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В , восстановительном строительстве отделочные работы  зачастую  
определяют успех, а их удельный вес превалирует над другими рабо
тами. Но пособия и литература по декоративно-художественной отделке- 
зданий весьма скудна, поэтом у книга А . И. Порадня является вполне 
своевременной. А втор в простой и  общ едоступной форме дает описание 
всех основны х видов декоративно-художественны х отделок здани11. 
Заполняя пробел в технической литературе по этом у вопросу, книга 
дает читателю необходимые материалы для выбора отделок и крити
ческой их оценки.

Небольшой объем книги и целевая установка автора дать читателю 
ссвещ ение всего колгилекса весьма многообразных декоративных отделок 
яданий не позволилп развернуть научную разработку затрону
тых вопросов и дать их углубленное освещение. Несмотря на это 
работа А. И. Порадня явится, несомненно, весьма полезным п осо
бием как для студентов архитектурных и строительных вузов при 
прохождении ими курса отделочных работ, так и для молодых архи
текторов и инженеров-строителей в их практической работе. Учитывая 
систематические указания в тексте и в  сносках на использованные авто
ром литературные источники, несколько излишняя краткость излоягения 
не явится непреодолимым затруднением для читателей, так как они 
легко смогут получить более подробные сведения по указанным перво
источникам.

В книге А . И. Порадня даются в популярной форме описания раз
нообразных работ по наружной и внутренней декоративной отделке зда
ний, начиная от окрасок и цветных ш тукатурок, кончая декоративной 
ж ивописью и скульптурой.

А втор правильно ориентирует читателей на необходимость глубо
кого изучения технологии отделочных работ и весьма тщательного их 
выполнения при производстве, особенно в стадиях подготовок поверхностей 
код  окончательную отделку и окраску. В строительной практике послед-
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них десятилетий отсутствие должного внимания к технике производства 
отделочных работ, особенно ш тукатурных и малярных, недооценка зна
чения подготовок отделываемых поверхностей приводили и продолжают 
приводить к массовым отрицательным результатам: наши окраски 
нестойки, цветные ш тукатурки дают «вы солы » и т. п. Устранить эти 
вредные явления можно только на основе тщательно разработанного 
технологического процесса выполнения того или иного вида работы, с  
учетом свойств применяемых в каждом отдельном случае материалов, и 
педантичного выполнения всех требований разработанной технологии, 
что с  достаточной ясностью  подчеркнуто автором.

К сожалению, в книге не уделено достаточного внимания и места 
ш тукатурным работам на серой извести, даюш;им прекрасные резуль
таты  и в дореволюционный период имевшим ш ирокое применение в 
строительстве Ленинграда (дома, построенные Л  и д в а л е м Ф. И., Л и ш -  
н е в с к и м  А.  Д.,  Л я л е в и ч е м  М.  С., К р ы ж а н о в с к и м  Д.  К., 
К о с я к о в ы м  В. А ., Щ уко В. А . и др.). При выпуске второго более 
полного издания необходимо учесть это обстоятельство так же, как и 
восполнить иллюстративный материал показом ленинградских примеров.

В архитектуре Ленинграда мы можем найти применение любого из 
видов декоративно-художественной отделки зданий, причем на очень 
вы соком уровне культуры  отделочных работ. Ссылки на ленинградскую 
практику дали бы возможность студентам и практическим работникам 
непосредственно ознакомиться с  великолепными образцами декоративно
худож ественной отделки зданий.



Перед нашими архитекторами, художниками, скульпто
рами и строителями стоит большая и очень ответственная 
работа ио воюстановлению архитектурно-художественных па
мятников, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками 
и нриведению их в прежний ш д , с сохранением мастерства 
наших талантливейших зодчих —  Растрелли, Камерона, Ква
ренги, Старова, Воронихина, Захарова, Росси и др.

По отдельным фрагаентам, оставшимся маленьким кусоч
кам нужно умело воссоздать наши прекрасные сооружения — 
гордость пашей национальной культ^ы .

Предлагаемый труд «Архитектурно-художественная от
делка зданий» включает все основные виды художественных 
отделочных работ и имеет своей целью помочь в этой слож
ной задаче восстановления работ как современных, так и 
старых мастеров, секреты которых в той или иной мере уда
лось раскрыть.

Задача облегчается тем обстоятельством, что предстоящие 
восстановительные работы носят, главным образом, характер 
воссоздания но сохранивишмся образцам, рисункам и черте
жам новых фрагментов, взамен уничтоженных, илж сильно 
поврежденных. Кроме того, при восстановительных работах 
могут быть использованы новые материалы и приемы работ, 
гарантируюнще лучшую сохранность реставрируемых элемен
тов, как, например, высокопрочный гипс, шоопирование, ка
зеиновые краски, приемы работ палешан.

По отдельным видам художественной отделки дан крат
кий исторический обзор, показывающий мастерство отделоч
ной техники в различные эпохи.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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1ъШ1га составлена по материалам лекций, црочитанных 
автором на Архитектурном факультете Лениндрадокого Инже
нерно-Строительного Института.

Автор при'носит глубокую благодарность И. И. Ф о  м и н у, 
А. И. Г е г е л я  о и В. Ф. Р а й  л ян,  взявшим на себя труд 
но редактированию книги и давншм ряд ценных указаний. 
Автор также глубоко признателен О. М. З е м ц о в у  за под
бор материалов, оформление н окончательную редакцию 
книги.



Желание украсить свое жилище — овойственно- человеку с 
древнейших времен его существова)Ния. С развитием цивили
зации, изменением социальных отношений и созданием осед
лого л?илиш.а, стремление это и воплош,ение его в те или 
иные формы принимает все большее и большее развитие, и 
мы видим отделку и украшение жилищ, предметов культа, 
достигающих очень высокого мастерства и художественного 
замысла. Примером могут служить известные нам памятники 
древней Месопотамии, Египта, Индии, а также и более позд
ние—  греческие и римские, вызывающие глубокий интерес, 
восхищенне и подражание.

Современное состояние отделочной техники заставляет 
многое черпать из древних образцов, подражать им и совер
шенствовать их далее, отра^кая современную цивилизацию и 
современную технику.

Если проследить исторический ход развития отделки со
оружений, то можно уже в древнейших памятниках челове
ческой культуры обнаружить наличие штукатурок, обл1ЩО- 
вок, окрасок, различных лепных, резных и других украшений.

Не касаясь предметов культа, обстайовки жилища, раз
личной утвари, оружия и т. п., которые сами по себе 
являются объектом целых исследований, настоящая работа 
имеет целью рассмотреть художественную отделку зданий, 
монументальных сооружений, связанную с материалом и кон
струкцией сооружеиия.

К такому роду художественных отделок, имеющих как 
утилитарное, так и эстетическое значение, могут быть отнесены 
следуюище виды отделки сооружений: декоративные штука
турки, лепные и скульптурные работы, облицовки различными
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материалами и инкрустацш!, всяхозго рода окраски, мовг^^мец- 
тальная живопись, украшения*из металла и других материалов.

В настоящее время ни одно монументальное сооружение 
мы не мыслим без художественной отделки, соответствующей 
его назначенню и характеру.

Для архитектора работа эта является трудной и кропотли
вой, требующей от него, помимо дарования, еще и специальных 
знаний. Отделке сооружения придается у  нас огроьшое значе
ние, которое растет с каждым годом. Вместе с ним повышают
ся требования к качеству материалов и выполняемым работам.

Современная техника выдвинула ряд новых материалов, 
приемов работ, механизмов и приспособлений, которыми дол
жен овладеть архитектор. Мы имеем высокие образцы и в 
прошлой, и в современной технике отделки сооружений, но, 
к сожалению, многое из техники прошлых веков утеряно и 
позабыто, а многое еще не изучено. А  если вспомнить тради
ции великих мастеров далекого прошлого, которые скрывали 
секреты своего производства или передавали их только бли
жайшим своим родственникам и ученикам, то станет ясно, 
1сакие трудности возникают в деле изучения замечательных 
произведений прошлого.

Битр}"вий в введепии к 6-й книге говорит: «Художники 
сообшдли свои знания лишь своим детям и род1ш м».

Известно, что египетские жрецы, которые 4000 лет 
были хранителями всех математических и дая№ Bicex обще
научных знаний, а такяге и художественной техники, —  не 
доверяли своих знаний напирусу. Это подтверждает Клем-ент 
Алексаггдрийский, подчертсивая, что «мертвые буквы далеко 
не лучший способ хранить тайну».

У нас еще совсем недавно были секретом производства: 
палеховсг^ая живопись, золочение но левкасу, золочение че
рез огонь и т. п. Необходимо расшифровать секреты произ
водства п сделать технику отделочных работ доступной ши
роким массам работников.

Мы подвергнем рассмотрению приемы работ и материалы 
в их исторической последовательности и значимости, касаясь 
только отделок преимущественно монументальных сооруягений.

Начнем с рассмотрения декоративных штукатурок.
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Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е  Ш Т У К А Т У Р К И

Как известно, штукатуркой называется слой того или 
иного материала, покрывающий пО(Берхность сооружения.

Слово штукатурка происходит от латинского «stucca» — ’ 
известь, гипс, а «stuocatura» —  намазывание, замазывание.

Штукааурка из глины применялась еш,е в глубокой древ
ности. Так, нанример, стены Египетской крепости Семнех 
сделаны были из глины и покрыты глиняной штукатуркой, 
Босироизводящей деревянное панно (рис. 1). Ш тукатурка 
эта была раскрашена зеленой, ярко-желтой и синей красками.

Древнегреческие храмы, сложенные из известняка, ошту
катуривались нзвестковьп! раствором, а фресковая роснись 
по нггукатурке встречалась еще за 14 веков до й. э.

Другой исследователь Парляид ‘ полагает, что примене
ние штукатурки в частных домах Греции можно ош ести ко 
второй половине IV века до н. э., а в III веке до н. э. штука
турка встречалась во всех афинских постройках.

Сообразно с нашей задачей рассмотрим только декоратив
ные штукатурки, к которым могут быть отнесены цветные 
штукатурки, штукатурки сграффито, штугсатурки под мрамор 
к  шту1?атур,ки террацо.

Все перечисленные типы штукатурок отличаются от 
обыкповеппо!! наличием художественного, творческого эле
мента, вложенного архитектором и исполнителем: подбор 
цвета и материала, создание и нанесение рисунка в штука- 
турках сграффито. Это требует и большей квалификации и 
внимательного и тп1;ательного исполнения.

* А . г  а л а к т II о н о в. Цветные известково-песчаные ш тукатурки, 
1939.



Р п с. 1
Папао степы хгрепостп Семнех

1. ЦВЕТНЫЕ ШТУКАТУГКН
Желание сохранить ту или иную окраску сооружения от 

быстрого разрушения и иорчи привело к мысли окрасить 
предварительно материал, идущий на штукатурку. В прак- 
таке далекого прошлого встречались приемы окраски све
жей штукатурки и ее росписи, так называемые «АН fres
co», «fresco» и т. п., которые будут рассматриваться пиже, 
но сложность работы в подготовке окрашиваемой поверх
ности не могла способствовать широкому применению этого 
способа и встречалась только при специа.дьных декоративных 
штукат^фках сграффито, или декоративных росписях.

В настоящее время можно считать достаточно установ
ленными приемы выполнения щютпых пггукатурок на извест
ковых растворах.

С момента появления цементов установилось мнение, что 
наиболее прочными штукатурками являются цементные или
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С добавлением цемента, в  то же время имеется много приме
ров тысячелетней сохранности известково-песчаных пщ'^кату- 
рок в прекрааном состоянии. Доказательством этого могут 
служить штукатурки Помпеи и наших памятников Киева, 
Новгорода и Пскова, имеющих давность 700— 800 лет. Опыты, 
произведенные Лабораторией отделочных работ Всесоюзной 
Академии Архитектуры, и опыт отделышх строек показали 
высокие хгачества цветных известково-песчаных ш тукатурок.'

Таким образом, к  известково-песчаным цветным штука- 
туркам относятся штукатурки, изготовляеьше из извести, 
мелкозернистого песка и какого-лшбо красителя.

К достоинствам таких штукатурок следует отнести 
с т о й к о с т ь  к атмосферным и химическим влияниям, 
д о л г о в е ч н о с т ь  и э к о н о м и ч н о с т ь .

А . МАТЕРИАЛЫ

Для прочности и долговечности цветных известково-песча
ных штукатурок необходим подбор соответствуюш,их мате
риалов.

Известь в строительстве применяется в  виде кшхелки ОСТ- 
2643, в виде пушонки ОСТ-6308, или в виде известкового 
теста ОСТ-6309.

Для декоративной пгтукатурки необходимы более строгие 
требования к употребляемой извести.

Доломитизироваппые (магнезиальные) и гидравлические 
серые извести, в виду их различных оттенков и получаемых 
грязных тонов, применять для цветных штукатурок не сле
дует. Жирная известь должна содержать окиси магния не 
больше 5“/о1, а всех иримесей не больше 10в/о.

Практически жирность извести можно установить, сле
ду юпщм приемом: если полить водою кусок кпнелки, то 
известь начинает раонадаться в куски в  течение 5 минут, в 
то время как тошдя, магнезиальная известь начинает распа
даться в воде минут через 30. Жирная известь гасится или 
в тонкий порошок, или в жирное тесто, в  котором не ощ у
щаются отдельные зерна. И з 5 кг ж и р н о й  и з в е с т и  
в ы х о д и т  о к о л о  11 л и т р о в  т е с т а .

■ А. Г  а л а к т н о н о в. Цветные иавестково-песчаные ш тукатурки, 
1939.
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Тощая известь гасится в грубый порошок и грубое тесто. 
Из 5 кг такой извести обычно выходит 8 литров теста.

Жирную известь можио применять или в виде кгшелки^ 
или в виде пушонки; последнюю следует применять только 
заводского приготовления.

При условии гашения извести на строительной плош,ад- 
ке — лучше всего пригото(влять ее в виде теста. Рекомендуется 
гашение производить с  таким расчетом, чтобы яма была 
заполнена в течение дня. Наполпепие ямы слоями допускать 
не следует. При гашении извести необходимо ее тш,ательно 
процсясивать, для чего в сливе следует ставить густую сетку 
(100 отверстий на 1 кв. см.).

Гшпелку н уш ю  применять только кусковую-; кипелку, 
доста{вляемую в виде пороппса (пылянку), применять не 
следует.

Полезно, для лучшего гашения, кусковую кипелку раз
дробить на дробилках на самой ст|Х)йке, и гасить дробленую.

Загашенную известь следует хранить таким образом, что
бы не было случайных ее загрязнений или попадания посто
ронних примесей. Хранить известь в творильных ямах реко
мендуется не менее двух месяцев.

Ввиду трудности перемешивания известкового теста и 
точной дозировки с красителяш!, следует предпочитать из
весть-пушонку заводского изготовления. Пушонка обеспечи
вает более точные дозиро(вки и перемешивание с  красителями. 
При ирименегош извести-'пушонки ее предварительно обра- 
ш,ают в жидкое известковое тесто. Это необходимо для луч
шего перемешивания с  красителями. Затвореоше водою 
пушонки лучше делать за сутки до употребления, тогда ча- 
СТ1ЩЫ полностью растворяются и создается более однород
ная масса.

В тех местах, где необходимо штукатурку лучше заш?1- 
тнть от действия атмос(|)ерных вод, к  известковому тесту 
добавляется цемент.

В этом отношении лучшим цементом является белый 
(таузский) цемент.' Могут также применяться и цветные 
цемиггы, но необходимо заметить, что окраппшание цветными 
цементами дает довольно мертвые тона. Из других цементов

' Изготовляется на Таузском заводе в Грузии.
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могут быть рекомендованы пуццолановые и трассовые норт- 
ланд-цементы, дающие более сазетлые тона.

Ввиду некоторой новизны применения белых и цветных 
цементов, осветим несколько технику их изготовления. Суще
ствует два основных способа производства белого цемента.

1-й с п о с о б .  К обычному портланд-цементу добавляются 
отбеливаюнще вещества, которые применяются в порошко
образном виде: известь, мел, мрамор, каолин, обожженный при 
температуре 700— 800°, сернохшслый барий (тяжелый шпат).

Следует отметить, что этот способ дает всё же несколько 
серые тона даже при добавлепии 40— 50®/oi отбельных материа
лов. Причем такое количество добавлений снижает прочность 
белого цемента.

Добавки доляшы иметь одинаковую с цементом крупность 
помола.

2-й с п о с о б .  Белый цемент получается размолом белого 
клинкера.

Установлено, что клинкер обычного цемента имеет окраши
вание в серый или зелейоватый цвет, получаемый от окис
лов железа (РвгОз), процентное содержание которых в обыч
ных клинкерах достигает 2— 4'>/о.

Для получения белого клинкера необходимо содержание 
окислов железа снизить до 0,35— 0,45®/», кроме того совер
шенно должна отсутствовать окись титана (Ti02). Для этого 
клинкер подвергают дополнительной термообработке при t ° =  
=  800— 1000°, наблюдая за общей чистотой производства. 
Этот способ основной по изготовлению белого цемента.

Существуют еще несколько способов отбел1Гвания клин
керов химическими реактивами (NH4CI СаСЬ) и другими 
составами.

Цветные цементы получаются или путем смешивания 
белого или обычного цемента с красителями, или совместным 
помолом белого цементного клинкера с красителями.

Таузоким заводом выпускаются цементы кремового, крас
ного, коричневого, синего и зеленого цветов.

Краски, применяемые для окрашивания цементов, должны 
быть щелочеустойчивые и светоустойчивые минерального 
происхождения.

Органические краски, в  ч а стости  анилиновые, для окра
шивания цементов непригодны.



Красители добавляются к цементу не более 10®/о от веса, 
цемента, так как при больших добавлениях красок пони
жается прочность цемента.

Лучшими красками дяя окрашиваш:ия цементов являются 
окись хрома (яркозеленого цвета), ультрамарин и киноварь 
(искусственная).

а. Наполнители

Лучшим наполнителем раствора является природный 
чистый песок. Еще Витрувий в трактате «Десять книг об 
архитектуре» говорил о важности песка для растворов. Де
лая различия горного песка, он говорил: «Из них наилучшим 
будет тот, который скрипит при растирании в руке, у  зем
листого же не будет жесткости. Точно так же, если насы
пать песок на белое полотенце и затем потрясти или под
бросить его и он не оставит пятен и землистого осадка-, то 
будет годен».'

Для цветных шту-катурок нельзя допускать органических 
примесей более I®/» и глинистых более 5®/о.

Крупность песка желательна в пределах от 0,3 мм до
2 ММ , причем процентное содержание частиц от 0,6 до 2 мм 
должно быть не менее 15®/о, а содержание частиц от 0,4 до
0,6 мм около 60“/о, остальное падает иа мелкие и крупные 
(до 3 M l) частицы песка.

Для накрывок следует крупность песка допускать не 
ботее 1,2 мм.

Кварцевые пески следует применять наиболее светлых то
пов (в Ленинграде, например, лужский).

Кроме естественного кварцевого песка можно изготовлять 
и искус-ственные из белого мрамора, белого известняка. Иногда, 
можно применять пески цветных шрных пород.

При изготовлении песков из 1\фаморных пород или цвет
ных горных пород, дробление производят на дробилках типа 
Клеро с просеиванием через сита.

6. Красящие вещества

Красящие вещества добавляются в штукатурку для при- 
дашш ей того или иного цвета. Красящие вещества должны 
бьиъ достатошю устойчивыми, ^ггобы не происходило вьп];вс-

’ В и т р у в и й ,  Книга II, глава 3.
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'1’аиня красок под действлем солнечных лучей и щелоче- 
.’vc.'1'ойчивы, чтобы лучше противостоять действию извести. 
Кроме того, краски долясны противостоять действию слабых 
к 1гсл;от, имеющихся в атмосфере в заселенных и промышлен
ных район£1Х, и обладать хорошими красянщми свойствами. 
Поэтому не все краоки мотут применяться в декоративных 
штукатурках, а только ствечаюпц1е приведенным выше тре
бованиям.

Для цветных штукатурок могут быть рекомендованы 
следующие краоки:

Белые

В цветных штукатурках белой краской является сама 
известь, качество и сорт которой были рассмотрены ранее.

Черные

К черным краскам относят п е р е к и с ь  м а р г а н ц а ,  
яг ж е н у  ю к о с т ь  и г р а ф и т .  Сажу как в щгстом виде, 
так и в виде к])аски применять не рекомендуется, так как 
сажа плохо смстивастся с растворами (всплывает).

П е р е к и с  г. м а р г а п ц а (пиролюзит) представляет 
собою природную марганцевую руду, размолотую в тонкий 
порошок.

Ж ж е н а я  к о  с т ь — продукт сжигания без доступа воз
духа различных органических вещест®. Хоропхая жягеная 
кость вырабатывается на Серпуховском и Днепропетро1Бском 
костеобжигательных заводах.

Г р а ф и т  —  природный минерал. Очень стойкая краска 
с характерным металлическим блеском. Лучший сорт гра
ф ита—  так называемый Туруханский (пурейский).

Желтые

Для добавления в раствор декоративной штукатурки мо
гут быть рекомендованы из желтых красок: охра золотистая 
и ганза-гельб.

О х р а  ОСТ-7815 представляет, ка.к известно, белую глину, 
окрашенную окислами железа. Лучшая золотистая охра 
Журавского завода, так называемая «журавка», и Кутаис
ского (баножшгская).
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Г а н 3 а-г е л ь б —  анллиновый пигмент, очень стойкая п 
с  большой красящей способностью.

К оричневые

Из коричневых красок достаточной оветоустойчивостью 
и щелочеустойчивостью обладают: умбра (ОСТ-7818) и же
лезный сурик (ОСТ-7814).

У м б р а  представляет ту же охру, но окрашенную в бо
лее темные цвета окислами марганца.

В продаже часто встречается умбра, изготовляемая из 
мумип с  примесью сажи или так называемой болотной руды 
с  гуминовыми веш,ествамн. Такая умбра для декоративттх 
штукатурок не годится.

В условиях производства стойкую коршпгевую краску 
можно получить смешиванием жел:езного сурика или мумии 
с  перекисью марганца или охры.

Ж е л е з н ы й  с у р и к ,  (ОСТ-7814) получается из желез
ной руды, содержаш,ей окислы железа. Очень устойчивая и 
интенсивная красгга. Лучший сурик изготовляется на Криво 
рожском и Корсунском зашодах.

К расные

К СТОЙКИМ красным краскам относятся мумия и искус
ственная киноварь.

М у м и я  может применяться как естественная, представ- 
ляюш,ая глину, окрашенную окислами железа, (содержит 
окислов железа до 35“/о), так и искусственная, приготовляе
мая из сернокислого кальция и окиси железа.

Лучшая естестве-нная мумия —  бишнильская и ахгчан- 
кульская.

К и н о в а р ь  искусственная получается путем перемеши
вания лаковых пигментов с  молотым серым гипсом (литоль- 
рот, литоль-шарлах и пара-красная). Лучшей следует считать 
литоль-шарлах.

Зеленые

О к и с ь  х р о м а  —  искусственная минеральная краска, 
очень стойкая и интенсивная. Производится Хромпиковым 
заводом (Хромпик, Свердловской обл.), а также Дулевским 
красочным заводом.



Часто зеленые краски изготовляются на неустойчивой 
основе берлинской лазури и желтой краски; простым гагняче- 
нном можно установить, является ли данная краска окисью 
Х1к>ма, т. к. при кипячении окись хрома не окрашивает воду.

И 3 у м {) у д н а я з е л е н ь  —  более яркая и чистая 
краска, но очень дорогая и может применяться в неболь
ших количествах.

З е л е н а я  з е м л я  (прозелопь) — глина, окрашенная за
кисью железа, —  бледно-зеленого цвета. Мало интенсивна.

Синив

Из синих красок для цветных штукатурок может быть 
рекомендован у л ь т р а м а р и н ,  —  сплав угля, соды и серы; 
лучптий ультрамарин ленинградского завода «Республика».

К[юме перечисленных выше красок, других красок, без 
производства предва.рптельпых опытов и наблюдений, приме
нять не следует.

г.. П0ДГ.01* (ОСТЛИОИ 1[ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

При изготовлении известковых нггукатурных растворов не
обходимо добиваться такого состава, кото])ый дал бы доста
точную пористость pacTiioiKi. Это обеспечит лучшую карбо
низацию извести и придаст долговечность штукатурке.

Чтобы добиться пористости ш туш туры!, необходимо уста
новить та,кое соотнопхение между количеством пустот в песке 
и известью, чтобы известь пе превышала этих иустот и даже 
была бы несколько меньше. В количестве извести следует 
учитывать и те пылечзадные добавки, которые дают краси
тели. Поэтому для правильного нодбора необходимо знать 
объем пустот в песке, который колеблется от 33 до 50®/о 
объема песка. Наиболее часто встречаются кварцевые пески 
с  объемом пустот в среднем около 40‘®/oi. Для такого песка 
наилучн1им отношением будет: 40 :100=1:2 ,5  по объему; при 
жирных известях его лучше брать в отношении 1 : 3.

Известковое тесто лучше всего применять влажностью 
65“/о. Это требование несколько усложняет работу, так как 
приходится наблюдать за влажностью тсста, которая обычно 
меняется. В творильной яме двухмесячного хранения oбы^шo

2  Л. I I . П о р а д и я  —  i:S3
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Елаяшость известкового теста 50—55“/о, и это обстоятельство» 
заставляет при подборе составов предпочитать нзвесть- 
пушонку.

Перемешиванп-е известкового теста с пигментом; произ
водится одним из следующих способов:

1-й с п о с о б — пепо1средствешшм перемегаиванием извест
кового теста, с пигментом. Для однородности смесь проти
рается в  окраш-енную пасту через сито, причем это протира
ние делается не менее двух раз. 1То данным практики, 
1 куб. м теста протирается двумя рабочими в смепу через 
сито 600 отв./с.и. 2

2-й с п о с о б  —  пигмент распускают в воде и, хорошо пе
ремешав, добавляют в известковое молоко, в котором пере
мешивают иэвестковое тесто.

3-й с п о с о б  — пигмент хорошо перемешивают с  цемен
том па шаровой мельнице, и смесь перемешивают с извест
ковым тестом.

Для больнгей однородности топов, как было указано выше, 
следует применять известь-нушонку, так как в этом случгш  ̂
гарантируется лучшее п-еремешиванне.

Количество пигмента для окрашивания сравнительно не
велико, обычно не более Ю /̂о от веса извести при извести- 
пушопке и 5 “/о  от веса известко>вого теста при известковом 
тесте.

При подборе составов раствора лучше всего пользоваться 
весовыми дозировками. Имея объемную дозировку всегда 
легко перейти на весовую, для чего можно пользоваться еле- 
дуюнщш! отправныш! данными.

Объемный вес известкового теста, в зависимости от влаж
ности, выражается следуюш,ими цифрами:

тесто 45"/о —  объемный вес 1,4
» 50о/о— » » 1,В5
» 55’’/о —  > » 1,3
» 65»/„—  » » 1,25

О бъемный вес песка —  1,45

Имея, например, объемное отношение известкового теста
1 ; 3 II зная объемный вес известкового теста 1,35, его влалг- 
ность при этом бО /̂о, можно в весовом отношении получитъ:

(1X1.35) : (3X1,45) =  ! ,35 : 4 ,35=1 : 3,22.

IS Цветные mmynami/pKu



При наличии пушонки весовое ее отношение устапавли- 
настся ио количеству известкового теста и степени его влаж
ности. Так, для соотношения 1 : 3 и 50“/о влажности теста 
для извести-нушонки будет 1 : 6.

Таким образом, изготовление растворов для цветных шту- 
катурок требует тщат-ельной дозировки, что выдвигает необхо
димость изготовления их преимуи],ественпо на растворных 
заводах.

На постройке приготовление растворов должно произво
диться в растворомешал1<л,х цикличного действия, с переме
шиванием замеса 3— 5 мин. и более.

Заготовка окрашенного теста в запас не рекомендуется,, 
так как некоторые краски при хранении в тесте образуют 
хлопья —  коагулируют.

Ниже даны несколько составов, примененных на прак
тике: *

1. Водная станция Динамо, 1938 г. Цвет —  оветложелтый:
пзвесть -тосто .............................................................................. 22"/о
речной п е со к ..............................................................................5 0 " 'о
батый мраморн. песок . . .25"/о 
о х р а ................................................................................................. 3"/„

2. Театр им. Оаниславского, 1938 г. Ц вет—  ̂оветложелтый:
изи ость-тесто .............................. 2L"/„
белыц мраморн. иесол . . . 75"/„ 
о х р а ..................................................3»/о

3. Санаторий КСУ, Сочи. Цвет —  кремовый:
н зи есть -и у ш он к а .................... 12'>/i)
п ор тл ан д-ц ем ен т...................... 8“/о
о х р а ............................................ Х,?»/»
песок м р а м о р н ы й .................. IS^/o
песок белого известняка. 60,3"/,,

В Лепииг^тде имеется пример применения известково- 
песчаной окрашенной пгаукатурки на главном здании Инсти
тута oximiHbi материнства и младенчества, проделанной в. 
1934 г. и хорошо сохранившейся до настоящего времени без 
всяких па1>ужных изменешгй.

‘ А . Г а л а к т и о н о в .  Цветные известково-песчаные ш тукатурки, 
1939.
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П. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ П НЛИЕСЕПИЕ РАСТВОРА

При производстве цветных штукатурок [выполнению под
лежат следующие операции; подготовка оштукатуриваемой 
поверхности и установка маяков, нанесение грунта, нанесе
ние накрывкн, обработка поверхности штукатурки.

а. Подготовка оштукатуриваемой поверхности н установка маяков

Технике панессния П1тукатурки и подготовке поверхности 
иод оштукат}фку долягио быть уделено большое внимание. 
Больишнство повреждений шт^тат^фок происходит имешго 
потому, что не была достаточно подготовлена поверхность, 
подлежащая штукатурке, и тем самым не было обеспечено 
надлежатцее сцепление 1Птукатурного слоя с поверхиост1>ю, 
или сразу наносится большой намет штуггатуркп на всю ее 
толщину, что ири схватывании и последующем отвердении 
П1тукатурного слоя вызывало треицшы и дальнейшее разру
шение штукатурки.

Технике нанесения штукатурки и тщательности подго
товки ошт5тсатл'рпваемой поверхности древние мастера прида
вали очень большое зна’ 1̂ение. Так, Витрувий (книга VII, 
глава 3), огпюывая техшпсу оштукатурки стен говорит: «По 
окончатши карнизов надо покрыть стены самым грубым на
метом, а затем, когда он подсохнет, покрыть их алоями пе
сочного раствора, совершенно то^шо затирая их в длину — 
по липейке и шнурку, в выишну —  но отвесу, а в углах —  
но наугольнику» . . .  «Когда первый слой подсохнет, наклады
вают второй и третий. Таким образом, чем основательнее 
будет затирка из песочного раствора, тем прочнее и долго
вечнее будет штукатурка.

Особештое внимание Витрувий обраи1ает на сухость ошту
катуриваемых стен, П1>едлагая в особых случаях возводить 
отдельные стенки с промежутками от сырых поверхностей, 
что заслуживает впимашш и в пастоящее время.

Такие же приемы штукатурки применялись и в  эпоху 
Возрождения, где различали грубый памет с  более крупным 
песком так назыв. «arriciato» и более тонкие слои «intonaco».

Поверхность для цветной штукатурки подготовляется 
следуюицгм образом.

В кирпичных степах, если опи не бьиги сложены впусто- 
шевку, швы должны быть расчищены и поверхность кирпича

20 Цвелпные штукатцркн
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касечена. Гладкие бетонные или каменные поверхности насе
каются углублетшями 3— 5 мм при расстоянии меаду ними 
не более 5 <)М. Поверхность перед нанесением раствора должна 
быть очищена металлическими щетклми от пыли и раствора 
кладки и промыта водою лучше всего из брандспойта. Haita- 
нуне нанесения раствора поверхность обильно смачивается 
водою, а за Ч2— 1 чао перед нанесением раствора смачивается 
слегка.

Для иолучения ровной поверхности штухсатурки перед 
нанесением раствора необходима установка маяков. Маяки 
устанавливаются из того же известкового раствора, что идет 
на штукатурку, с небольшим добавлешгем цемента; алебаст
ровые маяки устанавливать нельзя, так как маяки не выру
баются, а остаются в грунте.

б. Нанесение ipynxa

Штукатурный грунт наносится обыкновенным известковым 
раствором заподлицо с маяками. Нормальная толщина грунта 
около 1,5 см, в тех случаях, где намет приходится делать 
больше, груит наносится слоями, причем каждый после- 
дуюпц1й слой наносится после схватывания предыдущего.

1
40.

1

Р и с. 2 
С пособы  нарозки груита

Грунт следует иипоснтг. столькими слоями, сколько сантимет
ров в толн;ине намета.

Слои грунта должны наноситься с силой для лучшего сце
пления как. первого слоя (обрызга) с оштукатуриваемой по
верхностью, так и слое® между собой. Применяемый в по-
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следнее время прием намазывания раствора соколом до
пускать нельзя.

При толщине памета более 4 см в степы долягпы забиваться 
костыли или гвозди и оплетаться проволокою. В этом случае 
грунт выполняется из смешанного раствора состава 1:1:6 с 
введением в раствор щебенки из кирпича или шлака. Такой

Р 11 с. 3 
Правильная парезка грунта Царапка для грунта

грунт до нанесения верхнего слоя выдеряажается 5— 7 дней. 
Последний слой нанесенного грунта тщательно выравнивается 
правилом но маякам и нарезается горизонтальными вол- 
ИИСТЫШ1 бороздками глубиною около 3 мм, как показано на 
рис. 2 и 3. Расстояние между бороздками около 4 см. Для 
этого лучпю всего пользоваться специальными царапками, как 
показано на рис. 4.

в . Нанесенпс накрывки

Пойпе достаточного отвердения грунта, на что нужно 
около 7— 12 дней, мояшо наносить ц в е т н о й  слой штука
турки.

Выдерживание грунта в  течение 7— 12 дней полезно в том 
отношении, что могущие появиться тренцпхы при высыхании



грунта не повлекут появления трещин в более тонком де
коративном накрывочном слое.

Толщина накрывочного слоя 8— 12 мм, в зависимости от 
характера отделки поверхности.

Перед нанесением накрывки за 1— 2 часа поверхность 
грунта смачивается обильно водою. Самую накрьнзку делают 
в  2 слоя: 1-й набрызг жидким раствором толщиной в 2— 3 мм 
и окончательный слой —  густым раствором.

Наносимая накры'вка тщательно уплотняется брусками и 
терками. Работу следует производить без перерыва и дово
дить до естественной границы (пилястры, пояски и т. п.).

Подготовка поверхности и нанесение раствора_________^

г. Обработка поверхности штукатурки

Обработка поверхности цветной штукатурки имеет своим 
назначением придать ей ту или 1шую фактуру. Различаются 
фактуры.

Фактура под циклевку

Эго наиболее подходящая фатсту'ра для больишх плоско
стей цветной штукатурки (рис. 5). Выполняется она следую
щим обгш ом: после ианесеипя иакрывки через 1— 2 часа, 
когда следа от надавливания пальцем пе остается, поверх
ность обдирают циклей —  стальной пластинкой. Циклевку 
следует производить с ровным надавливанием. После получе
ния достаточно ровной шероховатой поверхности, ее очищают 
сухой щеткой или кистью. В сухую погоду оциклеванпую 
поверхность обрызгивают водою в течение 2— 3 дней.

Обдирку поверхности штукатурки могюю производить 
циклей и после высыхания накрьшки, причем характер фак
туры зависит от крупности песка.

Фактура набрызго.ч

Фактура пабрызгом дает тоже хороший декоративный 
эф(})€кт. Выполняется она или набрызгом через сетку или о 
метлы.

Н а б р ы з г  ч е р е з  с е т к у  выполняется лопаткою, силь
ным набрызгавапием раствора через металлическую сетку, 
поставлегаую у стены.
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Р и с . 5 
Ф актура  набрызгом

Р  и с. 6 
Фактура набрызгом с метлы
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II а б р Ы 3 Г С 
м е т л ы  и л и  щ  е т- 
к и производится в 
несколько слоев, по
сле некоторого схва
тывания прелыду- 
щего слоя. Раство|) 
набирается пог1)улсс- 
нием метелки напо
ловину I! раствор 
и стряхивается на 
стену резким отры
вистым броском.

Пример фактуры 
показан на рис. 0 .

Фактура под торцовку 
кистью

Ф а к т у р а  п о д  
т о р ц о в к у  выпол
няется при помопщ 
обычной малярно1г 
к и с т и  —  трафарет
ки. Б зависимости 
от ирнемов торцов
ки и размеров кисти 
моясно получить отличные

Рис.  7 
Ф актура ш триховкою

одна от д руго11 фактуры.
Ф а к т у р а  ш т р и х о в к о ю  выполняется iro сырой на- 

крывке продоражнианнем поверхности зубьями пилообраз
ных циклен (рис. 7).

Весьма широкое применение при цвет1П>1х нхтукатурках. 
может получить ]) у с  т о в к а.

Русты могут быть выполнены одним из следующих спо
собов.

1) После достаточного затвердения штуг^атурки, расчер
тив русты при помопщ мела или у1'ля по шаблонам;, произво
дят пропилку швов обломком пилы длиною 10— 15 см по 
линейке. Обломок нилы для удобства работы заделывается 
в деревянный брусок. Швы при этом получаются тонкие,
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Рис.  8
Набивка реек для образования русто:(

ОКОЛО 2— 3 ММ. Для папучения балес рельефных швов про- 
пилтгоагот две параллельные бороздки, а промежуток выру
бают скарпелыо.

Способ ручного проскаблпвання очень медленный, почему 
для этого апедует применять механические диски, де11ствую- 
ище при помоищ гибкого шлати'а.

Более подробно об этом механизме будет сказано в раз
деле «fflTjaiarypKa сграффтгго».

2) Очень часто для получения hibob применяются дере
вянные рейки, равные ширине и глубине руста. Эти рейки 
набиваются на грунт, как показано на рис. 8, а полученные 
п]к>межутки заполняются пштным раствором. После доста
точного схватывания раствора, рейки осторожно вы1шмаются. 
Швы'"или окрашиваются соответствуюпщм тоном краски или 
оставляются по цвету грунта.
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I
Рис.  9

Ф рагменг сграффито с фасада палаццо М едпчп-Рцкардп. X V  в.

2. ДЕ1|()РА1'ИВНЫЕ тТУКАТУГК'И ('Г1*АФФИТ0

На основе применения известково-песчаных цветных шту- 
катурок можно создать чрезвычайно эффектный вид декора
тивной штукатурки, так называемую штукат5фку сграф
фито.

В переводе с итальянского «sgraffito» —  зна^шт выцарапы
вать. Этим определяется и самая техника штукатурки сграф
фито.

Ш тукатурка наносится двумя или тремя различно окра- 
шеп1П)1ми слоями, после чего по нанесенному па штукатурку 
рисунку процарапывают слон, получая при этом очень рель
ефные орнаменты и да:ке рисунки.

] 1дея Т9Г.0Г0 приема отделки была заложена на древне
греческих чернофпгурных вазах, в которых вс})хннй черный 
слой сцарапывался до обиажепня глиняного нижнего слоя, 
оставляя желаемый рисунок.
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Р и с . 10
Сграффито на фасаде паляццо Спинедлв 

во Флоренции. X V I  в.



Р и с. 11
Сграффито па фасаде муииц[ша,типой школы в Павии 

(палаццо Бесковилла)
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Р и с .  12

Пример маогоцветноЯ декорации сграффито. Выполнено в 7 цветов:
Hiib'iiHiS С.10Й: верх — коричневый, низ — голубой и же.1тый; второй слой: верх — зеленый, 

одежда — розовая, низ — желтый; верхний слой — белый.
Художник С е МП е р  (Англия. XIX в.)

Способ штука.т\фки сграффито применялся в эпоху ран
него Возрояхдения, при фресковой росписи, когда при приме- 
пепии толстого красочного покрытия применяли и выцара
пывание. Об этом указывается в трактате Вазари (начало 
X^Ч в.) о лшвошгси Возрождения, где он указывает об устой-



Р  п с. 13
Пример сграффито па жилом доме по y j .  Горького (М осква, 1936 г.)> 

Арх. А. К. B y  р о в ,  худ. проФ . Ф а в о р с к и й
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Рис.  14
Сграффито на вазах в 1Щ К  и О (М осква)

Лрх. В л а с о в ,  худ. С о б о . 1 е в а

чивости сграффито. Так, на фасаде палаццо Кавалиеро в 
Пизе (X VI в.) нияший слой штукатурки окрашивался вве
дением золы от сжигания соломы.

В итальянской архитектуре имеется шюго прекрасных 
образцов сграффито (рис. 9, 10 и П ).

В X IX  веке сграффито ппгроко применялось в Англии. 
Очень интересен образец семицветной декоративной штука
турки английского художшжа Оеынер (рис. 12).

У нас имелся образец штукатурки сг[)аффито в Ленин
граде на фах^аде здания Института Граягданских Инженеров, 
уничтоженный в 1939 г. при ремонте фасада.

С 1925 г. штукатурка-сграффито начала применяться в 
Москве. Примером мо1гут слу?кить образцы, указанные на 
(рис. 13, 14 и 15).

В 1939 г. архитектором Р у б а н е н к о  было применено 
■ сграффито на фасаде школы —  на Невском проспекте 14.



Рис. 15 

М о г я в  с г р » # ф а г о



А . МАТЕРНАЛГ.!

Материалы для штукатурки сграффито применяются те же, 
’ гго и для известково-песчаных н^зетных штукатурок, т. е. 
1шжупц1с  —  жирная белал известь, а красители должны быть 
свето- и щелопе-устойчиБые.

Учитывая, что штукатурita сграффито применяется только 
частишю, то целесообразно брать для окраски растворов 
более дорогие краски, употребляемые для живописных работ, 
как, например, железную черную — Кинепгемского завода 
Главкраски, марс коришгевую—  ̂завода «Красный Художник» 
в Москва, английскую красную —  Дулевского завода, редок- 
соид красно-бордового цвета, бакан бордового цвета, желтый 
кадмий, изумрудную зелень, коба.т1Ьт —  Дуле!ВСкого завода и
др.

Что же касается наполнителя —  песка, то при штукатур- 
ках сграффито следует применять более мелкий белый квар
цевый песок, крупностью от 0,15 мм до 1 мм. Песок не дол
жен оодерягатъ более 50/о пылевидных и глинистых веществ, 
т. е. зерен менее 0,15 мм. >

Лучнпхми наполнителями при штукатурках сграффито 
следует считать мраморный белый песок, мелпо размолотый 
(крупность не более 0,3 мм), а также и цветные пески, по
лучаемые путем мелкого дробле1Шя кирпича, шлака и т. п.

Материалы. Подбор состава и приготовление растворов 33

Б . ПОДБОР СОСТАВА II ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

Подбор состава окрашенных растворов в пггукатурках 
сграффито является еще более ответствеппой работой, чем 
это было нами рассмотрено в «Отделе цветных известково
песчаных штукатурок».

Используя материалы Лаборатори1г отделочных работ 
Академии Архитектуры^ и работу Э р н с т а  Б е р г е р а ,   ̂
можно установить, что всё сказанше о  подборе материалов 
и составов в разделе «Цветные 1птукатурки» применяется и 
.для растворов сграффито.

' м . А. К р е с т о в .  Штукатурка сграффито, 1939.
 ̂ Т ам  же.

3 Э р н с т  В о р г е р .  Техника фрески и техника сграффито, 1939.

^  А, И. Порадия — 133



Необходимо добиваться «пористости» штукатурки, чтобы 
количестю вяжущего было достаточным для необходимой 
пластичности раствора, а  также стараться, чтобы было 
меньше пустот в  занолш1те̂ те.

Краску лучше всего дозировать по весу, беря в среднем 
около 10»/о краски от веса извести в сухом состоянии. Самое 
неремешиваше производится следующим образом: отмери
вается необходимое количество извести и краски; к краске 
добавляется немного воды и нриготовляется наста, по&ие 
этого краска лопаткой тщательно' перемешивается с  извест
ковым тестом, и полученная смесь протирается через мелхше 
сито.

Наиболее удачные растаоры получаются при влажности 
6 5 ® /о жирного изв€ст1-:ового окрашенвого теста с кварцевым 
песком в составе 1 : 1,75 или 1 : 2 .

При нанесении верхнего тошного слоя кистью, известковое 
тесто разводится водою (до 75*>/о) и вместо песка приме
няется минеральная мелочь с крупностью зерен до 0,3 мм. 
В этом случае соотношения берутся 1 : 0,5 или 1 : 1.
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в, ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАПЕСЕИНЕ РАСТВОРОВ

Поверхность стены подготовляется как и к обычной шту
катурке. Грунт должен наноситься равно1мерпо и тщательно. 
Перед наносением грунта па каменные или бетонные стены, 
накануне их следует "обильно смотать водою, а перед самым 
нанесением грунта, за 30— 40 минут до начала работ, стены 
следует так же слегка смочить сырой кистью. Предвари
тельно должны быть приготовлены маяки из того же мате,- 
риала, что и грунт, с  добавлением к раствору 20— 25«/о це
мента (от объема раствора).

Нормальной толщиной rpyirra следует считать 15 мм, 
причем первый слой — о б р ы ' з г  делается из более жидкого 
раствора толнцшою около Ь мм ж второй —  с о б с т в е н н о  
г р у н т  (намет) толщиною около 10 мм, который оконча
тельно выравнивается по маякам.

После того, когда rpyirr немного затвердеет, поверхпость 
его нарезают (нацарапы,вают) горизонтальными волнистыми 
бороздками, глубиною около 4 мм, па расстоянии 4— 5 см 
одна от другой для лучшего сцепления с  цветными надфывг



Ю1М11. и процессе отвердения грунта его необходимо смачи- 
(ип чи, оообешю в сухую погоду.

1к;ред нанесением цветного слоя (натфывкж) поверхность 
|'1>упта очищается от грязи и пыли и смачивается водою. 
П е р в ы й  н и ж н и й  цветной слой штукатурки наносится 
толпщною 7— 8 Л1М. Слой раствора тщательно уплотняется 
It выравнивается. Затирку следует производить дерв|Вянными 
торками, чтобы придать нижнему сдою некоторую шерохо
ватость.

Как только нижний слой потеряет пластичность (не 
остается следа от надавливания пальцем),, что обычно на
ступает через Ч2— 2 часа, наносится в т о р о й  с л о й  цвет
ной штукатурки толщиной 2— 4 мм. Если наносится т р е 
т и й  с л о й ,  то этот слой наносится обычно кистью.
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г . 11ЛНЕСЕИ1Ш РИСУНКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Для передачи рисунка на нанесенный слой штукатурки 
поступают следуюшдгм образом.

На плотную бума1'у накалывается шилом ко^нтур рисунка. 
Опм'рсл'ия иаюии.гваются в. расстоянии 1— 2 см друг от друга, 
(»ту1,<‘.11Ы11,|(̂  д('та.||и 1г к|И1,iu.ro наю.яываются чаще.

Д ,111 миопжратиоп^ iicii()jii.:K)i«iinui хсартона его следует 
ii|M)miTari. 0,1111(1)010 11 ii|H)cyiiiim.. У к1)епив icapron, на марле- 
m.ill тампон;, набнраккк’ ка1сун>-,1ги6о контрастную краску и нро- 
'гирают отве[юти>г. Получается так называемое «пропораши- 

даюп1,ее на поверхности пунктиртшй контур рисунка.
Если рисунок НС повторяется, то его можно наносить на

давливанием карандашом из кости или твердого дерева. 
Пример пропораншвания показан на рис. 1G и 17.

После нанесения рисунка начинают его выцарапывание,, 
для чего применяются специальные стамески, скребки и др.. 
(рис. 18). Выцаранывание производится как можно скорее,, 
пока слой штукатурки еще мягкий (не позже 4— 6 часов), 
так 1сак схватившаяся масса в дальнейшем с трудом под
дается выскабливанию и выкрошивается контур рисунка.

В настоящее время имеются машинкИ' для выскабливания, 
что в значительной мере ускоряет процесс выцарапывания. 
Машишса представляет собою врашдющуюся проволоку в гиб
ком шланге, соединенную с мотором и с  насаженным резцом.
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Р п с. 16
П еревод рисунка с картииы пропорашивааием

Р  п с. 17
Вырезание рнсупка. Впереди виден точеный рисунок, 

переведенный с картона



1Г, достоинству штукатур!»! сграффито, по cpaBiireiHHiQ с 
цистными известково-иесчаиыми штукатурками, следует от- 
iK̂ c'j'u более лепшй ремонт мелких повреждений, легче подо-
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Рпс.  18
И нструм ент для выцарадываппя рисунка сграффито

брать необходимый тон, в цветных сплошных штукатурках 
это обычно приводит к пятну.

3. ТЕРГАЦОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

К террацовым штукатуркам мы будем относить штука
турки, приготовляемые на том или ином вяжущем материале 
с добавлением к неску гранитной, мраморной или другой 
крошки.

Террацовые штукатурки оправдали себя на практике 
только на цементном растворе, поэтому рассмотрегшю будут 
подвергнуты террацовые штукатурки на цеменпшх растворах.

Террацовые штукатурки стали; широко применяться с 
пояшхешюм в строительстве портланд-цемента, т. е. в  конце 
X IX  Bcita и главным образом в X X  веке. В настояш;ее время 
террацовые штукатур!ки весьма распространены, что объяс
няется большой стойкостью и значительной их декоратив:- 
ностък), позволяюш,ей придавать этим штукатуркам вид есте- 
стаепиого itaMim.

Наличзге белого и окрашенных цементов позволяет еш,е 
более разнообразить характер и эффектность отделки. Фасады, 
обработанные тер|>ацовой штукатуркой, прекрасно сохра
няются и принимают однородный тон естественного кашш.
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А. МАТЕРИАЛЫ

Основным вяжущим материалом для террацовых штука- 
турок является цемент. Лучше всего применять белый или 
окрашеннью цементы; для окраншвания можно применять 
любые цементь!, но лучше всего светлые пуццолановые Лмвро- 
сиевского завода.

Если к цементам прибавлять разбелители, папр'имер 1фа- 
морную пудру, то следует пршшмать марки цементов по
вышенные «300» и «400», так как разбелители понижают 
прочность pacTBOipa. Чтобы не иметь случаев выступления 
солей извести, даюпщх белые некрасивые вьшреты, следует 
применять пуццолановые цементы. В этом отношении очень 
хорош трассовый цемент Новороссийского завода «Пролетар!НЁ».

Цементы, выпускаемые Таузским заводом, различаются 
следующих марок: СЦА и ОЦШ-ЗОО и СЦТ-400. Самый белый 
из 1ШХ марки СЦА и СЦШ-ЗОО. Цемент марки СЦТ-400 — 
зеленоватого цвета, а также выпускаются светлокремовый, 
кремовый, розовый, красный, коричневый, зеленый, синий и 
пепельный цвета.

Для разбела обьпшовенных серых цементов употреб
ляются разбелители. Основными разбелителями являются 
мраморная пудра и белая и-звесть.

Для изготовления мраморной пудры используются отходы 
при дроблении крошки. Отходы просеиваются через сито с 
отверстиями 900— 1̂000 на 1 кв. см. Так как добавление та
кой мраморной пыли понижает щю^шость цемента, то сле
дует такую добавку давать не более ЗО̂ /о от веса цемента.

Белая известь также является хорошим разбелителем, 
даютцим кроме того' известную' пластичность раствору. Из
весть должна применяться только жирная, такого же ка
чества, как и из'весть для цветных извесп^ово-песчаных шту- 
катлфок.

Гашение извести и выдерживание ее в творильпых ямах 
те же, что и при приготовлении цветных известково:-несча- 
ных штукатурок.

Наполнители

Наполнителем раствора является, как было сказано выше, 
мраморная или гранитная крошка, но могут применяться 
таягже известняки и мраморная иудра.



Подбор цвета и состава крошки является наиболее ответ
ственной работой, поэтому выбор материала крошки будет 
тюшающим в террацовой штукатурке.

Лучшими крошками считаются крупно-кристаллические 
мраморы и крупно-кристаллические граниты и мраморы. 
Слабые каменистые породы применять не следует, так как 
они плохо сопротивляются выветриванию.

Экономичнее всего получать крошку, изготовляемую из 
отходов камнеобрабатывающих заводов. Крупность крошки 
колеблется от 0,5 до 16 мм. Лучше всего крупность в пре
делах от 0,6 до 5 мм. Трест Союзталькомрамор выпускает 
крошку следуюш,их размеров:

Ti — 12— 16 Тз — 5 - 8  Ф̂  — 3 - 2  
Та—  8 — 12 Т4 — 5 — 3 Фз — 2 — 0,5

К наиболее распространенным каменным породам, из ко
торых изготовляется террацовая крошка, принадлежат сле
ду юш,ие:

И з в е с т н я к и :  Мячковский (Московская о б л .)— белого 
цвета. Подольский (Московская обл.) —  оветложелтый, Та- 
русский (Московская обл.) — серый и разли^^хных оттенков.

М р а м о р ы ;  Биюк-яшкойский (Крым)— желтого и розо
вого цветов, Шропшнский (Закавказье) —  коричневый, Кос- 
минский (У рал )—^мелкозернистый белый, Прохоробалан- 
динский (Урал) —  белый с желтым оттенком, Мяукский —  
^ ы й  с  серым оттенком.

Г р а н и т ы :  Емельяновсхшй (Украина) —  розовый и крас
ный, Канустинский (Укралша)—  ̂мясокрасный и коричневый, 
Белоцерковский —  белый с серыми крапинками. Беломор
ский (Карелия) —  красный с  черными крапинками и красный 
с  фиолетовым оттенком, Головинский лабрадорит (Укра
ина) — ' черный.

р.. ПОДБОР СОСТАВОВ II ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

Лумпге всего подбор состава делать в снециальной лабо
ратории растворного завода, изготовляющего террацовые раст
воры. В настоящее время еще такие подборы приходится про
изводить на самой строительной площадке, вследствие чего 
приходится делать несколько проб сначала на малых пло
щадях от 0,30— 0,40 кв. м и окошштельный уже выбор —  на 
:больших плоскостях (2— 3 кв. м).
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Для получения светлых тонов следует применять или 
белый цемент, что ввиду большого расхода цемента довольно 
дорого, или разбелять обычные цементы более светлых тонов 
(пуццолановые цементы). Необходимо помнить, что разбели- 
тель уменьшает прочность цемента (так добавю! до 40®/о 
уменьшают прочность цемента до 50“/о), поэтому количество 
разбелителя не должно превышать более 30“/о от веса цемента, 
если же прибавляются краски, то в пределах от 2 до 10“/о 
от веса цемента, но не более 15®/о.

Крошка подбирается с  таким расчетом, чтобы дать наи
более благоприятный гранулометрический состав. Для этого 
рекомендуется крупность крошки подбирать в следующих 
соотношениях: крупностью 2,5 мм —  5 мм —  около 50«/о; 2,5—  
1,2 мм до 2б“/о; 1,2— 0,6 .ад.и— 15'“/» и 0,6— 0,3 лш — 7— 9«/с.

Смесь цемента с  разбелнтелямн тш,ательно перемешивается 
и перетирается (для пробы лучше всего в ст^'пке), после чего 
происходит перемешивание с крошкой с одно'временным до- 
б ^ е н и е м  воды.

В практике очень часто к раствору прибавляется вместо 
мелких фракций песок. Этого делать не следует, так каж до
бавление песка несколько меняет и загрязняет тон.

После нанесения пробных слое® (3— 4) —  их вьщержйвают 
до окончательного высыхания (6— 1̂0 дней), делают обработку 
для получения той или иной фактуры и выбирают пробу.

Если в условиях производства приходится делать разбел 
и окрапшвапие цемента, то тажую работу лучше всего произ
водить в  специальных шаровых мельницах. Такая мельница 
склепывается из патукотельного железа и представляет собою 
барабан, нас-аяданный на ось. Внутри барабана помеш;аются 
чугунные или фарфоровые шары, ооставляюш,ие около 40"/» 
объема барабана.

Пригоговлеш1е раствора производится или вручную или 
в  раствороменхалке, причем все время должно быть наблюде
ние за однородностью раствора. Время перемешивания раст
вора в растворомешалке около 3— 5 мин.

в . ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРОВ
Подготовка поверхности под террацовую штукатурку 

должна быть весьма тш;ательно произведена. Поверхность 
следует очистить металлическими ш,ет1ш 1и от грязи и остат
ков раствора, пыль лучше всего смыть брандспойтом.
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1йн1струкция лесов должна быть такой, чтобы не было- 
никаких заделанных в стену частей. Стяжки, удерживающие 
леса, должны пропускаться через проемы, так так все за
делки дтехжны быть закончены до нанесения грунта.

На стенах из плотного бетона для лучшего сцепления 
грунта 00 стеною следует сделать насечку.

После подготовки поверхности устанавливаются маяки из 
того же раствора, что и грунт. Это необходимо, потому что 
при других материалах может быть разная норпстость раст
вора, дающая потом полосы.

Грунт может наноситься или смешанными или цемент
ными растворами, последние в  смысле прочности лучше.

Грунт наносится нормально двумя слоями: ш ж ний 5 — 
6 мм —  о б р ы з г  и верхний — с о б с т в е н н о  г р у н т  тол- 
пщною 9— 13 мм.

До нанесения первого слоя, за час до начала работ, 
следует поверхность смочить водою, чтобы влага достаточно 
впиталась в поверхность стены.

При толщине грунта более 2 см его следует наносить в 
несколько приемов.

Особо-е внимание должно быть обращено на затирку. За
тирка долш 1а быть закопчена после того, когда появятся не
которые трещины на г]-)уптс.

Грунт выдержгшается 7— 10 дней, причем со следующего 
дня п о л и в а ю т  в о д о ю  по нескольку раз в день в  тече
ние 5— 7 дней.

В это же время в грунт должны быть заделаны вое за,- 
кренления поясков, дюбелей и т. п. При наметах более 4 см 
необходимо забивать костыли или гвозди и оплетать их 
проволокою.

До схватывания раствора поверхпость грунта нацарапы
вается, для чего лучше всего применять гребенки, т. е. те 
же доп1;ечкн с  вбитыми гвоздями, которые применялись и в 
цветных штукатурках.

Бороздки делаются около 3 мм глубиною, одна от другой 
через 4— 5 \См. Следует применять горизонтальный метод на- 
царанывашгя, как это было рехадмендовано для цветных шту- 
катурок.

Н а к р ы в о ч н ы й  с л о й  подается к  рабочему месту или 
в виде раствора или в виде сухой смеси, которая затворяется 
самими рабочими. Несмотря на то, что ЕНВ и Р рекомендуют

__ Подготовка поверхности и нанесение растворов tkl



4. ШТУКАТУРКА ИОД МРАМОР

Желатше иьштаровать штутатуркой естеств'анный камень, 
как наиболее эффектный декоративный материал, привел» 
к поискам таких составоВ|, которые давали бы рисунок и вид 
естественного полированного камня.

В раздело «Террацовые штукатурки» были показаны раз- 
деяки фактуры этих штукатурок под естественные камни, но 
эти фактуры имитировали естестветы е камни средней Или 
грубой обработки. Имитация же пол1фованного камня, пре- 
имуществешго мрамора, требует применения и иных материа
лов II иных приемов работы.

Главнейшим декоративным достоинством штукатурки под 
мрамор является возможность оштукатуривать ею крупные 
и криволинейные поверхности и, кроме того, иолунатъ самые 
причудливые рисунки и расцветки.

Так как основным материалом в  штукатурках под мрамор 
является алебастр, в помещениях, оштукатуренных под мра
мор, иет’ ощу1цения холода естественного камня, что позво
ляет этот прием использовать и в жилых помеш.ениях. При
мером может сл уш 1ть оштукатурка целого ряда помещений 
в  гостшшце Моссовета, а во многих старых особняках Ленин
града н Москвы можно встретить штукатурку иод мрамор 
самых разнообразных пород.

В настояп1,ее. овремя известно несколько способов изготов
ления штукатурок «под мрамор». Из них главнейшие сле- 
д ’̂юпще; ш т у к а т у р к а  о с е л к о в ы м м р а м о р о м  if 
ш т у к а т у р к а  у т ю ж н ы м  м р а м о р о м .

В зависимости от того —  делается ли штукатурка одног 
цветная или с  рисунком —  меняется прием производства 
работ.

А. Ш ТУКАТУРКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ
а. Одноцветная — г.чянцевая оселковая штукатурка

Приготовляется раствор из 1 части алебастра, частей 
мраморной муки и жидкого клея. Раствор наносится на нод- 
готовленный грунт, разравнивается деревянными терками
и, после некоторого схватывания, цишгюется циклей —  сталь
ной пласт1П1кой. После циклевки поверхность шпаклюется 
чистым п тсов ы м  раствором для устранения неровностей

Ш тукатурка под мрамор______________________



ИЛИ незначительных трещин, и, дав поверхности высохнуть, 
на что потребно IV2— 2 дня, начш тю т ее шлифовать. Перво
начально шлифовка пронзвцдится крупнозернистой пемзой, 
после чего поверхпооть опять шпатипоется алебастровым раст
вором, шли(|)уется мелкозернистой пемзой или нечерой н 
более твердым камнем-ншфером, сматавая при этом поверх
ность клеевою водою.

Для получения блеска нроизводят полировку полировоч
ными оселками. Для особо тш,ательной полировки приме
няется еш,е в о пре ние .  Вощение производится так; поли
рованную поверхность пок1)ывают воском, растворенным в 
скипидаре или бензине (1 часть растворителя на 2— 3 части 
воска) и натирают ее суконкою. Такая обработка поверх
ности воском называется л о щ е н и е м .

Для ианесения одноцветных штукатурок описанный прием 
может быть рекомендован во всех случаях.

Подготовка поверхности, установка маяков и нанесение 
грунта те же, что и в обычных маячных штукатурках. Реко
мендуется раствор для грунта применять цементный.

б. Цветная — глянцевая оселковая штукатурка
(Оселковый MpaMoj))

При изготошгении цветной глянцовой штукат\фки, которой 
главным образом и имитируются мраморы, поступают сле- 
дуютцим образом.

Грунт нодготовл:яется так же, как и в обычных маячных 
штукатурках, с нанесением на него дая лучшего сцепления 
бороздок, и выдерживается не менее 7— 12 дней.

По заданному рисунку или образцу устанавливаются не
обходимые цвета красок. Па верстак тонким слоем насыпается 
гипс, на слой гииса просеивается краска, тщательно переме
шивается с гипсом, нрооеивается и складывается в отдельную 
тару. Количество гииса и краски взвеишвается и записы
вается. Таким образом с гиисом перемешиваются все краски, 
входяище в данный образец.

Далее приготовление состава может выполняться или н а- 
с ы н н ы м  способом, или л о п а т о ч н ы м .

При н а с ы п н о м  способе на верстак (щ1гг) насьшаются 
окрашенные составы гипса слоями, толпщною в зависимости 
от принятого рисунка. Далее, прямоугольным совком захва
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тывается уложенный слоями окрашенный ш н с и переносится 
на другой верстак, который покрыт мешкошпюй, и на эту 
мешковину гипс с совка располагают по возможности нор
мально к нокерхности верстака, чтобы получить необходимые 
прояшлки п распределение цветов. Для этого совок держится 
с  некоторым наклоном (около 45°) к верстаку. П ртотовлеш е 
слоев окрашенных составов гипса и нанесение его на вто^х)й 
верстак требует известного опыта и навыков. Уложенный на 
верстагс гипсовый окрашенный состав выравнивается прави
лом так, чтобы толш,ипа слоя была бы около 2,5 см, для этого 
по краям верстака укрепляют временно две рейки указаш ой 
выше толщины. На полученный слой накладывается мешко
вина и всё сверху проливается теплой клеевой водой через 
лейку-сито. Поливка производится до тех пор, пока не вы
ступит снаружи вода. Излишек воды снимается насьшанпем 
сверху гипса и снятием получаемого раствора кельмой.

Подготовленные тагшм образом составы гипса берутся за 
мепгковину и наклеиваются на облицовываемую поверхность, 
производя наклеивание снизу вверх. Пошрхность перед этим 
также смазывается клеевым гипсовым раствором.

Для облегчения наклеивания раствора пс>д нижнюю меш
ковину подкладывают ш,иты из фанеры или тонких досок.

Прижав ^надлежанцш образом мраморный состав, осто
рожно сдирают мешковину. Если при иаклеивании раствора 
образуются возд^'пшые мешки, то в  этих местах раствор про
калывают шилом и, выпустив воздух, прижимают массу 
вплотную. Для более надежного прилегания массы полезно 
поверхность разглаживать стальною лопаткою.

При нанесении массы на колонны или какие-либо криво
линейные новерхпости под мешковину нодкладывают гциты 
из деревянных реек, соединенных между собою полосками 
мешковшгы.

После достаточного схватывапргя массы ее поверхность 
первоначально строгается шерхебелем или рубанком, циклюет- 
ся со омачиванием поверхности водою и проверкою по пра
вилу и уровню. После очистки поверхность шлифуе'гся 
печерою и шиферами. Перед ка?кдой шлифовкой гиисовой 
гугеелзой массой основного тона шпаклюют новерхность.

После шлифовки производится полировка зеленым камнем 
и черными оселками, покрывая поверхность перед каждой 
поли]^в.кой клеевым раствором.
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После полировки может быть произведено лощегае воском, 
растворвнным в бензине или скипидаре с растиранием по
верхности холщовой тряпкой досуха.

П р и  л о п а т о ч н о м  способе дозированиые смеси красок 
с гипсом набрасываются на уложенную по верстаку мешко
вину различными слоями: для прожилок около 1 мм и для 
осповното тона 6— 8 мм и всё выравнивается основным 
тоном.

Состав покрывается меппадвшюй и проливается клеевой 
водою, 1сак при насытпюм способе, после чего мешковина сни
мается, и растпо|> лопаткою начинает наноситься на поверх- 
постг., иредиа|ит‘,111.110 c^MaJfaimyio гипсовым раствором.

IJiia'iiuiK', паиоситс.я ц1И‘Т11;иг маосл проокилок, а потом 
Mô igi_y III1M1I иа11»«'.11тся масса ословиого топа. Масса папо- 
(viiTiyi укусами около 8— 15 кв. см и разгланс-ивается лопат
кой». После схватывания массы обработка поверхности нро- 
пзтоднтся в  той же последовательности, как и при насыпном 
способе.

Приготовдешше оннсаппым выше способом искусствеппые 
iirryita'rypKn имеют очень декоративный вид, хорошо имити- 
рую'г сстестве-1шьй1 мрамор и в настояш,ее время получили 
(:яи'()« широкое распространение.

г.. УТЮ ЖПЛЯ НГТУКАТУРКА ПОД МРАМОР

Утюжной штукатуркой под мрамор назьгоается пгтука- 
ту1жа известасово-мраморным раствором с  заглаживанием по
верхности горячими утюгами. Этот прием изготовления шту
катурки не получил широкого распространения в виду не
которой сложности техники выполнения. По необходимо за
метить, что если этот прием сложен для цветных (с рисунком) 
штутатурок, то для одноцветных его следует всемерно реко
мендовать.

Техгшка работы утюжной шт}тсатурки заключается в сле- 
дуюн1,ем: на хорошо просохший и обработанный бороздками 
известково-алебастровый или цементтшй грунт наносятся два 
слоя раствора из известкового теста и мраморпого песка, со
става 1 : 2 или 1 : 2,5, толщиною каждый в 1V2— 2 мм. Первый 
слой затирастся теркой и на еще не вполне засохший нано
сится второй и тоже затирается торкою. После некоторого 
высыхания поверхность цихшюется циклей, шпаклюется тем
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же раствором стальной лояаткой и покрьгвается при помощи 
кисти или распылителя эмульсией. Эмульсия приготовляется 
так: на 10 литров воды берут 50— 70 г мелко нарезанного 
мыла (ОСТ-ПО) и 75 0 талька. Смесь кипятят до растворештя 
мыла и прибавляют в нее 5 л  густого процежеппого извест
кового молока, тп1,ательно все перемешивают и продежггеают 
через мелкое спто. Когда папесепиая эмульсия подсохнет, 
поверхность заглашшают горятами утюгами до получешхя 
зеркального блеска.

Для получения еще большего блеска поверхность подвер
гают лощению, для чего через 5— G дней после утюжки 
поверхность промывают скипидаром или водою, протирают 
насухо ветошью и покрывают раствором воска со скипидаром, 
напфая ее поверхность холн1,е.вой тряпкой или суконкой до 
необходимого блеска.

При изготовленш! таясой ясе штукатурки, но с  нанесештем 
рисунка, ностунают несколько шгаче. На подготовленный 
описанным выше способом грунт наносится без затирки 
пакрыв1са из обычного известтшвого раствора толщиною около
3 мм. По этой накрывке, после некоторого схватывания грунта, 
наносится первый слой изве:ст1сового раствора с мраморным 
песком, соста.ва 1 : 2 , толщиною около 2 мм, и затирается тер
кою. По не вполне просохшему этому слою наносится цветной 
слой известково-мраморного раствора состава 1 :1,5 с добав- 
лешюм красителя основного тона и тщательно затирается. 
После этого на поверхность наносится эмульсия, изгото<вляе- 
мая из Б О Д Ы , мыла, извести и красителя основного тона и 
делается торцовка. После торцовки кисточкой разрисовы
ваются прожилки необходимого рисунка; разрисовка произ
водится различно окрашенными эмульсиями описанного выше 
состава. Краски следует примепять щелочеустойчивые. Раз- 
рисовашгая поверхность после некоторого подсыхания иро- 
глаж1гвается утюгами, вначале слабо нажимая утюг, доводя 
Тегаературу утюга до 80— 100°. К окотгчаиию проглаживания 
температуфу утюга следует снизить. J ly w e  всего утюж1су 
производить электрическим утюгом.

После просушки штукатурки (5— 6 дней) поверхность 
промывается водой и натирается раствором воска на скипи
даре, до получеш1я зеркального блеска.

В эпоху развития монументального строительства конца 
X  V n i и начала X IX  веков в Ленинграде можно найти во всех
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сооружениях наших великих зодчих —  Раст{юлли, Баяюиова, 
P(xx;ir, Мон(|)ерана и других нроьфаоныс образцы штукатурок 
иод искусствешиый м])йм0р.

( )сч>беиио хороши образцы, выиашеи1п>ю мастером, креиост- 
lii.iM 1гомещика Эигельгардта, Яковом Щенииковым. Оохра- 
иивншеся до настоящего времени п|)екрасные колонны, пи
лястры, (|)рнзы и стены Главного Штаба, Михайловского и 
Елагшга дворцов — то белые с синими и серыми прожилками, 
то желтые или нежноголубые —  показывают образцы его 
]1аботы.

Т<!хн1[ка рабоп'ы, H0im;i,iiM0iiy, отиечала приемам, тгриве- 
деииым в т|)уде того «|к)меп1Г архитектора «Г-едосеева: ^

'О  делании (j)iUii>niHi!0r0 мрамо])а.
I) 1’а;и;одят щгсты]!: бслы1г. ситом и{юсеяниьп1, алебастре 

KJieeiioii водо]'! иа верстаке ir делают оный вроде теста. Потом 
сию разводку делят иа части и в каждую особенно отдель
ную из такоиых частей кладут пр'одназначаемые красшг по 
нроизиолению, как п скольг^о угодно будет, ^гтобы иметь же- 
.чаемый кш ер и, пакопец, перемешав каждую из них окрас
кою хо1юик!1нько же^тезною лопаткою, складывают их в одну 
кучу по частям, то одного, то другого колера по порядку и 
ие1Х)бивают лоиатка.ми пемпого всю сню массу, чтобы могли 
BbiiiTn в OHoit ж и ж и  м]1амора.

Иодготопив таким образом сню массу, берут оную iro 
частям железными лопатками и иалгальтр.ают прямо иа грунт, 
опрысканный: водою, и растирают оную кривыми линиями п 
в некоторых местах дроя\аш,ею рукой, чтобы натуральна; 
могли на деле означаться жилки мра^Ю|)а. По как по неко
торым натуральным мралюрам бывают ииогда некоторых 
местах 1)азиые мелкие жилки с белыми крупными пятныш
ками. то чтобы по'дделать под настоящий, накатьгвают ма
ленькие ьатьинки из белого атебастра, густо ]>азведе1шого 
г, клеевои> водою и йотом сии катынпаг, обливая жидким 
а.л('ба.сп'1юм, смехнанным с а;рою или чериов) KimcKOri, кладут 
сверху ириг(1Товлешго1[ уже совершенно массы в нескольких 
м^'стах U вместе с оною намазывается па грунт точно таким: 
же образо\[, как выше сего сказано.

‘ «1’укоиодстг.о к !Ю(‘троо(!1гк) /К'репянных домов», 1831.
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ив ППпг/ь'аш'/рка под мрамор

2) Другим способом для большего разнообразия б irpaMope 
думают подготовку всей массы па холсте, а о оного уже 
пеуюводят па ст-епы, колоппы п проч. следуюпцпс порядком: 
сначала, подготовпр, несколько массы нлп просто так назы
ваемой подготовки, точно таким же образом, как в нервом 
случае, намазывают оную неболыппми слоями па несколько 
кирпичей, чттбы скорее просушить. Потом на холсте, разо- 
стлаппо1г па ве])стак(!, по.иптют жндкн^г с клеем алсбастром 
TeiTHoro колера, или какого угодно будет, чтобъ[ от сего разные 
Яхили! могли выходить на дело. Далее но сему разведенному 
алебастру уяге расти])ают тонкими слоями подготовленную 
массу в некоторых местах больишмп цельными частями; для 
разнообразия же в иных мостах небольшими частями из Toii 
самой массы, которая иросуишваема была на кирпичах, сняв 
с оных настилают но означенному подготовленному на холсте 
лшдкому алеба<;т])у и 1гадламывают каждую штучку не
сколько раз так, чтобы в слединепин сих надломанных и' 
п])нжатых к холсту частицах проходцшн жилки опого; точно 
таким же образом, как выше сего показано njin ие[)вом сред
стве НОДГОТОВЛС1ШЯ м))амора.. На-конец, сгладив и ура.вияв 
])уками подготовлен и ый: па холсте тагшм обу>азом весг, слой 
лфаморпой массы, поливают опый сверху клеевой водой, 
чтобы лучию и плотнее можно было п]шклеивать на дело к 
г|>унту, которы!! н]>ояеде сего должно ■ спрыскивать водок'1. 
Подготовив вое как след.ует д.ш удобнейнкто ие]>евода ceii 
массы па грунт, отрезывают 0]гую прямыми частями и пере- 
лоягив па Д1)угис небольнше холспгны, переносят и нрнк.гуз- 
пвают с оных по г[0])ядку прямо па rpyiifr.

Изготовление такого м|>амо[)а т1>ебует больнюго времени, 
нежели в первом случае; нанример, что по холсту делается 
в т|ш дня, то ][ервым н|)(1стым средством можно подготовить 
15 один день. Таково<! зат!>уди('ние в производстве ])аботы 
]5озпаграяадаетс}[ тем, что па холсте сделанный мрамор бы
вает красивее и блияче подходит к натуральному, нежели 
] I росто сде^танн1>1 (i.

Подготовленпьп'! шоби;л силги двумя средствами фальши- 
]!Ый мрамо]) п1)0суп1нвается несколько времени, а ие|)овноетн 
сострагиваются но н}Х1вплу рубанком; после чего начинается 
самая полировка следуюищлг порядком: сначала перетирают
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.мрамор ОТ верху до штзу :мягкоН т^чсрой, беспрестанно обти
рая мокрок> губкой в тех iiecTax, где оный полируется; во 
liTopoii раз перетирают жесткою псчерою, в третий хвощем, 
ири всяком случае всегда обти|>ая ^юкрою губкою, чтобы сип 
ка,меппхи, уиотреб„т:яемые для полировки, всегда ходили толь
ко по MOKpoity месту. Потом оказывающиеся мелкие сква
жины иа мраморе заитпа1слев1>11тю т  алебастром, разведенным 
с клеем и краскою, иодходяи1;еи иод o6nuiii грунт мрамора, 
иосредствол! малепькпх де1)евянных лопаточек, растирая 
оными а.лебастр по. всему мрамору, так чтобы нигде не могло 
па онолг оставаться скважины, что повторяется иногда до 
двух раз и более, при ка.ждом случйе иескшгько просушивая 
та1{овую пшаклевку. ‘ По штаклеваш ги дграмора. начинают 
опять опый иоли1ювать уже зеленым камие^г, который бывает 
]10внее и тверже иечеры, что П1>вто|)яется иногда до трех раз, 
бесирестапио сицжя лгок]юю губкою те места, которые поли
руются, и если no&ie сего заметят па мраморе некоторые 
мелкие ямочкн, то eni,e раз шпаклюют точно таким же обра
зом, как выпю сего сказано.

По окончании же полировки зеленым камнем, когда мрамор 
сделается Д(н50льн0 гладким, то к чистой отделке полируют 
его еще несколько раз черным ка>шем, который бывает плот- 
тюе и г.гаже зеленого и такого я?е свойства., как твердый 
оселок, на котором пробуют золото и серебро. От полггровкхг 
cTiNt камнем яв.ляется уже и самый г.гяиец иа Mjja.Mope. Окон
чательно н()лну>уотся мраимор к^ювавнком и noTOif, если 
заметят на оном довольно глянцу, то обтирают почти на суши 
весь iipaMop масляпо1г згли вос1Ш1«)ю тряпками, чем п окан- 
чи)!ается вся м^мморная работа.

При иолирг»вке ^[рамо1>а гляпец иногда долго не появ
ляется по сырости опого, почему 1Г[>оизводство работы njjo- 
должается в одной только просушю» около трех недель».

и. тт.уклтдч'кл иы( о ко п р о чтл л  п гп ю и

В ЛТабораторнп отделочных работ Академии Архитект}фы 
был1[ njwBeAenbi очеш> ипт(?р(;сные опыты с  примене- 

И1ЮМ высокопрочного гипса ЛОР (Лаборатория отделочных 
работ), даи)щпм очень плотную, глянцевую и прочную по
верхность. Высокои1Х)Чный гипс получается путем замачива,-
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ния дробленой гипсовой породы в Ю-процентном растворе 
алн1МШП€(вока.лиевых квасцов, высушивапия и обжигания п]>п 
температуре 550— 575° С. ПоСгТО охлаждения смесь размалы
вается до поропша. '

]{раткая характеристика фпзико-мехаппческих свойств 
гппоа ЛОР:

Тонкость ломола;

остаток  на с и т е ....................  61 от 0,12 до 6"/о
» ....................  900 » ОДО » 14%
» ..................... 4900 » 0,48 » 327о

количество воды  за т в о р е н н я .............. 40 —  50Yo
удольпый в о е ...............................................  2,Ш —  2,81
скорость  схв аты ван и я .............. 40 мин. до 3 час.
время сопротивления разры ву

че]}03 28 д н е й ........................................................... до 40,8 к г!см ‘

время сонротив.тения сжатию
через 28 д н е й ...........................................................  до 325 кг!см^

Кроме того, у1;азанный гипс хорошо сопротивляется влаге
II МО'РОЗу.

Г[1)еимущеетвом высокопрочного гипса при изготовлении 
искусственных мрамо]юв, помимо прочности и плотности, 
является зва-чительно меньший расход мате|риадов. Tait., тол
щина слоя памета при изготовлении белого или одноцвет
ного мрамора licero лишь 2— 3 мм и не вгяш© 4 мм.

Д.ЛЯ изгото(влейия искусственного ^фамо1>а с  рисунком Ла- 
^раторией предложен следуюш51й способ: металлическая
С€тка., "натяну’тая па деревянную раму, покрывается слегка 
влажной тканью, iiia которую через сито насыпается гинс 
слоем 10— 15 мм и выравнивается решюй; гинс основного 
тона моягет быть oicpanien в необходимый цвет. М<ежду сеткой 
и тканью вводят стержень и надламьшают поверхность, всяе1Д- 
CTBJie чего образуются трещины. На полученную таким обра
зом поверхность насеивают цветной гипс и слоем в 1,5— 2 мм 
покрывают влажной трятп^ой и сма^гивают водою до насыще
ния.

‘ м . п . Э л и н я о п. Отделочный высокопрочный гппс, 1940.



Обработку поверхности производят т('.м же способом, как 
и при алебастровых штукатурках, по отпадают: остружка 
шерхебелем, шпахшевка п проклейка поверхпостп, т. е. со
кращается тасло п]:)оцессов обрабгяки.

В заключеше необходимо сказать о целесообразиости 
оштукатурки фасадов гидравлической или так называемой 
«серой» известью.

Стойкость этих штукатурок, выполненных гидравлической 
известью, на практике ио;гностью себя охфавдала. В Ленин
граде целый ряд фасадов, оштухсатурешак птдравлической 
известью, прекрасно сохран м ся  до иастоящего В1>еменп. Это 
особенно подтвердилось повреждениями блокады, где целые 
плоскости ипукатуриг, иодве]>гавшнеся действию воды вслед
ствие иорчи кровель и карнизов —  всё ?ве хорошо сохрани
лись, тогда 1сак штукатурка, выполнсиная воздушной из
вестью, при этих же условиях быстро разрушалась.

В Ленинградской области имеются значительные запасы 
гидравлической извести и это особенно ценно при реставра- 
ЦШ1 II восстановлении монументальных здагшй Ленинграда.

Цвет гпдра)Вли^геской извостя желтоватый, буроватый или 
ос.ры/'г, поэтому (()асады, оштукатурвптше гидравлической 
известью, обычно (Нфапшпа.гпсь известковыми колерами. Ги- 
Л|к1нл11'н 'с1»гя н;июп-ь иолу'ьипч'я при умеренном обжиге мер- 
10ЛПСТЫХ 11'звео“пгякоп. ('ы|)ье для получения гидравлической 
извести содерягит от (i до 2()«/о глинистых ирш.[ссей. При 
слхачивании водою гидравлическая известь дает тесто, твер
деющее как на воздухе, так и в воде.

Гидравлическая известь подразделяется на негашеную в 
кусках (каяпевая) и гашеную, дополнительно измолотую в 
порошок и отсединую.

Методы испытаний гидравлической извести иртаедены в 
соответствующих ОСТ. '

Гашеная гидравлическая известь не должна содержать 
по весу более 150/0 пспогасившихся зерен, пе проходящих 
через сито с  отверстиями 1,5

В процессе обжига гидравлической извести, в ней обра
зуется ОКИС1. кальция, представляющая собою после гашения 
возд^'шное ]5яжущее веп1,ество, а также силикаты и алюми
наты кальция, являющиеся гидравлическими вяжухцими.

Ш тукатурка высокопрочным гипсоль 53
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В зависимости от химического состава и скорости схваты
вания различают слабо гидравлическую известь и сильно 
гид равли' юску ю.

Временное сопротивление гидравлической извести б  
кг/см'^ приведено в следующей таблице:

] ’ аст!15кеп11о чороз Сжатие через
Род извостп 1 месяц 

(28 дней)
2 месяца 
(о() дней)

1 месяц 
(28 дней)

2 месяца 
(50 дней)

Слабо гпдравдич. . . 2 3 (3 е
Сильно гидраилич. . 4 1 «

1
15 25
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Скульп1урпос украшение является одним из древиеНшнх 
приемов декоративно!'! отделки соо[)уяхення. Начиная от 
грубо тесаных фигур каменных баб до неиовторяемых образ- 
1ЮВ Скопаса и Фидия, скульптура из дерева и камня г.ст к̂»- 
^;ается во все времена и у всех народо(в.

Скульптура происходит от латинского «sculpo» —  значит 
вырезывать, высекать. Таким образом, скульптурными рабо
тами правильнее всего было бы называть работы, выполняе
мые только п[)и иомои1,д вырезывания и высекания. В настоя
щее время скульптурными работами часто называют и лен
ные работы, так как почти 35сегда скульиту1)пые изделия 
Б п а ч а л е  вылепливаются из глины, а по ним уя:е отливаются 
гипсовые модели.

Скульптурные украпюиня но фо1)ме моягпо разделить па;
К р у г л ы е, рассматриваемые со всех сторон как, напри- 

iMep: вазы, статуи и проч.
Г о р е л ь е (ji ы —  изображения па повс'рхиости стен или 

потолков, выстуиаюи1,ие от плоскости более половин1.т своего 
измерения.

Г) а р е л ь е ф ы — нзображентся па плоскости, выступаго- 
HiiKi м(жее нолоппны cBOtiro измерения.

П л о с к и й  о ] ) н а м е п т  — изобралчепня. едва выступаю
щие тгз плоскости.

/1,тя вьнголнегп^я того или иного скульптурного изображе
ния, и зависихмостп от материала, количества и назначения, 
могут применяться следуюи1,ие приемы изготовления скульи- 
ly p :

1) холодное литьо,
2) го})яче(', лип.е,
3) скульптура из 1;амия,



4) скульптура из листового металла,
5) резьба ио де]>еБу,
G) резьба по стуку.

£S__________________  Холодное литье

1. ХОЛОДНОЕ ЛИТЬЕ

Сущность холодного литья заключается в том, что из 
алебастрового или цементного раствора отливаются те пли 
другие элементы скульптуры, или вся С1?ульпт7 ра в целом.

В этом случае, обычно скульптура разбивается на не
сколько частей, позволяющих легко производить их фор
мовку и соиряжеппе. Отдельные детали обычно прикрепля
ются проволокою и примораживаются раствором.

При производстве таких ленных работ обычно можно 
различить четыре ооновных ироцесоа; 1) изготовление мо
дели, 2) изготовле-ппе с|юрмы, 3) отливка изделий и 4) обра
ботка и постановка изделий на место.

А . и ;я  о т о в л ь л ш е  м о д е .т е и

Изгоа’овление моделей является на.иболее сложной и худо
жественной ])аботой, так как модель должна полностью вос
производить тот рисунок или чертеяч, по которому она 
выполняется.

Обычно рисунок пли чертеж дается в натуральную вели
чину, чтобы с него лепсо было снять ])азмеры. Модель мо
жет бьггь изготовлена из глины, вырезана из гинса или де
рева, вытянута шаблоном пли выточена на станке, как на
пример, балясин 1,1.

ii. .Н(»д(‘лк ii;i гл и н ы

Лучитей глиной для лепки является пластичная (тсембрпй- 
ская) глина зеленого пли голубоватого (серо-белого) цветов. 
Глина должна быть заготовлена о запасом раза в три более 
будущей модели. Насыпают в оцинкованный изнутри ящик 
или обыхшовениую бочку, раснпленную несколько выше по
ловины (таг; наз. «обрез») сухую глину и на,пивают воды 
столько, чтобы глина выступала островками. Дня через 
•3— 4 глипа уже готова для рабогы. Рекомендуется при ра-
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Рис.  20
И нструмент для обработки гипсоной скульптуры : 

стекц, цпраикн, киокарзы , кослрнки,'долота

боте вынимать глину неровно, итобы оставались колодцы, 
тогда глина будет различной консистенции и влажности, что 
облегчает ленку.

Мастер Д. Б р о й д о ' рекомдадует глину заливать во
дою с небольшими иромежутками времени' (10— 15 мин.), 
чтобы дать возможность глнне лучше впитать в себя воду* 
По&ле того, ко^гда глина сделается мягкой, ее кладут на де-

* Д. 1'>1)0 11Д 0. Руководство по ГШ1С0В0Й формовке художественпоЛ 
скул1)Пту|)т.г, io :i7.



Холодное литье

Р0ВЯНШ.1Й ЩИТ II, ребром узкой дооки (5— G см шириной и 
1V2— 2 см  толщиной) сильно }>ассекая и часто не^>емепшвая, 
приводят в однородиоо со стои те . После этого ее 1;ладут 
обратно и кадку и сох^тняют, держа постоянно закрытой 
мокрыш! тряикаюг.

При перерывах в работе незакопчеииую моделг. иужио 
тоже аакрьп^ать мокрыми, хорошо отжатыми, тряпками. Тряи- 
i:n лучше всего делать из старо!! меип-совишл.

Для сложного 01)намента лучше пользоваться пластели- 
иом; иластелии ненужно в перерывах закрывать сырыми 
трянками, по температура в помещении пе должна быи. 
жарко11, иначе пластелин 11азмягчается.

Оспов)1ая с()орма вылепливается лeпи^икoм рукою, но для 
деталей пользуются ипструмептами, носящими o6ni;ee назва
ние о т е к о в, изготовляемых из твердых пород дерева или
1,'ости (рис. 20). Косарикамп или долотами пользуются Jtpn 
ошютхсе гипсовых изделий.

Г). .Модели, ii;t гипса ii.in дерева
Если модель имеет какую-либо геометрическую форму, 

то ее непосредственпо изготовляют из дермщ или вырезают

I' ll с. 2L 

1’ езпая моде.11. н ! гипса

113 гипса. Приме];юм может с.пужить мод'ль, показаипая па 
}-Ис. 21, вы] )̂езаниа.я 1ьз гнпса.

в. .>1<|де.111. иытя1нваемые шаб.юпо.и
Для изготовлегшя 1)азличных тяг, карнизов, поясгсов и 

других деталей проще всего пользоваться 1паблоном, которым 
моя-гно вытянуть необходимую деталь. Д.чя этого обычио
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шаблон пристраивают к столу, ск'ие или потолку, па кото
рых и выполняют вытягивание.

Для деталей криволинейного очертания одни конец нгаб- 
лона обычно закренляется.

Для облегчения снимания гинсово!! детали, стол, в том 
месте, где вытягиваются детали, намазы]5ается раст]юром 
стеарпна с керосином.

Лод(М11, иытачинпсмыс «а стание

Когда приходится изготовлять круглые модели сравни
тельно Н(<)0льи[(>г0 диаметра (до ]Г>— is см), то их вытачи
вают на токарном станке.

г,, нзгогоплкит; <r>of ji
(<I>oi)MOiii;a)

Имея окончательно проверенную н очищенную от всяких 
посторонних частиц модель, приступают к изготовлению 
форм.

Формы но способу изготов/геипя и материалу ])азделяются 
па: а) ч е р н о в ы е ,  б) к л е е в ы е  и в) г и п с о в ы е  куско
вые.

а. 'Гс1)Н(1вы(* форлгы

Черновые фо])мы служат главным 06pa30ii для изготовле
ния из глиняной модели —  гипсовой.

Для этого, па глиняную модель накладывается тонкими 
слоями первоначально более жидкий алебастровый раствор, 
потом более rycTOli, до тех пор, пока не с({)ормирустся до
статочно прочная форма, в которой молаю произвести от
ливку. Первые слои жидкого гипса полезно окрасить каким- 
либо красителем; это понадобится при разлом1ч© (|)ормы после 
отливкп гипсовой: модели, чтобы ])азличить границу межд,у 
разламываемой формой и отлитой моделью.

После затвердения формы изн^^три осторожно вынимается 
глина; форма внутри очин1,ается мягкой щеткой и промы
вается водою.

Перед заливкою, внутренняя поверхность формы смазы
вается раствором керосина со стеарином. После отливки \го-
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дели, форму осторожно расколачивают при помощи стамески 
к киянки и очищают получен11ую гипсовую модель. Гаким 
образом, черновая (|)орма нуяхна для отл1шки гипсовои мо
дели.

Отлитая гипсовая модель идет на изготовление клеевой 
нлн гинсовон кусковой формы.

б. К леевы е фор.мы

При сложных И TO H iaix орнаментах обычно приходится 
изготовлять клеевые формы, так как 1:леевые формы хорошо 
воспринимают все детали модели и сами по себе достаточно 
прочны. Из одной клеево11 ())ормы можно получить 30— 40 
отливок.

Для изготовления клеевой (|)ормы применяется пли сто
лярный клей или технически!! желатин.

Клеевая масса должна обладать хорошей текучестью и 
достаточной прочностью и эластичностью. Более рекомен
дуется технически!! желатшг в виде желтоватых илиток тол
щиною 1— 3 мм и длиною 23— 27 см.

Сухие плиткп желатнпа укладываются в клееварку и за
ливаются водою на 10— 15 мин. Дольше указанного времени 
оставлять плитки под водою по следует, так как может 
произойти перепасыщение клея водою; нужно размачивать 
до того момонта, чтобы нлитка могла изгибаться, одновре
менно ломаясь; если плитка так размокла, что уже не ло
мается, то это показывает, что icreii перенасыщен водою, и 
форма из такого клея будет слабее и недостаточно четко 
передаст детали. В нутретш й сосуд клееварки лучите иметь 
1ТЛП эмалированный или из огщнковаииого железа, благодаря 
чему остаток расплаапенного клея легко вынимается из со- 
(?уда после застывания.

Плавка клея в i-слееварке продолжается около 1— 1’/г ча
сов при энергичном перемешивании клея, во избежание ком
ков. Необходимо следить, чтобы температура плавки клея 
была бы не более 80° С, так как при большой температуре 
наблюдается его разложение. Хорошие результаты дакуг 
(Ьормы, изготовленные из желатина и глицерина. Такие фор
мы долго не высыхают, легко снт1маются с модели и обла
дают меньшей клейкостью.
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Приготовляется я^едатшюглнцершювая масса следуюиииг 
образом: сухие плпткп техшгчеокого желатина размащшают 
я холодной воде в течеинс 5— 10 мин., причем 1 кг icjren 
впитывает в себя около 275 г воды. На 1аикдый 1;илограмм 
сухого клея добавляется 500 г технического глицерина и 
смесь илавят в клееварке при темиературе не более 80° О. 
Оварив в обоих указанных случаях кле1г, дают ему немного 
остыть (до темп. 60— 70° С) и, осторожно удалив образовав
шуюся сверху пленку, приступают к отливке формы.

Сама (|)орма подготовляется следу1ои1,им образом: на нуж 
ную модель накладывается мягкая (газетная) бумага, чтобы 
защитить поверхность формы. Па бумагу укладывается слои 
глины, толищною 2— 2,5 см и вы])Ш31гивастся. Глина укла^ 
дывается для образоваппя в дальнейнгем пустоты между 
гипсовым кожухом (крыпткой) и моделью для отливки в этой 
пустоте клеевой формы. Поверхность глины смачивается рас
твором керосина со стеа])ииом п на нее намазывается слой 
гипсового раствора, толп],иною 2— 5 см, об1)азуя кожух. Для 
придания прочности, в кожух, в процессе намазывания 
глины, про1:ладываются дер'овянные палочки или драпкм, 
образуя таким образом apMaTj^py. В верхней .̂tacTn кожуха 
высверлш!ак)т три отверстия, с]:к'днсе для заливания рас
твора, а к])айнпе —  для выпуска воздуха при палнвапин 
клея.

Снимав‘)т (|)орму с модели после полного остывания клея, 
на что потребно в зависимостп от температуры от 10— 13 ча
сов. После снятия новерхиость формы иосынают тальком, 
тальк очищают кистью и крепкой кистью тн1,ательпо промы
вают насыщенным у)аствором квасцов. Квасцы про дубли вают 
поверхность и препятствуют прилипанию (|)ормы к гинсу. 
Отливку изделий луч]ие производить па а^юдующий день 
после изготовления клеевой формы.

Вследствие изменения влажности клеер.ой (|)ормы, она 
С15авпительно быстро приходит в негодность, поэтому лучп1е 
<)'г.11писг[ производить в течение первых трех-четырех днем 
!юсл(5 изготовления формы.

Л^('лат11Н может переплавляться несколько раз (до Ю) 
с  добавл<‘ннем небольшого количества свежего желатина н 
глицерина.
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Р п с. 22 
Ф ормовка сложного рвсушса:

:!ак.1ад .а  кусков Распределение кусков niiiCOBoii формы

к. К уси окы е ф о[)м 1|Г

Гипсовые кусковые (()ормы применяются для цементных 
или крупных гипсовых детале1г.

Для" и.зготовл('пня кусковых (|[)орм модель расчерчпт?аюг 
па ряд отдельных деталей, с тат;им ])ас1етом, птобы эти д('- 
тали было бы удобно соединять мезкду собою и разъединять.

Примером м(^жет слуягить ра-збиика модели, показанная 
на рис. 22.

Далее модель смазьп!а(!тся ке1)осином со стеарином и по 
границам отдельной пасти .модели (с небольшим запасом) 
устраиваются борт11кп из гли1п>1 или (раиеры и приморажи
ваются алебастром. В об])азоваииую бортиками часть модели 
наливается алебастр вначале более жидкий, а затем более 
густой-. После схватывания куска формы, его снимают ипод- 
чйпцают пожом, чтобы он точно соответствовал памечеииой 
разметке. П1>нгоика боковых част«й должна быть очень ица- 
тельной, чтоби не оставалось между ]\,усками щелей. 15 та
ком норядке изготовляются все кус1;и модели.
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1* н с. 23
Модель, залол:еаная кусками 
и подготоплеипая к налнвко 

раковин. Ф орм овка куба

Для изготовления кожуха, связывающего i;ycKii модело!'!, 
на наружной сто])онв кусков высверли 15ак)тся неглубокие 
полукруглые «лунки» (рис. 23).

] 1])иготовнв лунки и смазав иовсрхность смесью керосина 
со cxeapHHOii, ]гакладывают сверху алебастр, придавая ему 
(()орму ];рышкн. ] 10гда алебастр достаточно сх]?атится, крышку 
подрезают ножом и придают ей необходимую (|)орму. В ме
стах заготовленных лунок в крьинке образуются полукруг
лые 1НП0ИКН, которые соединяют и скрепляют между собою 
все куски. Такую крыи1ку называют пли кожухом или рако
виной.

Для прочности кожуха npii намазывании гипса во время 
ei'o н|)1гготовления, укладыва(!тся деревянная или металличе- 
С1аш армаг\'])а из палочек, дранки или проволоки.

Отливку издо/пп'г в i;ycKOBi.ix (()ормах можно произво
дить через 2— а дня пос.к; itx изготовления, когда формы 
окончательно просохтгут.
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И. ОТЛИВКА иадкли»

В зависимости от пазначеипя и места п])имсиения отли
тых изделий отливку производят или алебастровым или це
ментным раствором.

Для различия спосг)ба изготовления гипсовых пли це
ментных изделий называют П1юи,есс изготовления изделий из 
гипса о т л и в к о ю , а из цементпого раствора о т б и в к о ю, 
хотя процесс изготовления тех и других по существу ничем 
не отличается друг от друга.

В отливках enie, в зависимости от того, как должна быть 
■обработана задняя поверхпостг> модели, висит пли cToirr мо
дель, различают следующие н|1иемы отливки; «в о к а т  к у», 
«и а п е н  ь к е», «с и о д  л и i! к о й» и «в и а д а в к у».

il. OT.IIlHHil „I! ((llini.y"
Отливка «в окатку» применяется i;hk в плоских, так и 

круглых (объемных) (|)ормах. Процесс работы за1;лючается ]■. 
следующем: разводится гинс в количестве, достато^)но\[ для 
заполнения ({)ормы, и сияв лопаткою образовавшиеся на но- 
рерхпости воздуиигые нузт.трьки, злнвают его медленно сте
кающей струей на одну "треть глубины ({)ормы, наблюдая при 
этом, чтобы" струя гипса стекала но какому-ннбуд1> одному 
месту ()юрмы. Затем, взяв (1»орму в руки, поворачивают ее. 
кругом и выливакп' гипс обратно в сосуд. Затем пз .сосуда 
гинс вновь вылиг.ают в фо])му, не заполняя ее, и опять ];ра- 
щают' ({юрму и выливангг гинс обратно в сосуд. Так, uoino- 
ряют до тех пор, покя гипс не по»?ряет своей текучести.

Вылив в последний раз весь гипс в форму доверху, пра
вилкою выравнивают края (|)о])мы, а излишек гипса сии.\гают. 
После отвердения гииса i5 (1>орме, ее ])азнимают и получают 
•отлитое изделие.

Способ «в окатку» хорош тем, что благодаря хгедлениому 
отеканию ст]>уи гинсг1 в (()орму, воздух из глубин1.1 'IjiopMbt 
тюстепенио вытесняется наружу и »тнм устраняется образо
вание в гипсе воздуишых пузырьков.

С). От.шнка „нп иеньк1" ‘

При отливке крупных деталей для уменынени>[ веса j[ 
увеличения прочности применяют пеньку. Пенька сбивается
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В плоокие кружки днамет^юм 20— 25 см таким образом, 
чтобы волокна перепутались между собою и равномерно 
распределились по всему кружку. РСружков заготовляют 
такюе каяичеспю, ^гтобы ими можно было покрыть всю загчи- 
ваемую гппсом поверхность.

Разведя небольшое количеотв<') гпноа и вылив его в 
форму, большой кистью размазывают его по всей поверхности 
<Ьормы с таким .расчетом, чтобы толш;ина его была бы не 
более 1— 2 мм. На нанесенный слой гинса раскладывают тш,а- 
тельно пеньку, наблюдая, ^ттобы пе было пропусков и тол
стых слоев, последние плохо пропитываются гипсом.

Сделав новую разводку гипса, осторожно, чтобы не 
сбить ])азлоягеиную неш.ку, ]>азли1ш,ют гипс небольшими 
количествами в ра,злнч11ых местах формы и плотно!! кистью 
пробивают сухую пеньку по Bcett поверхности ({юрмы, чтобы 
гипс Н1ЮП11К между вшюкнамя. Лробивку кистью делают 
осто^южно, чтобы не повредить первый слой гипса; пропитав 
пеньку гипсом, кистью его размазывают по всей форме.

Примепение пеньки позволяет значительно сокращать тол
щину отливки.

Можно применить н другой способ отливки с пенькой, 
при котором приготовленные описанным выше способом пень
ковые кружки ногру5каются в гипс и после пропитки быстро 
переносятся на (|)орму и ухшадываются 6t'3 промежутков па 
нанесенный первый слой гипса.

н. Отливка „с подливкой*

При топком и сложном рисунке отливки, во избежание 
пузырьков на наружной поверхности от.тивкн, применяют’ 
снос(^ «подливки». Для этого разводят небольшое количество 
гипса и, обмакивая в него жесткую кисточку, наносят ею 
гипс в те углубления, в которых могут образоваться пузырьки. 

-При этом полезно наносимый гипс продувать губами до по
лучения тонкого ачоя. После ианесення тонкого слоя, нано
сятся последующие, не давая затвердеть нижелея^ащему 
-слою, так как может случиться, что п|)И вьпп1маиии отливк1г 
из формы затвердевшая пленка моягет отстать. Образовав 
достаточно плотный слой кистью, можно дальнейшее утол
щение стенок отливки выполнять любым из описанных спо
собов.

5 Л . И. П о р а а н я — 133
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г. Отлпнка „в надавку"

П|И1 отливках очень топких н маленьких 1шдслн11, имею
щих ])исушж с обеих I'TOipoH, применяют способ «в надавку». 
Для этого обе половники (|)ормы заполняют гипсом, накла
дывают одна па другую и к]:>еи1:о их сжимают до полного 
прижимания одной формы к другой. Гипс для заполн!ЧП1я 
доляген быть тщательно замешан и не должен иметь ни ];ом- 
КОВ- ли ТВ(!рдаХ крунппок.

Перечисленных выше способов вполне достаточно для 
любых отливок, встречающихся при отделке сооруженн1'г.

г .  ОГ.РАБОТКЛ И ПОСТЛНОККА ИЗДЕЛИЙ ПА 3IK C K )

После отливки изделия, поверхность его очищается 
от панлывов в местах соприкосновения (j»o])i[ и д[)угих не- 
ровнос/геп, которые иногда образуются на новорх1И)Стн 
отливки.

В тех случаях, когда им»'ются [»ако1игиы —  последние за
мазываются алебастро.\1 при помощи лопатки и после схва
тывания алебастра также очищаются.

Постановка па место П(;болыиих изделии вьиголияется 
следунщнм образом; поверхность, на которой будет укреп
ляться изделие, сле11;а па])еза('Т(‘я пожом или насекается. 
Потом иа нове])хност1> наноснтся топкп1'1 стой а.лебастра, на- 
•сладываемая ст01юна изделия также слегка с\[азывается 
алебастром и илотпо прижимается к поверхности.

Лчя’ больших п тяя^елых Д('тале1г в поверхность забивают 
металлические косгы.пп и к ппм привязывают отливку. Для 
этого г. двух-т[к1х местах г. отлпв1:е ножом просв<!рливаются 
отве[»стия. в них и|)оиускают закр(чглеппун) к костылям про
волоку, вкладывггют пебольнюй ]сусочек гвоздя, в виде 
1ИП0НКП, завязьшают npoiio.ioiiy, обр<\зяют кусачками копны 
проволоки и заворачнигшт вовнутрь. Отверстие замазы1!аюг 
алебастром и очищают ножом пли стамеско<г.

Щели между поверхностью ir отлпвкою замазываются 
алебасцюм.

•I. !'<Н*ЯЧЕЕ .и г г ы :

1! срв^юменно]] а])хитектуре очень мало используются 
отлнв.кн из чугуна, 6j)oh3h и меди, тогда как в классические
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эпохи II }i эпоху Воз}юждеш1я ук1)аш<;иия из металла имели 
И(*с1>ма широкое применение.

Пашимп зодчплгп в XVIII и X IX  исках нгартко исполь- 
зо'Вался ^геталл. Особ<.‘Ш10 много приме^кш художественных 
О1ЛИВ0К этого и1х\мени— ог1)ад. перил, чугунных лестниц. 
]!орот, фигур н т. п. можно HaiiTH }} Ленинграде. Стоит 
только вспомнить знаменитые ограды Казанского собора, 
Мрамо[)ного дворца, MiixairioBCKoro дворца, две1)и Р1саакиев- 
ского собора и других, чтобы видеть, какие прекрасные 
образцы были сделай i>t но зал1ыслу знаменитых зодчих 
‘1)ельтеиа, К'ш^и'иги, l!o])()inixiiua, I’occn, Мопферана и др. ^

Насколько ншроко использовал Росси металл для укра- 
цтения —  :*гожпо 15пдеть из п1и‘дставлеип01г Росси записки 
.'?() марта IS 27  г. в Ст[>оительную Комиссию по постройко 
Главного Штаба: ^

«реестр чугуипым, а также из битого }келеза ук])аи1епиям, 
кото|)ыо по вьтсочаИше коц(()И|)мован1И)му зглапу должны 
быт1> сделаны...

1) Ла атти1;е над болыиой арко» со стороны площади 
внмиего Дворца —  Слава в больнюй колеснице с (1 лошадь
ми, из коих две Kpaiiiinx поддерживают два Boiraa из пу; 
тупа. JJbumina 1;олесницы Г) аршин 4 ве]»шка, лошадям ог 
ве[)ху до головы 4 aiuinnia Ю вершко15. Высота воина 5 ар
шин 4 ве])1Шха.

2) В аттчке I'.o внадине арматура чугуипая или из би
того железа длиною 80 арнппг.

•?) Но бокам арки две летящих Славы.
4) Две чугунные ({шгуры воинов высотою G аршин 

Юверипсов, иод этими (1)игурами две арматуры в пишах, да 
еи|,е ряд а}>матур и р<кзетс>к в кессонах на Миллионио(г 
улнц<‘».

«Все опые украикчшя, —  ииикт дальше Ро(’си. •— должно 
отдать сделатг. снерва модели скульпторам  ̂ и йотом их до
ставить на .лите11ны1г чугуиныл завод, которые после их от-

> Питересукмцтк'и молгпо (к^комепдопагь MOirorpailniK) Г. Г е р м о и т .  
«1’ ешеткк ЛЬчишгридп н (Ч'о окрестностей», с  вступительный очерком 
Н. К у р Г) а т о п а, 1 я,‘18.

2 Н. В е й н е р т .  I'occii, 193П.
3 Скулы 1ту р 1.[ nj.1,1111 ныполиепн профессорами Академии худож еств 

11 и м е и о в ы W и Д е м у т-М а л и н о в с  к и м.
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Г  и с. 21
Звено решетки К азанского co6oi);i 

A p i.  В о р о н и х и н

Кллшюкого (>o6optx, 
Г. На рис. 25 —  

-  ripx. к. Р о с с и

лпвки II самой лучшей чистой отделки должно п[)ивести иа 
место строения, ставить и укух'пить».

На рис. 24 досказано звелго решетки 
^рх. В о р о н и х и н а ,  от.:щтой в 1811 
часть ограды Михайловского дворца - 
1823 г.

Художественное литье из металла у 
-середине XV H  столетия, когда рудная 
тому времени получила значительное развитие. К этому вре
мени уже ]>аботал- завод при Ныско|)ском монастыре, ‘ а г. 
1682 г. был основан при Долматовском монастыре Камен
ский завод (на р. Каменке). В 1С98 г. Петр I строит знаме
нитый Невьянский завод, а несколько позднее (в 1747 г.)

пас встречается 
нромышпенность

* Основан в ш естидесяты х годах X V I века.
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Р и с. 25
Часть реш етки М ихайловского дворца 

Лрх. Р о с с и

купец 1шр0бк0'В построил знаменитый своими тонкими от- 
.'гквками небольппгх издели11 Каслинский завод. Так уже в 
XVII веке сравнительно широко применялись чугунные 
ллгитки па иолы, причем эти плитки образовывали целые 
•()игуры. К 9Toity же времени относится и ряд надгробных 
плит большого разме])а с различными надннсямн. Две таких 
плиты находятся в б. Новодевичьем монастыр<з размерами 
одна i.4!iX1v'5.'5 м, д|)угая -w с надиисями, в кото
рых ра.сс1:азы1»гстся о мятежей стрельцов и о суде над ними.

Вооб1Ц(', же TexHHj;a литья у пас была освоена ице раньше 
■со времени приезда а1)Хптсктора «Г'норавсити, нриглашенного 
Иваном НГ, который «ставит церкип и палаты, также коло
кола л1>ет и нугпки и стреляет из нушек и иного Bcero 
лмтп ]’.ельми хитер», а в 1587 русский масте[) литейного 
дела Андрей Чохов отлил знаменитую царь-нушку весом в 
2400 нудов (40 тонн).

Художественные отливки из чугуна, которыми украсился 
1Гет(!рбург с XVIII века, и лежапцге близ него летние двор
цовые ансамбли выполнялись на Александровском заводе 
(осн. в 1803 г.), Петровском (1704 г.), Колчезерском (1719 г.) 
Н др.

Частг. работ выполнялась в лптеИных мастерских Акаде
мии худо5кеств.

Из соиременных художественных образцов чугунгилх от- 
j(]iBOK MOiKHO указать па решетки мостов в г. Москве, ре
шетку моста метро и Москн(‘ (арх. б]>. 1\. II. и 10. Б. Я к о в -  
л евгл ) и звено ретпеттат Б. Каменного моста (арх. В. А. 
1Д у к о).



Горячее литье

А. Т Е Х Н И К А  ГО РЯЧЕГО  ЛИТЬЯ

Лнты‘ п[юн:зводнтся чанц' всего и так пазываомых «оио- 
laix», т. е. моталлнческнх ил1[ деревянных 1»амках, заполняе
мых формовочною землею. Иногда И1>нменяют(;я для массо
вого литья ф011мы из огнеупорных мате[1иалов нлн М('талл1!- 
ческне пзложницы.

(1'ормовочпая земля прнготовляетсн пз песка и глины 
с  добавлением нозначит<!л1)ного количества воды для сцеп
ления и не]югорых добавок (камеин1.1е угли, опилки, гор(1» 
п т. п.). Составу песка и глины п ст<‘пенп необходимо!! 
нлажностп для xoi)oukto качества ())ормовочио11 земли при
дается больигое значение, почему на больших производствах 
лгмеется цельи! ряд приборов для ои1)еделени« качества 
песка и глины я необходимых соотпо1неип1г их смеси. '

Для п]>иготовлеипя (1)ормовочпо11 смеси песок, иредвари- 
тельпо просей 1ш тея  для удаления посторонних ирнмесс!!, 
причем для лучпк'го просеивания влажный песок просунгп- 
вается.

Глину обычно тозке подвергают сун п « с нослед,уюн],ни 
дроблением и ]|росеиванием. Ксть способ, когда глину вво
дят в смесь не в виде по|н>и1ка, а в виде пасты, затвореппо!! 
с  водою. Этот сшюоб считается даже лучишм, по в практике 
больп1е применяется смесь сухого но))опп;а глипы с песком.

К'аменпыГг уголь, идуп1,пй на добавку, также подкс1»гается 
дроблению и и[)осеиванию. Он добавляется в формовочную 
<-месь для уменьшения «niHirapa».

11ротивоп])пгарное действие каменноугольной пыли в фор
мовочной смеси основано на выделении углем газов. Ят|[ 
газы создают изолирующий сло1г па впут[)еиией пове])хиосги 
(1)ормы, вследствие чего 1»асплавлеиный м(^талл не смачивает 
:!)ормовочную зомлю, jr она меньпте п])игорает.

Добавки угля —  1 час'ы. па 8— '20 часте(г земли, в зав1т- 
<-имости от толщины стенок отливки.

Приготовление смеси состоит пз операции смешиваним 
составных частей и уатажпеиия водок!. О61.14Н0 ]>екомен- 
луется сначала иеремегпнвать составные части в сухом со
стоянии, а затем вводить воду и до11олиитель]ю иер<!меиги- 
ш ть смесь во влажном состоянии. ]Ij>h эт о м  в  смесит('ль за-

‘ и. Н. А к с е н о в .  Литейное пронзводстпо. Госстройн;!Дат. 1941.
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-тваю т болое тощие, а затем болое Лхирпые песчано-глини
стые материалы.

Смешикаиис япляется наиболее ответствеииои операцией 
п]»]1готовлення смеси и поэтому и])оизводит(‘я особо тща
тельно.

Различаются смеси для «сы|)ых» (JiopM и «сухих» (1»орм.
Сырые (|>ормы обычно Н|1И1'ото1!ляются для неб0Л1Лнпх 

отливок,, сухие же Ир(‘ПМуН1,(Ч'Г1!(М1П0 для боЛ1)ИГИХ. Для су
хих форм в (|)Ор.\ювочпую землю добавляются в небольшом 
количестве 0 ])ганпчес1;ие добавки (торф, опнлкн, KoncKuii на
воз). OciroBHoe их назначение —  нренятствопат!. усад|;е и 
1)астрес1а1ваиию формы ири сунп;е. Такие добавки прибав
ляются в С1>еднем около J5— по объ('му.

г.. иаготовлкпик ( tkpvkhkm

Для облегчения веса отливки и экономии :\[ате[)налов в 
отливках устраивают специальные «стержни» (нпппкп), ко
торые после отлии1;н удаляются и образун»т желаемую 
пустоту.

Стерясни изготовляются или из Toii же ({)ормовочной 
земли или чап1,е б с ( 'г о  из песка на снецпалыплх сг.язуняцих 
добавках.

Прпмен('пие с 1К‘Цна/1ьных связуюнщх добанок да(?т воз
можность получить стержни с лучшими ciioiicTBaMir в отно- 
тпении ]!ыбиваемостн и ирочности.

В качестве связуюицгх добавок могут npHNreHHTbCH масла 
]1астнтелы1ого происхождения, Kaic то: олн<(>а, льнтю е, ко
нопляное, подсолнечное масла н д]>.

Стеря?ии. изготовляемые из мас.мяных CMOceii, после про- 
cyniKH становятся очень крепкими.

1й)лнчество масла. д0бавляе>[0Г0 в песок, 1— 2,5**/о от 
всего объема песка. Те\[не]-)атура сунтки масляшютых стерж- 
HOii в  пределах 20()— 2Г)0°С.

Можно изготовлять ст('|)/кнн и на cypjioraTax олифы.
К а н и ф о л ь .  Капи(|)оль размальп?ается в порошок и 

смешивается с и(!Ском с  небольипиг добавлением воды, су- 
П1ИТСЯ до темн('рату|)ы около 170— 200° О и после остывания 
затвердевает. Количество канифоли берется до 5— G*/o (но 
объему) от об'ьема песка.



М у к а р ж а н а я  или карто<{)елыгая. Крепость мучных 
стержней в сухом состоянии уступает масляным, но досуш ки 
они обладают большей крепостью и тем самым легче npocv - 
гаипаются. Температура сушки мучных стержне ii около 200° С

11, е м е и т также с успехом может применяться как свя
зующий материал. Достоинством цемента являето}г отсут
ствие необходимости сушки, так как цемент затвердевает на 
воздухе. Состав смеси; цемента 12— isVo, воды fi— iC.'u п 
остальное песок.

Крепость цементных стеря^ней хотя и не такая высокая, 
как масляных и др., но впалпе достаточная.

В о с к .  Прп отливе небольших моделей очень часто при
меняли восковую модель (способ «Cire perdu»). Внутрь воско
вой модели для образования пустоты вставляли болванку. 
При заливании металла воск растапливался, и металл полу
чал желаемую форму.

в .  ФОРМОВКА

Формы для литья чаще всего набиваются, 1̂ ак было ска
зано выше, в особых жестких рамках из дерева, чугуна или 
стали, называемых опоками.

Деревянные опоки применяются при нгтучпом или мелко
серийном литье. Основной их недостаток — ма.лая жесткость. 
На рис. 2G показаны разъемные деревянные опокп. Для
удержания формовочной земли прп подиимапии опок во 
время сборки на впутрснней стороне их имеются горизон
тальные канавки.

Так как очень важно после отпечатки модели то^пю на
ложить одну опоку на д})угук> (цепт])ироватг.), то для этой 
цели применяются сиециалып>те трехграииыо пттыри, на
дежно соединяющие обе |)амки вместе.

На рис. 27 показана uajia алюминиевых ст^омных опок
Центрование onoic производится с иомон1,ью круглых шты
рей, укреплетшых в ниж’ней опоке и подтягкмемых бол
тами полукруглых втулок в ушках верхней опоки.

Схема формовки в опоках показана па рпс. 28, где
видна последовательность г|)ормовки разъемно1г модели.

На- щиток укладывают паловину модели, ({формуемой в̂  
1П1жией оиоке, затем на щиток ставят нижиюю опоку п на
бивают землею и накалывают шилом вентиляционные каналы.

7"2 Уорпчее лит ье
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V и с. 26 
Разъемиые деревянные опоки

Сверху опоЕи кладут Apyroii щиток п соединяют щитки 
между собой струбцинами, поворачивают ее на 180° и сни
мают Н1ИТ0К.

Па НИЖНЮЮ половину модели кладут верхнюю половину 
модели и взаилпю центруют с помош^>ю имеюпщхся на 
плоскости разъема птнпов.

Па нижнюю опоку ставят 
верхнюю и набивают землей.
/1^ля образоианин каналов для 
«литникового С'гояка'> и ка
пала для вывода из формы 
воздуха, л[лака и т. п., так 
называемого «вытора», встав
ляют на модели вкладыши.

После набивки верхней опо
ки п накалывания в ней вен- 
ТИЛЯЦИ01ШЫХ каналов форму 
разбирают, для чего вначале 
вынимают модели стояков, 
верхнюю опоку снимают с ниж
ней, осторожно вынимают модель и собирают опокп снова.

Для того, чтобы защитить поверхность формы от прого
рания ]1ли так называемого «пригара», ее покрывают тонким 
слоем специальных иротивопрогарочных материалов —  «при
пыла». На сы))ые формы нх наносят в пороншообразном 
состоянии, путем встряхивания над формой мешочка из ред

кой материи, наполня
емой припылом. В ка
честве припыла упот
ребляют графит, дре
весный уголь или мар- 
шалит. Маршалит по
лучается путем раз
мола мелкого кварцо- 
В01Ч) песка.

Па сухие формы на
носятся! так называе
мые формовочные крас
ки, приготовляемые в 

виде растворов на воде тех же припылов. Точно так же для 
устранени!! прилипания к моделям формовочной земли,

Р и  с. 27
Раз11ез пары съемных мота-тлическпх 

оиок (адюмнниеных)
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модели, я также л  стержень ирши.т,чигаются: так па-зьша.(‘№)й 
. молельной нудро|'т».

Нанлучше1г модельной пудрой является л ir к о и о д и й. 
©то порошок светложелтого цвета, легкий, мелкозернистый, 
дающий хорошую пленку. Вместо лнкоподи>г можно при
менять мелкие порошки т р а и о л я. д о л о м и т  а, и и ф у-
3 о р н о и 3 е м л и,- п е >г з ы и т. н. Обмазка моделей кероси
ном уменьшает нрилииаиие к ним земли. При изгото

влении форы для худож е
ственного литья, имеииг1его 
сложную форму, приме
няется ф о р м о lUi а 1! к у - 
с к а X (рис. 29). Так, в и[)и- 
ведеином примере в н е ш- 
II е (' о ч (; р т а и и е рел г.ефа 
.модели ite позволяет вииуть 
модель из формы, и в 
этом случае применяются 
«куски».

"<|)ормоика такой отливки 
начинается с набивки ниж
ней опоки II. Затем на мо
дели релг.О())а изготовляют 
из формоиочно11 ма(!см 
куски такой фор1п>т, чтобы 
с них можно было (“ПЯТЬ 
верхнюю опоку.

После Tor(j, как к у с1>и из- 
готовле1н.1 и снаружи посы

паны разделительным песком h.:ih ликонодш^м, набивают верх- 
1П0 Ю опоку, а затем снимают се (*■ мод('.чи. Куски же остаю тся 
на модели и затем снимаются с ii('e и сто1)опы, как показано па 
рис. 30. Снятые с модели куски не]>еносят в верхнюю опоку
и укрепляю!' в ней Ш1П1льками. После этого модель 1̂ ьпш-
мают из опоки II, отделывают и собирают форму.

(1 о̂рмы для больших сложных статуй обычно собн])ают из 
кусков, изготоменных из жирно1г глинистой массы; для 
большей крепости в куски часто за(|)ормовывают проволоч
ные каркасы. Куски сунтат ж 1ровиями (паяльными лампами) 
на месте изготовления в форме. <1>орму собирают i! литей- 
ргой яме и кругом затрамбовывают землей.

РII с . ' 28 

-Схема формовки в опоках
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иторжеиь, служаиц1й для образования р.лутренне1г по
лости статуи, изготовляется пелосредствешю в формо и су- 
;пится в nei'i же. Необходимая толииша стенок отливт;п полу
чается путем соскабливания с поверхности стержня слоя 
-земли. В* стержень заформовывают каркас из нродглрявлен- 
иых (для 1'азоотвода) желез
ных труб, а также сеть 
BOCKOTibix шнуров. Послед
ние при суш ке стержня 
выплавляются и образуют 
В(М1тил!1циоцные каналы.

х’ ис. 29
Ф ормовка в кусках

V. 0Т.111И1.М

^Материалом для худ()- 
ж ествеппого литья м()жет 
служ ить чугун, сталь н 
различные цветные метал
лы; бронза, алюминии и 
ра:(лнч]и>ге сплавы.

Чугун для or.iiiiioK при
меняете)!  И.1И чнст1.п'[, или 
л е г и р о в а н н о й  с примесям и 
(никеля,  хрома,  меди и др.)

Из нелегирова1пп>1х чу- 
гупов нримен!гется б е 
л ы  ii чугун  и c e p u i i .

BeibTii чугун обладает высоко! г твердостью, хрупок и не 
поддается обработ1;е jx̂ sHOM. noaTOiiy в таком виде ei'o при
меняют для отливок с цел1)Ю получения нз пего, иут1;м тер- 
ini4eci:oii обработки, ковкого чугупа.

Серьнг чугуп ирименяется тако1[. iv'OTOpbnl более мягок и 
легче поддается об[)аботке резцом. L' тагшм со]1ым чугуиам 
относятся ие1)лит()-(1)е])рнстын ir (|)ерритн1.1и.

^Jeii сложнее pncyiroK отлива, тем бо,чее следует п]№дпо- 
читать мягкостг. чугупа. Нз лепцюванных чугун(® для ху- 
дояа^ств(Ч1ного литья нредставляет интерес чугун с добавкой 
иикеля, так 1;ак ник(\ть нескол1.1;о улучи1ает Лччгдкотекучесть 
чугуна, что важно при t o h i ; h x  отливгсах.

Р и с . 30 
Снятие кусков с модели



KoBivHii чугун, как было сказано выше, лолучается из 
белого чугуна падредстводг его отжига (томления) и облада«‘т 
в известных пределах вязкостью, ковкостью и легко обраба
тывается, что делает его вполне пригодным даже д.чя тонких 
художественных отливок.

Чистая красная медь отличается очень плохихми литей
ными свойствамн и поэтому в чистом виде дня отливок 
)ючти не применяется, а обычно в виде сплавов —  бронзы 
или латуни.

Наиболее декоративными св011ствами обладает бронза, ко
торой мо'гут быть приданы различные тона.

Д(збавленпе inniiia и свинца ic бронзе делает ее более 
жндкотекучей и улучниют ее обрабатываемость, что чаще 
всего н применяется в сплавах художественных бронз... 
Так, например, состав янопстой бронзы содержит: Г)®/о олова, 
2“/о1 цинка II 1о*/о свинца; английской —  олова, 13,3®/а 
ципка п з,3®/о. свинца.

В старых составах бронз основными составными метал
лами были медь и олово, содержание других металлов было 
очень незначите-яьно и чап1,е всего носило случайный харак
тер.

Бронза представляет собою сплав медн с оловом илиалю- 
минием, латунь —  сплав меди с ципком.

Из вредных примесей к бронзе следует считать алюми- 
ни1г, присутствие кото1)ого даже в незначиг(!льпои коли- 
че(’тве сильно понижает жидкотекучесть и делает отливку 
хрупкот! и неплотной и поэтому применяется для сплаво({ 
снецнальпых бронз, к которым предъявляется требование 
прочноотн.

Латугш представляет собою сила!? меди с цинком. Обычно 
содержание цинка в латунн катеблется в иреде.;1ах 35— 45“/о. 
Для лучтней обрабатываемости латуни добавляется 1,5— 2,5«/» 
'вшща. Для устойчивости против коррозии полезно добавлять 
1— 1,5®/о олова. К достоинствам лату пи с,ледует отп^^сти ое 
жидк)0те.ку^1есть п сравшггатьную ле'Гкоплавкостт..

При необходнмостп легких по весу отли1?ок мояаю н]1и- 
мешгть а-пюмшшевокремневые сплавы, называемые с и л у- 
м п и а м и. Больпнв! нх достоинством, помимо ма.'юго в(х;а, 
является значительная стойкость против коррозии и боль- 
итая жидкотекучесть. С и л у м и н П1к;дставляет собою сплав 
алюминия с 9— 14®/« силиция. Вследствие своей жндкотеку-

7ti Горячее литье
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чести силумин особенно пригоден для сложного тонкостен
ного литья; отливки нолучаются достаточно прочнышг и 
ллотными.

Плавка металла для литья производится в специальных 
плавильных печах самого разнообразного устройства и 
является наиболее ответственной работой в технике литья, 
определяющей стенень мастерства литейщика. В виду слояг- 
ности вопроса и специфики его, плавильные печн здесь не 
рассматривакл'ся.'

После остывания отливки ее вынимают (выбивают) из 
формы, выбивают стержни и отпиливают или отбивают лит- 
пики. Для отниливания литников пользуются на больших 
предприятиях специальными дисками. Зат(ш приступают i: 
очистке отливки. Очистка заключается в удаснеиип пристав
ших к поверхности частиц пригоревшей земли и в удалении 
заливов или заусенцев. Очистка вручную производится с 
помощью металлических щеток и зубил. При механизиро
ванной очистке применяются пескоструйные и дробеструй
ные аппараты и наждачные станки.

:J. ( КУЛЬПТУГА ИЗ КАМНЯ

Скульптура из камня применяется как исмючительно 
декоративное украшение в отделке зданий, в общем архи
тектурном ансамбле. Стоит только вспомнить аллею с(})ннксов 
Луксорского храма, кариотиды Эрехтейоиа и фризы Парфе- 
irona, тшреиие Леонардо да-Винчи и Донателло, чтобы по
нять, какие большие декоративные возможности таит в себе 
скульптура из камня.

В Ленинграде имеется ряд зданий, украшенных скульп- 
Typoli нз естественных камней.

Прекрасный образец такой монументальной скульптуры 
представляют «Атланты» Эрмитажа, высеченные из сердо- 
бо,иьокаго гранита скульптором А л е к с а н д р о м  Т е р е- 
^ е  н е  в ы  м. 2 На крыше Зимнего дворца до 1837 г. были

‘ Интересующилсся может быть рекомендована следующая 
литература: II. Н. А к с е н о в .  Литейное производство, 1941;
Л. М. М а р и е н б а х. Плавильные печи, 193G, и др.

2 Работа выполнялась в 1846-—1849 гг.
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Р и с. 31
1’ абота U0 лрам ору с иупктицовальным прибором

все (|)пгу).1Ы кажпныо, после пожара дворца были замепены 
отлитыми пз свинца.

]] COBIX'MOHHOM нанюм строительстве скульптура т  камня 
начинает все чап|;о иримепяться. Так, например, nj)ii по- 
<‘тройке здания Института MiijiKca— Энгельса— .’Тетгниа был 
широко нснользован о])иамоит из естественного г;амня. Ъд- 
ннтели высеч('пы из 1;амия. а на (|)асадо сделан горелг><}ф из 
годоганского изв(Ч’тия1;а, изобража*>иип"г рев1>л»н1,ноипую 
деятельность т. Сталина.

Техника С1;ульнтуры тгз камип знключа,tyrcK в следуюн1;ем: 
нервоначалгшо лепитог из глипы изоб[)ажеиие ir но нему 
одним из оиисанных выше сиособог. изготовляется гиисовап 
модель. Приготовив гннсовук» мс>дель, ее не])еи(№ят на Кч1мень 
при иомон1,и таг; называемого пуиктн[юва.тьного прибора.

Пуикти^ювальпый п|)пбор имеет такое ус’тройство, что он 
может по15еносить отделыи>[о точки модели, сох|)аняя их 
взаимное расноложеиж' (рис. 31). Эпш  прибором наносят 
наиболее ха]>акт<:'риыо точки модели на камень, окальп(ая его



на необходимую глубину. Вначале производят грубую 
околиу, ()(;танляя 1'/г— 2 см для чистой околки, для чего в 
модель .'забивают гноздикн, выступающие на 1V2— 2 см от 
поверхпскзти.

После оболваиивания камня нерех0д5гг ic более чистой 
Tocice, для чего «стаият пункты» наиболее выступающих 
частей, оставляя небольию!! запас па окончательную отдел
ку — 2— 5 мм, в зависимости от зе1)нистости камня. На рас
стоянии 3— 5 см делают пебольнще углубления, соответствую
щие истниному иоложению (|()ормы. Эти углубления обводят 
карандашом, почему это и называется —  «ставить иункил».

Обработку камня ]й'дут ]5начале ш п у  н т о м, потом 
т р о я и к о ю  и с 1с а р н е л ь ю .  Удары наносятся железным 
молотком на деревяппо11 ручке нлп деревянным молотког.

Шпунтом П(^л].зуются для того, чтобы обивать сравни
тельно большие куски мрамора. Обычно его применяют it[ifi 
оболванивании. Троянкою работают после оболванивания, 
обрабатывая кам1шь между намеченными пунктами. Скар- 
пелью пользуются ni)U окончательиоп' обработке поверх
ности.

Обработка С1и1риелью является заверхиающей paoOTOii 
скульптора и т]и-бу<'т Bi.i(,‘oi;oro мастерства, гак как по су
ществу она ][ он|)('Д<‘ля(‘т Т!сю тошсостт) обработки скульнту|)1.1.

Ст[)уктура |;ам11я им»'('т больнюе значение в топкости 
обработк]! Д(!та.ти. Так jq>yun()3epHHCTi.rt! породы пригодны 
тол1>ко д.;1>{ болыних Д(;тале11, мелкозе])НИстые допускаи)т 
обработку и мел1;нх детале1'г.

Ка>г‘Ч1иые породы лучню прилгепять ме.ткозе])ннсгые, так 
как опи л(тче поддаются обработке. В отом отпоикшии луч
шим 1самп(‘м >п5ляется мрамор, причем лучшим считается 
мрамор итальянски)!, тат; называемый «кара1юки1г».

Для сравнительно неглубокого орнамента на ка|)бопатпых 
породах камней можно применить травление кислотами. 
Впе1>вые этот способ был использован Вост(>косиоцст])оем 
при отде-лке мраморного иола в Л1еднцннск()м институте в 
г, Свердловске. Су]п,ность njjon,ecca заключается в том, что 
па отполированную иоверхпост!, 1;амня пак.леивает«1  столяр
ным или 1>езиновы.\г клеем гшеенка или прорезипенпая ткань 
с вырезанным на ней рисунком. Вытравливание произво
дится следунмцим образом: на-поверхность п.литиустанав.чи- 
вается прямоугольная рамка, защип^еиная иарафинирслза--
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якем от дейс^твия кислоты. Пара(|)инизация достигается по
крытием поверхности парафином, расплавленным при темпе
ратуре 100— 120° С, наносимым флейцем.

На противоположных стенках рамки делаются отверстия 
диаметром 8— 10 мм и в них вставляются стеютянные 
трубки, соединенные одна —  с резервуаром с 1{ислотой, 
другая —  со сливным сосудом, в который спускается отрабо 
тайная смесь.

Для того, чтобы кислота не вьггекала из рамки, в месте 
ее соприкосновения с мрамо^юм, ]>амка заливается ])асилаи- 
ленным пара(|)Ш10м.

Травление можно производить соляной кислотой 
6— 5®/о-ны>1 раствором, удельный вес 1,19.' Вначале протравли
вается небольшая глубина —  около 0,5 мм, после чего ки
слоту сливают, промывают поверхность камня и протирают 
тампоном из суриковой замазки или спиртовым ла,ком. Та
кал промазка необходима для запщт!,! рисуика от подт>еда. 
ния кислотою. После этого рамка опять заполняется кисло- 
']0й, и травление продолжается до нолучення желаемой глу
бины рельефа.

После окончания процесса снимают рамку, поверхность 
тщательно промывают проточною водою в тече1ние 5— О ми
нут.

Для глубоких рельефов можно применять более крепкие 
концентраты кислоты, доводя их до 50®/о-ной крепости и 
производя подогревание кислоты (до 60° О).

80 Скцлыыну оа us листового металла

4. СКУЛЬПТУРА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Последнее время стали изготовлять большие скулыгтурм 
из листов нержавеющей хромоникелевой стали. Так были 
изготовлены скульптуры советских павильонов на Париж
ской выставке в 1937 г. и Нью-Йоркской в 1938 г. Как из- 
вест1Ю, из нержавеющей стали нреднолагается изготовление 
фигуры Ленина на Дворце Советов, высотою 100 м.

В прежнее время имелись также случаи изготовлеюгя 
<|)1Н"ур из железа, которые окрашивались (фигуры на б. Мо-

' Инж. С а н и и .  Химическая обработка мрамора. «Строительство 
М осквы» К» 11, 1939.



сковских шротах в Ленинграде), или из меди, которая золо
тилась ’1ИСТЫМ золотом или бронзировалась. Примером мо- 
ж(!т (угужить группа (;лавы над аркой Главного Штаба в 
Лсппиграде, изготовленная из отлитого чугунного каркаса и 
облоясенная «битой» медью в Vs дюйма толпщны. Это облег
чило вес группы с 80 г до 16 т. По изготовлении фигура 
была бронзирована и в таком состоянии coxipa}nmacb и ' до 
настоящего времени.

Ознакомимся с техникой изготовления скульптур из не- 
ржавеюще!! стали, применявшейся во время работ для Па
рижской и Нью-Йоркской выставок.

Из глины была вылеплена модель скульптуры в Vis н. в., 
на которую при помощи специального пунктировального 
прибора наносились точки контуров горизонтальных сече
ний, проходящих через 1 см по высоте модели.

Горизонтальные сечения определяют общий вид скульп
туры. Вся оболочка разбита на блоки числом охздло 50 штук. 
Блок имеет каркас из полосового железа 25X 4, или из круг
лого пруткового железа. Оболочка блока прикрепляется к 
каркасу скобами из нержавеюн1ей стали, приваренными к 
■оболочке. Оболочка блока приготовляется следующим обра
зом.

Для каждого блока изготовляется деревянная форма и на 
этой ({)орме выбиваются отдельные листы стали. Выбитые 
листы свариваются между собою. Лицо и кисти рук изгото
вляются но глиняным формам, причем в этом случае листы 
■оболочки выбиваются па грибках. ‘

Опыт этой колоссальной скульптуры показал, что выги
бать листы лучше всего на грибках.

Работа показала, что увеличение в 15 раз очень затруд
нительно и лучше делать увеличение не более 5 н. в. и при
менять оболочку толщиною в 2— 3 мм. Таким же способом 
изготовлялась статуя для ^Тикагской выставки.

Особо декоративный эф({)ект дают листы нержавеющей 
ч;тали в сочетании с другими архитекту])ными деталями и 
мат('])11а,)гам1г уб|)апства. 1’ этом отношении очень показа
тельна (1ТД0лка (П’амции Московского метро «Маях^овсЕ^ая»

' Г р и б к а м и  Hiiai.iiiiiKiTcn криполпиеИиые иоверхпостп из металла 
яли прочного дерени, на которых молотками выбивается та или иная 
вы пукл ость листа.

6 А. И. По|.адпя —- 1Н:5

_____ ____________ Скульптура из листового металла________________ М
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(арх. А. Н. Д у ш к и н ) .  Рифленые широкие полосы полиро
ванной стали выгнуты вдоль продольных и поперечных 
овальных арок, составляющих основу конструкции станцион
ного за.ча. Блеск этих стальных гнутых полос, оживляемых 
отражением световых точек, создает особое внечатлсние лег
кости.

5. РЕЗЬГ.А ПО ДЕРЕНУ

Резьба но дереву является весьма древнихг искусством, 
получившим широкое развитие с появлением металлического 
инструмента.

Примененпе резного искусства но дереву в декоративном 
о(|)ормленнп жилиш,а и храма особенно широко было распро- 
страпеио m  Востоке, в средние BOica —  в Европе ir о очень 
давних В1х!мен и до настоящего времени 111)имепяется у  нас.

Мы не располагаем очень старыми образцами резьбы ио 
дереву, как это имеет место в резьбе ио камню, кости и т. п., 
лучше сохранившимся, по если проводить аналогию с на
родами, СТ0ЯИЦ1МИ на низких ступенях цивилизации, то у 
мтих народов можно встретить изумительные образны высо
кой техники резьбы но дереву. Стоит только посмотреть на 
резную композицию с острова HoBbili Мекленбург в архи
пелаге Бисмарка.'

Есть все основания предполагать, что замечательные ка
менные орнаменты Индии, Ирана, Китая: и Японии основу 
свою получили от деревянной резьбы.

Познакомимся вкратце с образцами и приемами работ 
резьбы по дереву в нашем русском зодчестве.

Богагейшие паши лесные пространства с давшгх времен 
способствовали развитию у  нас искусства обработки дерева, 
из которого изготовлялись как предметы доманшего оби
хода, так и жилища. Поколениям1[ вырабатывались и свое
образный рисунок и высокое мастерство резьбы. Е 1це в 
1G70 г. путешественник Рейтен({)ельс писал: « . . .  Русские- 
выделывают из дерева весьма искусно разные вещи». 
■ "̂"■Для резьбы пользовались различными нородалти древе- 

' оины, но, естественно, предпочиталась мягкая, т. е. более 
легко поддающаяся обработке. В этом отношении больнге-

'  В е р м а н .  История искусства, т. I.



пользовались липой, ociiiioit, ольхой. Из твердых пород наи
более ппфокое применение имели клен и особенно дуб, так 
как ;;уб в старину являлся одной из распространепнейших 
1101ЮД. Основными инструментами были т о п о р  и н о ж .  То
пором производили и перерубку древесины, так как пилы 
(;тали появляться лишь в XV II веке и то только в  крупных 
хозяйствах (монастырях).

Так, в записи архива Оружейной Палаты, * отнесенной 
к 1684 г., указано «В нынешнем, во 7192 году сентября о 
1 числа де1хабря по 25 число: по указу велпких государей, 
царей и великих князей Ивана Алексеевича, Петра Алексее* 
впча, всея великие и малые и белые России самодержцев,, 
и резных и столярских палатах станочники топорами доскп 
т(!оали дубовые и липовые москворецкие и нокровские и 
сосновые, и ЛИНИНЫ облые, ко иконостасу, который делают 
и соборную церковь пресвятые богородицы Смоленские, что 
и Поводевичье:м монастыре, и ко всяким их великих государей 
верховым приказным делам. Доски же тесали по пяти и по 
четыре п но два человека в день.. .»

По, помимо домпнируюп1,е(1 роли топора в ХУП  веке, в  
крупных мотгсты|)Ских хозя!1Ствах уже в XVI веке встре- 
чантиг д[>у|'1К) де|м'июо()дслочные1 ппструменты. Так, в описи 
1Г)81 года, 1111коло-14’а|)сл1.с1:ого монастыря (Белое море) встре
чаются д о л о т а ,  и 11II а 1> II jr, о б о р о т е н к а  (коловорот), 
Т 1) < ; з у б ы  (пплы) ]г т е с л а ,  а в описи, отнесенной к 

году, взятые из 1)оск1)есепского монастыря для работы 
li 0|)ужейиой Палате мастером «Климкой Михайловым с то
варищи» —  «С стругов больших, 6 шерхебелей, 25 тружков 
малых, 25 дорожковых малых, 6 пил больших и среддшх и 
лгалых, 17 круглых долот больших и малых, 15 косых долот, 
Г) долот прямых, 8 крупных долот, 5 клепиков, кружало,
4 панария, 9 долот токарных, буравчик, два шила, семеры 
тиски деревянных, пять досок, па чем делают столярноо 
дело», т. е. почти полный современный набор.

'  Началом резного искусства считают  ̂ так называемые 
«бортные затесы и знаки». Затесы служили путевыми опо- 
знавательными знаками в  лесу, а бортные знаки ставились 
па лесных ульях для указания ирипадлежности тому или

____________________ Резьба по дереву_______________  8J

' Архив Оружейной палаты, М 22540, л. 15.
2 С о б о л е в .  Русская народная резьба по дереву.
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Еному владельцу) На рис. 32 показаны некоторые из р»тих 
знаков. Есть основание предполагать, что эти бортные знакн 
могли служить исходными мотивами к созданию резного 
узора. В дальнейшем нашли свое отражение переработанные и 
творчески освоенные влияния древнефинской и скандинав
ской культур Византии, а тахгже и Западной Европы.

Не касаясь чрезвычайно ботатых резных орнаментов — 
предметов доматннего обихода, рассмотрим резьбу Ш' дер€1ву, 
применяемую в архитектуре.

2.

IG
3 5.

6.

V
7.

А
8.

Р и с. 32 
Бортные знаки

Как было сказано выше, лестгые массивы служили основ
ным материалом для жилья.

веку  деревянное зодчество, повидимому, достигло 
большой высоты и техники выполнения. Так, упоминаемая 
в летописях деревянная церковь св. Софии в Новгороде 
строилась уже с тринадцатью главами. *

/ Особенно широко резное искусство применялось в укра
шениях карнизов, наличников, крыш и различного рода 
пристройках: сенях, клетях, крыльцах и т. п.

' Летописец Новгородский церквам боясиим «В лето 0497 (989) года 
постави владыка епископ Иаким первую церковь деревянную дубовую 

святые Софии, имущую главы вверх 13».



Рис.  33
Резьба па створках ворот. X V I I t  век 

Музей села Коломенского
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Г и с. 31 
Фрагмент резьбы по дереву

Резьба была преимущественно плоская, в основу которой 
брались простые порезки^ Эти по-резки сохранилп и до на
шего времени определяющие их названия: «городки», «кле- 
пнкп», «ложки», «прямки» п т. п. На деревянных столбах 
кх называли: «нерехватцы», «пояски», а п]эомежутки между 
ними обрабатывались или в виде ■ «брусков» или «кругля
ков». Круглякп в свою очередь подразделялись на «дыни>, 
«грифси», «маковицы», «репки» и т. п.

(G X IV  века налипает появляться выпуплыг! орнамент 
резьбы. Здесь, повпдимому, сказывается влияние западных 
мастеров, начинающих работать у  н а^  Так, в новгородской 
летописи сказано; «Того же лета (1433) постави преподобный 
нареченный в-ладыка Буфнмей палату во дворе у себя, а 
дверей у ней 30, мастеры делали немечьныи из Заморья о 
новгородскими мастеры».

Этот стиль резт.бы носит назва-пие ф р я я?с г: ого .  В пей ■ 
преобладают человеческие (1)игуры, (|)аитастическяе живот
ные и ПТИЩ.1.

После создания Иваном Грозным Оруя?ейпо11 Палаты, при 
Koropoii постоянно содержался И1тат мастеров как русских, 
так и иностранцев, стали проиикать занадно-евронейские 
влияния. В X V n  веке вместо плоской и фряжской резьбы 
начинает появляться: скульптурно-объемная, называющаяся 
ф и г у р н о й  или (|) л е м е с к о й. Для придания рельеф
ности, резьба делалась часто сквозной, некоторые детали 
иногда даже вырезаллсь отдельно и потом прикреплялись к 
общему фону.
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J’  и с. 35
Приме]) )1сзьбы 1Gj7 г .  

(Церко1!1> 1I.II.U Пророка и Ярославле)

Новые приемы в работе П1>евро111,алн дерево в сквозной 
.узор, состоящтпг из хюреплетепиц различных растител].иых 
л орнаментальных мотивов, состоящих из цветов, плодов, 
ягод, виноградных листгуСв н гроздьев. Широко применялись 
«картуши» —  рамки, налоягениые одна на другую с прихот
ливо перевитыми краями. Заимствованные нз немецгсого ба
рокко, в руках русских мастеров они приобрели своеобраз
ные формы.

В конце X IX  века много виимаиия ])езьбе но дереву уде
лила группа художников с В. М. В а с н е ц о в  ы м во главе 
(В. Д. П о л е н о в ,  Е. Д. П о л е н о в а ,  декоратор А. Я. Г о 
л о в и н ,  С. В. М а л ю т и н  и др.).

Развитию 1)0зиого искусства так же способствовал успех 
русского павильона па Па])нжско11 выставке в 1900 г.



Рис.  36
Ц арскво врата.

(Церковь Николы Мокрого в Ярославле, 1663 г.)
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В настоящее время резное мастерство начинает снова 
развиваться. Это можно судить по оформлению Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставки и по другим работам.

Много резной работы выполняют резчики Абрамцевского 
и Кудринского промыслов Загорского района Московской 
области. На рис. 33, 34, 35, 36 даны примеры русской резьбы 
по дереву.

А . ТЕХНИКА РЕЗЬБЫ

Резьба по дереву имеет различные формы; г е о м е т р и 
ч е с к у ю ,  к о н т у р н у ю  и р е л ь е ф н у ю .

Г е о м е т р и ч е с к а я  р е з ь б а  представляет собою соче
тание фигур, ограниченных прямыми и циркульными ли
ниями (треугольниками, четыреугольникамн, кругом или 
частями круга).

Р и с .  37 
Контурная резьба

К о н т у р н а я  р е з ь б а  является разновидностью гео
метрической резьбы и представляет углубленную прорезь 
контура того пли иного рисунка (рис. 37).

Р е л ь е ф н а я  р е з ь б а  состоит главным образом из мо
тивов растительного орнамента, животных и людей. Выпол
няется она или с сильно выпуклым рисунком или слабо — 
так называемая плоскорельефная. Наиболее птрокое приме
нение имеет плоскорельефная резьба, которая в своюочерел'^ 
лмеет подразделения па: а) з а в а л ь н у ю ,  б) с п о д б о р 
н ы м  т о н о м  и в) с п р о р е з ь ю .
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Р  и с. 38
Плоскоредьефная резьба (завальный фон)

Р и с .  39 
Резьба с  подборным фоном
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Р и с .  40
Рельефная резьба с прорезью

Р и с. 41
Малый 

подкрылок 
со сквозной 

резьбой
Гос. Исторический 

Музей 
Москва.
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Пример плоскорельефной резьбы с завальным фоном 
показан на рис. 38, с подборным фоном —  на рис. 39 и с

прорезью —  на рпс. 40.
Образцы плоскорельефной резьбы 

показаны на рис. 41, 42.
Каждый вид резьбы имеет свои 

особенности в технике выполнения и 
в применяемом инструменте.

При геометрической резьбе —  ри
сунок на поверхности обычно расчер
чивается при помощи простейш их 
чертежных: инструментов: при дру
гих резьбах —  рисунок чаще всего пе
реводится па кальку а с кальки через 
копировальную бумагу (синьку) пе
реносится на новерхиость. Падасли- 
вание по кальке можно производить 
карандашом или лучш е костяной па
лочкой.

Геометрическую резьбу выполня
ют главным образом резаком (рис. 43) 
и полукруглыми стамесками различ- 
Hoii величины, предварительно, как 
было сказано выше, нанеся на по
верхность рисунок. На рис. 44 пока
зано расчерчивание и начатая резка 
трехгранпо-выемчатой резьбы, на 
рис. 45 — розетки с сиянием.

Подобно геометрической резьбе, 
выполняется геометрическая резьба, 
с прорезью и контурная. Прорези 
делаются стамескою, коловоротом 
или вьшили1!а[()тся лобзиком.

Koirrypiiyio резьбу но нанесенно
му рисунь"у 1!ыиолпяют резаком. 

Плоскорельефная резьба требует больше1го искусства и 
более разнообразного инструмента. На рис. 46 показаны 
основные профили стамесок для рельефной резьбы самых 
различных размеров, количеством около 44 штук.

При этой резьбе перевод рисунка должен быть точны!! и 
рельефный.

Р и с. 42
Деталь резьбы на избе 

Гос. Исторический Музей 
Москва.
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Р и с .  43 
Резак и стамески

На рис. 47 показан способ расчерчивания розетки, а на 
рис. 48 —  вырезанная розетка.

О тделка и зделий

Отделка вырезанных изделий выполняется воском, ла- 
ками 'ййи протравами с предварительной зачисткой шкур
ками. После зачистки шкуркой поверхность следует смотать 
при помощи тряпки или губки горячей водой, отчего под
нимается ворс, после просушки этот ворс зачинрется 
CHOiva.

При тютцении пчелиный или искусственный воск раство
ряют в скипидахю с  подогревом в сосуде с  горячей водой. 
После остывания воск наносится мягкой трянкой или щет
кой не1)во11ач!Ы1ьно поперек слоев древесины, а потом вдоль. 
После воск ])ястирают сухой щеткой. Полировку и травление 
производят способом, указанным в специальном разделе 
настоящего курса.
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P u с. I t 
Трехграапо-выемчатая резьба

V \^р/
f t

ф ф i i
Р и с .  45 

Розетки с сиянием
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6. РЕЗЬБА ПО СТУКУ

Резьба по стуку (резьба по свежей штукатурке) является, 
иабытым приемом декоративпой обработки штукатурки с 
простой сравнитольпо техникой работы.

Наиболее широкое иримеиеиие резьба по стуку имела, 
повидимому, на Влиянием Восток© —  в Иране, Афганистане 
и Средней Азип, где этот прием широко применялся не

г
и

I' п с. Ю
Стамоск» для 1)СЛ1.сфиоП резьбы и их профили

только ВО внутренней отделке степ, но и снаружи. Наиболее- 
ранние примеры резного стука относятся ic иарфуигской 
опохе (1П в. до н. э. —  III в. н. э . ) . '

Много образцов резьбы по стуку было обнаружено аме
рикано-германскими раскопками в Месопотамии" (в Ктеси- 
(f)OHe), 2 относимых к V— VI вв. н. э., раскопках в Тене- 
Гиссаре близ Догнана, произведенных Пенсильванским Му
зеем 01ПА в 1 931  г. 3

‘ G l i i c k  und D i e t z .  Die Kunst des Islam, 1925.
2 H. S c h m i d t .  Pigiirliche Sossanidische Stuckdecorationen aus Ktesl- 

phon, 1937.
3 Tlie Illustrated. London. News, 1932;
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Особенно богаты орнаменты из розного стука в Средней 
Азии, начиная с  IX  века, как это показывают мате])иалы, 
собранные экспедицией Узкомсториса' в западной части 
Бухарского оазиса, в развалинах Варакша, в 3 5  км к западу 
от Бухары, иногда с очень объемной моделировкой.

На рис. 4 9 , 5 0  даны примеры высокой техники резьбы по 
штукатурке.

Р и с. 47 
Способ расчерчивания 

розетки
Р и с .  48 

Розетка

А . ТЕХНИКА РАБОТЫ

Прежде чем приступить к рассмотрению техники резьбы 
по свежей штукатурке, следует, прежде всего, остановиться 
па характере резьбы.

Так как в пастояп|;ее время мы располагаем достаточно 
освоенной и сравнительно простой техникой лепных работ, 
(очевидно, что при сильно моделированных деталях следует 
исиользовать этот прием декоративной орнаментики, оставляя 
на долю собственно резьбы по стуку преимущественно плос
кий орнамент с  неглубокой резьбой, чтобы иметь слой штука
турки (накрывки) сравнительно небольшой толш;ины. Это, с 
одной стороны, обеспечит надлежащую прочность штука
турки, с другой стороны, удешевит стоимость работ, сохраняя 
ь  то же время весь эффект резьбы по стуку, Это рошетше

' в. п. Д е н II i: е. Архитектурный орнамент Средней Азии, 1939.
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Р п с .  49
Пример резьбы по стуку  Т ене-Гиссар в. н. э.

ПОЗВОЛИТ использовать для резьбы по стуку как обычную 
известково-песчаную штукатурку, так и специальную але
бастровую 1птукат^^рку для "особо тонкого и мелкого орна
мента.

U. 1Годготовка пове2)хности

Для псиользонаиия песчано-известково-алебастрового рас
твора при нанесеппи последнего, подлежащего резьбе, слоя 
можно подготовку поверхности разбить на две основных

7 Л. И. Поралнн — i;i3
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Рис. 50 
Пример резьбы по стуку

операции: подготовку грунта п нанесение верхнего слоя — 
накрывки. Нанесение грунта и нодготов1̂ а поверхности стен 
должна быть выполнена с соблюдением тех же указаний, ко
торые были дапы для известково-песчаных штукатурок. Вы
равнивание поверхности грунта должно ироизводитр^ся но 
маякам из того же раствора. Накрывочны{1 слой будет пано- 
ситься после достаточного схватывания грунта, причем для 
лучшего сцепления последнего с пакрывочиым слоем, поверх
ность грунта обрабатывается бороздками, как это было они- 
сано для цветных известково-несчаных штукатурок. Грунт 
наносится но маякам с тем расчетом, что иакрывочны!! слой 
уже будет наноситься без маяков.

Толщину накрывочиого слоя не следует делать более 
1 см, так как, при высыхании штукатурки, П1>и более тол
стых с-лоях могут получаться нежелательные усадочные 
пренщны.

Для накрывочно’го атоя следует применять известко
вое тесто влажностью б5®/о, а составы подбирать дающие 
наибольшую пористость, т. е. 1 :2,5 и 1 :3  на жир(Егых 
известях.
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Крушюсть песка желательна в пределах 0,3— 1,8 мм, 
причем процентное содержание частиц песка крупностью 
СП' 0,4 до 0,6 около бО“/о.

Приготовление растворов лучше всего производить врас- 
тиоромешалках цикличного действия.

б. Н ан есен и е н акр ы кки  и р и су н к а

Перед нанесением пакрывочпого слоя поверхность грунта 
очищают от пыли и смачивают водою. Накрывку наносят в 
два слоя. Первый слой наносится толщиною 7— 8 мм. Как 
TOJtbKo этот слой потеряет пластичность, что обычно насту
пает через 0,5— 1,5 часа, наносится второй слюй. Слои при 
iianeccHHir тщательно уплотняются и выравниваются.

Рисунок резьбы на поверхность штукатурки наносят при 
помопщ «пропорашивапия», для чего па плотную бумаху 
1'акалывают пгилом коптур рисунка и, ухфепив лист, нати- 
ракуг тампоном с контрастной краской, так как это делалось 
в п1тукатурко сграффито. По нанесении рисунка приступают 
к- ])(!зьбе по еи|,о сырой штукатурке, каковую и стараются 
:t)i.n()H4ii гь до се от1«зрдепия.

Дли |)(':м.б|.г тгримопяются нолей, стамески и скребки.
l'(';ti/)u. по т ’1'у1сату[исо т[>сбуст у мастеров известного на- 

пика, Д.11Я Ч(Я'о д(Ы1ягт.[ 6i.iri> j год готовлены специальные рез- 
Ч11ки-ип'укату1>ы. Легче всего для этого приспособить резчи
ков но дереву.

При особо топком и неглубоком орнаменте, вместо из
вестково-песчаной штукатурки, может быть использована 
специальная алебастровая накрывка о добавлением для за
медления схватывания клеевого раствора. Такие опыты про
изводились в Ленинградской школе отделочных мастеров и 
дали очеш> хорошие результаты.

Приготовление такой накрывки выполняется следующим 
образом: просеянный алебастр затворяется на горячей клее
вой воде и в жидком виде паносится лопаткой на нодаотов- 
лешгый и ]шдержанньгй как и для известково-песчаной 
накрывки грунт. Выравнивание поверхности делается метал
лической или деревянной теркой —  до появления некоторого 
блеска, после т̂его наносится пронорашиванием рисунок, и 
приступают к резьбе. Резьбу начинают после схватывания 
раствора.
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Резьбу следует производить до такого сооа'ояшш схваты
вания штукатурки, при котором начинается выкрошивание 
слоя.

Этот период зависит от количества клея в алебастровом 
растворе и при нормальной температуре 1гаружного воздуха 
смоягет колебаться в пределах 1V2— 2 часов.

В соответствии с этим, следует' намечать и размер участ
ков, на которых будет производиться вырезывание. Вообще 
говоря, мояхно резьбу по алебастровой накрывке производить 
и по частично затвердевшей поверхности, но этО' очень за
медляет работу.

Необходимо предварительно сделать несколько проб по 
составу раствора, чтобы установить наиболее удошетвори- 
тельное соотношение меягду алебастром и клеевой водой, а 
такяае но определению времони для наиболее’ легкой резки.
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О Б Л И Ц  О В О Ч И Ы Е Р А Б О Т Ы

Облицовка coopyJKCiiHli естественным камнем или равлич- 
11ЫМИ иокуоственпымн материалами встречалась уже в глубо
ко!! дровпсизти. Особенно широкое применение получили об
лицовки цеш1ьн\си породами естественных камней —  мра
мор. граниты, яшмы и др.

Тим, гд(! било мало остественных камней, облицовки 
HI.IIKI,11111,шкч. всякого |Н)да изделиями из обожженной глины, 
дгрсиом, Д10К'<1 Mi'Tjbi.'ioM, ииогда ис(̂  9тп материалы нриме-
11ЯЛ11С.1. (̂ )ltMC(TIIO.

1> 11ас/г(М111|,(‘(! премя uci; наши монументальные сооруже- 
]Ч1я li Toll или иной McjH! украшаются как естественными 
камнями, так и це.пым рядом 1)азличиых искусственных 
обли];овочных материалов самого разнообразного характера.

Если указать, что только на облицовку метро 2-й очереди 
1[ярасходовано естественного камня 30 тыс. кв. м, и енш 
больше па облицовку метро 3-й очереди, а для одно11 обли
цовки (|)асада Дворца Советов по последним подсчетам необ
ходимо около 350 тыс. кв. .V.,— т̂о можно себе представить 
грандиозны ii масштаб облицовочных работ только естествен
ным 1самием.

Ог1юмпое количество облицовочных плиток из глины, 
акархнтов, цемента, пластмасс и других материалов также 
находит п1И[)0К0е применение в декоративном украшении 
современных зданий. Промышленность этих материалов с 
каждым годом увеличивается и задачей архитекторов 
является ознакомление со всеми новинками и умелое их 
применение.



1. ОБЛИЦОВКА ЕСТЕСТВЕННЫМ КАМНЕМ

На первое место по художественности и монументаль
ности облицовок необходимо поставить облицовки из есте
ственных камней, структура, рисунок и цвет которых дают 
неисчислимые декоративные возможности.
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А, КАМЕННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПОРОДЫ

К декоративно-облицовочном камням могут быть отнесены 
следующие каменные породы: г р а н и т ы ,  м р а м о р ы ,  и з 
в е с т н я к и ,  п е с ч а н и к и .

В Советском Союзе имеется ряд областей, богатых темн 
или иными камнями, применяемыми при декоративной обли
цовке зданий.

К таким районам могут быть отнесены: ЬСарелия, Урал, 
Украина, Западная Сибирь, Ка;в(каз и Крым, Московская: 
область, Узбекская СОР.

В Приложении приведены таблицы естественных обли
цовочных материалов Союза о указанием их основных 
свойств и мест разработки.

Рассмотрим главнейшие декоративные породы.

а. Граниты

Граниты являются наи^лее стойкими породами. Они 
встречаются самых разнообргьзпых рисунков и расцветок, 
начиная от светлосерых, кончая черными. Единственным их 
недостатком является значительная трудность обработки и 
полировки, особенно крупнозернист их пород.

В Союзе имеется ряд карьеров, сравнительно богатых де
коративными гранитами, которые мы и рассмотрим но их ме
стонахождению.

Карельские

Из карельских гранитов можно указать на карьер на 
о. Гольцы, так называемый Гольцевский гранит (Петрозавод
ск и й )—  серого цвета, очень хорошо полируется; Ванжозер- 
ский —  серо-красный, у  ст. Медвежья Гора; Матюковский —  
диабаз зеленого оттенка на берегу озера Сандал.



Украинские

Украинская ССР очень богата гранитами серых тонов, 
1ш имеется: и темно-красный (Лезниковокий карьер, располо
жен около ст. Горбапш). Из него сделан памятник Пушкину 
в Житомире.

Из серых гранитов широко применяется Коростьшювский 
гранит (м. Коростьнпево в 70 км (уг Киева). Из него сложены 
набережные р. Москвы и колош ы станции метрополитена — 
Смоленская.

Кавказ

Па Северном Кавказе гранитные карьеры имеются у 
т. Кисловодска. Кисловодский гранит сиреневого тона с тем
нолиловыми прожилками и розовый, карьер которого пока 
не разрабатывается.

С 1938 года приступлено к разработке светлосерого Даут- 
ского и Уллукамского гранитов для Дворца Советов. Карьер 
расположен в 125 км от ст. Баталпашшок.

Имеются eni;e граниты в А|)мянской ССР светлосерого и 
темтюсерого цветов —  Бамбакский и Караклинский (набе- 
jx-jKiii.io л Тбилиси).

б . М|))1м<){)1.[

Из мраморных карьеров наиболее значительпые имеются 
на Урале, в Грузинской ССР, в Западной Сибири и не
много в 1’̂ релии.

Уральские

Па Урале имеется значительное количество мраморных 
карьеров. Из них наиболее известный Коелгинский —  белый 
с желтоватыми пятнами (у поселка Коелга в  28 км  от 
ст. Емапжелинская) —  широко применялся на облицовку 
«танций мст{х> (ст. Сокол, Аэропорт, плошддь Свердлова) и 
гостиницы «Москва».

У ф а л е й с к и й —  светлосерый, темносерый, белый и го
лубой с рисунком (около ст. Уфалей Южио-Уральскойж. д.), 
применялся на облицовку метрополитена (ст. Белорусская, 
Московская и Курская) и библиотеки имени Ленина.

П р о х о р о в  о-Б а л а н д и н с к и й  —  белый, цвета слоно
вой кости, новый карьер (в 20 км  от г. Челябинск), предпо
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лагается для отделки станций метро 3-й очереди и Дворца 
Советов.

Н и ж II е - Т а г и л ь с к  п й —  к{>асио-иестрая брекчия 
(вблизи Н.-Тагила) —  на метро 2-й очереди (ст. Динамо) и 
метро 3-й очереди.

Ф о м и н с к и й — желтыг! (карьер недалеко от г. Ов('рл- 
ловска) —  метро 3-й очереди.

Кавказские

Грузинские мраморы весьма разнообразны по расцветке' 
и очень декоративны, из них наиболее известные:

Б а и о д ж и н с к и й — золотистого светлокорнчнев^,то и 
1'ве'Га беж. (карьер вблизи Кутаиси).

Л а п о т а — белый, серый и зеленый (карьер в 40 irir 
от ст. Телав Кахетинской jk. д.), и[)именяется в мет1ю- 
нойштене.

Ш р о ш а —  красный с хлопьевидными белыми пятнами 
(вблизи ст. Дзнрул), применен на станциях метрт: Красны»' 
ьорота, Арбатская площадь. Киевский вокзал, Сокол.

Д а в а л  у — черный и серый с золотой жилкой (карьер 
у ст. Давалу). Использовался для облицовки перонного зала 
на ст. Киевский вокзал и Площадь Революции и будет при
менен на ст. метро 3-й очереди.

М е л а у р и — белый с желтоватым и синеватым оттен
ками, коричневый и черный. На белом фоне очень красивый 
рисунок синевато-серого цвета. Легко обрабатывается и хо
рошо полируется. Карьер })асиоложен недалеко от курорта 
Цхалтубо, в Кутаисском районе.

С а д а х  л о —  светлосерый с желтоватым отливом и тем
носерый. Применялся для облицовки ст. метрополхггена 
Киевский вокзал, Охотный ])яд, ]>иблиотека Ленина. Площадь 
Маяковского. В обработке т|)уден но дает высокую поли
ровку. Карьер расположен у  ст. Садахло Тбилиси Ереван
ской железной дороги.

А  г а м 3 а л и н с к и й м р а м о р  (оникс) — белый с зеле
ными прожилками и медовый. Применялся в колоннах ие- 
ронного зала Киевского вокзала.

В Карелш! имеется несколько разновидностей мрамо]>а, 
преимущественно красные различных оттенков —  от бледно
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розового до темнокрасного. Основное месторбждение — Белая 
Гора.

Б е л о г о р с к и й  светлокрасный мрамор применялся на 
подоконники Зимнего дворца и на внутреннюю отделку 
Исаакневского собора. Этим же мрамором облицован колон- 
ыый зал и вестибюль Этнографического отдела Русского му
зея и др.

В Западной Сибири имеются также значительные карьеры 
мраморов самых различных расцветок. Большинство карье
ров еще не разрабатывается, пли забротнено. Для Дворца 
Советов предполага('тся раз]>а,ботка О р о к т у о й с к о г о  
карьера, очень красивого золотисто-палевого и розового цве
тов. Карьер расположен в 230 км к юго-востоку от г. Бийска 
на речке Ороктуой.

Очень большой и богатый по разнообразию карьер Г а з- 
г а н с к и  й. Там имеется несколько разновидностей, начиная 
от серых, розового, и кончая черными. Карьер находится в 
80 км  от ст. Керлинге Средне-Азиатской ж. д.

К чрезвычайно декоративным облицо:вочным породам от
носятся некоторые видгл мраморных известняков. Из них 
большой известностью пользуется «Б и ю к-Я и к ои  с к и  й», 
расиоложс'нный в 21 км. от С]1мферополя по Алуштинскому 
шоссе. Цвет свётлонтелтый с розовыми н])ожнлками. Прилю- 
иялся па облицовках станций могро.

К а д ы к о в с к и й мраморны!! известняк —  светложелтых 
и зеленоватых топов. Применялся при облицовках станци(1 
метро, но но стойкости себя не оправдал.
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в. И звестн яки

Известнякн, вследствие своей сравнительно легкой обра
ботки, имеют широ'кое применение в виде облицовочных кам
ней. В качестве облицовочгшх плит известняки пе приме
няются, ввиду трудности их полировки. Правильнее ска
зать—  известняки почти пе поддаются полировке.

Наиболее мощная разработ!» известняков —  это так. назы
ваемое Окское месторождение (находится в районе г. Але
ксин Московской области), имеющее разновидности «Ситце- 
вы11 мрамор» —  розово-серого цвета; «черный мрамор» —  
темносерой окраски; «пестрый мрамор» — серый и розовато



серый; «птичий глаз» —  светлосерый с разнообразного цвета 
прожил1сами.

М я ч к  о в с к и й и з в е с т н я к  —  серого цвета; широко 
применяется для облицовок. Карьер расположен около 
ст. Мячкова, Московской области.

П р о т о п о п о в с к и й  и з в е с т н я к  —  серого и се!ро-жел. 
того цветов. Карьер разрабатывался давно (около 100 лет). 
Облицовка б. храма Христа, некоторых деталей 1газанского 
вокзала и ряда других зданий в г. Москве, в частности им 
облицован дом СНК СССР в Охотном ряду.

г. Песчаники

Песчаники одно время широко применялись для облицо
вочных камней. Наиболее известен у нас песчаник —  квар
цит П1 о к ш и н с к и й нурнурово-красного цвета. Применялся 
для 0|блицо1вок Исаакиевокото и Казанското соборов и Зим
него дворца. Гробница Наполеона в Парияге сделана из 
Шокшинского кварцита, а из современных зданий из пего 
построен Мавзолей Ленина. Карьер расположен на Онежском 
озере у селения Шокша.

Хороший песчаник в Грузинской ССР —  так назьшаемый 
Г у д а р е в с к и й  —  кремово^-желтый, легко ноддаюш;ийся: 
обработке.

К хорошим облицовочным камням могут быть отнесены 
диориты. Из них наибольшей пзвес'пюстью пользуется Крым
ский А ю -Д а г —-различных тонов, преимуществешю зелено
ватых. Из него сделан Воронцовский дворец, колонны биб
лиотеки Ленина, шлюз Хи ?) канала Москва —  Волга и др.
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Б. ОБРЛГ.ОТКА к а м н е й

Предварительная грубая обработка камней производится 
на самом карьере. Дальнейшая обработка камней вьшол- 
няется или на месте работ или на специа-льных камнеобра- 
батываю1цих заводах. Изготовление облицовочных плит и их 
обработка обычно производится на заводах.

Обработка поверхности облицовочных камней разделяется 
на г р у б у ю ,  ч и с т у ю  —  так называемую т е с к у ,  —  ш л и 
ф о в к у  и п о л и р о в к у .
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Г р у б а я  о б р а б о т к а  
включает следующие процес
сы;

а) оболванивание камня 
закольником с неровностями 
до 4 см:

б) оболванивание шпунтом 
-с неровпостямя до 2 см;

В) оспицовка шпунтом до 
неровностей не более 7 .и.и.

При грубой обработке мо
жно получить «естественную 
ш убу» (рис. 51), «ш убу  в ра
мку» (рис. 52) и «ковырок>.
Теска поверхпостей разде
ляется на: 1) грубую  с неров
ностями 3 —  5 мм, 2) получи- 
стую  с неровностями 2 — 3 мм,
3) чистую  с неровностями до 
1,5 .W.W, 4) кованую с неров

ностями до 1 мм.
Обработка поверхпостей 

производится или вручную, 
при малых объемах работ, или 
различными ппевматическими 
молотками.

Первоначально при теске 
камней производят выравнива
ние поверхности, для чего 
закольником или шпунтом
(рис. 53) протесывают по противопаяожным краям камня 
ДВ6 «маячные ленты», шириною 5— 6 см  и выравнивают скар- 
пеяью (рис. 54). Плоскости маячных лент должны быть строго 
горизонтальны, для яего их визируют по линейкам или по 
уровню.

Дальнейшую околку камня проижодяттроянкой (рис. 55), 
а потом б у ч а р д о й .

Г р у б а я  т е с к а  бучардой, так называемая «бучардов- 
ка», получается при обработке камня 25-зубчатой бучардой 
перпендикулярными ударами. Допуск в неровности поверх
ности 3— 5 мм.

Рис.  51 
Наковка «под шубу»
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П О Л у ч И С т а Я т о с к а  п])оизводнтся 36-зубчатон бу
чардой. Удары также наносятся пертюидикулярио поверх
ности. Допуск неровностей 2— 3 мм.

Р и с. 52 
«Ш у ба  в рамку»

Ч и с т а я  т е с к а  выполняется 04-зубчатой бучардой. 
Допуск в обработке неровностей до 1,5 мм.

К о в к а  обычно производится при подготовке поверхности 
каьшя под шлифовку. Обработку производят мелкой бучар
дой, т. и. намипочной. Допуск нсровносте!^ не более 1 м.ч.

Р и с . 5
Ш пунт

Р и с .  54 
Скарпель

Р а с. 55 
Троянка
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При обработке камня пневматичеашм инструментом 
нрименяют нневматические молотки с различными наконеч
никами в зависимости от характера обработки.

Так, для грубой околки и осшщовки пользуются шпун
том. Теску производят бучардами различной зубчатости (25, 
36, 64) и троянкой. На рис. 56 показаны наконечники ине- 
вматического инструмента.

Значительно более сложно11 работой является про<})или- 
ровка камней. Раньше обычно профилировку выполняли 
вручную но данному шаблону, з  пастоян1,ее время имеются 
(;танки, выбираюпще профили спсциа-льными фрезерами, 
представляюш,ими металлтгческие круги с  нарощенным кар
борундовым абразивом на бакелитовой или резиновой связке. 
На рис. 57 показаны диски для обработки фигурного камня.

<а. Шлифовка я по.шровкя

Окончательной отделкой камня является шлифовка и 
полировка. Процесс шли(})овки состоит и-з «обдирки» —  грубой 
шлифовки, выполняемой или стальмассой (№№ 3, 4, 6), или 
карб0р}Ч1Д0М (М№ 20, 24 и 30), и собственно шлифовки, 
выполняемой карборундом (№ 80— 100), или мелким песча
ником —  печерой.

После шлифовки производится полировка естественньши 
осежлАми и накатка глянца при помощи войлочных кругов 
(катков) или холста с различными полирующими порошка
ми — крокусами (зеленый порошок —  окись хрома, белый 
порошок —  окись алюминия, красный порошок и т. н.).

Весьма пшрокое применение для шлифовки и полировки 
плит имеет колонковый ншифопально-нолнровочный станок 
Станкос'гроя. На этом станке грубую обдирку производят 
карборундом № 20— 24, среднюю —  карборундом Л'» 60, шли
ф овку—  карборундом № 100— 120, лощение —  оселковым
кругом и накатку глянца —  во(1лочпыми кругами о поли
рующими порошками.

б. Распиловка камней на облицовочные нлиты

Наиболее широкое применение в облицовке естественными 
камнями имеют не штучные камни, а каменные нлиты, изго
товляемые на специальных камнеобрабатывающнх заводах.



Распиловка камней как па блоки, так и на отдельные 
плиты производится специальными рамиыми дышловыми 
пилами. Основная часть станка —  качающаяся металличе
ская рама, подвешенная на цепях или металлических 'q)o- 
са,х к железной станине. К нижней части рамы укрепляются 
железные полосы из мягкого железа, так называемые 
ш т р и и с ы. Толпщна этих полос 3— 4 мм и ширина 
10— 15 см. Эти штрипсы и являются пилами, перепиливаю- 
нщми камень. Рама качается при помощи дьш1ла, насаяген- 
ного эксцентрично на вал, вращаемый мотором.

Штрипсы могут быть укреплены на любом расстоянии 
между собою, чем и определяются размеры распиливаемого 
камня или толщина плит.

Распиловка камня штринсами производится при помощи 
кварцевого песка; в Ленинграде пользуются белым лужским 
песком, в Москве — люберещснм; во всяком случае, следует 
пользоваться песком, песчинки которого имеют не круглую, 
а остроконечную форму.

Для распиловки твердых пород к песку прибавляется 
стальмасса для ускорения процесса пропила, который вообще 
происходит довольно медленно, в среднем от IV2 До 4 см 
в чах:.

Стальмасса получается из закаленной стали путем ее 
дробления на снециальных станклх. Различаются номера 
стальмассы №№ 3, 4, 5, С —  чеМ’ больпю номер, тем меньше 
зерна стальмассы.

При распиловке автоматически сверху на камень разбрыз
гивается вода, что необходимо как для правильного распре
деления абразива, так и смывания образуемого шламма и 
охлаждения штрипсов.

Распиленный блок называется «ставка».
После распиловки плит приступают к их окантовке. 

Окантовку производят на спещ1альных фрезерных станках. 
.Основной режущей частью является вращающийся диск, 
представляющий собою металлический круг, нарощенный 
карборундовой массой, связанной шеллаком, бакелитом или 
цементом Сореля. Толщина абразивной массы 4— 5 см при 
толш;[ше диска 0,0— 0,7 см.

Шлифош^а и полировка плит производится теми же прие
мами, как шлифовка и полировхи, камней. Причем эту ра

Обработка камней т
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боту ВЫПОЛНЯЮТ преимуп^естветпю па колонковом шлифо
вально-полировочном стайке.

Перед шлифовкой и полнровко!! ллиты укладываются для 
йакреплеиия на алебастровьтИ раствор и 1и.фавниваются по 
уровню. Вели производится обработка одно!! плнты, то ее 
закрепляю!' алебастром только по углам.

Обработанные плнты маркируются и упаковываются в 
специальные яш,икп (наподобие стекольных).

к . ТЕХНИКА 011Л1Щ0ВК11

Работы по облицовке естестветшым камнем могут быть 
разделены на два вида; облицовка штучным естественным 

1:ямнем и облицовка плитами.
Облицовка штучными камнями пре

имущественно применяется при отдел
ке фасадов, при этом можно различить

Р и с .  58 
Облицовка с перевязкой

Г  и с. 51) 
Облицовка с анкерами

следующею приемы укрепления п клэдгш в зависимости от 
размеров, толш,ины облицовочных камней и высоты обли-
]],ОВКИ.

Прп небольшой высоте облицовок как, например, цоколей, 
(|Град и т. п. облицовку выполняют одновременно с кладкой, 
соединяя кладку облицовки с облицовываемой поверхностью 
путем перевязки (рис. 58).
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При Бозведеши облицовки штучными камнями на боль
шую высоту, учитывая неравномерность осадки кладки из 
]сирпича и облицовочных камней, нриходится мея«ду стеною 
и  облицовкою оставлять небольшой зазор —  5— 1 см, в  этом 
сл^^ае облицовку соединяют металлическимн скреплениями 
р виде анкеров или скоб. Металлические соединения делают 
такой конструкции, чтобы осадка стен и облицовки могла 
бы происходить независимо.

Для этого применяют чаще всего такой прием: рис. 59. 
В кладку степ и между швами облицовки закладываются

Жепезо5^отоннар койонна.

Цементный рдст^р 
Намен oBfiuuoSkc

Намни
pajhlbix napoj

^АнНеРа 
типоб

Р и с . GO
Облицовка жедезобетоппоп ко.тоицы

металлические п])оугаины, а в них вставляются железные 
штыри. Такая конструкция позволяет свободно скользить 
цроушинам по анкеру. Необходимо применять меры против 
рлавления железа (окраска, обмазка гудроном и т. п.).

При кладке кадгней сравнительно небольшого веса (до 
250 кг) камни по шпуру и отвесу устанавливаются на 
клинья, после чего осторожно снимаются, постель запол- 
'няется раствором, и камни устанавливаются снова.

П1)и укладке камней более тяжелого веса, после выверки 
г.амней клиньями, швы проконопачиваются пакле!! и обма 
зьтаются глиною, причем, в зависимости от ])азме]ю,в камня, 
по бокам оста1)л>1К)т одно или два отверстия, через которые 
заливается жидкп|г цементный раствор. Для выпуска воо-

8 А . И . П орадня— 133
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духа оставляется так же одно или два дополнительных от
верстия.

При облицовке железобетонных колонн поступают, при
мерно, таким же образом. На рис. 60 показаны образцы такой 
облицовки.

Как видно, камни разбиваются на отдельные блоки. Д ляе 
лучшего соединения камней между собою применяют метал
лические или каменные штыри, так называемые «пиропы».

. устамовщшиу
дебро с роапдооом

П И
Ящик снреаяепаям

: 1с

с

Мехтрасверл<г 
Подсобный рабочий 

(пробивка гнел) для 
крепления)

11
Н а с т и л  II 

11 
II 11 11

1 1 При необходимости подгонки 
; I кромок, плита унлодыбается 

на подмостях,

Р и с .  61
Оргапигадия рабочего места для облвцовкп паружпых степ

Ввиду большой ДОрОГОВИЗ]П>1 облицовки ШТуЧ1П>ШИ кам
нями, последнюю применяют только в особо декоративш-гх 
работах и главным образом в на1)уя{ных. Чаще всего приме
няется облицовка плитами как более дешевая.

При облицовке плитами поступают следующим образом. ‘ 
Прежде всего до начала облицовки провешивается поверх
ность стены, для этого забиваются железные костыли или 
штыри на расстоянии 2,5— 3 м один от другого. Такие же

' Инструкция по облицовке зданий естественным камнем. Гипроорг- 
строй, 1938.
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штыри забиваются на всех входящих и выступающих углах. 
Обнаруженные выступы или бугры стесываются пневмати
ческим или ручным зубилом.

При облицовке плитами гладких бетонных или железобе
тонных стен и стен из кирпича поверхность насекается пнев
матическим зубилом или обрабатьшается пескоструйным 
аппаратом. Швы камешых и кирпичных стен, сложенных р 
нустошивку, очищаются от мусора и кусочков раствора про
волочными метелками.

О /фу
'Ш

Ш Ш Ш
ш Ш Ш «

_  УстанаВщинц 
JD ©  р О 
дрдро с  растороп

^щин-а̂ ррпгрицчми

fiOCfTIU/7

@ ^Зш ^росиерт 
flogcoUnbiu раЕочиЬ

Об'рицоёочные nfrumb

Рис.  62
Организация рабочего места при облицовке внутренних степ

Перед самой облицовкой поверхность промывается из 
брандспойтов.

Очень полезно па облицовываемой поверхности наметить 
горизонтальные ряды облицовки полосками краски или рей
ками.

После разметки облицовываемой поверхноспг, по рабочим 
чертежам производят сверловку или пробивку гнезд для 
кренлени!!. Такие отверстия высверливаются при помохци 
ьлектросверла ,ДТ-8 или пневматическим сверлом СМ-4. 
Диаметр отвс])стий делается больше на 3— 5 мм диаметра 
креплений для лучшего заполнения креплений в гнездах.
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Предварительно itaMira собираются насухо на бойке в сто
роне от рабочего места, подбирая соответствующий рисунок, 
после чего кашпг маркируются. Рекомендуется внизу, для 
лучшей занцггы низа камней от загрязнения и но!вреждений, 
устанавйпшать плинтусы из более прочных камней.

Облицовку следует начинать с обделки выступающих ча
стей: углов, проемов и пилястр.

РII с. 63
Приморажпваппе плиток атебастрои

Облицовку лучпге востн от к]1аев к середине, заполняя 
средний камень по размеру промежутка.

Для обл1щовпцил,ов следует сразу устанавливать две де
лянки, чтобы после заливки одного ряда на одной захватке 
облицовщики могли бы перейти па другую делянку. Размер 
Д&1ЯПКИ для облицовок мраморами и известняками должен 
обеспечивать работл"- часа на 4, а при облицовках гранитами, 
сиенитами и т. п. —  S часов.

Примерная организация рабочего места, рекомендуемая 
ТУ для облицовки наруяшых стен, приведена на рис. 01, а 
для облицовки внл’̂ тренннх стен на рис. 02.
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После точной подгонки плит до заливки рж;твором про
изводится предварительное закрепление плит. При облицов
ках тонкими плитами, толщиною до 3,5 см, временное укре
пление делается приморал^иванием алебастром (рис. 63), для 
чего к ранее установленной облицовке приставляется плита 
и закрепляется алебастром но углам нияагей кромки; верх
ние углы примораживаются прямо к стене.

1’ п с. 61
Временное укреидепне плиток клиньями

При малом размере облицовочных плит (высотою до 60 см) 
временное крепление производится деревянными 1ишньями, 
как показано на рпс. 64, причем деревянные кл1шья закла- 
дьпзаются в гнезда постоянных креплений (в данном случае 
костыли) одновременно с последними.

Если плиты тяжелые, то применяют дополнительные 
скобы, как показано на рис. 65, причем под скобу нодкла- 
дывается деревянный клин для предохранения поверхности 
от царапин и надломов.

Крепление илпт к стене делается но боковой или верхней 
кромке с утаплшванием скобы в тело плиты. Количество скоб 
на одну плиту —  не менее двух. Плиты между собою соеди
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рквпезо ф

Д ервбцнный 
крин

hPMBHb о5рццо5ки

няются пиропами, причем при 
облицовках мраморными пли
тами скобы и пиропы лучш е 
применять медные, в крайнем 
случае железные, но тщатель
но покрытые асфальтовым ла
ком или оцинкованные.

а. Последовательность работ

Рис.  65
Закрепление металлическими 

скобами

После произведенной на 
стенах разметке отверстий для 
костылей и отверстий для пи
ропов в плитах,— в отверстия 

для пиронов накладывается раствор и вставляются пиропы, 
а сама плита укрепляется или деревянными клиньями, или 
вспомогательными скобами, проверяя правильность установки 
отвесом, шнуром или рейкой, после чего устанавливаются 
постоянные скобы и заливаются раствором.

Подготовив таким образом ряд плит, в  промежуток между 
Стеною и плитами заливают раствор слоями в 20— 30 см, 
следуюпщй слой раствора заливается после того, как преды
дущий уже несколько схватится. Рекомендуется верхний 
слой раствора не заливать до верхнего крал плиты, оставляя 
10— 15 см для того, чтобы после заливки следующего ряда 
плит стык не приходился против шва между плитами.

Растворы для гранитов, сиенитов и других глубишых 
пород следует применять цементные, состава 1 : 3 ,  для оса
дочных и метамор(|)0'Знтлх пород —  смешанные, состава 1 : 1 : 6 .

Для защиты поверхности тгампей от загрязнения раство
ром, поверхность камней закрывается: при шлифованных и 
полированных поверхностях-— оклейкой бумагою; тесаные 
поверхности обмазываются глиною слоем 0,5— 1 см. Извест
няки вместо глины лучше закрывать картоном или толстой 
бумагой.

б. О бли ц овка к ол он н

Об облицовке колонн штучными камнями было сказано 
Ёыше на стр. 114.

Рассмотрим теперь облицовку железобетонных или камен
ных колонн облицовочными плитами. В этом случае лучше
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Ппито' 5аз1>1

всего пользоваться указаш1ями Инструкции по облицовке 
гданий естественным камнем. ^

Произведя разбивку осей и наруя^ных граней облицовы
ваемых колонн с учетом толщи1Ш 0|блицовки, приступают, 
прежде всего, к сборке облицовки базы колонны. Предвари
тельно облицовка собирается в стороне на верстаке.

Установка плит на место производится только после при
тески и пришлифовки граней 
и после разметки на поверх
ности плит базы облицовки 
колонн. Самая установка про
исходит следуюищм образом.
Мелгду телом колонны и обли
цовочными камнями устанав
ливаются клипья, а сами 
камни обжимаются хомутами, 
как показано па рис. 66.

Если база колонны круг
лая или имеет значительный 
профиль, то плиты базы мож
но временно закрепить кирпи
чом, сложенным па алебаст
ровом растворе, установлен
ным но пе1)иметру базы 
(рис. 67).

После установки облицов
ки базы приступают к обли
цовке тела колонны.

Если производится обли
цовка круглой колонны (рис.
68), то раньше всего произво
дится разбивка граней, для че
го в Bepxneii части колонны и внизу устанавливаются 
шаблоны, сколоченные из досок и укрепляемые клиньями; 
ш аблопи можно примораживать алебастром.

Между верхним и нижним шаблоном протягивают шнуры 
(лески). Базу колонны от случайных повреждений закры
вают крышкою.

^£7 размеру 5̂азы
прюа 5СМ

Р и с. 66
Закрепление облицовки 
де1)ввяиными хомутами

■ Инструкция по облицовке зданий естественным камнем. Гипроорг- 
строй, 1938.



Р п с. 67
З акрем епие базы колонны кпрпичсм

Време1шое крепление небольших и лит (до 40 см) произ
водят деревянными хглинышками, при больших размерах — 
алебастровыми марками.

верхнии шаВлоы 

BeccSbiE шн^ры
Г5сзд>-1 cjfip ^есо^ьх 
^  LUNypoS

KpuHbi^

iuaSpoH jirpbiuikxi j  
Пре^оссраыитглЬнар pctMkcf

Рис.  68 
Облицовка круг.той ко.тониы



Р и с. 09
М1В30Л0Й Измаила Саманпда (Byxaiia)



3. ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

Высокая стоимость облицовочных материалов из есте
ственных камней уяю давно выдвинула ряд других более 
дешевых и достаточно декоративных материа.лов.

В этом отношении на нервом месте приходится поставить 
всякого рода облицовочные изделия из глины, получившие 
ловсеместное расиространепие.

1S2_____________Облицовка искусственным материалом_______________

А. ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ввиду большого разнообразия искусственных облицовоч- 
1ШХ материалов, их различают по характеру того материала, 
из которого эти изделия изготовлены: керамические облицо
вочные материалы, цементные, силикатные, ксилолитовые, 
.пластмассы и др.

а. Керамические облицовочные материалы

Как было указано выше, наиболее разнообразными по 
■своему характеру, цвету и форме являются изделия из глины, 
так называемая «керамика».

Керамика —  греческое слово «xsvautya», происшедшее от на
звания местностгг древней А ттики,' бывшей в свое время 
центром гончарного ироизводства.

Керамические изделия для украшения сооруягений при
менялись уже очень давно. Так, в пирамиде Оаккара 
(IV тысячелетие до п. э.) имеется камера, вьигожеппая гла
зурованными плитками. Такие яге (})аяпсювые /цгски с 
инкрустацией из Тель-Эль-Исхудеи (время Рамзеса II) нахо
дятся в Москве в Государственном музее изобразительных 
искусств. Особенно широко керамические изделия применя
лись там, где естественный камень отсутствовал, а основным 
•строительным материалом была глина.

В Месопотамии и Персии это искусство достигло исклю
чительного совершенства, стоит только вспомнить знамени
тые фризы с фигурами львов и стрелков из развалин в 
Оузе, поражающие своей грандиозностью и великолепием.

* А. И в а н о в .  Искусство керамики, 1925.



Рис. 70
Мавзолей Султан-Саадат в Термезе



Обилие у  нас самых разшообразных глин, сравнительная 
легкость их обработки в изделия любой (|)ормы и цвета, а 
также влияние Востока позволили в  прошлом, еще в древ- 
пей Руои, достигнуть исшпочительного мастерства в кера
мике.

Керал1ические плитки встречались уже в скифсга1х мо
гильниках и в первых русских храмах IX  и X  веков.

Особенное развитие керамическое искусство полутало у  
нас в XVII веке. Центром была Гончарная слобода в Москве 
за Яузою. К этому времени выдвинулся целый ряд ма(зтеров 
по керамике ( М а р т ы н  В а с и л ь е в ,  И в а н  Д е н е ж к а  
и др.).

Наиболее знаменитой является облицовка Крутицкого те- 
])сма в Москве.

В XVIII веке искусство это заглохло н только в X IX  веке 
был сделан ряд попыток возрождения этого искусства 
(храм Воскресения в Ленинграде, х])ам Обп1;ества просвеще
ния на б. Николаевской ул. и ряд других).

В настоящее время керамическое производство стало 
вновь развиваться. В Москве построен специальный керами
ческий завод и имеется ряд заводов, изготовляющих обли
цовочные плитки.

К керамическим облицовочным материалам могут быть 
отнесеш>1: облицовочные кирпичи, облиц01во’'шые ггерамиче- 
ские плитки, ковровая мозаика (макромозаика), майолика, 
керамические архитектурные детали.

Керамические изделия покрываются глазурями или эма
лями или делаются матовые.

Г л а з у р ь ю  вообн1;е называют стекловидное вещество с  
блестящей и довольно ирозрачно11 поверхностью, которая 
получается путем нанесения глазу] »пого состава на изделие 
и дальнейшего его обягига.

Если же стекловидное вещество непрозрачно и закрывает 
фактуру изделия, то такие глазу])и называются э м а л я м и .

Материалом для глазу[)ей служат: кремнезем (SiOa), гли
нозем (АЬОз), щелочи (МагСОз и К2СО3), борная кислота 
' НзВОз) и чаще всего окись свинца (РЬО —  свинцовый глет).

Для получения эмалей вводят в эти же составы фосфор
но-известковые соли, окиси олова, сурьмы и цинка..

Цветные глазури получаются путем добавления окислов 
металлов (кобальта, меди, железа и др.).

iSd_____________Облицовка искусственным материалом_____



Р  и с. 71
Мавзолей К ара-Хана в Джамбуле



Для получения более дешевых ооргов глазури (для обли
цовочного кирпича) смешивают кварцевый песок, полевой 
пшат, соду и плавиковый пшат, предварительно их размелъ- 
ĴИв, и сплавляют. Расплавленную глазурь гранулируют 

выливанием в воду, опять размалывают, и получешплй поро
шок смешивают о водою и огнеупорной глиной.

Приготовленную таким образом я«идкость наносят на 
поверхность обожженного изделия, например кирпича, и вто
рично обжигают до получения глазурного слоя.

Облицовочные кирпичи

Облицовочные кирпичи изготовляются тех же стандарт
ных размеров как и обыкновенные, что объясняется необхо- 
ДИМ0СТ15Ю перевязки облицовочного кирпича с обыютовенным 
в ироцессе кладгаг.

Размеры облицовочного кирпича должны быть строго 
правильными, а расцветка отвечать выбранному тону. Кроме 
того, облицовочный кирпич должен обладать стойкостью 
против всякого рода атмосферных воздействий, для чего его> 
наружная поверхность часто глазируется.

Производство облицовочного кирпича у  нас было очень 
nnipoKo распространено в конце X IX  века. В Л етн граде и 
Москве имеется целый ряд зданий, облицованных таким кир- 
иичом. В настоящее время производство облицовочных кир
пичей начинает снова возрождаться.

Интересными образцами применения облицовочных кир
пичей служат архитектур1П)1е памятники Средней Лзни. Наи
более древний нз них отпоситсля к X  веку нанюй эры. На 
рис. 69 показан мавзолей Лзманла Саманпда в Бухаре 
(X  век). Здесь наруя«ная и внутренняя поверхности облиг^о- 
ваны светложелтыми кирпичами.

Интересная орнаментация в  мавзолее Султан-Саадат 
в Термезе (X I век)^ (рис. 70) и мавзолей Кара-Хана в Джам
буле (XII век) (рис. 71).

ПЬцюко там же применялся облицовочный кирпич при 
укранюнни минаретов. На рис. 72 показан минарет Калла в 
Зухаре (X II в е к !

Очень интересны образцы облицовки на мечети в г. Ле- 
Н1шграде (арх. Б р б р о в с к ir й и В а с и л ь е в ) .

126____________ Облиг^вка искусственным материалом_______________
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Мипарет Калла (Б ухара)
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Рис.  73 
М етлахские илитки

Техш1ка облицовки, как было сказано выше, заключалась 
в  перевязке облицовочного кирпича с обыкновепньш в 
процессе юхадки.

Облицовочные керамические плитки

К е р а м и ч е с к и е  илитки как в прежнее йремя, так и те
перь, имеют весьма ншрокое иримепоиие. Изготовляются они 
различных размеров и покрываются с  лицевой стороны раз
ноцветными глазурями или эма.яями, что позволяет подби
рать из них очень Э({)фе1:тпые облпцовки. В СССР до воины 
<»ыло около 40 заводов, вынускаюнцгх свыше 500 тыс. 
кв. метров в год нлпток.

М е т л а х с к и е  плитки такяге изготовляются самых раз
личных рисунков. Получаются они путем njieccoBannn глин 
д о  250 атж. и последующего обжига. Плитки идут иреиму- 
ществешю на иолы. У пас было главное производство пли-



ТОК на Укранп^' —  в Харькове. Перед войной намечалось 
строит&иьство мощных заавдов иод Москвой с  нраизводством 
750 тысяч кв. м в год и в Ленинграде и Свердловске, произ
водительностью 400 тыс. кв. м в год каждый.

Образцы метлахских плиток показаны на рис. 73. По 
п}ючности н стойкости метлахские плитки превосходят все 
остальные облицовочные материалы.

Ковровая мозаика
(макролозамка)

В настояи1,ее время по типу метлахских плиток иугото- 
ьляются MtuienijKne плитки размером 22X22 мм толщиной
6 мм и наклеиваются на бумагу, на которой нанесен рису
нок. Получаются небольшие коврики, которые наклеиваются 
на цемг'нтпый раствор, после чего бумага смывается и полу
чается мозалка очень крастгвого вида.

У нас такая мозаига пока изготовляется на зав. им. Бул
ганина в Москве; вьшускаемые заводом нлитхаг только 
JiBaApaTHOH фо[)мы.

Б американской практике изготовляются плитки ])^лич
ных форм, что позволяет комбинировать более сложные 
рисунки.

1{х)вровая мозаика применялась па станции метро Киев- 
С1̂ ,  в гостииице «Москва» и в некоторых п1колах.

Майолика

М а й О Л И к О й называются художественно расписанные
I лазуровапные керамические изделия, плоские или рельеф
ные.

Наиболее высокие образцы майолики представлены в 
восточных памятниках, где имеются образцы, относимые 
к V веку до нашей эры. В Византии майолитса встречалась в
IX — X  веках, в Италии X V — XV I веках, в России XV H —  
X IX  веках (дом Менпгикова в Ленинграде, Голландский 
домик в Кускове под Москвой и др.).

В Москве в настоящее время художественная майолика 
применена в 1>яде зданий (гостиница «Метрополь», «Интер
национал», на станции метро Комсомольс1сая площадь и др.).

Для рисунка майолики применяются специальные кера
мические краски, устойчивые П1)и обжиге.

9 А. Н. Порадпн — 133
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Нанесение краски производится или кистью, или при 
иомощи шаблонов, трафа^х'ток, аэ])ографа и декалькомании. 
Краски берутся на масле, которое при обжиге выгорает.

Различаются «иодглазурные» и «надглазурные» росписи.
При нодглазурных росписях краски наносятся на обож

женное изделие и, после высыхания краски, их покрывают 
сырой 1лазурной массой и обжигают. Краски закреплякп'ся 
слоем расплавленной глазури.

При на,дглазурных росписях краски ианосятся иа глазу
рованную поверхность, после чего изделия обж1И'аются. Лри 
обжиге глазурь размягчается и краски сплавляются с  пею. 
Для красок применяются преимущественно окислы металлов.

Производство плиток пока поставлено па Москолском; 
заводе керамики им. Булганина.

Керамические архитектурные детали

К архитектурным деталям, изготовляемым из глши.т, мо-- 
гут быть отнесены фризы, медальоны, барельефы, вазы и т. п.

Эти изделия могут изготовляться как из цветных глин, 
так и из фарфоровых. Основным их преимуществом является 
стойкость по сравнению^ с цементными и гипсовыми -тета- 
лями.

Г). Цементные облицовочные изделия

Цементные облицовочные изделия могут применяться или 
в виде плит и плиток различных размеров или в виде тех 
или иных архитектурных деталей. В виду некот'0])0й слож
ности обработки, детали применяются несколько реже, что 
же касается всякого |юда плит и плиток, то они исполь
зуются весьма широко.

Цементные изделия из1’отовляются или окраи[енные, или,, 
чаще всего, с добавлением всякого рода кронтек из есте
ственных камней.

На первом месте из облицовочных материалов, изгото- 
1«1яемых на цементном растворе, следует поставить иовьи! 
облицовочный материал, так называемый а к а р х и т . ' Акар- 
хитом назвали бетон, приготокленный на белом или цвет-

> А к а р X и т разработан в Лаборатории отделочных работ Акаг 
демии Архитектуры.

130 Облицовка искусственным материалом
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НОМ цементах с камневидными добавками в виде щебня из 
натуральных естественных камней. Возможность подбора 
р.амней, близких по сочетанию к естественным мраморам, 
преимущественно брекчиям, и сочетание новых самых раз
нообразных рисунков делают акархит исключительно деко
ративным материалом.

Сравнительная простота изготовления и значителтлю 
меньшая стоимость по сравнению с другими искусственными 
мраморами (в среднем стоимость 50— 60 руб. ‘  за 1 кв. м вы
двигают акархит на одно из первых мест в облицовочных 
материалах.

Акархит изготовляется в виде бетонных блоков, пригото
вляемых из обыкновенного или цветного цемента и натураль
ной мраморной ]цебенкн. Блоки распиливаются на плиты 
теми же станками, как и естественные каменные блоки и 
1'олируются теми же приемами. В результате получается 
искусственная брекчия самых разнообразных рисутп^ов 
(рис. 74 и 75).

Обыкновеппые цементные плитки изготовлялись или с до
бавлением красок или с различными крошками, по изгото
вление этих плиток было кустарным, весьма дорогим и не 
ьсегда обеспечивающим надлежащее хорошее качество. За
водское изготовлегше цементных плиток освоено у  пас только 
г. 1937 году в Москве. Плитки выпускаются как одн(лшет- 
ные, так н многохцзетные (рис. 7G).

Плитки состоят из двух слоев: нижнего, толщиной ifi—  
17 мм из обычного цементного раствора состава 1 :3  и 
верхнего —  облицовочного, толщиною 3— 4 мм из белого или 
цветных цементов. Плитки изготовляются прессованием 
л?есткого бетона; для получения большей прочности к для 
ускорения процесса отвердения их пропаривают в запяроч- 
Л1ЫХ камерах.

Силикатные плитки 
(Силикальцит, дпмргмиатери, идам 11т)

В последнее время для декоративно-облицовочкых мате
риалов предложено использовать идею кальцинирования 
песка.

' в  ценах 1937 г.
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Сущность процесса заключается в том, что молотый ие- 
гок смешивают с известью и красителями.

Для с и л и к а л ь ц и т а  применяется молотый кварце
вый песок, известь, обычный песок и краситель и после 
<;'ормовки изделий пропаривают их под давлением в авто
клавах. Состав смеси 1 : 1 :  1,5 (известь, молотый песок., есте- 
<-твенный песок).

Для д и м р э д и н т е р н а  также берутся молотый песок, 
известь, но вместо обыкновенного песка добавляется MpaMOfi- 
ная крошка и мраморная мука.

И д а м и т состоит из кварцевого несгса молотого и обык
новенного, красителей и растворимого (жидкого) стекла.

Твердение растворимого стекла происходит под дейстЕтгем 
обжига. Плитки предварительно прессуются (дав 100— 
150 кг1см^) и подвергаются обжигу при —  750— 1200°.

Идамит представляет очень красивые плитки больнюй 
прочности (1000 кг!см^), белоснежные или окрашенные к 
любые цвета.

Ксилолитовые плитки

Магнезиальный цемент Сореля получил очень широкое 
тгрименение в изготовлении всякого рода полов и ступеней и 
плиток из древесной стружки, опилок и различных красок. 
В настоящее время Лабораторией отделочных работ Всесоюз
ной Академии Архитектуры х>азработаны рецепты коилолп- 
то)вых плиток, не уступающее но своему качеству загра
ничным.

Учитывая незначительную стоимость, большую стойкость 
к  любую расцветку плиток, надо считан., что магнезиаль
ные плитки получат ширшсое распространение при облицо
вочных работах.

На рис. 77 показаны образцы ксилолитовых плиток.

Пластмассы

В современной технике отделочных работ ншрокое при
менение начинают получать пластмассы.

Пластмассами называются материалы, изготовляемые на 
основе искусственных и естественных смол, битумов и эфи
ров целлюлозы. Современной технике изготовления шчастмасс
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удалось получить целый ряд очень удачных имитаций 
янтаря, слоновой кости, ценных минеральных пород и де- 
peiia. Эти богатые декоративные возможности при наличии 
,Д!!.)статочной стойкости и прочност1[ иласгмасс должны вы
двинуть этот материал, как один из наиболее распростра
ненных имитационных декоративных материалов.

Производство пластмасс начато в 1924 г. в СССР и 
CibicTpo развивается. Технология изготовления пластмасс за
ключается в химической обработке сырья, которое является 
преимущественно отходами лесохимичесшх, текстильных и 
других производств, нагреванием и прессованием изделий 
при 200— 300 атм. или литьем. Готовые изделия получаются 
сразу после охлаждения и обычно дальнейшеГс обработки 
не требуют.

Наша промышленность выпускает следуюп^ие сорта пласт
масс:

Б а к е л и т  —  наиболее стойкая по физикохимическим 
чвойствам пластмасса. Получается путем конденсации фе
нола с формалином в присутствии катализатора (аммиак, 
сода, едкий натр, искусстветшая смола). Очень прочен, не
плавкий, водостоек и кислотоупорен.

Т е к с т о л и т  —  искусственная смола с добавлением во
локнистых веш;еств (бумага, хлопчато-бумажная и льняная 
ткань). Получаемые плиты могут быть изготовлены любых 
размеров, имеют временное сопротивление сжатию до 
оООО кг!см”, растяжению «00— 1000 кг]см’’-, изгибу 1200— 
Г700 кг1см' .̂ ' Их можно резать, сверошть, строгать.

Б. ТЕХН ИКА ОБЛИЦОВКИ

При нроизводстве работ облицовочьшми плитками прежде 
всего необходимо принять меры к правильному хранению и 
транспорту плиток, так как небрежное хранение, а особенно 
транспортировка, вызывают значительную порчу плиток. Под-
I отовка поверхности для облицовки должна быть проделана 
с  той же тп1,ательностью и о теми я?е требованиями, как и 
при облицовках естественными камнями.

Если приходится облицовы тть деревянные стены, то ito-

* Б . Г. С к р а м т а е в  и А.  А.  Г а л а к т и о н о в .  Строительные 
материалы и изделия, ч. И, 1938,



Рис. 77
Ксилолитовые плитки
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верхность деревянных стен обтягивается металлической сет
ной. Для этого по деревянной поверхности набивают дере
вянные бруски 2,5 X 3 ,5 см в расстоянии около 40 см один 
от другого и по ним укрепляют металлическую сетку.

Для изоляции дерева от раствора иод бруски уклады- 
пается толь или пергамин (рис. 78).

Лучше, вместо деревянных брусков, устраивать каркас из 
металлических прутьев диаметром 4— 5 .мм, устанавливаемых 
че!>ез 20—25 сл один от другого и на расстоянии 2V2 см от 
поверхности степы. Прутья укрепляются гвоздями длиною

Наячная 
/jeuKo

бруСки Строит проспол

Ьеталлин
сетка

иенемт.
растВор

CpijHm с  шероховатой 
поверхностью 

Плинтус

Р  и с . 78
Облицовка деревянных степ но брускам

75 ММ,  по ним натягивается проволочная сетка и привязы
вается к пруткам вязальной проволокой.

В особых случаях по мелкой сетке наносится цементный 
раствор с добавлением волокнистых всгцеств (коровья пгерсть, 
очесы, асбест) (рис. 79).

Подготовив таким образом поверхность стены, устанавли
вают па поверхность так называемые «реперы» (марки) и, 
латяги|{11я шпур между реперами, па длину рейки устана
вливают но н т у 1)у маяки, т. е. ставят на раствор обломки 
или кусочки облицовочной плитки.

Перед установкою лучше всего плитки на стеллаже ело-
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ЖИТЬ ПО рисунку «насухо», подбирая рисунок и тени в том 
же порядке, пак это намечено сделать на стене.

Прежде вс«го устанавливается на раствор нижни11 ряд 
плиток. Если пол уже сделан, то плитки устанавливаются 
прямо на пол на жирный цементный раствор, добиваясь 
выравнивания верхней кромки устанавливаемых плиток.

Если пол еще не устроен, то под первый ряд уклады
вается деревянная фугованная рейка, равная толщине буду- 
U1.5T0 чистого пола.

Кажд^’К) плитку перед установко!! смачивают водою п. 
наложив на нее раствор с некоторьш избытком, обрезак'т

\2o-B5 ^  /ру«;7) С очесами ^литга

Р п с. 79.
Облицовка деревянных стен ио ‘’ мета.1лическим прутьям

раствор по краям плитки, прикладыг.ают плитку к поверх
ности и слегка осаживают плитку в нужное положение.

При облицовке выступающих углов в месте перес^ченпя 
плиток их тщательно притесывают на ус, вначале подруба;! 
молоточком, а потом подтачивая ее рашпилем пли на кар
борундовом бруске.

После облицовки поверхности производится так называе
мая пропудровка швов. Для этого в швы кистью втирается 
цементный раствор на бгаом цементе, или обычный цемент
ный раствор разбеляется мраморной пудрой.

Образовавшиеся затеки от цемента раствора очшцаются 
слабым раствором соляной кислоты и смываются водою.



При облицовке плитками из пластмасс, техника подго
товки поверхности и установки плит остается та же, но для 
предохранения поверхности плит, наружную поверхность их 
^■клеивают бумагою.

Материалы i,'?')

3. ОБЛИЦОВКА ДЕРЕВОМ

Легкость обработки дерева при богатом рисунке и до(;та- 
точпо11 прочности древесины спшит его па одно из 1!ндп1.1х 
мест среди декоративноч)тдаточных материшов.

Обычно для лучшей сто11Кости древесины и выявления 
большей яркости рисунка иоверхности древесины иок{)ы- 
■ваются специальными красителями и закрепителями.

Облицовки деревом носят ooniee пазванпе фанеровок.

А. М ЛТКРИА.1Ы

Наиболее распространеппыыи породами д]>еиеси|[1.1 дли 
*{)а.неровочиых работ являются следуюпцге:

О с и и а — древесина белая, мягкая, легко поддается об
работке, но леиад загнивает. Идет главным образом на фа- 
иеру-нертктсйку.

О л ь х а  — древесина белая, принимающая на возд.\х+“ 
красноватый оттенок, мягкая, легко поддается обработке. 
Идет главным образом на фанеру-переклейку.

Б е р е з а  к а р е л ь с к а я ,  с  своеобразным брекчиевид- 
ным рисунком, хорошо обрабатывается.

Д у б  —  древесина от светложелтого до темнобу]Х)1'о 
тов. Плстгая, очень красивая древесина. Имеет пшрокое при
менение в фанеровочных работах.

Б у к  —  древесина белого цвета с желтовато-красным 
оттенком, тяжелая, плотная.

К л е н — древесина серовгио-белая, тяжелая, твердая.
О р е х  —  древесина серовато-бурая, иногда с очень кра

сивым рисунком.
Г р у ш а  —  древесина розовая или красно-б^фая, тяже

лая, хорошо полируется.
С а м ш и т  —  древесина желтого цвета, очень тяжелая, 

плотная, хорошо полируется. Растет на Кавказе.
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ТII с с — др<^иес1ша краспо-бурая, мелкослойная, тяжелая, 
очень прочная, хорошо полируется. Очень хорошо имитирует 
красное де])ево.

Перечислешило породы произрастают в Союзе и имеются 
г. большом количестве.

Для особо декоративных облицовок применяются и доро
гостоящие фанеры ценных импортных порг>д (45— 120 тыс. 
руб. за 1 к 1)6 . .и). К таким породам можно отнести:

П а л и с а н д р о в о е  д е р е в о  — древесина коричневая 
с черными жилками и полосками, очень тяжелая, хорошо 
полируется. Месторождение — Бразилия.

Ч е р н о е  д е р е в о  — древесина тяжелая, черная, очень 
илсугная. Месторождение —  Южная Индия и Цейлон.

Р о з о в о е  д е р е в о  —  древесина розовая, тяжелая, плот
ная, с характерным ароматичным запахом. Очень цепная 
древесина. Г1роиз|>астает в А ф 1)ике и Ост-Иидии.

К р а с н о е  д е р е в о  — одна из наиболее; распространен
ных фанеровочных пород, древесина красного цвета с самым 
разнообразным рисунком. Древесина плотная, тяжелая, очень 
хорошо полируется. Месторождение —  Мексика, Куба.

Фанера по способу своего изютовлеиия может быть ра;з- 
; 1елена на следуюнцге виды:

II е р е к л е й к у, изготовляемую из менее ценных пород 
дерева, иренму^ществеино из ольхи и.™ березы, толнщиои от
1 до 10 .н.«. При толнщне до 5 мм переклейка обычно делается из 
трех слоев, при большей толщине ^ш&то слоев увеличивается. 
Размеры листов м.

11 и л е и у ю, получаемую путем продольной распиловки 
дерева, толщина такой фанеры ие менее 0,8 мм. Размеры 
;;ависят от тол1цины распиливаемого дерева:. Изготовляется 
как из ценных, так и обыкновенных пород.

Н о ж о в у ю  (ст|м)ганую). (Строганая фанера выстраги
вается на спетщальиых стр1)гальных станках в виде дощечек. 
1\озмеры такой фанеры зависят от размера чураков, из ко
торых она выстрагавается.

В е н и р о в а н н у ю  (массивную) — специальный сорт 
фанеры, изготовляемой путем нажлейю! на обычную фанеру- 
переклейку. Идет глахжым образом на облицовки дверей и 
других изделий.

Ш п о н  —  очень тонкая фане[>а, идущая на оклейку. 
€cHOBHOit вид фанеры из ценных пород.
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Б. Т Е Х Н И К А  О БЛ И Ц О ВКи

НаклеНка фанеры производится или непосредстеенно по 
-ссноваиию или но так называемой подготовке. Иодготов!» 
устраивается обычно из обыкновенной липовой или ольховой 
переклейки. Расположение волокон между наклеиваемыми 
(['анерами долягпо быть шапмно перпендикулярнглм. Необхо
димо, чтобы основа обсснечивала полную невозмоягност ь 
коробления.

Перед наыгенкой фанеры, деталь очищается, высверли
ваются сучки, поверхность пг пк^уется шкуркою и обра - 
баты1!ается цинубе
лем. 11])и толстой 
фанере можно прой
ти цинубелем и по 
<|)анере, тонкие же 
фанеры обрабатыва
ются следующим 
образом.

Лист фанеры 
протирают с обеих 
сторон горячеГ! по
дои и, СЛ0ЖП1! I! пач
ку, за-/кпман)т и 
пресс и просуш и
вают.

Клей наносится 
па наклеиваемую по- 
верхпостг, в горячем
состоянии ровным слоем. Для дорогих фане1Х)вок кле}[ сле
дует применять не более одной-двух варок. Охиеиваемую 
поверхность такяге следует подогревать или горячими утю
гами, или устанавливать ее над плитой.

По укладке фанеры на оклеи15аемую поверхиость. ое 
плотно прижимают или закругленною частью молотка, или 
утюгом и закрывают так ггазываемой «сулагой», толстой 
доской, которая не должна сгибаться под прессом. Сулагу 
такяге полезно подогреть, чтобы размягчить паходяищйся 
под (})anepoii клей. Под сулагу прокладывается бумага па 
случай проникания к.тея через фанеру и возможного нри- 
клеивания фапергл к сулаге.

Ф анеровка кривотииойной иоиерхностц
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Если приходится фанеровать криволинейную поверхность,, 
го или вырезают соответствующей формы сулагу или на 
фанеру укладывают рейки и зажимают струбцинами 
(рис. SO). Небольшие детали сложных про<{)илей не фане
руются. а выделываются из той ясе древесины, что и фанера.

в. ШЛИФОВКА ДЕРЕВА

Для подготовки поверхности дерева к окончательной от
делке, полировке или лакировке, поверхность дерева подвер
гают 1нлифовке. Шлифовка дерева производится как вруч
ную, так и механическими станками. При особо ценных 
отделках шлифовка выполняется преимущественно вручную.

Если производится обработка целой штуки, изготовлен
ной из ценной древесины, то ее проходят двойным рубан
ком. так называемым шлифтиком и очень тонкой шкуркой, 
noaie чего проскабливают циклей. Цикля соскабливает очень 
тонкую, как пух, стружку, которая чаще всего имеет вид 
ныли. Форма и размеры цикли зависят от характера работы.

Поверхности криволинейного очертания, которые неудобно 
аачпщать ци1:лей, опиливают подпилками, добиваясь совер
шенной гладкости.

Поале обдирки циклей поверхность шлифуют шкуркой, 
т. е. бумагой с наклеенным на поверхность слоем мелкоистол- 
ченного стекла или кремния. Различаются №№ шкурки —  4,
3, 2, 1, О, 00 и ООО. Самая крупная — № 4-й и самая мел
кая — ООО. Более мягкой считается шкурка, изготов.пенная 
из кремния, так как зерна кремния менее острые, чем зерна 
стекла.

Вначале ]>аботают ноной ппсуркой. дочищают сработан
ной. Шкурить не следует непосредственно рукой, а лучше 
сделать специальную дощечку из мягкого дерева, и поверх- 
1гост1> ее оклеить или войлоком или сукном и, подлож'ив под 
']акую дощечку шкурку, ужо ею производить чистку. Дви
гать шкурку следует вдоль с. тоев; в этом случае получится 
баяе<> г,яадкая поверхность.

Вместо шкурки можно применять пемзу, трепел, кро
кус и т. п.

При шлифовке этими материалами полезно шлифуему» 
поверхность немного смазать или сырым льняным маслом 
или жидким вазелитгом. Особенно это следует рекомендо



вать при ноздреватых породах. При очень плогных породах 
древесины шлифовку лучше производить всухую, порош
ками. Порошок следует пропудривать ^ювным слоем, чере;з 
холщовой мешок.

Шлифовку на станкях производят примерно таким Hve 
сиособом, как шлифуются каменные плиты.

1'. MOPEHILK ДЕРЕВА

При (|>аперовочных работах для придания древес1пю того 
или иного цвета, ее пропитывают различными красителями.

По своему происхождению и своМстгтм красители для 
морения древесины можно раздатить на три группы.

Р а с т и т е л ь н ы е  к р а с и т е л и .  Эта группа красите
лей добьшается из естественно-окрашенных древесных пород, 
1;ак например: саидол, бразильское дерево, Kaieity, индиго,, 
кварцитроп, куркуш и др. Поступают в производство в виде 
оксггракгов. даюпщх очень красивые и стойкие тона.

В настояш,ее время производство этих экстрактов почти 
сократилось, необходимо опять приступитт! к их изготовлю 
нию.

X  и м и ч е с к и е к р а с и т е л и  —  кислоты, щелочи и 
соли, кото1»ые или самостоятельно или в сочетаниях придают 
ту или иную окраску дереиу. Химические К1)асители весьма 
св<}тоустойчииы, но дан)т несколько мертвые ixnia. В настоя- 
щее время шир(я«) примепяю'гся при морении.

А н и л и н о в ы е  к р а с и т е л и .  Это наиболее дешевые 
красители, добываемые из каменного угля, дают очень яркую 
окраску, но большинство их мало светоустоНчивы, " что 
яв-тяется их основным недостатком. Растворяются в воде, 
спирте или скипидаре.

Все анилиновые красители разделяются на основные и 
кислые; смешивать между собою моя4но только или кислые 
с };ислыми, или основные с основными.

Основные красители растворяются обычно ira спирт.у, а 
кислые —  на воде.

Для различия одной группы красителе)! от другой 
используют раствор таннина, который осаждает основные 
гсраски и не действует на кислые.

Реактив для испытания изготовляется следуюпщм обра
зом; 100 г таннина растворяют в 200 г воды и 100 г уксус-
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ЛОГО натрия растворяют в 500 г воды. Смешав оба раствора, 
получают требуемый реактив.

К основным анилиновым красителям относятся с-ледую- 
щие краски:

К р а с н ы е  —  фуксин, кронцеин-шарлах, сафранин.
О р а н ж е в ы е  — фосфин, хризондин, золотистая, оран

жевая, кроцеин —  оранжевая.
Л ^ е л т ы е  —  аурулин, метиленовая желтая, фосфорин, 

реонин.
З е л е н ы е  —• бриллиантовая зеленая, диамантовая, мала

хитовая, метиловая.
Г о л у б ы е  —  виктория голубая.
С и н и е  —  метиленовая голубая, виктория синяя, рейблау.
Ф и о л е т о в ы е  —  метилфиолет.
К о р и ч н е в ы е  —  бисмарк-браун, резорциновая, кори^г- 

невая.
Ч е р н ы е  —  нигрозин, снирторастворяемый, этиловая

черная.
К кисл:отным анилиновым красителям относятся:
К р а с н а я  —  бордо АТ.
О р а н ж е в а я  —  кислотная оранжевая 11 Б.
Ж е л т а я  —  нафтоловая теплая С, пикриновая кислота.
Ь е л е н а я  — кислотная зеленая ГГ.
Ф и о л е т о в а я  —  кислотная фиолетовая.
К о р и ч н е в а я  —  кислотная коричневая, I^лpмoaзиI  ̂il'f.
Ч е р н а я  — нигрозин водорастворимый AM.

Т ехн и к а  м орения

После шлифовки поверхности дерева и последнего его 
- смачивания, древесину высушивают в теплом месте в тече
ние двух-трех суток; все остатки влаги испаряются, и де
рево становится гигроскопичным, это способствует лучшему 
проникновению протравы.

Для равномерного проникновения протравы следует сле
дить за тем, чтобы на дереве не оставалось жирных пятен 
от рук, почему рекомендуется при шлифовке смахиг^ть 
опилки щеткою, или губкою, а не рукою.

Протраву надо наносить как можно ровнее, без про- 
впусков, губкою или кистью. Нанесение краски должно про-
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ИЗВОДИТЬСЯ быстро и равномерно. 
Образующ иеся случайные сгустки  
краски стирают мягкой чистой 
тряпкой.

11а рис. 81 показан ход кисти 
или губки.

При небольш их кусках шпопа 
или ножовки, ее вымачивают в тра- 
вилках. Это особенно широко при
меняется при инкрустациях из де
рева. Мелкие изделия можно тра
вить «окунанием» в ванны с кра
сителями.

После окончательной прокраски 
древесины, ее высуш ивают и под
вергают ■ дальнейшей обработке, 
так как мореная поверхность при
нимает матовый топ. Дальнейшая 
обработка состоит или в полиров
ке или в лакировке поверхности. 
В отдельных случаях применяется 
вощение.

Рис.  81 
Х од  кисти  или губки

д .  П ОЛИ РОВКА, Л А К И РО ВК А II ВОЩ ЕН И Е 
:ь lIo.'iiipouKii

Для придаш1я нротравленной древесине плотного блестя
щего цвета, ее подвергают дальнейшей обработке.

Ценные породы чаще всего обрабатываются полировкой.
Поверхность для полировки подготовляется особенно 

тщательно. Окончательно поверхность шлифуется мелкой 
шкуркой № 0— 00 или шлифовальными порошками. При 
шли(|)овко поверхность должна быть так обработана, чтобы 
не оставалось никаких царапин, трещин и т. п.

lloJiiipoBiCix должна состоять из следующих слоев: первый 
€лой, так называемый — грунтовка, имеет своим назначением 
зан олтш ) аюе поры дереава, второй^— покрыть поверхность 
TOHiCHM CJKX̂ M растворенной смолы и третий —  дать поверх
ности блестя щи ii зерка,льный вид.

Первый сло'й I'pyjiTOBiai наносится различными составами: 
столярным клеем, пшеничным крахмалом, творогом с гаше-

1 0  л. п. П п р а д и н  —  13;t
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б. Л аки ровка

Для покрытия поверхностей лаками применяются спирто
вые или масляные лаки.

Лаки представляют собою растворы естественных или 
искусственных смол в различных растворителях, как, напри
мер, в масле, скипида1>е или спирте. В зависимости от назва
ния смол получают названия лаки: копаловый, янтарный, 
сандарачный, шеллачный и др.

Спиртовые лаки с малым содержанием смолы называются 
политурами.

Лучпшми масляными лаками считаются янтар1ш е и санда- 
рачные, а из скипидарных —  копаловые.

Л а к и р о в к а  с п и р т о в ы м  л а к о м  выполняется 
следующим образом.

Хорошо просушенную и отшлифованную поверхность 
проходят тампоном, жирно смоченным в лаке, от этого все 
поры дерева заполняются лаком. Хорошо просушив этот
1-й слой лата, шлифуют пемзой или затупленной пи;уркон, 
после чего опять наносят слой лака и, просушив, зашлифо
вывают пемзовым порошком. 3-й слой лака наносится тон
ким слоем, причем полезно на тампон нанести 1— 2 капли 
растительного масла. Лакировку повторяют еще через 2— з 
дня, нанося поверхность очень тонким слоем. В этом слу^хае 
лучше пользоваться политурой.

Л а к и р о в к а  м а с л я н ы м  л а к о м  или скипидарным 
выполняется кистью. Первый слой наносится жирно и, дав 
ему высохнуть, его шлифуют шкуркою и покрывают вторым 
слоем, который такяге после высыхашш н1лн(()уют пемзой с 
водой. Третий слой паноситс^г обычно флейцем тонким и 
ровным слоем и Taioite после просушки шлифуется пемзою 
с  водою. Окончательное наведение глянца производится на
несением 1— 2 слоев лака, просушивая предварительно каж
дый слой.

в . В ощ ение

В о щ е н и е  имеет своим назначением —  придать светлую 
отделку древесине с приятным матовым блеском. Кроме того, 
Боще'1ше прекрасно сохраняет древесину.

Для вощения применяются чистый воск, раствор воска в 
скипидаре, т. н. «мастиковка».



Перечисленные материалы, после нанесения на поверх
ность, растираются суконкой, войлоком или щеткой.

Окончательная протирка делается чистой суконкой иди 
куском холста. Ниже приводятся несколько составов ьоско- 
вых мастик: , .

В о д я н о й  в о с к — 120 г желтого воска, 60 г хоро
шего мыла и 20 г поташа кипятят в 1 л воды в течение по
лучаса; по охлаждении пасту наносят на дерево и втирают.

С к и п и д а р н ы й  в о с к  —  200 г желтого воска раство
ряют в 400 г очищенного скипидара с небольшим подогрева
нием. Применяют после остьшания.

М а с т и  к о в  к а —  в 1 г копалового лака распускают 4 <? 
Bocica и добавляют 7 г скипидара.

^ ___________  Материал и т ехника работы___________________ 2 ^

4. ИНКРУСТАЦИЯ ИЗ ДЕГЕВА

Инкрустация из дерева дает прекрасные любые рисунки, 
проста но технике работы и должна получить значительно 
более широкое применение при всякого рода фанеровке па
нелей, дверных полотен и т. п. Материалами могут служит1> 
как ценные породы дерева, так и древесина, обработанная 
красителями.

Инкрустация из дерева имеет весьма широкое примене
ние в художественной мебели, где она часто встречается в 
сочетания с перламутром, костью и т. п.

А. МАТЕРИАЛ И ТЕХНИКА РАБОТЫ

М а т е р и а л о м  может служить любая древесина, приме
няемая для фанеровочных работ как естественной окраски, 
так и окрашенная красителями или в сочетании той и дру
гой.

В зависимости от назначешш и конструкции инкрусти- 
pycMoli: поверхности (панели, дверные полотна) может при- 
менятьс5Г пиленая фанера или шпон. Заготовка фанеры для 
никрустацин выполняется следующим образом.

Подбираются по рисунку соответствующие цвета есте- 
c'J■нeниoй или окрашенной древесины, после чего отдельные 
листы фанеры схглеиваются между собою жидким и тонким 
слоем крахмала с прокладкой бумаги. После этого" склеен-
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«ы е фанеры кладутся в струбцины п слегка зажимаются, 
чтобы не было коробления. После просушки на верхнвло фа
неру переносится рисунок через копировальную бумагу 
•надашляванием и по рисунку производят пропиливание лоб
зиком очень тонкими пилками. Чем тоньше пилки, тем 
тоньше может быть рисунок, так как плотнее будут приле

гать впоследствии вкладываемые ча
стички выпиленных фанер.

После пропилки всего рисунка, 
фанеры осторожно разъединяются 
ножом по склеенпой бумаге.

Тот лист фанеры, в который вкла
дывается инкрустация, опять накле
ивают на бумагу и в выпиленные 
промеясутки вкладывают выпиленные 
кусочки фанеры требуемого рисунка 
и также приклеивают к бумаге. Так 
делается до полного заполнения всех  
выпиленных частей. После этого по
верхность счищ ается шкурками, под
готовляется под наклейку на основу 
и на горячем хорошем столярном клее 
наклеивается на основу с зажимом 
под сулагами, лучш е всего нагре
тыми.

После того как фанера оконча
тельно приклеится и надле5каш;им 
образом просохнет, бумагу счищают 
шкурками, и дальнейшую шлифовку 

и  полировку производят описапиым выше способом, получая 
желаемую инкрустированную поверхность. Тщ ательность 
работы будет зависеть от топкости швов, что достигается 
тонкими пилками и перпендикулярностью линий пропила 
к фанерной поверхности, поэтому лучш ие результаты по
лучаю тся при пропиливании специальным лобзиком, у стр о 
енным на станке, как показано на рис. 83.

Р  и с. 83
Схема прорезного станка
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ВЫСОКОСОРТНЫЕ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Высокосортные малярные работы получш и в настоя
щее время самое широкое применение. В этих работах архи
тектор должен пршшмать самое активное участие, Tait как, 
только по его выбору и указаниям можно добиться надле
жащего качества работ.

л . МАТЕРИАЛЫ

Все материалы, упот1Х>блясмые для окрасок и росписей, 
могут быть разделены на следующие гр»уш1ы: к р а с я щ и е  
в е щ е с т в а ,  затворители или вяжущие красящих составов, 
красочные соотавы, вспомотательные материалы.

а. Красящие вещества

Красящие вещества разделяются на п и г м е н т ы  и к р а 
с и т е л и .  Пигментами называют такие кр^асящие вещества, 
которые не раств101ряются в  воде, масле или спирте, а обра
зуют с ним смеси;, или так называемые суспензии. Эти смеси 
являются основными красочными составами, нрименяемьши 
в  малярюм деле.

К р а с и т е л я м и  называются такие красящие вещества, 
хдаторые растворяются в жидкостях. Вещества эти органи
ческого происхождения и применяются главным образом 
в текстильной промышленности, а такя^е в  травлении дерева.

Красяпще вещества разделяются по сеоему происхожде
нию па п р и р о д н ы е  и и с  к у с  с  т в. е н н ы е.

П р и р о д н ы е  разделяются еще па м и н е р а л ь н ы е ,  
получаемые из природных материалов так называемых зе
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мель (охра, сурик железный, умбра и др.) н о р г а н и 
ч е с к и е :  р а с т и т е л ь н ы е  (индиго, крапп-лак, и проч.) и 
ж и в о т н ы е  (кармин, сепия, юашениль и проч.).

И с к у с с т в е н н ы е  и х и м и ч е с к и е  красящие веш;е- 
ства пату чаются химическим путем из солей и окислов ме
таллов (окись хрома, свинцовый сурик) или из органических 
анилиновых пигментов (ганза-гельб, ализарин и т. п.).

Затворителями красок или вяжущими являются всякого 
рода жидкоотта, которые применяются или в чистом виде или 
с доба(Влением разных клеящих веществ животного, расти
тельного или минерального происхождения (клей малярный, 
рыбий, казеиновый и т. п.).

Красочными составами или красками называются крася- 
irpie вещества, смешанные с затво])Ителем. По свойству и 
названию затворителой различаются названия красок: в о- 
д я н ы е ,  к л е е в ы е ,  м а с л я н ы е ,  к а з е и н о в ы е ,  .'эма
л е в ы е  и др.

В малярном деле имеют, кроме того, прпмеиеиие лаки. 
Лаки представляют собою растворы природных и пскусстввн- 
ных смол в растворителях, как например: спирте, масле и 
скипидаре, бензоле, ацетоне и др.

По названию растворителя различают лаки с п и р т о в ы е ,  
м а с л я н ы е  и с к и п и д а р н ы е .  По назвашш смолы —  
а с ф а л ь т о в ы е ' ,  ш е л л а ч 1 н ы е ,  к о п а л о в ы е  и др.

Раст'воры Н11троцеллюлозы в  летучих растворитатях (бен
золе, ацетоне и др.) называются н и т р о л а к а м и .

Основные свойства красок

О' В е т о у  С т о й ч И в О с т ь краски, т. е. спосюбность 
краски противостоят!) вы:гораии10 от действия света, является 
одним из важнейших качеств краски.

Наиболее оветоустойчивымн краетм-ми считаются природ
ные минералыгые краски.

Для проверки краски на светоустой’^гивость mojbho реко
мендовать следуюш;й прием: на фанеру наносятся образцы 
краски в виде полосок; среднюю часть полосы закрывают 
плотной, непропускающей свет, черной бумагой и выставляют 
на овет, производя наблюдения в течегше ю — 15 дней.

Щ е л о ч е у с т о й ч и в  о с т ь  — овойство краски противо
стоять действию п1;елочей. Практически это имеет значение
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при покрасках известковых штукатурок, особенно свежих. 
Мояшо легко про'верить пигмент на щелочеустойчисвость, для 
чего в стакан кладется пеболыпое количество порошка пиг
мента и обливается 10“/о-ным раствором каустической соды. 
При нещелочеустой'пшостп меняется щвет: зелень становится 
красноватой, желтый крон краснеет, синяя лазурь обесцве- 
Ч1тается.

У к р ы в и с т о с т ь .  Укрывистость или неирозрачнюсть 
краски (корпусноспО выражается в  количестве краски (в: 
граммах), необходимой для закрытия нижележащего слоя.

К укрывистым краокам принадлежат белила цинковые, 
свинцовые, титановые, сурик яадлезный, различные кроны,, 
охры. К краскам слабоукрывистым или лассировочным могут 
быть отнесены лазури, сиена, умбра и др.

К р а с я щ а я  с п о с о б н о  с т ь  или интенсивность кра
сок —  овойогшо сохранять окраску при значительных разбе
лах. Наибатьшей интенсивностью обладают анилиновые пиг
менты. Очень шггенсивна лазурь. Интеноивность краски 
влияет на расход красок.

Т о н к о с т ь  п о м о л а .  Тонкость помола !влияет на ка
чество краски. Чем меньше помол, тем лучше качество- 
краски, в виду этого для получения высоко'качествеганых 
красок полезно применять дополнительное растирание красок.

У д е л ь н ы й  в е с .  Удельный вес краски имеет н;^кти- 
ческое значение при работе. Прп тяя^елых красках всегда 
наблюдайтся оседание краски, что требует постояшюго пере
мешивания состава.

Наиболее употребительные красящие вещества и подборы 
составов указаны в «колерных книжках» \

б. Затворители или вяжущие красящих еоетавов

Для получения краски пигмент смешивается с ]шжу1цимп 
составами. Вяжунще составы могут быть в основном разде
лены на две группы:

в о д н ы е  с о с т а в ы ,  к которым относятся как сама 
вода, так и разводимые в ней различные клеящие вещества;

м а с л я  п ы в с о с т а в  ы, к которым относятся высы- 
хаюпцге масла.

Колерная книжка издаппя «М остехстрой».
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Водны е составы и клеящ ие вещества

Вода ДЛЯ красочных составов должна применяться чис
тая и мягкая — в этом отношении лучше всего применять 
питьевую воду. Водные составы в ■'шстом виде применяются 
главным образом для наружных окрасок (фасадов). Для вну
тренних окрасок к ним обычно добавляются к л е я ш , и е  
в е ш ; е с т в а .

Клеящие веп];ества бывают животного, растительного И ми- 
■ нерального происхождения.

К ж и в о т н ы м  относятся: клей мездровый, костяной, 
рыбий, казеиповый и др.

К р а с т и  тел:  ь н ы м  относятся: крахмальная мука, дек
стрин и др.

К м и н е р а л ь п ы м —  жидкое стекло.
Клей животный имеет весьма пшрокое применение в вод

ных растворах.
Выснпй! со-рт животного 1шея —  желатин. К о с т я н о й  

к л е й  (ОСТ-2353) и м е з д р о в ы й  (ОСТ-2138) продаютс-я в 
виде плиток и д р о б л е н ы й  —  трех сортов. Лучший клей 
в плитках, так как он сохраняется в сухнх местах продол
жительное время.

Р ы б  и й к л е й  представляет высушенные плавательные 
пузыри в  виде тонких прозрачных пластинок. Для приготов
ления требует длительного кипячения. Клей почти бесцвет
ный—  хорошего качества, применяется нреимуи;ествеино в 
росписях, так. как он значительно дороже костяного и мезд
рового.

К а з е и н о в ы й  к л е й .  1{азеин представляет собою бел
ковое вещество, добываемое из молока, в  котором его содер
жится около 4*/о. Казеин не растворяется ни в холодной, ни 
в  горячей Боде и для его растворимости дoбaJвляeтcя некото
рое количество (до 5®/о) какой-либо щелочи, например соды, 
поташа или нашатьфного спирта.

По ОСТ-2109 различаются три сорта казеина: 1-й сорт — 
от белого до сшгложелтого, 2-й —  от светложелтого^ до темно
желтого, 3-й —  от темножелтого до темнобурого.

В продажу поступает сухой казеиновый клей, представ- 
ляюнщй см'эсь сухого казеина со щелочью и какого-либо ми
нерального наполнителя.
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Р а с т и т е л ь н ы й  к л е й .  К рахлительному клею отно- 
<;ят€я различные крахмалы —  картофельный, пшеничный, ри
совый и т. п.

К р а х м а л  не растоорястся в  холодной щод̂ з, но заварен
ный на киняткс или прокипяченный, образует студенистую 
массу —  клейстер. К л е й с т е р  слабее животного клея, но 
добавляемый в небольших количествах к ж тотн ом у  клею, 
улучпгает его малярно-т-ехнические свойства —  легкость нане- 
сеш1я на пове[)хность. При добавке к клейстеру 3— 5®/о ягн- 
вотпого клея увеличивается кжеян^ая способность клейстера.

йъ и д  к о е с т е к л о  (Фуксово) — применяется для огне
упорных KimcoK. Представляет силикат калия и,ли натрия. 
Лучпге применять калиевое стекло высокой модульности ‘ 
(свыше 3 см).

М асляные составы

К вяжунщм масляным составам относятся: о л и ф ы  н а 
т у р а л ь н ы е ,  н о л и м е р и 3 о в а н н ы е о л и ф ы ,  с у р р о 
г а т ы  о л и ф ы .

Для высококачественных работ следует н рм ен ять нату
ральные олифы —  л ь н я н у ю  (ОСТ-1488) и конопляную— 
(ОСТ-2321).

Лыш гая оли(|)а значительно светлее конопляной. Сроки 
высыхашш обеих олиф — 18— 24 часа.

Полимеризованные олифы получаются Из обычных нату
ральных оли(|) с добавл(!ИИ('м растворителей, иаиример, ски
пидара, уайт-сн1ф та и других в  целях удешевления олифы.

Изготовляются следующие разновидности: олифа ИМС 
(ОСТ-7476), о к  с о  л ь  (ОСТ-7474) И с у л ь ф о о к с о л ь  
(ОСТ-74 7 5).

Суррогаты олиф изготовляются из разли'шых нефтепро
дуктов. Выпускаются нашей промышленностью л а к о л ь 
(ОСТ-5057), ' н е ф т е н о л ь  (ОСТ-7469), к а р б о п о л ь  
(ОСТ-7470) и др.

в. Красочные составы

Как было yitasaHo выше, красоч1ш е составы приготов
ляются из пигментов и затворителей. Пигменты применяются 
-ИЛИ в виде порошков, так называемые сухие краски или

* Модуль стекла отношение SlO, к К^О ц NaoO.



густо растворенные—^преимущественно для масляных и эма
левых красок.

Красочные составы должны быть такой густоты, чтобы 
была обеспечена достаточная укрывистость, т. е. не было 
просвечивания нижележащего тона.

Общее название красочных составов —  колеры, причем, в. 
зависимости от насыщенности тона, различают следуюхци'е- 
колеры;

ц е л ь н ы е  к о л е р ы —  без примесей белой краски или 
чисто белая;

г у с т ы е  к о л  е р ы  — с  небольшой примесью краски;
н о р м а л ь н ы е  к о л е р ы —  кол1гчество белой краски 

равно количеству основной краски;
р а з б е л е н н ы е  к о  л е р ы  — в которых преобладает бе

лая краска.
Согласно ТУ все красочные к(|черы перед употреблением 

в дело необходимо процедить через мелкое сито (1200 
отв/сд2) —  эхо очень важно для получения однородности 
тона и за этим необходимо всегда следить на производстве.

П р и г о т о в л е н и е  к о л е р о в  является наиболее ответ
ственной работой, так как помимо правильного приготовления 
колера, необходимо подобрать соответствующий цвет и тон 
покраски. Для этого приходится делать несколько «проб» 
подбираемых составов, с  тем, чтобы можно было остановитьсяр 
па наиболее удачном.

Клеевые колеры

Клеевые колеры применяются преимущественно для внут- 
тренних окрасок.

Примерно, за сутки сухие пигменты замачиваются водою 
до коиснстенции ометаны, а для получения разбела также 
ш кануне заагачивается мел и при подмепшвании постепенно' 
добавляется в пигмент до получения необходимого колера. 
После получения необходимого! тона добавляется растворен
ный в горячей воде клей.

М асляные колеры

Здесь, как и в клеевом колере, за основу берется тот пиг
мент, который преобладает в колере, и к  нему прибавляют 
небольшими порциями дополнительные пигменты. Каждый 
пигмент разюдиггся на шифе.
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Бели краска приготовлена в густой консистенции на за
воде, то, вскрыв тару, снимают поверхностную пленку, отби- 
1>ают необходимое количество краски в ^шстую посуду и 
перемешивают.

Оставшуюся на стенках краску нужно соскоблить вниз, 
заравнять поверхность и залить скипидаром или уайт-спир- 
том, в крайнем случае водою, чтобы предохранить краску от 
высыхания.

К отобранной красте небольшими порциями добавляется 
'ОЛифа с тщателышм перемешиванием, до получения не
обходимой консистенции.

Если олифа загустела, то следует добавить немного ски- 
1[идара или уалга-снирта.

Процедив через сито отдельные растворы пигментов, при
ступают к  соста;вленшо колера, для чего в основной пигмент 
ирибалзляют остальные при непрерывном перемешивании.

г. Вспомогательные материалы

Вспомогателт>пы-э материалы имеют своим иазначешюм 
ч;ооби1,атг. красочным составам те или другие доиолнительные 
СБ0ЙСТ]«1, ]«)тор'Ые могут явиться необходимостью в зависи
мости аг услоппй j)a5oT. Из них мы рассмотрим наиболее 
^потрсбитс'ньиые. J{ таким аюиомогатслыгым материалам мо
гут быть отнесопы:

С и к к а т и в ы  и л и  с у ш к и —  применяются для 
ускорения высыхания масляных составов. Примешивая от 
^ до 10«/о к масляному составу, можно сократить высыхание 
д о  8— 12 часов. Следует ограничешо пользоваться сушками, 
так как краски с применением сушки меное прочны. Завод 
«Лакокраска» вьшускает два вида сушек: С1жатив светлый 
№ G3 (№ 1) и сикатнв тем1ш й № 64 (№ 2).

2. Р а с т в о р и т е л и. Для ])азбавлеиия масляных соста
вов, что является часто необходимьвг при производстве работ, 
применяются различные растворители. Наиболее распростра
ненными растворителями являются скипидар, керосин, уайт- 
сиирт и др.

С к и п и д а р  —  продукт сухой перегонки хвойных пород 
дерева. Лучше применять бесцветный скипидар, не остав- 
ляюн],ий пятен па бумаге после иопареяия.
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К е р О СIIII — применяется главным образом для мытья 
кистей II посуды.

У а й т - с п и р т 1Ш 1 лаясовый бензин —  продукт перегопки 
нефти, заменяет скипидар; испаряется без остатка.

М ы л о  — применяется для пейтралгзацнн действия из
вести в грунтовках.

К у п о р о с ы  — ссриокнсччыс соли некоторых металлов. В 
малярном деле применяются для нейтрализации действия 
извести.

Употребляются; медный купорос CuSOi— так назы- 
ва,емый «синий камень»; ж ел е зо й  купорос—-F2S047H20 —  
голубовато-зеленые кристаллы н цинковый купорос ZnSo4 
гНаО — серого цвета —  лучпгай нектралн,затор известковой 
штукатурки.

К в а с ц ы —  двойные сернокислые соли —  употребляются 
для ириготовления нейт1жтизую1и,их огрунтовок и для сохра- 
Л1М1ИЯ JKHBOTHoro II растительного клея.

В о с к  —  натура.'1ьный. Растворяется в бензине, скипидаре 
п с]шрте. Дает очень прочные эмульсии. С добавлением кра
сок дает самые прочные из известных красок. Подробнее о 
зоокоБЫХ красках будет сказано ниже в главе «Энкаустика^),. 
В Ш1СТ0М виде нрименяется для вощения.

П е м з а  — пористый туф вулканического происхождення. 
Г]рнменяется дая шлифовки поверхностей.

Н а ж д а ч н а я  б у м а г а  —  щ)едставляет собою бумагу 
с нанесенной иа поверхность сгетслянной или каменной 
мелочью. Различаются по 4, 3, 2, 1, о, оо, ООО,, самая 
крупная Л« 4, самая мелкая «ООО».

и. ТК Х И И К Л  ГА нот

в  настоя1цем разде,т1е будут рассмотрены приемы произ
водства только вы]сококачествепных малярных работ.

Так как высококачественные малярные работы могут быть 
полностью механизированы, то и конце раздела будут опи
саны те механизмы, которые могут быть испо.льзованы при 
ЭТ1ГХ работах.

Работы по производству окрасок могут быть сведены к 
двум WHOBHbiM видам: п о д г о т о в к а  п о в е р х н о с т и  
и  н а н е с е н и е к  р а с  я щ и X с о с т а в о в.
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Подготхжна поверхно-сти является наиболее отвгзтстаенной 
частью работ, так клк только хорошо подготовленная по
верхность О'беспечиБает прочность и качество окрасок.

К подготовке ноиерхностп под окраску относятся следую
щие работы: очистка п подготовка поверхности, грутгговка, 
подмазка, шпаклевка, окраска по миткалю, шлифовка.

Рассмотрим каждую работу в отдельности.

а. Очистка н подготовка повсрхиостн

Характер очистки и подготовки поверхности будет зави
сеть как от характера окраски, так и от материала окраши
ваемой поверхности. Окрашиваемые поверхности можно раз
делить на три основных вида: д е р е в я н н ы е ,  м е т а л л  fi
n e  с к и е и о ш т у к а т у р е н н ы е .  Кроме того, эти: поверх
ности могут быть ранее окрашенными или новыми.

Рассмотрим все эти случаи.

Очистка поверхности от старой краски

Старая краска., как правило, должна быть полностью 
счиш,ена. Если окраска была произведеиа водянымзи крас
ками, то ее соскабливают скребками, а поверхность промы
вают кистями горячей водой.

Масляную краску, после соскабливания отстающей краски, 
на оставшихся местах или отжигают паяльной лампой или 
размягчают химическими растворителями (поверхность сма
зывают зеленым мылом и дают постоять несколько часов, 
после чего краска снимается металлическими шпателями). 
Очень хорошим растворителем является следуюицтй состав: 
смешивают 0,5 кг известкового теста с 0,5 кг мела и добав
ляют 20“/о раствора каустической соды до получйш я пасты. 
Эту пасту наносят на поверхность на 1V2— 2̂ ^laca, после 
чего пасту сн1гмают шпателем вместе со слоем краски. После 
снятия краски паверхность ицательно промывают слабым 
уксусным раствором, а потом ее промываю^г водою при по
мощи кистей.

Для удаления ря«ъвых пятен на поверхности шту11атурки, 
промывают нитпо водою и загруитсюывают купо'росным грун
том. Поспе просушки покрытают поверхность жидкими цин
ковыми белт1лами и высушивают поверхность.



Подготовка деревянной поверхности

G деревянной поверхности вырезают сучья и засмолы, а 
сама поверхность тщательно очищается шкуркой. Обязатель
ным условием для покраски д€!ревянной поверхности является 
■се окончательная просуппса, обеспечивающая пегвозмозкность 
дальнейших деформаций дерева.

Подготовка металлической поверхности

Металлическая поверхность должна быть тщательно очи
щена от ржавчины, для чего лучше всего применять метал
лические щетки. Прочищетшая поазерхЕГость тщательно проти
рается ветошью.

Подготовка штукатурки

После окончательного высыхания штуг^атурки, поверхность 
ее оглаживается или лещадью или куском хорошо обожлсеп,- 
ного кирпича, лучше всего огнеупорного, или пемзою.

Для водяных окрасок необходимо, чтобы накрывка шту
катурки вьшолнялась очень мелким песком. Для росгшсей 
■еще" лучше, если накрывка будет выполнена с  мраморной 
пудрой.

б . Г р у н тов к а

Грунтовка имеет своим назначением прапитк,у поверхности 
однородным состааюм и придание ей одноцветности. Кроме 
того, rpyirrooBKH под водяш.1е окраски яв,чяются нейтрализа
торами щелочных дейспзий изиюти на красящие составы.

Грунтовки различаются по виду окрасок.
Под водяные окраски изгоач>вляютс.я следующие грун

товки:

К упоросны е грунтовки

В деревянной посуде горячей водой растворяют купорос. 
Приготовляют отдельно клеевой раствор на горячей воде и в 
него опускают мелко нарезанные кусочки мыла и иеремепш- 
вают раствор маховой кистью до полного растворения мыла, 
после чего раствор процеживают через сито (300 отв/сл^ и к
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нему добавляют, тщательно перемепшвая, олифу. В получен
ный таним образом состав подливают растворенный ранее 
купорос, перемепшвают н добавляют необходимое количество 
воды.

11)сли: грунтовку делают для покрытия пшаклевалпых по
верхностей или по 01гру]гтованной ранее поверхности, не 
подлежащей шпатшевке, в раствор прибавляется мел.

На 10 л состава потребно:

медного купороса ............................  300 ч.
мы.!га хозяиствеяиого......................  300 »
о.1и ф ы ..................................................  100 >
клея ж и вотн ого ................................ 200 »
мела молотого от 1,5 — 2 кг (д.тя 1 раза)

3 — 4 » (для 2 > )

Мыловарные грунтовки

Мыловарпые грунтовм! приготовляются из негашеной 
извести и мыла. При гаитении изшсти-кипелки в  нее добав- 
jur.̂ TCH раствор мыла с олифой и ицательно перемешивается.

]1а К) л  с(^стаиа потребно:

11ЛП0СТН-К11И0ЛКН . . . .  2,5 кг
М1.[ла xo:).HiicTi)oiiiioro . 250 8
ол11|||Ы............................  30 »

Эмульсионные грунтовки

В горячем клеевом растворе распускается мыло до пол
ного растворения и к нему добавляется олифа. Отдельно в 
воде разводится известковое тесто и процеживается через 
сито (1200 отв/сд2).

Оба раствора перемешиваются и к ним добавляется вода 
и  мел. Такой грунт применяется для огрунтовдои за один раз. 
Д ля огрунтовки за второй раз извеоти и мела не добавляют.

На 10 л состава потребно:

мыла хозяйственного. 250 г
клея животного . . . . 2(Х) »
олифы............................. 25 »
извести гашеной . . . 1,5 л
м е л а ................................ 1,5 »
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Квасцовый грунт

Распускают клей в горячей воде и к нему приба;вляю’г  
мыло II олифу. Растворяют отдельно квасцы в горячей воде
II оба раствора смешивают между собою, добавляют извест
кового теста и воды.

На 10 л состава нужно:
мюмипиево-ка.тиевых квасцоп . . 300 8
хозяйственного мы.та......................  200 »
клея животного (1 0 % )...................  1,6 л
олиф ы ............................................ . . . 35 г
известкового теста .........................  100 »

Перечисленные выше грунтовки применяются как пО' 
шшаклеванным, так и нешпаклеванным поверхностям. Лучшей 
грунтовкой но купоросной шнаклешсе след^^ет считать ку
поросную.

Полшмо неречз^сяенных групнтоюк, имеются грунтовки 
под специальные окраски: тал груотовка под казеиновую 
окраску произшднтся жидким известковым молоком, а под 
силикатные крастш — жидким стеклом крепостью 33° Боме и др.

Грунтовка под масляные окраски производится только 
олифою с добавлением' вдрасюи. Для светлых тонов грунтовку 
следует делать жидкоразведенными белилами.

Гр^штовка под нитрокраски выполняется тоже олифою.

в . Подмазка, шпаклевка

Назначением шпаклевки является закрытие пор и вы- 
ра1внн)вание пQДлeжaщeй окраске поверхности, для этого при
готовляют пастообразную массу, которую шпателями нама
зывают на поверхность.

По своему назначению и материалу различаются клеевые 
и масляные шпаклевки.

К л е е в ы е  ш п а к л е в к и  применяются, правило,,
при водяных окрасках. В целях экономии в  сухих помеще
ниях можно допустить клеевую шпаклевку под масляную 
окраску.

Клеевые шиаклешси под водяные окраски приготовляются 
или на купоросном грунте или на мучной пыли.

Шпаклевка на купоросном грунте приготовляется следую
щим образом.
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Приготовляется купоросный грунт, как было описано на 
стр. 160— 161, и к нему добавляется 10®/о-ный раствор муч
ного клейстера, изготовленного из мучной пыли или некле- 
ваагпой мук1Г. Перемешав раствор, к  нему добавляют мел и  
окопчательно перемеппгвают ш намевочную массу.

Па 10 л куноросного грунта прибавляют;

клеевого 10"/о-чо1'е раствора —  2 л, 
мела, молотого— до рабочей копспстепцпи.

ПТиаклевка па мучной пили приготовляется в виде гигей- 
стера путем тгеремспп-1'гшпгя мучной пыли с горячей водой. 
Мучной пыли берется около 8— Ю /̂о от веса воды. Поело 
охлаагдеашя, в клейстер добавляется мыло и олифа, причем 
мыло предаарительно распускается в горячей воде. К пере
мешанному раствору добавляется мел до необходимой конси
стенции.

Клеевая шпаклевка под масляную окраску ириготоюгяется 
несколько иначе.

В нригото(влекный раствор клея добавляется мыло с  пере
мешиванием: раствора. Раствор процеживается через сито в 
300 отв/сл^ и в него, при постоянном перемешивании, но- 
степсшю добавлжтся олифа. В полученный состав добав
ляется мел до необходдмой консистенции.

Примерно, на 2 кг шнагшевки потребно:
клея ашвотпого 15“/о-пого 0,6 л
олиф ы ............................. 15 й
м ы ла...............................  15 »
мела М0.ЮТ0Г0 . . ,  . . 1430 »

Масляные шпаклевки применяются, как правило, под 
масляную окраску, а таюкю в тех случаях, когда шпаклюемые 
ИО13О11ХН0СТИ подвергаются действию сырости.

Масляную пшаклев1:у можно прнготовнть следуюпщм 
спо(5()б(ш: lU IUICCBOM растворе распускается мыло с размеши- 
i$airn<‘.\t до полного растворения; затем постепенно вливается 
оли(|)а Hjwr п(хт)яш юм перемешиванирг. Если употребляется 
натуральная 01’пи|)а, то в состав добаюгяется скипидар. Вели 
ирименяется заменитель олифы «Оксоль» или «ИМС», то до
бавляется сишсатив.

При небольших ко,)гичествах шпаклевки (2— 3 кг) мел 
насыпается на стол (л1[ст фанеры), в него добавляется неболь



шими порциями олифа и тщательно перемешивается, пока 
не получится однообразная пастообразная масса, легко нано
симая шпателем.

При изготовлении шпаклеши в большом количестве смесь 
вливается в сосуд, в него доба1&пяется небольшими порциями 
мел и всё тщаяельно размешивается до получения необходи
мой консистенции.

Мет лучше всего применять отмученный, просеянный 
через мелкое сито (1200 отв./кв. см).

Шпаклевки на по1верхиость наносятся специальными ло- 
патками-ш71ателями, металлическими или деревягшыми, вна
чале подмазывая наиболее неровные места и впадины, а 
потом шпаклюют всю поверхность.

г. Окраска по миткалю

Чтобы предохранить окрашенную поверхность от тех или 
иных де{|)01рмаций штукатурки, во всех ответственных случаях 
П1ЮИЗВ0ДЯТ подклейку миткалем —  ©ысшим сортом мешко
вины. Для этого поверхность очиш;ают, црооотфливают, про
мазывают горячим столярным м еем , наклеивают мешковину 
и  снимают ктажной губкой излиппш клея. После этого под
мазывают стыки, гру1ггуют и шпагшюют купоросной шпаклев
кой, обрабатывая дальше описанным выше способом. Приме- 
нешге Ю1ткаля предохраняет от появления мелких трещин на 
штукат\фке.

д. Шлифовка

Шлифавка поверхности иод окраску имеет своим назна
чением придание ровной и однородной поверхности. При вы
сококачественных oK-pacicax шлифовке следует уделять боль
шое вн1гм:аш1е, производя шлифовку несколько раз, пока 
поверхность не станет оовершенно ровной и гладкой.

При клеевых шпаклевках шлифовку лучше делать с  до
бавлением воды, слегка смачивая шлифуемую поверхность. 
Ш лифовку следует производ1ггь после каждой операции шпа
клевки, после того, как шпаюхевка подсохнет.

Поэтому шпаклевку и шлифовку делают несколько раз, 
пока не получится совершенно ровная и гладкая поверх
ность.

16i Высокосортные малярные работы



При масляных ишаклевках рекомеядуется щ ®  шлифо!В|Кв 
поверхность смачивать олифой.

Окончательная шлифовка при масляной окраске делается 
после огрунтовки последнего слоя пшаклевки разбавленным 
колером флейцем.

Для шлифовки пользуются пемзой и шкурками.
Пемза должна быть однородной, без посторонних включе

ний, царапающих обрабатываемую поверхность.
Для окончательной шлифовки шкурки следует применять 

тонких номеров (ООО, 00  и 0 ).

Механизацгш малярных работ 16 у

в. МЕХАНИЗАЦИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Учитывая значительную трудоемкость малярных работ, 
творческая мысль изобретателей давно работала над констру
ированием таких механизмов, которые помимо значительного 
повышения ироизводительности, качественно не уступали 
ручным приемам работ. В настояш,ее время ’частично эта 
задача разрешена. Имеется ряд меха1Шзмов, даюш;их возмож
ность выполнять даяда художественные окраски.

Окрашивающие механизмы можно разделить на два основ
ных вида:

1) механизмы, подающие краску при помощи сжатого 
воздуха, которая разбрызгивается при выходе из специаль
ного наконечника (удочка);

2) механизмы, подающие краску под давлеонием и  раз- 
брызгиваюнще ее при помощи саатого воздуха в специальном 
наконечгшр^е-пистолете.

Первый тип механизмов применяется для водяных и 
клеевых красящих составов, второй тип как для масляных, 
так п для водяных и клеевых ооставов.

П1Х>стейпшй механизм краскопульта первого типа перио
дического действия показан на схеме (рис. 84).

В бачок, емкостью 10— 20 л, надпивается через верхнее 
отворстио краска. Воздух нагнетается насосом, устроенным 
по типу ве.1кхмтеяного. Давление поднимается до 2— 4 атм. 
Для контроля за давлением устанавл1шается манометр. Для 
закрываний! струи имеется два крана, один у  аппарата (5), 
другой у удочки (3). Удочка предстаБЛяет полую металли
ческую или бамбуковую трубку, на верхний конец которой
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Рцс / 81
Краскопульт:

Форсунка, 2 — УД) 1ка, .Т — краа удэчид, f — iiairopabtS шланг, — крац иа ап п арате , 
е — резервуар апп арата, 7 — манометр, « — придахрапитальп>1Й клапан, — край входного 
отаорсгпя. <в — пасос. ( / — шток пало та, — рукоятка, /.Т — ц эрш вн ь, — клапаанаж 
коробка, <5 — привиный шланг, <6 — приемная «ароика с Фнл.тром, /7  — сосуд для краск», 
Y8 — трубка, наиравлеянан отверстион в дно резервуара дли взм учивания квасчи  струе#.
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Р и с. 85
Улучшеицый краскопульт:

у — Форсунка. 5 — удочра, 5 — кран на удочке, f  — напорный шланг, «  — резервуар, 
«  — манометр. 7 — насос, 8 — рукоятка насоса, 9 — прнемиыи шланг, 10 —  съемная крышка 

а п п а р ата , </ — плаваю щ ий шаровой клапан



надевается накоиечник-распылжтель. Нижний конец удочки 
соединен резиновым шлангом с резервуаром.

Несмотря на простоту устройства такого аппарата, основ
ным его недостатком является периодичность действия 
аппарата, поэтому в настояп;ее время получили более широ
кое применение аппараты непрерывного действия.

Улучшенный тин такого краскон^^льта показан на рис. 85.
Основным преимущест'вом такого аппарата является палп- 

чие у  пего плавающ.его шарика, который яв,пяется предохра- 
апхтельным клапаном в случае отсутствия краиаг в розер- 
вуаре. В этом случае пгарнк закрывает отверстие, и ся^аты!! 
в ’озд^тс из резервуара не вытекает.

Крамш, но шлангу 4 поступает в удочку. Удочка делается 
из полой латунной трубки. Латунная трубка часто одевается 
бамбуком.

На конец удочки 
надевается наконеч
ник —  так называе
мая форсунка Вер- 
мореля.

Распыление до
стигается тем, что Р и с .  86
краска под даилспи- Движение удочки
ем 5 —  7 атм., про
ходя через каиа.иы
форсунки, ирнобрегает н|)а1цат('льиоо двтгжение и распы
ляется в струю  формы комической синрали.

Зарддка гфаскопульта производится в  следуюш^ем по
рядке. После присоединения всасьшающего шланга и напор
ного с удочкой накачивают насосом в  резервуар воздух до
2— 3 атм. Конец рукава с  сетчатым фильтром опускают в со
суд о краской и накачивают краску в резервуар до показания 
манометра 0— 7 атм.

Для окраски рабочий берет удочку левой рукой так, чтобы 
крап удочки находеглся в руке, а правою рукою направляет 
удочтсу в. рабочее положение. Открыв кран, струю тгаправ- 
ляют нерпсндшсулярно к окраншваемой поверхности.

Для получения равномерного слоя, удочку следует пере
двигать плавными кругообразными движеииямй (рис. 86). 
Расстояние форсунки от окрашиваемой поверхности 0,75— 1
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Несмотря на наличие фильтра у всасывающего шланга, в о  
избежаяие засореоЕшя следует тщательно процеживать краску, 
залзшаемую в бачок, через сито 600— 900 отверстий на 1 кв, 
см. Производительность аппарата 900— 1000 кв. м за восьми
часовую смену.

Аппараты-краскопульты применяют только цри окрасхсазс 
маловязкими клеевыми, известковыми и казеиновыми рас
творами.

Для окрасок масляными красками применяются п и с т о 
л е т ы - р а с п ы л и т е л и  и э л е к т р о - к р а о к о р а с п ы *  
л и т е л и.

а. Окраска пист0детами-распы.1ите.чями

Пистолеты-распылптели представляют собою агрегаты, со
стоящие из компрессора, воздухоочистителя, резервуара для 
краски, шлангов и пистолета. На рис. 87 показан общий вид 
одното из таких аппаратов Спринклера. ‘

К пистолетам-распылителям относится пистолет Н Б-г 
системы Беликова. Его достоинством является возможность 
надевать его на трубки и производить окраску до высоты 
4 м без подмостей.

Компрессоры для окраски пистолетами применяются раз- 
лшшых марок —  Ю-ВВ-90 М1елитопольского завода, произво
дительностью 30 куб. м/час, системы Михайловского —  ВСПК, 
произБОдительностью 10— 12 куб. м1час, компрессор агрегата 
Спринклер К-52, производительностью 4— 5 куб. л/час, и др.

Работа с  пистолетами-распылителями вьшолняется следую^ 
1ЦИМ образом.

В бачок через сито наливается краска, и бачок тщательно 
заиирается, завинчивая по два противоположных барашка^ 
следя, чтобы не получилось перекоса.

Далее приступают к регулировке пистолета: если краска 
ложится rj'̂ CTo, то следует увеж чить катичество постунаюн 
щего воздуха, при сухой струе (сильное распыление) необхо
димо поступление воздуха убавить.

Регуотировку следует делать не па стене, подлежащей 
окраске, а на фанере и картоне.

При окраске пистолет следует держать перпендикулярно 
к  стене и наносить краску полосами, перекрывая на 4— 5 см.

> Инструкция по производству малярных работ Наркомстроя.
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Рис.  87 
Схема Сприиклора

Рука С пистолетом должна двигаться вшхз и снизу вверх 
(рис. 88). При иорсходс о одного наиравлеашя к дру.

Рис.  88 
Движение ппстолота

гому курок следует на мгновенье отпускать. На рисунка 
места отпускания курка ншсазаны звездочками.

При окраске мест, где соединяются различные цвета коле
ров, применяются щитки из фане!ры или тонких досок.



Для удобства работ ручхса прикрепляется к  левому краю, 
а НС к середаше.

При работе щиток прикладывается ребром вплотную к 
поверхности с нешторым наклоном от себя. При неправилт.- 
ном ноложении щитка н.лп при пенлопюм прнлегахши ребра 
краска будет пробиваться под линейку.

Щ иток полезно проолифить горячей оли({>пй п по окон- 
чаш1и работ класть под пресс.

б. Окраска электричееким краскораспылителем КУ-100

Элект[л1че01шй краскораспылитель КУ-100 завода «Крас
ный маяк» в Ярославле (рис. 89) состоит из алюмтппювого 
резервуара 6, иияшяя часть которого служит рукоятью — -3, 
элоктромоторчика i — 2, мощностью 0,1 S ?ier, работаюп;его от 
осветительной сети при помощи провода ,9, ^костяного бачка
7 для краски емкостью 1,5 л и алюшишевой заслотгеи 8 для 
регулирования струи.

В средней части корпуса имеется насосная трубка 7, за
крываемая клапаном, связанным с ры'хагом Л. Для регули
рования скорости подачи краски служит контрольная гай
ка 4: при завинчивании гайки подача краски увеличивается, 
при ослаблении —̂ уменьшается.

Краскораспылителе может окрасить до 80 кв. м/час масл:я- 
кой 1фаской и до 15о кв. .м/час клеесой.

Перед работой иредварттельно краскораспылитель прове
ряется, д,:1я чего снимается бачок, отделяется мотор от кра- 
скоприемннкл.. кольца и кpalC.кoпpиeiraик о'шщаются от 
краски, после чего мотор опять соедипяется с  краскоприем- 
ником и проозеряется нанряядаиие осветительной сет1с на пас
порте моторчика.

При включенш! в сеть более высокого напряжештя —  пе
регорит мотор, при меньшем напряя^ошш •—■ аппарат не будет 
работать.

Вначале мотор пускается вхолостую, чтобы убедиться в 
отсутстюни искрения и правильности вращеишя сепаратора, 
после чего через воронку в бачок наливается краска. Краску 
в воронку следует нашшать через MejTKyro сетку. Надвинув 
иа трубку бачка краскораспылитель мотором вниз до отказа, 
после перевертывается прибор в  рабочее положение (MOTOipoM 
вверх) и производится регулпр^ка распыления путем на
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несения пробной 
стр у и , з'-пеличивая 
и уменьшая подачу 
краски.

При окраске ап
парат следует дер 
жать в правой руке, 
наложив указатель
ный палец на регу- 
лирующ пй рычаг.
Левой рукой под
держивают аппарат 
у  лотора. около вы
ключателя. Аппарат 
перемещ ают плав
ным двиукеш1ем, дер
жа от поверхности 
в  25— 35 см.

При окраске раз
личными колерами 
применяются такие 
же щитки, какие 
были описаны выше.

По окончании ра
бот аппарат должен 
быть тщательно очи
щен от краски и про
мыт или водою по
езде работы клеевы
ми красками, или 
скипидаром после 
окраски масляными 
красками.

Как было указано выше, все перечисленные мехализмы 
пригодны для высококачествеш1ых малярных работ.

г. БРОНЗИРОВАНИЕ, ЗОЛОЧЕНИЕ, ШООПИРОВАНИЕ
а. Бронзирование

Б р о н з и р о в к о ю  называется нанесение на поверхность 
жеталлшхеских пороишов бронзы пли алюминия для имита
ции бронзы, золота и серебра.

Р п с. 89 
К раскорас п ылитедь К У -100



Натесеаие таких порошков производится или в  виде 
краски, или сухим порошком. В первом случае, так, назы
ваемая «бронзиро(вка на тинктуре» —  порошки разводятся на 
каком-либо связующем веществе, например на спирте, шел
лаке, сиккативе, клее и т. п. и наносятся кистью, как краска. 
Во втором случае, на поверхность предварительно наносится 
СБЯзуюш]ее вещество и до нему накладывают бронзируюнщй 
порошок ватою или чистой ветошью.

Бронзо1вая окраска очень прочна и нанесенная на метал*! 
лические поверхности предохраняет их от коррозии.

Подеотовка поверхнооти под бронзировку должна быть; 
тщательнюй, как и иод окраску. .Ш верхности пористые, как, 
например, дерша, гипса,- штукатурки покрываются масляной 
краской или шеллачным или масляным лаком.

Бронзировка на тинктуре вьшолняется следуюпщ1м обра
зом. Разводят П011ЮШ0К или на тинктуре, т. е. тощем, жидком 
лаке, не сюдержащем органических кислот, или на светлом 
спиртовом шеллачном лаке, жидком сиккативе или масляном 
лаке, разбавленном скипидаром до малярной консистенции, 
и  наносят раствор обычтго кистью на поверхность.

Сухая бронзировка, или как ее называют —  бронзировка на 
«отлип» делается таким образом; поверхностгэ огрунтовывают 
мacл^шoй краской под цвет наносимой бронзы; покрывают 
лаком; после того как он подсохнет настолько, что остается 
еще «отлип», мягкой сухой волосяной кистью или ватным 
тампоном припудривают паверхность бронзовым порошком.

Такая бронзиро1Бка по внешнему виду наноминает nosoi- 
лотз^ Можно бронзовый порошок наносить и пистолетом-рас
пылителем. Очень тошше порошки бронзы можно полировать 
агатом.

Имитация старой бронзы и серебра

Изделия из бронзы с течением времени телшеют и ча
стично зеленеют, или, как говорят, «бронза покрывается па
тиной». Для получения имитации патины бронзированнув> 
ловерхность покрывают лессированными, т. е. разбавленными 
скипидаро(М красками, и сейчас же протирают выпуклые 
места ватным тампоном.

Для окрапшвашся в коричневатый той применяют жженую 
сиену с сажей, для зеленоватого тона —  медянку, изумруд-i 
HJTO зелень и т. п.
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Для патиппровкп серебра пользуются сажей с добавле
нием яокепой сиены.

б . З ол очен и е

З о л о ч е н и е ,  1ш с декоративный прием, получило наи
более широкое распространение в XVIII и X IX  веках. В на
стоящее время золоченив применяется чаще втего в рестав
рационных работах.

При золочении применялось главным образом натуральное 
золото, но имеется и имитация —  так называемая «поталь».

Р и с. 90
П одбор инструмента иозолотчика:

(Я— подушка дли позолотчика, б — лапка для перенесепия золота, в — золотарный нож, 
«  — зубок или лощило, д —  каланковые кисти, е —  книжки сусального золота, ж — ватный 
гампон, 3 — лак мордан и охра золотистая, и — бумажный п а ю т  для собирания остатко» 

золота, к — резец, л — кисть с лопаточкой.

изготовляемая вз сплава меди, олова, цинка и других метал
лов. Па рис. 90 показан набор инструмента позолотчика.

По способу различают золочение по м о р  д а н  у  и золо
чение по п о л и м е н т у .



Золочение по мордану

М о р д а н о м  назывался французский лак, которым пО'- 
кры вмась поверхность для наклштания золота, почему зо
лочение по лаку называлось также гольдфарбенным золо
чением, от немецкого названия лака— «гольдфарбе».

Лаком морданом, может служить, любой xoponinfi масляный 
лак. Так, масляный лак № 2 вполне пригоден для золоченля.

Можно приготовить лак из олифы по следующему рецепту;
льняного масла —  1 кг^  
свинцового глета— 65 г 
скипидара для разжилгения.

Отстоявшееся льняное масло нагревают в металлическом: 
котелке, доба:Вляют к нему свинц01вый глет и варят 4— 5 ча
сов при постоянном перемешивании, пока масло не загустеет. 
После охлаждения смесь разбавляю т очищенным скипидаром 
до жидкой консистенции.

Признаком хорошего лака мордана является быстрое его 
высыхание, но с  оохранением сравнительно продолжительного! 
времени отлипа. Так, хороший лак сохраняет отлип до 
36 часов.

После тщательной подготовки поверхности и окончатель
ного вы1сыхания гр'унта, поверхность покрывают равным слоем: 
лака. В грунт ^следует добавить золотистой охры.

Нанесение золота

Золото наносится в виде очень тонких пластинок, назы
ваемых сусальным золотом.

Такое сусальное золото вначале покрывается тонкой лен
той, и кусочки такой ленты размером 40X 40 мм переклады
вают между так называемыми пленками, размером 120X120 л<,, 
изготовляемыми из кишек крупного рогатого скота, и проко- 
вьшают на наковальне до тех пор, пока листо'чки не примут 
размера пленок. После этого листочки разрезают на четыре- 
части, опять прокладывают в  пленки и проколачивают.

Расплющенные листочки золота вкладывают между ли- 
ста(ми кпи'жки. Размер книжки обычно 120X72 мм и в такой 
книжке укладывается 60 листочков золота. Вес книжки от̂
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1,25 г ДО 2,5 г. Для отделочных работ лучше пр[и:менятъ бо
лее толстое золото.

Поддельное золото, или поталь изготовляется, примерно, 
таким же способом, но размеры книжки колеблются от 15Х  
Х 15  см до l l X i l  сл. Книжки содержат до 100 листков.

Чтобы отличить настоящее золото от потали, смачивают 
листочек азотной кислотой, —  поталь немедленно раство
ряется, золото же не изменяет своего цвета. Точно так же 
от действия раствора ляписа поталь покрывается темным пят- 
йом, золото же не изменяется.

Перед началом работы! листочки золота золотарным ножом 
пе!репосятся на подушку для зодгочешгя. Подушка для зо
лочения представляет собою дош,ечк.у, на которую наклады
вается двойной слой мягкой фланели. На фланель натяги
вается кусочек кожи, закрепляемый по бокам гвоздиками. 
С боков картона помещают ширмы для защиты от ветра И: 
дутья. Золотарняым ножом лисггочки пакладавают на по'душку 
и осторожно р)азглажива.ют все неровноотн. Этим же ножом 
из МОТОЧКОВ вырезают необходимые кусочки золота.

На-кладывание листочков производят особой плоской 
тптстью, называемой л а м п е н з е л е м или л а п к о ю .  Лапка 
нзготогзлястся из беличьего хвоста или верблюжьего волоса.

Положив ли'сточок па смазанную лаком поверхность, его 
осторожно ])а:згла.‘лс:и.иают и так поступают с накладкою всех 
н0‘слс^дуюш;их листочков. Дав хорошо просохнуть, —  мягкой, 
волосяной кистью снимают лишнее золото и складывают в 
бумажный пакетик.

Золочение на полименте

Гораздо больший декоративный эффект палу чается при 
золочении на так назьюаемом п о л и м е н т е .  В этом случае 
паверхиость получает впд настоящего полированного золота.

Подготовка поверхности делается следующим образом. 
Вначале поверхность пр01клеивается. Для этого поверхность 
пронитытигется горячим клеем такой консистещии, чтобы он 
не остав1алс5г на повержости в виде плотной пленхш.

Клей 1бе{)ется высшего качества. На 1 л воды берут около ■ 
135 г клея. Через сутки, когда клей разбухает, его в клеянке 
распускают в жидкий клеевой раствор н наносят в горячем, 
виде.
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После ПОЛНОГО лросыхания проклейки на поверхность 
наносится левка1С. Левкас приготовляется следующим обра
зом: на 1 л  (ВОДЫ берут 200 г хорошего плиточного клея и 
размачивают его в  течение суток. Когда клей набухнет, его 
расплавляют в клеяшда в  теплый раствор и через густое сито 
просеивают порошок мела или чистого каолина, пока на по
верхности не образуется слой татацшою около 2 см,

1й>гда весь мел пропитается клеем, начинают перемепшвать 
смесь до получения полной однородности, во время переме- 
Ш1гвания клеянку подогревают, чтобы клей не загустел.

Нанесение левкаса делается коротко подвязанной кистью, 
причем нанесение производ1ггся торцованпем для лучшего 
сцепления левкаса о новерхгаостью.

Taixoe нанесение делается в  2— 3 слоя с  просушиванием 
каждого предыдущего слоя, после чего, как обычно кистью, 
наносится еще 3— i  слоя, так же с просушкою каждого 
слоя.

После нанесения левкасл. приступают к  шлифовке. Шли
фовку про(нз!водят пемзой, слегка Ьмач11вая поверхность хо- 
ЛОДНО'ЙЗ водой.

По окончании шлифовки поверхность левкаса еще раз 
протслеивануг яагдким клеем, нанося его топким слоем мягкой 
кистью.

На обработанную таким образом поверхность нанос1ггся 
п о л и м е н т .

Па1Име>нтом называется глина, обработанная специаль- 
1)Ым образом. Берется жирная, тонкая глина, не содержащая 
песка и полностью растворяющаяся в соляной кислоте.

Для удалеиия примесей глину три-четыре раза отмучи
вают.

У Р е в о  ‘ пр1тедеп  сяедуюпщй рецепт пол1Гмента:
На 1 кг хорошей ясирной отмученной глины берут столько 

воды, чтобы образовалась полужидкая масса, и на водяной 
бане добавляют к  ней раствор из небольшого количества го
рячей воды с  15 г хорошего мыла, 10 г пчелиного воска и 
10 г свиного сала.

Смесь должна быть тщательно перемешана, что лучше 
делать в нагретой фарфоровой ступке.
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Рекомендуется приготовлешгый полимент залить водою, 
илопю закрыть и хра1шть некоторое время в холодном месте.

Полимент перед наиооением разбавляется горячей клеевой 
водой, такой же, какая применялась для лe(вкaJca. Необхо
димо добиться такой н^порщ ш , ч т^ ы  раствор стекал 
клеевыми нитями. Разведенный полимент наносится 
мягкой волосяной кистью, изготовленной из волоса речной 
или морской 1>,ы;ц>ы — так назы ватой  к а л а н к о в о й ,  
в 3— 4 слоя.

Перед iraKjrivU«>io зол(Уга шысохший слой полимента сма- 
чинают лодкой, 1)азбавл(мпшй водою (1 ч. водки +  1 ч. воды) 
и ланкою накладьнтют листочки золо'га, слегка прижимая 
их иа,т1и.ш тампоном.

После вьисыхашш позолоченной поаверхности (часа через 
Л— 4) приступают к  лощению или полировке. Для полировки 
применяют лощила из твердых камней (агата, кремния и т. п.). 
Иногда лощение делают собачьим зубом, почему часто ло
щило назьнзается «зубок». Полировку начинают с угла, 
водя по поверхности прямыми штрихами. Полировка требует 
Ю 1ЮИ1ИХ навыков и является наиболее сложтгой работой.

Золочение через огонь

:Золочение через огонь или амальгамирова1ше золотом 
применялось при золоченм  медных листов и производилось 
следующим образом.

В каменных тиглях подогревалась ртуть и в ней раство
ряли настоящее золото. Образовавшуюся амальгаму завора
чивали в кусок кояш и отжимали избыток ртути. Очищенную 
наждачны1уш порошками поверхность медного листа смачи- 
вашг слабой азотной кислотой, с помощью небояьпгих п1,ето- 
ч('.к из латунной проволоки накладывали отжатую амальгаму 
на ионсрхиость листа и подве1ргали лист сгьабому нагрешшш 
па (мк'цнальпых }ка,ровнях углями, 1>астирая при этом noiBepx- 
по("п. или мягкой щеткой или тряпкой. Когда от подогрева- 
Hifii 1)ту'1’ь испарялась, листы охлаждали погружепием п хо
лодную иоду. Золочение производилось в несколько приемов, 
noG!i\! ч(м'о обрабатывали стальными гладилкалш и полировали. 
Способ TiMcoir обра-бот1Ш весьма вреде1Н для здоровья, так как 
пары ртути 1м‘с,ьма ядовиты и допустимы тольтоо' при не
больших "обы^м ах работ.

12 А. И. Порадпм —
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в . Ш ооп и р ова н и е

Шоопирование или металлизация поверхностей при по
мощи специального аппарата представляет новый прием 
отделочной техники, широко использованный на строи
тельстве метро, гостиницы Моссовета и других зданий.

Нанесение на поверхность небольпшм слоем любого! ме
талла дает больпше возможности применения этого способа 
в любых декоративных решениях, тем более, что образуемая 
металлическая пленка прекрасно держится на дереве, гипсе, 
металле и камне.

Рис.  91
А ппарат Ш ооп а

Металлизация выполняется специальным аппаратом Шоопа, 
откуда и произошло название способа.

Этот алнарат представляет собою пистолет, в  котором под 
действием сжатого воздуха происходит врадцение особой 
турбинки, проталкиваюш,ей проволоку из выбранного металла, 
кооч)рая плавится при горении смеси ацетилена с кислородом
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И В расплавленном состоянии сжатым воздухом наносится 
на поверхность тонким слоем.

Обнщй вид аппарата показан на рис 91. '
Вес аппарата около 1,5 кг.
Подготовляется аппарат к рабоФз следующим образом. 

Воздушный шланг присоединяется к  маадоотделитеяю ком- 
црессора, ацетиленовый и кислородный шланги со1ответствен- 
но —  к  редукто*рам ацетиленового и кислородного баллонов. 
Нажатием на пружинную кнопку открывают крьппку и 
откидывают наружу качающийся механизм иодачн.

Предназначенную для распыления проволоку вводят в 
аппарат через направляющую трубку и цродвигают впе;ред 
до появления ее из головки на раоотоя’нйе 20— 30 лш.

Конец проволоки отгибают под прямым углом, чтобы пре
дупредить выскакивание ее обратно. После этого В1рашэнием 
рукоятки вниз до отказа открывают кран.

Поступающий в аппарат сжатый воздух приводит в  дей
ствие турбинку. Далее плотно закрышют крыиш-у и регу
лируют скорость подачи проволоки при помощи шпинделя, 
находящегося на пробке к,рана. Затем открывают запорные 
вентили газовых баллонов и регулируют ицдачу газов при 
открытом кране аппарата. После этого закрывают кран аппа
рата и подносят к соплу. Когда вспыхнет нлвмя —  
медленным вращением рукоятк1И открывают проходы для 
газов и слсатого вовдуха и окончательно регулируют до по
явления яркого пламени.

Остановка работы аппарата производится резким закры
тием крана и открытием крьппки.

д. ТЕХНИКА МЕТАЛЛИЗАЦИИ

Перемещение нйстояета над металлизируемой поверх
ностью делается так, чтобы струя металла была иерпендику- 
лярна к новерхно'сти. Расстояние выбирается в  занисимости 
от рода металлизируемого материала и распыляемого металла.

Нияге приводится таблица рекомендуемых расстояний для 
различных материалов. 2

‘ м. п. Э л и н 3 о н и Д. Л. Р и п с. Металлизация архитектурных 
деталей, 1939.

 ̂ М. П. Э л и н 3 о н и Д. Л. Р и п с. Металлизация архитектурных 
работ, 1939.
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Обрабатываемый
материа.4

1. Г и п с ...........................
2. Гипс с  подслоем 

свиица или ц и н к а .
3. Д е р е в о ....................
4. Дерево с  подслоем 

свинца пли цинка
5. К и рп и ч ....................
6. Цемоптпый р а с т 

вор 1 : 3 .................
7. Б е т о н ........................

Расстояние сопла от поверхности в м м

свинцом

100

100

100

100
100

при покрытии

цинком

150

100

100

100
100

алюминием

J50

150
100

100
100

медью

200

200
150

150
15̂ )

За одшг проход аппарата рекомендуется отлагать слой, 
примерно, в 0 ,0 2 — 0 ,0 3  мм.

Большая толщина покрытия достигается многократным 
прохождением аппарата.

Давление сжатого воздуха при работе от 2 до 2 ,5  атм., 
кислорода и ацетилена от 0 ,6 5  до 1,7 атм., в зависимости от 
рода расплавляемого металла.

а. Обработка поверхности металлизированных изделий

Поверхность, образованная способом металлизации, имеет 
мелкозернистую и шероховатую ({юрму; г̂гобы придать ей 
вид литой из металла, ее обрабатывают одним из следуюхцих 
способов.

К р а ц о в к а  — обдирка поверхности проволочными ш,ет- 
ками, насаженнылп! на вращаюнщйся диск.

Ш л и ф о в  к а — дающая более ровный тон — вьшол- 
няется войлочным крутом, с наклеенным на его поверхность 
при помощи столярного хшея наждаком № 200.

П о л и р о в к а  — дающая гладкую, блестящую полирован
ную поверхность — выполняется мягкими матерчатыми кру
гами.



б. Оксидировка

Для предохранения металлизированных изделий от окис
ления и друш х химических воздействий, а также и для при
дания красивого внешнего вида, их подвергают химическому 
окрашиванию.

В Лаборатории отделочных работ Всесоюзной Академии 
Архитектуры было испытано несколько рецептов химического 
окрашивания металлизированных поверхностей, из K oropjx 
приводятся следуюнще.

Окраска латуни под старинную бронзу

30 г меди (в опилках или обрезках) растворяют в 60 г- 
азотной 1ШСЛ0ТЫ, добавляют 100 г уксусной кислоты, И  г  
хлорютого аммония (нашатыря) и 25 г нашатырного спирта. 
Раствору дают отстояться 3— 5 дней и наносят на металли
зированную поверхность кистью. После высыхания поверх
ность покры1вается зеленоватым налетом, напоминаюпщм ста
рую бронзу.

Для придания блеска поверхность обрабатывается латун
ной дисковой ш;еткой, а выпуклые ев части матерчатым кру
гом о мелом. Получаются характерные оттенки старинной 
бронзы.

Окраска латуни под новую  бронзу

Окраска латуни под новую бронзу выполняется тем: же 
путем, как и под старинную бронзу, но с добавлением к 
раствору восьми объемов воды.

Окраска в золотисто-желтый и красный цвета

Латунную поверхность предрарительно полируют, а затем 
щеткою наносят следуюпщй раствор: 300 г едкого натра раст
воряют в 2000 см^ воды и к полученному раствору добавляют 
100 г углекислой меди; смесь подогревают до 60° О, до пол
ного растворения углекислой меди.

После окранш!вання изделие просуншвают и нокрытают 
восковым раствором. Восковой раствор приготовляется сле- 
дуюнщм образом: в сосуд  наливают 1 л окинидара и ставят 
его в горячую воду и раствор1ЯЮт в нем 25 г воска.

Техника металлизации 1R1



Детали, металлизирошнные медью, можно окрасить в чер
ный и синевато-черный цвет (копченая бронза). Для этого 
поверхность обильно омачивают кистью горячим раствором, 
состоящим из сплава серы с поташом и воды (100 г серы и 
иоташа и 5 v* воды). Поол1е, высушивания поверхность обра
батывается латунными щетками. Существует и еще ряд ре- 
дентов.

t ‘S2 Высокосортные малярные работы



Т л а в а  V

А Л Ь Ф Р Е Й Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

В настоящее время альфрейными работами называют 
всякого рода декоративные росписи, преимущественно орна
ментального типа плоского или объешгого характера. Назва
ние альфрейных работ, повидимому, произошло от итальян
ского «а Ifresco», т. е. способа фрески, выполнявшегося у  нас 
иностранными мастерами, которых русские называли «аль- 
фрейщиками».

Альфрейные работы нолутали сейчас весьма пшрокое при
менение и там, где они выполняются художественно и уме
ло, —  декоративный эффект их весьма значителен.

К альфрейным работам могут быть отнесены всякого 1юда 
разделки, 1>аботы но трафарету, аэрш’рафия, калькомания, 
декоративные росписи и мощнентальная живопись.

А . РАЗД ЕЛ К И

Разделки окрашиваемых поверхностей имеют целью или 
придать этим поверхностям ту или иную обработку —  фак
туру или имитировать собою какой-либо декоративный мате
риал (мрамор, красное дерево, дуб и т. п.).

К простейшим разделкам могут быть отнесены: разделка 
набрызгом, туновка, на^катка, песчаная фактура, разделка под 
цеш ме породы дерева, разделка под мрамор.

К более сложным разделкам следует отнести разделки иод 
ценные породы дерева, под мрамор и т. п.

Рассмотрим дртемы работ иаибоотее употребительных раз
делок.
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а. Разделка набрызгом

Этот вид разделю! заключается в  том, что на окрашештую 
как,нм-.1шбо колером поверхность наносят брызги одного или 
нескольких других колеров, комбинируя ту или иную кон
трастность тонов и размеры брызг.

б. Туповка

Туновка или разделка губкой. По окрашенному однород
ному тону, образующему фон после егО' выоыхашя, наносятся 
легкие и равномерные удары губкой, смоченной колером, 
отличным от общего тона. Для удобства работы губку при- 
б1шают к дощечке с рукояткой. При умелом подборе тонов 
и навыке в работе можно полутать довольно эффектную 
обрабопху окрашенной по1зерхности.

в. Накатка

Накатка валиками с  узорами выполняется при помощи 
деревянных цилиндров-валиков, на которые наклеена резина 
о вырезанным рисунком. Получается повторяюнрйся рисунок, 
дающий интересные сочеталжн и узоры.

г. Песчаная фактура

Песчаная фактура загспючается в нанесении на свеже- 
0KpameHHj:T0 масляным или эмульсиогпгым колером поверх
ность тонкого слоя necita, после чего из пистолета-распыли
теля поверхпостт) снова покрывается очень топким слоем 
краски.

Имеются предложения применять цветные пески, которые 
сами по себе дают ту или иную окраску.

Перечисленные разделки по технике производства яв
ляются сравнительно простыми и могут выполняться обыч
ными малярами при известной выучке.

Более сложные разделки применяются главным образом 
при различных имитациях дерева, естественното камня, 
ткани и т. п. Этот вид разделок требует от мастера-маляра 
умения давать необходимый рисунок, оттенки и т. п., т. е. 
известной художественной подготовки и вкуса.
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д. Разделка иод цепные породы дерева

Имитация ценных пород дерева раскраской имела и имеет 
в настоящее время весьма широкое распространение в технике' 
декоративных отделок, так как помимо известной экономич
ности такая разделка моакет быть выполнена по любой по
верхности.

При имитации той пли иной древесины прежде всего 
необходимо уста-повять ту закшюмерность образования слоев,, 
которая является характер-ной для данной древесины. Зада
чей мастера и яал^пется сохранить эту закономерность при 
разделке и добиться цвета и текстуры натурального дерева, 
обработанного или мо]:>ением или полировкой.

Прежде всего, поверхность подготовляется как для обыч
ной окраски и покрывается грунтом, но только цвет грунта 
должен быть светлее наиболее светлых тонов разделываемого 
дерева. Для покрывочного слоя принимаются более темные 
тона, которые и разделываются под необходимую текстуру 
дерева различными кисточгсами, резиновыми или кожаными 
гребенками и т. п.

Рассмотрим пример разделки под красное дерево. Прежде 
всего изготавляется фон, которому придается золотистый 
оттенок, для чего к  основной массе желтой охры добавляют 
немного железного, с у р и т ,  желтого крона и белил. Краски 
должны быть предварительно растерты и вся смесь разво
дится олифою с небольшим добавлешем сгсишидара.

После высыхания грунта на него иваносят тонкий прозрач
ный (лессировочный слой), масляный слой краски, составлен
ной из жженой умбры, жя^еной сиены и небольшого коли
чества крапп-лака, и по свежему слою наносят слои рисунка. 
Резиновой гребенкой прорабатывают сл!ои, придавая им более 
извилистую и округленную форму, после чего пробирают 
«цвета» тряпочкой и слегка разглалсивают флейцем.

После высыхания разделки покрывают водной лессиров
кой.

Для этого на пиве и,1ги квасе растирают жженую умбру 
и крапп-лак, покрывают ирозра'чным слоем разделку и па 
еще свежему слою проходят шеперкою вдоль слоев, нажимая 
местами пальцами для получения «игры». По высыхании 
покрывают за один или два раза лаком.
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Полученный рисунок

Р п с. 92 
Образец простого трафарета

е. Разделка н(|д мрамор

Этот вид разделки хорош только при художественном 
выполнении работы, в противном случае его лучше не нри-
i.'CHHTb. Для выпо.1шения разделки под мрамор таюке необхо
димо по натуральному куску мрамора изучить рисунок и 
только после этого п]>иступат[> к ]>аботе. Имитировать можно 
йлй слож1ш е мраморы с н{)ожил1?ам]и или брюкчиевидные. 
Для лучшего воспроизведения пат.)фального мрамора с.ле,цует 
поверхностъ разбить на отдельные камни и разделку вести 
по отдельным камням.

На подготовленную поверхность наносится основной тон 
и до его высыхания разрисовывают жилки Еначале более 
светлыми, а потом более темпыми тонами, полностью воспро- 
И31ведя рисуно® натуралыго-го об'разца. Таким образом, от 
искусства мастера будет зависеть качество выполняемой ра- 
ботьг. Подобным же образом имитируются всякого рода де1ю- 
ративные ткани на поверхности стен или потолков.
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?  II с. 9:i 
Образец обратного траф арета

Б . Т Р А Ф А Р Е Ч Е Н И Е

Передача того или иного орнамента на поверхность ч;рез- 
вычайно упрощается, если для этой цели пользоваться спе
циальными прорезными шаблонами, так называемыми трафа- 

■ ретами. Такие трафареты могут изготовляться из плотной 
бумаги, картона или металла. Очень хорошим и удобным 
материалом для трафаретов является целлулоид, так как 
помимо прочности и прозрачности целлулоид легко вырезается.

Рисунок через синьку или кальку переносится на тра- 
гфарет. ripi[ необходим:ости уменьшить или увеличить рисунок 
при переносе с оригинала можно нользова[ться сеткой квад
ратов, но еще лучше пантографом. Для вырезывания шаблона



его укладывают на ровную деревянную поверхность и про
резают элементы рисунка острыми ножами. Прорезание сле
дует производить с  осторожностью, чтобы не разрезать остав
ляемые части трафарета, так Kaii в этом случае краска легко 
попадает в  прорези и тем портит отбиваемый рисунок, кроме 
того, сам трафарет быстро рвется. Круглые отверстия на тра
фарете лучше всего делать круглыми пробойниками. Хранить 
вырезанные трафареты рекомендуется в подвешенном состоя
нии на палках или в специальных ящиках, положе1шымк 
один на другой.

Раз.шчают п р о с т ы е  трафареты, о б р а т н ы е  и м н о г о -  
к р а с о ч н ы е .

П р о с т ы е  т р а ф а р е т ы  изготовляются обычно для 
одной краски. На рис. 92 по1<азан образец простого трафарета 
для растительного орнамента.

О б р а т н ы е  т р а ф а р е т ы  применяются в  тех случаях, 
когда желают рисунок выделить основным фоном. На рис. 
93 показан образец такого трафарета.

М н о г о к р а с о ч н ы е  т р а ф а р е т ы  дают наиболее деко
ративные решения. Для этого изготовляются три или четыре 
трафарета, накладываемые в определенной последовательности. 
При расчерчивании многократных трафаретов необходимо 
следить, чтобы они при накладывании друг на друга точно 
совпадали.

Набиыса трафаретов производится специальными трафа
ретными кистями различного размера, в зависимости от ри- 
cjTiKa. При набивке следует кисти немного снабжать краскою, 
чтобы не получалось заплывов и затеков, а самый тртфарет 
после набивки тщательно вытирать.

1S8_________________________Альфрейные работы___________

в . АЭРОГРАФИЯ

Дальнейшим развитием трафаречения явилась так назы
ваемая «аэрография».

Особенностью этого способа является применение вместо 
трафаретных кистей —  пистолетов-распылителей. Высокая 
производительность и прекрасные результаты от нанесения 
краски путем распы-иевмя, П031юляюш 1ег0  даовать различные 
оттенки, выдвигалот аэрографию на одно из ви11щых мест в 
декоративных раскрасках. Кроме того, при аэрографии мож-
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НО таюке легко пользоваться различными красками и давать 
целые росписи.

При аэрографии можео пользо(ваться любыми шаблонами, 
линейгсамя и т. п. Особенно удачные риоуовжи получаются 
при июпользоваиии обратных трафаретов ра1стггелъного орна
мента, позволяющих создавать любые сочетания. Так, напри
мер, вырезав из бзтааги трафарет в форме листьев и прило
жив к фону стены, опрыскивают его краской из пистолета. 
Затем передвигают трафарет и придают ему любое другое 
положение, благодаря чему получается разнообразный рису
нок. Но самым основным достоинством аэро1ррафии является 
возможность давать оттенки и тем самым получать объемные 
рисунки, чего нельзя сделать при обычном орафаречении, 
даюш,ем плоскостной рисунок.

На сколько тонко можно давать оттенки аэрографом, 
можгю судить по тому, что при помощи аэрографа удава
лось делать весьма сложные отмывки проектов. ‘

г .  ДЕКАЛ ЬКОМ АНИ Я

Декалькоманией называется способ перенесения рисунка 
по сатособу переводных картинок. Этим cnoco60iM можно 
весьма худо?кествешше рисунки и орнаменты, изготовляемые 
литографским способом, легко переносить на поверхность 
стены или потолка.

Техника работы состоит в том, что наносимый рисунок 
смазывают специальным лаком (масляный лак Ш -4) и на
кладывают на окончательно отделашхую поверхность. После 
высыхания лака и приклеивания рисунка к  поверхности, 
1бумагу начинают слепла смачивать водою при помощи губки 
или тряпки до тех пор, пока бумага, подстилающая рисунок, 
пе снимется. Для закрепления рисунка на стене, его следует 
покрыть тонким слоем прозрачного масляного лака.

Перенесение рисунка таким простым способом заслужи
вает самого серьезного внимания, тем более что литограф
ским способом могут быть изготовлены любые рисунки в 
красках и эффект такой отделки может быть очень большой. 
Можгго 1гш1тироазать даже произведения крупнейших масте
ров монументальной живописи.

При дипломном проектировании студентов ЛСИ.
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Роспись на стекле

Нанесение красками ^рисунка ка стекло, пропускающее 
естественный или искуссивеяный ш ет п соответсгшутощее его 
размещение п проемах или нишах, дает весьма декоративный 
эффект я  по тонкости рисунка может в значительной мере 
превосходить витражи, сделанные из отдельных куюков цвет
ного стекла. * -

Окраску можно проивводить масляными иди темперными 
красками по хорошему чистому стеклу, применяя преиму*: 
ществеяно лессировочные щх)зрачпые красхш. Простые ри
сунки могут наноситься при шмопц! трафаретов.

Иногда для создания непрозрачных тонов делают в этих 
местах темный грунт из алюминиевой фольги или черной 
кражи.

В ншпах, позади раскрашенного! стекла, создают ярко 
ссвещеиную поверхность (ширму), окрашенную в белый или 
в какой-либо другой ровный тон. Оовещение производится 
обычными электрическими лампочками.

' О витраже см. стр. 222.



ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ И МОНУМЕН
ТАЛЬНАЯ ЖИНОНИСЬ

Г л а в а  VI

При создании архитектурных ансамблей новых городов и 
новых общественных зданий, наряду с различными прие
мами отделки зда1шя, значительное место в художественной 
обработке внутренних помещений должны занять различные 
росписи. В этом отношении полезно использовать опыт ста
рых образцов архитектуры, где этот вид декоративного 
искусства достиг большой высоты. Стоит только вспомнить 
п()мп<‘янские росписи и роопиои итальянского^ Возрождения, 
чтобы увидеть, какие богатые возможности имеются в  этом 
худол?естиеппом приеме отделки. Учитывая, что декоратив
ная роспись вг>гиолняется иногда очень крупными мастерами, 
и стоимость этих работ обычно очень 1велика, необходимо 
особое внимание уделить подготовке поверхности, которая 
покрывается росписью.

Чаще всего такою поверхностью будет штукатурка и, сле
довательно, изготовление шт}'катурки долукно быть таким, 
чтобы не было трепщн и других дефектов, свойствеппых шту ■ 
катурке. Стоит только вспомнить трепщны в  Сикстинской 
капшле, в Лоджиях Рафаэля и в других проиаведениях ве
ликих мастеров, чтобы понять, какое значение имеет качество 
расписываемой поверхности. К сожалению, лучший прием 
заш,иты иоверхности— оклейка ее материей,— ^неприемлема 
для некоторых видов росписей (темперой, фреской), и в этих 
случаях все внимание должно быть уделено качеству работ.

К основным приемам декоративной росписи могут быть 
отнесены фреска, темпера и роспись казеиновыми и маслЯ' 
ными красками.



А. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД РОСПИСИ

Выше было сказано, хсашз большое значение имеет ка- 
-честзво и прочность расписываемых поверхностей. На рис. 94 
показалы приемы разрушения росписей от n o p w  ппукату- 
рок. В то же В1ремя в дошедших до нас трактатах и описа
ниях этому вопросу всегда уделялось очень серьезное вни
мание.

В настояш;ее время Лабораторией отделочных работ при 
Академии Архитектуры ССОР проделаны большие работы и 
•сделаны выводы 1ш г по по-дготовке самых поверхностей, так 
и по материалам, приг01пды1м для подготовки поверхностей 
под росписи.

Так как росписи делаются обычно по штукатурке, то сама 
штукатурка должна быть долговечной. Это достигается при 
соблюдении определенных технических условий; а) конструк
цией и материалом оснований под штукатурку, б) выбором 
соответствуюш;их материалов самой штукатурки, в) прие
мами нанесения раствора и г) условиями эксплоатации 
штукатурки.
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а. Конструкция и матеряа.1ы оснований под штукатурку

Конструкция оснований под штукату(рку должна быть 
достаточно прочной, могуш;ей противостоять всякого рода 

•сотрясениям и случайным ударам. Материалом, наиболее 
обесагечиваюш;им физико-химическую устойчивость штука
турки, является кирпич, особенно пустотелый. Для уменьше
ния действия растворимых солей, находян1,ихся в глине, по
лезно при обжиге этого кирпича вводить в шихту углекислую 
ооль бария (витерит).

Кладка частей здаш я, назначенных под роспись, должна 
произво'диться на известковых растворах или на растворах, 
смешанных с пуццоланшыми цементами.

Рациональным оостаком раствора будет известь с  40*/а 
цемянки и соответствующим количеством кирпичного песка 
или пемзы.

При росписи фреской необходима изоляция гипсовы:х 
украшений от поверхности штукатур'ки. Для изоляции можно 
пользоваться лаками и смолами. К таким смолам могут быть 
х>тнесены нефтяные битумы № 3— 5 и древесная смола.



Р и с .  94
Пример разрушения ш тукатурки. 

Потолок Сикстинсхой каиеы ы . Рим 
М и к е л I. - А и л ж е .i о ;

13 А. И. Порадня — 133



К штукатурке под роспись можно приступать только- 
после просушки конструкции. Штукатурный грунт до на- 
несешгя накрывки должен в значительной степени карбони
зироваться и высохнуть. Должно быть обращено особое внима
ние на изоляцию кладки от влаги грунтовых вод, а та.гше 
на установление нормального влажностного реяшма, обеспе
чивающего устранение влаги в капиллярах. В тех случаях, 
когда приходится делать росписи на бетонных поверхностях, 
следует облицовьивать их керамическими нормально-пористыми 
плитками, сшдавая между бетоппой поверхностью и керами
ческой облицовкой битумный слой или воздушную вентили
рующую проатойку. В тех местах, где нельзя сделать обли
цовки, желательно отделить штукатурку от бетона сеткой 
Рабитца с воздушной прослойкой в 2— >см.

В случае применения шлако-бетона — обязательна полная 
изоляция от него штукатурки сносо^бом, указанным выше», 
или нанесением горячего гудрона. Для лучшего сцепления 
штукат^’рш! с гудроновым слоем, в последний втискивается 
горячая щебенка из кирпича или керамзита.

а. Материалы для штукатурки и приготовление составов

Наилучшими штукатурками под роонисн оказываются 
известковые, но тсачеству извести, ее обработке и наполни
телям должно быть уделено самое серьезное внимание.

Так, П о л ь  Б о д у э н '  рекомендует для штукатурки 
Ж1трпую известь, загашениую в по'рошок, и просеивать ее- 
через топкие шелковые сита, добиваясь того, чтобы не оста
валось частиц непогашенной извести.

То же рекомендует Чинншго Чишниии  ̂ и про(|>ессор Кпп- 
лик.  ̂ У Щавинского '* приведена очень интересная запись из 
рукюписи первой половины XVII в. «Память как писать на
стенное письмо на сыром левкасе». Начинается так: «первое 
составити левкас; известь белая смешати с водою, да гноити 
ее 6 недель, а бити ее часто и мешати во вся дни, а что на-
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' П о л ь  Б о д у э н .  Техника фресковой живописи, 1938.
2 Ч и н  Н И Н О  Ч и н  Н И Н  и. Трактат о живописи.
3 Д. И. К и п л и к. Техника зкивописи, 1939.
“I В. А . Щ а в и н с к и й .  Очерки по истории техники яшвошк'п 

технологии красок в древней Руси, 1935.
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ве[)ху ходит вода мутна, и  та вода, сливати, и как будет густ 
лсвкао, то ирибаавити воды».

И .Я 1Г указы епископа Нектария, под заголовком «Состав 
лотышу стенному». «А  известь бы была старая, лет пяти или 
десяти; а что старее, то лучше. А  известь высевать решетом, 
первое редким, а после частым, чтобы были чисты и мягки, 
KiaK мука пшеничная; да высевать ту известь в творило, да 
наливать водою, да размешивать с водою нажидко гораздо, 
да покрыта, что|бы она, и стоять ей покрытой часов пять или 
шесть; и как пройдут урочные часы, и тогда ра)скрыть и та 
известь падает на дно вся в творило, а вода устоится на
верху, а поверх воды выдет емчуга. '

В дальнейшем в этом указе |>екомендуется промывать 
изкасть по нескольку раз bi день в течение «недель семи». 
Лабораторией отделочных работ Академии Архитектуры 
предложено следуюш;ее:

1. В штукэ,турке могут быть применены почти все мест
ные сорта извести. Предпочтение следует оказывать известям 
из плотных известняков и мрамора.

2. Химический состав сырья при заготовке извести должен 
бг)1тг. изпестиг. Г! составе известняков не должно быть при
мечай гипса и но более 3®/о примесей углекислого магния.

3. При п1.|боро извести прсадиочтошге следует оказывать 
TO it пз1«1с,ти, к|Гш.111’ кото|ю('[ производился на бессернистом 
топливе. / 1,.)гя работ болг.июто художествоипого значения не
обходимо проиэводить обжи]’ па древесном топливе.

4. При приемке извести-кинелки с неиэвестаыми усло
виями обжига следует производить хи:мический анализ для 
провер-кп —• на отсутствие серных окис-лов и других раство
римых солей.

5. Для гашения извести следует отбирать комовую из
весть без пыли с  отсортировкой от кусков недожога и пе- 
1)ежога.

6. Хранение следует производить в специальных баках 
(а не ямах) с  крышками, что легко осуществимо в вид5'- не
значительного количества заготовок. Тесто должно находиться 
под слоем воды.

7. Гашение жирных известей в тесто следует производить 
избыточным количеством воды (пятикратным) с предвари-

' Водный раствор гидрата ‘ окиои кальция или едкой извести.
*



тельным раздроблением кусков извести в мелкую н;€бенк,у. 
Поточный способ гашения рационален Л1гшь при большой 
промышленной заготовке.

8. При необходимости ускоренного выдорживаштя извест- 
KOiBoro теста (менее одного года) следует организовать про
мывку извести путем введения в тесто избыточного коли- 
’ тоства воды и слива известкового молока в другой сосуд с 
Баменой отстоявшейся воды. Промывка должна производиться 
не менее 10 раз.

9. Обработка мало выдержанного теста моя{ет произво- 
дзггься тахсже отму'чиванием, путем осаждения извести при 
прохожденш! взмученного известкового молока через 3— 4 
плоских бака, расположенных каскадом, и отбора осевшей 
извести в последнем баке (для накрывки), а из средних ба
ков-—  для нижних слоев штукатурки.

10. Промывка извести neo6xo)iirNTa для выдержанного не 
менее года известкового теста, если гаптеиая известь гогеет 
в составе растворимые вредные соли.

11. Гашение в  иушошгу более целесообразно производить 
при промышленной "заготовке извести.

12. Густо слежавшееся известковое тесто перед употребле
нием в дело необходимо пропускать через мелкое сито с 
отверстиями не более 0,5 .«.и при добавке небольшого коли
чества воды (окато 25*/о).

13. При заготовке гашеной извести в виде пушонки, по
следнюю перед употреблешхем следует замачивать в тесто 
за 5— 10 дней до" начала работ.

Ло отощающим материалам

1. В качестве отощающ1гх материалов для нижних слоев 
высококачестве1шьг!с штукатурок должны быть выбраны круп
но-зернистые песыт, с  плотным подбором гранулометрического 
состава. Песок доляшн быть сво^ ден  от растворимых соле!): 
1C органических иримесей, что может быть легко достигнуто 
выбором наиболее чистых залеганий песка и последующей 
его промывкою.

2. Для штлч^атурных грунтов, наносимых на пористые 
керашгческие поверхности, достатотао удовлетворительными 
будут пески оба.емиого веса не менее 1700 г!л. Добавка к 
этим пескам небольшого количества (от 25"/о до 30«/о) кир

19в Декоративная роспись и монументальная ж ивопись



пичного песка, или 5— 10®/о асбеста может улучшить усло
вия твердения штукатурок.

3. Для покрытия бетонных поворхноеггей —  более рацио
нально взять наполнитель из дробленого кирпича или хорошо 
обожкенных изделий из глины типа черепицы, керамических 
блоков и т. п.

4. Для наполнителей в накрывку следует пршишять песок 
из дрочены х керамических изделий или чистый кварце
вый или мраморный лесок.

5 . В завиоиъ1К>сти от фактуры подбирается соответствую
щая крупность. Для наиболее зернистой фактуры —  круп
ность песка от 2,5 до 0,15 мм, более мелкой от 1,2 до 0,15 мм. 
Для глад1ш х шакрывок, в  целях получения полированных 
поверхностей, —  крупность песка менее 0,15 мм.

Чем мельче наполнитель, тем труднее обеспечить хорошее 
перемешивание песка с известью и тем больше нужно известит, 
чтобы обеснечить надлежашую обмазку зерен для получения 
плотного и устойчивого гручгга под роспись. Поэтому упот
ребление мелких наполнителей необходимо по возможности 
ограничивать специальными случаями гладких штукатурок.

Для подбора и приготовления штукатурхшх составов 
Лаборатория отделочных работ Академии Архитектуры ре
комендует следуюн;ое.

1. Для нижних слоев штух^атурки состав раствора из 
речного necita и жирной извести должен быть таков, чтобы 
известковое тесто нормальной влаяаюсти не превышало 
объема пустот в песке, а наоборот, было бы несколько меньше 
его. При объемном весе песка (1700— 1800 г/л.) весовое отно
шение месжду известковым тестом и песком 1 : 2,5— 1 : 3,5.

2. Влажность извесггкового теста для песчаного заполни
теля приемлема около 55— 63<*/oi; при сухом кирпичном на- 
нолнителе количество воды должно быть увеличено до 78—  
80»/о1.

3. Для накрывочяого слоя с  мелким кварцевым: и мрамор
ным песком количество извести должно равняться объему 
пустот в песке, т. е. соотношение в пределах 1 :2 — 1 :3.

4. Для шлифованных и полированных поверхностей бе
рется состав второй накрывки из из1вести — теста и мрамор
ной пыли в объемном соотношении 1:1,5 или из извести и  
асбеста по весу 1 : 0,25.
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5. Перемешивашю растворов лучше производить в раство
ромешалках. Время перемешивания не менее 20 мин.

G. Известь —  тесто для раствора заблаговременно изготов
ляется такой влажности, чтобы не добашяять воды в раство
ромешалку.

7. Толпщна первого слоя штукатурки (грунта) зависит 
от рода поверхности и от ее правильности. Нормальная тол
щина слоя около 15 мм.

S. Перед нанесением штукатурки стена из керамики дол- 
Ячна быть счиш,ена, от грязи и пыли и за несколько часов 
до начала работы пропитана водою. Перед самым нанесением 
штукатурки стена лишь слегка- обрызпшается.

9. Ш тукатурка уплотняется полутерком или брусками 
пут-ем нажима и легкого уколачивания густеющего на стеие 
раствора.

в. Приемы нанесения раствори

Все ИЗЛ0Ж01ИГ0С по напооепию штукат;\финх растворов в 
разделе «Декоративные штукатурки» остается справедливым 
и при нанесении растворов под росписи. Некоторое исключе- 
шге представляет нанесение последнего слоя «интонако» в 
росписях фреской, о чем будет сказано дополнительно при 
описании техники этой росписи.

г. Условия экеплоатации штукатурки

Основным условием наибольшей сохранностп штутсатуркИ, 
помимо защиты от механических новрежде1шй, я!вляется на
хождение ее в условиях нормальной сухости помещений, так 
как больше вссю  ст[)адает штукатурка от сырости как капил 
лярной, так и кспденсации паров. Химические воздействия, 
пак показывает сохрацность многолетней штукатурки, но- 
ви.оимому значительных влияний не оказывают.

Вернемся к  рассмотрению отделышх видов росписей.

г.. ФРЕСКА

Ф р е с к а  (fresco) опхюделяет собою такой род роотшси, 
когда рисунок наносится но сырой штукатурке и вяжущим 
является из^весть. Фреска встречалась в  росписях Египта и 
Этрурии, но наиболее высокие образцы фресковой живописи



представлены в Италии как в эпоху Рима, так и в эпоху 
Возрождения и в Византии. Из Византии это искусство пе-
1)1“шло в древнюю Русь, где в X I и ХИ  веках применялось в 
церковных роописях, достигая иногда исключительного ма
стерства. фреску , различают так называемые « Ь и о п  
f r e s c o »  и « f r e s c o  а s e c  с о » . Виоц fresco это собственно 
настоящая фреска. На штукатурку несколько большей тол
щины (не менее 2 см) наносится накрывка без затирки, так 
назы1ваемая «intonaco».

Чтобы получить лучшее сцепление накрывки со штука
туркой, ее не затирают, а  выравнивают слабым трамбовалием, 
^ о б ы  поверхность была бы более шероховатой. Перед нане
сением накрывки HOiBepxHOCTb штукатурки накануне хорошо 
омачивается водою. Самую накрывку наносят толшдною 2—
о мм, уплотняя ее деревянною теркою, чтобы получить по- 
ьерхность тоже несколько шерохова,тую.

До нанесения накрывки поверхность штукатурки разби
вают на квадраты или контуры такой величины, которую 
моя<ет выполнить живописец в. один день. На такой квад;^т 
п накладывается накрывка; после некоторого схватывадшя 
накрывки (не остается следа ofr надавливания пальцем) пе

реносят рисунок пршюрохом или надавливанием с  кальки кон
тура рисунка и сразу же приступают к письму. Краску 
разводят или па воде или на известковом молоке. Роспись 
следующих квадратов выпоапшется в последующие дни, оста
вляя между квадратами небольшие полоски, которые заде
лываются потом все сразу.

Краска проогикает в свежую штукатурку и прекрасно 
сохраняется. Так как роспись фреской по свежей штукатурке 
представляет большой интерес для современной монументаль
ной росписи, то ниже о ней будет оказано несколько под- 
1Х̂ нее.

Живопись «fresco а secco» выполняется несколько иным 
сггособом: поверхность высохшей штукатурки протирают 
куском пемзы, чтобы удалить с нее верхнюю корочку угле- 
1ШСЛ0Й извести .и получить боле|е пористую поверхность!. 

После обдирки поверхность тщательно промывают водою 
кистью и просушивают.

Рисунок, или прямо на стене выполняется углем, который 
после нанеоония рисунка сдувается, а линии обводятся крас
кою, разведенной водою; или же вьшолняется на картоне, с
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которого пришрашиваннем переносится на расписываемуто 
поверхность. За день до росписи поверхность стены в местах, 
где будет на другой день производиться роспись, сильно- 
смачивается водою чистой или известковой, или баритовой, ‘ 
проделывая смачивание в несколько приемов, чтобы стена 
долго сохраняла влажность. Перед работой стена смачивается 
снова. Начатая часть росписи должна быть закончена в  тот 
же день и позднее к  ней более не возвращаются.

Профессор Кгшлик рекомендует для получения более 
красивых тонов наносить на стену специальный состав штука
турки, состоящий из одной части гашеной извести и двух 
частей алебастра-, в  результате чего получается более белая 
гладкая накладаа, CKOipo твердеющая и сильно поглошдющая 
воду, ко>торая потом испаряется медленнее, что содействует 
живописной работе. На такой штукатурке получается очень 
красивая и интепсивнал по тонам живопись с красками, 
через слой которых просвечивает белый грунгг.

Характерным отличием росписи fresco а ж ссо  от buon 
fresco, что в ней не имеется ни прорезей, ни соединительных 
линий, характерных для buon fresco.

Интересно познакомиться с  современной техникой фрески, 
образцом которой могут служить работы известного фраж- 
цузокого художника фрески П о л ь  Б о д у э н , ^  тем бшгее, 
что его приемы во многом напоминают приемы из1вестного 
мастера фрески Возроя?дения — Чиннино Чиннини. Бодуэн 
рекомендует роспись стен выполнять только по каменным 
стенам, допуская, как исключение, деревянные нерегородош-. 
В последнем случае нанесение слоя штукатурки допускается 
только по мета.гьлической сетке.

Особое вюшагаю Бодуэн отводит измсти, рекомендуя пре- 
им^'щественно жирную извесп>, загашенную ® порошок, как 
это же рекомендует'и Ч и н н и н о  Ч и н н и н и ,  —  и просеи
вать известь через тонкие сита (шелковые), добиваясь того, 
чтобы не оставалось частиц непогашенной извести.

Краски следует применять только светоустойчивые и 
совершенно чистые.

Перемепшванже песка с известью необходимо делать очень 
тщательно. Нанесение слоев штукатурки производится сно-
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' Д. и. К п п л и к .  Техника живописи, 1939.
2 П о л ь  Б о д у э н .  Техника фресковой живописи, 1938.
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собами, указанными выше. При желании получить гладкие- 
мраморовидные поверхности, как это имело место в античных 
фресках, поверхностъ свежей штукатурки заглаживают тс[р- 
ками.

Так Ч ИННИНО Ч и н н  и н и  рекомендует нанссить вто
рой яшвописный сло-й: «Итак, покрой известковым раствором 
часть штукатурки тоненьким (но не слишком) и вполне ров
ным слоэм, смочив с п е р т  старую штукатурку. Потом имей 
в руках твою кисть с толстой плеткой, помочи ее в воде,  ̂
стряхнй и смачивай твою накладку и, кругообразно водя по 
ней теркою шириною в ладонь руки, протирай ее, чтобы 
терка сняла известковый раствор там, где его много, и за
полнила те места, где его недостает, и вьфовняла бы хорошо 
твою накладку. Потом смочи ее той же кистью, если имеется 
в этом необходимость, и концом твоей штукатурной лопатки, 
которая должна быть гладкой и вполне чистой, проходи по 
штукатурке, натирая ее».

Поль Бодуэн рекомендует прием проверки отставания 
штукатурки простым простукиванием еш;е сырой штукатурки. 
Если при этом штукатурка издает глухой тон, —  зпачхгг, она 
пристала хорошо; более звонкий звук показывает на пустоту 
под штукатуркой, т. е. па ее отставание. Проколов в  2— 3- 
местах пггутттурку ши.том и выпустив воздух, можно при
жать ее пальцами или лопаточкой.

Профессор Киплик дает такие указа1Шя по подготовке 
стен иод роспись фреской: «Под живопись, выполняющуюся 
по свеягей штукатурке, посагедняя наносится не непосред
ственно на камень или кирпич степы, а на ранее положенный 
уже слой (и даже несколько слоев) подготовительвой шту
катурки, носящий название у  итальянцев а р р и ч и а т о  
(arriciato), у  наших штукатуров —  о п р ы с к  и н а  б р ы з г .

Перед наложением первого слоя этой подготовительной 
штукатурки, стены обильно смачиваются водой, после чего 
набрасывается на стену известковый раствор, состоянщй из 
извести и крупного песка; толщина этой первой штукатурки 
равняется, приблизительно, 2 см. Составляя раствор для- 
этого слоя штукат’урш!, известь мешают с сухим песком, так 
как мокрый песок уба,вляет прочность штукатурного слоя. 
Только пос.ие наброски раствора на стену дощ^скается сма
чивание его водой, чтобы помочь правильной его расоЕсладке- 
на сте<не. Весьма важно, чтобы этот первый слой хорошо был
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вмазываем в кирпичные стены, особенно в пазы между кир- 
:пичами.

Нижние слои П1тукатурки должны тщательно выравнять 
стену, чтобы в<!рхние слон ее были совершенно ^ювными. С 
этой" целью че}х^з небольшой промежуток вуюмеш, когда пер
вый слой настолько затвердеет, что не оставляет следов при 
наж1ше на него 1юльцем, наносят второй слой, состоянщй из 
того же раствора, г̂го и первый, причем толщина елч> должна 
быть меньше и равняться 1V2 см.

Далее наносится третий слой штукатурки, именуемый у 
наших штукатуров н а к р ы в к о й ,  у 1ггалья1ще1В —  и н т о -  
н а к о  (intonaco), на котором уже вьшолняется живопись. 
Здесь песок берется более мелкий, чем в первых двух слоях, 
нри^гем тшпиш а третьего слоя пгтукатурки равняется V2—
1 см. «Раствор размешивается с достаточным количеством 
воды, избыток которой, в виду тонкого слоя последней на- 
к.ладк11, не может нанести вреда; наносится лоиатхшй и обра
батывается деревянной те1ркой, и при надобности ешр смачи
вается водою, обрызшванием большой кистью, по(ка не но- 
лл'чится ровная поверхность повсюду одинаковой толщины. 
Шт^Ччатурса должна быть шероховата и зертшста и поэтому 
необходимо избегать заглаживания ее металмческой лонат- 
кой или другими подобными инструментами, так как при 
гладкой поверхности на ней быстро образуется корка угле
кислой кристаллической извести, и краски, наносимые на 
нее, очень скоро перестают фиксироваться.

«Перед нанесением интонако, нижняя штукатурка, если 
она не является тоже свежею, обильно и заблаах)временно 
смачивается водою, П1>ичем такяг»' и края живописи, ввиду 
этого вода должна быть б('зусл<)вно чистая, пропущенная 
через фильтр. Интоиалш н.шоснтся таким образом, чтобы 
между ним и краями живописи оставался небольшой проме
жуток, который задельшается в конце работы, дабы подго
товка в слоях работы 1ю высохла слишком скоро. В местах 
соединения свежей штукатурки со старою, первая хорошо 
прижимается, следствием ч«го является некоторое углубле
ние, которое образуют на плоскости картины так называемые 
«соединительные линии», являющиеся характерным призна
ком этого способа яшвошгси».

Профессор К и и л и к считает, что работать по сырой шту
катурке можно один лишь день «Всякие ухищрения», реко-



меидуемые некоторыми авторами для работт>1 и на второй 
день по тому же месту —  совершенно не заслуживают вни
мания, так как они ведут лишь к вреду дела.

1Согда в  оконченном нроиэведещии какая-либо часть его 
1ге удовлетворяет автора, ее можно вырезать и, вставив све- 
я{ую часть штукатурки, снова записать ее».

Нанесение рисунка

Так 1Ш.К роспись фреской производится по сырой пп^^ка- 
турке, участками, рассчитанными на работу одного дня", то 
этим самым усложняется овсанесение всего рисунх^а и общей 
его комлозициш на 'расписыва;емой поверхности.

Д])овние мастера но предварительному слоьо штукатурки 
(арричиато) рисовали набросок углем в размере исполняе
мого оригинал'а и наносили темнокрасной краокой «сплош- 
Ж)й» обпщй рисунок.. Такой способ давал возможность сразу 
на всей степе чувствовать рисунок, необходимые свет и тени 
и степень оовеш,енности, но был, вообш;е говоря, весьма труд
ным в исполнении. Со времени появления бумаги ‘ ctL ih  
применяться картоны, т. е. склеенные листы бумаги, на ко
торые паносился рисунок в натуральную величину, а потом 
с него снимались кальки, с которых контур рисунка еще по 
свежей шгукату1)гсе поуюнооглся или надавливанием тупым 
шилом или пропоралпшаагием. На рис. 95 показаны контуры 
участков штукатурки, которая наносилась с учетом росписи 
за один прием.

В отдельных случаях картон разбивался на квадраты. 
Квадраты служат для облегчения точного неренесения ри
сунка. Для этого на расписываемой поверхности забиваются 
по краям гвозди, соответственно линиям квадратов, по hiim  
натягиваются две нити —  одна горизонтальная и другая — 
ве^угикальная и по пересечению устанавлтаается соответст- 
вуюпцгй квадрат из разрезанного картона или кальки с кар
тона, если желают сохранить картон.

Окончив дневную работу, жггвописец тщательно обрезает 
не;записанные и неоконченные места штукатурки, делая срез
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‘ и Италии первые следы бумажного производства найдены в Анконе 
(127^5), в Германии в X IV  веке были бумажные фабрики в Кауфборене, 
в Нюренбсрге н др. Ко времени Возрождения сущ ествовали бумажные 
фабрики в Ломбардии, Тоскане п Романье ( Э р н с т  Б е р г е р ) .



ее несколько наискось —  к плоскости картины, чтобы легче 
и прочонее соединить написанное с дальнейшей работой.

В заключение необходимо сказать о красках для росписи 
фреской. В литературе этот вопрос освещен довольно полно. 
Установлено, что в выборе пигментов для фрески мастера
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Р и с. 95
Контуры работы одного дня 

фреска Микель-Апджело в Сикстинской капелле

старой росштсн не связьп?а,ли себя только минеральными 
красками, но во многих случаях использо1вали краски орга- 
ническо’го происхождения, главным образом экстракты раз
личных растений.

Основное требование к краскам, —  чтобы они не поддава
лись действию извести и света. В «Технике фрески», издан
ной Академией Архитектуры ССОР в 1940 г., дается большое 
перечисление красок для росписи, каковыми указаниями и 
следует пользоваться в практической работе. Из предложе-



Р и с. 96
Хорал, обучающий Ахилл.', 

Деталь фрески из Геркулаиуыи



ний известных а(вах)ров. по технике росписи можно указать на
Н. И. Л а в р о в а  (описание красок, применяемых и  предло
женных для употребления на жидкостях в картинной и де
коративной ЖИВОПИСИ! при покраске зданий 1869 г.). Он ре
комендует: охру, умбру, кобальт, ультрамарин, баритовые и 
цинковые белила, гипс, окись железа, хромовую зелень,, 
уголь, киноварь, крапповый бакан.

Э р х а р д  ‘ рекомендует известь, охру, маре, свинцовый 
сурик, кадмий, ж ж ш ую  охру, индийскую красную, сурик 
же -̂иезный, умбру, ультрамарин, кобальт.

П о л ь  Б о д у э н ^  предлагает желтый кадмий, лимонный 
кадмий, желтую стронцевую, желтую цинковую, лак марену 
малиео'вую, лак марену красную, красную индийскую, зеле
ную землю.

Г. Г и л ь д  е б р а н д т 3 рекомендует известь, кадмий, 
охру золотистую, ноалолитанскую жвлтую, терра-ди-сиену, 
желтую урановую, английскую красную, землю ПоццуолИг 
кшюварь жженую, зеленую землю, жженую сиену, умбру^ 
вандож, кобальт, ультрамарин, ультрамарин фиолетовый, 
окись хрома, зеленую землю, зеленый ультрамарин, верон
скую зем;лю, изумрудную зелень, слоновую кость, перекись- 
марганца.

Профессор К и п л и к ^  дает список следующих красок: 
б е л ы х  —  гашеную известь, очищенный мел, баритовые и 
цинковые белила. Ж е л т ы х и о р а н ж е в ы х  —  неалол1гган- 
скую желтую различных оттенков, желтый кадмий темных 
оттенков и оранжевый, охры светлые, золотистые темные, 
сиену натуральную, марсы желтые. К р а с н ы х  —  красный 
кадмий различных оттенков, красные хромы, охры красные, 
английскую красную и други(‘ краски железного происхо
ждения, натуральные и искусстветгные. К о р и ч н е в ы х  —  
умбры жженые, зеленую землю и оивну, коричневые марсы. 
З е л е н ы х  —  хромовую окись, изумрудную зелень, зеленую 
землю лучших сортов, зеленый ультрамарин, зеленый ко
бальт. С и н и х  —  синий кобальт, ультрамарин и марсы. 
Ч е р н ы х  —  ягженую кость —  виноградную.

зов Д екорат ивная роспись и м онум ент альная ж ивопись______

> в  г с  h а г d. Die K unstm alerei.
2 П о л ь  Б о д у э н .  Техника фресковой живописи, 1938.
3 Hildebrandt. W andm alerei, 1920.
 ̂ Д. И. К и п  л и к .  Техника живописи, 1939.
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Рафаэль. Венера, Юнона и Церв})Г 

'I 'р е е к  а , Ф а р н е з н н а .  . Р и м



Профеосо-р Н. М. Ч е р н ы ш е в ’ рекомендует: б е л ы е  —  
известь, мел, цинковые белила. Ж е л т ы е  —  охру светлую, 
«х р у  зш отистую, сиену натуральную, неалолитанскую жел
тую, кадмий желтый и оранжевый. К р а с н ы е  —  жженую 
охру, английскую красную, канут-мортум, оиену, киноварь, 
сурик свинцовый, красный хром, красный 1садмий. Ф и о л е- 
т о с в ы е —  ̂фиолетовый кобальт, минеральную фиолетовую. 
К о р и ч н е в ы е  — умбру, вандик коричневый, кассельскую 
землю. З е л е н ы е  —  изумрудную зелень, окись хрома, зеле- 
щ ’ю землю, кобальт зеленый. С и н и е  —  ультрамарш, ко
бальт. Ч е р н ы е  —  слонмую' кость, виноградную.

Основным в работе мастеров росписи я в л я е т с я  — испыта
ние красок на свгетоустойчивость и щелочеустой^швость хотя 
бы иростейнгимн снособами, изложенными в главе IV — В ы- 
«ококачественные малярные работы.

На рис. 96 и 97 показаны об1>азцы фресковой живописи.
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в. ТЕМПЕРА

Темпера представляет собою способ росписи красками, 
)азведеиными на яичном желтке, цельном яйце или казеине. 
Танучаюгся чрезвычайно стойшге краски, сохраняющиеся 
весьма продолжительное время. В эпоху Возрождения осо- 
6eiffloro расцвета достигла темпера. Весьма пшрокое приме
нение имела темпера и в росписях в Византии и в Росспи. 
Многие из русских церх^вей Москвы, Костромы, Ярославля 

и X V I веков расписаны темперой. Известные мастера села 
Па,леха до настоящего времени работают на яичной тем
пере, достигая удивитсльной красочности своих росписей. 
Особым достоинством темперных росписей является их ма
товая поверхность, наноминающая фреску, почему многие 
часто смешивают роспись темперой с фреской.

а. Яичная 5келтковая темпера

Яичная желтковая темпера получается растиранием 
яичного желтка на соке фиговых деревье1в, на столовом ук- 
-сусе, на пиве или хлебном квасе.

' Н. м. Ч е р н ы ш е в .  Техника стенных росписей, 1930.
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Млстсра села Палехи ‘  приготовляют темперу следу- 
TOHviLM образом: разбивается осторожно куриное яйцо,
щюдцочтительно иопорчештое, в котором начался процесс 
разложения. Белок сливается, а желток осторожно выклады
вается на ладонь и нербкатывается с руки на руку, пока не 
ооюбождается от остатков белка. Оставшуюся яичную скор
лупу промывают водою, тоже освобождая от белка. Проколов 
желток иголкой, выпускают желток в пригото1ВЛ0нную скор
лупу и доливают доверху слабым столовым уксусом или 
хлебным квасом. Жидкость осторожно размешивают иалочкой 
и выливают в бутылку, которую закупоривают. Таким обра
зом приготовляется эмульсия.

Затем в  деревянную ложку, обычно без черенка, накла
дывают необходимое количество краски, в зависимости от 
требуемой корпусности краски, наливают эмульсиЮ' в  ложку 
и растирают пальцем до плотности густых слию к. Получен
ную краску для необходимой густоты разводят той яге яич
ной эмульсией. Обычно яичная краска хорошо сохраняется 
2 — 3 Д1ТЯ.

Получаемая таким образом темпера быстро сохнет (как 
акварель), но не смывается и очень стойка. Прочность крас
ки с  течением времени увеличивается и в этом отношении 
темпера превосходит масляные и акварельные краски. Такой 
темперой палешане выполнили, например, роспись стен во 
Дворце Пионеров в Ленинграде. ^

б . Тем пера на де.тьном яйце

Эта разновидность яичной темперы приготовляется из 
цел[»ного яйца, т. е. желтка и белка, взятых вместе, неболь
шого количества фигового сока, разбавленного' водою в 
количестве, равном объему яйца.  ̂ Вместо' фигового сока 
мож(!Т быть иснользован, как и в желтковой темпере, сто- 
Л01!Т)1й уксус, пиво и хлебный квас. К достоинствам этой 
том1И'|)Ы относится наличие в ней б'елка, который с известью 
.дает 11|)0Ч110е химическое соедшгение, не растворимое в воде

‘ I ' l l  It у III им с. к  и it. И скусство Палеха, 1934.
2 Ия ||()С1П11'1, 01.1.11(1 затрачено около 25 000 ш тук яиц.
 ̂ Д. И. 1C IIII л и к. Техника живописи, 1939.

И  А. И. Иорадпн — 131
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(альбумЕнат кальция). Темпера на цельном яйце дает более- 
прозрачные тона. К недостаткам темперы следует отнести — 
способность при высыхании несколько светлеть, что затруд
няет роспись.

в . К азеи н овая  темпе;»;!

Казеиновая темпера приготовляется растворением в воде 
казеина, с добавлением некоторого количества буры или 
соды. К полученной эмульсии может быть добавлено масло 
для получения большей плотности темперы.

Казеиновая темпера дает также весьма стойкие окраски, 
т. к. казеин, так же как и яичный белок, образует нераство- 
piEMoe водою соединение. Кроме того, казеиновая темпера 
быстрее высыхает, она обладает значительной клеющей силою 
и способностью прочно соединяться с окрашиваемою поверх
ностью, поэтому казеиновая темпера требует хорошей и проч
ной шт^'катурки, так как иначе может сорвать ее новерх- 
ность.

В заключение об окрасках темперой необходимо указать 
на особое внимание, которое должно быть уделено качеству 
материалов, особенно к свежести их. Рекомендуется все со
ставы изготовлять на месте работ самими мастерами, произ
водящими росписи.

г .  ЭНКАУСТИКА

Если много неразрешенных вопросов осталось в технике 
древней фресковой росписи, то еп;е больше тайн и неиавест- 
ности в другом замечательном способе декоративной яшвс- 
писи —  восковыми красками, в 1ак иазываемо1[ энкаустике.

Э н к а у с т и к а  —  по-гречески s->y.a — техника
вжигания.

Самым замечательным в этом виде живописи является 
исключительная ее стойкость и долговечность. Так, например, 
было установлено,' что старинная живопись на 1шмне, имею
щая давность около 5000 лет и прекрасно сохранившаяся до 
наших дней, —  была выполнена восковыми красками. Это

' E i b n e r .  Entwickelung und Werkstoffe der Vandmalerei vom 
Alterum bis zur Neuezeit.
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подтверждается и прекрасно сохранившимися раск])ашен- 
иыми масками на египетских мумиях, сделанными также 
восковыми красками, сохранившими даже телесны Гг блеск, 
подобный человеческой коже. На рис. 98 показа) ны извест
ные образцы энкаустической живописи, иасчитываюп];ие свы- 
ше 2000 лет.

Применявшийся задолго до нашей эры энкаусти’хеский 
способ декоративной живописи примерно к девятому столе
тию нашей эпохи исчез. Сложность выполнения и потеря 
■секретов техники энкаустической живописи уничтожили 
исключительно прочную, выразительную и декоративную 
роспись. Насколько выразительна была энкаустическая жи
вопись можно судить по оде Анакреона, в которой художник 
призывается написать воском далекую возлюбленную.'

«Встань, о лучший из художников, нарисуй, о лучший 
из художников, мастер в искусстве Родосском, нарисуй как 
я скажу, мою далекую подругу. Нарисуй прежде всего ее 
мягкие черные волосы и, если воск твой это мояит, нарисуй 
их благоухаюпщми. Вьппе щек нарисуй под теплыми локо
нами чело, белое, как слоновая кость. Пусть дуги бровей 
нераздельными будут и несоединенными, но, как у ней, пусть 
одна, нежно теряясь переходит в друг}'ю, но д;хя взгляда 
очей должен ты взять чистое пламя. Пусть будут они лазур
но блестяшдми, как у  Афины, и влажными, как у Цитереи. 
Барисуй ей нос и ш,еки, смешав молоко и розы, и губы на
рисуй," как у  Пейто сладостно влекупщми к поцелую. У под
бородка и беломраморной шея пусть витают хариты. Одень 
ее, наконец, в сияюш;ий пурпур, и пусть немного просвечи
вает ее тело. Стой, вот я  "ее "уже вижу. Еще мгновенье —  и 
ты, воск, залепечешь.

Этот поэтический призыв к энкаустическому художнику 
показывает, что поэту уж е были знакомы такие жизненно- 
иравдивые портреты, нанис/анные воском.

Древний греческий художник энкауст Е в р а н о р из 
Коринфа (360 г. до и. э.), сравнивая две картины, и-^обра- 
жаюгцие Тезея, из которых одна была выиолпена энх^аусти- 
ческими красками, а другая —  темперой, говорит; «Тезей Па- 
рация питается розами, Тезей Евранора — мясом •>. Это пока-
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‘ А н а к р е о н  —  греческий поэт V I— V  до н. э.
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зывает, что реальность энкаустической краски превосходила 
тешхерную.

Имеются указания, что энкаустическими красхсами окра- 
1'1нвались Парфенон и храм Тезея в Афинах, а также кораб
ли. Так, Плиний (X X X V —^149) говорит: «К этому нриба- 
В1ГЛСЯ третий способ растоплять восковые краски огнем и 
употреблять 1Шсть, —  живопись, которая на кораблях не по
вреждается ни солнцем, ни соленой водою, ни ветрамн>--.

Переходя к технике энкаустической росписи, необходимо, 
прежде всего, остановиться на интересных материалах, по
лученных в раскопке одной могилы художпика-энкауста в 
Seint-medard des Pres, относимое к П1 столетию н. э. В этой 
могиле был найден воск, смолы, смеси смол и воска, присно- 
соблепия для энкаустической росписп и значительное коли
чество красок.

Современный художник Ганс Ш м и д т '  устанавливает 
три способа работы восковыми красками: 1-й —  применением 
жидких восковых красок; 2 -й —  ̂живопись красками, С1!язую- 
ПЦ1М веществом которых являются эфирные растворители 
воска; 3-й —  применением омыленного воска с различными 
п])пмесями в качестве связуюш,его вещества.

Основным методом Ганс П1мидт считает писание расто
пленными красками кистью. Этим способом работал и  сам 
Ганс ПГмидт, им, помимо ряда картин, бьш расписан рельеф 
из обожженной глины на Мюнхенском северном кла/.1бище, 
площадью около 42 кв. .if. Этот рельеф раньше неоднократно 
у..а.скрашивался обычными минеральными красками, которые 
быстро подвергались порче. Окраска рельефа горячими 
.'■•нкаустическими красками как бы покрыла его занхитной 
броней от ветра и непогоды.

Другой рельеф «Надгробный плач» из известняка Ганс 
Шмидт, раснисав восковыми красками, выдерживал в продол
жение двух лет на крыше одного мюнхенского д о » ,  подвер
гая его действиям непогоды. Зимой он был совершетпю за
сыпан снегом, и обмерзал, а летом стоял под солнечным жа
ром, и когда это изваяние было снято с крыши —  его энкау
стическая окраска оказалась совершенно неноврежденной: не 
измешглся даже мягкий эмалевидный блеск.

■ Г а н с  Ш м и д т .  Техника античной фрески и энкаустики, 1934.



Для разогрева красок Ганс Ш м и д т  сконструировал 
электрическую иечку, а в качестве инструмента для вжига- 
ния применил паяльную лампу. Ганс Шмидт широко реко
мендует энкаустическую окраску на фасадах, где такая 
окраска предохраняет камень и штукатурку не только от 
действия непогоды, но и серных кислот, которые содержатся 
в настоящее время в атмосфере современных индустриалышх 
центров.

У нас, в Союзе, в Государственной галлерее ‘ начались 
с 1931 г. экспериментальные работы с энкаустической живо
писью, применяя для этого пчелиный воск. Его сплавляли с 
сухими пигментами и перетирали на горячей мраморной 
плите. В  результате, получалась твердая масса, которой при
давали для удобства пользования форму сургучных плиток.

Насколько прочно воск связует пигмент, можно судить 
по тому, что даже при кипячении в воде этой краски, при 
полном ее растворении, пигмент не окрашивал воды.

Средняя температура плавления в зависимости от пиг
мента колебалась от 60— 87° С.

В мастерской была сконструирована также электрическая 
палитра, на которой перемешивали воск о красками, как на 
обычной палитре. Так как краска очень быстро высыхала на 
кисти, то была сконструирована специальная воздуходувка, 
дававшая струю горячего воздуха как на кисть, так и на то 
место, которое окрашивалось; струя горячего воздуха произ
водила сразу же и вжигание.

При окраске больших плоскостей этими воздуходувками 
полезно прогревать предварительно поверхность, а краску 
разогревать в больпгих тиглях.

Художник В. В. X  в о с т е п к о 2 описывает свой метод 
работы энтаустическими 1<расками. В состав красок входит: 
воск, смола, небольшое количество растительного масла и 
пигменты. Вся эта смесь растанлиБается на огне в металли
ческой посуде и при остывании превращается в очень твер
дую массу. Приготовленные таким образом краски перед 
употреблешгем опять растапливаются на огне, но уже с при
месью ек1шидара. После остывания краска получает вид
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' К у д р я в ц е в .  Энкаустическая техника живописи и применение 
ее в архитектуре. «Архитектура СССР» № 7, за 1936.

2 «Ар.хитектура СССР» 7 за 1936 г.
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сметанообразного желе, которой уже можно писать кистью. 
Вжигание же он производил паяльной лампой открытым огнем, 
в отличже от способа, рекомендуемого Гансом Шмидт, —  ста
вить перед пламенем паяльной лампы железный лист. Дл}1 
больппгх плоскостей им рекомендуется прогрев электриче
скими печами. Художник Хвостенко советует заглаживать 
украшенную поверхность нагретыми металлическими цилинд
рами. Особенно эффектным способом является шлифовка по
верхности бритвами или большими острыми ножами. lipoM e 
того, им же предложен способ энкаустической инкрустации, 
который заключается в следующем: на поле прокраски про
резаются всево'змолшые плоскости и линии. Очищенные про- 
страяства заполняются восковыми красками другого цвета,, 
после чего краска вжигается и шлифуется. Это даст возмож
ность получать любые энкаустическпе орнаменты. Получается 
прочная окраска, позволяющая окрашивать далее цементн[.1е 
'аоверхности.

Таким образом, можно считать, что в основном техника 
энкаустической росннси восстановлена. Дальнейшие иоследо- 
дования ведутся в области изыскания наиболее рациональ
ных приемов работы и быстрейшего применения их на прак
тике.

Возмо'жность применения восковых красок чрезвычайно 
велика, особенно при наружных отделках монументальных 
здашгй, где озпг могут сохраняться необычайно долгое время.
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Ji;, Д ЕКОРАТИ ВН ОЕ ИСКЛЧХТВО П А Л Е ХА  ‘

В заключение необходимо сказать о своеобразной декора
тивной живописи палешан, привлекающей интерес художе
ственного мира не только у нас, но и за границей.

Палеховское искусство "пользовалось известностью уже в 
XVIII веке, преимущественно, как иконописное, но в настоя
щее время мы имеем ряд ирекрасных по своему своеобразию 
и краскам образцов декоративной живописи палешан (Дво
рец Пионеров в Ленинграде, Сельскохозяйственная Выстав
ка и др.).

'  Материал взят из труда Б а к у ш и н с к о г о .  И скусство Палеха,. 
1934,
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Свое название палеховская живопись получила от села 
Палеха в Иваново-Вознесенской области, в  30 км от г. Шуи, 
а такяда 6лизр:ого к Палехе села Мстеры.

Не касаясь истории и техники иконописной живописи и 
;|)рески палешан, мы рассмотрим современную технику пале- 
ховскон декоративной живописи, —  имешю искусство Пгглеха 
после революции. Это имеет еще большее значение потому, 
что в настоящее время в Палехе организована школа с до
вольно значительным количеством учеников, что даст ряд 
новых мастеров и более широкую возмояаюсть применения 
палеховского.искусства.

Так, палешанами создан целый ряд декоративных произ
ведений по сюжетам Пунжина. Из них наиболее удачными 
считаются «Лукоморье»'Д . И. Б а т у р и н а ,  сцены «Бахчиса
райского фонтана» И. М. Б а к а н о в а, «Бесы» Г о л и к о в а  
и др., а также по сюжету М. Г о р ь к о г о  «Данко», «Песня 
о соколе», «Песня о буревестнике». Замечательны работы 
И. И. Г о л и к о в а  «Бой красных о белыми», «П1-й Интер
национал» и росписи стен, сделанные палешанамн в Ленин
градском Дворце Пионеров. Из жанровых росписей можно 
указать па работу Г о л и к о в а ,  «Игра в шашки» (Кустар
ный музей в Москве), е г о  ж е  «Встреча» или Б у т о р и н а  
«Охота» (Третьяковская галлерея). Интересны «История 
земли» З и н о в ь е в а .  На рис. 99, 100, 101 даны примеры 
современной работы палешан.

а. Т ехн и к а  древн ей  па.чеш анской росп иси

На обработанную цинубелем поверхность дерева наклеи
валось клеем полотно, так называема)! «поклейка». Поверх
ность покрывалась жидким алебастром при помощи торцева
ния кистью. Получалась «рябая» поверхность, которую после 
просушки левкасили. Левкасили смесью алебастра с клеем 
или мела с клеем 3— 4 раза, производя пемзовку, предвари
тельно смачивая влажной тряпкой грунт. Процесс назывался 
«бузованием».

На подготовленную таким образом поверхность наносился 
рисунок или от руки карандашом, или при помощи припо
роха. Припорошенный перевод ографливали иглой и полу- 
’чали вдавленные линии на поверхности левкаса; порошок 
сдували.

SIS Депорат ивноя роспись и монументальная о/сивопись



I’ iic. 101. 
«Бахчисиранокцй фонтан» 

Ба к а п о в а



После этого приступали к панесепию позолоты, для чего- 
в тех местах, где предполагалась накладка золота, предвари
тельно наносился п о л и м е н т .

Полимент приготовлялся из яичного белка и темнокрас
ной краски. В бутылки закупоривали жидкий яичный бе
лок и сохраняли его до процесса разложения, после чего 
разбавляли хлебным квасом и на этой эмульсин растирали 
на плитке краску. Краску кистью наносили на те места, 
где предполагалось нанесение золота и давали высохнуть, 
после полировали поверхность красной суконкой. Так про
делывали до трех раз, с тщательным просушиванием каж
дого слоя. Полимент закрывал белый цвет левкаса и прида
вал красноватый —  червонный цвет золоту.

Для позолоты применялось листовое чистое золото. Ли
сточки раскладывались на замшево11 подупп^е и разрезалнсь 
острым ножом 1га необходимые кусо1Чки. Водкой, разведен
ной наноло1ви1ну водой, омачивали при помощи кисти поверх
ность, покрываемую золотом и беличьей, плоской, в виде 
веера, кисточкой, пропитанной коровьим маслом, поднимали 
листочки и накладывали на поверхность. После просушки 
золото разглаживали, полировали, так называемым «зуб
ком» —  телячьим или собачьим зубом, иногда сердоликом.

Е . М АСЛ ЯН АЯ Ж И ВОПИ СЬ

Росписи масляными красками в монументальной живо- 
тгси  хотя и имели в прошлом применение, но сравнитель
но быстрая порча красок и их потемнение ставят вопрос 
о малой пригодности масляных pocrinceii: в монументально!! 
живописи.

Проф. К и и  л и к *  считает их мало пригодными по сле- 
д ую н и1М  причинам;

1) жшрпые масла разлагают'ся едкой известью и щелоч
ными СОЛЯМИ, содержанщмися в стенах;

2) масляная живопись, имеющая сама по себе плотный 
непроницаемый слой красок, т])обует специальной подготов
ки степ, которым для заш;иты я?ивописи от действия сьфости 
придается непронтщаемость, лишающая стены вентиляции;

3) ш  открытом воздухе затвердевшие масла скоро утра-

220 Декоративная юоспксь п мощ/мвнтальная аюивопчсь

Д. и. К и п  л и к. Техника живописи, 1939.
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■чивают свою молекулярную связь, вследствие частого намо
кания под влиянием атмосферных осадков и следующего за
тем высыхания; внутри же зданий тот же вред наносится 
масляной живописи сыростью, образующейся вследствие оса
ждения паро® воды на, поверхности холодных стен в зданиях, 
где собирается непропорционально большое число людей;

4) маслягше краски темнеют и желтеют очень быстро на 
мало освещенных архитектурных поверхностях;

5) масляная живопись в обыкновенном ее виде имеет 
блестящую поверхность, не представляющею возможности 
хорошо видеть исполненные ею изображения на стенах со 
рсех точек здания, что само по себе говорит уже не в ее 
пользу.

Примером разрупюпия ценнейшего памятника монумен
тальной живописи может служить «Тайная вечеря» Л е о 
н а р д о  д а-В и п ч и на стенах монастыря Maria delle 
iirazie в Милане.

Подготовка поверхностей к штукатурке выполняется спо
собами, изложенными выше. Для нейтрализации штукатур
ки нро(})вссор К н п л и к рекомендует следующие материалы;

1) линшеновую кислоту (главная составная часть льня
ного масла), которая, входя в химическое соединение с 
едкой известью штукатургш, нейтрализует ее и закрывает 
поры стены;

2) раствор углекислого аммошш, нереводяпщй едкую 
известь в угжкислую;

3) раствор хрнкового купороса, который образует с ед
кой известью на поверхности и отчасти в глубине штука
турки гипс и водную окись цинка —■ вещества белого цвета, 
имеющего больший объем, нежели едкая известь, и поэтому 
заг^рывающего поры нхтукатурки. Подобно цинковому купо
росу действует сернокислая магнезия и сернокислый алю- 
M H H H ii, а также железный купорос. Последний принадлежит 
к дешевым веществам, но окраншвает штукатурку в ржавый 
двет, образуя водную окись железа (ржавчина);

4 )  для пропитки цементных штукатурок особенно хороши 
так называемые «флюаты», предложенные французским ин
женером Кесслером и состояшде из соединений кремнефто
ристоводородной кислоты с солями различных металлов. Они 
наносятся на штукатурку в виде водного раствора, причем 
получается нейтрализация цемента в цементных и извести в



известковых штукатурках с образованием многих нераство
римых водою соединений, очень плотно занолняюнщх поры 
штукат^фки, действуя не только на поверхность, но и в глу
бину ее.

Все яге профессор Киплик рекомендует лучше не писать 
масляными красками по штукатурке, а использовать для 
этого шифер, металлы, линолеум и т. п. Для уменьшши}£ 
блеска масляной штукатурки рекомендуется в краски до
бавлять воск и скипидар. Профессор К и п л и к  рекомен
дует такой состав:

в о с к а .....................................  3 г
скипидара...........................  30 см^
в о д ы ...................................... 25 »
наш атырного сиирта . . 50 л®

«н т р л я г

Стекло в том или ином применении встречается в архи
тектуре сравнительно давно, когда техника производства 
стекла достигла значительного развития. Открытие стекла 
Плинием приписывается финикиянам, в то время стекло 
шло преимущественно на посуду и предметы домашнего 
обихода.

Декоративное применение стекла, главным образом в виде 
зеркал, повидимому началось на Востоке —  особенно в Пер
сии. В XVII веке во Франции стали широко использовать 
зеркала для увеличения внутренних пространств, а в XVIII 
веке этот прием получил широкое применение и в других 
странах Европы. Стоит вспомнить зеркала и цветные окна в 
наших дворцах Гатчишл, Екатсршгйнском дворце в Пуш
кине, Петергофе, чтобы убедиться, какой декоративный 
эффект достигался применением стекла. На Сельскохозяйст
венной выставке имеются примеры применения цветных сте
кол в нескольких павильонах, а также на станциях. москов
ского метро.

В заграничной практике стекло находит широкое приме
нение для облицовки фасадов. Применяются большие плиты 
из пол1фованного или опалового стекла, мелкие плитки и 
цветные зеркала.

Для окрашивания стекла в его состав вводят небольшое 
количество окислов металлов. Можно применять для окра-
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шиванпя ЗОЛОТО или медь, которые распределяются в стекле 
в виде мельчайших частиц.

Для получения стекла всех цветов применяют красители: 
окиси марганца, кобальта, свинца, меди, железа, хрома и ме
таллы—  медь, золото, платина.

От сгепени окисления красителя зависит характер окрас-
1,и. Так, медь дает зеленую, синюю и красную окраски, 
хром —  зеленую или розовую и т. д.

Помимо окрашивания стекла применяется прием изгото
вления непрозрачных стекол. Непрозрачность стекла дости
гается рифлением, зернистостью, матовкою и т. п. или вве
дением в состав стекла так называемых глушителей (талька, 
шиатов, минерала, криолита и др.). Таким способом изготов
ляют молочное, опаловое и мраморовидное стекло —  так на- 
зываемы1г «марбрит». Таким марбритом молочного и черного 
цветов облицованы стены станции метро.

Помимо плит и плиток цекоративного стекла изгото
вляется стеклянная мозаика из кусков ирозрачного разно
цветного стекла и стекла с различными рисунками.

Угфепление декоративного стекла производится наклеи
ванием его на замазку из белил или вставкою в соответствув)- 
и;ие переплеты.

ЛИНКРУСТА

Л и н к р у с т о й  называются тисненые обои высшего ка
чества, изготовляемые па толстой бумаге типа картона, по
верхность которой предварительно обрабатывается особой ма- 
стиг:ой, состоящей из окисленного льняного масла., пробко
вой муки, копаловых смол, ка.нифоли и красок, после чего 
на нее уже наносится тот или иной рисунок пропусканием 
через узо1рные вальцы. Линкруста изготовляется на одесском 
.заводе" «Большевик» различных цветов и рисунков и является 
прекрасным отделочным материалом, чрезвычагпю прочным 
к стойким.

При оюгейке стен линкрустой, нредварительно исправ
ляется вся поверхность. Если имеются электропроводки, то 
их следует снять. При прочной поверхности штукатурки 
линкрусту лучше наклеивать неиосредственно на штукатур
ку; при слабой поверхности штукатурки, после очистки ее 
лещадью, лучше предварительно оклеить бумаго;'г. Необхо-
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димо перед охиейкой листы линкрусты подобрать по тону. 
Обрезку следует производить или на деревянном столе, или 
верстаке. Подготовленные полотнища вкатываются в рулон 
и замачиваются в горячей воде (в ванне или корыте), с тем, 
чтобы весь рулон погружался в воду. Продержав рулон в 
ъоде несколько минут, его опять раскатывают и складьшают 
стопкой, убирая о поверхпости излишки воды губкою или 
тряпкою. Так их хранят часов 8— 10 — д о  полного раз мягче- 
ния и расширения. Иногда линкрусту накануне замачивают 
холодной водой и получают также вполне удовлетворитель
ные результаты. Размачивание линкрусты необходимо, так 
.как она изменяется в размерах от влаги.

Клейстер для нагшейки линкрусты из крахмала, столяр
ного клея и небольшого количества какого-либо антисептика 
^карболовой кислоты, квасцов и т. п.).

!1а 10 л. воды берется: ‘
к})ахмала пшепнчыого . . Я кг 
клея lO'Vo-Horo р а ст в ор а . 2 л 
к в а с ц о в ..................................Г)0 г

Предварительно стены проклеиваются клейстером, по с 
таким расчетом, чтобы при наклейке полотнищ; клейстер 
•оставался бы слегка влажным. Намазывание можно произво
дить маховыми кистями или плоскими ручниками. Таким я?е 
образом памазьтаются и полотнища линкрусты; мастер бе
рет полотнище за верхний конец, подручный за шш ний и 
пржшадывают его к ранее наклеенпому куску. Реко
мендуется разбить стены вертикальными линиями по отвесу.

Приклеенное полотнище тщательно разгла5кивают тряп
ками, не оставляя пузырей и неприхиеивающцхся участков.

При наклехгоании необходимо следить, чтобы плотно при- 
'ходилисъ кромка к кромке и не оставалось никаких просве
тов. При хорошей работе стыки должны быть совершенно 
незаметными.

Линкруста хорошо окрашивается в любой цвет и краски 
на ней держатся долго.

‘  А. я. Р е в е .  Малярные и альфрейные работы, 1940.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Э а^  н Наименова Республика 
область или 

край
М есторож 

дение
Ц вет или декоративные 

качества
Технологические характеристики

Групп а камня по 
трудн. обраб. Запасы

а !
ние породы распи

ловка теска полир.
в

ты с. кб. м.

1 2- 3 4 5 1 6 1 ^ 1 ® 9 1

1 Ванжозер-
скнй

Серо-красный. I I  г р у п п а  
Т рудно поддается инструментальной 
обработке. П олируется трудно ввиду 
вы сокого содержания биобита. 2 2 2

2

3

4

5

Гранит Карельская
АС С Р

Гольцы

Кашинская
гора

О рав-Губа

Ш альские
гольцы

Серый, среднезернистый и 
светлосерый, крупнозер
нистый.

Серый с розовым оттенком 
средней зернистости, с о 
держит включения биотита
Розовы й с серыми вкрап
лениями, равномерно зер
нистый.
Серый

I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Принимает вы сокую  поли
ровку.

Т о  же 

Т о  же 

Т о  же

2
2

2

2

1
2

2

2

1
2

2

2

295
10569

7 462

600

а Орджони-
кидзевский

край

Кисловод-
ское

Сиреневый с темполиловы
ми жилками, розовый, жел- 
то-черпый

I I I  г р у п п а  
Сравнительно легко обрабаты вается. 
Принимает вы сокую  полировку. 3 3 3 —

7

8 Армянская]

Вамбак Темносерый. I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Принимает вы сокую  поли
ровку. 3 3 3 5 300

ССР
Караклин-

ское
Светлосерый. I I I  г р у п п а  

Л егко обрабатывается инструментом. 
Принимает вы сокую  полировку. 3 3 3 _

• 9 Украинская
ССР

Алексан
дровское

Серый с  красноватым от
тенком, среднезернистый.

I I  г р у п п а  
Т рудно поддается инструментальной 
обработке. Х орош о полируется. 2 2 3 ------

10 (Габбро) Букинское Черный, мелкозернистый. I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. В ы сокая полировка д ости 
гается  трудно.

1 1 3 —

г г г



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Гиваньское Темносерый, переходящий 
почти в черный.

I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Х ор ош о полируется. 2 2 3 7 500

12 Гранит Украинская
ССР

Емёдьянов-
ское

Красный, крупнозернистый. I I I  г р у п п а  
Л егко обрабаты вается инструментом. 
П олируется хорош о, но с  трудом. 3 3 2 —

13 Ж ежелев-
ское

Серый, неравномерной 
структуры .

I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Х орош о полируется.

i

3 2 3 Около 12000

14 К ор осгы -
ш евская

Светлосерый, крупнозер
нистый, порфировидный.

I I I  г р у п п а  
Легко обрабатывается инструментом. 
П олируется хорош о, но с  трудом. 2 2 2 —

15 Веховское Серый с розовы м оттен
ком, крупнозернистый.

I I I  г р у п п а  
Весьма легко поддается инструменталь
ной обработке. П олируется хорош о, но 
с  трудом. 3 3 3 5 790

16 Караньское
(М аккеев-

ское)

Бледнорозовый с  серой 
слюдой.

I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об
работке. Х ор ош о полируется. 3 3 3 —

17 Лез^иков-
СК06

Темнокрасйый, средаезер- 
васты й.

I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об
работке. П олируется хорош о, но с  т р у 
дом. 3 3 2 6 0 0 0

18 Н овоукраин
ское

Красный неодяородаой 
структуры , разновидность 
светлосерая.

I I I  г р у п п а  
Л егко по Iдается инструментальной об
работке. П олируется хорош о, но с  т р у 
дом. 3 2

1
3 Значит ельн.

19 Новоданй-
ловское

К расный и светлосерая 
разйовйдность, крупнозер
нистый.

I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об
работке. Х ор ош о полируется. 3 3 3

20 .С тар ы е
БабЯШ *

Се^1Ый, средиезернвстый. I I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об 
работке. Х ор ош о полируется. 3 3 3 Значительн.

21 СофйбВсйоё Серый, крупнозернгстый. Т о  же 3 3 3 —
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22 Граппт Украинская
ССР

Т оковское Среднезернистый, красный, 
розовато-серы й, буровато
красный.

I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Х ор ош о полируется. , 3 3 3 _

23 Тиктратнен-
ское

Серый, крупнозернистый. I I I  г р у п п а  
Л егко поддается инструментальной об 
работке. Х ор ош о но.таруется. 3 3 3 —

24 Янцевское Светлосерый, медкозерпн- 
стый.

I I  г р у п п а  
Т рудно поддается инсгрументальной 
обработке. П олируется хорош о, но с 
трудом. 3 3 3 _

25 Соколовское М елкозернистый, светло
серый, серо-синий, синий 
и голубой.

П олируется хорош о. о 2 2 Определ. 
разв. 130

26 К оростепь-
ское

Серый с розовыми оттен
ками, крупнозернистый.

Т о  же 3 3 3 5 000

27 Н еиво-Р у-
дяяское

Белый и серый. — — — — —

28
М рамор Урал

Каркадин-
ское

Темносерый с белыми п о 
лосками мелкозернистый.

— — — — Видимые 25

29 Сугомак-
ское

Белый, светлоголубой, 
среднезернистый.

- — — — —

30 Реж евское К оричнево-серый с белы
ми ирояшлками.

— — — Весьма
значит.

31 Арамаш ев-
ское

Серый с белыми прожил
ками кальцита.

— — — — —

32 Выйское Серый, желтый, красный, 
кирпичного цвета с  круп 
ными белыми пятнами и 
пестрый с разноцветными 
прожилками.

33 Коелгинское Белый с частыми желтова
тыми пятнамн; умеренно 
мелкозернистый.

I I I  г р у п п а  
Л егко поддается обработке. Легко пи- 
латся. Принимает вы сокую  полировку 4 4 4 55
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34 М раморскоо Самый разнообразный от 
белого до кирпично-крас
ного, крупнозернистый.

IV  г р у п п а  
О брабаты вается несколько труднее ко- 
елгинского. Принимает вы сокую  п о .и - 
ровку. 4 3 4

Ориентиров. 
4 500

‘ 35 Нижне-
Тагильское

1. Розовы й всех  оттенков 
с  белыми включениями.

2. Красный всех тонов с  
белыми включениями.

3. Буро-красны й с белыми 
включениями.

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Легко пилится. Принимает 
вы сокую  по.чировку. 3 2 3 Значительн.

36 М рам ор У рал П рохор ово-
-Баландин-

ское

Белый и белый с светло- 
желтыми и коричневыми 
пятнами, равномерно мел
козернистый

IV  г р у п п а  
Легко пилится. Принимает вы сокую  
полировку. Трудно поддается ин стру
ментальной обработке. У стойчив про
тив выветривания. 3 3 3

!
Более 22200

: Уфалсйское Белый, голубой с рисун
ками; светлосерый и тем
носерый

I I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об 
работке. Несколько труднее принимает 
вы сокую  полировку. 3 3 3 Более 2 000

38 Савоткин-
ское

Серый с прожилками каль
цита

— — — — —

: 39̂ Фоминское Ж елтый от бледных до 
темных тонов с красивыми 
рисунками

I I I  г р у п п а  
Легко пилится. Принимает вы сокую  
полировку. 3 2 3

Н есколько 
дес. ты сяч

40 Ш абровское Светлосерый; голубы е от
тенки с выделяющимися 
более темными пятнисты
ми рисунчатыми включе
ниями.

IV  г р у п п а  
Легко пилится. Принимает вы сокую  
полировку. 4 3 4 10000

! 41 Ш ишимское

)

Белый, изредка светлосе
рый

I I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об 
работке. Л егко приинмает вы сокую  
полировку. 4 3 4 4500

42 Сарапуль-
СКО0

Белый и светлосерый То же 4 4 4 Десятки тыс.

43 Ч ерн оусов-
СЕое

Ж елто-белого цвета, круп
нозернистый

II I  г р у п п а  
Трудно поддается полировке. Прини
мает вы сокую  полировку. 3 2 4 __
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44

М рамор У рал

П олевское Белый, мелко- и средне
зернистый

I I I  г р у п п а  
Легко пилится. Принимает вы сокую  п о 
лировку. Легко поддается инструмен
тальной обработке. 3 3 3 1570

45 М аукское Светлосерый I I I  г р у п п а  
Т рудно поддается обработке. Принима
ет вы сокую  полировку. 4 2 3

46 Белый, бледнокрасный, од
нородно зернистый

I  г р у п п а  
Х ор ош о полируется. 1 1 1

Весьма
значит.

47 Карельская
ССР

Белая Гора К расновато-буры й, неодно
родно зернистый; окварцо- 
ванный

I г р у п п а  
Т рудно п од д а ется ' инструментальной 

■ обработке. 1 1 1 Незначат.

48 Светлокрасный, желтый I  г р у п п а  
Х ор ош о полируется. 1 1 1 —

49 Темнокрасный, склонен к 
трещ иноватости, сильно 
окварцован.

I  г р у п п а  
Трудно полируется в особенности в 
окварцованных местах. Т рудно пи
лится в виду наличия крупны х вклю
чений кварца. 1 1 1

Довольно
знач.

50 Светлокрасный, неоднород
но зернистый

I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Х ор ош о полируется. 1 1 1

51. Розовы й с красными поло
сами

Т о  же 1 1 1 —

52 Светлокрасный с  разными 
оттенками

Т о же 1 1 1 Значит.

53 Ш патовы й крупнозерни
сты й; темномалиновый с 
жилками вишневого крас
ного кальцита.

Т о  же 1 1 1

54
Грузинская

ССР
Гумбринское 1. Белый мелкозернистый

2. Серый
3. Розоваты й
4. П естры й

I I I  г р у п п а  
Л егко поддается обработке. 4 4 4 —
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55 Бандожа 1. Золотистый
2. Светдокоричневый
3. Темный цвет „беж “

I I I  г р у п п а  
Л егко п о м а е т ся  инструментальаой об
работке. П олируется трудно, вы сокого 
блеска не дает. 4= 4 4

56 Орджони-
кпдзевский

край

1
Д аутское 1. Розовы й с зелеными 

жилками
2. Розовы й с жилками
3. Серый пятнистый.

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается обработке. В ы сокой 
полировки не принимает. 3 2 3 —

57 Л опота 1. Белый
2. Серый
3. Зеленый

I I I  г р у п п а  
Сравнительно легко поддается обра
ботке. П олируется хор ош о. И меются 
включения кварца. 4 3 4 140

58 М рамор Грузинская
ССР

М олита 1. К оричневато-красный с 
меняющейся густотой  тон а
2. Серый, слегка коричне

ватый.
3. К расноватый. В се цвета 

с резко очерченными ри 
сунками от черного до 
беловатого цвета.

I I  г р у п п а  
Сравнительно легко поддается обра
ботке. Весьма хрупок . П олировка ме
стами только матовая. 3 2 3 3 500

59 Садахдо Светлосерый и темносерый 
с желтоватым оттенком.

I I I  г р ^ у п п а  
Трудно пилится. Принимает ьи сок ую  
полировку, но с трудом. 2 2 2 Заачительн.

60 Сакасрия К оричневато-красный с 
светло- и темносерым ри 
сунком.

I I I  г р у п п а  
Т рудно поддается инструментальной 
обработке. Трудно полируется. _ 2 2 300

61 Садиэти К расно-буры й с красивым 
рисунком сложного узора

Т о  же 3 2 3 2 960

62
(

Ш рош а Красный с белыми хлопье
видными пятнами

I I I  г р у п п а  
Т рудно поддается инструментальной 
обработке. Х орош о полируется. 4 3 3 100

63 М елаури Белый с слегка ж елтова
тым и синеватым отливом 
и с  причудливым рисунком 
сиаевато-серы м, коричне
вый и черный.

I V  г р у п п а
Л егко поддается обработке. Х ор ош о 
полируется. 4 4 4 300
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64 Лопанис-
Цхали

1. Многоцветный с белыми 
и серыми полосами, пере
сечен кальцитом вторично
го отложения.
2. Белый с серыми поло
сами. И меются буры е про
жилки, окрашенные лимо
нитом.
3. Темнозеленый с светло- 
зелеными участками.

Легко поддается обработке. 3 3 3 99,2

65

Армянская
ССР

Арзакенское Белый с голубовато-серы м  
оттенком.

1

I I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальвой об
работке. Легко принимает вы сокую  
полировку. 3 3 4 800

66 Давалау Серый и черный с золо
тистыми жилками.

I I  г р у п п а  
Т рудно поддается обработке. Х руп ок . 
Т ребует особенно тщательной шлифов
ки для получения нормального блеска. 2 2 2 530

67 М рамор

Армянская
ССР

М псханское Белый с  переходом к се
ром у

— — — Весьма
большие

68 М рамор
(оникс)

Агамзалин-
ское

1. Белый с зе.иееымп про
жилками

2. Медовый

II  г р у п п а  
Легко поддается обработке, но чрезвы 
чайно хрупок. Р аботу  с  ониксом ж е
лательно проводить на механизме с кар
борундовым диском. 2 2 4 Значительн.

69 М рамор Украинская
ССР

Козиевское Серый и зеленовлто-серый 
с белыми полосами, сред
ней зернистости

I I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об
работке. Трудно полируется. 3 4 3 _

70 Западная
Сибирь

Саралинское Ч исто белый и белый с 
черными полосами

IV  г р у п п а  
Легко поддается обработке. Принимает 
вы сокую  полировку. 4 4 4 500

71 Слодянское 1. Голубой
2. Розовы й
3. Белый

II  г р у п п а  
Крупнокристаллическая разновидность 
очень сложна в инструментальной об
работке. М елкозернистые кварцован- 
ные разновидности трудно обрабаты 
ваются. П очти все прииияают хорош ую  
полировку. 3 2 4
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72 Мрамор Западная
Сибирь

Минусин
ское

1. Молочно-белый
2. Серый
3. Розовый

I I I  г р у п п а  
Инструментальная обработка усложнена 
неравномерной структурой. Легко при- 

' нимает вы сокую  полировку в неоквар- 
цованных местах. а Ом 4 600

73 Воскресен
ское

Красно-палевый, серый с 
красными вкраплениями и 
зеленоватый.

I I I  г р у п п а  
Л егко поддается инсгруменгальной'об

работке. Принимает высокую|П0.тар0вку. 4 --- 4

П рактически
неограни-

чевн.

74 К ордонское 1. Желтовато-розовый с 
черными полосами.

2. Нежный розово-палевый 
(телесный двет)

3. Ч и сто  белый прозрач
ный

I I I  г р у п п а  
: Л егко поддается инструментальной об
работке кроже некоторы х окварцован- 
ных- равновидностей. Леглсо принимает 

: полировку. 3 3 3 37500

75 Бистачское Белый с  серыми полосами I I I  г р у п п а '  
Легко принимает полировку. 3 3 3 600

76 Уйбатское 1. Снежнобелый с  ж елты
ми прожилками.

2. Белый с  зеленоватым 
оттенком.

Т о  же 3 3 3 400 ■

77 Мрамор Западная
Сибирь

Кулдюкское 1. Снежнобелый, гладкий 
без рисунка.

2. Белый с слегка палевым 
оттенком без рисунка.

] Т о  же 3 3 3 Орпенгиров.
600

78 Таддинское Голубовато-серы й, средней 
зернистости.

Т о же^ 3. 3 3 Ориент, 
4 800

79 О роктуой- 
ское (О рок- 

туой )

1. Золотисто-палевнй
2. Розовы й

I I I  г  р  у  п п а 
Л егко поддается инструментальной 
обработке. Принимает вы сокую  поли
ровку. 3 2 3

Ориентиро
вочн о 4G0

80 Узбекская
ССР

Газганское 1. Белый с желтоватыми 
розоваты ми и серова
тыми оттенками.

2. Серый и синевато-серый
3. Синевато-черный с бе

лыми прожилками.
4. Розовато-фиолетовый.
5. Розовато-желтый.

I I I  г р у п п а  
К роме крупнозернистых разновидно
стей  трудно поддается инструменталь
ной обработке; В се  разновидности,при
нимают вы сокую  полировку. — 2 3 Огром?.
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81 Биюк-Янкой
Свет ложе ттый с розовыми 
прожилками I I I  г р у п п а  

Трудно поддается инструментальной 
обработке. Принимает вы сокую  поли
ровку . 3 3 3

82 Мраморный
известняк

Крымская
А С С Р

; Кадыков- 
ское

Светложелтый н зеленова
тый, неравномерно окрашен

Т о же 3 2 3 Запасы  
пром. знач.

83 Аянское Светлопалевый и интенсив
но красный с жилками 
кальцита.

Т о  же — --- —

84 Верхний
Чергунь

(Турецкая
башня)

1. Крулная брекчия, п ест 
рая, светлая.

2. Светлосерый и розовый 
с  темными вкраплениями.

3. Белый.
4. Розовый.

Т о  а е 3 2 3 Запасы 
пром. знач.

85 Кучки (в 
каньоне 

р. Черной)

П естрая  брекчия. I I I  г р у п п а  
Х ор ош о полируется. — — — Т о же

86 Байдарские
ворота

Серый с Целыми жилками Т о же — — — Т о же

87 Балаклав
ское

1. Светлосерый
2. Светложелтый

Т о же — _ Ориент. 250

88

Мраморный
известняк

Крымская
АССР

М исхорское Белый и розовы й с краси
выми рисунками

Х орош о полируется. — — — Промышл.
значения

89 М осковская
область

Ш амордин-
ское

Серый и коричневато-серый I I I  г р у п п а  
Т рудн о поддается обработке. Нижаие 
С.10И полируются хорош о. 4 3 — 106

90 Коралловый
известняк

Крымская
А С С Р

Гаснринское С ветлосерого и шоколад
ного цвета

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. И спользуется для ступеней. _ — _ Значит.

91 М осковская
область

Дубенское Известняк —  сер ого и свет
лосерого цвета.
Л оломит —  светложелтый

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Х орош о шлифуется. 3 3 —

Промышл,
значения
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92

94

95

Известняк

97

99

100

101

ТульЬкая
область

Известняк

Тульская
область

Московская
область

. Овйкое 
(Алексин- 

ское)

Карабчеев-
ское

1. Розово-серый пятнистый
2. Черно-серый
3. Серый, пятнистый
4. Желтовато-серый, свет

лосерый с рисунками

Кремовый

Калужское Серый

Мячковское

Калининская 
область

Куйбышев
ская область

Ржевское

Белый

Светложелтый

ЗубцоБское

Жигулев-,
скоэ

Западиая
Сибирь

Уйбатское

Крымская
АССР

Инкерман-
ское

Известняк
силурийский

Украинская
ССР

Пудловец- 
‘ кое

Белый

Светложелтый

Светлосерый и серый, 
ивогда с желтоватыми от
тенками, мелкозернистый; 
нежно-розовый с коричне
выми прожилками

Белый, различной плотно
сти

Светлосерый, плотный, 
часто мелкокристалличе
ский.

6 7 8 9 10

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструмента льпой 
обработке. Хорошо полируется и пи
лится. 4 4 — То же

V г р у п п а  
Весьма легко поддается инструменталь
ной обработке. Легко пилнтся. 5 1 5 — 1480

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Легко полируется и пилится.

Открыты
незначит.

запасы

IV  г р у п п а  
Весьма легко поддается инструментя-жь- 
ной обработке. Легко пилится. Поли
ровку не принимает. 5 580

I I I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Хорошо шлифуется и пи
лится. ' 4 4

I l l  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об
работке. Хорошо шлифуется. 4 3

V г р у п п а  
Весьма легко поддается инструмента-иь- 
ной обработке. Хорошо полируется. 5 4 4

V г р у п п а  
Полируется хорошо. — — —

Ориентаро-
вочно

400

V г р у п п а  
Легко пилится и обрабатывается как 
штучный камень. 5 5 —

Зсачитель-
ныэ

I I I  г р у п п а  
Легко поддается обработке. При поли
ровке дает матовый слой. 4 4 —

Весьма 
большие 

(подсчет не 
произведен)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

102 П одольское
(Могилев)

Серого цвета с  синеватым 
оттенком, плотный, мелко- 
криста.1лический.

I V  г  р у  п н а 
Т рудно поддается инструментальной об
работке. Х ор ош о ш лифуется. Слабо по
лируется. 3 4 — —

103 Д0.ТОМИТИЗП-
рованный
известняк

М осковская
область

П ротопопов
ское

Серый, желто-серый. II  г р у п п а  
Нижние слои трудно обрабатываются. 
Принимает слабую полировку.

4 2

104 Доломит Орджоникид- 
зевск. край

К исловод-
ское

С еровато-розовы й с мел
кими коричневымп вклю
чениями

I I I  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной о б 
работке. Легко ш лифуется. Х орош о 
пилится. 4 4 __ _

105 Листвицит Урал Березовское Зеленый с белыми включе
ниями

II  г р у п п а  
Трудно поддается обработке и поли
ровке 2 2 2 —

106

Г пу ЗННСК0,Я
ССР

Садолхпн-
ское

(Тедзамское)

Бирюзово-зеленый и голу
бой

IV  г р у  п п а 
Л егко поддаетсл ииструмснтатьной об 
работке. Х орош о шлифуется. 5 5 _ Бо.дьшие

107 Туф Горы
Кнзил-Кая

Кремово-желтый п иочтн 
белый

Т о же 5 5 — 5 ООО

108 Армянская
ССР

Артикское 1. Розовато-фиолетовый
2. П очти черный
3. Светлокремовый
4. Коричневый

г р у п п а
О брабатывается хорош о. Ие шлифуется. 5 5 — 300000

109 Липарит Грузинская
ССР

Гора :Медо- 
вая

Ж елтый с коричневыми 
жилками и панлывом

IV  г р у п п а  
Легко поддается инструментальной об
работке 5 5 — S00

110

Дюрит Крымская
А С С Р

Аю-Д агскоо Разных тонов —  от серо- 
зеленого до темнозелеиого

I I I  г р у  п п а 
Л егко поддается инструментальной о б 
работке. П олируется трудно. В ы сокого 
блеска не принимает. 3 2 4

Значи
тельные

111 П артепит-
ское

Серо-голубой i — Т о же

L'i5



112 Т р асс К арадагское 1. Ж елтый 1
2. Серый ;
3. Голубовадгый ;
4. Зеленый ;

113 Песчаник

Карельская
А С С Р

Бруснянское Однотонный, сероватый

114 Кварцито-
песчаник

Ш окшинское 1. Красно-буры й
2. Красный порфир

115 Песчаник Х’рузинская
ССР

Гударевское Кремово-желтый

116 Песчаники,
порфириты

II
конгломе

раты

Западная
Сибирь

Г ор н е-Ш ор 
ское

П е с ч а н и к и :
1. Зеленый с белыми то ч 
ками средней зернистости
2. Белый 

К о н г л о м е р а т ы :
1. Зеленые
2. Темнокоричневый брек
чии.

П о р ф и р и т ы :  
Красно-коричневые.

117 Кварцит Украинская
ССР

О вручское Красный, иногда малино
вый, плотный мелко-зерни
стый

118 Конгломе
раты

Армянская
ССР

Джархеч-
ское

От бледносерого до темно
красного

119 Диабаз Карежьская
АССР

М атюков-
ское

Зеленый, плотный, одно
родный

248

6 7 8 9' 10

I I  г р у п п а  
Зеленая ра*новидность сильно оквардо- 
ваеа и весьма трудно пилится. Т рудно 
поддается инструментальной обработке 
и полировке. 1 2 3  ■ 33000

I I  г р у п п а  
Легко принимает полировку. — — —

Значитель
ные

I  г р у п п а  
ВВИ1У значительной твердости , д ости 
гающей почти твердости кварца, весь
ма трудно поддается инструментальной 
обработке. Х ор ош о колется и прини
мает после тщательной шлифовки вы 
сокую  полировку. i ; 2 1 1 950

I I I  г р у п п а  
Легко поддается обработке. 2 2 —

Ориентиров.
200

I I I  г р у п п а  
Легко поддается обработке и поли
руется а 3

Практически
исчерпы 
ваемые

I  г р у п п а  
Трудно поддается инструментальной 
обработке. Х орош о колется по напласто
ванию, полировка вы сокая. 1 1 2 Огромные

I г р у п п а  
Трудно поддается обработке, особенно 
распиловке и полировке. 1 1 2 I'OOO

I I  г р у п п а  
Трудно поднается инструментальной 
обработке. Принимает вы сокую  поли
ровку. 2 2 2

Значитель
ные

Ы »



1 2  ' 3 4 5 6 7 8 9 10

120

Л абрадорит

Головинское П очти черный с синими 
кристаллами лабрадора

I I  г р у п п а  
Т р уд н о  поддается инструментальной 
обработке. П олируется  легче гранита 
и полировку принимает вы сокую . 3 3 3 Огромные

121

Украинская
ССР

Горбылев-
ское

Темный с синими кристал
лами лабрадора

Т о  же 3 3 3 Значитель
ные

122 Каменно-
бродское

Темный с кристаллами лаб
радоров

Т о  же — 3 3 Огромные

123 Слободское Темный с большими кри
сталлами лабрадора.

Т о  же 3 3 3 Значитель
ные

124 Турчинское Светлосерый с многочис
ленными включениями ла
брадора (голубовато-сив его 
оттенка)

Т о  же 3 3 3 Незначи
тельные

125 Габбро. Слипчицкое Ч ерного цвета с  зеленова
то-серы м  оттенком, мелко
зернистый

I I  г р у п п а  
^Трудно поддается  инструментальной 
обработке. Принимает вы сокую  поли
ровку , но с  трудом. 3 2 3 Весьма

значит.

126 Ангидрид Грузинская
ССР

Саламинао Белые и розовы е с ветви
сты м рисунком коричне
вато-черного золотистого 
и других цветов

V  г р у п п а  
Л егко п од 1ается инструментальной об 
работке. П олируется.; 5 5 5 12

127 Та.1гько-хло-
ритовый
камень

Карельская
А С С Р

Сегозерское
(Калиево-
М урено-

Вака)

Светлосерого цвета с  зе
леноватыми оттенками

IV  г р у п п а  
Л егко поддается  инструментальной об
работке. П олировку не принимает. 4 4 —

1

128 Орлец (ро
донит)

Урал Нижне-Си-
дельников-

ское

Г усторозовы й  с черными 
включениями и рисунками. — — — — П ромыш 

ленного зна
чения

2 :а Sol
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Рис. 69. Мавзолей Измаила 
Самаяида. (Бухара).

Рис. 70. Мавзолей Султан- 
Саадат в Термезе.
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Рис. 69. Мавзо.тей Султан- 
Саадат в Термезе.

Рис. 70. Ммзо.жсй Измаила 
Самапида. (Бухара).


