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НЕСКОЛЬКО СЛОВ о ФОТОГЛАЗЕ

Ночью льдина раскололась, и дом раакололюя вместе с нею. 
Поло(винк1 1 разошлись, а между ними беедонной пропастью 
чернела шубина холодного ноля!рного моря. Люди не расте
рялись. У них был хороший руЕоводитель. Они устроили овей 
плаваюнщй городок. В этом городке была своя газета, своя 
радиостанция и даже аэродромы.

Уши радиста сжаты трубками радиоаппарата. В этих труб
ках он слышит ободряющий толос сюоей страны. «Держитесь, 
мы спасем 'вас! 'Мы послали на помощь вам лучших людей. 
Они летят на самолетах, плывут на ледоколах, мчатся на аэро
санях и едут на собакал;. Держитесь, как большевики, мы 
спасем вас».

И всех жителей ледового лагеря Шмидта спасли посланные 
страной люди — герои Ссветшшго союза.

Эту героическую борьбу челюскинцев со стихией пам рас- 
сжазали газеты, книги, радиостанции. Но л!учше всего ее по
казал фотоаппарат. Но всему Советскому союзу, по всем'у 
миру показывают кинокартину о походе, гибели ледокола 
«Челюскин», о беопримерной храброоги наших летчиков. Кино
оператор Шафран заюнял и показал через объекигв сйоего 
киносъемочного аппарата всю историю челюокипцев. За это 
правительство СССР наградило его почетной наградой — орде
ном Трудового красного знамени.

Так (|)OToannapaT в руках героя стал орудием воспитания 
мужества в миллионах людей на примере похода ледокола 
«Челюокин».

Это только один пример. На страницах наших газет и жур
налов (каждый день можно видеть фотографии. Они расска
зывают нам о лучших ударниках, о новых заводах, о победах 
в воздухе, на земле и под зешгей—в шахтах. В нашей стране 
много работы и рядом с рабочим на заводе, рядом с врачом в 
больнице, рядом с ученым в лаборатории — работают люди с 
фотоаппаратами.

Их работа очень ва?кна.
На заводе «Серп и молот» плавят сталь. Нам нужно очень 

много стали. Любая машина имеет стальные части. Швейную
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иглу и то без стали не сделаешь. А наши еааоды выпускают 
паровозы, самолеты, автомобили... Всего и не перескажешь.

Строители самолетов требуют у сталеваров садюй прочной, 
самой твердой стали. Чтоб и ударов не боялась и при нагре
вании не портилась.

Инженеры 'траас(];орматорного завода требуют у сталеваров 
совсем другого; дайте нам мягкий металл, твердый нам не 
пригоден. Нам нужна нержаиеюн^ая сталь — говорят работ
ники завода медицинских инструментов.

JvaK им всем угодить? На помош,ь приходит лаборатория 
завода. Тут ста.ль растворяют в кислотах, иосле1цуя ее хими-

1. Близь лагеря Шмидта

ческие саюй'ства. Разрывают н а  специальны х м аш и нах , и сп ы 

ты вая П']Х)чность. Тут яге работает  челог-вк с  ф отоапп аратом .

Малб]1ькую пластинку испытуемой стали зачищают, шли
фуют, травят в кислоте и помещают под объектив микро- 
око-па.

Но это не тот микроскоп, каким пользуются в школе или 
болышце. Это целое сооружение. На стальной станине укре
плен яркий электрический фонарь, необычного вида микро
скоп, а к концу его трубок приделана большая фотографиче
ская камера.

Лаборант включил фонарь. Яркий овет тонким лучом па
дает на полированную поверхность стальной пл'астинки. От
раженный от пластинки л’уч проходит сквозь стекла микро
скопа, и на матовом стекле лаборант видит увеличенное в не



сколько сот раз изобраяг-ение освещенной поверхности. Это 
изображение снимается на фотопластинку и копируется на 
оветочувсшвительной бумаге.

Теперь в руках лаборанта «норшрет» .стали. Микроокоп, уве
личив KOiBeipxHOOTb стали, закрепил на фотоплаотинке карти
ну строения стали, или, как говорят металлурги, структуры 
стали. На снимке видны отдельные зерна металла. Одни из 
них блестят, другие значительно темнее и вюе нереплались в 
причудливом узоре.

По этим узорам на фотоснимке техник может определить 
качества стали. Даже больше: он укажет для нее необходи
мые способы обработки. От величины и расположения этих

3. Портрет стали под микроскопом 3. Рентгеновский снимок 
шрапнельной пули, з к т р я в -  

шей в ступне ноги

зерен — кристаллов — зазшсит прочность, упругость, твер
дость стали. Такие микрофотографии помогли науке найти и 
изучить наилучшие способы получения высококачественного 
металла.

Фотография стала необходимой не толыко в лабораториях. 
Она проникла в больницы и -стала лучпнгм помощником врача.

Карета скорой помощи привезла человека, попавшего иод 
автомобиль. Удар колеса сломал ему кости ноги. Как сильно 
раздроблена кость? В какое положение ее лучше иосггавить, 
чтобы она правильно срослась? Лучше всего заглянуть 
BHyipb ноги, рассмотреть излом кооти и потом принять реше
ние. Но как это сделать? Сделать это можно, не разрезая ни 
кожи, ни мускулов ноги. Тут на помощь приходит фото
графия.



Больного укладывают на особый стол, а шерху уоганавли- 
вают рентгеновский прибор. Под ногу нодкладывают кассету 
с фотопластинкой. При нрохождении электрического тока 
(о'чень большого напряжения) аппарат начинает испускать 
своеобразные лута. Этих лучей наш глаз не видит, но фото- 
пшастинка их воспринимает хорошо. Но caiMoe интересное у 
эггих лучей то, что они проникают через непрозрачные шред- 
меты.

Через кожу и мускулы ноги лучи проходят довольно сво
бодно, через кооти труднее. Поэтому на фотоплаотинку лучи 
падают неравномерно, давая теневое изображение ноги. На 
отпечатке такой пластинки отчетливо видно, как разбита 
кость. Врач уверенно приступает к лечению и не сделает оши
бок. Ему помогла фотография. Так снимают больные легкие, 
желудок. Определяют положение иглы, застрявшей в руке, 
прежде чем делать операцию. Все это называется рентгеногра
фией, а снимки рентгенограммами.

Инжене(ры тоя{.е воопользовались овойсшвами лучей Рент
гена и фотографируют (ПОД лучами ответстзвенные части ма
шин. На снимках легко обнаружить пороки, раковины, тре- 
ш,ины в коленчатом валу или пропеллере.

Человека с фотоатпаратом можно кидеть и  на самолете.
Необозримы пространства нашей великой родины. Сто семь

десят миллионов свободных граждан живут в ее границах. 
За семнадцать лет шооле великой Октябрьской революции со
вершенно изменилось лицо страны. На крайнем севере, на 
жарком юге, в центре и  в сибирской тайге выросли новые ги
ганты промышленности и  сельского хозяйства. Ленинская 
партия большевиков в борьбе за социализм соединила народы 
Ооветского союза в одну дружную трудовую семью.

Мы строим. Мы прокладываем железные дороги. Роем ка
налы, (соединяюшде моря. Для этой работы нужны подробные 
карты местности. Совсем недавно карты делали только от
ряды топографов. Особыми точными инструм1ента.ми они из
меряли извилины pei ,̂ высоту гор, 1НЛ0ш;ади озер и лесов и  все 
это заносили на карту. Эта работа труднал и  очень медлен
ная. Фотография облегчила и ускорила ее.

Инженеры оконструировали особого устройогва фотоаппа
рат и пом'вотили его в корпус самолета. Летит такой самолет 
на определенной высоте, а аппарат сам делает снимки земной 
поверхности. Сам и фогопленку меняет после кая?дого снимка. 
За неоколвко чашв такой фотоаипарат заснимет площадь, 
которую топографам старым способом пришлось бы измерять 
целое лето.

Потом по фотографиям, снятым с самолета, делают карты. 
Фотоап1па1рат не делает ошибки. Он все увидит, все закрепит 
на илен-ке, а самое главное, что сделает это очень ^гочно. Кар
ты с фотографий — самые верные карты. Аэрофотография ока-
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зьгвает нашему 'строительству и обороне страны очень боль
шую помощь.

Воопользовались фотографией и асггрономы. Металлурги 
приделали фотоаппарат к микроскопу, а астрономы — к теле
окопу. Фогаплаотин1Ш много чуюопвительнее гааза. На сним-
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ках участков неба ясно видны такие з1везды, которые глаз 
че(рез телескоп и разлитать не адожет. Астрономы делают 
очень интересные «портреты» Солнца, Лупы, планет и туман- 
ноотей. На снимке Луны отчетливо видны лунные «горы 
и моря».

в 1930 г. иутем фотографирования неба открыли новую, де
вятую :шанету солнечной системы — Плутон.



Эти примеры показывают, как :велико значение фотографии 
дли HayiKH, техники и общеотвенной жизни.

Пионеры и школьники должны использовать фотоашпарат 
в своей учебе и работе.

Ни один HOiMep югенгазеты не должен выходить без фотогра
фий. Надо уметь поа^азывать лучших ударников учебы и 
разоблачать лентяев, знакомить через снимки с работой круж
ков и клуба. Раосказывать о новьж заводах, о шефстве над 
колхозами.

В лагерной жизни фогоашпарат особенно необходим. Тут он 
поможет проводить наблюдения над природой, над жизнью 
животных и птиц. Лагерному фотокружгау следует снимать 
яшзнь лагери, военные игры, спортивные состязания и ра
боту соседних колхозов.

Юному туристу бее фотоаппаршга обойтись cOiDoeM нельзя. 
Дневник нутешеотвия непременно нужно пополнить фото
снимками.

Фотогазета, фотовьютаБка — все это очень увлекательная 
л полезная 'работа для юных фогографов.

В школьных тетрадях и записях полезно применять фото
графии. Это поможет полнее усвоить и закрепить знания.

Для хорошей работы нужны приборы. Одному человеку 
"прудно иметь все нужное. Другое дело, когда несколько чело
век будут вместе, работать. Сообш;а можно и лабораторию обо
рудовать и все нужные приборы сделать.

Юные фотографы доллшы работать коллективно в кружке. 
Часто пионер имеет аппарат и снимает только своих товари
щей. Пользы от этого мало. Гораздо интереснее кружком вы
пустить школьную фототазету или организовать выстаяку.

Вот для такого кружка написана эта книжка. В ней опи
сывается устройство самодельных фотоаппаратов и приборсю.

В круяже нуяшо иметь один-два фабричных annaipaTa. На
пример, «Фотокор». Но каждому члену нружка такой аппарат 
купить трудно. Горевать нечето. Возьмись за инструменты и 
сделай сам.

Прочти внимательно эту книгу, разберись, подумай, — мо
жет быть, можно сделать лучше, чем описано, и тогда прини
майся за работу.

{ н е м н о г о  ф и зи к и^

Одно с1гекло в окне моей комнаты — кривое. Если посмотреть 
сквозь пего на улицу, то можно рассмеяться. Фигуры прохо
жих неожиданно толстеют. Ноги вытягиваются и становятся 
длинными, 'как ходули. Иногда идет человек, спокойно пома
хивает портфелем, а толова отделилась от плеча и движется 
над туловиш,ем. Взглянешь в соседнее стекло — опять чело
век. как чело1век, и голова на месте.

Ш ужи отекла объяснить просто. Припомним кое-что из
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школьных занятий по физике. Через правильное стекло с 
параллельными поверхностями мы видим неискаженное изо
бражение гаредмета. Лучи овета, проходя через стекло, пре
ломляются все paiBHOiMepno. Кривое отекло преломляет лучи 
овета, как стеклянная призма. Проходя через неровность, .пучи 
отклоняются больше и искажают ту часть предмета, юторую 
мы через эту неровность стекла видим.

У каждого в руках было «увеличительное» стекло. Такое 
стекло очень похоже овоей формой на зерно чечевицы. Немцы

%

5. Линзы и направление лучей, проходящих сквозь пинБу

1, 2, 3 — Л1ШЗЫ собирательные; 4. б, 6 — линзы рассеиватель!:ые.

чечевицу называют «линзе». Вот и укрепилось за всеми, опти
ческими стеклами название линзы.

Форма линз бывает различна. Одни линзы увеличивают 
другие уменьшают изображение. Рис. 5 (1—3) показывает 
линзы, через которые буквы видны больше своего нормаль
ного размера. В у^гебниках их называют 'собирательными. 
Параллельные лучи, проходя через такие линзы, сходятся в 
одной точке. Это главный фокус линзы. Расстояние от сред
ней точки линзы до главного фокуса называют фокусным рас- 
агоянием.
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Линзьг другого рода «ставлены в очки для близоруких. Че
рез такие линзы буквы кажуися уменьшенными. Они назы- 
вакхроя раосеивающими. ЛТучи овета, пройдя через линзу с во
гнутыми поверхностями, не собираются, а расходятся. Рис. 5 
(4— 6).

Это свойство стекла преломлять световые лучи использова
но и для получения фотографического изображения.

Объектив — главная часть каждого фотоаппарата. Он со- 
отоит из оптических линз, соединенных общей оправой. От 
качества объектива за)ЕИСит и качество фотографий.

При постройке напшх 'фотоалпаратав для объективов мы 
будам бра,ть простые собирательные очковые линзы.

Проделаем с нилги неюкшько опытов.
Укрепим очковор стекло в оправе из фанерной дощечки. 

Чтобы onpaiBiy можно было поставить на €тол, приделаем к

6. Иаображение окна на экране

ней угольники. Такие же угольники приделаем к квадратной 
фане|рной дощечке. Это будет экран. Приколем к ному кноп
ками лист белой бумаги.

Поставим экран на стол в 5—7 м от окна. Перед экраном 
уютановим оправу с  укрепленным в ней стеклом. На экране 
появится перевернутое «вверх ногами» изображение окна. 
Именно так мы видим изображение окна на М|атовом стекле 
фотоаппарата. Значит, наша линза действует ка1к объектив, 
а экран как матовое стекло.

Подвитая вперед и назад onpaBiy, найдем такое пологкение, 
при котором изображение окна будет наиболее отчетливым. 
Теперь 1экран в фокусе лучей, падающих от окна на линзу и 
преломившихся в ней.

Подвинем стол поближе к окну. Резк-ооть изображения
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уменьшится, и нам придется отодвинуть линзу от экрана, 
чтобы восстановить ее. Изображение окна на экране сггало 
больше. Придвинем отол к шну и, передвигая линэу, добьем
ся резкого изображения дальних предметов, видимых через 
окно; фокус, в котором находится это изображение, будет 
главным фокусом линзы, а расстояние от середины линзы до 
экрана будет фокусным расстоянием. Для линзы с более вы
пуклыми поверхностями оно будет меньшим, с более плос
кими, —  наоборот, большим.

Чем короче фокусное расстояние линзы, тем больше ее нре- 
ломл!яюище 'свойства, т. е. луч овета, гаройдя линзу, сильнее 
отклоняется от первоначального направления. Преломляющую 
способность линз указывают в особых единицах — диоптриях. 
Линзу с  фокусным (раосггояннем в 1 м (100 см) называют лин
зой в одну диоптрию. Линза в 2 диоптрии имеет фокусное 
расстояние в 1/2 •« — 50 сл, а в 4 диоптрии только 25 см.

Предположим у вас |фок(усное ра1Сотояние линзы получи
лось равным 12,5 см. Какова ее п.реламшяюп]дя сила в диоп
триях? Для решения нам нужно только сделать такое вычис
ление;

100 „
12,5“  °-

Значит, напта линза имеет 8 диоптрий. Для различия ме
жду сббирательными и рассеивательными линзами перед чи
слом диоптрий у первых ставят знак -|-, у вторых —

Простые двояковьипукльге линзы имеют много оптических 
недостатков. Их почти никогда не употребляют в качестве объ
ективов в фабричных фотоаппаратах.

Познакомимся кратко с главными из этих недостатков.
Рассмотрим внимательно изображение окна на нашем экра

не. Оно резко —  отчетливо только в центре. Чем дальше  ̂ от 
центра к краю, тем больше линии становятся расплывчатыми 
и нерезкими.

То же самое будет на матовом стекле, если мы поставим та
кую линзу в фотоаппарат.

Отчего это происходит?
Рис. 7 поясняет первую причину искажений.
Лучи, падаюш;ие на край линзы, прелом.ляются сильнее лу

чей, падающих ближе к центру. Для получения резкого изо
бражения на матовом стекле необходимо, чтобы лучи, исхо- 
дяш,ие из одной точки, преломившись в стекле, собрались так
же в одной точке — фокусе. Хорошие объективы так и прелом
ляют. Поэтому, поместив матовое стекло в фокус лучей, мы 
увидим резкое изображение светящейся точки, например, 
зажженной спички или свечи.

Простая собирательная линза на экране тоже даст изобра
жение свечи. Но вокруг пламени мы заметим ореол, сияние.
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Это края стекла ^преломили лучи сильнее, чем середина, и от
бросили их за пределы резкого изображения.

В оптике подобное явление называют сферической аберра
цией.

Вредное влияние сферической аберрации на резкость изо
бражения можно уменьшить.

Вырежем из черной бумаги полоску 60 X  70 мм. Отступив
25 мм от одного узкого конца, прорежем' ножницами круглое 
отверстие диаметром в 20 мл. На другом конце отогнем по
лоску шириной в 10 мм.

Повесим поЛоску отогнутым концом па оправу линзы. Бу
мажка закроет края линзы.

Изображение на экране станет менее ярким, но резкость его 
увеличится. Сделав несколько таких бумажек с отверстиями 
различной величины, мы увидим, что чем меньше отверстие, 
тем больше резкость изображения и меньше яркость. Яркость

7. Сферическая аберрация 8. Диафрагма из бумаги

зависит от количества проходяп^его через объектив света, и 
ясно, что через малое отверстие света проходит меньше, чем 
через большое.

1 рис1юсобление для уменьпюния и уколичения действую
щего отверстия об'1<ектива называют диафрагмой. Наши бу
мажки выполняют назначение диафрагмы, которую мы видим 
в объективе каждого фотоаппарата. Диафрагма уменьшает 
сферическую аберрацию простых линз.

При опытах с экраном и линзой мы можем заметить еще 
одно явление. Когда диа(||рагма перед линзой, — то изображе
ние окна имеет слегка выпуклые наружу края. Перенесем диа
фрагму за линзу. Края изображения приняли обратную кри
визну. Они вдавлены впутр1>, к центру изображения.

Это явление носит название дисторсии. В объективах с 
двумя или несколькими линзами диафрагму помещают между 
линзами. При этом дисторсия исчезает.

Диафрагма уменьшает этот недостаток линз, особенно когда 
она находится перед объективом.
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Простые линзы не только преломляют луч света. Они кроме 
того разлагают его на составные радужные цвета, как трех
гранная призма. Белый луч, пройдя линзу, также разложится 
на составные цвета спектра. При этом синие лучи преломля
ются сильнее, чем желтые, а желтые сильнее, чем красные. 
Вместо одного изображения образуется несколько разноцвет
ных, лежащих одно за другим.

Наш глаз лучше всего видит наиболее яркие — желтые и 
зеленые цвета. Доводя до резкости изображение на матовом

9. Дисторсия

стекле фотоаппарата, мы делаем это по желтым лучам. Фо
кус синих лучей будет перед матовым стеклом', а красных — 
за ним. На фотопластинку синие лучи действуют сильнее, чем 
желтые. Поэтому при съемке простыми линзами, после на
водки - на фокус, матовое стекло нужно подвинуть немного 
(примерно на 7бо фокусного расстояния) вперед. Тогда пла-

10. Дметореия -  сисфрагма за объективом

стинка будет в фокусе синих, а не желтых лучей, и изобра
жение на негативе будет более резким.

Этот недостаток простых линз называют хроматической 
(т. ej цветной) аберрацией.

Хроматическую аберрацию в объективах уничтожают, со
ставляя вместе две линзы из особых сортов стекла. Одну из 
линз делают из флинтгляса, другую — из кронгляса. Такие 
сложные линзы называют ахроматическими.

Это еш;е не все недостатки линз. Есть еш,е один очень важ
ный. Его называют астигматизм. Астигматизм в линзах и про
стых объективах можно обнаружить следующим образом.
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На(Бедш шпарат на <кажой-нибуяь иредмет с горизонталь
ными и вертикальными линиями, например на отдаленное 

окно, решетку или крест, так, чтобы изображение резко рисо
валось в сред1 1ей части матового стекла. Повернем аппарат 
в сторону, чтобы изображение креста или решетки получилось 
на краю матового стекла. Изображение станет нерезким. Для 
получения лучшего изображения матовое стекло придется 
сдвинуть, но и тогда, в зависимости от большего или мень
шего приближения его к объективу, резкими будут полу
чаться либо горизонтальные, либо вертикальные линии, полу
чить же резкими оразу те и другие не удаоиоя. Явление; это 
называют астигматизмом. Путем подбора соответствуюпщх 
комбинаций линз можно добиться одновременного получения 
резкими как горизонтальных, так и вертикальных линий.

Однако изображение на краю матового стекла лежит ближе 
к объективу, чем изображение в центре, т. е. изображение не

совпадает с плоскостью 
матового стекла, а лежит 
на .вогнутой поверхности 
подобной плоской чаше 
В средней части эта по 
верхность почти совпа 
дает с плоскостью мато 
вого стекла, края же от 
нее отстают. Это явление 
носит название искрикле- 
ния, или кривизны (поля 

красных изображения). Применяя 
малую диафрагму, не
достаток этот удается не
сколько смягчить.

Какую линзу нужно выбирать для самодельного фото
аппарата?

Конечно ту, которая обладает меньшими недостатками и 
дает более отчетливое изображение. Из простых собирательных 
линз плоско-выпуклая и в особенности вогнуто-выпуклая дает 
наименьшую сферическую аберрацию и имеет наименьший 
астигматизм. Кривизна поля изобраягения у нее тоже меньше, 
чем у двояковыпуклых линз.

Но, применяя диафрагму, можно использовать и двояко- 
вьпгуклую линзу.

На рис. 12— 1̂3 показаны различные типы фотографических 
объективов.

М о н о к л ь  — простая! двояковыпуклая линза. Имеет все 
оптические недостатки простых линз.

М е н и с к  — вогнуто-выпуклая линза. Мениск уменьшает 
сферическую аберрацию, астигматизм и кривизну поля изо
бражения.
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Л а н д ш а ф т н а я  л и н з а  —  ахроматическая, состоящая 
из двух «клеенных линз (из флинтгляса и иронгляоа). Ланд
шафтная линза не дает сферической и хроматической абер
рации. Кривизна воля изображения также несколько меньше,

чем у монокля.
П е р и с к о п  состоит из двух менисков, укрепленных в 

оправе вогнутыми сторонами друг к другу. Перископ устра
няет дисторсию (искривление линий), но имеет сферическую 
и хроматическую аберрации.

А п л а н а т  состоит ртз двух одинаковых ахроматических 
линз в общей оправе. В ашианате исправлены: сфаричеокая и 
хроматическая аберрации, дисторсия. Есть, однако, кривизна 
поля изображения и заметен астигматизм.

А н а с т и г м а т  —  сложная комбинация линз. В анастиг
мате достаточно устранены все оптические недостатки про
стых линз, включая астигматизм. Поля изображения плоские.

12. Типы объективов

Слева направо: монокль, мениск, ландшафтная лия8а

т. е. совпадают везде с пластинкой.
Диафрагма в перископах, апланатах и анастигматах поме

щается между линзами.
Устройство диафрагм различно. Рис. 14 показывает основ

ные типы диафрагм. Самая п])остая диафрагма имеет вид 
металлической полоски с двумя или тремя отверстиями. Ве
личина отверстий различна. Устанавливая то или другое из 
отдаерстий пластинки перед объективом, мы можем менять д(!и- 
ствующее отверстие объектива.

Иногда отверстия делаются на отдельных пластинках. Та
кие диафрагмы вставляются в прорез на оправе объектива.

Если отверстия сделать в К1)уяже и укрепить его пе|)од 
объективом, то получится револьве])ная диафрагма. В сои|)е- 
менных фотоаппаратах объективы имеют ирисовые диафрагмы. 
При передвижении кольца или указателя на оправе объек
тива, между линзами поворачивает<;я несколько тонких пла
стинок, располоягенпых по окруяпюсти. При этом действую
щее отверстие объектива плавно уменьшается.
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На оправе каждого объектива в фабричных аппаратах ука
зано его название, номер, фокусное расстояние и светосила. 
Например: Анастигмат «Ортагоз» 1 ; 4,5 F = l3 ,5  см № 4100. 
Буква F означает фокусное расстояние. Цифрн i : 4,5 показы
вают светосилу объектива.

Светосилой объектива называется отношение величины Наи-

13. Типы объективов
Слева направо: перископ, апланат, анастигмат

большего действующего отверстия объектива к его фокусному 
расстоянию. Если диаметр отверстия наибольшей диафрагмы 
равен 2 (-М, а фокусное расстояние объектива или линзы — 
12 см, то светосила будет равна;

14. Диафрагмы в виде пластинки, вставные, револьверная, 
ирисовая

Пользуясь этим правилом, мы можем вычислить наиболь
шую величину действующего отверстия объектива «Ортагоз».

На оправе указана светосила и фокусное расстояние. Фор

мула примет такой вид:
13,5

4,5
=  3.

Значит, диаметр действующего отверстия равен 3 см.
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Все эти сведения об объективах необходимо запомнить. Ра
ботая над самодельными фотоаппаратами, надо отчетливо 
представлять себе действие и значение каждой части.

Но имея объектив и диафрагму, еще нельзя сделать фото
снимка. Нужен целый аппарат.

Познакомимся с устройством' фотоаппарата на примере ка
меры «Фотокор № 1».

riopnyc аппарата 1 (рис. 15) металлический. Снаружи 
оклеен искусственной кожей. Передняя стенка корпуса 2 от-

15. Фотокор

кидная. Распорки 3 удерживают ее в отогнутом положении. 
Объектив «Ортагоз» 4 yiKipenHren па об'ьеюти’вной доже 5. Отек
ла объектива помеп],ены в корпусе затвора 6. На?кимая на 
рычаг 8, мы открываем или закрываем отверстие объектива 
створками затвора.

В нижней части затвора помещена шкала диафрагм' 9.
В откидной стенке устроено приспособление для передви

жения объективной доски. Вращая головку 10, мы передви
гаем объектив при наводке резкого изображения на матовом 
стекле. Это приспособление называется кремальерой.

Сзади в корпусе есть пазы для вдвигания рамки матового
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стекла 7 и кассет. Там же приклеейа широкая часть меха 1 1 . 
У з к и й  иоыец меха  у к р е п л е н  на объективной Д 0 СК 6. Мех нужен 
для того, чтобы на матовое стекло нлп на пластинку свет 
падал только через объектив.

К объективной доске приделаны два видоискателя. Один 
зеркальный 12, другой рамочный. Смотря через них, мояаю 
видеть, что помещается на матовом стекле или пластинке 
во время съемки.

Такая камера называется универсальной. Ею можно сни
мать портреты и ландшафты, различные моменты работы, 
общественной и бытовой жизни. Для фотографирования поль
зуются пластинками со светочувствительным слоем, содержа
щим бромистое серебро.

Совсем недавно у нас не было фабрик, выпускающих фото
аппараты.

Теперь сотни тысяч хороших советских аппаратов щелкают 
затворами в руках рабочих и колхозников.

Но юному техиику-фотографу очень полезно сделать ап
парат самостоятельно.

В этой работе он проверит свои знания и способности.



ФОТОГРАФИЯ БЕЗ АППАРАТА

Мы привыкли думать, что фотографировать можно, только 
имея аппарат.

А это неверно. Фотографировать умеют люди, которые ни
когда не снимали фотоаппаратом. Такие странные фотографы 
работают в чертежных бюро каждого завода.

Любая часть на заводе делается по чертежу. Вот, например, 
колесо трагстора. Чертеж колеса нужен дл1я архива, для инже
нера, для изготовления модели, для обработки на станках. 
С одного колеса нужно несколько одинаковых чертегкей. То 
н̂ е самое для каждой отдельной части.

Делать все чертежи рейсфедером от руки невозможно. Это 
займет много времени. Чертежникам помогает фотография.

Есть полупрозрачная бумага. Ее называют бумажной каль
кой, или «восковкой». Чертеж делают на такой бумаге. Затем 
чертеж на восковке вкладывают в раму с зеркальным стек
лом, а на нее — особую светочувствительную бумагу. Делают 
это на слабом дневном свету.

Потом раму выюташляют на солнечный свет. По (проше
ствии нескольких минут светочувствительную бумагу выни
мают и промывают в ванне с простой водой.

На бумаге) появляется четкая копия со всеми подробностя
ми. Только вместо черных линий чертежа на копии появля
ются белые на темносинем фоне.

Большую и трудную работу чертежника солнце сделало в 
неадколвко минут. Копии на овеггочуюсшвительной ^бумаге назы
вают светокопиями, а весь процесс — светокопированием.

Это уже почти фотография. В переводе на русский язык 
фотография значит светопись. Солнечные лучи «написали» 
на бумаге копию чертежа точнее любого чертежника.

Юным техникам такая фотография очень полезна.
Сделали в лабораториях интересную модель— ̂нужно поде

литься CBOHif ошетом с другими ДТО. Послать им описание 
и чертежи модели.

Описание мон;но отпечатать на пишущей машинке, но с чер- 
Te®aiMH труднее. Лучше поотушить таж, иаж это делают чер
тежники. Применить фотографию,
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Для модалей не нужно больших чертежей. Сделаем их 
тушью на Босковке по стандартному размеру на листе 210 X  
X  297 мм.

Для копий используем бромосеребряную бумагу размером 
24 X  30 см.

Но на фотобумаге нельзя копировать (или, как говорят, «пе
чатать») в солнечных лучах. Д1учше это сделать при свете 
электрической лампочки.

Положим на отол неоколько слоя^еннык вдвое газет. На них 
при красном свете лабораторного фонаря положим лист фото
бумаги светочувствительным слоем вверх. На бумагу чертеж 
и сверху прижмем' стеклом. Линии чертежа должны быть обра-

ш;ены к стеклу.
Теперь включим на несколько 

секунд электрическую лампочку, 
держа ее на высоте 1 м над сере
диной стекла. Продолжитель
ность освещения легко подобрать 
с одной-двух проб.

Потом при красном свете фо
наря фотобумага проявляется и 
закрепляется, как это описано в 
конце книги.

Свет от лампочки осветил фо
тобумагу через восковку чертежа.

Черные линии чертежа задер
живали лучи света, и под ними 
бумага после проявления остает
ся белой.

Таким путем получаются исключительно отчетливые и 
красивые копии чертея?ей. Быстро и хорошо.

Бели размер чертежей сделать меньше, например 13 X  18 с.к 
или 9 X  12 сл, то для работы можно использовать конироваль- 
ны:е рамки этих размеров. Вместо негатива в рамку положим 
чистое стекло (негатив со смытым слоем), на стекло чертеж, а 
к чертежу фотобумагу. Все зажмем ирышкой и пружинами. 
Дальше поступаем, как указано ]?ыше.

Иногда у юных техников бывает такое затруднение: в книж
ке есть чертеж интересной модели. Перечертить трудно, а 
книгу нужно возвратить в библиотеку. Иногда несознатель
ные юные техники вырывают страницу с чертежом. Это портит 
книгу, и никто ею не смоя«ет больше воспользоваться.

Нужный чертеж можно скопировать на фотобумагу. Кусок 
фотобумаги при красном свете полоягим под страницу с черте- 
жем. Сверху хорошо страницу прижать стеклом.

Теперь осветим страницу светом электролампы. Продолжи
тельность освещения вследствие меньшей прозрачности бу
маги будет больше, чем при копировании с восковки. Затем
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Осторожно снимаем крышку и несколько секунд (в зависи
мости от яркости освещения) освещаем пластинку.

Затем снова закрываем объектив крышкой и несем аппарат 
в лабораторию.

Остается вынуть пластинку и проявить ее. Аппарат заря
жаем новой пластинкой.

ПЛЕНОЧНАЯ КАМЕРА

Ящичный фотоаппарат для пластинок, подобный вышеопи
санному, очень прост, но имеет большой недостаток. И даже 
не один.

Сделав один снимок, нужно бежать в лабораторию и рас
крывать аппарат для новой зарядки. О таким аппаратом на 
экскурсию не пойдешь. А если темной лаборатории нет, то 
за день можно сделать только один снимок. Перезарядку при
дется делать ночью.

И съемка с помощью крышки объектива тоже неудобна. По
ка снимаешь крышку, легко сдвинуть весь аппарат. Момен
тальные снимки на солнечном свету почти нельзя сделать.

Нетрудно построить аппарат без этих досадных недостатков.
Вместо пластинок —  пленка. Каждый видел кинокартины. 

Тысячи очень маленьких фотографий быстро сменяют друг 
друга и дают на экране «живые картины». Кинофотографии 
делают на прозрачной целлулоидной ленте, покрытой свето
чувствительным слоем. Такую ленту называют пленкой.

В обычной фотографии употребляется такая же пленка, 
только делают ее разной ширины и небольшой длины.

Наши фабрики вырабатывают фотопленку различных раз
меров. В магазинах много красных коробочек с пленкой для 
шести снимков размером б X  9 сд.

Вставил ролик с пленкой в аппарат и снимай шесть раз. 
Только ленту передвигай после каждого снимка. Просто и 
удобно.

Вот такой аппарат для фотографии на пленке может соору
дить каяедый кружок юных техников.

Наш аппарат приспособлен для катушечной пленки б X  9 сл. 
Но вместо 6 снимков на одну катушку, мы будем делать 
вдвое больше. Целых двенадцать снимков с одной зарядки.

Познакомимся по описанию и рисункам с устройством аппа
рата, чтобы знать назначение и действие каждой отдельной 
части. Вообще, приступая к какой-либо работе, необходимо 
прежде совершенно ясно понять, что мы будем делать, как 
делать и для чего делать. Иначе в работе будут постоянно 
ошибки и переделки.

Главные части. Весь аппарат разбирается на две части; 
переднюю — с объективом, затвором, катушкой пленки, вали
ком для перематывания пленки; заднюю — в виде открытой с 
одной стороны коробки.
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Для наглядности аппарат показан в разрезе.
Инструменты и материалы для работы те же, что и для по

стройки первой ящичной камеры. Трлько фанеру мы возьмем 
толщиной не в 4, а в 3 мм.

Корпус. Вычертим аккуратно на фанере контуры отдельных 
стенок корпуса. Размеры указаны на рис. 26 и 27.

При ВБЩиливании лобзиком всех частей необходимо тща
тельно следить, чтобы пилка не заходила за линии контура. 
Неровности при сборке дадут дыры в стенках. Свет проникнет

через неплотности и испортит? все снимки. Лучше пропили
вать не по середине линии контура, а по внешнему краю ее, 
а затем кромки подчистить напильником и «шкуркой».

Важно добиться плотного соединения в шинах. Это ре1шает 
прочность всей камеры.

Передняя объективная доска имеет в центре отверстие. Оно 
пропускает лучи света при съемке внутрь камеры;. После вы
пиливания края отверстия отчистим тонкой шкуркой — они 
должны быть ровными.

Все части после выпиловки хакжа отшлифуем стеклянной 
шкуркой со всех сторон.
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Проверочную сборку передней части корпуса начнем с на
клонных дощечек 1 ж 2. Шипы дощечек вставим в косые гне
зда А на боковой стенке 3. Перед ними укрепим в гнездах В  
заднюю стенку 5 объективной доски, передние края наклон- 
нцх дощечек подрежем, чтобы onit плотно примыкали к стен
ке. Вплотную к пей положим промежуточную рамку 6, выпи
ленную в отличие от других часггс'й из фанеры ъ ^ мм толпщ- 
ной. В отверстие 40 вставим длинный конец валика 10.

Теперь посадим на шипы втору ю боковую стенку 4, а затем 
верхнюю и нижнюю планки 7 и 5.

Отдельно соединим планки впе1 /тней рамки 9 и надвинем ее 
поверх боковых стенок 3, 4 и плакок 7, 8.

25. Pasp is  плвночноЛ камеры

Последней вставим переднюю объективную доску. Все дол
жно держаться на шипах прочно и правильно. Щели и дыры 
испортят всю работу.

При проверочной сборке шипы и соединения смазывать 
клеем не надо.

Заднюю часть корпуса собрать нетрудно. Она состоит из 
двух длинных боковых стенок 11 и 12, двух коротких 13 я 14 
и задней стенки 15. К внутренней стороне задней стенки 
как-раз посредине приклеим прямоугольную дощечку 16 с 
закругленными с одной стороны краями.

Обе части корпуса должны быть строго прямоугольны. Про
верить это можно линейкой с делениями. Вели диагонали
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27. Части на фанеры для пленочной фотокамеры
11 — 19 —  боковые отенкн вадвей части камеры; t4 верхняя и пихняя станки; 15 — задняя стенка; 1в — дощечва, которой каса 

ет ся  пленка; 54 — —  кольца оправы объектива; S6— кр ужок для колпачка
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нижние края внутренних перегородок к поверхностям стеяок
камеры. Тут через неплотности тоже моягет проникнуть вред
ный посторонний луч света. Всю работу будем проводить, 
выполняя такое основное требование: свет в камеру при за
крытой кассете попадает только через открытый объектив.

Терпеливо устраним все недостатки, которые обнаружатся 
при пробной сборке, и только после этого начнем окончатель
ный монтаж аппарата.

Самая слоягпая часть аппарата —  это его затвор. От пра
вильности работы затвора зависит качество снимков. Поэтому 
его установку сделаем в первую очередь.

Пользуясь указаниями рисунков, последовательно укрепим 
на внутренней стороне объективной доски все части затвора.

-Прежде всего соединим узкий конец рычага 18 с сектором. 
Отступив 2 мм от головки, согнем обыкновенную булавку под 
прямым углом. Откусим кусачками острый конец, оставив 
всего 5 мм от сгиба. Этот конец булавки тщательно очистим 
шкуркой. Конец булавки с головкой будет осью для рычага 18, 
а другой мы припаяем к сектору. Опайку сделать нетрудно.

Отверстие рычага 18 с булавочной осью должно находиться 
на прямой, соедипяюп1,ей отверстия сектора, в з лл от малого 
отверстия.

Место спайки на секторе тоже очистим шкуркой. Затем по
ложим на этот участок немного паяльного порошка «Тиноль», 
возьмем плоскогубцами сектор и рычаг с булавочной осью в 
отверстии.

Стоит только участок спайки нагпеть снизу в пламени спир
товой лампочки, как «Тиноль’> расплавится и тонким слоем 
охватит длинный конец булавки. Быстро вынесем сектор из 
пламени и, придерживая части, дадим олову застыть.

После спайки булавка будет прочно держаться па секторе, 
а ее головка задержит рычаг. После спайки непременно прове
рим правильность полоягепия рычага па секторе. Нельзя до
пустить, чтобы при спайке рычаг припаялся к булавке или 
сектору.

Другим обрезком булавки, пропустив его через малое отвер
стие сектора, прибьем последний к внутренней стороне объек
тивной доски. Место для оси сектора указано на рис. 39.

Теперь укрепим спусковой рычаг 19. От правильного его 
прложения на доске зависит точность работы затвора.

Нам поможет рис. 40. Поставим сектор в положение, при ко
тором его большое отверстие совпадает с отверстием на объек
тивной доске. При этом ниигний отогнутый конец рычага 19 
доляген упираться в левый край выступа Е на рычаге 18. В 
этом положении рычаг 19 закрепим на доске скобочками. Ско
бочки не зажимают рычага и не стесняют его вертикального 
движения вверх и вниз.

Рычаг 19 тоже укрепим скобочкой.
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в петлю пружинки 21 пропустим гвоздик со шляпкой и 
прибьем ее к объективной доске (рис. 40). Верхний конец пру- 
яшнки подведем под отогнутый вырез рычага 19, а нижний под 
такой же в рычаге 18. Стремясь выпрямиться, пружинка будет 
поднимать вверх рычаг спуска и толкать вправо рычаг заряд
ки. Проверим действия затвора по схеме рис. 40.

В обычном положении сектор затвора отклонен вправо, и его 
левая половина закрывает отверстие объективной доски.

Нажмем* на рычаг завода 18. Сектор отклонится влево, и его 
отверстие станет точно перед отверстием в объективной доске. 
В этот момент нижний выступ рычага 19 упирается в левый

40. Схема действия затвора

/  — затвор закрыт; 4 — важимая на рычаг, делаем съемку с выдержкой; 3  — для взвода 
затвора прн моментальных съемках нажмем сверху на рычаг спуска, а затем ^ — на ричаг  

завода и отпустим рычаг спуска

край выступа Е  на рычаге 18. Прекратим наяшм на рычаг,— 
и пружинка толкнет его вправо. Сектор повернется в исход
ное положение. Так работает затвор при снимках с продолжи
тельной выдержкой.

Надавим сверху на рычаг 19 и нажмем рычаг 18. Сектор от
клонится в крайнее левое положение. Отпустим сначала рычаг 
19, затем 18. Нижний отогнутый конец рычага 19 теперь упи
рается в правый край выступа Е на рычаге 18. Правы!! край 
сектора закрывает отверстие на объективной доске.

Нажмем' на рычаг спуска — отогнутый его конец освободит 
выступ Е, и пруятнка быстро отодвинет рычаг 18 вправо. При 
этом сектор из крайнего левого положения переходит в край-
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нее правое. На одно мгновение отверстие сектора открывает от
верстие в объективной доске. В этот момент происходит съем
ка. Величина экспозиции зависит от упругости пружины и 
свободного хода рычагов.

Во время движения сектор должен слегка касаться одной 
стороной объективной доски. Для ограничения движений сек
тора вправо и влево в объективную доску можно вбить куски 
булавок.

На этом сборку затвора можно считать законченной.
Со стороны затвора в краях прореза видоискателя мы укре

пим две тонких проволочки. Одна из них делит прорез на две 
части горизонтально, другая — вертикально. Отогнутые концы 
проволочек вдавим в фанеру.

Эти крестообразно расположенные нити помогут определять 
центр снимаемого предмета.

(О другой стороны объективной доски приклеим оправк,у с 
объективом и диафрагмой.

■Но прежде в кольце, примыкающем к объективной доске, 
прорежем для диафрагмы неглубокую канавку. Диафрагма 
при движении не должна задевать линзу, но двигаться с лег
ким трением под оправой, плотно примыкая к объективной 
доске.

Особое внимание обратим на точное совладение центров: 
объектива, отверстий диафрагмы и отверстия в объективной 
доске.

Над отогнутым краем диафрагмы, на поверхности объектив
ной доски поставим числа светосил, которые соответствуют 
отверстиям диафрагмы.

Определить светосилу объектива при большем и меньшем 
отверстии диафрагмы мы уже умеем.

Фокусное расстояние нашего объектива ровно 46 мм. Для по
правки на хроматическую аберрацию пленку мы поместим' от 
центра линзы на 1 мм ближе. Здесь будет фокус Han6ojjee 
сильно действующих синих лучей.

Диаметр большого отверстия диафрагмы равен 4 мм.
По формуле вычисления светосилы получаем;

45 11,1

или приблизительно 1:11.
Для второго отверстия диаф]^агмы в 2 мм диаметром полу

чаем приблизительно:
2 1 

45 “ 22,5’

И Л И  1 ; 22.
Когда центр линзы совпадает с центром большого отверстия 

диафрагмы, над отогнутым концом поставим точку и цифру
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11, а когда против линзы малое отверстие, на стенке против 
рычага поставим точку с цифрой 22.

В этом положении отогнутый конец диафрагмы упирается 
в отрезок булавки, вбитый в объективную доску. Булавка 
предупреждает случайную потерю диафрагмы.

Второе, верхнее кольцо оправы с меньшим внутренним от
верстием наклеивается на первое и удерживает линзу от вы
падания.

Самая сложная часть работы выполнена. Сборку и склейку 
корпуса начнем со склейки коротких боковых стенок 3, 4, 5 и 
е. Края внешних дощечек з и 5 должны выступать со всех 
сторон не менее чем на З мм от краев внутренних дош,ечек 4
II 6.

После склейки дощечек з и 4 зачистим вырез на боковой их 
стороне, через который потом выпустим наружу конец завод
ного рычага 18.

41. Порядок склейки камеры

Для сохранения правильного положения дощечек перед 
склей1сой их можно сколотить двумя гвоздиками, разнять, сма
зать разогретым столярным клеем и снова вставить концы 
гвоздиков в отверстия. Когда клей высохнет, выступающие 
концы гвоздиков нужно откусить кусачками и зачистить 
напильником.

К перегородкам 12 ж 13 со стороны задней стенки приклеим 
полоски мягкой ткани (фланели). Перед этим углы краев за
чистим, сделаем овальными. Эти оклеенные фланелью края бу
дут прижимать пленку к задней стенке камеры. Мягкая фла
нель не исцараиает светочувствительного слоя пленки при пе
ремотке из одного отделения в другое.

Во время работы нужен горячий, не особенно густой столяр
ный клей. Смазывать им нужно тонким слоем обе Склеиваемые 
части. После смазки немедленно с усилием соединять.

Сборку корпуса начнем с внутренних перегородок. Порядоь- 
склейки изображен на рис. 41.

Намажем клеем боковые кромки, шшш дощечек 12 и 13 к 
вставим их в гнезда стенку 11.
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Затем смажем нижние кромки с шипами всех трех стенок и 
посадим их в гнезда нижней стенки камеры 2. Берем дощечку 
14, смазываем ее нижнюю кромку и вставляем' тип в гнездо на 
стенке 2. При этом надо смазать места сонрикосновения стенки
14 со стенкой 11.

Все это надо делать без торопливости, внимательно, но бы
стро. Склеив, проверим плотность соединений во всех местах 
соприкосновений стенок.

Теперь смажем’ клеем все места соединений. Нельзя зале
плять клеем углубление для рычага 18. Составим все стенки, 
намажем края (кроме вырезов для кассеты и рычага 19) верх
ней стенки 1 и вставим ее сверху на боковые стенки.

Хорошей крепкой бечевкой крепко обмотаем камеру во всех 
направлениях. Надо следить, чтобы при этом не сдвинулись и 
не перекосились места склеек.

Оставим' корпус сохнуть в теплом сухом месте на 3—4 часа.

42 Порядок склейхи камеры

У нас не готова еш,е кассета.
Ее сборку мы начнем с установки па верхней дощечке 9 

счетчика сделанных снимков.
Проведем циркулем из центра отверстия Г окружность .диа

метром в 25 мм. Разделим ее измерителем на 24 части. В точ
ках делений вобьем короткие (3 жл) отрезки булавок.

Вбить их надо почти полностью, на поверхности оставив 
кончики высотой не более полмиллиметра. Верхние концы бу
лавок подравняем напильником.

Около концов поставим цифры, но не подряд, а каждую по
следующую около диаметрально противоположной булавки. 
Рис. 44 показывает порядок расстаноигси ипфр.

О нижней стороны к дощечке 9 приклепм дощечку 10. Края 
дощечки 9 должны выступать со Г'̂ ех сторон на 3 мм. В отвер
стие Д с клеем вставим конец палочки 24.

В отверстие Г вставим ось валика 23. Она должна враищться 
в отверстии с легким трением. На внступаюпшй конец оси с 
клеем посадим малую шайбу 27. По прежде внутри булавоч
ного круга к дощечкё| 9 приклеим кружок сукна диаметром в
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15 мм. Через отверстие ё центре кружка проходит ось валика 
23. Сукно плотно охватывает ось и не пропускает свет внутрь 
камеры.

На край кольца прибьем булавкой пластинку жести 26. Вы
ступающий с другой стороны конец булавки откусим и зачи
стим'. Кончик пластинки 26 немного отогнем.

Теперь смажем клеем конец оси валика 23 и верхнюю по
верхность шайбы 27 и посадим на ось кольцо 17 пластинкой 
вниз. Кольцо и шайба должны очень прочно держаться на оси 
валика.

При вращении кольца J7 по часовой стрелке пластинка 26 
с легким треском скользит по концам булавок. Попытаемся но-

43. Собранный корпус без верхней стенки

вернуть кольцо 17 в обратную сторону — пластинка своим 
отогнутым концом упирается в какую-нибудь из булавок и не 
допустит этого обратного вращения.

Положим собранную кассету и дадим клею хорошо высох
нуть.

Корпус к этому времени вероятно уже достаточно высох. 
Освободим его от веревочных пут и займемся зачисткой всех 
подтеков клея. Сделать это лучше всего ножом, а затем от
шлифовать шкуркой.

Проверим, свободно ли движутся рычаги затвора и диаф
рагмы.

Внутренние стороны корпуса всех перегородок покроем два 
раза хорошей черной тушью." Внутреннюю сторону объективной 
доски нужно докрыть тушью еще до сборки затвора.
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в углах, где может проникнуть свет, хорошо приклеить уз
кие полоски черной бумаги.

Острые углы боковых стенок зачистим рашпилем и шкуркой 
до овальных очертаний.

Для объектива сделаем картонный колпачок. Он должен 
плотно охватывать оправу, но свободно одеваться и сниматься 
с нее.

Высушив кассету, отчистим ее от всех подтеков клея. 
Кромки с верхней стороны зачистим шкуркой.

Нижняя дощечка 9 кассеты должна плотно входить в вырез 
на верхней стенке камеры и прочно держаться там.

44. Сборка кассеты

1 —  разметка цифр счетчика и установка Гулавок; Я —  СЕлейка дощечек; 3 —  склейка круя 
ка валика и уотан! вка пружинки; 4 —  установка валиков

О внешней стороны на нижней стенке камеры можно при
клеить направляюш,ую пленку для установки на штативе.

Наша камера готова, остается только внешняя отделка. Луч
ше всего покрыть ее два раза плотным, черным спиртовым ла
ком. Цифры диафрагм и количества сделанных снимков нане
сти белой масляной краской. Можно шкалы написать тушью 
на плотной белой бумаге, вырезать и приклеить к корпусу ка
меры.

^сли выполнить в работе все указания книги, то мы получим 
изящную, очень небольшую камеру с зарядом пленки на 24—
26 снимков.

Но для такой камеры пленки нигде не продается. Это нас не 
смутит.

Мы купим в магазине обычные катушечные пленки для 
аппарата б X  9 и разрежем ее вдоль на две равные по ши
рине полоски.
■ Для резки пленки мы сделаем небольшое приспособление.
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Оно состоит из двух дощечек шириной в 80 мм и, длиной в 
70 мм.

Проложим между ними две полоски картона шириной в 
10 JUt и толщиной в 2 мм. Между полосками останется про
странство в 60 мм. Соединим дощечки гвоздями. Точно по
средине ширины верхней дощечки острым перочинным ножом 
сделаем прокол до нижней дощечки.

Наше приспособление готово.
В лаборатории при темнокрасном свете раскроем катушку, 

размотаем бумажную ленту и оторвем от нее пленку.
Один конец пленки продвинем, в пространство между до

щечками и возьмем пальцами этот конец с другой стороны.
В прокол верхней доп;ечки вставим острие ножа, нажмем и 

медленно потянем конец пленки. Конец ножа аккуратно раз
режет пленку на две равные по ширине полоски. '

45. Приспособление для резки пленки

Взяв одну полоску, сделаем с одного ее конца срез до поло
вины ширины длиной в 40— 50 мм.

Такой полоской пленки зарядим нашу самодельную камеру.
Для этого подрезанный конец пленки вставим в прорез ва

лика, а остальную часть, свернутую в трубочку, наденем на 
палочку (рис. 37).

Теперь вставим кассету в ашларат.
Оклеенные фланелью перегородки прижмут часть пленки 

между валиками к задней стенке камеры. Светочувствитель
ный слой пленки должен быть обращен к объективу.

Повернем раз головку перемоточного валика и поставим ее 
пруяшнку у булавки с цифрой 1. Закроем объектив крьшжой.

Вторую полоску пленки снова завернем в бумагу катушки и 
полоя?им в упаковку.

Камера готова к съемке.
В комнате мы будем снимать со штатив .̂.
Приставив глаз к маленькому отверстию видоискателя, мы ч
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рамке большого отверстия увидим то, что объектив нарисует 
на пленке.

При съемке с выдержкой мы снимаем с объектива колпачок 
и нажимаем на боковой рычаг 18. Сектор затвора отклонится и 
откроет отверстие объектива. Это момент съемки — экспозиция. 
Свет производит свое действие на чувствительный слой пленки 
и оставляет на нем скрытое изображение.

Отпустим рычаг, и сектор закроет объектив. Съемка закон
чена.

Поворачиваем головку валика на один оборот. Пластинку 
головки доведем до булавки с цифрой 2. При поворачивании 
головки вращается и валик, на который при этом наворачи
вается пленка. Участок пленки, освещенный при съемке, 
пройдет в отделение валика, а против объектива появится но
вый, свежий участок пленки.

Так поступают после каясдой съемки, устанавливая пружин
ку головки на очередную цифру счетчика.

Снимая при солнечном свете, мы устанавливаем затвор для 
моментальной экспозиции.

Для этого закроем объектив крышкой. Нажмем на верхний 
рычаг, затем на боковой. Отпустим сначала верхний рычаг, по
том боковой. Затвор заведен. Крышку снимаем.

Наблюдая через видоискатель за предметом съемки, в под
ходящий момент нажимаем на верхний, спусковой рычаг. Сек
тор затвора на мгновение откроет отверстие объектива и осве
тит пленку.

Таким образом можно делать некоторые спортивные съемки, 
фотографировать игры, работу, не собирая товарищей в неле
пые неподвижные группы.

Такая камера доступна каждому кружку и прямо незаме
нима в школьной лагерной жизни. Юный турист, не обреме
няя себя тяжелыми аппаратами и кассетами, моясет сделать 
много интересных снимков для своего походного дневника.

Но снимки такого аппарата очень невелики. Их трудно рас
сматривать.

Это не страшно. Мы соорудим увеличитель и будем с пле- 
.ночных негативов делать увеличенные фотографии.

Снимая такой камерой, юные техники придумают к ней но
вые приспособления и сделают еще удобней.

ШТАТИЗ

При съемках с выдер?ккой больше чем полсекунды аппарат 
необходимо установить на неподвижной опоре.

Часто можно видеть, как юные фотографы сооружают пира
миды из табуретов или стульев, чтобы установить на них ап
парат. Это неудобно. Если мы сделали сами фотоаппарат, то 
штатив для неге сделать значительно проще,
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Наш штатив состоит из головки 1 (рис. 46) с гнездом 2 для 
установки аппарата. О нижней стороны головки вклеены три 
бруска 3, на которых укреплены ножки штатива 4.

Головку мы выпилим из фанеры толш,иной в 6 мм. Разделим 
внешнюю окружность на три равные части и из точек делений 
проведем радиусы. На середине длины этих радиусов наметим 
квадраты со стороной в 8 ди и выпилим их. В отверстия вста
вим с клеем шипы брусков 3.

Посредине верхней стороны головки клеем и гвоздями укре
пим гнездо 2. Оно состоит из четырех брусков, выпиленных из 
фанеры толш,иной в 3 мм. Смазав клеем, прибьем полоски к

головке так, чтобы между 
нижними узкими брусками 
было 12 мм; между верх
ними будет 8 мм.

В это гнездо должна плот
но входить направляюш,ая 
планка наших аппаратов.

Ножки штатива сделаем 
из деревянных брусков дли
ной 550 мм. Для трех но- 
ягек нужно будет 9 брусков. 
Их ширина 15 мм, толщина 
7 ММ.

Каждая ножка состоит из 
двух колен. Верхнее колено 
составляют два бруска, а 
пижнее —  один.

В 1 0  от одного конца 
брусков верхнего колена
просверлим отверстия. Эти 
концы должны охватывать 
брусок с нижней стороны
головки. Пропустим через
отверстия проволочную ось
и загнем ее концы.

Нижние концы брусков верхнего колена соединим при по- 
моп1,и фанерных планок 5, прибив их к брускам гвоздями.

В пространство между брусками и планками вставим бру
сок нижнего колена-. На верхний конец этого бруска с обеих 
сторон прибьем направляюпще планки 6.

Брусок нижнего колена должен двигаться в брусках верхне
го с легким трением. К верхнему концу бруска нижнего колена 
приделаем упругий проволочный крючок —  захват. Бели вы
тянуть все нижнее колено из верхнего, то крючок захватит
соединительную планку верхнего колена. Вдвинуть нижнее 
колено обратно можно только, подняв конец крючка.

Чтобы ножки штатива не расходились на шлу. нижние кон
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цы брусков снабдим тупыми гвоздиками или резиновыми на
кладками.

Такой штатив довольно устойчив, его можно слоя?ить для 
переноски и совсем нетрудно сделать самим.

САМОДЕЛЬНЫЕ ФОТОПРИБОРЫ 

ЛАБОРАТОРИЯ ФОТОКРУЖКА

Мало уметь хорошо снимать —  надо еп;е уметь проявить 
пластинки или пленки и отпечатать с них фотографии.

Для этой второй части фотопрои,ессов необходима лабора
тория.

В лаборатории члены 
фотокружка заряжагот 
кассеты пластинками 
или аппараты пленка,- 
ми. Тут же они прояв
ляют свои снимки, изу
чая процессы проявле
ния. Печатание позити
вов, увеличение — все 
это происходит в лабо
ратории.

Пластинки и пленки 
боятся дневного света.

Поэтому первое тре
бование, которое мы 
предъявим лаборатории, 
это полное отсутствие 
случайного дневного 
света во время работы.
В лаборатории может 
быть окно, оно даже 
необходимо, чтобы мы могли проветривать комнату и осве
щать ее солнечным светом. Но для работы сделаем плотные 
ставни илц шторы для закрывания окна. При закрытом окне 
в лаборатории должна быть полная темнота. Ни один луч без 
нашего разрешения не долягеп проникать в кошгату.

Как же работать в темноте? Ничего не найдепгь. Пластинки 
перепутаются, растворы тоже.

Мы осветим пашу лабораторию темнокрасным «рубиновым» 
светом. Он почти де действует на светочувствительный сдой, 
но достаточно освеш;ает стол для работы.

В лаборатории, если есть возможность, нужно поставить два 
стола; один для проявления пластинок, пленок и бумаг, вто
рой для зарядки кассет, аппаратов пленкой и рамок — бума
гой при печатании позитивов.
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Над столом для проявления, промывки и фиксирования к 
стене прибьем несколько полок.

На полке с левой стороны стола поставим ведро с водой. Под 
стол — второе ведро для сливания в него использованных рас
творов.

Из верхнего ведра воду будем брать сифоном из резиновой 
трубки с зажимом Мора.

На правой половине поставим склянки для растворов проя
вителя и фиксажа. Там же у нас будет стоять запасный рас
твор бромистого калия, мензурка для отмеривания растворов 
на 100 см\

Все сухие вещества в порошке и кристаллах будем хранить 
отдельно.

Стол возьмем достаточно просторный для трех ванночек 
размером 9 X  12 или 13 X  18 сл.

Самое важное в оборудовании стола, это источник света — 
фонарь.

Мы можем построить различные по устройству лабораторные 
фонари.

ФОНАРИ

Самый простой фонарь. Обыкновенный карманный электри
ческий фонарик просто использовать для лаборатории. Надо

только завернуть его высту
пающий рефлектор и стекло 
в бумагу, которую продают 
в магазинах под названием 
«Бумажные светофильтры 
для лабораторных фонарей».

Нам нужно взять два ли
ста— один оранжевый, дру
гой фиолетовый. Отрежем 
ножницами от каждого ли
ста по квадрату со стороной 
в 100 мм, сложим вместе, 
обогнем рефлектор и на его 
шейке обмотаем ниткой.

Фонарь готов. При включении лампочки через бумажный 
фильтр упадет на стол нужный нам «рубиновый» свет.

Но такой фонарь не может удовлетворить фотокружок. Его 
можно употреблять в поездках, в лагере, но для настоящей 
лаборатории он не пригоден. Свет его слаб, освещает он не
большую площадь и в употреблении не удобен.

Если лабораторию нельзя включить в сеть городского эле
ктрического освещения, то для фонаря используем лампочки 
для нормального электрофонарика и сухие элементы радиоба
тарей.
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Более удобный фонарь. Мы опять возьмем самый удобный
материал для самоделок — фанеру.

Из листа фанеры толщиной в з .мм вьшилим по размерам 
рис. 49 части нижнего фонаря: 1 — передняя стенка с тремя 
круглыми отверстиями; 2 — задняя стенка; з —  боковые стен
ки; 4 и 5 —  крышка; 6 — внутренняя горизонтальная перего
родка; 7 —  внутренние вертикальные перегородки (две шту
ки); 8 — основание.

На передней стенке перед отверстиями устроим переключа
тель, движок которого скользит по четырем контактам. Обой-

49. Части фонаря из фанеры

] — передняя отенка; 5 — задняя стенка; 3 — боковые стенки (S штуки; 4 и в — две 
дощечки крышки; 5 — внутренняя горизонтальная перегородка; 7 — внутренние вер
тикальные перегородки; 8 — основание. (Контуры частей 8 ж З  совмещеыы; выпялить

их надо отдельно.)

ные гвоздики или шурупы могут слуяшть хорошими контак
тами.

На задней доске с внутренней стороны сделаем зажимы для 
трех лампочек. После установки лампочки должны быть про
тив центров отверстий на передней стенке.

Три крючка из упругой проволоки заменят нам патроны. 
Под крючками прибьем] жестяные контакты. Лампочки, зажа
тые цоколями в крючках, должны своими центральными кон
тактами нажимать на жестяные полоски стенки.

Укрепляя, зажмем под каждый из них отрезок звонковой 
изолированной проволоки. Один обш,ий отрезок зажмем под 
тремя жестяными контактами дамш.
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Провода от крючков проденем в отверстия внутренней -гори
зонтальной перегородки и присоединим каждый отдельно к 
контактам переключателя: от левой лампочки—^ко второму 
контакту слева, от средней — к третьему, а от правой — к чет
вертому. Первый контакт переключателя оставим свободным.

Переключатель купим' в магазине радиодеталей. Под гайку 
его оси с внутренней стороны передней стены также зан«мем 
отрезок звонковой проволоки. Через отверстия в боковой стен-

60. Боявв удобный фон

Кб выведем наружу концы проводов от жестяных контактов 
лампочек и оси переключателя. Эти провода присоединим к 
батарее из трех, последовательно соединенных сухих элемен
тов.

Стенки и дно фонаря склеим столярным клеем. Крышку 
склеим из двух дощечек, причем меньшая должна с трением 
входить сверху в пространство между боковыми стенками. 
Приклеивать ее к стенкам не будем.

О внутренней стороны на края отверстий передней стенки 
приклеим бумаяшые светофильтры; к первому левому отвер
стию двойной, сложенный из оранжевого и фиолетового листов, 
к среднему — один красный, а правый закроем квадратны> 1



Kĵ cKOM матового стекла или заклеим папиросной бумагой. Пе
регородками отделим лампочки друг от друга.

Закроем верхнюю крышку, передвинем переключатель с пер
вого на второй контакт —  вспыхнет левая лампочка и через бу
мажный фильтр отбросит на стол темнокрасный свет. Передви
нем третий контакт — вспыхнет яркий красный свет в среднем 
отверстии. На четвертом контакте включится лампочка под 
матовым стеклом. Стол будет освещен рассеянным белым' све
том.

'Гакой ттореносный фонарь удобен быстротой смены света и 
своей небольшой ве
личиной.

О внонтней сторо
ны покроем его чер
ным спиртовым ла
ком.

Фонарь для вклю
чения в электросеть.
Фонари с лампой 
карманного фонари
ка хорошо работают 
в лабораториях, по 
сила света их все же 
недостаточна. Это 
особенно заметно нрн 
исчататгии позитивов.

Применить ток го
родской осветитель
ной сети, конечно, 
лучиге.

Простой и удобный 
фона1>ь для сети мия:- 
]10  устроить с при
менением иллюмина
ционной лампочки 
«Мииьол». Такие 
ламиочки продаются 

Основание фонаря

51. Лабораторный фонарь от сети апектро- 
освещения

для напряжения в п о  и 220 вольт, 
выпилим из фанеры в виде квадрата 

120 X  120 мл. Снизу к двум сторонам прибьем бруски толн1,и- 
иой в 10 мм во всю длину основания.

Сверху посредине привернем шурупами фарфоровую короб
ку, какие ставят обычно для иредохранительных пробок эле- 
ктроосвеш,ения. Цоколь лампочки «Миньон» как-раз подходит 
к таким коробкам среднего размера.

Концы отрезка электрошнура присоединим к зажимам па
трона коробки. Другие концы шнура заправим в штепсельную 
вилку. От коробки шпур пропустим вниз через основание п 
сиециально для этого сделанное отверстие.
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Из полоски плотного картона шириной в зо мм склеим коль
цо с внутренним диаметром в 70 мм. Оклеим его черной бума
гой и прочно приклеим к основанию. Кольцо будет окружать 
коробку. Из таких же картонных полосок склеим еще два 
кольца, но диаметр их будет равен Ю мм с внешней стороны. 
Их также надо оклеить бумагой.

Выпилим из фанеры две планки длиной в 150 лл и шири
ной в 10 мм. Ом’аягем их концы с одной стороны клеем и при
клеим к кольцам с внутренней их стороны. Рис. 51 показывает, 
как это нужно сделать. Склеив, положим сушить. Затем возь
мем один лист красного бумажного фильтра, вырежем из него 
прямоугольник 230 X  130 лле и, намазав края прямоугольника 
клеем, обвяжем вокруг колец. Получится открытый с обоих

концов цилиндр. Один конец заклеим кружком картона и бу
магой, а второй оставим открытым.

Ввернем в патрон лампочку «Миньон» и включим фонарь 
в сеть. Лампочка даст лаборатории белый свет.

Если накрыть ламиочку сверху цилиндром из красной бума
ги и вдвинуть нижнее кольцо цилиндра внутрь кольца на осно
вании, у нас получится фонарь для проявления бромосеребря
ных бумаг. Красный цилиндр должен устойчиво держаться в 
кольце основания,' но свободно из него выниматься.

Для проявления пластинок такой свет "слишком силен. Мы 
должны его ослабить. Для этого сделаем еш,е один цилиндр из 
той же бумаги красного цвета.

Склеим кольца для второго цилиндра с диаметром ббльшим, 
чем у первого, на 10 мм. Длину планок увеличим тоже на 
10 мм. В остальном поступим так же, как и при изготовлении 
первого.

Но кольца на основании делать не нужно.
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При проявлении пластинок мы накрываем лампочку двумя 
цилиндрами. Для работы с бумагой достаточно одного.

Печатая фотографии, мы можем просто приподнять цилиндр, 
осветить рамку с негативом прямым светом лампы и вновь опу
стить цилиндр.

Если мы поставим на одном общем основании три коробки 
для ламп, то у нас получится новый, ena,e более удобный тип 
фонаря. На первую лампу сделаем цилиндр из слоя^енных вме
сте листов оранжевой и фиолетовой бумаги, на вторую — ци
линдр из одного листа красной бумаги, а третью оставим 
свободной или склеим для нее цилиндр из двойной папирос
ной бумаги.

Все три лампы соединим с контактами переключателя, как 
было указано выше. Переключатель поставим на столе перед 
лампами.

При работе с таким фонарем не надо поднимать цилиндров. 
Одно передвижение ползунка переключателя — и лаборатория 
сразу освещается нужным светом.

Запомним, что от качества фонаря и от света, который он 
дает, очень многое зависит. Бумагу для фильтров лучше поку
пать специальную. Она продается в каждом магазине в па
кете целым набором и стоитен дорого.

Сделав фонарь, его нужно проверить. Прикроем одну поло
вину пластинки черной бумагой и осветим темным светом фо
наря в течение 3— 4 минут. После проявления на пластинке 
не должно быть заметно резкой разницы в прозрачности ее по
ловин.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

Паши фотокружки начинают свою работу почти всегда с го
товыми «патронами» проявителя. Это не плохо, но члены 
кружка доляшы сами научиться составлять растворы для фо
топроцессов. В летнее время нередко в магазинах нет готовых 
порций проявителя. Неужели прекращать работу кружка? 
Нет. Составим сами.

В хорошем кружке всегда ведутся опыты. Иопьггыва&тся 
влияние оовещения и шродолжительности эиопозиции, ионт- 
раотнооть фотобумаг. Делаш'ся реиродукции, съемки цветных 
предметов и т. п.
^Для этих работ нужны различньге п]роявляюпще вещества. 

Не всегда их можно найти готовыми в магазине.
Составление раюкворов — несложная работа, но она требует 

внимательности, точности и безусловной чистоты.
Прежде всего нам будут нужны весы. Небольшие, но вер

ные. Мы сделаем их сами из фанеры. По овоему устройству 
наши весы будут походить на почтовые.

В фанерное основание 1 (рис. 53) с клеш вютавим шип огой- 
ки 2. На верхний (конус стой1ки лвоэдем унршим сеюгор 3. Мо-
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аду стойкой и сектором тиролозклм ироволочное кольцо. Сек
тор должен свободно качаться на гвозде, как на оси, и не за
девать стойки.

На конец вертикальной части стойки приклеим бумажной 
полосой свинцовую пломбу 4. Можно в пломбе просверлить 
шилом небольшое отверстие и ш|рибить к сектору коротеньким

гвоздиком.
к  выступающему 

вверх рычагу секто
ра гвоядиком при
бьем планку 5. Нияг- 
ний конец планки 
также соединим с ры
чагом 6. Свободный 
конец рнчага 6 гвоз
диком укрепим к 
задней стороне стой
ки 2. Расстояние ме
жду отверстиями в 
рычаге 6 должно 
быть равно расстоя
нию .̂гежду отвер
стиями в верхнем 
рычахе сектора.

На шип верхнего 
конца планки 5 при
клеим площадку 7.

Под началом дуги 
сектора к стойке 
прибьем жестяной 
указатель 8. Груз не 
доляеен опираться 
на указатель.

Надавим слегка на 
площадку 7. Рычаги 
опустятся, и сектор 
отклонится влево. 
Важно добиться со

вершенно свободного двилгения в шарнирах рычагов.
Положим на площадку 7 очищенную ог сапожного крема 

коробочку (мрьшгку коробки нам не нужно). В коробку поста
вим гирыку 1 г.

Сектор немного отклонится влево. На дуге сектора против 
острия указателя сделаем отмешу. Пололшм ibi коробку еще
1 г, и снова сделаем отметку. Таким приемом рав1метим всю 
д|угу ceiOTopa и поставим цифры количесшва грамм.

Весы для фотолаборатории готовы.
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Екхти нет ppaMiMOBoro разновеса, то для раемеатеи дуги сек
тора можно использовать коиеечные фоизосы© монетм. Мо
нета в 1 копейку весит 1 г, 2 копейки равны 2 г и т. д.

Раз разметив шкалу на секторе, нам уясе не нужно будет 
разновеса.

Съемная коробочка на площадке 7 нужна для удоГжэтва 
осьшания оовешенного (реактива.

Ве1личина деления на оеюгоре зависит от тяжеоти етломбы 
и длины рычагов весов. Чем меньше пломба, тем крупнее бу
дут деления на секторе.

Взвешенные вещества расиворягася в воде, и расгяворы за-

64. Ш татив из проволоки

тем необходимо фильтровать. Точки и пятна на негатйвах не- 
из1бежны, если ра)боталъ с нефильтрованными рахяворами.

Длл фильтрования купим в магазине учебных иасобий сте
клянную воронку. Там же н ад о 1К|ушить менз1ур(ку емжосоъю в 
100 см  ̂ и н ескол ько огекл янны х шиючек для (рйвмепшвания 
растворов.

Фильтровать ‘МОЖНО через вату. Положив в горло вороики 
кусочек ваты, П0сташим в о р он к у  на (оклянку и сбудем: нали
вать св ерху  раствор. Все нерастворившиеся ч;астицы останут
ся на вате.

Лучшие результаты получаются при фильтровании через 
специальную бумаау.
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Кружок бумажного фильтра складьгоается вчетверо, рас
правляется и вкладывается в воронку.

Для держания воронки молшо сделать простой штатив из 
проволоки (рис.. 54) и фанеры (рис. 55).

Раютвор бромистого калия надо держаяъ в особых оклянтах- 
каяхелъниках. С их помощью удобно отючитьшшъ количество

; I

SB. Капельник из пробки

капель при добавлении в проявитель раагвора бромистого ка
лия. Но отектянные капельники дороги.

Мы сделаем капельник из простого пузырька с пробкой.

57. Приспособление для проявления пленок

Надо только в гаробке с щротивополояшык сторон прорезать 
две канавки до половины ее длины (рис. 56).

Если канавки пробки выходят из горлышка пузырька, то, 
наклонив ftfp, можно приливать раствор по одной капле. Вста
вим пробку поглубже, и пузырек закрыт.

Ванночки для проявления, промъш1Ки и финсирования луч
ше купить готовые в магазине. Хороши ванны эмалированные,
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из пластмасс и целлуидные. Ванночку для промывки полезно 
взять идвое большего размера.

Пленки проявлять в простых ванн01чках иоудобио. Они ко-

С 1ТОЯ, ове|рты1Ба10шся, и можно лепго шоца^тпа/гь эмульсию, 
являют пленки в елещиальных бачках.

Но мы можем обойтись и боз (бачка. Оделаем к панночкам 
небольшое приспособление, показанное на i)iic. 57. и все ;)а- 
щруднения уотранены.

Наше щриопособление (состоит из деревянного валика с ося
ми из окрез'ков медной или цинковой проволоки. Пюи тходят 
в прорезы двух стоек; вклссипых в доску основания по обо 
стороны 1ванны. Сверху на атойку наденем резиновые колыщ.

68. Станок для сушки негативов

Они будут удерживать оси валика от ненужных подъемш 
вверх.

Во время проявления нижняя поверхность валика должна 
быть погруягена в раствор проявителя. Один конец пленки 
проп(у1с;гим под валик (эмульсией вниз). Опуская попв|рем(Ч1но 
концы пленки, омачиваем проявителем каждый участши 
пленки. Такие же ириснособления нуя?но сделать для ван
ночек с водой и фиксаягем.

Размеры валиков, стоек и оснований подберем по имею
щимся йанночкам.

СУШИЛЬНЫЙ СТАНОЧЕК

Промытые негативы нужно хорошо просушить. Сушка про
исходит п-ра1вильно и быстро, есши негативы отоягг вортикдль- 
но и воздух имеет к ним доступ со всех сторон.

Простой станок для сушки негативов можно сделать из 
неры по рис. 58.

В 'боковые шатенки с  клеем вставлены две продольные плпчг 
ки. В углубления планок вставляются кромки негативов.
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Отанок можно пропитать олифой, чтобы он не вттитыва.71 
влаги. Размеры станка указаны для негативов 4,5 X  6 и 
6 X  9 сл«.

КОПИРОВАЛЬНАЯ РАМКА

Последний процесс фотографировали —  это печатание изо
бражения с негатиша на йромосе(^ряную бумацу и проявле
ние его. Это называют (копированием.

При печатании негатив вкладывают в специальную ко
пировальную рамку.

Рамки продают (в магазинах. Они не дороги, но если поче
му-либо нет возможности достать их, то снова ©озьмемая за 
лобзиж, фанер|у и одеяае1М шми.

Р^с. 59 изображает рамку и отдельные ее части. Особое вни
мание нужно обратить па выпиливание отшврогия в основной

S9. Копировальная рамка

ДОСЖ.0 1. По краям дооки клеем н твоздяши приирепим (боко
вые высшушьг 2. .В промеж^'ток межщ- ними входит дощечка 3. 
Для того чтобы она сразу занимала в рамке нужное положе
ние, около прореза прибьем упорный б^оок  4.

Посредине одной «тороны дощечаш 3 приклеим брусок 5 со 
скошенными краями. Рычаг 6 может (поворачиваться на шу- 
pyTie 7, а другим концом входить иод зажим 8 на др(у1гом боко
вом выступе.

Негатив еогашим в рамку стеклянной )агороной к. доаке 1. 
Поверх негатива положим лист бромосеребряной бумаги 
эмульсией к слою негатива. Все закроем дощечкой з и зажмем

61



рычагом 6. Эти операции надо делать при красном свете лабо
раторного фонаря.

Поотаввм рамку негативом к источник;у авета и ватем вклю
чим белый свет. Продолжительность освен1,ения зависит от 
плотности негатива и ярчоаги источника овета.

Оавещенную бумагу вынимаем из рамиш, проявляем при 
краюпом свете.

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Сним;ки наших самодельных аппаратов неюелики. П^ростые 
линзы дают резкое изображение не больше, чем для пласти
нок 6,5 X  9 см.

Для стенгазеты и фотогазеты такие фотографии малы. Их 
надо (увеличить.

Мы поагроим спедиальный аппарат для увеличения наших 
фотографий.

Работа с увеличителем очень интересна. Можно увеличить 
все изоб(ражение или только его часть. Увеличитель позво- 
Л1яет делать любопытные отпечатки с двух негативов на один 
позитив. Увеличенные снимки рассм атрИ Бать  значительно 
приятнее.

Внепший вид самодельного увеличителя показан на рис. 60.
На нлон1адке основагшя 1 установлена деревянная стой

ка 2. По стойке может подниматься и онуакаться оаветитель 3. 
Для этого стенки осветителя HMieior (выступы 4 с  роликами 5 
и 6, которые опираются на стойку.

На верхнем конце стойки в прорезе помеп1;ен блочек. Че
рез блочок перекинут прочный шнур, одним концом закреп
ленный в корпусе осветителя, а другим — в ручке 8.

О задней стороны стойки 2 проаверпены отверстия. В них 
вставляетоя гвоздь, вбтый в ручку 8. Переставляя гвоздь 
ручки по отверстиям стойки, можно поднимать и опускать 
осветитель.

В нижней чаоги осветителя есть трорезы 9 для вдвигания 
негатива. В центре нижней стенки вклеена оправа о выдвиж
ным объективом 10.

Перед работой приготовим фанеру толщиной в з мм, кусок 
доски толпщной в 20 мм, матовое стекло 9X12 см, татрой и 
элежтролампу, кусок оавегнтельпого элйстропровода длиной 
в 2 м, линзу отовую с првломияюп|ей силой + 13 диоптрий 
(Р = 7 7  ж.к), каргон, столярный клей и шурупы длиноП 
в 35 мм.

Инструменты: лобзик, ножницы, шило, плоскогубцы, от
вертка.

Работу начнем с изготовления доски основания 1. Из изго
товленной доски толщиной в 20 мм отрежем два иуска д,пи- 
ной в 200 мм и шириной в 130 мм, два бруска длиной в 250 мм 
я шириной 40 мм. Доски и бруски хорошо выстгиугаем ipy6n.M- 
ком и привинтим шурупами осповацне. После обработки лол-
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жна получиться площадка шириной в 200 мм и длиной 
250 мм. Бруски, к которым привернуты доски, дают площадке 
большую прочность.

Поаредине длинной стороны шюш)адки зашилим гнездо для 
шипа 'огойки 2.

Отой1ку БЫ'пили'м и iBbiOTipiyiraeiM из той же доски. Высота 
стойки 650 мм, ширина 60 мм и толицша 18 мм. На нижнем

60. Внешний вид фотоувеличителя

конце сделаем шин и ic клеем плотно встажим ® гнездо основа
ния. Через шип для прочности пропустим в брусок 2 шу- 

piyna. В у1’яублении верхнего конца посадим на ось блок 7,, 
склеенный из трех фанерных кружков. Два крайних кружка  
больше среднего на 10 мм.

О задней стороны стойки посредине сделаем ряд оивегрстий. 
Раосггояние между отшерстиями 20 мм. IleipBoe отверстие в 
60 лл от основания, нооледнее — на половине (выюсты стойки. 

Части осветителя выпилим из фалеры по размермс рис. 61.
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Сборку начнем со склейки боковых стенок. При этом верх
няя крышка Л  не вклеивается.

Нижнюю стенку и две рамки у прореза для негативов 
вклеим одновременно со сборкой коробки осветителя.

Веркнюю рамщу 13 вставим в пазы веркней стороны шроре- 
за, а рамку 14 положим с клеем: на нижний к|рай его. Меж1ду 
рамками должно оотаться пространсшво в 3 мм шириной.

На верхнюю >рам!ку внутри к с^у оа  иоложигм] маашое стек
ло, обрезанное по вну'пренним размерам осиетитеотя. На мато
вое стекло положим картонное кольцо а на кольцо — линзу 
диаметром в 70 мм. Эта линза собирает лучи лампы и напра
вляет их на негатив.

В отверстие нижней крышки вклеим картонное кольцо.
Для линзы диамепром в 45 мм (очко1В10й) ‘оделаем из кар

тона оправу в виде трубки длиной в 40 мм. Линза должна 
нйотно ©ходить Бнутрь оправы. Перед линзой в -прубку вкле
им диафрагму с центральным отверстием в 5 мм.

Нужно, чтобы оправа линзы с легким трением входила в 
кольцо нижней крышки и не выпадала из него.

Для установки осветитатя на сггойке нам нужны два ро- 
лижа 5 и б. Верхний 5 мы ук(р0 п[им позади отойки, вбив в 
центр срезов ролика два г'воздя, пpoпyп^eнныe через отвер
стия стенок. На гвоздях ролик будет вращаться, как на оси.

Нижний |ролнк 6 укрепим также, но о передней агорой ы 
стойки.

Проотранство ме>}кду стенками больше ширины стойки. Что
бы корпус не перекашивался, приклеим к внутренним сторо
нам стенок против кромок стойжи два бруака толщиной в 8 мм, < 
шириной IB 15 мм я длиной 120 мм.

Бруски не доляшы мешать вращению роликов при подъеме 
и огауакании осветителя.

В ошерстия у верхних кромотс выютупов пропустим отрезок 
прочного шн}фа и крепко завяжем узлом; оба конца. К «ере- 
дине отрезка привяжем отрезок шнура длиной в 1 л. На дру
гом конце прочно привяжем ручку 8. Лучше для этого в 
ручке сделать отверстие. Около нижнего конца вобьем гвоздь 
толщиной не менее 2 мм. Он должен выступать из ручки на 
10 мм. Регулируя высоту осветителя, мы будем вставлять 
этот гвоздь в отверстия на задней стенке стойки 2. Шпур 
перебросим через блок 7.

Верхнюю крышку осветителя склеим из двух дощечек п  
и 18. Первая должна входить внутрь корпуса, вторая лежать 
на верхних краях его.

В центральное отверстие крынжи вставим патрон электри
ческого осветителя и закрепим его, ввинтив с нижней сторо
ны нрышки фарфоровое кольцо.

Около вентиляционных отверстий стенок приклеим козыръ- 
Ш  свдеедные из двух полосок фанеры разной ширины.
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61. Чаети увеличителя ив фанеры
J0—боковые отенЕи (2 штумг); 1/—передняя н •адняя отенки; яиясвяя стенка; 13 и 14—ранки для  вдвиганжя негатива; 17—! • —верхняя 

крышка; J e -ковырек к вентнляцноннын отверстиям; опорная pausa конденсатора



Для вкладывания стеклянных негативов в прорез освети
теля выпилим рамку. С одной стороны ее подклеим рамку 
из (ПЛОТНОЙ, но топкой черной бумаги. Края бумажной рамки 
выступят внутри отвер)С|тия фанерной рамзки, и мы можем по
ложить на них негатив.

Пленочные негативы мы (будеаг зажимать между д'в̂ 'мя пла- 
отинками белого сгекла и тоже вдвигать в щрорез оаветителя. 
Эмульсия в том и 
другом случае дол
жна быть обращена 
к объективу.

На основании уве
личителя при помо
щи полоски ткани 
приклеим кусок чи
стого оконного сте
кла размером 150 X 
X  200 мм. Склейку 
сделаем со стороны, 
обращенной к стой
ке. Под стеклом на
клеим на основание 
такой же величины 
лист белой чертеж
ной бумаги.

Предварительно 
лист разграфим на 
прямоугольники 9 X 
X  12 см, 10 X 1Г) см 
и 13 X  18 сж. Центр 
всех прямоугольни
ков должен нахо
диться точно под 
центром объектива.
Такое дриспособле- 
ние очень облегчает 
укладывание фото
бумаги перед увели
чением и не дает ей
коробиться. Стекло надо всегда деря?ать чистым, протирая 
его ваткой с обеих сторон.

Наш вертикальный увеличительный аппарат готов. Бго сшк5- 
дуегг поварасить темной краской.

Вложим негатив в рамку и введем в прорез осветителя.
Бве1рнем в патрон ламшочку в 50 ватт и веггавим ви,тку шну

ра в штепсель электрического освещения. Другие лам1 1ы 
лаборатории выключим.
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На белой бумаге под отпитом появится увеличенное изобра
жение негатива.

Поднимая и опусжая ручку 8, подбираем нужный размер 
увеличения. Черные линни на белом листе под стеклом очень 
облегчают это. Затем, передвигая объектив, добиваемся воз
можно большей резкости изобршсения на листе. Особенно ijiea- 
кого увеличения с очковой линзой получить нельзя.

Теперь шынимаем вилку из штеисел'я и включаем 'крас.иый 
фонарь. При его свете подшадьигаш пюд стекло лист фот’о- 
бумаги нужного размера и прикрепляем стеклом.

Нам остается снова включить ajnnapar в сеть освещения и 
осветить лист фотобумаги. Выдержка при увеличении, как и 
при копи])овании с  рамкой, зависит от силы света лампы, 
плотности негатива, светосилы объектива и размера увеличе
ния. Небольшой опыт работы даст все необходимые навыки.

Оовещенную бумагу проявляем обычным шутем.

63. Лр )явительн8я кямера

Бели оборудовать такоП; увелитатель фафэичным объекти
вом, то он откроет перед (1ютоюр!у5К1Ком очень много возможно
стей для интересной работы.

ПРОЯВИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Мы описали самодельное оборудование для лаборатории 
фагокружка. А если лаборатории нет? Как быть?

Тогда фотолюбитель лезет под стол, завешивается одеялами 
и, согнувшись «в три погибели», 1прбявляет. Некоторые на
крываются шубами, другие спускаются в подвал.

Нет лаборатории, и кружок разваливается. Юные техники 
не должны отступать перед такими препятствиями.

Если нет лаборатории, то мы достроим ее щ  одного лист^
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фанеры. Небольшую, но удобную. В ней можно заряжать кас
сеты, аяшараты, проявл'ять и даже нечаггап. позитивы.

Наша лаборатория показана на рис. 63 в разрезе (без перед
ней стенки). |Мы сделаем ее в виде ящика, дно и крышка кото
рого имеют размеры 300 X  600 мм, длинные стенки та1«)й ж« 
величины, а короткие 300 X  300 м:м.

Около верхних краев стенок сдеопаем из фанерных 'полокчж 
паз. В него войдут бортики крышки. Такое уотройютво не п:ро- 
П1У0 ТИТ дневного овета внутрь камеры.

В крышке вырежем отверстие 100 X  150 мм и на него на
клеим при помощи полосок ткани темнокрасное «рубииоиоо» 
стекло.

Внутри ящика сделаем отделение для кассет или бумаги.
О внутренней стороны на одной длинной стенке укрепим 

карманный фонарик. Его стекло обвяжем бумажным свето
фильтром.

На передней стенке камеры пропилим два круглых отвер
стия диаметром 100 мм. К краям отверстий приклеим рукава, 
сшитые в два слоя из плотной черной ткани. Длина рукавов 
300 мМ. В свободные концы 
вошьем резинки.

В нашу лабораторию сво
бодно войдут три ванночки
9 X  12 cU. Левая будет для 
проявителя, средняя — для . 
воды, правая—^для фикса- /
Ж.Я.. ТТяпп.ттттим в я . н ч п ч к и  л я с -  'жа. Наполним ванночки рас
творами, положим кассеты 
или аппарат в левое отде
ление и закроем нашу ла
бораторию крышкой.

Затянем рукава на руки, 
включим свет фонарика, и 
можем начинать работу.

Наблюдать за ходом про- 84. внешний вид камеры

явления можно через крас
ное стекло крышки. Фонарик будем включать только на 
время проверки хода проявления.

В такую камеру моягно поместить фонарь с лампой от го
родской сети. Тогда на стенке камеры нужно сделать выклю
чатель.

Не надо залезать под стол, — это почти всевда портит сним
ки. Сделайте себе лабораторию из фанеры, она ®ам ори- 
годитсл и в (школе, и дома, и в лагере.

СТАНОЧЕК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИНОК

Самодельные аппараты почти всегда небольшого pasiMeipa. 
Для них нужны пластинки 4,5 X  6 или 6 X 9  см.
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'Иногда в магазинах пластинок этого размера нет. Пластин
ки размером 9X12 см всегда можно кушггь.

Простое приспособление выведет кружок из эашруднения.
Выпилим из фанеры доску 150X120 мм. К одному длин

ному краю ее прибьем фанерную рейку шириной в 10 мм.
Из фанеры выпилим еще две полоски длиной в 150 мм, а 

шириной одну в 41 мм, другую в 56 мм. При свете лаборатор
ного фонаря положим к рейке короткую сторону пластинки 
9 X 1 2  см светочувствительным слоем вниз.

Поверх пластинки также плотно к рейке положим полоску 
фанеры шириной в 54 мм. Приставим к свободной стороне по
лоски головку алмаза и проведем им черту по пластинке. Убе
рем полоску, возьмем пластинку за здрая и осторожно сто- 
маем по нарезу. Половинки! разрежем еще раз, пользуясь по
лоской шириной в 41 мм.

Из одной пластинки 9 X  12 у нас получилось 4 пластинки
4,5X6 см. Из дюжины больших получится сразу 4 дюжины 
маленьких. Ширину полосок надо подогнать по алмазу. Обе 
половинки после разлома должны быть точно равны друг другу.

Это простое и недорогое пришособление будет помогатывы- 
ходить из затруднений с пластинками.

ЛАМПА ДЛЯ ВСПЫШКИ МАГНИЯ

Снимки вечером и ночью делаются при искусственном осве
щении: в свете электрических ламп или при вспышке порошка 
магния.

Вопыппку магния п|роиз1ВОДят с (помош5>ю особых ламп. В 
одних пефвую исюру дает бумаяшый пистон, разбивае!мый 
особым ударником, в других искровой механизм устроен как 
в бензиновых зажигалках.

Оба типа ламп часто дают досадные осечки.
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Нетрудно сделать лампу для осяъшиш самостоятельно. И в 
работе она будет надежнее остальных.

Мы исиользуем обыкновенные сшичцш.
Из жести по рис. 66 вырежем и согнем коробку лампы. Так 

же сделаем и с хомутиком для зажимания спички. Ушки ко
робки соединим с ушками хомутика кусками хорошей резины.

Из фанеры выпилим ручку лампы, склеим ее и па верхнюю 
плош,адку маленькими гвоздиками прибьем коробку лампы.

О нижней стороны площадки уюрепим пружину ли iiii|iono- 
локи. Свободный конец пружинки будет задерживать хомутик

88. Лампа дпя вспы ш ки магния

в заведенном состоянии. От середины пружинки вниз подве
сим спусковой крю^юк.

Под :хомутик на лсвотяную шгош;адку положим! полоску бо
ковой стороны от коробки отшчек. В оатверстие хомутика (вста
вим спичку головкой вниз. Взведем хомутик — конец прово
лочной пружинки захватит нижний выступ хомутика.

Насыплем в переднюю часть коробки смесь магния. Возь
мем в правую руку лампу, поднимем ее вверх и потянем вниз 
спусковой крючок. Хомутик освободится и быстро проведет 
головкой спички по зажигательной полоске.
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Спичка подожжет магний.
Для новой вспышки надо только сменить спичку.
Но магний даег много дыма. Нельзя подряд делать не- 

околько вспышек в одной комнате — нечем будет дышать. 
Моаковский электрозаазод выпуютнл в тародаяау очень удобные 
лампы для (вспышки гири фогографи^'юоких съемках.

В ютекляиную колбу ламшы обычной формы введен алюми
ний (В очень тонких листочках. К листочкам идут провода с 
короткой, раскаляемой током нитью. Внутрь колбы кроме алю
миния введен кислород. Если такую лампу соединить с полю
сами батарейки карманного фонарика, то алюминий очень 
ярко вспыхнет и даст много сильного света без дыма.

Фотонружак для съемок с такими лаашами (их называют 
«вакублиц») должен построить опе(циалъное приопособление.

Из фанеры выпилим и склеим (рис. 63) коробку, в кото
рую может входить батарейка карманного фонарика. В верх
нюю стенку ввернем патрон для лампы электроосвещения.

В боковую стенку вобьем контакты и устроим маленький 
выключатель из проволоки. Отрезками проводов соединим один 
контакт лампы с контактом батареи. Другой контакт лампы 
соединим с контактом выключателя. Свободный полюс батареи 
соединим с пружинкой выключателя. Ввернем в патрон ва- 
кублиц.

Приготовим аппарат, откроем кассету и объеиотив, подни
мем лампу и нажмем выключатель.

Лампа вюпыхнет, и съем'ка закончена.
Юные техники должны все время совершенствовать обору

дование своей фотолаборатории.

КАК СНИМАТЬ И ПРОЯВЛЯТЬ

Мы познакомились с устройством многих самодельных ап
паратов и приборов, полезных в-работе фотокружка.

Не надо никогда смеяться над неуклюжей ишмерой^само- 
делкой. Конечно, фабричньье апиараты наряднее, лучше дей
ствуют, они необходимы фоток:|1уж1к1у, но работа над самодел
ками такяге необходима в каждом фотокружке. Для чего?

Можно изучать физику так; заложить в учебнике физики 
бумажки в нуяагых местах и заглядывать туда, когда будет 
необходимо, а можно и так; внимательно прочесть, проверить 
опытами в физическом кабинете, составить записи и зарисовки,

Как лучше? Ясно, что тот, кто изучает физику вторым ну 
тем, будет знать ее лучше и крепче запомнит.

Вот работа с самодашками и помогает уяснить главные фото 
графические явления, и назначение отдельных частей в анпа 
ратах.

Строя а.ппа)раты, iMbi повторяем ра]боты в физическом каби 
нете школы. Определяем фокусное расстояние линз и их све 
тосилу. Припоминаем законы отражения и преломления света
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в лаборатории нам пригодятся школьные занятия по хи
мии. Мы Еотретим'ся с реакциями соединения, разложения и 
замещения. Получим навыки составления расгваиив и обра
щения 'О ними.

Юный техник, построив простой аншарая', юмоясот нос/гроить 
и поапожнее. Ему щриходится придумьивать лцунииую (jiopMy 
для каяедой части, определить езаимодейогнио чаете;!! (в целом 
механизме, регулировать действие механизма, подбпра/гь нузк- 
ный материал и обрабатывать его.

Это очень полезная работа. Нашим заводам нужны иник!- 
щие коногрукторы — строигели маншн и аииаратии. llourpoil- 
ка самоделок — первый шаг к более серьезной работе.

Но надо помнить, что без крепких знаний школьных нр(!Д- 
метов мы будем в работе делать много ошибок. Перед началом 
любой новой ра.боты прочтем нужные книги, шрипомиим 
школьные занятия и только тогда возьмемся за инетфумепт.

Мы построили самодельные фотоагапараты, оборудоазали ла
бораторию. Это не конец, это толысо начало работы (fioro- 
кружка. Нагни самоделки надо по-настоящему использовать.

Прежде всего пуя?но знать, что снимать. Мало заполнит!, 
карманы «портретами» товариш,ей и показывать их при всяком 
удобном случае как «достиясение».

Школьный фотокружок — это организатор досуга и райоты 
учанщхся.

Фотокружок — первый помощник редколегии стенной га
зеты.

Заметку о лучшем ударнике класс^а надо поместить ненре- 
менио с фотографией. Вот тут фотокружковцы делают обычно 
ошибку. Они усаживают ударника перед аппаратом, застав
ляют смотреть Б объектив и делать умное лицо.

Так снимать не годится. Надо, ч1тобы фотопрафия расока- 
зьгоала об ударнике, а не только показы[ва*.па его лицо. Лучше 
всего съемку юделать в каком-либо кабинете за ра^той или 
во (время занятия с отстающими. Плохо, когда на сиимхо ли- 
дно, что человек «снимается».

То я«е самое и с фотографиями целых трупп. Начинаю! цнП 
фотограф обязательно посадит всех в неаколько рядов. Пос-тп,. 
вит напротив аппарат и, когда у всех вытянутся от ожида
ния лица, делает снимок. Разве такой снимок ноказ!>и!)а(!Т на
стоящих людей? Нет. Люди, особенно нгкольники, или зани
маются, или игрют !в 'Спортзале, или едут на экюк1уч>сию. Вот 
эти картинки жизни школьников и нужно снимат!) для 
стенгазеты. Мертвые, неподвижные, как в столбняке, груини 
совсем не нужны.

При съемках зданий, шриборов, машин фотограф шчх'.дио 
прогоняет людей. Это плохо. Около зданий всепда 6!,!iim,iii'r 
люди •— iHiyioTb они будут и на снимке. Приборы шуяспл' дли 
ушотре&ения — снимок должен показывать, как uojibuyio-ivji
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лрибором. у  машины обязательно надо показя/гь человека за 
работой на этой машине.

Посмотрите фотографии в газетах и журналах. Сделайте 
вывод, как снимают для печати, и учитесь снимать так же.

Фотокружку нужно быть обязательно коллективным под
писчиком ячурнала «Советюкое фото». На ©го страницах мож
но нрочеагь о задачах фотокруяжов, о новых достижениях в 
фотографии, о фотосамоделках. Л^урнал помещает снимки 
кружковцев и дает консультацию.

На 'качесгво c h h m ik o b  очень влияет оавеш,€«ие. Спортивные 
сцены Jiiy'mie всего снимать оври солнечном «вете, портреты, 
наоборот, при рассеянном.

Плохие сним'ки получаются, когда предмет съемки оовеш,ен 
со стороны аппарата. Лицо при таком освещении становится 
плоским и невтлразителъным. Боковое освещение улучшает 
снимжи, дает тени, выя1ваяющие форму и объем предмета.

Снимки против солнца или окна делать трудно. Па пластин
ке появляются ореолы и залепляют все изображение. Ореолы 
можно уменьшить, если поставить пластинку стеклянной сто
роной к объективу. При наводке на фокус по матовому стеклу 
надо учитывать толщину ялаотинки. Йродаюггся также осо
бые противоореольные пластинки.

Вечерние снимки моя«но делать при свете электролампы 
или вспышке магния. Источник света надо помещать сбоку 
аппарата на некотором расстоянии от него.

Время оовеи;епия пластинки при съемке (Еьгдержка, экспо
зиция) зависит от величины диафрагмы, чувствительности 
пластинок и освещения. Для начинающих в продаже есть при
боры 'И та1блицы для анределения эюанозиции. Их называют 
фотометрами. На первых шагаж они оказывают большую но- 
мон|,ь при съемках. Но затем у фотографа вырабатывается 
навык, чутье, и фотометр становится нужен только в отдель
ных 'Случаях.

Во время съемки на пластинках и пленке получается 
«скрытое изображение». Чтобы сделать его видимым, пла- 
отишсу и пленку обрабатывают раствором проявителя при 
темнокрасном свете лабораторного фонаря.

Проявители составляются из разнообразных вещесшв. Мы 
познакомимся здесь только с двумя рецептами.

I. Мет о л  0 -г и д р о х и н и н о в ы й  п р о я в и т е л ь  в 
о д н о м  р а с т в о р е :

1. Воды кипяченой 600 с.и*
2. Метола 2,5 г
3. Сульфита натрпя кристаллического 60 г
4. Гидрохинона 4 »
5. Поташа 60 »
6. Бромистого калия 0,6 »
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Сначала, растворим в 150 сл“ воды оульфит натрия. В дру
гую склянку нальем 200 см  ̂ горячей воды и в ней растворим 
меггол. Каяс только метол полностью pajcfTBopnTGH, посггепенно 
вольем раствор в склянку ю раюттахром сульфита.

Теперь можно растворить гидрохинон и за ним поташ с бро- 
мисяъш калие(м.

Заномните порядок рашворения. Е5го нужно соблчодалъ. Ра- 
сшвор профильтруем и «5удем 100храня'ть в доверху наполнен
ной С5игян®е.

Для проявления плаотинав, иравильно оювещенных (с нор
мальной экшозшщей), в ванночку нальем 30 сл’ запасного 
раствора и разбавим 120 см̂  воды.

При передержке (чрезмерном освещении) возьмем 60 см* 
эашасного раствора и 60 см  ̂ воды. В ванночну добавим еще
10 капель рахяшора 'бромистого калия {10 г на 100 сл* воды).

Недодержанные пластинки (недостаточная продолжитель
ность освещения) будем проявлять в смеси 20 сл“ рвхяворь в 
120 сж* воды.

II. П а р а м и д о ф е н о л о в ы й  п р о я в и т е л ь

1. Воды кипяченой 300 см'
2. Парамидофенола 2 г
3. Сульфита натрия кристаллического 23 »
4. Соды безводной 20 »

Сначала расгпворим в 200 см  ̂ горячей воды сульфит. Ог- 
дельно в 100 см^ парамидофенол. После полного ракэтворепия 
постепенно вольем раствор нарамидо(|)енола в раствор суль
фита.

Потом растворим соду.
Проявлять в горячих растворах нельзя. Эмульсия плавится 

и спсклзает ico стекла. Лучшая температура растворов для про
явления 15— 1̂8° С.

Перед проявлением можно оюгка смазалъ пальцы рук вазе
лином. Без этого ногти скоро огарасятся в неприятный 'корич
невый щвет.

Проявление пластинки длится около 5— 7 минут. Его нужно 
заканчивать, когда изображение ясно видно на просвет и 
гариобреяо доотал-очную силу, определяемую опытом.

Быстро 'сполоснем пластинку в ванночке с водой или под 
краном и опустим в третью ванночку с таким раствором гипо
сульфита;

Воды 1 ООО сл*
Гипосульфита кристаллического 400 г

В этом растворе скоро исчезнет, расокоритоя бвлгьгй олой 
бромистого серебра. Пластинка превратится в негатив. Про- 
деряса® негатив еще несколько минут’ в фиксаже, его нсобхо-
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димо около получаса хорошо промывать в проточной воде и 
затем высушить.

Теперь остается вложить негатив в рамку и затем на слой 
ш у ш ь с и и  ири ирасном свете фотобумагу. Вложим дощечку и 
вое зажмем рычагом.

Включил! на неоколшо шкупд (белый овет и осветим бума1гу 
через негатив. Эжопозиция зависит от плотности негатива, яр
кости ламйочки и расстояния от рамки до лам1поч1ки.

Освещенную (бумагу проявляем точно таж, же, к т  негатив. 
Ц р о м ь гБ а т ь  отпечаток нужно так же тща/гельно, как и нега
тив. Раютворы (проявителя для бумаг делаются слабее, чем 
для пластинок. Фиксирование также производится в более 
слабом 'ра<сггворе гипосульфита.

(>теча1гки высушим и обрежем до нужного равмера.
Фотография готова.
Исгюяьзуем ее в стенной газете. Фотокружку следует выпу

скать свою фотогазету. Наклеить фотографии на лист плотной 
бумаги и сделать к ним короткие выразительные подписи.

Наши самодельные фотоаппараты сосл'ужат хорошую с̂луж- 
бу Б шжолв, 1клубе, дома и в лагере. Каждому чмену кружка—! 
свой фотоаппарат 'йлелей за работу!
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