленп, на покрышку матер4алъ: 

бумага, коленкоръ или же кожа, представляютп, некоторое 

различ)е вь своеми, приготовлении.
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J l a n K H въ вумаи\ной и гуэлен коровой 
пог̂ ры

Вырезываюсь изъ толсгаго картона два куска въ же

лаемую величину, обыкновенно более полулиста употребля- 

емой писчей бумаги и приглаживаютъ костянымъ ножемъ об

резанные края. Затемъ приготовляюсь изъ тонкаго картона 

спинку на подоб)е того, какъ делаюсь это для переплетовъ 

въ нанке т. е. отстав), съ загнутыми краями, которые и 

утоняются ножемъ. Картоны нриклеиваютея къ загнутымъ 

краямъ спинки, но такъ, чтобы последте приходились внутр). 

картоновъ (когда оне сложены), после же приклейки уколачи

ваются молоткомь на камне.

Тогда обрезываюсь у спинки концы ея, выступаюнне у 

верхнихъ и нижнихъ краевъ картоновъ, после чего покры

ваюсь бумагой или коленкоромъ наружную сторону приготов

ленная такимъ образомъ переплета или панокъ и запасы 

покрышки загибаются внутрь.

Самая внутренность напокъ отделывается чистою, белою бу

магой или же одноцветною, при чемъ въ местахъ соединеюя 

спинки иля корешка съ картонами, бумага поаккуратнее при

глаживается, въ особенности въ сгибахъ, чтобы не было 

морщинъ.

Снаружи панокъ укрепляюсь ленточки для связывагпя па

нокъ въ предохранете отъ пываливагпя помещаемыхъ въ 

папке бумась. Связки укрепляюсь после наклейки внешней 

покрышки на папку; для чего берусь стамеску, одинаковой 

ширины съ ленточкой и пробиваюсь -ею дыры въ картонахъ 

на разстоянги дюйма отъ края и продеваютъ въ эти

дыры концы лентъ внутрь, где и укрепляюсь ихъ клеемъ къ 

картонамъ. {[осле того уже внутренность папокъ оклеиваюсь 

цветной бумагой.



Р а п ц и въ г\оже-!\оленноровой
ной П О Ц Р Ь ! ! ! Г ! \ % ,

и ^ ол \а -

Нриготовивъ картоны въ нужную величину, иырЬзынаюсъ 

изъ тонкаго картона нолоеу для спинки или коронка шири 

ною въ желаемую толщину портфеля; длина же спинки 

должна быть одинакова съ длиною картоновъ.

Кожею покрываютъ: или об'Ь пачки со спинкою или же 

только спинку. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай, 

кожа шерфуется и растилается на ронномъ столб изнанкою 

вверхъ. Иамазавъ кожу клеемъ или клейстромч,, кладусь но- 

срединб ея спинку, а съ бокоиъ нослбдней, на 2 лиши от

ступя, и самыя нанки, при томъ такъ, чтобы поперечные края 

ихъ съ воинами спинки находились на одной ли)йи. Газгла- 

дивъ кожу какъ иужно, загибаютъ запасы и отдблывають 

за тбмъ углы.

Если въ кожу оклеивается только корешокъ, то картоны 

покрываются коленкором'!., при чемъ углы отдблываютъ кожей.

Лослб оклейки наружной стороны панокь, нродбваютъ ленты 

для связокъ, а потомъ покрываюсь внутренность панокь бу

магой, при чемъ самый корешокъ или спинку внутри лучше 

оклеить коленкоромъ.

Нербдко нанки снабжаются внутри клапанами и кар 

м а на ми, для пом'бщеши въ нихъ бумаги.

Для клапаиовъ, прикрбнляемыхъ обыкновенно внутри па- 

нокъ по краямъ, употребляется толстая нвбтная бумага, изъ 

которой вырбзываютъ куски соотвбтственио въ длину тбхъ 

краевъ папки, гдб клапанъ будетъ приклеенъ. Клапанъ при

клеивается тоже краемъ и тогда, когда уже продеты ленты 

для связокъ, посл^ чего внутренность панокь оклеивается 

б1;лой бумагой, а клапаны загибаются внутрь. Клапаны нужно 

выр'Ьзывать такой величины, чтобы они прикрывали другъ 

друга, когда ихъ сложатъ.
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Карманы (рис. (И) я) делаются изъ 

толстой бумаги, изъ которой вырезы

вается кусовъ въ двойную величину 

одной изъ папокъ и перегибается по- 

нерегъ, а потомъ сложенный обрезы

вается еще несколько но краямъ, что

бы имелъ размйръ несколько менее 

папки;края такого кармана, противо

положные сгибу, будутъ представлять 

огверзстне кармаиа, боковые же сто

роны его снабжаются складками.
w ](;<рм!пп,, и1)Икр'Ьплчемый

Для складки вырезьчтстся полоса „ь ,„„„;амъ. 3 склада 
изъ коленкора шириною не более вер- аоиоч.. кармана, 

шка, а длиною въ длину боковаго края кармана и склады

вается сперва вдоль по средине, а потомъ краями еще въ 

противоположную сторону (рис. 69, б.). Такая складка всовы

вается съ боковъ кармана внутрь и своими внешними заги

бами приклеивается къ наружными, боковыми, краямъ кармана.

После того кярманъ оклеивается съ одной наружной сто

роны цветной бумагой, а другой своей стороной прикрепляет

ся клеемъ къ одной изъ папокъ внутри и при томъ такъ, 

чтобы отверзспе кармана пришлось бы къ корешку папки.

3̂) У ч ен и че ски е  сумг\и, понт-Фели

Этого рода портфели - сумки делаются закрытыми въ толщину 

по тремъ сторонамъ (т. е. съ продольной и боковыхъ попе- 

речныхъ), отверзсне же прикрывается клапаномъ,

Картоны для такихъ портфелей вырезываются изъ толстой 

папки величиною более полулиста обыкновенной писчей бума

ги, и те стороны ихъ, который будутъ обранщны внутрь, 

оклеиваются цветной бумагой, при чемъ 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 поперечныхъ края картона съ неболыпимъ
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лишкоми, въ ширину же полоса припускаемся болЬе желаемой 

толщины портфеля т. е. си запасами для приклейки ихъ къ 

краями картонови. Выкроенную полосу растилаюсь изнанкою 

наружу (если кожа, то сперва шерфуюти) и посредине ея 

накалываютъ циркулемъ размерь желаемой толщи])ы портфеля; 

лишнее же кь продольными краями т. е. запасы загибаюгъ 

аккуратно по линейке и приглаживвютп сгибы костяными по

жени. Ражнравивп после того загнутые запасы, намазываюсь 

густыми шлееми одипт, изи продольныхи краовч. у каждаго 

картона щ при томи си гой стороны, на которую загнута 

наклеенная цветная бумага и тогда по средине полосы на 

обозначенные сгибы накладываюсь картоны наведенными 

клеемп краями. Картоны должны приходиться сунротинп дру]и 

друга (рис. 70, I) и но средине полосы, чтобы справа и 

слева концевыя части ея, который будучи наклеиваться на 

боковыя края картонови, остались нриблизитсч.по равной 

длины. Тогда, приноднявч. одини картони, намазываюсь клеемп 

боковыя его края, заворачиваюсь ки верху одну изи конце- 

выхъ частей полосы и прчклеиваюти ее запасомь на соот

ветствуют^ край картона. Также поступаюсь и си другою 

концевою частно полосы, приклеивая ее кь другому боковому 

краю того же картона. Къ боковыми краями другого картона 

полоса укрепляется такими же образами, а концы ея у от- 

верзспя портфеля загибаются внутрь.

После просушки складываютъ наклеенную полосу внутрь 

портфеля каки си боковп таки и снизу, делая аккуратную 

складку; потоми особенно въ углахи (рис. 70, !Н) нужно 

тщательно вложить одна въ другую сходянцяся складки, а 

чтобы онй получше улеглись, не.мешаетъ по краями порт

феля и въ углахи сделать несколько ударови молоткоми.

После того вырезываюсь изи папки для клапана прямо

угольники разыеромъ ви иоловииу картона портфеля и за

кругляюсь два угла у одного изи про^'.чыыхи краевъ (рис- 

70, II, а). Величина же покрышки для клапана должна быть 

такая, чтобы на ней моги поместитстя клачанъ и сверхи 

того оставалось бы еще на закрываше етверзспя портфеля,



а кругомъ припущены запасы для загибатя (рис. 70, И, б)у 

Клапанъ намазывается клеемъ и накладывается на покрышку, 

после чего загибаютъ запасы на клапапъ; затемъ отъ края.

Гис. 'О.
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Г  Картоны дли портфеля. л клапанъ для портфеля,  ̂ нВсто у кла
пана, которымъ прикрывается отверст!е портфеля. И!. Готовый портфель.

клапана на покрышка отмечаютъ толщину портфеля; остав- 

ш!йся край покрышки загибаютъ, и намазавъ его клеемъ 

укрйпляютъ имъ клапанъ къ заднему картону портфеля. На 

конецъ клапанъ оклеивается внутри цветной бумагой.

Кожа или коленкоръ для покрышки картона портфеля вы

зывается величиною более картона т. е. съ запасами и на

клеивается сперва на кусокъ тонкой папки или толстой бу

маги одинаковаго формата съ картономъ портфеля, после 

чего загибаютъ запасы покрышки на папку п тогда уже 

Tanie обтянутые кожею или колепкоромъ куски папки укре- 

пляютъ клеемъ къ картонамъ портфеля.

Если портфель снабжается завязками, то одна изъ нихъ 

укрепляется къ клапану, когда последшй пе оклеенъ внутри 

цветной бумагой; другая же завязка приделывается въ сре

дине передпяго картона; для чего сперва продирается въ дыру, 

сделанную въ тонкой папке, когда последняя покрыта ко

жею или коленкоромъ, но еще ни ^вклеена къ картону 

портфеля.


