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I.
у

Открытк въ физика и химш, предшествовавший изобр^тенпо светописи.—  
Камера-обскура въ ея первоначальномъ и настоящемъ видахъ-— Химичешя 
вещества, подчиняюццяся въ различной степени вл1янш свйтовыхъ лучей, и

ихъ взаш10д£йств1е.

Правило, по которому ни одно изъ величайшихъ изобрйтешй и 
открьшй въ области прикладныхъ знавай не является внезапно, 
уже довольно давно сделалось общимъ мйстомъ. ,

Всймъ великимъ открьшямъ, доставившимъ вечную славу ихъ 
творцамъ и огромную пользу человечеству, предшествовало посте
пенное накоплеше научныхъ фактовъ, пока не наступай моментъ, 
позволявшей гешальному уму сделать изъ накопленная запаса свй- 
д*Ьшй блестящШ выводъ.

Светопись, само собою понятно, подчиняется тому-же неуклон
ному закону, и хотя она и не имйла такихъ непосредственныхъ пред- 
шественниковъ, какимъ напримйръ было для книгопечаташя тис
нете при помощи досокъ съ выр$заннымъ на нихъ текстомъ, тймъ не 
мен4е только известные успехи физики, и въ особенности химш, 
твердо ставшей на ноги лишь въ первой четверти X IX  столМя, 
сделали возможнымъ рождеше светописи и ея современное усовер- 
шенствовате.

На первомъ мйстй здгк ь  стоитъ устройство физическаго прибора, 
давшаго возможность получешя изображешй внФшнихъ предметовъ, 
изображешй, отличающихся притомъ такими въ мельчайшихъ по- 
дробностяхъ сходствомъ и точностью, как!я вполне недостижимы для 
руки, рисующей хотя бы при содМствш самаго остраго зрМ я.



6 ЖИЗНЬ ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Приборъ этотъ былъ впервые устроенъ въ XV I-мъ стелМи 
итальянскимъ физикомъ Дшованни Баптиста Порта.

Уже Леонардо да Винчи замйтилъ, что если въ ставне окна тем
ной комнаты сделать небольшое отверше, то на нротивуположной 
с тМ  появляется изображеше вн^шнихъ предметовъ, увеличенное 
или уменьшенное, смотря по разстояшю.

Порта убедился, что отверсие въ ставне можетъ быть любой
величины, если только въ него вставить стекло, называемое чече
вицею.

Камера-обскура въ первоначальномъ ея виде состояла изъ 
медной оправы, поддерживаемой тремя ножками; внутри ея помеща
лось плоское зеркало или призма и собирательное стекло или такъ
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называемая чечевица. Лучи отъ предмета, упавпйе на зеркало или 
призму, даютъ въ немъ изображеше, зат̂ мъ преломляются въ соби-

рательномъ стекле и составляютъ новое изображев!е, которое можно 
принять на бумагу, положенную на подвижной, въ вертикальномъ

направлеши столикъ, помещенный между ножками прибора. Прп- 
боръ окруженъ суконной занавесью для совершеннаго удалешя по- 
сторонняго св т̂а. Полученное изображеше бываетъ уменьшенное,
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но сохраняющее вей оттенки цвйтовъ предмета и его тончайше 
очерташя.

Такой приборъ могъ быть скорее предметомъ любопытства, чгМъ 
какого либо практическаго примйпешя. Впрочемъ, онъ служилъ въ 
томъ же XV I столйтш живописцу Калл1о для воспроизведен1я кошй 
съ картинъ. Безъ сомнйшя, при видй изображешя вн^шнихъ дред- 
метовъ, столь изумительно точно произведеннаго световыми лучами, 
у многихъ должно было возникать желаше удержать волшебное изо- 
бражеше на бумага предметнаго столика. Можетъ быть ташя по
пытки и делались тогда же, т. е. съ конца XVI-ro столМя, но какъ

Обыкновенная камера-обскура съ объективомъ.

оказавшаяся совершенно безплодными, остались для насъ неизвест
ными.

Позднее Порта устроилъ приборъ нисколько инаго рода, основ
ной типъ котораго сохранился и до настоящаго времени. Въ дере
вянный ящикъ различной величины, но почти всегда продолговатый, 
вделана медная труба, содержащая собирательное стекло, носящее 
назваше объектива. Внутри этого наружнаго ящика двигается 
взадъ и впередъ другой, меньшей величины, заднюю станку кото
раго составляетъ матовое стекло: на послйднемъ и получается изо- 
бражете вн^шняго предмета въ обращенномъ вид .̂ Впереди мато- 
ваго стекла находится подвижная перегородка, при задвиганш или
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опускаши которой изображеше на стекле исчезаете. Весь приборъ 
устанавливается на штативе, который устроенъ такъ, что камеру 
можно передвигать во все стороны, желая направить объективъ на 
тотъ или другой избранный для получешя изображешя предметъ.

Приборъ этотъ по своему устройству представляете до того по
разительную аналоию съ анатомическимъ строешемъ йаза, что 
многимъ приходило на мысль— не навело ли знакомство съ анатиею 
глаза на идею устройства камеры-обскуры. Въ сходстве обоихъ 
оптическихъ аппаратовъ, естественнаго и искусственная, желаюпце 
могутъ убедиться при помощи простого, но занимательнаго и крайне 
уб&дительнаго опыта.

Продольный разрг£зъ обыкновенной камеры-обскуры.

Для этого надо взять совершенно свйжш глазъ только что уби- 
таго крупнаго животнаго, напримеръ быка, и тщательно очистить 
глазное яблоко отъ окружающей его жировой ткани, но съ такою 
осторожностью, чтобы не прорвать сетчатую оболочку и тймъ не 
дать возможности изл1яшя наружу такъ называемаго стекловиднаго 
тела, заключающагося въ задней камере глазного яблока.

Если мы зрачекъ отпрепарироваянаго такимъ образомъ глаза 
обратимъ на ярко освещенный предметъ, то не замедлимъ увидать 
на задней стенке глазного яблока совершенно точное изображеше 
предмета, какъ въ камере-обскуре. Опытъ удается особенно хорошо, 
если производится въ комнате съ окномъ, закрытымъ ставнею, въ
которой просверлено небольшое отверше.

Описанная нами камера-обскура, употребляемая для светописи,
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имеетъ въ устройств̂  корпуса вар1яцш, предложенную француз- 
скимъ оптикомъ Дерожи. Вместо двигающихся одинъ въ другомъ 
ящиковъ, корпусъ этой камеры-обскуры устроенъ на подоб1е гармо
ни* или раздувательныхъ меховъ. Такой корпусъ имеетъ съ одной 
стороны доску, въ которую вставлена трубка объектива, а съ дру
гой раму съ матовьшъ стекломъ. Корпусъ этотъ двигается взадъ и 
впередъ по рейкамъ и вслучае надобности можетъ быть укрепленъ 
неподвижно при помощи особыхъ винтовъ.

Самую существенную для светописи часть камеры-обскуры со
ставляешь объективъ. Вначале объективъ состоялъ изъ двояко-вы
пуклой чечевицы. Подобный объективъ представлялъ важные недо-

Камера-обскура съ раздвижныыъ м'Ъхомъ.

статки, известные въ физике подъ именемъ сферической и хро- 
матической аберр а цт.

Простая чечевица не можетъ соединять въ одномъ фокусе все 
световые лучи, падаюлце на нее отъ освещеннаго предмета: лучи, 
проходяпце черезъ края чечевицы, пересекаются далее, нежели лучи, 
проходяпце черезъ ея центръ. Или говоря иначе, «фокусы цент- 
ральныхъ и периферическихъ (крайнихъ) лучей не совпадаютъ другъ 
съ другомъ». Разстояше между этими фокусами называется сфериче
ской аберрацгей по длингь. Отъ этого происходитъ, что если мы 
помещаемъ матовое стекло камеры въ центральному фокусе, то 
снопъ периферическихъ лучей сходится въ фоку съ позади стекла,, 
давая на его поверхности небольшой кружокъ, рад1усъ котораго есть
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сферическая аберрац1я въ ширину. При одинаковой кривизн* 
поверхности чечевицы, эта аберращя т-Ьмъ значительнее, чемъ 
бол̂ е ея Д1аметръ или такъ называемое отверше.

Изъ предыдущая ясно, что въ изображеши предмета каждая 
точка последняя соответствуете на изображеши не точке ея, но 
небольшому кружку и освещеше такихъ кружковъ уменьшается отъ 
центра къ окружности, а размеры ихъ различны, смотря по вели
чине отверсто чечевицы. Чемъ эти кружки меньше, темъ и изобра
жеше яснее; отсюда произошло применен!е къ объективамъ дга- 
фрагмъ иш дисковъ, имеющихъ въ средине круглое отверше и при
став ляемйхъ къ чечевице,

Д]’афрагма задерживаетъ периферичесше лучи и такимъ обра- 
зомъ уйЕеныпаетъ аберращю. Но давая более ясное изображеше* 
она ослабляетъ освещеше, что замедляетъ светописный сни* 
мокъ. Кроме того дгафрагма несколько искажаетъ очерташя пред
мета, производя такъ называемое явленье растягиватя. Такъ* 
стороны квадрата являются на изображеши выпуклыми, когда. 
д1афрагма помещается впереди чечевицы и наоборотъ вогнутыми,, 
когда-она стоитъ позади ея.

Это явлеше старались устранить, помещая д1афрагму между 
двумя совершенно одинаковыми чечевицами и такимъ образомъ ней
трализуя оба вида растяжешя изображешя.

Впоследствш вместо снабжешя объективовъ д!афрагмами, стали 
стремиться къ устройству такъ называемыхъ апланатовъ, въ ко- 
торыхъ сферическая аберращя не имела бы места. Но немыслимо 
создать чечевицу, которой кривизна удовлетворяла бы данному тре- 
бованш. Поэтому, со времени французскаго инженера-оптика Шарля 
Шевалье, стали комбинировать между собою чечевицы различныхъ 
рад1усовъ, чтобы получить одну апланатическую. Эти различныя 
чечевицы или склеиваютъ между собой или помещаютъ на опреде- 
ленномъ одна отъ другой разстоянш.

Теперь имеются: ортоскопичешй объективъ Петяваля, въ Вене; 
многофокусный объективъ Дерожи; триплетъ Дальмейера, предста
вляющей видоизменеше предыдущая; апланатъ Штейнгеля; эврис- 
конъ Фогтлендера и проч. Всё эти различные апланаты съ ббль- 
пшмъ или меньшимъ совершенствомъ разрешают задачу устранешя 
аберрацш.
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Недостатокъ апланатовъ заключается въ томъ, что они не 
даютъ достаточной глубины фокуса. Этимъ терминомъ называютъ 
пространство между центральнымъ и периферическимъ фокусами 
свйтовыхъ лучей, проходящихъ черезъ чечевицу.

Такая глубина фокуса особенно важна при снимкахъ съ пред- 
метовъ не плоскихъ и позволяетъ иметь для всехъ частей изобра- 
жешя одинаковую ясность. Апланаты же, давая вполне ясное изо- 
бражеше одной плоскости, для другихъ даютъ освищете не одина
ковой силы.

Изъ всего сказаннаго очевидно, что при выборе объектива 
должно обращать внимаше на весьма мног!я условмх, темъ более, 
что некоторые апланаты не лишены свойства искажать изображеше, 
производя вышеупомянутые растяжешя. Поэтому объективы бы- 
ваютъ различны, смотря по ихъ назначенш: для портретовъ, ланд- 
шафтовъ, уличныхъ здашй и монументовъ, смотря по величине поля 
изображешй и въ зависимости отъ требуемой большей или меньшей 
скорости снимка.

Не малое значеше принадлежитъ также и хроматической абер- 
р а ц т. Различные лучи призматическаго спектра преломляются не
одинаково. Если предметъ освещенъ краснымъ светомъ, то его изо
бражеше появляется далее отъ чечевицы, чЫ ъ  при освещеши того 
же предмета фшлетовымъ цветомъ. Поэтому предметъ, освещенный 
белымъ светомъ, даетъ собственно не одно изображеше, но столько, 
сколько имеется различныхъ световыхъ лучей спектра. Этимъ 
•объясняется, что изображеше имеетъ то розоватый, то фшлетовый 
оттенокъ, смотря по разстоянш экрана отъ чечевицы.

Хроматическую аберрацш стараются устранить ахроматиза- 
цгей стеколъ, соединяя две различный чечевицы, собирательную 
изъ кронгласа и разсеевающую изъ флинтгласа, чтобы при
вести фокусы красныхъ и фшетовыхъ лучей къ фокусу желтыхъ, 
лаиболёе яркихъ. Достигнутый такимъ образомъ ахроматизмъ 
является достаточнымъ для зрительныхъ трубъ и микроскопа, но 
неудовлетворительнымъ для светописнаго аппарата.

Лучи, обладающее наиболее сйльнымъ химическимъ действ1емъ, 
не те, которые всего сильнее действуютъ назреше. Иначе, сказать, 
•фокусы осветительныхъ и химическихъ лучей не совпадаютъ между 
собою. Поэтому светописные объективы должны быть устроены такъ,
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чтобы сказанные фокусы совпадали, иначе ясное и отчетливое изо
бражеше, полученное на полированномъ стекл ,̂ окажется не яснымъ 
на светочувствительной поверхности; надлежащее сочеташе чечевидъ 
позволяете устранить и этотъ недостатокъ.

Труба, въ которую заключенъ объективъ, съ наружной стороны 
имеётъ легко закрывающую крышку, называемую обтураторомъ.

Приступая къ сниманш изображешя, помещаютъ его въ фо
кусе, смотря на матовое стекло и по мере надобности передвигая 
объективъ при помощи особо приспособленнаго для этой цели винта. 
Затемъ на место матоваго стекла помещаютъ такъ называемое не
гативное шасси, т. е. рамку, заключающую въ себе приготовлен
ную светочувствительную пластинку, и открываютъ крышку объ
ектива. Когда время пребывашя шасси въ камере признается до- 
статочнымъ, крышку опять надеваютъ на трубу объектива, а 
шасси вынимаютъ и уносятъ въ лабораторию. При значительной 
быстроте употребляемой ныне процедуры, важно устройство такихъ 
крышекъ, которые бы открывались быстро и автоматически. Та
ковы такъ называемые пневматическге обтураторы.

\ t  W  
А  А  

\*
А

О несомненномъ и значительном. вл1яши света на мноия ве
щества, причемъ последшя подвергаются очевиднымъ измйнешямъ 
въ ихъ наружномъ виде, человечество знало уже въ самыя отдален- 
ныя времена. Древнимъ было известно, напримеръ, что краски 
масляныхъ картинъ изменяются и подъ конецъ обезцвечиваются при 
действш на нихъ продолжительнаго света. Они не могли также не 
заметить, что такому же обезцвечивашю солнцемъ подвергался ас- 
фальтъ, плаваюпцй на поверхности Мертваго моря, а также раз
личный смолы, употреблявшаяся въ Египте для бальзамировашя 
труповъ.

Алхимикамъ среднихъ вековъ влз'яше света на различныя хи- 
мичешя вещества было еще лучше известно, чемъ древнимъ и та- 
шя свойства света возбуждали въ нихъ надежды на открытае фи- 
лософскаго камня, могущаго превращать въ золото все металлы.

Такъ смотрелъ на дело и алхимикъ Фабрищусъ, открывш1й, по 
изыскашямъ Араго, хлористое серебро, названное имъ роговою лу
ною. Тогда же было замечено, что вещество это чернеетъ подъ вл1я-
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шемъ свата й на почерневшихъ местахъ является металлическое се
ребро,̂  е. что свйтъ обладаетъ способностью возстановлетя металла 
изъ его солей. Позднее сделалось известнымъ, что это возстанов- 
мющее свойство света обнаруживается не на одной хлористой,но и на 
всЬхъ соляхъ серебра, какъ бромистой, адистой и т. д. Соли дру- 
гихъ металловъ также подвергаются возстановляющей силе солнца, 
но это явлеше требуетъ гораздо большаго времени, ч̂ мъ то, которое 
необходимо для солей серебра. Такъ двухромокислое кали обра
щается при действш св̂ та въ окись хрома; то же происходить съ 
азотнокислымъ ураномъ.

Вл1яше света на органичешя вещества совершенно противу- 
положно: светъ облегчаетъ соединете органическаго вещества съ 
кислородомъ или такими телами какъ хлоръ, брожъ и щ ъ. Гваяко
вая смола подъ действ1емъ световыхъ лучей соединяется съ кис- 
лородомъ воздуха и получаетъ ситй цветъ.

Асфальтъ, иначе называемый жидовскою смолою, подъ вл1яшемъ 
света окисляется, бледнеетъ и становится нерастворимымъ.

Изъ того, что соли подъ вл1яшежъ света теряютъ ихъ кисло- 
родъ, хлоръ, бромъ или одъ, а органичешя вещества подъ темъ- 
же вл}ятемъ стремятся къ поглощенно последнихъ, следуетъ, что 
оба эти явлешя должны происходить гораздо быстрее, когда проте
каю т одновременно, т. е. когда соли приходятъ въ непосредствен
ное соприкосновеше съ органическими веществами. Поэтому если 
навести растворъ азотнокислаго серебра съ одной стороны на фар
форовую доску, а съ другой на листокъ бумаги, то разложете сереб
ряной соли на последнемъ обнаружится гораздо быстрее, чемъ на 
первой. Двухромовокислое кали изменяется подъ действ1емъ свето
выхъ лучей съ чрезвычайной медленностью; но если его смешать съ 
желатиномъ, сахаромъ, крахмаломъ или белкомъ, то соль раски-. 
сляется очень быстро и замечательно, что при этомъ сказанныя 
органичешя вещества становятся очень твердыми и нерастворимыми. 
Можно бы привести и еще целый рядъ подобныхъ же явленш.

Необходимо обратить внимаше на следующее. Ю тъ надоб
ности подвергать соль и органическое вещество вл1яшю света одно
временно. Такъ смесь щистаго серебра и дубильной кислоты бы
стро подвергается действш света и серебро возстановляется. Но 
возьмемъ кусокъ бумаги, напитанной одистымъ серебромъ, и выста-
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вимъ его на свгЬтъ; если д4йств1е последняя будетъ непродолжи
тельно, мы не замётимъ въ бумаге никакого изменешя. Но если по- 
грузимъ этотъ кусокъ бумаги въ растворъ дубильной кислоты, она 
тотчасъ же.потемнйетъ, такъ какъ серебро возстановится. Этоявле- 
Hie объясняютъ т^мъ, что хотя воздгъйствье света на адистое се
ребро и произошло, но проявлете этого воздМств1я стало возмож- 
нымъ лишь при помощи дубильной кислоты. Этотъ приндипъ легъ 
въ основу фотографш: онъ показываетъ, что вещество, подверг
шееся вл1янш света, сохраняетъ въ себе полученное впечатлеше, 
подтверждешемъ чего служитъ следующш опытъ: берутъ жестя
ной цилиндръ, открытый съ одного конца и этотъ открытый конецъ 
подвергаютъ действш солнечныхъ лучей. Спустя несколько минутъ 
цилиндръ уносятъ въ темную комнату и на отверше кладутъ ку
сокъ хлоросеребряной бумаги. Черезъ несколько времени на немъ 
появляется круглое, темное пятно, соответственное отвершю ци
линдра. Серебро возстановляется, какъ будто кусокъ бумаги былъ 
подвергнутъ прямому вл1янш световыхъ лучей.

Мы видимъ изъ всего сказаннаго, что вл1яше света на различ- 
ныя вещества частью было известно издревле, частью разъяснено 
успехами химш въ последней четверти прошлаго и первой текущаго
столет1я.

Является теперь вопросъ— известна-ли была возможность удер- 
жашя изображений, даваемыхъ камеръ-обскурой, или иными сло
вами, известна-ли была фотограф1я до Дагерра и Hianca? Сущест- 
вуютъ неясныя указашя, что жили люди, подходивпие очень близко 
къ этому открытию, хотя и унесппе въ могилу свои знашя, если они 
обладали таковыми.

Въ книге, подъ заглав1емъ «La Gypnantie», изданной въ 1760 г. 
въ Шербурге полубезумвьшъ алхимикомъ Тифэномъ-де-ля-Рошъ, сре
ди разнаго бреда и quasi-ученой чепухи, имеется следующее мёсто: 
во время одной бури Тифэнъ былъ перенесенъ во дворецъ какихъ- 
то элеменшарныхъ гешевъ и ихъ начальникъ посвятилъ автора 
въ тайны занятШ своихъ подчиненныхъ. «Ты  знаешь, сказалъ онъ 
Тифэну,— что лучи света, при известномъ преломленш, даютъ изобра
жешя на воде, стекле, сетчатой оболочке глаза и т. д. Мои эле
ментарные генш старались удержать эти мимолетныя изображешя: 
они придумали составъ, при помощи которая картина можетъ быть



16 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

готова въ мгновеше ока. Мы беремъ для своихъ картинъ изъ самаго 
чистаго источника, именно изъ лучей света, те краски, которыя 
ваши художники получаютъ изъ различнаго матер1ала и которыя 
неизбежно изменяются. Точность рисунка, выражеше, тончайшие 
оттенки красокъ, все это мы поручаемъ природе, которая, всегда 
безошибочная, рисуетъ на нашемъ полотне картины, поражающая 
наше зреше, осязаше и все чувства вместе». Читая эти строки не
вольно думаешь, не кроется-ли въ этомъ бреде действительное зна
комство съ светописью? Но такъ какъ Тифэнъ не оставилъ ни опи- 
сашя открытая чего-либо подобнаго изобретение Шэпса и Дагерра, 
ни какихъ-либо снимковъ, то должно думать, что его сонное виде- 
ше явилось плодомъ знакомства съ книгою Livre de metaux, издан
ною въ 1566 году алхимикомъ Фабрищусомъ, который въ ней го- 
воритъ, что изображеше, производимое чечевицею на поверхности 
рогового серебра (хлористаго серебра) оставляетъ черныя места 
въ сильно освещенныхъ местахъ и менее темныя въ менее освещен- 
ныхъ. На парижской выставке 1819 года, некто Гоноръ (Gonord) 
показывалъ гравюры и портреты (между прочими— короля Людо
вика X V III), которые онъ изготовлялъ очень быстро, не объяснивъ 
однако, въ чемъ состоялъ его способъ. Гоноръ этотъ умеръ въ 
крайней бедности въ 1822 году. Наконецъ, известный инженеръ- 
оптикъ Шарль Шевалье въ своей книге Guide de photographe раз- 
сказываетъ, ручаясь за ея достоверность, целую исторно, не ли- 
шеннуюнекотораго мелодраматическаго характера.Въ конце 182 5 г., 
когда Шарль Шевалье былъ еще только номощникомъ своего отца, 
тоже известнаго оптика, въ магазинъ явился молодой человекъ чрез
вычайно бедно одетый, съ лицомъ бледнымъ и повидимому изнурен- 
нымъ всевозможными лишешями. Незнакомецъ сталъ распрашивать 
Шарля Шевалье о цене камеръ-обскуръ, жаловался, что не имеетъ 
средствъ прюбресть усовершествованный тогда аппарате съ такъ 
называемойпризмою-менискомъ и наконецъ объявилъ,что онънашелъ 
средство удерживать изображешя, производимыя камерою-обскурою. 
Шевалье тогда уже зналъ объ изыскашяхъ въ этомъ направлеши 
Тальбота въ Англш и Дагерра и Шэпса во Францш и считалъ все 
эти попытки безплодньши. Но оптикъ былъ пораженъ, когда моло
дой человекъ подалъ ему позитивы, отпечатанные на бумат. 
Онъ выразилъ юноше свое восхищеше, на что молодой человекъ
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сказалъ: «такъ какъ у меня нетъ средствъ прюбресть для моихъ 
опытовъ усовершенствованный аппаратъ, то я  передамъ вамъ изобре
тенный мною составъ, а вы проделайте съ нимъ несколько опытовъ».

Спустя несколько дней, незнакомецъ принесъ флаконъ красно- 
бурой жидкости, которую позднее Шевалье считалъ крепкой настой
кой шда, и объяснилъ ему— какъ следуетъ съ этою жидкостью по
ступать. Шарль Шевалье сделалъ несколько опытовъ, но по не
осторожности производилъ ихъ при дневномъ свете и, обезкуражен- 
ный полнейшимъ неуспехомъ, решился ждать возвращешя неизве- 
стнаго молодаго человека, но тотъ более не появлялся и о немъ не 
было никакого слуха. Шевалье никогда уже не виделъ его более 
и помнилъ только, что онъ жилъ где-то въ rue de Вас.

«Позднее, говоритъ Шевалье, разсказавъ эту таинственную 
исторш,— я не могъ вспомнить этого приключешя безъ некоторыхъ 
упрековъ совести. Когда незнакомецъ изъявилъ мне сожалеше о 
томъ, что онъ не имеетъ средствъ для покупки хорошаго аппарата, 
я долженъ былъ облегчить ему это пр1обретен!е въ интересахъ 
науки; но не отрицая моей несомненной виновности, я  могу при
вести въ свое оправдаше, что тогда я еще не имелъ права распо
ряжаться имуществомъ магазина».

Что сталось съ этимъ неизвестными, ивобретателемъ? Бернаръ 
Палисси где-то выразился: «бедность умерщвляетъгенш».Погибъ 
ли онъ на койке больницы, окончилъ-ли дни свои въ Бисетре (домъ 
умалишенныхъ въ Париже) или, махнувъ рукою на неудавпйяся меч- 
ташя, сделался почтеннымъ буржуа-лавочникомъ? Неизвестно, ка
кой изъ этихъ, равно обидныхъ для гешя, исходовъ былъ участью 
таинственная перваго изобретателя фотографш.

Кроме всехъ этихъ неясныхъ намекбвъ на то, что светопись 
могла быть, по крайней мере отчасти, известна до Дагерра и 
Шэпса, мы знаемъ, что некоторые ученые конца прошлаго и начала 
нынешняго века очень близко подходили къ ея открытш и получали 
световыя изображешя на светочувствительныхъ поверхностяхъ, но 
ни одному не удалось получить ни позитивнаго изображешя, ни 
укрепить его.

Въ 1770 году шведскш химикъ Шееле открылъ, что если на 
бумагу, смоченную хлористымъ серебромъ, положить гравюру и вы
ставить все это на солнечный светъ, то на бумаге получается точ-

ДАГЕРРЪ И ШЭПСЪ. 2
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ная кошя гравюры съ той особенностью, что св^тлыя места на 
серебре выходятъ черными, а темныя— белыми. Но если бумага после 
этого остается на свету, то она чернеетъ вся сплошь и рисунокъ 
исчеваетъ.

Въ 1780 году довольно известный франдувсшй физикъ Шарль, 
славившийся яснымъ и красноречивымъ преподавашемъ и любивпий 
удивлять свою многочисленную аудиторш, делалъ при помощи 
света силуэты своихъ слушателей на бумаге и на папке; при даль- 
нейшемъ действш света, эти силуэты сливались съ потемневшимъ 
фономъ.

Шарль умеръ, не открывъ своего секрета и оставивъ въ воспо- 
минаше науке, кроме лекторскаго краснореч1я, свое воздушное пу- 
тешеств1е на первомъ водородномъ аэростате и несколько силуэтовъ, 
въ которыхъ, заметивъ фюлетовое окрашиваше, некоторые ученые 
готовы были подозревать присутств1е еда— предположеше неве
роятное, такъ какъ дело происходило ранее 12 года, т. е., до от
к р ы т  этого металлоида заводчикомъ Куртуа.

Въ 1802 году англШскш ученый Виджвортъ получилъ резуль
таты, подобные достигнутымъ химикомъ Щееле, но уже не съ хло- 
ристымъ, а съ азотнокисльшъ серебромъ. Знаменитый сэръ Гумфри 
Дэви описалъ открьше Виджворта въ бюллетеняхъ британскаго ко- 
ролевскаго общества:

«Белая бумага и белая кожа, смоченныя растворомъ азотно- 
кислаго серебра, не измёняютъ своего цвета, будучи сохраняемы въ 
темноте; но выставленныя на дневной светъ, оне быстро делаются 
сперва серыми, затемъ бурыми и наконецъ совсемъ черными. Это 
явлеше привело къ возможности легко снимать коши съ рисунковъ 
на стекле, а также получать силуэты и профили теней. Если белую 
поверхность, смоченную растворомъ азотнокислаго серебра, поме
стить позади разрисованнаго стекла и выставить на светъ, то лучи его 
производятъ на белой поверхности темныя очерташя, которыя 
всего темнее тамъ, где светъ действовалъ сильнее и почти неза
метны на. местахъ, бывшихъ слабо или вовсе не освещенными. 
Когда на экранъ, намоченный растворомъ ляписа, бросаютъ тень 
какой-нибудь. фигуры, тень остается белою, а все, подвергшееся 
действш света, быстро темнеетъ. Получивъ такимъ путемъ рису
нокъ, держатъ его въ, темноте, -ибо довольно несколькихъ ми-
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нутъ д;1шств1я света, чтобъ вместо рисунка получилось сплошное 
темное пятно, занимающее всю поверхность взятаго для опыта куска 
бумаги или кожи.

«Тщетно старались воспрепятствовать этому.Покрываше поверх
ности лакомъ не препятствуетъ серебряной соли темнеть подъ вль 
яшемъ свйтовыхъ лучей, а повторныя, весьма обильныя промывашя 
куска бумаги или кожи не могутъ удалить изъ вещества всего коли
чества впитавшейся въ него соли и потому поверхность неизбежно 
темнг£етъ.

«Способъ этотъ можетъ найти довольно интересное практическое 
примкнете: молено имъ воспользоваться для снимковъ съ такихъ 
предметовъ, которые частью прозрачны, а частью нйтъ. Такъ полу
чаются чрезвычайно отчетливые и точные снимки съ высушенныхъ 
тонкихъ листьевъ растешй и крыльевъ насекомыхъ. Пробовали 
также, но безъ успеха, снимать пейзажи, даваемые камерою-обску- 
рою: зд^сь свётъ оказался слишкомъ слабымъ для воздгМств!я 
на растворъ азотно-кислаго серебра. Мжстеръ Вилджвортъ продол- 
жаетъ свои изелйдовашя этого интереснаго явлешя».

Мы изложили такимъ образомъ, быть можетъ даже съ подроб
ностью, которую читатель признаетъ излишнею и утомительною, 
все что предшествовало открытш Дагерра и Шэпса.

Нетъ сомнешя, что были люди и ученые и неученые, очень и 
очень близко подходивппе къ изобретенш светописи, но никому изъ 
нихъ не удались, такъ сказать, схватить самое существенное, а 
именно фиксировать (укрепить) даваемыя светомъ. мимолетныя 
изображешя. Кроме того, никто изъ техъ изыскателей не оставилъ 
подробнаго описашя своего открьшя.

Поэтому предшественники Дагерра и Шэпса не могутъ изме
нить ни славы этихъ истинныхъ изобретателей светописи, ни ихъ 
права на признательность потомства, ежедневно убеждающаяся въ 
огромномъ значеши ихъ великаго открьшя для цивилизацш.
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Дагерръ.-- Его  жизнь и iiCTopia открьшя дагерроттЛи.
* > ■

Частная, личная жизнь большей части великихъ и замйчатель- 
ныхъ людей является почти всегда хорошо разработанною ихъ усерд
ными бшрафами. Обыкновенно бюграфы усердно разыскиваютъ са- 
мыя незначительныя письма, записки и замётки . бмграфируемыхъ 
ими лидъ, стараются получить сведешя отъ современниковъ или 
добыть ка тя нибудь цйнныя указашя о т'Ьхъ или другихъ сторо- 
нахъ жизни великихъ изобретателей на месте ихъ родины, или тамъ, 
где развивалась ихъ деятельность. Каждый годъ ихъ жизни бываетъ 
прослеженъ во всехъ малейшихъ подробностяхъ, нередко совершен
но излишнихъ, а подчасъ такъ даже набрасывающихъ нежелатель- 
ныя тени на нравственный обликъ и память великаго или выдаю
щаяся изъ толпы человека.

Къ сожалешю, сведешя о частной жизни обоихъ изобретателей 
светописи, Дагерра и Шэпса, наоборотъ, до того отрывочны, разбро
саны и вообще скудны, что является положительно нсвозможнымъ 
составлеше ихъ сколько нибудь полнаго личнаго жизнеописан1я.

Съ другой же стороны, оба творца фотографш, какъ 
изыскатели, съ увлечешемъ и уверенностью шедпие къ одному и 
тому же великому открытш, до того тесно связаны между собою, 
что, говоря о Дагеррё, неизбежно приходится весьма часто упо
минать имя Шэпса, и наоборотъ— въ жизнеописанш последняя 
нельзя избежать возвращешя къ Дагерру.

И такъ, Луи-Мандэ Дагерръ родился 18-го ноября 1787 годавъ 
деревне Кормейле- (Cormeilles en Parisis), близь Аржантейля, въ
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департамент̂  Сены и Уазы, въ живописной местности, где Сена из
вивается между довольно высокими холмами и, по выражешю поэта,

D ’ou l ’oeil s'egare dans les plaines vo isines.

Очень вероятно, что Дагерръ еще ребенкомъ привыкъ къ широ- 
кимъ перспективамъ и яркимъ колоритамъ, стромлете къ которымъ 
напечатлелось на всей его жизненной карьере.

Отецъ его, Луи Жанъ Дагерръ, занималъ. должность экзекутора 
въ аржантейльскомъ провишцальномъ суде. Онъ былъ женатъ на 
девице изъ хорошей фамилш, Анне Антуанетте Отерръ.

Мальчикъ Дагерръ росъ въ смутное и для многихъ страшное 
время первой французской революцш. Этимъ быть можетъ объяс
няется, что родители его, хотя и принадлежавшие къ людямъ доста
точно въ матер1альномъ отношеши обезпеченнымъ, не дали ему си
стематическая школьнаго образовашя.

Когда отецъ двенадцатилйтняя Дагерра, получивъ другое назна- 
чете по службе, переселился въ Орлеанъ, воспиташе мальчика по 
прежнему оставалось несколько запущеннымъ. Но въ ребенке обна
ружилась склонность къ рисовашю, его отдали въ орлеанскую об
щественную рисовальную школу, и уже въ тринадцать летъ онъ на- 
писалъ съ отца и матери портреты, обнаруживавшие проблески не
сомненная художественнаго таланта.

Въ шестнадцать летъ Дагерръ вышелъ изъ орлеанской рисо
вальной школы для того, чтобы поступить ученикомъ въ мастерскую 
знаменитая въ то время парижская живописца-декоратора Деготти. 
Здесь онъ уже почти на первыхъ же порахъ отличился искусною 
рукою, легкостью исполневая и замечательной способностью произ
ведет# декоративныхъ эффектовъ.

Затемъ онъ былъ сотрудникомъ художника Пьера Прево въ ис
полнены панорамъ Рима, Неаполя, Лондона, 1ерусалима и Аоинъ, а 
позднее вступилъ въ товарищество съ живописцемъ Вуттомъ для 
устройства и установки изобретенной Дагерромъ въ 1822-мъ году 
такъ называемой дгорамы или полгорамы.

Дъорамои(отъ двухъгреческихъ словъ,означающихъ „видеть насквозь44) на
зываются картины, нарисованныя на обйихъ сторонахъ прозрачнаго занавеса 
изъ коленкора или какой-либо другой натерш. Каждая изъ зтихъ картинъ по
добно шшорамй представляете контрастовыя изображетя однихъ и т£хъ-же



предметовъ, изъ которыхъ переднее видимо черезъ отражеше, а 'ладнее черезъ 
сквозное прохождеше направляемых!» на него лучей.

Дюрама Дагерра.

Эта двухсторонняя картина располагается вертикально въ темной комнагЬ 
какъ иоказываетъ помещенный зд'Ьсъ рнсунокъ* Мзъ нихъ нарисованная спе
реди освещается посредствомъ отражения, нарисованная-же сзади —  получаетъ
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сквозное освещеше. Для этого вверху проделывается окно М, чрезъ которое 
светъ устремляется на зеркало Е , отражающее въ свою очередь падаюпце 
на него лучи къ передней картине. Сзади занавеса устраивается второе окно 
N , которое, будучи открытымъ, служить для сквознаго освещетя картины. 
Сначала ставни NN" оставляются закрытыми и зрители видятъ переднюю кар
тину; затемъ медленно и безъ шума двигается впередъ ширма А, перехваты
вающая светъ, вследств1е чего отражательное освещеше мало по-малу ослабе- 
ваетъ и когда передняя картина делается едва лишь видна, тогда постепенно 
отворяются ставни N N , причемъ задняя картина, пронизываемая врывающимися 
лучами, начинаетъ мало по-малу вытеснять переднюю и наконецъ смЪняетъ ее 
совершенно. Дагерръ достигъ большого искусства въ этомъ роде живописи,, и его 
картины долго привлекали къ себе публику, особенно Всенощная, въ которой 
незаметно появтялось большое количество богомольцевъ тамъ, где минуту тому, 
назадъ стояли однЬ лишь пустыя скамьи; неменьшимъ вниматемъ пользовалась 
также^его Долина Голъдо , где нагроможденный скалы сменяли видъ одушев
ленной долины. Помещенный зд^сь рисунокъ представляетъ именно эту швейцар
скую долину передъ страшнымъ обрушешемъ скалъ, случившимся 21 августа 
1805 г. Когда ширма А преграждала отражательное освищете передней кар
тины, начинался искусственный громъ, появлялись молши и порывистый свистъ 
ветра свидетельствовалъ объ ужасной буре; затемъ, когда наетупалъ день (дру
гими словами, когда открывались задн1я ставни N N ), долина была загромождена 
обрушенными скатми, озеро выступало изъ береговъ, жилища были разрушены;- 
однимъ словомъ передъ глазами развертывалась во всей страшной правде кар
тина смерти и опустошешя. До какой степени искусства доходили картины Да-, 
герра, можно судить по разсказу объ одномъ крестьянине, который, пр1йдя посмот
реть дшраму, бызъ до того пораженъ видомъ Оксеррской Сенъ-Жермеиской 
церкви, что, желая убедиться въ действительности картины, а не архитектурной 
модели, вынулъ изъ своего кармана су (мелкая въ 1 7 2 к. монета) и бросилъ его 
на картину.

Но прежде, ч$мъ сделаться изобретателем», Дагерръ уже 
является недюжиннымъ художникомъ - живописцемъ, и декорацш, 
сделанныя имъ для парижскихъ театровъ, какъ Опера или Ambigu- 
comique приводили публику въ гораздо сильнейшее восхищете, чёмъ 
работы его предшественяиковъ, также знаменитыхъ декораторовъ 
Деготти, Риб1ено и Орланди.

Такимъ образомъ Дагерръ уже отъ юности пмйлъ постоянно 
дело со световыми эффектами. Изобретешемъ д!орамы онъ пока- 
залъ, что ему мало изображетя, онъ жаждалъ въ картине движе- 
шя, стремясь бросить на полотно саму живую природу,—колеблемый 
ветромъ доревья, скачущихъ и летающихъ животныхъ, движущаяся 
по небу облака и волшебный перемены освещетя.
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Естественно, что у человека, воспитавшаяся на блестящихъ 
свйтовыхъ зффектахъ, могло развиться жгучее желате заставить ри
совать само солнце. По разсчету времени еще съ 1822 или 182В года 
Дагерру пришло въч голову добиться возможности воспроизвести и 
удержать изображешя, даваемыя давно уже известною камеръ-обску
рою. Съ этого именно времени Дагерръ всецело отдается своей идеё: 
онъ старается усовершенствовать необходимые для его дела опти- 
чеше приборы, изсл^дуетъ светочувствительность различныхъ ве- 
ществъ,— словомъ предается всей душою зародившейся въ его мозгу 
идей, бросаетъ свои кисти декоратора, становится разсеяннымъ и 
втечете двенадцати или четырнадцати летъ возбуждаете въ окру- 
жающихъ опасешя за нормальное состоят е своего разсудка.

Въ воспоминашяхъ знаменитаго химика Дюма, бывшаго въ двад- 
цатыхъ годахъ непременнымъ секретаремъ парижской Академш 
Наукъ, встречается любопытное место относительно Дагерра, ри
сующее душевное состояше будущаго великаго изобретателя вълуч- 
inie годы его жизни: «Это было въ 1827 году, я  былъ ещемолодъ, 
мне было 27 летъ, когда ко мне въ лабораторно явились доложить, 
что меня желаетъ видеть какая то дама. Это оказалась жена Да- 

. герра (онъ былъ женатъ еще съ 1812 года и сколько известно не 
имелъ детей), которая, испуганная страннымъ поведешемъ своего 
мужа, стала спрашивать меня, не нахожу ли я, что онъ помешался.— 
Что думать, восклицала она, когда видишь, что искусный и много 
добываюпцй живописецъ бросаетъ свои кисти и краски, преследуя 
нелепую мысль схватить и удержать мимолетныя изображешя ка
меры-обскуры? Допускаете ли вы, что есть какая нибудь надежда на 
осуществлен! е мечташй моего мужа?., и съ некоторымъ смущешемъ 
она спросила меня, не следуетъ ли озаботиться лечешемъ Дагерра 
и запретить ему его безумные поиски? Видевшись несколько дней 
ранее съ Дагерромъ, я уже успелъ убедиться, что онъ стоитъ на 
пороге замечательная открытая. Я успокоилъ, какъ могъ, г-жу Да
герръ и темъ освободилъ изобретателя отъ докучныхъ ухаживаний 
его жены и друзей».

Въ это время Дагерръ еще не зналъ, что уже въ 1825 году, на 
другомъ конце Францш, другой настойчивый изобретатель почти 
достигъ осуществлешя той мечты, которая не давала покоя и ему и
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также вызывала въ его близкихъ опасев1я за состояше его умствен* 
ныхъ способностей.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ произошло въ 1830 году 
сближеше Дагерра съ Шэпсомъ.

Шэпсъ, уже добивпийся своей гелшгравюры, поручилъ своему 
брату, полковнику Шэпсу, купить въ магазине Шарля Шевалье 
только что изобретенную тогда призму-менискъ. Полковникъ сооб- 
щилъ оптику, для какого назначеюя требовалась призма и приба- 
вилъ, что его брату удалось удержать изображетя, давае- 
мыя камерою-обскурою. Присутствовавшие въ магазине, слышав» 
niie разговоръ Шевалье съ полковникомъ, отнеслись къ заявле- 
шю последняго въ одно и то же время съ удивлешемъ и съ край
ней недоверчивостью. Самъ же Шевалье тотчасъ вспомнилъ о зна- 
менитомъ живописце Дагерре, съ которымъ онъ вместе добивался 
усовершенствовашя камеры-обскуры и который однажды сказалъ 
ему: «я  нашелъ средство воспроизводить изображетя, даваемыя 
камерой-обскурой».

Черезъ несколько времени после свидашя съ братомъ Шэпса, 
Шевалье отправился къ Дагерру и сообщилъ ему о слышанному 
причемъ советовалъ ему вступить съ Шэпсомъ въ сношешя.

Дагерръ сначала отнесся къ сообщенному ему известно недо
верчиво; но выслушавъ подробности и хорошенько поразмысливъ 
надъ деломъ, спросилъ адресъ изобретателя и написалъ ему, прося 
сообщить о некоторыхъ подробностяхъ.

Недоверчивый, какъ все изобретатели, къ любопытньшъ вообще 
и какъ большая часть французскихъ провинщаловъ къ парижанамъ 
въ частности, Шэпсъ отвечалъ на письмо въ вежливыхъ, но ничего 
не значившихъ выражешяхъ и въ то же время навелъ справки о 
Дагерре у знаменитаго въ то время гравера Леметра, которому пи- 
салъ, что «въ случае чего, я  разомъ оборву затеянную переписку, 
умнооюеиге которой, какъ вы это конечно понимаете, не можетъ 
мне доставить никакого удовольств1Я».

Однако же, успокоенный благопр1ятнымъ для Дагерра отзывомъ 
Леметра, Шэпсъ послалъ первому одну изъ своихъ досокъ съ гра
вюрою на бумаге, причемъ просилъ, чтобы Дагерръ въ свою очередь 
прислалъ ему образецъ своего открытая. Но онъ не получилъ отъ 
Дагерра ничего въ обменъ на свою посылку. Вызванный въ 1827 г.
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къ заболевшему брату въ Лондонъ, Шэпсъ въ Париже виделся съ 
Дагерромъ и оба изобретателя поговорили о своемъ деле, но въ 
общихъ чертахъ, не выдавая другъ другу свои тайны.

По возвращенш въ Парижъ, Шэпсъ снова посетилъ Дагерра, 
который уверилъ его, что онъ съ своей стороны открылъ средство для 
фиксировашя изображен  ̂ камеры-обскуры и притомъ горавдо луч
шее, чемъ способъ Шэпса. Тогда они решили вступить въ товарище
ство для продолжешя изысканш. 14 декабря 1829 года въ Шалоне 
между нижи составленъ формальный письменный договоръ, по кото
рому вследъ за его подписашемъ договаривающееся обязывались 
сообщить другъ другу свои открьшя, но отнюдь не передавать эти 
секреты постороннимъ подъ опасешемъ уплаты проторей и убытковъ. 
Расходы, потребные для продолжешя изыскашй, и могупце впослед- 
ствш быть доходы отъ изобретешя, должны-были делиться между 
договорившимися поровну.

Вскоре по заключенш этого договора Шэпсъ оставилъ Парижъ, 
а 5 шля 1833 года умеръ, не видевъ полнаго осуществлешя своихъ 
идей, не разделивъ при жизни съ Дагерромъ славы творца фото
графы.

Дагерръ одинъ продолжала изыскашя и уже въ 1837 году до
бился осуществлешя общей ежу съ Шэпсомъ мечты.

Тогда Дагерръ заключилъ новый письменный договоръ съ сы- 
номъ Шэпса, Исидоромъ, для эксплоатащи уже разработанная 
о ткр ы т.

Около этого времени Дагерра поразило большое несчаше: про- 
изошелъ пожаръ Д1орамы, где находилась его квартира, причемъ 
все его имущество было уничтожено огнежъ. Такъ какъ после этого 
собьгпя ни у Дагерра, ни у Шэпса-сына не оказалось средствъ къ 
окончательному обезпечешю дела, то они решились въ марте 
1839 г. открыть подписку между любителями изящныхъ искусствъ, 
но подписка эта не дала почти ничего.

Тогда Дагерръ решился обратиться къ помощи правительства 
и открылъ свое изобретеше знаменитому ' ученому Араго, бывшему 
въ то время непременнымъ секретаремъ парижской академш наукъ. 
Араго рекомендовалъ Дагерра министру внутреннихъ делъ Дюша- 
телю. 14 шня 1839 года было заключено временное письменное 
услов1е между министромъ внутреннихъ делъ, Дагерромъ и Исидо-
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ромъ Шэпсомъ. Въ этомъ документ̂  Дагерру, въ виде нащональной 
награды, назначалась пенс1я въ шесть, а Исидору Шэпсу въ четыре 
тысячи франковъ; по смерти того или другаго наследники имели 
право воспользоваться половиною этой пенсш. Часть Дагерра была 
более по той причине, что кроме дагерротипш онъ уже былъ изве- 
стенъ изобретешемъ полюрамы.

На другой день, 15 ионя 1839 года, проэктъ договора былъ 
представленъ палате депутатовъ. Министръ Дюшатель въ простран
ной и горячей речи выяснилъ палате мотивы, заставившие его 
внести предложеше о назначенш государственной пенсш изобретате-

■ лямъ светописи. «Къ несчастью для творцовъ этого прекраснаго 
способа, говорилъ между прочимъ Дюшатель, они не могутъ сде
лать свое открыто предметомъ промышленности и такимъ образомъ 
вознаградить себя за издержки, понесенныя ими втеченш многолет- 
нихъ безплодныхъ изыскашй. Ихъ изобретете не изъ техъ, кото
рыя могутъ быть ограядены привиллеией. Какъ скоро оно будетъ 
обнародовано, каждый можетъ имъ воспользоваться. Самый неловшй 
испытатель этого способа въ состояши будетъ изготовлять тате же 
рисунки, какъ искуснейший артистъ. Надо, чтобъ это открыто стало 
известньшъ всему Mipy или же оставалось бы неизвестным».- Но 
каково будетъ огорчеше всехъ людей, дорожащихъ наукою и искус- 
ствомъ, если такая тайна останется для общества нераскрытой, за
теряется и умретъ вместе съ изобретателями. При такихъ исклю- 
чительныхъ обстоятельствахъ вмешательство правительства являет
ся обязательными Оно должно доставить обществу обладаше. важ- 
нымъ открытожъ и кроме того вознаградить изобретателей за ихъ 
труды».

После министра Дюшателя, Араго въ следующихъ словахъ объ- 
яснилъ палате депутатовъ сущность открытая. «Г. Дагерръ добился 
возможности удержать производимое светомъ изображеше съ его 
изумительною точностью, гармошей света и теней, верностью пер
спективы и разнообраз1емъ тоновъ рисунка. Какова бы ни была 
величина изображетя, для фиксироватя его требуется отъ десяти 
минутъ до четверти часа, смотря по силе освещетя. Никакой пред
метъ не ускользнетъ отъ этого способа: утро дышетъ свойственною 
ему свежестью, ярко блещетъ веселый солнечный полдень, мелан
холически смотрятъ сумерки или пасмурный серенькШ денекъ; и при
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всемъ томъ способъ этотъ такъ не труденъ, что со дня его обнаро- 
доватя имъ можетъ-пользоваться каждый желающш».

Р^чь Араго была покрыта рукоплескатями, вызвала восклицатя 
шумнаго восторга и министерское представлете было вотировано 
единогласно.

Тоже самое произошло и въ палате пэровъ, где давалъ объ- 
яснешя ученый, столь же знаменитый, какъ и Араго— химикъ Гей- 
Люссакъ.

Два месяца спустя, Дагерръ представилъ свое открытое па
рижской академш наукъ.

10-го августа 1839 года во дворахъ дворца Мазарини и насо- 
седнихъ съ нимъ набережныхъ толпилась масса народа. Все съ жгу- 
чимъ нетерпетемъ ожидали окончашя представленнаго Институту 
доклада, после котораго должно быть обнародованнымъ во всеобщее 
сведете одно изъ самыхъ блестящихъ изобретенш девятнадцатаго 
столёия. Не такъ давно Араго представилъ академш ■ наукъ не
сколько металлическихъ пластинокъ, на которыхъ помощью света 
произведены и фиксированы мимолетныя изображешя, получаемыя 
въ камере-обскуре. Публике было известно, что пенс1я въ десять 
тысячъ франковъ вотирована изобретателямъ открьшя и что Араго 
въ эту минуту читаетъ докладъ, въ которомъ подробно развиваетъ 
объяснешя, уже сделанныя имъ два месяца тому назадъ въ палате 
депутатовъ.

По окончанш академическаго заседашя, мало кому известное 
еще вчера имя декоратора Дагерра было провозглашено печатью, 
какъ одно изъ славнейшихъ именъ современной Франщи, а откры- 
Tie светописи разсматривалось какъ благодетельный даръ, которымъ 
цивилизащя обязана французскому генш. Ген1альнаго человека, 
которому отечество обязано было этою славою, ожидали безчислен- 
ные посетители; каждый жаждалъ видеть эти пластинки едва въ 
десятокъ квадратныхъ дюймовъ величиною, изображавшая обшир- 
нейш!я перспективы и удивлявш!я тонкостью и отчетливостью ри
сунка. Известный тогда остроумный фельетонистъ Journal de D6bats, 
Жюль Жаненъ, разсказывая о своемъ визите къ изобретателю, 
называлъ дагерротипъ будущимъ фамильнымъ портретистомъ без- 
численнаго множества семей, которыя до сихъ поръ не могли даже 
мечтать о галлерелхъ предковъ. и наконецъ выражалъ надежду на
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возможность близкаго осуществлешя той сказки Гофманна, где влюб
ленный, поглядевши въ зеркало, оставляете тамъ, на память воз
любленной, свое изображеше, удержанное стекломъ. Но какъ-бы 
желая во что-бы то ни стало, вследствие многовековаго нащональнаго 
антагонизма, охладить пылкш энтуз1азмъ французовъ, Аншя при
писывала себе славу новаго открытая, не вполне справедливо вы
ставляя его творцомъ англичанина Тальбота, впрочемъ вполне 
почтеннаго ученаго.

Немцы, еще далеко до войны 1870— 71 годовъ завистливо 
относившиеся къ славе Францш, принялись доказывать, что свето
пись въ ея законченномъ виде была уже давно известна древнимъ. 
Заявлен1я эти принадлежали той группе ученыхъ, доселе еще 
встречаемыхъ въ Германш, которымъ почему-то нравилось фанта
стическое предположеше, что все ве л и т открытая, составляющая 
гордость новейшаго времени, какъ паровая машина, телеграфъ и 
т. д., были якобы известны древне-египетской цивилизащи. Зна
менитые 1ероглифы, тогда еще не изученные въ тепершней полноте 
и точности, являлись къ услугамъ каждаго, желавшаго доказывать 
какую угодно нелепость.

Черезъ несколько дней пооле заседашя академш наукъ герой 
дня, Дагерръ, находился въ салоне парижскаго мецената двадца- 
тыхъ и тридцатыхъ годовъ, барона Сенара, среди блестящаго обще
ства ученыхъ, художниковъ и высокопоставленныхъ лицъ. Онъ раз- 
<жазалъ, какимъ образомъ добился проявлешя и укреплешя световаго 
изображетя на пластинке, покрытой слоемъ щистаго серебра.

— Вы вероятно должны были чувствовать величайшее удоволь- 
€TBie, сказалъ ему одинъ изъ присутствовавашхъ, въ тотъ день, 
когда передъ вами въ первый разъ обнаружилось волшебное действ1е 
паровъ ртути?

—  Къ несчастью, отвечалъ Дагерръ съ некоторой грустью, 
удивившею гостей барона Сенара, предшествовавшаянеудачи мешали 
жне вполне отдаться радости, которая могла оказаться преждевре
менной. Своего открытая я  добился путемъ четырнадцатилетнихъ 
изыскашй, безуспешность которыхъ не одинъ разъ повергала меня 
въ состояше совершеннаго и безнадежнаго4 отчаяшя. Я  достигъ 
успеха лишь шагъ за шагомъ. Сперва я испробовалъ двухлористую 

*ртуть, такъ называемую сулему: она несколько выясняла рисунокъ,
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но въ грубомъ и слитномъ вид :̂ я  обратился къ каломели, и резуль
тате былъ нисколько лучше. Помню это время, потому что надежда 
на успехъ вновь меня окрылила. Тогда до паровъ металлической 
ртути оставался уже только одинъ шагъ, сделать который помогъ 
мне мой добрый генш...

Удивительно и часто достойно нашего сердечнаго участия внут
реннее состояше великихъ изобретателей. Поразившую ихъ мозгъ 
идею они должны заботливо вынашивать въ глубине своего ума и 
ежеминутно голосъ ихъ завидной судьбы повелительно внушаетъ имъ: 
«иди» и они идутъ, презирая препятств1я, къ намеченной ихъ ге- 
шемъ дели, не щадя усилш, не уверенные въ награде, которою под- 
часъ бываетъ забвеше, пока, какъ Дагерръ, на склоне летъ, не до
бьются права воскликнуть архимедовское эврика (нашелъ!).

Черезъ четыре дня после заседашя академш, вся Фрашця встре
чала рукоплескатями пожаловате Дагерру правительствомъ коман- 
дорскаго креста Почетнаго Лепона. Парижская публика съ неопи
санной жадностью набросилась на новое, общедоступное открытое, 
которымъ можно было пользоваться, не обладая никакими особенными 
научными познашями, и для чего вовсе не требовалось эксперимента
торской ловкости.

Вечеромъ 10-го августа 1839 года у парижскихъ оптиковъ 
были на расхватъ раскуплены все приборы, имевпие хотя бы какое 
либо подоб1е камеры̂ обскуры. Разсказывали, что подержанный и 
полуиспорченный аппаратъ, поставленный на столе аукцюнной ка
меры, былъ пр1обретенъ за чудовищную дену въ 575 франковъ, къ 
величайшему изумленш озадаченныхъ аукщонистовъ. Фабршвдя 
медныхъ пластинокъ втеченш несколькихъ недель была видною от
раслью промышленности. 1одъ, вещество дотоле интересное лишь хи- 
микамъ и аптекарямъ, сделался моднымъ предметомъ салонныхъ 
разговоровъ. У дагерротиповъ, выставленныхъ на некоторыхъ ули- 
цахъ, въ витринахъ, теснились до сумерокъ густыя толпы народа. 
Восходящее солнде ежедневно заставало несколькихъ любителей съ 
ихъ аппаратами передъ различными здашями и памятниками. Все 
химики, все ученые и множество добродетельныхъ буржуа имели 
видъ очарованныхъ неутомимыхъ экспериментаторовъ, разсматривая 
жадными взорами измененную светомъ поверхность металлической 
пластинки и приходя въ восторгъ, когда на ней можно было разли-
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чить профиль крыши, дымовую трубу, а иногда подробности, недо
ступный невооруженному главу, но явственно выделявшаяся .на да- 
герровской пластинке.

Это полудетское увлечете публики, скоро перешедшее въ более 
разумное и серьезное отношете къ делу, имело ту хорошую сторону, 
что изъ множества праздныхъ людей, желавшихъ непременно стать 
фотографами, выделился десятокъ-другой лидъ, которымъ ихъ опыты 
удались въ совершенстве и которые втечете несколькихъ летъ, 
следовавшихъ за открьшемъ Шэпса и Дагерра, не мало поработали 
надъ усовершенствовашемъ светописи, участвуя такимъ образомъ 
въ созданш ея теперешняго полнаго торжества.

Для весьма многихъ изобретете светописи, явившейся внезапно, 
какъ снегъ на голову, являлось чемъ-то совершенно волшебнымъ: 
мнопе совсемъ отказывались верить возможности такого изобрете- 
шя, а убедившись въ достоверности факта, усматривали въ немъ 
нечто весьма близкое къ чертовщине.

И такъ смотрели на дело не только средте, мало просвещен
ные умы, но и некоторые люди таланта и несомнённаго основатель- 
наго образовашя.

Въ книге Надара «Faces et profils» имеется интересное сообще- 
Hie о томъ, какъ курьезно-мистически отнесся къ дагерротнши зна
менитый романистъ Вальзакъ, успевпий внушить свое воззрете не- 
которымъ близкимъ ему замечательнымъ людямъ —  извете темъ 
более интересное, что оно нигде не встречается въ многочисленныхъ 
б1ограф!яхъ великаго франдузскаго писателя.

«По.'Бальзаку, всякое тёло природы состоитъ изъ целой.cepin 
призраковъ, лежащихъ группами одна надъ другой, ввиде тон- 
чайшихъ слоевъ, состоящихъ изъ частицъ, доступныхъ зрешю. Каж-. 
дый светописный снимокъ удаляетъ одинъ такой слой, а повторение 
этой операщи должно вести къ ощутительной для живого существа 
потере значительной части его субстанщи».

. Неизвестно, былъ ли этотъ страхъ Бальзака передъ светописью 
искреннимъ или притворнымъ, но вероятно, что свою мистическую 
теорш онъ успелъ вкоренить въ своихъ друзьяхъ—-Теофиле Готье и 
Жераре де Нервале,

Впрочемъ это не помешало двумъ последнимъ по нескольку разъ 
снимать свои фотографичесшя изображетя.
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И самъ Бальзакъ въ письме, адресованномъ своей будущей жене, 
графине Ганской, возвещаетъ о посылке ей одного изъ своихъ 
«призраковъ», своего дагерротипнаго изображешя. Эта единствен
ная фотограф1я Бальзака попала въ руки Гаварни, а отъ него 
черезъ Сальви— къ Надару.

Этотъ дагерротипъ послужилъ пособ1емъ при создаши портре- 
товъ Бальзака Берталемъ и другими. На немъ писатель изображенъ 
во весь ростъ въ панталонахъ и рубашке, разстегнутой у ворота и на 
груди. Сходство и выражеше не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Последше годы жизни Дагерра, какъ мало интересные, прошли 
почти совсёмъ незамеченными.

После обнародования открьшя, не доставившая ему иной мате
риальной выгоды, кроме вышеупомянутой пенсш въ шесть тысячъ 
франковъ, Дагерръ уединился въ загородномъ домике въ Пти-Бри. 
Здесь посещали его мноие ученые, художники и любознательные ино
странные туристы, относивппеся съ полнымъ уважешемъ къ добро
душному старику. По по временамъ въ печати возвышались голоса не
доброжелателей, желавшихъ развенчать Дагерра, какъ творца свето
писи, съ одной стороны чрезмерно преувеличивая заслуги его сотруд
ника Шэпса, а съ другой— опираясь на оспариваше у него первенства 
йзобретешя англичанами. Некоторыя газеты черезъ десять летъ 
еще воспроизводили письмо, написанное Тальботомъ къ Араго и 
Bio отъ 29-го января 1839 г. Вотъ это письмо: «Мм. Гг.! Черезъ 
несколько дней я буду иметь честь представить Академш наукъ 
форменное заявлеше на принадлежащее мне первенство въ откры
тш следующихъ двухъ способовъ, приписываемое г. Дагерру: 1) фик- 
сацш изображены!, даваемыхъ камерой-обскурой и 2) такой об
работке этихъ изображешй, что оне уже более не изменяются при 
дальнейшемъ действш света. Весьма занятый въ настоящее время 
трактующимъ о семъ предмете мемуаромъ, который я долженъ чи
тать на дняхъ въ королевскомъ обществе, ограничусь пока теиъ, 
что прошу васъ принять увереше въ моемъ совершенномъ уважеши. 
1алъботъ».

Въ своемъ месте мы увидимъ, на сколько справедлива была пре- 
тенз1я Тальбота на первенство въ изобретены светописи.

Но огорченный подъ конецъ жизни этимъ споромъ, Дагерръ все 
же иногда покидалъ свое уединеше для посещешя уже много-



Д А Г Е Р Р Ъ  И . Н I Э П С Ъ 33

численныхъ тогда парижскихъ фотографМ. Наблюдая разныя усо- 
вершенствовашя въ его открытш, онъ имелъ привычку восклицать: 
«Какъ могли вы добиться такихъ удивительныхъ результатовъ?» И 
добродушный изобретатель наивно осыпалъ вопросами собрата по 
искусству, имъ же самимъ созданному. После непродолжительной 
болёзни Дагерръ умеръ 10-го ноля 1851 года, въ тотъ можентъ, 
когда фотограф1я выступала на новый путь, открывавший ей безко- 
нечныя и роскошныя перспективы. После него не осталось детей, 
а только одна племянница, дочь его сестры, Евлампш Куртенъ, рож
денной Дагерръ.

Французское Общество Изящныхъ Искусствъ поставило Дагерру 
скромный памятникъ на его могиле на кладбище Пти-Бри-сюръ- 
Марнъ (Petit Вгу snr Marne): но более достойный его монументъ 
воздвигнуть изобретателю впоследствш по международной подписке 
на месте его родины, въ Кормейле.

ДАГЕРРЪ И ШЭПСЪ. в



III.

Дагерротпмя»— Е я  техника и добытые при помощи: этого способа результаты.—
Существенные недостатки, лишивипе ее будущности.

Дагерротишя въ настоящее время уже всецело принадлежите 
исторш светописи. И если ыы решились отвести ей въ этомъ очерке 
довольно много места, описавъ ея технику, то делаемъ это по той при
чине, что самые недостатки дагерротипш послужили исходньшъ 
пунктомъ последовавшихъ улучшешй, приведшихъ наконецъ фотогра
фа къ ея теперешней высокой степени совершенства. Дагерръ, за
давшись мыслью удержать световыя изображетя, даваемыя каме
рою-обскурою, пользовался ею въ тожъ первоначальномъ ея виде, 
въ какомъ этотъ аппаратъ былъ изъестенъ со временъ Порты. 
Никому не приходило въ голову заняться оптическимъ усовершен- 
ствовашемъ камеры-обскуры, такъ какъ никто не могъ предвидеть 
будущаго огромнаго значешя прибора, казавшагося пригоднымъ 
лишь для забавы. Только уже будучи на полдороге къ своему 
открытш, Дагерръ вместе съ Шарлемъ Шевалье сталъ думать 
объ улучшенш камеры-обскуры, не сделавъ однако въ этомъ от- 
ношенш ничего существеннаго. Вопросъ о томъ, почему Дагерръ изъ 
светочувствительныхъ веществъ остановился на 1оде, быть можетъ 
объясняется темъ, что элементъ этотъ, открытый Куртуавъ 1812 г., 
былъ вначале двадцатыхъ годовъ веществомъ еще новымъ, интере- 
совавшимъ химиковъ и врачей, возлагавшихъ на него весьма боль- 
пая надежды. Въ то время Гэй-Люссакъ уже определдлъ место шда 
въ ряду родственныхъ ему галоидовъ— хлора и брома, а также из- 
училъ его соединешя съ различными металлами.

Дагерровшй способъ, давая въ камере-обскуре прямо позитив
ный снимокъ, въ этомъ отношенш резко отличается отъ другихъ 
способовъ светописи: онъ основанъ на действш химическихъ реакти-

- вовъ, находящихся въ состоянш пара, и если въ настоящее время
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можно разъяснить весь этотъ процессе, благодаря успёхамъ, достиг- 
нутымъ фотографической хшаей, тЫ ъ  не менее нельзя не удивляться 
терпёшю и чрезвычайному остроумш, обнаруженнымъ его первымъ 
изобрётателемъ.

Переходимъ къ технике дагерротити въ томъ ея виде, въ ка- 
комъ она практиковалась въ 40-хъ и 50-хъ годахъ, еще при жизни 
Дагерра.

Йедныя, гальваническимъ путежъ высеребряныя пластинки, 
употреблявшаяся для дагерротипа въ первые годы после его откры
та , дали поводъ къ основашю новыхъ фабрикъ, исключительно 
занимавшихся изготовлешемъ этихъ пластинокъ: въ настоящее время 
ихъ уже нельзя найти въ магазинахъ фотографическихъ принад
лежностей, а разве только на заводахъ, изготовляющихъ накладное 
серебро.

Дагерровсшя пластинки имели полмиллиметра (Vs о дюйма) тол
щины; сажый большой форматъ ихъ равнялся 7 X 1 0  дюймамъ и на
зывался цгьлою пластинкою; наичаще-же употреблялись полу- 
пластинки. Эти назвашя удержались и до нашего времени для 
обозначешя размеровъ стеколъ и других'ъ светочувствительныхъ 
экрановъ камеры-обскуры.

Чистка пластинокъ. Для этой, очень важной подготовитель
ной онерацш, брали тампонъ изъ чесанной ваты, настолько большой, 
чтобы охватываюпце его пальцы не прикасались къ пластинке, ко
торая посыпалась самымъ мелкимъ трепеломъ, такъ какъ сколько 
нибудь крупныя песчинки могли произвести царапину и сделать пла
стинку негодною къ употребление. Ватный тампонъ смачивался 
алкоголемъ и имъ по доске растирался трепелъ по всей поверхности 
пластинки.

Когда трепелъ на пластинке высохнетъ, его стираютъ другимъ 
чистымъ ватнымъ тампономъ и затемъ на пластинку дышатъ: об
лачко пара должно иметь совершенно правильную, круглую форму 
въ противномъ случае полировку необходимо возобновить. Усиёхъ 
дагерротипа очень много зависитъ отъ этой первой операцш: надо 
чтобы пары ада и брома, придаюпце пластинке светочувствитель
ность, распределялись какъ можно равномернее по ея поверхности.

После этой первой чистки пластинку окончательно отполировы- 
ваютъ до зеркальности крокусомъ, при цомощи прикрепленной

у
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къ рукоятке замшевой подушечки; излишекъ крокуса после поли
ровки сметается барсучьей кистью.

Придате пластинкамъ светочувствительности (сенси- 
билизащя). Это делаютъ подвергая пластинку последовательно 
действио паровъ ща и брома.

Для сенсибилизацш употребляются две фарфоровыя ванночки, 
закрытия сверху положенньшъ стекломъ; на дно одной изъ ванно- 
чекъ кладутся пластинки ща, въ другую— довольно толстый слой 
такъ называемой бромистой извести.

Когда ванны приготовлены, пластинку подвергаютъ сначала 
действш ада; при этомъ, смотря по количеству ада и температуре 
серебряный слой пластинки более или менее быстро начинаетъ 
окрашиваться сначала въ светло-желтый, потомъ въ темно-желтый, 
розовый, фшетовый, голубой и зеленый и наконецъ ярюй желтый 
цветъ. Доведя окрашивате до этого последняго цвета, пластинку 
кладутъ на вторую ванну и подвергаютъ ее действпо паровъ брома до 
бледно-фшетоваго окрашивашя. Теперь чувствительная пластинка 
готова къ экспозицш.

Ъыставлете пластинки въ камере-обскуре (экспозицш). 
Время позировашя или такъ называемой, экспозицш въ дагерротипе 
весьма неодинаково, но во всякомъ случае почти въ пятьдесятъ 
разъ долее, чемъ въ фотографш на коллод1оне и броможелатинныхъ 
пластинкахъ.

Точное определеше времени экспозицш- требуетъ большого на
выка и хорошаго ознакомлешя съ качествами оптическаго прибора, 
въ которомъ производится сниман1е дагерротипа.

Проявлете изображетя. Изображеше на пластинке вызы
вается действ1емъ на ея чувствительную поверхность слабыхъ па
ровъ ртути, нагреваемой отъ 50— 70° Д. Для этой операцш упо
треблялся ящикъ особаго устройства. Когда изображеше достаточно 
проявилось, его вынимаютъ изъ шкапчика. Въ дагерротипш нетъ 
возможности управлять проявлешемъ, какъ въ некоторыхъ другихъ 
способахъ: приходится брать изображеше каково оно есть, не имея . 
возможности сделать въ немъ изменешя.

Закргьплете изображетя (фиксацгя). Когда проявлете при 
помощи ртути сделано, изображеше уже способно переносить безъ 
изменешя не слишкомъ сильный светъ; но необходимо его оконча
тельно закрепить, растворяя насевппй на .пластинку излишекъ
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щистаго и бромистаго серебра. Дагерръ вначале употребляла рас- 
творъ поваренной соли; но позднее, по совету Гершеля, стали 
пользоваться 10°/о растворожъ сёрноватистокислаго натра. После 
двухъ-трехминутнаго погружешя въ закрёпляющш растворъ,; пла
стинка вынимается и ополаскивается перегнанной водой. Но не
смотря на это закраплете, изображеше на полученномъ дагерротипе 
такъ нежно, что при сколько-нибудь сильномъ трети оно легко 
исчезаетъ.

Золоченге дагерротиповг. Для лучшаго укрёплешя изобра
жешя, а также для придашя ему лучшей окраски Физо предложилъ 
употреблять золочеше. Приготовивъ по особому рецепту золотой 
растворъ, его равномерно наливаютъ на пластинку и подогреваютъ 
спиртовой лампой до легкаго кипешя, после чего пластинку быстро 
опускаютъ въ холодную воду, и'затемъ высушиваютъ также на 
спиртовой лампе. После этой операцш изображеше принимаетъ 
более красивый видъ и становится на столько прочнее, что легкое 
треше его уже не портитъ.

Дагерротипъ, получаемый на посеребренной пластинке, отли
чается главнымъ образомъ отъ другихъ способовъ фотографш темъ, 
что онъ есть прямо позитивное изображеше, а не даетъ предвари
тельная негатива.

Дагерротишя представляла собою весьма существенныя и важ- 
ныя несовершенства, почему вся описанная здесь сложная техника 
была совершенно оставлена и уже въ конце сороковыхъ годовъ 
этотъ родъ светописи былъ замененъ другими способами, причемъ 
самое назваше светописи изменилось въ «фотографш».

Действительно, недостатковъ въ дагерротити было не мало. Са- 
ыымъ главнымъ изъ нихъ былъ тотъ, что дагерротипъ могъ давать 
только одно изображеше, на той пластинке, которая употреблялась 
для снимашя и хотя некоторые экземпляры представлялись чрезвы
чайно отчетливыми и красивыми, но не давали возможности получе- 
н!я съ нихъкошй. Другимъважнымъ неудобствомъ дагерротити явля
лась дороговизна необходимыхъ для нея матер1аловъ, делавшая этотъ 
способъ достояшемъ меньшинства. Самое сбережете дагерротипныхъ

- снимковъ было очень затруднительно: несмотря на закреплеше изо- 
бражешй позолотою по вышеописанному способу Физо, дагерротипы 
довольно скоро стирались, если не были помещаемы подъ стекло,
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да и тогда доллшы были храниться въ футлярахъ. Только при та- 
комъ тщательномъ сбереженш можно было сберечь дагерротипъ вте- 
чеши нйсколькихъ летъ. Если же онъ помещался въ рамке, 
на стене, какъ мы теперь это безъ всякаго опасешя делаемъ съ 
фотографическими портретами, то посеребренная доска покрывалась 
черезъ несколько времени темными пятнами, часто уничтожавшими 
изображеше и превращавшими дорого заплаченный портретъ въ по
чти ничего не стоившую медную дощечку. Такш черныя пятна про
исходили отъ действ1я на серебряный слой пластинки сернистыхъ, 
газовъ, которые бываютъ въ более или менее значительной степени 
примешаны и къ самому чистому воздуху. Если теперь разсматри- 
вать снятые въ 40-хъ и 50-хъ годахъ дагерротипы, попадающееся, 
впрочемъ все реже и реже, то мы почти всегда Еайдемъ пластинку 
усеянною различной величины и густоты черными пятнами, такъ 
что изображеше едва только можно различить.

Перечисленные нами весьма крупные недостатки дагерротипш и 
между ними конечно въ особенности невозможность получешя съ 
дагерротипа копш, осудили его на полное забвеше уже въ шести- 
десятыхъ годахъ и въ самомъ названш светописи не осталось напо- 
минашя объ имени ея изобретателя Дагерра.

Темъ не менее, какъ уже сказано, самые недостатки дагерров- 
скаго способа сослужили немаловажную службу делу дальнейшаго 
преуспеяшя светописи. До Дагерра камера-обскура весьма мало 
обращала на себя внимаше оптиковъ, смотревшихъ на нее лишь 
какъ на предметъ развлечешя и очень неходшй товаръ. OTCYTCTBie 
отчетливости и правильности въ полученныхъ при помощи дагерро- 
тиши изображешяхъ указало на несовершенство существовавшихъ 
приборовъ и было толчкомъ къ стремлешю улучшить фабрикацно 
сферическихъ стеколъ. Благодаря усил1ямъ сперва французскихъ, а 
позднее англшскихъ оптиковъ, объективы камеръ-обскуръ ныне 
доведены почти до полнаго совершенства, отразившаяся и на другихъ 
оптическихъ приборахъ, каковы напримеръ различныя зрительныя 
трубы, микроскопы и т. п.

Открьшеже такъ называемыхъ ускоряюгцихъ средствъ, вызван
ное слишкомъ длительною позою, и главнымъ образомъ применеше 
брома, создало теперешнюю смесь бромистаго серебра съ желатиномъ, 
дающую, возможность невероятно быстраго получешя изображешй.



IV*.

Шэпсъ. — Его жизнь и исторГя открьшя имъ фото- пли ге.шгравюры.

Сведешя о частной жизни Шэпса столь-же отрывочны и скудны, 
какъ и и звё с т о личной жизни Дагерра. Въ этомъ отношенш, какъ 
мы уже сказали, обоимъ изобрётателяжъ светописи гораздо менее 
посчастливилось, чемъ многимъ другимъ замёчательнымъ людямъ 
настоящаго столеия; такъ что ихъ б1ографу по необходимости 
приходится ограничиться теми отрывочными извешями, которыя 
разсёяны въ фотографическихъ руководствахъ и перадическихъ 
издашяхъ.

Никифоръ Шэпсъ родился 7. марта 1765 года, въ г. Шалоне на 
Саоне (Chalons sur Saone), въ достаточной семье, предки которой, 
занимая довольно вы с о т государственник должности, получили 
дворянство. Такимъ образомъ семья Шэпса принадлежала къ луч
шему обществу Францш до-революндоннаго перюда. Во время рево- 
лющонныхъ войнъ, въ эту эпоху весьма сильнаго подъема во фран
цузской молодежи военно-патрютическаго духа и стремлешя найти 
во внешней войне избавлеше отъ раздиравшихъ страну внутреннихъ 
смутъ, Шэпсъ и его старший братъ вступили въ военную службу. 
Старппй братъ довольно долго служилъ въ военной службе, оставивъ 
ее уже въ двадцатыхъ годахъ, въ чине полковника. Никифоръ Шэпсъ 
прослужилъ въ войскахъ около 3-хъ летъ, причемъ принималъ уча- 
CTie въ итальянской компанш и дослужился до чина подпоручика. 
Но вскоре тяжкая болезнь заставила его покинуть военную службу 
и искать гражданской. Въ 17 94 году Шэпсъ былъ назначенъ уезд- 
нымъ начальникомъ округа Ниццы и занималъ до 1801 года эту 
должность, соответствовавшую его скромнымъ вкусамъ. После 1801г.
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онъ, оставивъ службу, переселился на родину, въ Шалонъ, где по
селился съ младшимъ братомъ Клодомъ, молодость котораго протекла 
среди продолжительныхъ путешествШ во вс^хъ частяхъ света и 
исполнена самыхъ разнообразный̂  приключенШ.

Оба брата, отличавшиеся страстью къ научнымъ и промышлен- 
нымъ открытаямъ, соединились для общей работы и поселившись въ 
отцовскомъ им$нш, на берегу Саоны, предались практическимъ на
учнымъ'занятаямъ, которые были не совсемъ безуспешны. Они изо
брели какой-то двигатель пиреолофоръ, действовавши помощью 
нагретаго воздуха, и представили его на разсмотреше парижскаго 
Института, где изобретете было удостоено похвального отзыва. 
Есть извете, что братья Шэпсы въ 1805 году ездили по Саонена 
лодке, приводившейся въ движете при помощи изобретенной ими 
машины, но дальнейшая ея судьба осталась совершенно неизвестною.

Въ 1811 году братья разстались; Клодъ отправился въ Парижъ, 
а оттуда въ 1815 году въ Англно, но тесная дружба по прежнему 
связывала обоихъ братьевъ и они довольно часто переписывались о 
своихъ работахъ. Никифоръ Шэпсъ, вскоре по отъезде брата, оста
вить городъ и поселился съ своимъ семействомъ въ деревне де-Гра.

Изобретенная въ первые годы настоящаго столейя литограф1я 
была встречена публикой съ особеннымъ восторгомъ и одно время 
сделалась моднымъ зашшемъ. Въ замкахъ французской аристократш 
заводились литографичешя мастерская. Дамы запасались литограф
скими карандашами и рисовали на камне, не заботясь о художествен
ности работы, но радуясь новой игрушке. Шэпсъ находился въ числе 
увлеченныхъ новымъ изобретешемъ; но нетъ сомнешя, что его за
нимала гораздо более промышленная, чемъ художественная сторона
дела.

Онъ употребилъ значительную часть своего состоятя на произ
водство изысканш литографскаго камня въ ЛКоннэ и въ ближайшихъ 
лровинщяхъ Францш, но эти поиски не привели ни къ какимъ ре
зультатами Тогда Шэпсу пришло на мысль заменить камень метал- 
ломъ и именно пластинками отполированнаго олова. Сынъ его, Иси- 
доръ Шэпсъ, следующимъ образомъ разсказываетъ о первыхъ опы- 
тахъ отца съ оловянными пластинками: «Отецъ мой намазывалъ пла
стинки различными лаками своего изобретешя, затемъ накладывали» 
на нихъ гравюры, делая ихъ предварительно прозрачными и все это
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выставлялъ на свётъ, въ окне своей комнаты». Таково было, конечно 
еще крайне несовершенное, начало гелъоърафт.

Но Шэпсъ не желалъ ограничиться гравюрами; онъ задался 
мыслыо удержать изображешя, даваемыя камеръ - обскурой. Когда 
этотъ приборъ у него испортился, онъ замёнилъ его другимъ, и 
сохранившееся письмо его отъ б мая 1816 г. къ брату Клоду даетъ 
намъ пошше о трудностяхъ задуманнаго открьшя, а также о достиг
нутые уже имъ къ тому времени результатахъ.

«Я  уже писалъ тебе въ моемъ последнемъ письме, что я разбилъ 
.объективъ въ моей камере-обскуре и что разсчитываю заменить его

■ имеющимся у меня другимъ. Но ожидашя мои не сбылись: фокусное 
разстояше этого стекла оказалось слишкомъ короткимъ, почему я  и 
не могъ имъ воспользоваться. Въ прошлый понедельникъ мы были 
въ городе, но у Скотти я  также не могъ найти ничего подходящаго. 
Вернулись мы сюда въ среду вечеромъ; но съ техъ поръ все время 
стояла пасмурная погода, что не позволяло мне продолжать мои на- 
блюдешя. И это меня темъ более огорчаетъ, что я ими крайне ин
тересуюсь. Приходится часто выходить изъ дому, бывать въ г остяхъ 
или принимать таковыхъ, а это для меня очень утомительно. При
знаюсь, что въ настоящее время я  съ болыпимъ удовольств1емъ по
селился-бы въ пустыне.

«Когда разбился мой объективъ и мне нельзя было более пользо
ваться камеръ - обскурой, я  сделалъ отверстое въ небольшой шка
тулке, принадлежащей Исидору. По счастью, мне попались чечевицы 
отъ солнечнаго микроскопа, который, какъ ты знаешь, принадлежалъ 
еще нашему деду Барро. Одна изъ этихъ крохотныхъ чечевицъ ока
залась съ падлежащимъ фокуснымъ разстояшемъ и, приспособивъ ее 
къ шкатулочке; я получилъ весьма отчетливыя изображешя, правда 
не более 1 l h дюйма въ д1аметре. Этотъ маленькШ приборъ стоитъ 
въ моемъ рабочемъ кабинете, у открытаго окна, противъ птичника. 
Я  сделалъ уже известный тебе опытъ и получилъ на листе бумаги 
изображеше всего птичника, а также и оконныхъ рамъ, менее осве- 
щенныхъ, чемъ находящееся за окномъ предметы. Опытъ этотъ еще 

' далеко не совершенный, но изображеше предметовъ было черезъ-чуръ 
уже крошечное. Все-же возможность производить снимки при по
мощи моего способа представляется мне почти доказанною; если мне 
наконецъ удастся усовершенствовать мою выдумку, я  незаиедлю

»

1
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тебё о томъ сообщить въ благодарность за трогательное участое твое 
въ моихъ хлопотахъ. Не скрою отъ тебя, что представляется масса 
затруднешй, особенно въ уловлены естественныхъ красокъ предме- 
товъ; но ты знаешь, что съ трудомъ и съ большижъ запасомъ терпе- 
шя можно сотворить весьма многое. То, что ты предсказывалъ, слу
чилось въ действительности. Фонъ изображены черный, а самые 
предметы белые, или лучше сказать гораздо светлее фона».

Это письмо интересно какъ доказательство того, что уже въ 
1816 году Шэпсъ былъ очень близокъ къ открытш светописи. По 
счастью, ни овъ, ни Дагерръ, не были патентованными ученьвщ. 
Поставивъ себе почти одновременно трудную задачу, они безъ со- 
мнешя и не подозревали, что сызнова начинаютъ тернистый путь 
•изысканы, уже пройденный целымъ рядомъ ученыхъ, отъ Цельшя, 
Фабрищуса и Порты до Гумфри Дэви, которые безуспешно истощили 
все богатства науки единственно для того, чтобы придти къ заклю
ченно, что задача неразрешима. Быть можетъ, если-бы Дагерръ и 
Шэпсъ имели понятое объ этомъ длинномъ ряде утомительныхъ по- 
пытокъ и разочарованы, они отступили-бы, какъ .ж ихъ предшествен
ники. передъ трудностью предпр1ятоя или также признали-бьг его не- 
достижимымъ. Но одинъ былъ пламенный, влюбленный въ искусство 
художникъ, другой— практичешй делецъ,а оба— неутомимые иска
тели, бросивнйе проторенныя дороги и не смущавппеся встречавши
мися затруднешями, только-бы добиться успеха.

Что было за вещество, употреблявшееся Шэпсомъ при производ
стве опытовъ, въ томъ перюде времени, къ которому относится выше
приведенное письмо его къ брату Клоду, объ этомъ въ переписке 
обоихъ братьевъ не встречается никакихъ пояснены. Известно 
однако-же, что въ своихъ поискахъ за различными подходящими ве
ществами Шэпсъ обращался поочередно къ хлористому железу, пе
рекиси марганца, гваяковой смоле, фосфору и проч., пока не оста
новился на асфальте или такъ называемой жидовской смоле.

Это вещество чернаго цвета, встречается у береговъ Каспыскаго, 
а въ особенности Мертваго морей; оно растворимо въ некоторыхъ 
жидкихъ маслахъ, въ скипидаре, лавандовой эссенцы, а также въ 
эфире и нефти. Подъ вл!яшемъ света вещество это окисляется, ста
новится нерастворимьшъ и обезцвечивается.

Шэпсъ растворялъ сухой асфальтъ въ лавандовой эссенцы, полу
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чая такимъ образомъ довольно густой лакъ, которымъ онъ, при 
помощи ватнаго тампона, равномерно смазывалъ медную или 
оловянную пластинку. Пластинка, покрытая растворомъ асфаль
та, вставлялась въ камеру - обскуру. Но предварительно Шэпсъ 
подвергалъ свою пластинку умеренному нагреванш: тогда пластинка 
покрывалась плотно прилегающимъ слоемъ неощутимаго асфальто- 
ваго порошка. После помещешя пластинки въ камеру-обскуру и не- 
котораго Ш1 тамъ нахождешя, на ней появлялось не весьма отчетли
вое изображеше, для укреплешя котораго Шэпсъ обмывалъ пла
стинку смесью изъ одного объема лавандовой эссендш съ десятью 
объемами нефти. Онъ оканчивалъ обработку пластинки тщательнымъ 
обмывашемъ ея водою. Въ полученномъ такимъ путемъ изображены 
светлыя места соответствовали освещеннымъ частямъ предмета, а 
темныя— тенямъ. Полутени соответствовали темъ областямъ, где 
асфальтъ, сделавшийся подъвл1яшемъ полусвета менеерастворимымъ* 
могъ быть только отчасти удаленъ последовательной обработкой 
пластинки, такъ что на этихъ местахъ оставался более или менее 
толстый слой смолы. .Желая-удалить производимую обнаженнымъ 
металломъ зеркальность, сильно вредившую отчетливости изображе
т я ,  Шэпсъ пробовалъ изменить металлическую поверхность сначала 
парами ада, а потомъ сернокислымъ натромъ, но успеха не после
довало.

Не довольствуясьполучешемъ изображетя внешнихъ предметовъг 
даваемаго камерой-обскурой, Шэпсъ задумалъ превратить свои 
пластинки въ доски, годныя для печаташя. Для этого онъ подвер
галъ поверхность пластинки действш кислоты, которая выедала 
металлъ въ техъ местахъ, где последнш оставался обнаженнымъ, и 
не действовала на него въ местахъ, защищеиныхъ асфальтомъ. За
темъ онъ счищалъ асфальтъ золой и получалъ такимъ образомъ гра
вировальную доску.

Шэпсъ попробовалъ применить та тя доски къ печататю эстам- 
повъ. Какъ и вначале своихъ работъ, онъ покрывалъ асфальтиро
ванный пластинки гравюрами, которыя предварительно делалъ про
зрачными и выставлялъ пластинку вместе съ гравюрою на светъу 
причемъ получалъ на доскахъ воспроизведенные рисунки.

Таковы были окончательные результаты, добытые Шэпсомъ. Безъ
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сомнешя, гелшраф1я, какъ наввалъ свое открыта изобретатель, 
не могла иметь особенно полезныхъ практическихъ применешй.

Снимки получались въ камере-обскуре съ чрезвычайной медлен
ностью: обыкновенно пластинка должна была находиться въ камере 
отъ шести до восьми часовъ. Понятно, что въ такой долгш про- 
межутокъ времени освещеше снимаемыхъ предметовъ успевало не
сколько разъ переменяться, почему на изображеши све.тъ и тени не 
имели надлежащаго расположешя.

Что касается гел1огравюры, то на пластинкахъ Шэпса получа
лись лишь очень неглубогая линш; поэтому отпечатанныя гравюры 
выходили слишкомъ слабыми, такъ что для получешя сколько ни- 
£удь яснаго отпечатка, доски необходимо было давать граверу обра
батывать-резцомъ. Такъ Шэпсъ въ 1826 году послалъ несколько по- 
добныхъ пластинокъ своему другу, знаменитому парижскому граверу 
Леметру,. у котораго эти первые образцы светопечаташя хранились 
до его смерти, въ конце семидесятыхъ годовъ, а впоследствш были 
переданы въ архивъ Института.

Такимъ образомъ на первый взглядъ добытый Шэпсомъ резуль
тата можетъ показаться весьма посредственньшъ. Но не следуете 
забывать, что результатъ этотъ, какъ бы онъ ни былъ незначите- 
ленъ, принадлежитъ Шэпсу всецело. Онъ совсемъ не имелъ пред- 
шественниковъ въ настоящемъ значенш этого слова, которые рас
чистили бы ему дорогу. Кроме того, мы уже знаемъ, что Шэпсъ не 
былъ вооруженъ особенными научными сведйшями и взявъ все это 
въ соображеше, необходимо признать, что его двадцатилетия разы- 
скашя составляютъ неоспоримую научную заслугу.

Какъ бы то ни было, около 1826 года Шэпсъ уже изобрелъ 
свою гел1огравюру. Повидимому онъ не остановился на полпути и 
не терялъ надежды добиться со временемъ более совершенныхъ ре- 
зультатовъ.

Желая иметь оптичешй приборъ настолько хорошаго устрой
ства, чтобы хотя съ этой стороны обставить надлежащимъ образомъ 
свои изследовашя, изобретатель въ 1826 году поручилъ своему 
старшему брату купить у лучшаго парижскаго оптика Шарля Ше
валье только - что появившуюся тогда такъ называемую призму- 
менискъ. Исполняя это поручеше, полковникъ Шэпсъ въ разговоре 
съ Шевалье объяснилъ, что призма-менискъ нужна для его брата,
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которому удалось укрепить на пластинке изображетя, даваемыя 
камерою-обскурою.Присутствовавшие въ магазине, какъ известно уже 
читателю, приняли это сообщеше за басню, но самъ Шевалье, тогда 
уже знакомый съ Дагерромъ и до известной степени посвященный 
въ попытки Дагерра укреплять изображетя камеры-обскуры, отнесся 
къ сообщенно полковника Шэпса съ довер!емъ и, записавъ адресъ 
его брата, вскоре после этого посещешя отправился къ Дагерру, 
причемъ сталъ советовать ему войти въ письменныя сношешя съ 
Шэпсомъ; но художникъ, повидимому тогда уже, приближавшийся 
къ дели своихъ также поглотившихъ не мало времени и труда разы- 
скашй, сначала не подавался на советъ. Шевалье однако настаи- 
валъ на своихъ увещашяхъ и плодомъ его старашй было то, что 
Дагерръ наконецъ решился списаться съ неизвестньшъ соискателемъ. 
Переписка эта сначала шла необыкновенно вяло, благодаря крайней 
недоверчивости Шэпса, но когда последшй, наведя справки о Да
герре у гравера Леметра, несколько успокоился отъ опасешй, что у 
него могутъ вырвать плоды его работъ, переписка несколько ожи
вилась и наконецъ Шэпсъ решился послать Дагерру одну изъ сво
ихъ гелшрафическихъ пластинокъ.

Первое личное свидаше обоихъ изобретателей, какъ намъ уже из-. , 
вестно, произошло въ 1827 году, когда сильно заболевший братъ Hi- 
эпса— Клодъ вызвалъ его къ себё въ Лондонъ.Это первое свидаше по- 
вждимому не имело никакихъ особенныхъ результатовъ, если не счи
тать того, что Дагерру удалось въ значительной степени разсеять 
недоверчивость Шэпса. Будучи въ Лондоне, Шэпсъ вздумалъ внести 
записку о сделанномъ имъ открытш въбританское королевское обще
ство наукъ (British Association of Sciences), для чего онъ обратил
ся къ посредству довольно известнаго тогда англшскаго ботаника 
Бауера, которому и далъ на разсмотреше свои пластинки. Шэпсъ од
нако не пожелалъ подчиниться основному правилу британскаго обще
ства, по которому всякое представляемое ему открыта должно подвер
гаться обнародование. Въ виду отказа изобретателя, общество не 
признало возможнымъ даже войти въ разсмотреше мемуара изобре
тателя.

Быть можетъ несколько раздосадованный этимъ Шэпсъ, по воз- 
вращеши въ 1829 году во Францш, снова посетилъ Дагерра и на 
этотъ разъ такъ сошелся съ нимъ и доверился ему, что они вступили
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между собой въ товарищество для окончательная достажешя наме
ченной ими общей ц^ли, и оформили свой союзъ нотар1альнымъ 
услов1емъ. Документъ этотъ, не лишенный интереса для исторш 
фотографш, мы приведемъ здесь съ некоторыми сокращешями:

«Основашя временнаго договора между нижеподписавшимися, 
1осифомъ Никифоромъ Шэпсомъ, землевладельцемъ, проживающимъ 
въ Шалоне на Саонъ, въ департаменте Саоны-Луары съ одной сторо
ны и г. Луи Жанъ Мандэ Дагерромъ, художникомъ-живописцемъ, 
членомъ почетнаго лепона и управляющимъ Д1орамою, живущимъвъ 
Париже, въ зданы Дюрамы съ другой, которые, имея въ виду учре
дить между собою задуманное ими товарищество, заключили следую
щее предварительное услов!е: 1) Шэпсъ, желая удержать, при по
мощи особаго средства, не прибегая къ рисовальщику, виды, пред
ставляемые природою, произвелъ многочисленные опыты и изыскашя 
для достижешя означеннаго открьтя. Cie последнее состоитъ во 
быстромъ воспроизведены изображен ,̂ получаемыхъ при помощи 
камеры-обскуры. Г. Дагерръ, которому вышеупомянутый г. Шэпсъ 
сообщилъ о своемъ открыты, оценилъ всю важность последняго 
(темъ более, что оно доступно большому усовершенствованно) и 
предлагаетъ г. Шэпсу соединиться съ нимъ для достиженья сего 
усовершенствовашя и для пользованья всеми выгодами, ка тя могутъ 
последовать отъ сего новаго вида промышленности. Между гг. Шэп
сомъ и Дагерромъ учреждается товарищество на коммерческихъ ос-но- 
вашяхъ подъ фирмою Шэпсъ-Дагерръ, для совместныхъ работъ надъ 
вышеозначеннымъ открьшемъ, сделаннымъ г. Шэпсомъ и усовер- 
шенствованнымъ г. Дагерромъ».

Въ дальнейшихъ пунктахъ этого договора выражалось требо- 
ваше, чтобы вследъ за его подписашемъ договаривающееся откры
ли другъ другу свои секреты, не сообщая ихъ однако никому посто
роннему, подъ страхомъ уплаты убытковъ, а также означенъ поря- 
докъ самаго устройства товарищества, дёлежа могущихъ последо-. 

' вать отъ ихъ компаны выгодъ и проч. Приведенный нами договоръ, 
подписанный Дагерромъ и Шэпсомъ, явленъ 5 марта 1830 г. у но- 
Tapiyca въ Шалоне на Саоне.

Документъ этотъ представляется намъ имеющимъ значеше въ 
томъ отношены, что онъ помогаетъ решить споръ о томъ, следуе-тъ-ли
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считать Шэпса единственнщмъ истиннымъ изобретателемъ светописи, 
отнимая всякое значеше у Дагерра, или разделить между ними по
ровну заслугу открьшя. Немнопя имеюпцяся извешя о личныхъ 
качествахъ Шэпса рисуютъ намъ его человекомъ серьезнаго харак
тера, дельцомъ-практикомъ, очень недоверчивымъ въ тйхъ д^лахъ, 
где речь можетъ идти о матер1альной выгоде. Мало верояйя, чтобы 
человекъ такого склада решился на заключеше договора, не убе
дившись въ томъ, что на абсолютное первенство въ открытш онъ 
не имеетъ никакого права.

Дагерръ, по темъ же сведешямъ, былъ человекъ совсемъ иного 
характера. Прежде всего пламенный художникъ, преданный искус
ству, онъ и въ поискахъ за своимъ открьшемъ искалъ торжества 
искусства, а не промышленности. Вотъ почему, безъ сомнешя, Да
герръ, добившись своего открьшя, остановился на портрете и ланд
шафте, между темъ какъ Шэпсъ, съ самаго начала своихъ работъ, 
преследовалъ прежде всего практическая" цели коммерческаго ха
рактера: онъ добивался заменить другимъ матер1аломъ дорого стою- 
щш литографсюй камень и такимъ образомъ вытеснить литографш, 
представлявшуюся въ то время выгоднымъ деломъ.

Но это же различ1е нравственнаго склада вероятно облегчило 
заключеше между ними союза.

Шэпсъ однако не дожилъ до торжества открьшя светописи. 
Возвратившись въ 1831 году въ Шалонъ, онъ умерътамъ 5-го шля 
1833 года, 68 летъ отъ роду, и говорятъ, будто последше часы 
его жизни были отравлены сознашемъ, что онъ потерялъ лучше 
годы жизни и расточилъ часть наследства своихъ детей, не добив
шись особенно блистательныхъ результатовъ.

Но ближайшее потомство отдало полную справедливость заслу- 
гамъ одного изъ творцовъ светописи и 2 2 шня 1885 года ему воз
двигнуть, по международной подписке, достойный его монументъ на 
месте его родины, въ городе Шалоне.

Уже въ дагерротипш, а еще очевиднее въ тальботити, выясняются основ
ные, кардинальные моменты всякой фотографической процедуры, которые вхо- 
дятъ въ ея составъ и понын&, независимо отъ разнообраз1я фотографическихъ 
способовъ. Продолжая наше описаше этихъ способовъ въ историческомъ порядка 
ихъ появления, мы должны будемъ останавливаться на особенностяхъ этихъ мо- 
ментовъ для каждаго способа, почему пока предпошлемъ пхъ общее перечислеше.

. Моменты эти слйдуюпце:
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1) Сенсибилизац? я  иди приготовлеше светочувствительной поверхности.
2) Экспозгщгя или помещение приготовленной светочувствительной поверх

ности въ камеру для пришшя на нее изображешя. Экспозищя, т. е. продолжи
тельность освещешя пластинки зависитъ отъ весьма многихъ условш. Первое 
место среди нихъ занимаетъ сила света, т. е. количество такъ называемый, х и - 
мическихъ лучей, которые могутъ действовать на моллекулярное состояше хими- 
ческихъ веществъ. Эта сила не одинакова въ разное время года и въ различные 
часы дня. Такъ она всего сильнее въ ноне и всего слабее въ декабре, сильнее 
въ полдень и ближайние къ нему часы и слабее въ остальные часы дня. Кроме 
того, время экспозицш зависитъ и отъ самыхъ химическихъ свойствъ светочув- 
ствительныхъ поверхностей. Наконецъ на продолжительность ея имеетъ вл1яше 
самое устройство камеры и объектива. Изъ всего этого следуетъ, что для време
ни экспозицш не можетъ быть дано никакого категорическаго правила, и что въ 
определенш этого времени главную роль играетъ навыкъ.

3) Проявлеиге полученнаго въ камере изображения. Навынутой изъ ка
меры после более или менее продолжительной экспозицш светочувствительной 
поверхности негативное изображеше или весьма слабо или и вовсе незаметно. 
Для получешя этого изображешя необходимо проявлеше его при помощи раство- 
ровъ различныхъ химическихъ веществъ, смотря по свойствамъ светочувстви
тельной поверхности.

4) Фиксацгя или закреплеше полученнаго изображешя. Вынутая изъ ка
меры светочувствительная поверхность съ проявленнымъ на ней изображешемъ 
продолжаетъ подвергаться химическому вл1яшю света и на местахъ, на которыхъ 
не падало изображеше предмета; следовательно на светочувствительной поверх
ности, предоставленной действш света, изображеше должно исчезнуть, расплыв
шись въ окружающемъ его фоне. Поэтому необходима такая обработка поверхно
сти, чтобы она уже не могла подвергаться химическому вл1янно световыхъ лучей. 
Съ этою целью и производится закреплеше или фиксащя изображешя.

5) Ъираэюъ или сообщеше изображешю лучшей окраски. Обыкновенно 
цветъ полученнаго негативнаго изображешя бываетъ непр1ятно рыжш; для по- 
лучешя более пр1ятнаго цвета,— что вместе съ темъ делаетъ изображеше более 
отчетливымъ— и прибегаютъ къ виражу; и наконецъ

6) Тираоюъ или печаташе позитивнаго изображешя.
Впрочемъ печаташе позитивовъ, какъ конечная цель и результатъ всей фо

тографической процедуры, выделяется въ отдельный процессъ, въ свою очередь 
распадающейся на несколько пр!емовъ: 1 ) изготовляютъ светочувствительную 
позитивную бумагу, которая впрочемъ съ развмтемъ техническая производства 
принадлежностей фотографш теперь уже изготовляется на фабрикахъ и продается 
въ готовомъ виде; 2) изготовленную бумагу, съ положеннымъ на нее негативомъ 
кладутъ въ такъ называемую копирную раму  и выставдяютъ на светъ; 3) для 
придашя отпечатанному нзображешю краспваго цвета его подвергаютъ виражу;
4) открашенное уже изображеше подвергаютъ обработке закрепляющимъ рас- 
творомъ, чтобы оно осталось безъ изменешя отъ дальнейшаго действ!я света;
5) готовый позитивъ очень тщательно промывается водою, высушивается и на
клеивается на картонъ.



Фотография.— Успехи, сделанные светописью въ первыя лятьдесятъ лгЬтъ ея
• существовашя.— Современное ея состояше,

Указанные выше существенные недостатки дагерротипш и между 
ними главнымъ образомъ невозможность вослроизведешя однажды 
полученнаго изображешя послужили ближайшимъ поводомъ къ но- 
вымъ изыскашямъ и примененпо новыхъ способовъ, причемъ свето
пись получила новое" доселе ей присвоенное назваше фотографии 
въ которомъ уже нетъ звуковъ, напоминающихъ имя еянервагоизо-
бретателя.

Прежде, чемъ обратиться къ описашю современная состояшя 
фотографш, перечислимъ вкратце, въ историческомъ порядке, по
степенно шедшзя улучшешя способовъ светописи, путемъ которыхъ 
она постепенно дошла до своего нынешняго по истине блестящаго 
состояшя.

Мы видели уже, что вскоре после обнародовашя открытая Да
герра англшшй физикъ Фоксъ Тальботъ прислалъ секретарю па
рижской академш Араго заявлеше, въ которомъ утверждалъ, что 
ему первому принадлежитъ открьше способа воспроизводить давае- 
мыя камерою-обскурою изображешя. Но претенз1я Тальбота на пер
венство не оправдывается обстоятельствами.. Известно, что уже въ 
1827 году, находясь въ Лондоне, Шэпсъ показывалъ ботанику 
Бауэру свои гелмграфичешя пластинки и даже представилъ въ 
британское королевское общество непринятый последнимъ къ раз- 
смотр.ешю мемуаръ. Поэтому не представляется ничего невероятнаго 
въ томъ предположен ,̂ что самая мысль о светописи явилась у 
Тальбота после знакомства съ уже полученными Шэпсомъ результа-
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тами. Но какъ бы то ни было, Тальботу принадлежим нахождеше воз
можности получать любое число кошй съ добытаго въ камере-об
скуре изображена. Способъ Тальбота, тогда же получивпий назван!е 
та лъб о ти ти , состоялъ въ слёдующемъ: онъ погружалъ листокъ 
бумаги лучшаго сорта сначала въ растворъ азотно-кислаго серебра, 
а затгЬмъ после просушки въ растворъ одистаго кал1я и обмывалъ 
его растворомъ азотно-кислаго серебра и дубильной кислоты, после 
чего этотъ листокъ просушивался между листами пропускной бумаги 
и такимъ образомъ получалась бумага, названная Тальботомъ ка- 
лотипною.

Приготовленный такимъ образомъ листокъ онъ помещалъ въ 
камеру - обскуру на одну минуту. На вынутой изъ камеры бу
маге сначала не получалось никакого изображешя, но требовалось 
его проявить растворомъ дубильно-кислаго серебра. Для того же, 
чтобы изображеше не исчезло, Тальботъ фиксировало его растворомъ 
бромистаго кал1я, обмывалъ водою и высушивалъ. Приготовленные 
подобнымъ путемъ рисунки были прозрачны и съ нихъ можно было 
получать снимки, подкладывая подъ нихъ новые куски калотипной 
бумаги и выставляя ихъ на светъ. Полученныя Тальботомъ изобра- 
жешя являлись темными въ освещенныхъ местахъ модели и наобо
ротъ —  светлыми въ темныхъ; ка отпечатываемыхъ же кошяхъ осве
щеше предмета опять получалось нормальнымъ. Съ этого именно 
времени и началось различеше понятш о негашивгь и позитивгъ. 
Но тальботипныя изображешя были не отчетливы и не ясны, такъ 
какъ даже самая лучшая бумага всегда представляетъ на своей по
верхности неровности и шероховатости, мало заметныя невоору
женному глазу, но более или менее портяпця изображеше.

Поэтому талъботишя, несмотря на улучшешя, сделанныя въ 
ней Бланкаръ - Эвраромъ и другими, не могла долго удержаться въ 
фотографической практике.

Оказавшуюся непригодной для получешя негативовъ бумагу не
обходимо было заменить другимъ матер1аломъ. Естественно было 
остановиться на стекле, такъ,какъ въ хорошихъ сортахъ его имеется 
безукоризненно гладкая поверхность, на которой не существуешь не
ровностей и шероховатостей, могущихъ испортить негативъ. Съ 
другой стороны полированное стекло, хотя = и представляетъ собой 
матер1алъ, не имеющш ни малейшихъ изъяновъ, нельзя еде-
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лать светочувствйтелышмъ непосредственно, а необходимо пред
варительно наводить на него слой какого либо вещества, спо
собная всасывать светочувствительный серебряный соли. От
сюда иоявлеше фотографш на алъбумингъ или бгьлкгь. Проце
дура при этомъ способе довольно продолжительная, за то полу
чаемые позитивы отличаются чрезвычайною отчетливостью 
самыхъ тонкихъ лший рисунка. После предварительной тща
тельной чистки и промывки предназначенная для негатива стекла, 
приготовляютъ следующую смесь: куриная белку 1000 ч., деди- 
стаго кал!я 10 ч. и чистая юда х/2 "Ч  белокъ взбалтываютъ въ 
пену, даютъ сутки отстояться, затемъ сливаютъ и прибавляютъ 
четвертую часть воды.

Навестиравномернобелокъ на стекло— довольно трудная задача. 
На стекло сначала дышать, чтобы несколько увлажнить его, затемъ 
белокъ наливаютъ на средину и когда онъ ровно разойдется по 
стеклу, излишекъ сливаютъ прочь. Альбуминный слой сансибилизи- 
руется погружешемъ въ ванну, содержащую растворъ 8 ч. азотно
кислая серебра и 10 ч. кристаллической уксусной кислоты въ 100 ч. 
дистиллированной воды. После погружения, продолжающаяся одну 
минуту или несколько более, поверхность обмывается водою и годна 
къ употреблению, такъ что стекло кладутъ въ касеттъ и помещаютъ 
въ камеру-обскуру. Проявлете негатива производится въ растворе 
7 ч. дубильной кислоты на 1000 ч. воды,азакреплен!е въ 10 °/0 рас
творе серноватисто-кислая натра, после чего негативъ тщательно 
промывается свежею водою.

Такъ какъ альбуминный способъ отличается медленностью, то 
его скоро заменили такъ называемымъ коллодгоннымъ, сохранив
шимся и до сихъ поръ въ техъ случаяхъ, где быстроте производ
ства предпочитается особенная отчетливость и точность изображетя. 
Фотографическш коллодюнъ представляетъ собою растворъ 1 или 
2 золот. гремучей ваты или пироксилина въ 70 золот. смеси 40° 
спирта съ сернымъ эфиромъ. Къ этому раствору прибавляется не
которое количество адистыхъ и бромистыхъ солей аммошя, натр1я 
и кадмш.

Тщательно вычистивъ взятое для негатива стекло, его обливаютъ 
коллодюномъ столь же равномерно, какъ мы это видели съ альбу- 
миномъ. Равномерное нанесете на стекло коллодкна составляешь 
очень важную оцерацпо и требуетъ ловкости и навыка. Это делается
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въ темной лабораторш, освещенной слабымъ желтымъ светомъ, такъ 
какъ тотчасъ же следуетъ сансибилизащя коллодюна. Сансибилиза- 
ц1я производится въ 9 °/0 растворе азотно-кисл аго серебра въ ди
стиллированной воде, съ прибавлетемъ небольшого количества io- 
дистаго кал1я и двухъ капель азотной кислоты. Сенсибилизацию пре
кращают  ̂ когда поверхность коллодшна теряетъ свой маслянистый 
вйдъ и смачивается равномерно во всехъ точкахъ. Колло данная 
поверхность еще мокрая переносится въ камеру и подвергается въ 
ней экспозицш. По окончанш последней стекло немедленно перено
сится въ лабораторио для проявлеюя, причемъ его обливаютъ рас
творомъ, состоящимъ изъ 5 ч. железнаго купороса, 2 ч. кристал
лической уксусной кислоты и 2*/2 ч. алкоголя на 100 ч. дистил
лированной воды. Когда изображеше проявилось, быстро наклоняютъ 
стекло, чтобы дать стечь съ поверхности его излишку жидкости. 
Если изображеше при разглядыванм на светъ представляется ела- 
боватымъ, то его усиливаютъ следующимъ растворомъ: 4 ч. пиро- 
галловой кислоты и 10 ч. кристаллической уксусной кислоты на 
1(H) ч. дистиллированной воды.

Закреплеше изображешя можно производить 10°/о растворомъ 
серноватисто-кислаго натра, но въ виду медленности процедуры его 
чаще заменяютъ растворомъ синеродистаго кал1я. Растворъ этотъ 
очень ядовитъ и оперируя съ нимъ необходимо наблюсти, чтобы на 
рукахъ не было какихъ-нибудь ссадинъ, заусенцевъ и т. п.

По кратковременности экспозицш, способъ фотографии на мокромъ 
коллодюне значительно превосходитъ друпе, но въ свою очередь усту- 
паетъ фотографт на броможелатииныхъ пластинкахъ. Пла
стинки эти приготовляются образовашемъ эмульеш изъ расплавлен- 
наго желатина съ бромистымъ и отчасти адистымъ серебромъ. йзго- 
товлете этихъ пластинокъ производится фабричнымъ способомъ и 
потому оне покупаются уже готовыми въ магазинахъ фотографиче- 
скихъ принадлежностей.

Броможелатиновыя пластинки представляютъ следующая весьма 
важныя достоинства: 1) оне могутъ очень долго сохраняться въ 
запасе, въ сухомъ состоянш; 2) оне обладаютъ чрезвычайной свето- • 
чувствительностью, такъ что даютъ возможность фотографировать 
при относительно слабомъ освещенш, а также делать снимки съ 
предметовъ, находящихся въ движенш, не превышающемъ 11юоо ч.
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секунды; 3) пластинка, однажды побывавшая въ камере, очень 
долго сохраняетъ въ себе скрытое изображеше, такъ что оказы
вается возможнымъ проявить изображеше даже черезъ два года 
после снимка. Время экспозицш, какъ уже сказано, вследств1е чрез
вычайной чувствительности пластинокъ, сводится къ минимуму. Для 
проявлешя въ последнее время самыдгь употребительнымъ является 
следующш растворъ: воды 360 ч., углекислаго натра 60 ч.,серни- 
сто-кислаго натра 30 ч. и гидрихинона 4 ч. Закрепляющш растворъ
• состоишь изъ 200 ч. теплой воды, 60 ч. сЪрноватисто-кислаго натра,
10 ч. обыгшовенныхъ квасцовъ и 1 ч. лимонной КИСЛОТЫ;

\*  \ /
/\

л

Изъ разсмотрйнныхъ способовъ светописи до настоящаго вре
мени сохранилась только фотографхя на мокромъ коллодшне и на 
сухихъ бромо-желатинныхъ- пластинкахъ.

Соответственно этому и самое производство фотографш является 
въ настоящее время въ двухъ формахъ: 1) стащонарной, требую
щей устройства неподвижной мастерской, постоянной лабораторш и 
т. д. и имеющей дело съ коллодтннымъ сиособомъ, почему и назы
вается также мокрой фотограф!ей и 2) подвижной или сухой, не 
требующей особаго устройства лабораторш и могущей переменять 
место производства:, ограничиваясь багажемъ, не превышающимъ по 
объему и весу солдатскаго ранца.

'Всякое стащонарное фотографическое учреждеше должно со
стоять изъ 1) лабораторш съ надлежащею для фотографическихъ 
работъ посудою и 2) мастерской или павильона съ однимъ или 
несколькими камерами-обскурами. Лаборатор1я есть повгЬщеше, въ 
которомъ производятся важнейпия фотографичешя операцш: сен- 
сибилизащя, проявлеше, фиксащя и промываше. ПоагЬщеше это 
должно быть безусловно темнымъ и если въ немъ имеется окно, 
то последнее должно быть плотно закрыто непропускающею ни ма- 
лейшаго луча света ставнею. Окно, если возможно, должно быть, 
обращено на с'Ьверъ, стекла же въ рамё желтыя, такъ какъ этотъ 
цветъ призматическаго спектра обладаешь наименьшею актиниче
скою силою, т. е. мало вл1яетъ на светочувствительный поверхности. 
Съ этой же целью для необходимаго при совершенш фотографиче
скихъ шшипулящй слабаго освещешя лабораторш- употребляется фо
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нарь съ желтыми стеклами или обтянутый желтой матер1ей, напри- 
м'Ьръ коленкоромъ. Желательно, чтобы стены лабораторш были 
выкрашены масляной краской, а полъ обить клеенкой, во из- 
бежаше пыли, малейшее количество которой можетъ неисправимо 
испортить изображеше. Необходимые для процедуры растворы и по
суду располагаютъ на простомъ, некрашеномъ столе, аршина два 
длины и аршинъ ширины; рядомъ со столомъ ставится табуретъ съ 
ведромъ чистой воды, которую чернаютъ, когда надобно, маленышмъ 
ковгаикомъ; на правомъ конце стола ставятъ плоскую умывальную 
чашку для сливашя воды и разныхъ растворовъ после ихъ употреб- 
лешя. Въ лабораторш непременно долженъ иметься кранъ водопро
вода. Посуда состоитъ изъ кюветъ (ванночекъ), впсовъ, ступокь, 
мензурокъ, банокъ и стклянокъ. Содержаше посуды должно быть 
педантически чистое, такъ какъ малейшая посторонняя примесь къ 
одному изъ фотографическихъ растворовъ можетъ сделать его вполне 
негодныыъ къ употребление. Мера веса при фотографическихъ ра- 
ботахъ употребляется по большей части десятичная или метри
ческаяа для измерешя температуры— термометръ Дельс1я.

Мастерскую или павильонъ слёдуетъ освещать сверху и по край
ней мере для одного бока, который долженъ быть, по возможности, 
обращенъ на сёверъ. Стекла мастерской должны быть подобраны 
очень тщательно. Стекла со сколько нибудь желтоватымъ отблескомъ 
не годятся для павильона и если нельзя иметь безукоризненно чи- 
стыхъ белыхъ стеколъ, то лучше пользоваться теми, которыя имйютъ 
синеватый или зеленоватый оттенокъ. Въ Англш съ большой выго
дой употребляютъ для павильона бледно-голубыя стекла, окрашен- 
ныя кобальтомъ. Стекла вообще следуетъ содержать въ безу
коризненной чистоте, и если какое нибудь ивъ нихъ портится отъ 
времени, напримеръ начинаетъ принимать хроматизицпо, его необхо
димо тотчасъ-же переменить.

Въ мастерскихъ, назначенныхъ главнымъ образомъ для снимашя 
портретовъ, имеются кроме собственно оптическаго прибора— рас- 
крашенныя декорацш, служанця фонами, подпорки для поддержи
вания головы снимаемыхъ лицъ, а иногда электрическая или маг- 
шевая лампа для искусственнаго освещетя.

Искусственное освещеше павильона является часто необходимьшъ 
въ северныхъ широтахъ, где суточная продолжительность дневного
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света, обладающая достаточно сильнымъ химическимъ действ1емъ, 
крайне кратковременна, или-же таиъ, где оказывается невозможными 
устроить достаточно освещенный павильонъ. Также необходимыми» ока
зывается искусственное освещеше при фотографированы помещены, 
въ который дневной светъ никогда не проникаетъ. Такимъ образомъ 
были напримеръ сняты внутренность египетскихъ пирамидъ, знамени- 
тыхъ пещеръ въ штате Кентукки, римскихъ катакомбъ и т. п. Но лишь 
немнопе виды искусственнаго освещешя пригодны для фотографы,. 
именно только те, въ которыхъ преобладают сите и ф!олетовые 
лучи призматическаго спектра, ибо только они обладаютъ химиче
скими или такъ называемыми актиническими или фотогенными 
свойствами, между тЬжъ какъ напримеръ красные и желтые лучи 
почти или совсемъ не оказываютъ влщая на светочувствительный 
вещества.

Изъ видовъ искусственнаго света, могущихъ заменять собою 
для фотографы дневной, первое место принадлежите освещенш элек
трическому. Актиническая или светописная сила электричества 
весьма велика. Издавна уже были известны случаи, где удары мол- 
ны производили отпечатки ближайшихъ предметовъ на парусахъ ко
раблей, белыхъ стенахъ домовъ, даже на коже убитыхъ грозою. Въ 
1689 году въ Европе произвела сенсащю брошюра, въ которой раз- 
сказывалось, какъ въ одной изъ церквей Норманды ударъ молнш 
отпечаталъ на пелене алтаря молитву, начертанную на ближайшемъ 
своде. Вскоре после открьшя вольтовой дуги было замечено, что 
электрическы светъ делаетъ темнымъ хлористое серебро, а позднее 
стали получать дагерротипы предметовъ, освещаемыхъ электриче- 
ствомъ. Но помимо его относительной дороговизны, электрическы 
светъ уступаетъ дневному и въ другихъ отношешяхъ. Солнечный 
светъ, обливая освещаемый предметъ пучками параллельныхъ лучей,, 
производить густыя тени и полутени, облегчающая переходъ отъ 
яркаго света къ совершенной темноте, почему освещеше предметовъ 
является пр1ятнымъ дляглазъ;напротивъ, электричешй светъ, па
дая расходящимися лучами, производить резтя, не достаточно раз- 
граниченныя светльтя и темныя места, почему напримеръ лица на 
портретахъ, снятыхъ при электрическомъ свете, имеютъ мертвенный 
видъ. Светъ горящаго магнгя также имеетъ преобладающ1е сише 
лучи и такъ какъ онъ не особенно дорогъ, удобенъ для переноски щ
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не требуетъ громоздкихъ приспособлены, то его нередко предпочи- 
таютъ электрическому о Существуетъ нисколько лампъ особаго уст
ройства, въ которыхъ горёше магшевой проволоки или ленты регу
лируется -часовым» магазиномъ.

Объ устройств̂  и назначены необходимая для фотографы оп- 
тическаго прибора—камеры-обскуры съ ея объективами, все суще
ственное въ общихъ чертахъ было уже изложено въ I -й главе на- 

. шего очерка; здг£сь-же остается только дополнить сказанное нисколь
кими замечашями. Соответственно указаннымъ уже двумъ видамъ, въ 
которыхъ является современная фотограф1я, и камеры, независимо 
отъ ихъ большого разнообраз1я въ устройстве подробностей, отве- 
чаютъ двумъ типамъ: 1) павилъонныя, для разнаго рода работъ въ 
стащонарныхъ фотографическихъ заведешяхъ и 2) дорооюныя, 
легко приспособленныя къ требовашямъ подвижной светописи. Но 
каковъ-бы ни былъ видъ камеры, ея главнейпия части всегда одне 
и т^-же: основанье прибора составляетъ горизонтальная рама или 
доска, снабженная въ большинстве случаевъ микрометрическимъ раз- 
движнымъ ходомъ, къ которому прикрепляется въ вертикальномъ по
ложены задокъ камеры, состояний также изъ рамы, но поставленной 
вертикально (рис. на стр. 8 и 9).Вследств1е такого устройства задокъ 
можетъ двигаться на основаны въ горизонтальномъ направлены и 
приближаться или удаляться отъ передка камеры, существенную 
часть котораго составляетъ дощечка, служащая для укреплешя 
объектива и потому называемая объективной доской. Въ задке ка
меры устанавливается поочередно или матовое стекло, на которое 
падаетъ световое изображеше, или-же такъ называемое шасси или 
пасешь, т. е. плоскш, створчатый ящикъ,въ который укладываются 
чзгвствительныя пластинки. Пустое пространство между задкомъ и 
передкомъ камеры закрывается со всехъ сторонъ такъ, чтобы внутрь 
его не могло попасть ни малейшаго луча света. Корпусъ камеры со
стоять изъ такъ называемаго складного мгьха, склееннаго изъ кожи 
или светонепроницаемой матеры; мехъ на манеръ гармонш растя
гивается и сжимается по мере того, какъ задокъ камеры отдаляется 
отъ объективной доски или приближается къ ней (рис. на стр. 10). 
Величина камеры измеряется принятыми для светочувствительныхъ 
пластинокъ мерами,такъ что бываютъ камеры въчетвертъ пластин
ки (9Х12сант. или 3X V 2 4?и^полъ-пластинки^Уд X  18сант.
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или 5 X 7  д.),въ цгьлую пластинку (1 8 x^ 4  сантиметра или 
7 Х 9 ] / 2 д . )  и т . д .

Отъ камеры прежде всего требуется, чтобы ея устройство имело 
возможно бол̂ е приспособлен̂  для различныхъ самостоятельные 
движешй и уклоновъ ея составныхъ частей. Вообще-же камера не 
«оставляетъ главной части потребнаго для фотографш оптическаго 
прибора, такъ какъ первое место принадлежитъ здесь оптическому 
стеклу— объективу, дающему изображеше предметовъ.

, Въ настоящее время выделка оптическихъ стеколъ для фото- 
графическихъ аппаратовъ доведена аншйскими, французскими 
м немецкими оптиками до высокой степени- совершенства, такъ что 
имеется уже целый рядъ различной системы объективовъ, называе
мый» по именамъ выделывающихъ ихъ оптиковъ. Главные недостатки 
первобытной чечевицы прибора Порты, а именно сферическая и хро
матическая аберрацш давно уже вполне устранены съ изобрете- 
шемъ такъ называемыхъ апланатовъ или симметрическихъ 
объективовъ. Определить, какую изъ многочисленныхъ системъ объек- 
тивовъ следуетъ признать лучшей, не представляется никакой воз
можности, такъ какъ всякая изъ нихъ отвечаетъ своей спещаль- . 
ной цели. Но требоваше, общее всемъ объективамъ, заключается 
въ томъ, чтобы даваемое каждымъ изъ нихъ изображеше имело на
длежащая качества. Для этого изображеше должно удовлетворять 
следующимъ услов!ямъ: 1) оно должно быть правильное, т. е. со
гласное форме, величине и относительному положенно, въ которыхъ 
данные предметы представляются нормальному человеческому глазу; 
2) изображеше должно быть ргьзкое, т. е. отчетливое во всёхъ ча- 
стяхъ, даже въ мельчайшихъ подробностяхъ; В) наконецъ, изобра- 
жеше, удовлетворяя первымъ двумъ услов!ямъ, должно быть еще и 
возможно сильнее освещено по всей светочувствительной или матово
стеклянной поверхности.

Апланаты или симметрические объективы, состояпце изъ метал
лической трубки, въ каждый конецъ которой ввинчиваются мед- 
ныя гнезда съ равными ахроматическими стеклами, обращенными вы
пуклой поверхностью къ внешнимъ сторояамъ прибора и снабженные 
подвижной д1афрагмою,— отличаются обыкновенно следующимякаче- 
ствами: 1) они даютъ правильное и рЬзкое изображеше на поверхно
сти всего поля зренш, даже при отсутствш дхафрагмъ; 2) ингЬютъ
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глубоки* фокусъ и. 3) весьма большую светосилу. Последняя, т. е. си
ла света каждаго объектива зависитъ больше всего отъ длины глав
ная фокуснаго разстояшя стекла, а -также отъ его ддаметра и опре
деляется дробью, въ которой числитель есть д1аметръ объектива, а 
знаменатель— длина главнаго фокуснаго разстояшя. Каждый изъ мно- 
гочислензыхъ типовъ объективовъ обладаетъ присущими ему свойства- 
ми, делающими его весьма пригоднымъ для того или другогорода фото- 
графировашя, но не существуетъ ни одного, который-бы удовлетворялъ 
всемъ многообразнымъ требовашямъ и давалъ-бы изображеше одно
временно и сильно освещенное, и чистое, и точное во всехъ подроб- 
ностяхъ, притомъ безъ малейшаго искажешя очерташй изображае
мая. Поэтому только любитель, для которая фотограф1я является 
лишь развлечен!емъ, можетъ довольствоваться какимъ-нибудь од- 
нимъ объективомъ, напримеръ такъ называемымъ быстрымъ, пря- 
молинейнымъ, съ которымъ, благодаря чрезвычайной светочувстви
тельности бромо-желатинныхъ пластинокъ, онъ можетъ, если светъ 
хорошъ, снимать и портреты, и моментальные отпечатки, априупо- 
требленш небольшой д!афрагмы, также и пейзажи или снимки съ 
картинъ. Но фотографъ-спещалистъ, желавший достигнуть возможно 
совершенныхъ результатовъ, вынужденъ для каждаго рода работы 
прибегать къ употребление спещальнаго объектива. Такъ, портрет
ный объективъ съ короткимъ фокуснымъ разстояшемъ негоденъ для 
обширпыхъ изображены, а длинно-фокусный, при снимаши неболь- 
шихъ изображенШ, потребуетъ чрезвычайно продолжительной экспо
зицш и т. д.

Кроме надлежащаго въ каждомъ данномъ случае выбора объек
тива, есть и некоторый друия услов1я, отъ которыхъ зависитъ от
четливость и точность фотографируемая изображешя. Такимъ на
примеръ является строгая параллельность снимаемаго предмета и 
светочувствительной поверхности. Если снимаемый предметъ совер
шенно плосшй, то довольно легко удостовериться, находятся-ли 
предметъ, объективная доска и матовое стекло въ совершенно вер- 
тикальномъ и параллельномъ другъ другу положеши: дентръ пред
мета, его изображешя на стекле и объектива должны находиться на 
одной горизонтальной линш. Вторымъ услов!емъ является тщатель
ное изследоваше снимаемаго предмета. Необходимо убедиться, что 
все предметы, находящееся въ поле зрешя, расположены надлежа-
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щимъ образомъ, хорошо освещены и не имеется ничего такого, что> 
могло бы вредить общему впечатлйьшр. Если дёлоидетъ онортретё, 
необходимо какъ слёдуетъ осветить фигуру, расположить прилич- 
ньшъ образомъ аксессуары, избрать естественную, не натянутую и 
потому наименее утомляющую позу. Въ пейзажё потребуется еще- 
болёе предосторожностей. Необходимо напримёръ удержаться отъ 
передачи фотограф!ей нёкоторыхъ неуловимыхъ длянеяэффектовъ, 
напримёръ: различной игры цвётовыхъ оттЗшковъ или изображешя 
рельефовъ, возможнаго только для стереотипическихъ приборовъ 
и т. п.

Весьма важнымъ моментомъ, предшествующимъ экспозицш, 
является приведете изображешя въ фокусъ. Для этого, ставъ- 
позади матоваго стекла камеры, закрываются съ головою кус- 
комъ черной матерш и затёмъ передвигаютъ мёхъ камеры до тёхъ 
поръ, пока изображеше не представится яснымъ во всёхъ своихъ. 
частяхъ: тогда при помощи винта укрЗшляютъ матовое стекло не
подвижно. При этомъ можно пользоваться лупою, вставленной въ 
трубку, а самое матовое стекло, для большей ясности изображе
шя,— слегка смазать вазелиномъ. Когда имёютъ дёло съпейзажемъг 
приведете въ фокусъ требуетъ особенной заботливости: здёсь можно 
пользоваться различнаго размера д1афрагмами, смотря по тому, въ 
центральныхъ-ли или периферическихъ частяхъ пейзажа усматри
вают наилу чш1е эффекты ансамбля.

Таково въ существенныхъ чертахъ современное состояше фото
графической техники. Не трудно убедиться, что уже и теперь, вт> 
первые полвёка своего существовашя, эта техника достигла почти 
полнаго совершенства и фотограф1я вполне удовлетворяете требова- 
шямъ, которыя могутъ быть предъявляемы любому производству, въ 
томъ числё и художественному. Действительно: 1) лучшая произве- 
дешя фотографии отличаются точностью,отчетливостью,изяществомъ- 
и прочностью; 2) продолжительность производства сокращена до воз
можнаго минимума; 3) способы упрощены и легки до такой степени, 
что заште фотограф]ей не требуетъ никакой особенной под
готовки, и 4) производство отличается относительною дешевизною. 
Быстрое развит1е фотографш повело кромё того за собою и развшче 
нёкоторыхъ другихъ производствъ, какъ напримёръ чрезвычайное 
улучшеше въ выдёлкё оптическихъ стеколъ лучшпхъ сортовъ бу
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маги, удешевленпо ж усовершенствованно способовъ добывашя раз- 
личныхъ химическихъ веществъ и т. д.

Неудивительно, что совершенство техники сделало въ настоя
щее время фотографш очень видною отраслью промышленности. Во 
Францш фотографичесшя ателье даютъ место почти столь-лсе много
численному, но гораздо лучше вознаграждаемому персоналу, какъ и 
лучнпя мануфактуры. Она даетъ работу и художникамъ, и простымъ

■ рибочимъ. Более сорока тысячъ семей кормятся фотографической 
промышленностью и она доставляетъ иньшъ не только довольство, 
но и богатство. Въ Англш и особенно въ Северной Америке фотогра
фия, какъ промыселъ, еще более развита. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
считается более десяти тысячъ фотографовъ и въ болыпихъ горо- 
дахъ, напримеръ Нью-1орке, имеются фотографичешя учрелдешя, 
помещающаяся въ палаццо, съ наемною платою по 30.000 долларовъ 
въ годъ. По великолепно и роскоши мастерсшя такихъ учрелэдешй 
ни мало не уступаютъ мастерскимъ прославленныхъ европейскихъ ху- 
дожяиковъ, нажившихъ своимъ искусствомъ миллшнныя состояшя: 
т^-же мраморныя колонны, вышедппяизъ подъ резца скульптора; 
дороия картины, ковры, въ которыхъ утопаегъ нога посетителя, 
вызолоченныя птичьи вольерки, окрул̂ енныя купами великолепней- 
шихъ и драгоценныхъ тропическихъ растеши, воздухъ, наполненный 
ароматомъ чудно-душистыхъ цветовъ.

Но и въ старомъ свете, если и редки так1я великолепная учреж- 
дешя, зато фотограф1я столь популярна, что почти не существуетъ 
мало-мальски заметнаго городка или местечка, въ которомъ-бы не 
было- хотя самой скромной фотографш. Въ болыпихъ-же горо- 
дахъ, кроме считающихся сотнями фотографическихъ заведенш, 
•имеется по нескольку фотографическихъ лабораторШ и магазз- 
новъ, занимающихся выделкою и продал̂ ею различныхъ фотографи
ческихъ принадлежностей, какъ оптичеше приборы, светочувстви
тельный пластинки, позитивная бумага и т. п. и этотъ родъ тор
говли въ большинстве процветаетъ, особенно благодаря развитио въ 
последнее десятилейе любительской фотографш.

Впрочемъ зйачеше фотографш, какъ новой отрасли промышлен
ности, уступаетъ по важности той роли, которую светопись ныне 
играетъ въ деле ей многообразныхъприменешй ко всевозможнымъ от- 
раслямъ науки и искусства, примененш, къ которымъ мы теперь и 
обратимся. ___________



VI

Замена фотограф1ей портретной и ландшафтной живописи.— Яллюстращя ек> 
произведена печати: фотолитограф1я, фототишя, фотодинкограф1я, фотокера
мика и фотовитрографтя.— Примйнеше фотографш къ археолопи, астрономии,- 
географщ и геодезш, медицин^, къ естественпымъ наукамъ и судебной прак- 

тнк'Ь, оптограф1я.— Светопись какъ развлечете.— Заключеше.

Можно съ полной уверенностью сказать, что ни Дагерръ, ни 
Шэпсъ, даже въ минуты самаго сильнаго увлечешя энтуз1азмомъ 
изобретателя, не предвидели и десятой доли тЪхъ важнейшихъ 
применены къ многообразнымъ отраслямъ науки и искусства, какш 
получила светопись въ первые же полвека ея существовашя.

Для более точной оценки и более яркаго освещетя заслуги, 
оказанной человечеству Дагерромъ и Шэпсомъ открьтемъ светописи, 
мы сочли не излишнимъ поместить здесь, хотя вкратце, возможно 
полный обзоръ современныхъ практяческихъ приме'нешй светописи.

Залтна фотографгею портретной и ландшафтной жи
вописи. Портретъ есть, безъ сомнешя, самое популярное практиче
ское применеше фотографы. Теперь уже трудно встретить семью,, 
не обладающую хотя бы плохенькимъ альбомомъ съ карточками род- 
ственниковъ и знакомыхъ въ различные перады ихъ жизни, или сце- 
ническихъ знаменитостей во всевозможныхъ ролях-ъ и костюмахъ. 
Такимъ образомъ однимъ изъ благодеяны, оказанныхъ людямъ от
крыта емъ Дагерра и Шэпса, должно считать доставлеюе возможности; 
лицамъ съ весьма ограниченными средствами иметь у себя изобра
жетя дорогихъ сердцу, что прежде было уделожъ только богатыхъ 
людей. Вместе съ темъ фотограф!# оказала ту услугу, что благодаря 
ей исчезли дешевые портретисты-ремесленники, подъ работами кото-
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рыхъ необходимо было подписывать для объяснешя известное: се 
левъ, а не собака. Но жестоко ошибается тотъ, кто думаетъ, что 
фотограф1я можетъ вполне заменить портретную живопись, достой
ную этого назвашя. Впрочемъ этого не думаютъ и самые влюбленные 
въ свое искусство фотографы. Является далее вопросомъ, даетъ-ли 
фотограф1я полное сходство портрета съ оригиналомъ? Существуетъ 
не мало условш, вл1яющйхъ на большее или меньшее сходство фо- 
тографическаго портрета.

Такъ, расположеше духа модели не остается безъ вл1ян1я на сход
ство. Сниматься въ фотографш ириходятъ иногда въ дурномъ на- 
строеши или когда не совсемъ здоровится, напримеръ съ головной 

-болью, после проведенной безъ сна или далее бурной ночи и проч. На 
■светописном/ь изображеши неизбежно отпечатывается физическое 
или нравственное «не по себе» снимавшаяся, какъ бы ни было вели
ко искусство фотографа. Бываютъ также люди, которые, ставъ передъ 
аппаратомъ,"стараются придать своему лицу совсемъ несвойственное 
имъ величественное или глубокомысленное выражеше, или иапротивъ 
стоять съ нелепо открытымъ ртомъ или выпученными глазами. Не
редко снимаю пцеся отнюдь не желаютъ, чтобы портретъ сколько 
нибудь выражалъ ихъ внутреншя качества: мошеннику хочется смот
реть честнымъ человекомъ, пропойце— безукоризненнымъ джентльме- 
номъ, молодящемуся старичку,-— игривымъ юношей, кухарке —  
барышней, лавочнице— грандъ-дамою и т. д.

Въ такихъ случаяхъ фотографически! портретъ конечно остается 
сходнымъ, но изображаетъ модель не такою, какова она есть на са- 
момъ деле, а какою она позировала.

Другое неудобство портретной фотографш заключается въ томъ, 
что она не можетъ вполне верно передавать оттенки цветовъ. Такъ, 
голубые глаза являются слишкомъ светлыми или мутными, а румя- 
нецъ— темнымъ пятномъ. Окраска подробностей наряда страдаетъ еще 
более. Сити кушакъ на беломъ платье является такимъ же белымъ, 
какъ и самое платье, а желтая лента представляется черною. Особа, 
одетая въ фюлетовое платье и помещенная на желтомъ фоне, ка
жется одетою въ беломъ, а фонъ совсемъ чернымъ. Всего этого 
конечно не можетъ случиться на карандашномъ или акварельномъ 
рисунке искуснаго художника. Наконецъ фотограф1я имеетъ тотъ 
недостатокъ, что воспроизводитъ все въ одинаковомъ тоне напря-
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жешя. Хорошш портретный живогшссдъ умёетъ надлежащимъ обра
зомъ осветить характерныя черты своей модели и освободить послед
нюю отъ вл1яшя на нее подробностей одежды и окружающей обста
новки. Все это вне власти фотографа, который не можетъ избежать 
подводныхъ камней, не устрашающихъ художника-живописца. Онъ 
въ состоянш только дать модели позу, какъ следуетъ ее осветить и 
наконецъ поместить на надлежащемъ отъ аппарата разстоянш. По
следнее имеетъ особенную важность. Если модель помещена слишкомъ 
близко къ аппарату, фигура является широкою, а ноль, на которомъ 
она стоить, приподнятымъ. Если камера установлена низко, голова 
кажется откинутою назадъ, а въ обратномъ случае— опущенною.

Маленьшя фотографичесшя карточки обыкновенно удаются 
лучше, чемъ Оолыше портреты, главнымъ образомъ потому, что 
требуютъ более короткаго позировашя. Отсюда такая распростра
ненность и популярность фотографическихъ визитныхъ карточекъ, 
впервые введенныхъ въ моду парижскимъ фотографомъ Дисдери.

Пейзажная живопись имеетъ также не мало преимуществъ. 
Представши, себе гористый ландшафтъ. Хижина, окруженная ле
систыми холмами, находится въ средине пейзажа; домики, прилеп
ленные на уступахъ горъ, живописно чередуются съ группами де- 
ревьевъ. Цепь виднеющихся на горизонте высокихъ горъ, съ вер
шинами, освещенными заходящимъ солнцемъ, замыкаетъ восхити
тельный ландшафтъ. Но совсёмъ не изящное пятно на первомъ плане 
портить всю музыку. Грязный свиной хлевъ или высокая куча на
воза режутъ глазъ. Живописецъ не задумается или совсемъ упразд
нить и хлевъ и кучу, или же такъ затенить ихъ, что общее впечат
лен] е пейзажа ни мало не утратить своей прелести. А что въ подоб- 
номъ случае поделаетъ фотографъ? Онъ переносить аппаратъ на 
другое место, но отсюда пейзажъ уже не такъ хорошъ, какъ съ пер- 
ваго пункта; на третьемъ месте все закрываешь группа кустовъ. 
Онъ съ сокрушешемъ решается оставить на негативе хлевъ или 
кучу, но будучи на первомъ плане, они выходятъ громадными, а 
более отдаленные предметы наоборотъ— маленькими.Такимъ образомъ 
первое место оказывается принадлежащимъ некрасивому аксессуару. 
Ландшафтъ не веренъ. Здесь мы какъ разъ задёваемъ больное место 
заменяющей живопись фотографы. Для нея нетъ разницы между 
существеннымъ и подробностями, между темъ какъ живописецъ-ху-
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дожникъ умгЬетъ осветить характерный черты данной природы и 
оставить въ т1ши ненужные ему аксессуары.

Вотъ почему ландшафтная фотограф!я ограничивается снимками 
съ известныхъ красотою местностей или съ замечательныхъ зданш и 
намятниковъ. Ея цель дать туристу возможность удержать въ- па
мяти виденное. Но когда дело идетъ о какихъ нибудь новооткрытыхъ 
областяхъ центральной Африки или Полинезш, здесь фотографъ 
является уже товарищемъ ученаго географа - путешественника и 
такъ сказать повышается въ рангъ научнаго изсл^дователя, имея 
предъ живописцемъ то преимущество, что при нынешнихъ успйхахъ 
фотографической техники весь его багажъ, вся лаборатор1я зани- 
маетъ м̂ ста не более солдатскаго ранца.

Л
/С

Иллюстр ацгя произведент печати: фото л и т  ографгя 
ф о то ти тя, изготовлете фотографическихъ клише изъ цинкау 
ф о то глгттгя или водбюрититя. Мы знаемъ, что еще Шэпсъ въ 
своихъ поискахъ за открьтемъ светописи былъ побуждаемъ глав
нымъ образомъ надеждою на возможность заменить ею дорогую ли- 
тографш. Но шэпсовская гелюгравюра оказалась непригодною къ 
практике. Темъ не менее путь, намеченный Шэпсомъ, не былъ поки- 
нутъ и въ настоящее время фотограф1я, если не вытеснила еще 
окончательно прежнюю литографш, ксилографно и друие ручные 
способы иллюстрации произведений печати, то во всякомъ случае 
серьезнее и успешнее, конкурируетъ съ ними, чемъ съ портретною 
или ландшафтною живописью. •

Для . фотолитографии употребляются различные способы, 
преимущественно Вэрсуалля и Пуатвена. По первому, литографсшй 
камень покрывается растворомъ асфальта въ эфире и высушивается. 
Его выставляютъ подъ негативомъ на светъ. По истечеши необхо- 
димаго времени, изображеше проявляется помощью обмывашя по
верхности камня эфиромъ, причемъ, асфальтъ, оставаясь нераство- 
римымъ въ техъ местахъ, где на него действовалъ светъ, легко 
смывается съ пунктовъ , остававшихся въ тени и обнажаетъ въ

о  ■ '

этихъ местахъ камень. На обработанный такимъ образомъ камень 
наводятъ валькомъ литографскую краску и приступаютъ къ тисненио.

Пуатвёнъ воспользовался теми свойствами, ка тя прмбретаютъ 
леелатинъ, фибринъ, белокъ и сродныя имъвещества при смешивши
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съ двухромовокислымъ кали. Па самый мелкозернистый литографскщ 
камень наводятъ смесь альбумина съ двухромовокислымъ кали и 
уравниваютъ наведенный слой при помощи мягкаго тампона. 
Затемъ выставляютъ камень подъ негативомъ на светъ, на четверть 
часа или двадцать минутъ. По истеченш этого времени переносятъ 
камень въ слабо освещенное помёщеьпе, где можно видеть проявив
шийся въ темнокоричневыхъ очерташяхъ рисунокъ. Тогда поверх
ность камня обмываютъ водою, альбуминъ поглощаетъ ее въ местахъ, 
остававшихся въ тени, которыя соответствуют свётлымъ мёстамъ 
модели; напротивъ, въ местахъ дёйств!я света альбуминъ нераство- 
римъ и не пропитывается водою. Тогда накатываемая валькомъ 
краска пристаетъ только къ нерастворенному альбумину, но не тро- 
г'аетъ его тамъ, где онъ смоченъ; такимъ образомъ получается ри
сунокъ, съ которымъ поступаютъ какъ при обыкновенномъ литогра- 
фированш.

При фошошити вместо литографскаго камня можно употреб
лять стекло, мёдныя пластинки, листы олова и даже бумагу. Тща
тельно вычистивъ стекло, медленно и сколь возможно равномерно 
обливаютъ его смесью изъ 180 ч. альбумина, 150 ч. воды, 100 ч.

• нашатыря и 5 ч. двухромовокислаго кали и затемъ высушиваютъ 
наведенный слой въ темноте, тщательно оберегая отъ осаждешя на 
него самомалейшей пыли. Когда стекло высохло, его выставляютъ 
на светъ чистою стороною, между темъ какъ покрытая слоемъ 
альбумина поверхность лежитъ на черномъ сукне. Альбуминъ, еде- 
лавшшея подъ вл1яшемъ света нерастворимымъ, крепко пристаетъ 
къ стеклу. После этого стекло нагреваютъ до 3 5°. Затемъ на него 
наводятъ новую чувствительную смесь изъ 20 ч. желатина, 30 ч. 
рыбьяго клея и 15 ч. двухромовокислаго аммошя. Стекло поме
щается въ кассетку подъ негативъ и выставляется на светъ. После 
того поверхность рисунка обмывается 2°/о  растворомъ квасцовъ, 
для того, чтобы желатинъ отверделъ и сталъ нерастворимымъ. Затемъ 
стекло опускается въ самую чистую воду. Бывпия подъ более силь- 
нымъ вл1яшемъ света места поверхности альбуминнаго слоя совсемъ 
не смачиваются водою, полутени смачиваются лишь отчасти, тем- 
ныя же места поглощаютъ воду и слегка вздуваются. По высуши- 
ванш, стекло наводится краскою и тиснете производится обыкно- 
веннымъ порядкомъ.

ДАГЕРРЪ и шэпсъ. 5
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Ф отоглиптгя или водбюрититя (последнее назваше произ
ведено отъ имени изобргЬвшаго еевъ 1864 году Woodbury) есть уже 
иереходъ къ фотогравюре и фототипографш. Способъ состоитъ въ 
слёдующемъ: стеклянную пластинку нокрываютъ слоемъ коллодь 
она, поел1!  чего, давъ последнему обсохнуть, обливаютъ его горячею 
смесью желатина съ двухромовокислымъ кали. Когда растворъ 
застынете, оба сросшиеся слоя снимаются съ пластинки и выстав
ляются на светъ подъ негативомъ, такъ, чтобы онъ прикасался къ 
коллодшнной стороне желатинированнаго слоя. Затемъ, погружая 
его въ теплую воду, удаляютъ съ его поверхности растворимыя части 

‘ и получаютъ такимъ образомъ тонкую желатинную пластинку, на 
которой находится более или менее рельефное изображеше. Пла
стинка эта кладется въ ванну, наполненную растворомъ квасцовъ, 
откуда, после отвердешя и просушки, поступаете подъ гидравли- 
чесшй прессъ, где сильно придавливается къ наложенной на нее 
другой пластинке изъ мягкаго типографскаго металла. Вследств1е 
такой операщи на металле вытесняется рельефный отпечатокъ, на 
которомъ тенямъ соответствуют самыя больш1я углублешя, полу- 

л тенямъ— более мелшя и наконецъ светлымъ местамъ— совершенно 
гладкш поверхности пластинки.

Фо т  о гр афичес кг я клише изъ цинка. Фотогщпкоърафья, 
становится опаснейшимъ сопервикоыъ ксилографш и другихъ спосо
бовъ гравюры отъ руки. Вотъ въ чемъ заключается этотъ способъ: 
воспроизводимый рисунокъ помещается на вертикально стоящемъ 
стекле. Противъ него,ставится камера такъ, чтобы ея стекло было 
совершенно параллельно рисунку. Затемъ получаютъ негативъ на 
коллодше. После того приготовдяютъ очень тщательно вычищенную 
и хорошо отполированную пластинку цинка, которой поверхность 
обливаютъ смесью изъ 100 ч. каменноугольнаго бензина съ 3 ч. 
асфальта. Цинковая пластинка помещается подъ негативъ и выстав-

»

ляется на свете на — 3Д часа, смотря по силе света. По исте-
ченш этого времени пластинка обмывается очищеннымъ скипидаромъ. 
Последнш растворяетъ весь асфальтъ, не подвергшийся влгянш света 
и рисунокъ быстро обнаруживается. Пластинку тотчасъ же перено- 
сятъ подъ струю холодной воды и потомъ высушив аютъ.

Гравированное клише получаютъ при помощи такъ называемаго
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вытравлетя обнаженнаго металла растворомъ азотной кислоты 
въ вод$.

Это вытравлеше повторяется нисколько разъ. После перваго, 
пластинку сушатъ, наводятъ на нее литографскую краску и подо
гревают Жиръ краски, растопившись, течетъ къ краямъ уже по
лученнаго рельефа. Эту операцш повторяютъ по нискольку разъ.

Способъ этотъ довольно 'простъ самъ по себе, но требуетъ 
особенной осторожности и искусства при. вытравливаши, для того, 
чтобы получить изображеше тончайшихъ линш. Клише для печата
нья среди текста набора приготовляются прикрйплешемъ динковыхъ 
пластинокъ къ деревяннымъ брускамъ.

Кроме портретной и ландшафтной живописи, фотограф!я съ 
усп'Ьхомъ зам'Ьняетъ и некоторые друг!е виды рисовашя и орнамен
товки. Такова фотограф!# на фарфоре и фаянсе—-фотокерамика 
и на стекле— -фотовитрограф'ья. Въ последнее время почти все 
картины для волшебныхъ фонарей и туманныя картины, безъ кото- 
рыхъ не обходится почти ни одна публичная лекщя по прикладнымъ 
знашямъ, изготовляются фотографическимъ путемъ.

Прим̂ неше фотограф in къ ваянш —  фотоскульптура мало 
привилась, хотя еще въ 1861 году некто Вильемъ придумалъ для 
того довольно остроумный способъ. Онъ пои'Ьщаетъ свою модель въ 
центре круглой платформы. Вокругъ нея, на одинаковомъ разстоя- 
ши отъ центра и по дуге круга, расположено нисколько камеръ- 
обскуръ или одна, но такая, которую можно скоро и удобно 
передвигать вокругъ платформы. Такимъ образомъ мы получимъ 
нисколько изображен̂  въ одну и ту же величину, представляю- 
щихъ очерташе снимаемаго предмета и отстоящихъ другъ отъ друга 
на одно и то же число градусовъ. Предположив для простоты, что 
такихъ фотографш снято только 4 (следовательно, подъ углами 
въ 90°): одна представляетъ передни! фасъ модели, другая —  ея 
правую профиль, третья— задшй фасъ и четвертая — левую про
филь. Теперь представимъ себе, что масса матер1ала, изъ кото- 
раго должна быть приготовлена статуя, прикреплена къ кругу, 
разделенному по окружности на столько частей, сколько снято фо
тографш съ одного и того лее предмета: въ нагнемъ примере на че
тыре. Установивши массу на первомъ долети, ставягъ негативъ 
такъ, чтобы плоскость его была перепендикулярна плоскости круга;
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затбмъ берутъ пантографа (инструмента, служаицй для копир о- 
вашя рисунковъ въ желаемыхъ размерахъ, состояний изъ четырехъ 
подвижныхъ линеекъ, соединенныхъ въ виде параллелограмма), и 
водятъ его такимъ образомъ, чтобы одна его ножка шла но контуру 
рисунка, а другая, снабженная рйзцемъ,— по скульптурной массе. 
При такомъ движенш, резецъ будетъ производить тЬ же очерташя, 
которыя им^етъ фотографичесодй снимокъ. Когда весь контуръ пер
ваго изображешя будетъ скопировать, мы ставимъ следуюшдй сни
мокъ, поворачиваемъ массу на 90° и поступаемъ совершенно такъ 
же, какъ въ предыдущею» случае. Понятно, что, чгЬмъ бол'Ье бу
детъ свимковъ, тЗшъ сходство получится поразительнее. Вильемъ 
находитъ, что 24 снимка достаточны для дагерротипной. верности 
модели статуи во всйхъ случаяхъ, которые могутъ встретиться фо
тоскульптору. Это однако же не м4шаетъ каждому практику увели
чивать число снимковъ, смотря по его желашю и средствамъ. Ручное 
сглаживав] е двухъ смежныхъ контуровъ, при болыломъ числе нега- 
тивовъ, такъ ничтожно, что не въ состояяш отнять отъ сходства- 
ни одного штриха, сколько нибудь заметнаго для нашего глаза. По
грешность эта въ скульптурномъ отношеши будетъ та же, что комма, 
въ музыкальномъ. Какъ последняя неощутительна для нашего слуха, 
такъ первая нечувствительна для зрешя.

Фотоскульптура даетъ средство производить статуи въ какихъ 
угодно размерахъ. Для этого полученные снимки наводятъ въ желае- 
момъ размере помощью ортоскопическихъ аппаратовъ на матовое 
стекло и работають пантографомъ улее по увеличенному рисунку.

Для более успешной замены разныхъ видовъ рисовашя и 
художественныхъ воспроизведены фотографш предстоитъ еще спра
виться съ задачей, до сего времени не вполне решенной, хотя она 
уже поставлена была при самомъ изобретены светописи. Мы гово- 
римъ о возможности удержашя въ изображены естественных̂  кра- 
сокъ предмета— хр о м о литограф т и ор т  о хром офотографт.

Въ 1891 году въ печати появилось наделавшее некото
рый шумъ нзвеше о томъ, что профессору Липману въ Париже 
удалось получить фотографическая изображешя съ сохране- 
шемъ естественнаго окрашивашя предметовъ. Однако же восторги 
по поводу этого сенсащоннаго извёспя не замедлили оказаться 
преждевременными. Дело въ томъ, что еще въ 1848 году Беккерелю,
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а несколько позднее Hiancy де Сенъ-Виктору и Пуатвену, удалось 
получить— первому на серебряной дагерротипной пластинке, а по- 
слЬднимъ на стекле, цветовое отчетливое изображеше призмати- 
ческаго спектра. Но ни этимъ изследователямъ, ни еще позднее 
Дюкро де Горону, Кросу, Видалю идругимъ не удалось фиксировать 
изображеше спектра, и полученные цвета весьма быстро исчезали. 
Заслуга Липмана въ томъ, что онъ нашелъ возможность удержашя 
цветоваго изображешя спектра, но для удачи требуется безусловно 
самая тонкая, совершенно прозрачная броможелатинная пластинка. 
Но такая истонченная до последней возможности пластинка обла
даешь лишь самой слабой светочувствительностью, такъ что на ней 
невозможно получить сколько нибудь отчетливаго изображешя всего 
ансамбля предмета, особенно — не сильно освещенныхъ местъ его. 
Такимъ образомъ хитрая задача действительной хромофотографш 
остается нерешенной и после Липмана, и вопросъ ждетъ новыхъ 
изследованш. Но будучи решенъ въ принципе, онъ вероятно не за
медлить разрешиться еще на нашихъ глазахъ.

Косвеннымь пугемъ воспроизведете цвЬговъ при помощи фотограф in до
стигается следующимь образомъ: вместо того, чтобы стремиться къ воспроизве
ден^ на свЬточувствительномъ слое всЬхъ спектральныхъ цветовъ безразлично, 
гораздо проще и удобоисполнимое отделить ихъ другъ отъ друга и подучить три 
отпечатка, соответствующее тремъ осиовнымъ цветамъ — красному, желтому и си
нему. Затемъ, получивши три такихъ однодвЬтныхъ изображешя, уже не трудно 
ихъ соединить вместе пугемъ наложешя другъ на друга. Перемешиваясь между 
собой въ различныхъ пропоршяхъ, они дадугъ все друпе цвета, такъ какъ въ 
нихъ содержатся все радужные оттенки спектра, образуюиде своимъ соедине- 
н!емъ б^лые солнечные лучи. Съ этой целью Дюкро дю Горонъ и Брось пригото- 
вляютъ три негатива, одинъ— для одноцветнаго краснаго рисунка, другой— для 
синяго и трепй— для желтаго. Полученные при помощи такихъ клише одноцвет
ные позитивы налагаются другъ на друга и образуютъ своимъ соединешемъ в с ё  

разнообразные переливы натурадьныхъ цветовъ. Для получешя перваго нега
тива необходимо, чтобы все голубые оттенки какъ простые, такъ и составные, 
вход-яице въ окраску воспроизводимаго предмета, были такъ-сказать исключены 
изъ сферы светописнаго действия и не оказывали никакого вл1яшя на чувстви
тельный слой. Поэтому его следуетъ снимать чрезъ красно-оранжевое стекло. 
После довольно продолжительная экспонирования (выставлена* на светъ), по
лучаютъ изображеше, въ которомъ места, соответетвуюнця синему цвету и раз- 
личнымъ его оттЪнкамъ (лиловый, фшетовый, зеленый) остаются какъ бы не
тронутыми солнечными лучами, красныя лее и желтыя отпечатываются довольно 
явственно. Клише, назначенное для получешя двухъ остальныхъ одноцветныхъ 
огтисковъ— краснаго и желтаго, получается подобнымъ же образомъ, съ той 
лишь разницей, что въ первомъ случае при помощи зеленаго стекла подверга-
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ютея исключешю красные лучи (для краснаго) и во второмъ посредствомъ ф)о- 
летоваго— желтые (для желтаго). Приготовивши эти три клише, приступаюсь 
къ отпечатке позитивовъ на двухромово-кисломъ желатиновомъ слое въ см!-си 
съ соответствующими имъ по цвету красящими веществами. Негативъ, снимав- 
пийся черезъ фшлетовое стекло, помещается на желтую пластинку, которая по
сле отмывки даетъ однотонный желтый оттискъ; негативъ, полученный при по
средстве зеленаго стекла, накладывается на красный слой и, наконенъ. клише, 
получившееся съ помощью оранжеваго,— на сишй. Просушивъ зат'Ьмъ отпеча
танные такимъ образомъ три позитива и наложивъ ихъ другъ на друга, мы бу- 
демъ иметь хромо-фотографическое изображеше въ его натуральныхъ цветахъ 
ео всеми ихъ переходными оттенками.

Таковы косвенныя средства новейшей хромо-фотографш. Что же касается 
до распространеннаго между нашими фотографами способа раскраски фотогра
фическихъ портретовъ, выдаваемыхъ ими за хромо-фотографичеш.е, то онъ не 
имеетъ съ хромо-фотограф1ей ничего общаго, такъ какъ воспроизведете цве- 
товъ по этому способу принадлежать.не свету, а кисти художника. Сущность его 
состоитъ въ следующемъ: на стекло или картонъ наклеивается одинъ экземпляръ 
обыкновеннаго фотографическаго портрета, грубо отпечатанный и раскрашен
ный резкими цветами безъ всякаго соблюдешя артистическихъ правилъ. Затемъ 
приготовляютъ другой экземпляръ портрета, но уже оттиснутый очень слабо; его 
слегка раскрашиваютъ, пропитываютъ воскомъ и приклеиваютъ лицевой сторо
ной къ стеклу, покрытому воскомъ и слегка подогретому, для того, чтобы по 
охлажденш рисунокъ ровно прнсталъ всей своей поверхностью къ стеклянной 
плоскости, после чего его накладываюсь стекломъ къ верху на резшй позитивъ, 
но не плотно, а оставляя между темъ и другимъ небольшой просветъ при помощи 
несколькихъ кусочковъ бристольскаго картона, положеннаго по краямъ между 
стеклами. Прк этомъ расположены рисунковъ, слабый восковой, легко окрашен
ный экземпляръ пропускаете сквозь себя лучи резкаго позитива и, смягчая 
своею полупрозрачностью грубые переходы его цветовъ, скрадываетъ его аля
поватость. Такимъ образомъ одинъ оттискъ служить другому необходимымъ до- 
полнетемъ п портретъ прмбретаетъ натуральный колоритъ и некоторую рель
ефность.

Обратимся теперь къ т£мъ прим'Ьнешямъ фотографш, которыя 
чрезвычайно увеличиваютъ ея значете и у лее создали изъ нея весьма 
видную отрасль прикладныхъ знанш. Археолоия была одною изъ 
нервыхъ по времени наукъ, воспользовавшихся фотограф1ею, которая 
съ тЬхъ норъ сделалась ея необходимою сотрудницей.

Еще въ 1849 году баронъ Гро, въ то время французских по- 
сланникъ въ Аеинахъ и вместе любитель дагерротити, снялъ между 
прочимъ дагерротипъ части афинскаго Акрополя. Возвратясь, по 
окончанш своей дипломатической миссш въ Парижъ и разсматривая 
свои снимки черезъ сильно увеличивающую лупу, баронъ Гро
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усмотр'Ьлъ на рисунке одного изъ валявшихся близь разва- 
линъ акрополя камней вырезанную фигуру льва, раздирающаго ког
тями змею, что несошгЬннымъ образомъ доказывало древнеегипет
ское происх’ождеше камня. При проверке этого на месте, существо- 
вате на камне изображетя подтвердилось, но было почти неуло
вимо для нсвооруженнаго глаза.

Въ 1856 году археологъ де Соси писалъ: «Четыре года томуна- 
задъ я возвратился во Францш после долгаго и труднаго путеше- 
ств1я по Сирш и Палестине и привезъ съ собою массу новыхъ на- 
учныхъ фактовъ, за которые, какъ мне казалось, я должеяъ былъ 
получить благодарность ученаго Mipa. Но, боже мой, какое разоча- 
ровате! Мои находки грозили разрушить у станов ивнпяся теорш, 
выработанныя въ кабинетахъ. Будь у меня побольше опытности, я 
могъ бы сообразить,что навлеку на себя более браниинасмешекъ, чемъ 
благодарности. Я  представилъ рисунки и карты, которые считалъ 
неопровержимыми доказательствами верности моихъ воззренШ, од
нако старые археологи не задумались объявить привезенные мною 
рисунки и чертежи плодомъ моего воображешя. Но я не терялъ уве
ренности, что настанетъ день, когда истина восторжествуетъ и мои 
противники должны будутъ стушеваться. Ныне этотъ день насталъ: 
Августъ Зальцманнъ, пораженный моею настойчивостью въ защите 
высказанныхъ мною воззрений, решился проверить мои показашя 
на месте, при помощи фотографии, и черезъ полгода вернулся въ 
Европу съ двумя стами снимковъ, блистательно подтвердивших!» 
верность моего заявлешя, что въ 1ерусалиме имеется не мало пред- 
метовъ, которые следуешь отнести къ эпохе 1удейскаго царства, ко 
временамъ Соломона, если не самого Давида».

Эпиграфика и палеограф1я одинаково пользуются ценными услу
гами светописи: она даетъ возможность изучать надписи и рукописи 
не отправляясь для этого къ местамъ ихъ нахождешя. Никакая ко- 
шя отъ руки не сравняется съ фотограф1ей въ точности и отчетли
вости. Нередко результаты фотографическихъ изследовашй руко
писей являлись по истине волшебными: такъ на некоторыхъ перга- 
ментахъ она обнаруживала два текста, что объяснялось существо- 
вавшимъ въ средше века обычаемъ выскабливать тексты старыхъ 
пергаментовъ, чтобы пользоваться этимъ юрогимъ письменнымъ 
матер1аломъ для другихъ рукописей.
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Паши отечественные археологи уже довольно давно пользуются 
при своихъ изслйдовашяхъ фотограф!ей. Такъ въ 1888 году Импе
раторское археологическое общество наградило медалью И. 0. Бар- 
щевскаго за альбомъ почти въ 2000 фотографическихъ снимковъ 
in 4° съ древне русскихъ памятниковъ архитектуры и художественно- 
промышленнаго производства старинной Руси. MHorie изъ листовъ 
этого альбома представляютъ действительно большую научную и 
художественную ценность.

Столь-л̂ е давно, какъ и въ археологическихъ изследовашяхъ, 
принимаетъ фотограф1я учате и въ астрономическихъ наблюдешяхъ.

Уже въ речи, произнесенной 10 августа 1839 года Араго въ 
парижской. академш по поводу изобретешя светописи, говорится, 
что Дагерру удалось сделать несколько снимковъ съ луны, предста- 
вляющихъ некоторый астрономически* интересъ. Въ 1845 году Физо 
и Фуко делали снимки солнца на высеребренныхъ пластинкахъ, обра- 
щенныхъ нотомъ въ гравированныя доски. Въ 1850 году Вилльямъ 
Крэнчъ Бондъ, въ Кембридже, получилъ первый снимокъ съ полной 
луны. Затемъ фотографш стали употреблять съ болыпимъ успехомъ 
при наблюдешяхъ надъ затмешями и другими явлешями въ Mipe 
звездъ. Поверхность луны, при разсмотреши въ телескопъ, пред
ставляетъ какъ известно местами видъ какъ-бы вулкановъ съ 
ихъ кратерами. Изображешя луны, сделанный отъ руки астроно
мами въ разныя эпохи, весьма не сходны между собою и указываюсь 
на то, что поверхность нашего спутника подвергается различнымъ 
видоизменешямъ. Фотогра.ф!я даетъ возможность окончательно ре
шить этотъ вопросъ и проследить все геологичеше перевороты, 
совершаюпцеся на луне. Строеше солнца намъ до сихъ поръ малоизве
стно; видъ его поверхности безпрестанно изменяется, такъ что те- 
лескопичесшя наблюдешя надъ солнцемъ крайне затруднительны. 
Светопись даетъ нревосходныя изображешя солнца, на которыхъ, 
при помощи лупы, можно проследить изменешя, претерпеваемыя 
солнцемъ и ускользаюпця отъ наблюдения въ самые совершенные 
изъ ныне существующихъ телескоповъ. Фотограф1я даетъ возмож
ность получить карты звезднаго неба, на которыхъ отчетливо видны 
.звезды 16 величины. Въ 1887 году международный астрономиче
ски! конгрессъ въ Париже определить составить общими усшнями 
астрономовъ обширную астрономическую карту звезднаго неба при
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помощи фотографш. Эта работа и поныне производится въ париж
ской обсерваторш, подъ руководствомъ ея директора, контръ-адми- 
рала Мушэ, который пишетъ следующее: «Эта карта будетъ состоять 
изъ 1800— 2000 листовъ, необходимыхъ для изображешя въдоста- 
точномъ масштабе всего небеснаго свода. Карта эта передастъ въ 
наслг1>д1е векамъ безукоризненно точное изображеше состояшя неба 
въ конце X IX -го столе™. Сравнен1е ея. съ картами позднейшихъ ве- 
ковъ позволить астрономамъ будущаго судить объ измёнешяхъ, пре- 
терпенныхъ различными звездами и планетами въ ихъ величине и 
положенш въ пространстве, откудапроизойдутъ важнейшая и интере
снейшая открытш и установится ясное представлеше объ устройстве 
видимой вселенной».

Фотограф1я оказалась особенно пригодной для исполнешя 
географическихъ картъ. Въ 1870 году лишь при помощи 
фотолитографш немцамъ удалось изготовить карты войны въ 
такомъ количестве, что ими были снабжены все фельдфебеля и 
вахмистры мшшонной германской армш. Впрочемъ фотография ока
залась пригодной не только для весьма быстраго копировашя уже 
существующихъ картъ, но и для составлешя новыхъ. Такъ, Сив1аль 
составилъ очень подробный карты швейцарскихъ Альпъ и Пиринеевъ, 
при помощи камеры, къ которой былъ приспособленъ Шарлемъ Ше
валье особый аппаратъ, дающш возможность измерять вертикальные 
и горизонтальные углы, вычислять высоты и разстояшя и такимъ 
образомъ получать при помощи фотографш самыя точныя данныя о 
конфигуращи местности, расположенш высотъ и низменностей, въ 
виде поперечныхъ разрёзовъ геологическихъ слоевъ и т. п. Вся- 
шй пойметъ, до какой степени важно такое приложеше фотографш 
къ составление картъ сухопутныхъ и морскихъ, какъ облегчаетъ она 
трудъ географа и геодезиста, дополняя геометрическую точность 'пла
на точнымъ и нагляднымъ изображешемъ самой местности. Услуги 
фотографш были по достоинству оценены и известными географами- 
путешественниками,при ихъ изследовашяхъ новооткрытыхъ областей 
Африки и Полинезш. Здесь фотограф!я, кроме изображешй новыхъ 
областей и ихъ картъ, дала возможность собрать целые альбомы ти- 
повъ аборигеновъ новыхъ странъ, —  альбомы несомненно крайне 
интересные въ этнографическомъ отношения. Съ техъ поръ фото- 
графъ съ его походнымъ аппаратомъ сделался необходимымъ и по-
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стояннымъ членомъ всякой географической экспедицш. Не далеко 
безъ сомнешя то время, когда не только при войсковыхъ штабахъ, 
но во всякомъ мало-мальски значительном  ̂и жогущемъ действо
вать самостоятельно отряде будутъ находиться свои походные фото- 
графичеше аппараты, которые также могли-бы входить въ составъ 
уже и теперь существующихъ во всехъ европейскихъ арм1яхъ походно- 
телеграфныхъ парковъ. Примкнете фотографш къ топографической 
съемке началось еще въ итальянскую войну 1859 года, а потомъ 
широко употреблялось вовремя франко-прусскойвойны1870— 71-го- 
довъ. Этотъ способъ съемки въ 70-хъ годахъ особенно тщательно раз- 
работанъ франдузскимъ полковникомъ генеральнаго штаба Лоседа 
(Laussedat), при помощи упомянутаго аппарата Шевалье, ивотъ въ 
какихъ выражешяхъ докладывалъ парижской академш наукъ А6- 
бади о значеши фотографической топографш: «Приборъ Шевалье 
есть не только быстрое noco6ie для топографической съемки, но 
драгодененъ для проверки уже сделанныхъ другими способами 
плановъ. Въ мирное время онъ даетъ возможность безъ труда испра
вить наши кадастровыя карты, столь богатыя погрешностями. Во 
время войны онъ послужитъ развитпо тактики, изображая съ непо
дражаемой верностью различные эпизоды сражешя. Но въ особенности 
окажется онъ полезенъ для быстрой съемки плана осажденной ме
стности».

Франко-прусская война 1870 —  71 годовъ указала и еще одно 
немаловажное примкнете фотографш къ военному делу: мы гово- 
римъ объ известныхъ, такъ называемыхъ микроскопическихъ де- 
пешахъ, посылавшихся изъ Тура въ -осажденный Парижъ, при по
средстве почтовыхъ голубей. Мысль объ этихъ депешахъ и ея осу- 
ществлеше принадлежали фотографу Дагрону, который воспользо
вался представляемою фотограф!ей возможностью получать микроско- 
пичесюя изображешя. Съ большого листа, на которомъ написаны 
были депеши, Дагронъ снималъ уменьшенный коши, умещавшаяся 
на несколькихъ квадратныхъ сантиметрахъ, причемъ весъ пластинки 
не превышалъ пяти сантиграммовъ С/so зол.), между темъ 
какъ на ней находилось до трехъ тысячъ буквъ. Для снимашя 
употреблялось стекло, покрытое альбуминомъ и сверху еще колло- 
д1ономъ. По высыхаши, коллод1онная пластинка съ отпечатанными 
на ней депешами скручивалась въ трубочку, помещалась въ отре-
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зокъ гусинаго пера и привязывалась подъ крыло почтоваго голубя. 
По прибытш въ Парила, депеши раскручивались въ воде съ при
месью нашатырнаго спирта, затемъ помещались въ фото-электриче- 
скш микроскопъ, и въ несколько разъ увеличенное изображеше 
проэктировалось на белоиъ экране, съ котораго несколько писдевъ 
могли свободно списывать депеши. Втеченш последняго месяца осады 
фотографичесшя депеши были единственнымъ средствомъ иметь въ 
Париже извесм изъ внешвяго lipa, отъ котораго онъ былъ совер
шенно отрезанъ.

Услуги, оказанныя фотограф!ей науке, и теперь уже значительны,, 
а еще более ожидаются отъ нея въ будущемъ. Такъ, физика уже успе
ла извлечь пользу изъ фотографическихъ изображешй спектровъ, да- 
ваемыхъ различными источниками света. Въ метеорологш фотограф1я 
служитъ для записывать колебашй барометра, термометра и другихъ 
приборовъ, значительно облегчая такимъ образомъ наблюдешя и 
предотвращая случайный погрешности.

Принципъ, на которомъ основано устройство приборовъ, отмй- 
чающихъ при помощи фотографш метеорологичесшя наблюден1я, за
ключается въ следующемъ: аппаратъ собираетъ лучи какого-либо 
источника света на часть физическаго прибора подлежащую на- 
блюдешю, напримеръ, на верхушку ртутнаго столба барометра. По
зади инструмента, при помощи часового механизма, постепенно рас
кручивается лента светочувствительной бумаги, получающей светъ 
черезъ узкую щель. Если наблюдешя производятся надъ барометромъ, 
светъ проходитъ лишь надъ верхушкою ртутнаго столба, такъ что, 
когда лента бумаги раскрутится до конца, она представляетъ часть* 
оставшуюся белою и часть, потемневшую цодъ вл1яшемъ света. 
Кривая лишя, разграничивающая эти части бумажной полоски, въ 
точности изображаетъ колебания барометра, отмеченныя самимъ 
приборомъ.

Еще более, чемъ физике, оказываетъ фотограф!я услуги меди
цине и бшогическимъ наукамъ. Уже въ сороковыхъ годахъ изве
стный д-ръ Дюшенъ изъ Булони, производя фотографичеше снимки 
людей, у которыхъ онъ при помощи фарэдизацш производилъ искус
ств енныя сокращешя мыш'цъ лица, показалъ, кашя изъ этихъ мышцъ 
участвуютъ въ произведены различныхъ выражешй физюномш.

Существуетъ также возможность, пока впрочемъ более еще
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теоретическая, фотографировать внутренности при помощи глазного, 
ушного, гортаннаго и другихъ зеркалъ и такимъ образомъ съ боль- 
шимъ удобствомъ проследить происходящая въ этихъ органахъ, подъ 
вл1яшемъ болёзненнаго процесса, измгЬнешя. Въ восьмпдесятыхъ го- 
дахъ одинъ очень интересный случай далъ возможность применешя 
фотографш къ изследованно заболеванш кожи. Д-ръ Фогель разска- 
зываетъ, что на только-что сшггомъ фотографическомъ портрете од
ной дамы онъ заметилъ множество разсеянныхъ по лицу темныхъ 
мелкихъ точекъ, которыхъ однако-же на лице модели совсемъ не 
замечалось: на другой день дама эта заболела натуральною оспою. 
Такимъ образомъ фотограф1я обнаружила уже начавшаяся въ коже 
изменешя въ то время, когда ни простымъ глазомъ, ни даже при по
мощи сильно увеличивающей лупы не оказалось возможности уловить 
что нибудь ненормальное въ строены казавшейся совершенно здо
ровою кожи. Въ парижскомъ Сальпетр1ере, въ отделенш знамени- 
таго Шарко, пользуются фотограф!ей для уяснешя различныхъ поло- 
женш тела у эпилептиковъ, каталептиковъ, страдающихъ пляскою 
св. Витта и другихъ нервныхъ больныхъ въ различныхъ перюдахъ 
этихъ заболеванш.

Но особенно полезною оказалась светопись при микроскопиче- 
скихъ изследовашяхъ, отчего создалась особая отрасль, получившая 
наименоваше микрофошоърафт. Тончайше разрезы тканей, раз - 
сматриваемые подъ микроскопомъ, при помощи фотографш могутъ 
быть изображены гораздо точнее, чемъ на глазъ и отъ руки. Самыя 
лучппя изображешя последняго рода не свободны отъ неточностей. 
Здесь часто стараются резче выставить те части микроскопическаго 
изображешя, которыя могутъ служить подкреплешемъ тезисамъ из- 
сл4дователя, прочее-же оставляется в*ь большемъ или меньшемъ пре- 
небреженш. Фотограф1я не страдаетъ этой слабостью рисунка отъ ру
ки, а представляетъ явлешя въ ничемъ не замаскированной истине. 
Вотъ почему микрограф1ей пользовались уже со времени открьшя да
герротити. Такъ, въ 1845 году Донне и Фуко составили и издали 
атласъ микроскопическихъ рисунковъ тканей, крови и различныхъ 
отделенш железъ, причемъ изображешя были получены съ помощью 
дагерротипныхъ пластинокъ. Въ настоящее время для микрогра- 
фщ употребляется преимущественно коллодшнный способъ фотогра
фш. Самая процедура сшшя микроскопическихъ изображешй пред
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ставляется весьма не легкою ж требуетъ не только искусств а. фото
графа, но и хорошаго знакомства съ устройствомъ и употреблешемъ 
микроскопа. Теперь существуетъ много системъ микрофотографи- 
ческихъ приборовъ, изъ которыхъ наиболее употребительны аппа
раты Наше, д-ра Ру и некоторые друие. Но принципъ различныхъ 
приборовъ въ основаши одинъ и тотъ-же: объективъ камеры есть 
объективъ микроскопа, предметъ освещается при помощи собиратель - 
наго стекла, причемъ, желая по возможности сохранить естественное 
окрашиваше препарата, светъ пропускаютъ черезъ желтое стекло. 
Для того, чтобы изображеше во всехъ частяхъ получилось яснымъ, 
пользуются микрометрическимъ винтомъ, передвигающимъ объективъ 
микроскопа, какъ это делается и при непосредственномъ наблюденш. 
При современномъ значенш микроскопа въ медицине и естествен- 
ныхъ наукахъ неудивительно, что на усовершенствоваше микро- 
фотографической техники теперь обращено особенное внимаше опти
ковъ и фотографовъ и безъ сомнешя недалеко время, когда въ этой 
области будутъ достигнуты вполне удовлетворительные результаты.

Мейбриджу въ Англш и Марею во Францш почти одновременно 
пришла мысль применить фотографш къ изучение физшогш дви- 
жешя у животныхъ и человека. Для изображешя полета птицъ, Ма
рей употребляетъ родъ ружья, въ замке котораго находится враща
тельный аппаратъ, могущш воспринимать изображеше въ равные 
промежутки времени: при нажимаши курка, аппаратъ вращается 
равномерными толчками и даетъ двенадцать изображ'енш въ одну 
секунду. Для фотографш бегущаго человека или скачущей лошади 
и т. п. употребляется аппаратъ, снабженный крышкой въ виде 
доски, делающей десять оборотовъ въ секунду и производящей сто 
разъ въ секунду поочередно то освещеше,. то затмеше светочув
ствительной пластинки, на которой производится рядъ изображешй, 
получаемыхъ въ равные и весьма коротше промежутки времени. 
Этотъ родъ фотографш получилъ назваше хроиофотографт.

Въ последнемъ десятилетш фотограф1я получила весьма важное 
и обширное применеше къ делу полицейской и судебной практики. 
Въ 1887 году, въ Англш 873 преступника-рецидивиста были ра
зысканы полищею втеченш года, благодаря ихъ фотографическимъ 
карточкамъ. Для этихъ целей фотографш соединяютъ также съ пред
ложенною въ 1885 году французскимъ докторомъ Бертильономъ
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антропометрieio, т. е. изм1>решемъ различныхъ частей челов ч̂е» 
•скаго т^ла, основанномъ на томъ несошгЬнномъ и интересномъ факте, 
что размеры различныхъ частей тела у вполне сложившагося взро- 
•слаго человека не подвергаются сколько-нибудь заметнымъ изме- 
нетямъ во всю его последующую жизнь.

Фотографировате обстановки местъ происшествий и преступле
на, вещественныхъ доказательствъ и т. п., предотвращаешь не ред- 
шя въ протоколахъ ошибки и упущешя следственнаго процесса, мо- 
гупця, какъ это известно, оказывать огромное вл1яше на ходъ судеб- 
наго дела.

Микрофотограф1я, при нынешнемъ ея поразительномъ усовер
шенствовать оказалась даже способомъ более надежнымъ, чгЬмъ хи
мически* анализъ, въ деле обнаруживашя фальсификащй, присут- 
стшя ядовъ и т. д.; здесь фотографическое изследоваше имеетъ и 
то важное преимущество, что не уничтожаетъ и не изменяетъ самаго 
•субстрата, и если нужно, можетъ быть проверено аналитическимъ 
путемъ. Поэтому въ муниципальныхъ лаборатор1яхъ и санитарныхъ 
станщяхъ большихъ городовъ Стараго и Новаго света микрофотогра- 
ф1я и является улм новёйшимъ способомъ врачебно-полицейскихъ 
изследованш. Еще более интереса и значешя представляетъ хорошо 
разработанная въ последнемъ десятилетш судебно-фотографическая 
экспертиза подложныхъ или сомнительныхъ документовъ.

Мы видели, что на некоторыхъ фотограф1яхъ средыевековыхъ 
пергаментовъ былъ обнаруженъ, кроме позднейшаго и более старый 
текстъ, на столько однако-же тщательно выскобленный, что его 
нельзя было усмотреть даже и вооруженнымъ глазомъ. Въ 188 Г  году 
Годару удалось при помощи фотографш обнаружить подчистки и 
приписки на документе, безъ повреждешя целости последняго, а 
также распознавать фотографическимъ пугемъ фалыпивыя ассигна- 
цш. Въ 1884 году химикъ Э. Ферранъ, изследуя фотографическимъ 
путемъ чернильную кляксу, умышленно сделанную въ книге од
ного французскаго почтоваго учреждешя, обнаружилъ подъ этою 
кляксою черныя цифры уничтоженнаго нумера и даты. Съ того 
времени суды всехъ цивилизованныхъ государствъ убедились, что 
прежшй, такъ называемый каллиграфическт способъ экспертизы 
документовъ не выдерживаетъ и отдаленнаго сравнешя съ фотогра
фическимъ. У насъ въ Россш последщй впервые введенъ въ прак
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тику суда въ 1890 году Е. Ф. Буринскимъ, экспертомъ-фотографомъ 
при петербургскомъ окружномъ суде. Фотографическое изследоваше 
почерковъ, такъ называемая фотографологгя, можетъ также иногда 
облегчить решете вопроса объ уголовной вменяемости, такъ какъ 
работами Шарко, Эрленмейера и другихъ невропатологовъ доказано, 
что обнаруживаемый фотограф!ею измёиешя и уклонены почерка 
часто составляютъ первый симптомъ начинающаяся мозгового за- 
болевашя. Въ конце 70-хъ годовъ немалую сенсащю произвело 
извест!е, что благодаря естественному фотографическому изобра- 
женио, остающемуся на сетчатой оболочке глаза въ моментъ смер
ти, можно узнать, офтальмоскопируя глазъ жертвы, личность убш- 
цы. Но это оказалось преждевременнымъ и основывалось только 
на открытомъ гейдельбергскимъ физюлогомъ факте, что на сетчатке 
внезапно убитаго кролика было усмотрено изображеше окна виден- 
наго животнымъ въ последшй моментъ его жизни. Дальнейшие опыты 
убедили однако-же, что та тя изображешя на сетчатке убитыхъ жи- 
вотныхъ возможно видеть офтальмоскопомъ только пока роговая 
оболочка глаза остается совершенно прозрачной, что, какъ известно, 
имеетъ место лишь самое непродолжительное время после смерти 
животнаго. Поэтому эктограф1я,. впредь до дальнейшей разработки 
этого явлешя, не можетъ еще иметь для суда практическая значе- 
1ПЯ, хотя это не мешаетъ некоторымъ уголовнымъ романистамъ, пре
дупреждая собьшя, строить на возможности получать въ главу жертвы 
портретъ убшцы завязку своихъ интересныхъ повествованШ.

Съ одной стороны захватывающи! интересъ добываемыхъ при 
помощи фотографш результатовъ, съ другой— доведенный до послед
ней возможности легкость техники и дешевизна оптическихъ и хи
мическихъ орудШ производства создали въ настоящее время весьма 
распространенную и обширную любительскую фотографш. Любители 
светописи, какъ мы въ своемъ месте уже видели, появились съ 
первыхъ дней обнародовашя дагерровскаго открьшя: въ настоящее 
же время они считаются въ Европе и Америке десятками тысячъ. 
Если масса этихъ диллетантовъ фотографш и смотритъ на нее, какъ 
на предметъ забавы и средство убить время, то темъ не менее на 
фотографическихъ выставкахъ последнихъ годовъ, въ томъ числе и 
петербургской, весьма MHorie любители отличились очень серь
езными работами и ценными усовершенствованиями въ области тех



8 0  ЖИЗНЬ ЗАМФЧА'ГЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

ники. Въ этомъ н^тъ ничего удивительнаго, если вспомнить, что меж
ду любителями встречаются имена, известныя въ науке и искусстве.

Наконецъ фотограф1я является иногда и занимательныыъ раз- 
влечешемъ и забавною игрушкою: таковы 'напримеръ волшебныя 
фотографш, проявляющаяся лишь при погружеши снимковъ въ воду 
или обкуриванш ихъ табачнымъ дымомъ.

Нетъ основашя думать, что перечисленныя нами применешя 
фотографш должны завершить ихъ циклъ. Напротивъ, можно многаго 
еще ждать отъ нея въ будущемъ, особенно если образованный фото- 
графъ явится необходимымъ слугою всякаго учреждешя, преследу- 
ющаго практическая цели цивилизации.

Заканчивая настоящей этюдъ, не можемъ не указать на то, что 
мы отнюдь не имели въ виду трактата о фотографш. На упрекъ въ 
томъ, что нами сказано собственно о светописи более, ч$мъ следо
вало сделать это въ связи съ относительно краткими личными жиз- 
неописашями изобретателей, повторимъ уже сказанное о скудости 
въ литературе такихъ известш о частной жизни Дагерра и Шэпса, 
которыя можно было-бы съ уверенностью назвать не апокрифи
ческими.

Впрочемъ и поверхностнаго взгляда на изложенные успехи 
фотографш вполне достаточно для достойной оценки грандшныхъ 
заслугъ передъ человечествомъ Дагерра и Шэпса, какъ творцовъ 
величайшаго изъ изобретены! нашего века.
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Клодъ-Берпаръ, Берне, Бетховену, Биснаркъ, Боишч|р,- Боклъ, Бомар
ше, Дж. Бруно Будда (CaKia-IWyHi«\ Р. Вагнеръ, Валленштейнъ, Вашипг- 
тонъ, Виклефъ Л. Винчи, Вирховъ, Вольта (п Галъвани), Вольтеръ, 
Гайднъ, Галилей Гальвани (и Вольта), Гарвей, Гарибальди, Гаррикъ. 
Гегель,. Гейне, Гете, Гладстонъ, Говардъ, Гог ар Гракхн, Григор1й VII,
A. Гумболъдтъ, Гусъ, Гутенбергъ, Гюго Дагерръ иЛрэпсъ, Даламберъ, 
Дантъ, Дарвинъ, Декартъ, Деыоефеиъ, (н Дицеронъ|^ Дефо, Дженнеръ, 
Дидро, Диккенсъ, Жанна-Даркъ, Жоржъ-Зандъ, Ибсейъ, Нальвинъ, Ка но
ва, Калтъ, Карлейль, 14еплеръ, Колумбъ, Аыосъ-Коменшй, Контъ, Конфуцзй, 
Коперникъ, Кромвель, Кукъ, Кювье, Лавуазье, Лайеллъ, Лапласъ (и Эйлеръ), 
Лейбнидъ, Лессепсъ, Лессигнъ, Либихъ. Ливингстонъ, Лимнольнъ, Линней, 
Лойла, Локкъ, Лопе-де Вега, Лютеръ, Магелланъ, Магометъ, Маюавеллп, Мако
лей Масе (основатель международной лпги образовашя), ййейерберъ, Меттер- 
нихъ, Микель-Анджело, Милль, Мильтоеъ, 1У1ирабо,Мицневичъ,Мольеръ,Мольт- 
ке, Монтескье, 1¥1орзе (и Эдисонъ), Т .  Моръ, Моцартъ,Т. Мювцеръ,Наполеонъ1, 
ОДьштонъ, Оуэнъ, Йарпель. Паскаль, Пастеръ, Песталоцци, Платонъ, Прудонъ, 
Рабле, Рафаэль, Рашель, Рембрандтъ, Рикардо, Ришелье, Ротшильды, Ру- 
бенсъ, Руссо, Савонарола, CaKia-ЭДуни (Будда), Свифтъ, Сервантесъ,
B. Скоттъ, А. Смитъ, Сократъ Спенсеръ, Спиноза, Сталь, Стэнли, Стефен- 
сонъ (и Фультонъ), Тацитъ (и Ювеналъ), Теннерей, Торквемада, Уаттъ, Фара
дей, Франклинъ, Франдискъ-Ассизстй, Фридрихъ П , Фультонъ (и Стефенсонъ), 
Цвингли, Цидеронъ (и Демоефенъ) Шекспиръ, Шиллеръ, Шопенгауэръ, 
Шрпенъ, Шуманъ, Здисонъ (и Морзе) Эйлеръ (и Лапласъ), Дж. З пЛоГъ, 
Эпиктетъ и Эпикуръ, Эразмъ, Ювеналъ (и Тацитъ), ЮлШ Цезарь, Юмъ и др.

РУССКИ! ОТД'ВЛЪ: Аввакумъ, Аксаковы, Александръ I I ,  Аракчеевъ, 
Биронъ, Богданъ Хы'ЬльнидкШ, Боткинъ, Бутлеровъ, БЪлинсмй, Бэръ, Ве
ре щагинъ, Волковъ (основатель русскаго театра), Воронцовы, Глинна, Го
голь, Гончаровъ, Граповсглй, Грибойдовъ, ДаргомыжскШ, Дашкова, Демидо
вы, Державинъ, Достоевскш, Екатерина I I ,  Жуковскш, йвановъ, Иванъ IY ,  
Канкринъ, Кантемиръ, В. Н. Каразинъ (основатель харьк. университета), 
Карамзинъ, Киселевъ, С. В .  Ковалевская, Кольи,овъ, Баронъ Н. А. Корфъ, 
Н. И . Костоыаровъ, Крамской, Крыловъ, Лермонтовъ, Ломоносов*,' Мен- 
дел'Ьевъ, Меньшиковъ, Миклуха-Маклай, Мордвиновъ, Д. и Н. Милютины, 
Минихъ, Некрасовъ, Никитинъ, Никонъ, Новиковъ, Орловы, ОстровскШ, 
Беровъ, Петръ Велиюй, Пироговъ, Писемсюй, Н . Полевой, Посошковъ, По- 
темкинъ, Пржевальскш, Пушкинъ, Радищевъ, Салтыковъ, Сенковскш, 
Скобелевъ, С. Соловьевъ, Сперанскж, Станкевичъ, Строгоновы, Струве, Су- 
воровъ, С'Ьровъ, Л. Толстой, Тургеневу Гл . УспенскШ, Ушинсю й, Фонъ- 
Визинъ, Шереметьеву Щепкинъ, ©едотовъ и друг1е.

Каждому изъ перечисленныхъ здж ь лпцъ посвящается особая 
\  книжка, 8 0 — 100 страница съ портретомъ. П р и  бюграфгяхъ путе-

•шестееипшовъ, художншовъ и музыкантовъ прилагаются геоьрафиче- 
с,.чя ка р ты , снимки съ картинъ и ноты.

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны имена лицъ, б1ограф!и которыхъ 
8ыщли до 15 декабря 1892 г. Новыя бгографт выходятъ по 4  въ мЪсяцъ.

Главный енладъ въ книжномъ магазин^ П. Луковникова. (Спб., Леш- 
туковх пер», 2). Ц-^на каждой книжки 25 к.


