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1750 практическихъ техно-химическихъ рецеп
Т П 1 П  НовЬйапя открьтя, усовершенстиовишя а патентовня изобрЪтетя въ облв 
I U D  D . стяхъ проиаяодстиъ: альбуманнаго, нииокуренвато,водочнаго, воскобойнаг< 
гальвавопластики, дрожжевого, хаучувоваго,клееварваго, кпжевеннаго, косметяческап 
красяльнаго, храхмальнаго,лаковаго, маслобойнаго, метнллургш, мехаиическвгь иадЪлМ 
мухомольваго, мыловяреняаго, нефтяного,оввовареппаго,скорважнаго, слесарнаго,сп> 
чечяаго, сургучнаго, уксусиаго в ороч, приготовлетя бумаги копировальной, ирвготОЕ 
лете ваксы, воды туалетной, приготовлея1я гектографоиъ, пшсовыхъ отливокъ, го] 
чипы, дрожжей, духовъ, з&мазокъ, аубныхъ порошков-*, кальке, приготоинетс краск 
для волос-ь, курнтсльчыгь порошховъ,лахо*ъ,лвкеровъ,приготовлен1емазей, испытан! 
масдъ, политуры, покяди, срнопевъ, протравъ, выводки пятевъ, уничтожения ржы 
чины, приготовлен!я сароповъ, сыра, сортутопь, сннчзкъ, сургуча, сплавовъ, туил 
цемаятовъ, червилъ, эиалирован!е металловъ, приготовления лгкервыхъ, эссенвдй

г вровъ. Изд. третье. Ц. 1 р. 50 к.

путникъ паровознаго машиниста.
машивветоэъ Брошуси в Коха. Перевода съ аосл^дняго издания В. Остерхана, под 
редакцией инженера-технолога Д. Сухаржевсхаго, съ 500 рас. Саб. ц. 1 р. 25 х. 
Г П У Т К И Н Т . М Р У Я Н И Н Я  Практическая справочная книга для механиков1] 
W IJT  Л П И П Ь  Ш С Л а п Ш ш ,  техииковъ, учениковъ техннческихъ учебных': 
яаведешй я пр. Составилъ Бернулли. Обработана профессор. Бергоиъ. Переяодъ с 
21-го нЬмецкаго вздяшя инженеръ-механиха Д. Голова. Спб. 1904 г. 500 стр. с 
250 чертежами. Ц-Ьпа I р. 50 к.—По полвотЪ, у аир с реальности содержанй, соедвне» 
вынв съ общедоступностью изложешя, эта книжка является, пожни сказать, едв! 
ственною въ технической литератур^, тЬнъ в объясняется ея распространенное! 
агь Германш, гд-fe она выдержинае-гь уже 21-ое издаше. Она содержить необходимы 
справочный св'Ьд'Ьшя для технококъ нсякаго рода, строителей и указателей, а так» 
ухазашя для практических* эянятгё. Содержание книги вкратц-fc таково: иатемати» 
(ариемстека, алгебра, геометрия, тригонометрия, прим'Ьнеше алгебры къ геометров 
механика (статика, динамика, paBBoatcie въ кехаппхЪ), упругость а крепость мак 
р!аловъ, основание строительного искусства, мвханвка кепельао-жидкахъ гЬлъ, не 
ханикк уиругяхь жидкостей, теплота и ея прпыЪнен^, технология, таблицы.

C r iV T U M H T k  М Я Ш М Н И Г Т Я  Руководство для кочегаровъ, мяшанистов! 
W lljr  I n r i n  o  I T l a m n n n v  1 Л , яачвнаюпхвхъ конструкторовъ, инженеров!
ваводчиковъ, машвностровтельныхъ заводовъ, технических* учебиыхъ ааведетй, 
пр. пр. Сост. Шоль— обработанное проф. Брауеромъ, при содбйствш профессора Р« 
дло. Съ ооправлевнаго значительно доиолненнаго посл4двяго (одиннпдцатаго) nl 
мепдаго иадав)я, перевелъ В. В. Остерманъ, подг. редакц(ей инженеръ технолог 
Д. Д. Сухаржевскаго. Съ 600 рисунка*и вь m ic i t  и отд-Ьльн таблицами. Спб. 1904 i 
I t  2 р. Краткое содержание: Ч. I. Устройство и д£йств!е царовыгь котловъ. С b o s  

ство воды в пара.—Топливо в roptme.—Исаользоваше теплоты во время горЬшя.- 
Матер1алъ дли паров, котловъ,—Различиил системы паров, котловъ,—Топка дд 
нмхъ.—Арматура паров, котловъ. — fIpio6ptTenie котла и приводе в ie его въ a,ti 
ств1С —Служба кочегара.—Паружв. я внутр. чистка котла.—Опасность или дЬйста] 
котла.—Законы хасающ. паров, котловъ. Ч. II. Устройство в д'бйствш паров, котловч 
Д-bflcToie пара въ паров. машанЪ. Парораспределение,— Описаше равличныхъ aapoi 
машанъ— Детали паров, машвнъ.—Передачи.—Прюбрйтсн^ и установка паров, ка 
тины.— Правильное д М ст е  ея,—Исключительная работы я починки. Ч. III. Газе 
вые двигатели по Шварцу. Отличеше газовой машины отъ паровой.- Процессъ го 
ptaiH въ цилиндр^ газ. матовы.—Приспособление для восоламоветп.—Раепрод4 
лете.—Керосиновый и бенэвновыя машины —Зам4чнщя относительно выбора, способ 
xbBcTBia и величины двигателей.—Описаше различи газ. двигателей. Ч IV. Дииакс 
машины, плектродвиг&телв н аккумуляторы.
Г я Ч к К Я М П П П Я Г Т Н К З  зпкнелироваше, волочете, и серебрена. Электре 
1 ш Ш а а п и И Л а Ь  1 П п а ,  исталлурпя (общедоступное руководство) орофес 
сора В. Боана. Пере», съ француз. Федорова. Оь 26 расун. Спб. 1907 г. Ц. 90 к,- 
Ота книга представляетъ выдающейся внтересъ для всЪхь, занимающихся гальвавс 
пластикою и прим-Ьняющихъ ее къ различямвъ отраслямъ производства. Въ попу 
лярвомъ, доступвомъ нс^мъ и каждому изложен!и, передаются подробный свЬд'Ьк! 
какъ о гальвано□ ластиKt, получившей въ настоящее время такое широкое прим! 
нен!е къ требовапшмъ практической жизни, такъ и гальваническом* покрывая]' 
никкелсмъ, к^дыо, сереброиъ, золотомъ, платяною а др. металлами.



ВВЕДЕНА

Кто изъ насъ не любовался изящными полочками, 
этажерочками, шкатулочками и т. п. Изд'Ьл1ями, по
ражающими глазъ яркостью черной полировки и 
живостью рисунка (цвЪты, сцены изъ китайской жизни 
и т. п.). Выдаются таюя вещицы продавцами за ки- 
тайсюя и ценятся очень дорого (магазины: „Алек- 
сандръ“—Невсюй пр., „Эмиль Гольстъ“ — Гостиный 
Дворъ пъ Петербург^ и др.); но, я думаю, очень 
немногимъ известно, 1) что стоютъ он'Ь себ-Ь пустя
ки; 2) что изготовлен1е ихъ не. представляетъ ника
кой трудности и вполн'Ь доступно нашимъ любителямъ 
и кустарямъ.

Желая прхйти на помощь посл'Ьднимъ въ этой 
области производства, я попытаюсь подробно описать 
весь ходъ работъ такого рода.

На сколько инЪ это удалось, прошу судить Гг. 
читателей, которымъ буду очень благодаренъ за вся- 
каго рода техническая указатя въ описываемомъ 
ремесл-fe.

ГЛАВА I.

Инструменты.

Для производства такого рода работъ, требуются 
св-Ьчка, кисточки, лаковая кисть, ручники, флейтцъ, 
дрель со сверлами, лобзикъ, напилки для дерева, шило,

1*



-  4 -

молоточекъ, плоскогубцы, отверточка, донце, фуга- 
нокъ, лучковая пила, угольникъ, малка и циркуль.

Св'&чка..

Для покрьтя изд'Ыия копотью, можно употреблять 
какую угодно св'Ьчу, огарокъ; желательно, конечно, 
им'Ьть св'Ьчу или ’огарокъ сь широкою светильнею,- 
такъ какъ она даегь больше копоти.

Примгьчаме. Болытя изд*л1я, вместо свечи, 
можно „закоптить" на ламп* (безъ стекла) или 
керосинке; нужно только наблюдать при этомъ, 
чтобы пламя или .,жаръ“ отъ керосинки не испор- 
тилъ коптимой поверхности.

Ручники.

„Ручниками4* называются щетинныя, съ короткою 
ручкою, кисти, употребляемыя для покраски дверей, 
оконъ, стЪнъ, потолковъ и т  д. Различаются онЪ и 
щетиною (еЬрыя, черныя, б'Ьлыя -лучппя) и степенью 
„вязки" (yKp'bnnenifl щетины въ дерев-fc); такъ: се
рая—дешов&я, белая— лучше, красная—хорошая, ме
таллическая „державка"—самая лучшая.

По ококчанш работы, ручники сл-Ьдуетъ вымыть 
въ керосине и вытереть ветошкою, чтобы краска,

Гис. 1.

засохну въ, не испортила кистей. Величина кисти опре
деляется



Кисточки.
Для подправки „калькомашй“ живописными крас

ками, употребляются барсучьи, беличьи и хорьковый
„живопиеники“ (ки- ___________
сточки) въ nepli (рис.
2) или въ металличе- ^gggggg^ s 1' 
ской оправе (рис. 3). Рис 2
По окончаши работы,
кисточки нужно, какъ и ручники, обтереть отъ пыли, 
тщательно вымыть въ керосине и вытереть ветош
кою.

Рис. з.

Лаковая кисть.
Для покрьтя изделШ лакомъ, употребляются изъ 

белой щетины, самой прочной вязки, кисти (рис. 4)

Рис. 4.

По окончанш лакировки, кисти моются въ скипидаре, 
вытираются ветошкою; а затемъ моются въ теплой 
воде съ серымъ мыломъ и вновь вытираются ве
тошкою.

Флейтцъ.

Покрашенная поверхность представляетъ „мазки“ 
(отъ щетины); для уничтожен1я ихъ, покрьте „про-



ходитея“ (расфлейцовывается) особой, сухой (безъ 
краски), пушистой кистью изъ барсучьей шерсти 
(рис. 5) «Флейтцемъ». При работе, шерстинки флейтца 
должны еле касаться окрашенной поверхности. Рас-

Рис. 5.

флейцовываше должно итти противоположно красоч- 
нымъ полосамъ. По окончанш работы, флейтцъ омы
вается, какъ и кисти, скипидаромъ.

Размягчен1е заеохшихъ кистей.

Если кисть своевременно не было вымыта, краска 
засыхаетъ, щетина слипается въ одинъ комокъ и 
кисть дЬлается негодной къ употреблешю. Если за- 
сохнетъ дешевая кисточка, ее елЪдуетъ бросить, ибо 
„размягчеше" ея будетъ стоить, пожалуй, дороже но
вой кисточки; если же аасохнетъ дорогая кисть, то ее 
следу егь размягчить но рецепту Вальтля.

Въ стеклянную баночку наливаютъ до половины 
«нефтяного эфира" или „Лигроина"; кладутъ попе- 
рекъ банки палочку и привязываютъ къ ней кисть 
такъ, чтобы щетина была въ Лигроине, но не каса
лась дна. Черезъ несколько времени Лигроинъ рас
творить краску,—после чего кисть должно промыть 
скипидаромъ, вытереть ветошкою, за тЪиъ вымыть 
теплой водою оъ мыломъ и вновь вытереть ветошкою.

Золотарная подушечка.
Золото и серебро, накладываемое на таюя издел1я, 

продается листиками (въ книжечкахъ); разрезаются



они полосками нужной длины на особой подушечке; 
такая подушечка (рис. 6) представляетъ прямоуголь
ную дощечку ( 4 x 6  квадратныхъ вершковъ), на 
которую (равными слоями) наклацывается войлокъ, 
а сверху вата. По- 
крьте этс обтяги- 
ваютъ замшей, края 
которой и прибива- 
ютъ къ дощечке обой
ными гвоздиками.
Продаются они во 
вс-Ьхъ москатель- 
ныхъ лавкахъ.

Рис. 6.

Золотарный яожъ.
Золото р'Ьжется особой формы ножемъ, отличаю

щимся (рис. 7) отъ столоваго ножа лишь тЬмъ, что 
лезвее его длиннее, гибче столоваго и не отпущено, 
а чуть затуплено и 
хорошо отполирова
но.

Лампензель

Для накладки золота на поверхности, употреб
ляется золотарная кисточка, именуемая 
„лампензелемъ“ (рис. 8), волоски котораго 
разставлены плашмя, вееромъ, отдельно 
одииъ отъ другого. Если такой кисточкой 
провести по волосамъ, а затемъ наложить 
ее на листочекъ золота, то золото приста- 
нетъ къ ней и можетъ быть перенесено 
съ подушечки на издел1е.

Дрель.
Для просверливания дырочекъ (для р,,с-8- 

гвоздей, крючковъ, петелекъ) употребляется обыкно



венная прель, (рис. 9), применяемая и въ столяр- 
номъ д1игЬ. с ъ  наборомъ сверлъ разной величины.

Примгьчанге. Сверла дрели, предназначенный лишь 
для дерева, очень мягки; чтобы ими просверлить 
стекло или фаянсъ (блюдо), фарфоръ (блюдечко), 
сверло нужно сперва «закалить». Производится это 
сл'Ьдующимъ образомъ: распускаютъ нисколько па- 
лочекъ лучшаго сургуча; когда онъ начнегь кипЪть, 
въ него погружаютъ сверла и, нагр^въ ихъ до тем
пературы кшгЬшя, вынимаютъ, кладутъ на стекло 
и даютъ остыть; после чего снова погружаютъ въ 
сургучъ, повторяя такое погружеше отъ 8 до 5 разъ, 
смотря по толщин^ сверла.

Когда нужно будетъ такимъ сверломъ просвер
лить отверстае въ тарелке или блюдЬ, продарапываютъ 
точку алмазомъ или острымъ концомъ стального 
«шабра» (слесарный инструмснтъ); наставляютъ въ 
эту точку сверло, приводить въ движете дрель и 
медленпо просверливаютъ вещь; чтобы сверлеще шло 
ровн’Ье и дрель не откаливалась, подливаютъ въ от-

версйе деревянна- 
го масла. Дойдя до 
V, толщины про
сверливаемой ве
щи, нам'Ьчаютъ 
«на св"Ьтъ», съ 

обратной стороны, точку и «досверливаютъ» уже от
туда, чтобы не откололся кусочокъ «полива» или 
«глазури».

Яобзикчь.

Выбираеа’ся обыкновенный всЬмъ известный лоб- 
зикъ, употребляемый при ажурныхъ выпиловкахъ; 
лучше покупать лобзикъ съ хорошей буковой длин
ной станиной, ч'Ьмъ металличесвай; металлическая 
станина часто сгибается. При лобзикЬ долженъ быть 
наборъ пилочекъ.
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Напилки.
Для дерева упо

требляются сла
бой калки напилки 
разныхъ формъ 
(рис. 10). Для опи- 
сываемаго произ
водства нужны на
пилки съ мелкою 
(шлифною) насеч
кою; разве изред
ка понадобится 
плоскШ или по
лукруглый на 
пилки съ крупною 
насечкою.

Рис 10.

Т Т Т и Л О .

Рис. II.

нетъ надобности покупать какое либо особое сто
лярное шило, да оно въ атомъ 
производстве и не годится; го
раздо более принесетъ пользы 
простая сапожная «наколюшка»
(рисун. 11) — прямое короткое 
шильце.

Молоточекъ.

Молоточекъ требуется неболь
шой, съ маленькимъ, но очень 
удлиненнымъ обушкомъ (рис. 12); 
таюе молоточки называются «обой
ными». Рис. 12.
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Плоскогубцы.

Рис. 13.

Такъ называ
ются щипчики 
(рис. 1В), у кото- 
рыхъ «плашки» 
(губы) плоско-вы
тянуты впередъ и 
внутри покрыты 
насечкою.

Отвертка.
Столярная отвертка для такихъ изящныхъ работъ

груба и ее нужно за
менить маленькою от
верткою отъ швейной 
машины (рис. 14); еще 
лучше сделать отверт
ку самому изъ 8 мил- 

закалить ее, какъ и

Рис. 14.

лим. стальной проволоки 
сверла дрели, въ сургуче.

Фуганокъ-
«Фуганкомъ» (рис. 15) называется инструментъ 

для строгашя дерева. Состоитъ онъ изъ колодки А

Рис. 15.

съ ручкою, «железка» В и клинка В. Железка 
представляетъ широкую, «насталенную* внизу, же-
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л+.зную пластинку съ иродольнымъ прор-Ьзнымъ от- 
верспемъ. На эту пластинку накладывается желез
ная (покороче), горбовидная книзу, пластинка, при
держиваемая па нужной высоте винтомъ Г, ходящимъ 
въ прорези железка. Конецъ железка стачивается 
(на точиле или брускЬ) под1> угломъ 3()° такъ, чтобы 
образовавшаяся «фаска» (полоска) приходилась къ 
ручке. На противоположную фаске сторону кладется 
«сгорбокъ» такъ, чтобы ребро его почти приходилось 
къ острш железка, и плотно привинчивается вин
томъ Г. Железко вставляется въ специальное (попе
речно-наклонное къ ручке) отверст1е въ колодке и 
удерживается въ немъ деревяннымъ клинкомъ В на 
нужной высоте. Немъ меньше ^ыступастъ железко 
въ отверстие фуганка, темь тоньше будетъ стружка; 
тЬмъ ниже привинченъ будетъ сгорбокъ, темъ легче 
пойдетъ въ отверстие стружка. Для /<посадки» же
лезка в к изъ, ударяютъ слегка молоточкомъ по верху 
железка; для поднятая его вверхъ, ударяютъ слегка 
по кнопке Д фуганка. Низъ фуганка дблжень 
представлять плоскость, перпендикулярную къ пло
скости мъ боковъ его.

Д о к ц е .

Употребляется оно' (рис. 10) для «торпевашм»

Рис. 16.

юбетругиватя) подъ прямымъ угломъ поперечника 
(торца) досокъ. Состоитъ «донце* изъ дниша а, на
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которомъ (на 8—4 маленькихъ поперечныхъ брусоч* 
кахъ г) лежитъ *// толщины въ 2 вер. ширины и
1 — I1/, арш. длина ровная дощечка б. Къ левому 
концу дощечки приклеена (точно выверенная подъ 
прямыми углами) головка в.

Лучковая пила.

Представляетъ обычно столярную пилу (рис. 17) 
состоящую изъ деревянной станины аа, соединенной де
ревянной поперечиной г. Сверху станина стягивается 
шворкою, которую можно ослаблять и натягивать 
деревяннымъ «пальцемъ» д. Внизу, въ цилиндри
чески! отверстая станины, вставляются «головки» 
(ручки) бб съ пропилами на концахъ; въ эти про

пилы . вставляется по
лотно пилы, зубьями 
внизъ; полотно закреп
ляется поперечными 
заклепками. Ручки пи
лы могутъ поворачи
ваться въ любую сто
рону, а вмест-fc съ ними 
будетъ поворачиваться 

и полотно. Если зубья пилы затупятся, полотно встав
ляется въ продольный пропилъ бревешка (рис. 18)

и каждый зубъ отдель
но подпиливается трех- 
граннымъ напилкомъ; 
после точки, зубья пи
лы «разводятся» (от
гибаются) одинъ впра- 

Рис> ,8_ во. другой влЬво для
того, чтобы получался 

шире «пропилъ». Это отгибаше зубьевъ производятъ 
при помощи особаго инструмента— «разводки».

Рис. 17.
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УГОЛЬНИКТ».

Для выварки плоскостей подъ прямымъ угломъ 
служить угольникъ (рис. 19). Взявъ его за «обу- 
шекъ» А (толстый конецъ), прикладываютъ обушекъ 
А къ сторон^ Б 
бруска В; затЬмъ, 
плотно прижавъ, 
опускаюгь на то- 
рецъ Д другой ко
нецъ Е угольника 
(на ребро) и смот- 
рятъ плотно ли ле- 
житъ ребро Е на 
на плоскости или 
даетъ щель, и ку
да открывается 
щель. Противопо- 
ложнующеличасть 
торца ср'Ьзаюгь.
Такъ выв^ряють до тЪхъ поръ, пока ребро Е не бу- 
детъ плотно прилегать по д1агоналямъ торца.

М а л к а .

«Малка»—тотъ же угольникъ (рис. 20), только 
ребро Е не заклеено въ обушк’Ь А, какъ у уголь
ника, а движется 
на винтЬ Б Что
бы ребра Е не ту
пились, оно вкла
дывается въ про
резь В обушка А- 
Малкою выверя
ются плоскости 
подъ разными
углами. Рис. г,,.
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Циркуль.

Обыкновенный циркуль такъ всЪ.мъ изв^стень, 
что я не буду описывать его. ЗамЪчу лишь, что въ 

столярномъ дЬлЪ употребляется цир
куль съ дугой а (рис. 21).позволя- 
ющей удерживать ножку на нуж- 
номъ разстояти при помощи вин
тика б.

Пргщтъчанк. Отвертку, шило мо- 
лото.чекъ, фуганокъ, донце ,циркуль, 
лучковую пилу, угольникъ, напилки, 
плоскогубцы, лобзикъ, дрель со свер
лами, малку и лобзикъ, со струбцин
кой и пилочками, можно прюбр^- 
тать у „Бр. Линдемапъ* (Москва) 

Рис. 2 1 . или „Гронмейсръ — Траутшольдъ“
(Петербург*.)-, бол-Ье дешевый ин- 

струментъ —у „Федулова“ (Нетербургъ, Апраксинъ 
Рынокъ). Кисточки, ручники, флейтцъ, лампензель, 
золотарный ножъ и подушечку можно получать въ 
магазинахъ „Бр. Мамонтовы" (Москва), „С. Кингъ“ 
или „Бр. Васильевы" (Нетербургъ).

ГЛАВ А II.

М а т е р i а л ы.

Матер1алами для даннаго производства служатъ 
копоть, масляныя краски, масляный лакъ, ху 
дожественныя краски, калькоман1я, фанера, петли, 
крючки, пемза, золото и серебро, морданъ, бронза, 
замочки, личинки, ручки, тинктура бронзовая, стек
лянная шкурка, гвоздики, винтики, олифа и сиккатифъ.
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Маеляныя краски.
При настоящей дешевизне масляныхъ красокъ, 

н-Ьть смысла готовить (растирать) ихъ дома самому; 
гораздо выгоднее покупать ихъ въ фабричныхъ ма
газинахъ или москательныхъ лавкахъ жестянками 
(рис. 22), начиная съ *Д ф. (Джонъ 
Гернандтъ) или на «развесъ». Передъ 
употреблетемъ. краску нужно хоро
шенько разметать.

Примгьчанм. Если изъ жестянки 
брали густотертую краску и не залили 
ея поверхность олифою, краска «затя
нется» пленкою, которую (передъ упо
треблетемъ) нужно осторожно уда
лить. При неоднократномъ появленш 
пленки, краска засаривается и ее 
нужно «продавить» черезъ густую ве- рИс. п. 
тошку. Делается это такъ: чистая 
посудина затягивается сухою густою ветошкою съ 
углублетемъ въ средине. На ветошку льютъ приго
товленную къ употреблешю краску и протираютъ ее 
ручникомъ; жидкая часть краски пройдетъ черезъ 
ветошку, а пленки и прочШ соръ останутся на ней.

Правила смЪшен1я маоляныхъ 
краеокъ.

1) При одешенш красокъ, необходимо краска 
растирать каждую отдельно; затЬмъ положить въ 
сосудъ сначала белила и ужъ къ нимъ прибавлять 
(постоянно размешивая) краски въ томъ порядке, 
какъ оне показаны въ рецептахъ.

2) При смешеши красокъ съ белилами, необхо
димо сначала брать половинное количество красокъ 
и, размешавъ ихъ съ белилами, добавить осталь
ную часть малыми порщями (отъ каждой), чтобы 
краски хорошо размешались и дали однотонную 
массу.
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3) Вели желательно получить зеленыя краски 
более прочныя, то нужно заменить въ рецептахъ 
хромовую аеелть четвернымъ количествомъ неапо
литанской желти, а берлинскую лазурь девятикрат- 
нымъ качествомъ ультрамарина.

4) Въ ф!олетовыхъ краскахъ, для той же дЬли, 
«карминъ-лакъ» заменяется равнымъ количествомъ 
«крапъ-лака», а берлинская лазурь—девятикрат- 
нымъ количествомъ ультрамарина.

Правила разжижжен1я краеокъ.

Краски должны разводиться олифою не густо, но 
и пс жидко, чтобы не «стекали нитями» съ конца 
кисти, а капали. Мы рекомендуемъ придерживаться 
приблизительно такбй пропорцш: на белила, сурикъ, 
парижская румяна, киноварь и неаполитанскую желть 
класть 7» по весу—олифы; на охры, хромовую желть 
и штигель—2/« по весу—олифы: па черяыя краски, 
берлинскую лазурь, крапъ-лаки, индиго и разныя 
<корпусныя» (минеральныя) краски—равное или даже 
полуторное по весу количество олифы.

Правила добавки оиккатифовъ 
вгь краски.

Сиккатифъ сл Ьдуетъ добавлять въ краску въ тотъ 
моментъ, когда она должна быть пущена въ дело, 
ипаче краска сгустится; при чемъ, количество его 
должно быть соразмерно со степенью высыхаемости 
краеокъ. Медленно высыхаюиця краски (сажа, копоть 
и др.) требуютъ 7>в ч. по весу—свинцоваго глету 
или */„ в. ч. «Сушащей жидкости». Скоро-высыхаю- 
ппя краски (охра, мумш, сурикъ и др.) требуютъ 
менее сушки. Светлыя краски требуютъ U в. ч. 
жженнаго белаго купороса, въ сырую же погоду до 
7а в. ч. его.
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Масляный лакъ.

Для описываемаго производства нуженъ совер
шенно безцветный (или слабо-янтарнаго оттЬнка) 
масляный лакъ. Изъ такихъ лаковъ можно указать 
на «лакъ эмалевый для б-Ьлыхъ 
иредметовъ» фирмы «Бр. Василье- 
выхъ», «хрустальный» С. Кинга,
«Мраморный» и «хрустальный» —
Джона Гернандта и др. Выгоднее 
покупать лаки не въ склянкахъ, 
а въ жеотянкахъ (рис. 2В). Передъ 
употреблешемъ, баночку съ ла
комь нужно вставить въ со- 
судь съ кипяткомъ; лакъ нагреется, разжижжится, 
ляжетъ более тонкимъ и ровнымъ слоемъ на поверх
ность.

Правила хранен!я лаковъ.

1) Лаки сугЬдуетъ хранить въ помещенш съ ком
натной температурой (14— 16CR), при томъ стоя, въ 
тбхъ жестянкахъ, въ которыхъ они получаются.

2) По возможности, следуетъ избегать встряхи
вания ихъ и перестановки съ места на место.

8) Передъ употреблешемъ, следуетъ жестянку 
обтереть отъ пыли; не взбалтывая содержимаго, осто
рожно откупорить, следя загЬмъ, чтобы въ лакъ не 
попали части пробки и, наливъ въ чистую сухую 
кружку потребное количество лака, вновь закупорить 
жестянку.

4) Никогда не следуетъ вливать обратно въ же
стянку со свежимъ лакомь оставгшйся отъ работы 
лакъ.

5) Лакъ нельзя ничемъ разбавлять; можно лишь 
распустить его, поставивъ посудину въ кастрюльку 
съ горячею водою.

2
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Художественный краски.

Продаются во всЬхъ эстампныхъ магазинахъ въ 
„тюбикахъ" (рис. 24), какъ русскихъ 
(„Бр. Васильевы", „С. Кингъ* и др.), 
гермаискихъ („Гюнхеръ-Вагнеръ" въ 
Ганновере), такъ и французскихъ 
(„Буржуа • Старцпй" — въ Париже) 
фирмъ. Ихъ можно разжйжжать на 
кусочке стекла „маковымъ масломъ*; 
получаются краски изъ тюбика про- 
стымъ надавливашемъ на нпзъ А 
его.

Въ виду того, что оне употре
бляется въ самомъ незначительномъ 
количестве, лишь для подправки „каль- 
команш", не будвмъ распространять- 

Рис 24. ся о такихъ краскахъ, а перейдемъ 
къ разсмотрешю последней.

Калькомашя.

Такъ называются переснимательныя картинки раз- 
пыхъ размеровъ. „Июренбергская фабрика калькома- 
uiii (Nflrnberger Abziehbilder fabrik—Troeber & Backing) вы
пустила въ продажу дивныя калькоманш цветовъ, 
жанровыхъ сцепъ, мотивовъ „Natnr mort“ и проч. До
стать ихъ можно у ,.Мюръ-Мерилизъ“ (Москва), 
„Скронъ" (Петербургъ, Б. Морская), „Базаръ марокъ 
Пето“ (Петербургъ, Караванная) «Дитлеръ» (Петер
бургъ, Забалкансшй пр.) и др. магазинахъ.

Калькомашя бываетъ двухъ родовъ: № 1 на бу
маге, покрытая сверху клеевымъ растворомъ (дешевка) 
и № 0—на бумагЬ, покрытая сверху серебромъ или 
золотомъ. Последняя дороже, но зато прочнее и 
применяется въ описываемомъ производстве.
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Фанера

„Фанерой" называются тоненьюя (иногда до */„) 
дощечки дерева. Фанеры бываютъ „р-Ьзанныя" (на 
особой машине), употребляемый для фанеровки (ок- 
леивашя) мебели и прочихъ столярныхъ издЬлШ, и 
„пиленыя“ (до l/i вершка толщины), употребляемый 
для „ажурныхъ" выпиловокъ. Въ описываемомъ произ
водстве какъ разъ и употребляются последгпя тол
щиною въ l/4", Yu” и даже *'/»” (дюйма).

Петли.

Для такихъ изящныхъ работъ употребляются не 
железныя, а латунныя уя- 
юя длянныя петельки; при 
томъ же не дитыя, а вырабо- 
танныя изъ тонкихъ латун- 
ныхъ листовъ.

Часто эти петельки (ри- 
сун. 25) никкелируются, но тогда оне стоютъ значи
тельно дороже.

Крючки.

Изготавливаемыя такимъ путемъ . нздел!я часто 
«складныя»; при приведенш ихъ въ 
нормальный видь, части . ихъ удер
живаются на своихъ местахъ латун-г 
ными (рис. 26) крючечками самыхъ 
разнообразных ь типовъ/

Рис. 26.

Замочки.

Соответствующш по величине петелькамъ и крюч- 
камъ латунные замочки бываютъ двухъ типовъ: 
«приворотные» (привертываются къ стенке шкату
лочки или шкафика изнутри) и «вдолбные» (вклады-

7*

Рис. 25.
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ваются въ спещально выдолбленныя для нихъ от- 
верстпя) въ передней стенке шкатулочки.

Футорки и личинки.

Отверст1е замочка или оставляется нич'Ьмъ не 
украшепнымъ или же на него накладывается «ли-

Р«с. 27.

чинка» (оне бываютъ разныхъ рисунковъ и вели- 
чинъ)—рис. 27.

Ручки и проч. металличеек1я укра- 
шен!я.

Часто па поверхность такой шкатулочки прикреп
ляется ручка (рис. 28), 
а на углы «одеваются 
угольники» (угловыя 
штампованный укра- 
шешя).

Прим)ъчан1е. Штам- 
пованныя футорки, ли
чинки, ручки,угольни
ки и проч. украшешя 
самыхъ разнообраз
ии хъ рисунковъ и сти
лей бываютъ никелли- 
рованныя, высеребрен
ный и золоченныя.

Ихъ съ болыпимъ 
успехомъ можно заме
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нить ручной работы *) металлопластичеокими укра- 
шешя, что будетъ и красивее и наряднее.

Пемза.

Пемза употребляется въ описываемомъ произ
водстве лишь для шлифовки окрашенныхъ поверхно
стей; ео нужно покупать не кус
ками, а въ порошке: «Пемза- 
пудра». Можно пемзу-пудру при
готовить и дома следующимъ 
способомъ: истолочь ее хоро
шенько въ ступе; затемъ по
крыть стеклянную или жестян- 
ную- банку густою ветошкою 
такъ, чтобы въ середину банки 
опускался (рис. 29) «кошель» А: 
всыпать туда пемзу и качать 
бапку, чтобы кошель бился о Рис. 29.

стенки ея.
Отъ сотрясешя, мельчайшая пыль пемзы пройдетъ 

черезъ ветошку и осядетъ на дно; более же крупныя 
частицы останутся въ ветошке, и еще разъ могутъ 
быть истолчены и просеяны.

Золото и серебро.

Продаются оне въ виде чрезвычайно тонкихъ 
листочковъ: 00 такихъ листочковъ, переложенныхъ 
глазурованной бумагой, составляютъ книжечку. Цена 
книжки золота зависитъ отъ толщины листика золота. 
Часто (для прочности) тонкШ листокъ золота кладется 
на листокъ серебра и «прокатывается»: такой золото- 
серебряный листокъ называется «двойникомъ». Цена 
книжечки зависитъ отъ веса металла. Самое тонкое 
«сусальное» золото— «шумиха»—идетъ на позолоту

*) См. <Иолвый курсТ) современной, ме»&.тпопластики> Г. С. 
Серебрякова. Изд. Губи$>еваго. Петербургъ. 1913 г.



елочныхъ украшешй; 6, 7 и 8 золотниковое— для 
калькомати и художественныхъ работъ; 9 и 10 зо
лотниковое—на вывески и иконостасы.

Морданъ.

Золото накладывается на издел1я при помощи 
особой лакообразной жидкости, называемой «Морда- 
номъ». Морданъ липокъ, густъ и тягучъ. Наносится 
на нужное место тонки мъ слоемъ кисточкою. Золото 
и серебро кладется на морданъ, когда онъ уже под- 
сохнет^ на столько, что подъ пальцемъ будетъ да
вать лишь «отлипъ».

Бронза.

Вронза-пудра и бронза-песокъ (flitter) имеется въ 
продаж-ft медная и аллюмиш'свая, более дорогая. 
Рекомендуемъ последнюю потому, что она имеетъ 
ярюй блескъ и не темн-Ьетъ. Если желаютъ работать 
золотою бронзою, то нужно брать бронзу подъ наз- 
вашемъ: «золото-лакъ».

Бронзовая тинктура.

Разводится бронза на особой жидкости (можно и 
на сиккатифЬ или яичномъ бЬлкЬ), называемой «Брон
зовая тинктура»; продается тинктура во всЬхъ мос- 
кательныхъ лавкахъ.

Сиккатифы.

Для ускорсшя сушки краски, въ нее кладутъ 
«сиккатифъ». Сиккатифъ имеется въ продаже 1) въ 
порошке (белый жженный железный купоросъ, «Сик- 
катифъ-порошокъ № 1 Бр. Васильевыхъ» и др.) и 
>2) въ лсндкомъ виде («Сиккатифъ С. Кинга», «Ко- 
бальтъ-Резинатъ» и «Теребинъ» Джона Гернандта 
п др.).



Стеклянная шкурка.

Для шлифовки дерева, употребляется «стеклянная 
шкурка» (бумага, осыпанная, на клей, толченымъ 
стекломъ) разныхъ нумеровъ; № 4—самая крупная 
и Л» 00 самая мелкая.

Продается она папками и въ розницу (по листамъ).

Винтики й гвоздики.

Для штампованныхъ накладокъ, изготавливаются 
спешальные очень мелгае латунные и железные вин
тики и гвоздики, продаваемые гроссами (144 шт. въ 
коробочке).

Прими,чсмле. I) Масляныя и лсивописныя краски, 
олифу, морданъ, лакъ, золото, серебро, шкурку и 
пемзу молено покупать въ любой москательной лавке 
или же выписать съ заводовъ: «Бр. Мамонтовы» 
(Москва), «Бр. Ваоильевы, «С. Кингъ», «Джонъ Гер 
нандтъ» (Петербургъ) и др.

2) Калькомант можно выписать отъ «Мюръ Ме- 
рилизъ» (Москва), «Скронъ» или «Базаръ марокъ Пето» 
(Петербургъ) или же выписать изъ заграницы.

Я) Бронзу получить отъ «С. Кингъ» или выпи
сать изъ-заграницы отъ tieor Benda—«Bronze Fabrik— 
Kfirth, in Bayern» или же отъ Carl Rheich — «Poudr Blatt 

Metall Fabrik» — N lira berg.
4) Винтики, гвоздики, штампованный украшенья, 

замочки, крючки и прочее можно выписать изъ «же
лезо-торговли» Носенкова (Москва), «железно-инстру
ментальной торговли» Растеряева (Петербургъ, Гости
ный Дворъ) или изъ заграницы: «MetaJlarbeiten fabrik» 
«Karl Henssler» Altensteic in Wittenberg, или отъ «Mobel 
BesehJage (Jandhmg», Paris—Karlsruhe, отъ Charistofle & Cie».
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ГЛАВА III.

Работы.
Изготовлеше полочки въ стиле Modern.

Вычерчиван1е.

Рис. 30. Рис. 31 Рис. 32.

Выпиловка частей.

ЗатЬмъ, прикр'ЬпРхВъ выпиловочную струбцинку 
къ столу, лобзикомъ выпиливаютъ отдельно части 
полочки, стараясь не «запилить* внутрь черЬы. При ' 
в ы п и л о в к е  «вдольелойныхъ» сторонъ, оставляютъ за- 
пасъ отъ Ч10 до ‘/н".

Пристрагиван1е

Укрепивъ донце на столе 2 гвоздиками, чтобы 
оно не двигалось, кладутъ дощечку А на донце

Выбравъ прямую и сухую лицовую фанерку въ 
*// толщ, и 6 в. ширину, пычерчиваютъ на ней, при 
помощи карандаша, линейки, циркуля и аршина, 
спинку А (рис. 30) полочки, потомъ самую полочку

(рис. 81) и наконецъ крон- 
штейнъ (рис. В2) къ ней. Раз
меры полочки указаны на ри
сунке.



плашмя; прижимають одну сторону его къ «колобашке» 
(головкЬ) донца вплотную такъ, чтобы другая сто
рона была «заподлицо* съ длинной кромкой донца; 
кладутъ фуганокъ на основаше донца боковой сторо
ной такъ, чтобы рукоятка приходилась справа, а <жс- 
лтьзкд» примыкало къ длинной кромке донца, и, плотно 
прижимая фуганокъ къ донцу, правою рукою двигаюгь 
его по направлен™ къ головке донца; въ тоже время, 
левою рукою, прижимая дощечку къ головке, наии- 
раютъ ею на фуганокъ.

Железко фуганка срежетъ (обторцуетъ) попе- 
речныя волокна (торецъ) дощечки подъ прямымъ 
угломъ. Затемъ къ головке донца прижимають уже 
проторцованную сторону дощечки, а прострагиваютъ 
другую и т. д.; потомъ дрелью въ спинке просверли- 
ваютъ 2 отверсп'я для вЪшашя.

Такимъ же путемъ прострагиваютъ сторону Г по
лочки и стороны Б и В кронштейна.

Примпчанге. Чтобы, при торцовке, не «отщепился- 
продольный кусочекъ дерева, сначала простраги
ваютъ на донце торецъ, а затемъ уже «вдольелой- 
ныя» стороны, всегда выпиливаемыя съ некоторымъ 
запасомъ—для указанной цели.

Шлифовка напилками.
Где нужно, то прямыми шлифпыми, то полу

круглыми шлифными напилками, обрабатываютъ, подъ 
прямымъ угломъ къ плоскости дощечки, полукругъ

полочки и извилистую ли- 
н!ю кронштейна.

ЗатЬмъ плоским!, шлиф- 
нымъ наиилкомъ «снима- 

Рис. зз. jorfa фаску» (спиливаютъ
ребро) на всехъ четырехъ 

сторонахъ лицевой поверхности спинки, полукруга и 
извилистой линш кронштейна, чтобы, въ сЬчети. 
получилась такая фигура (рис. 88), и приступаютъ 
къ шлифовке частей полочки стеклянною пшуркою.
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ПрошнуривавЦе.

Навернувъ нужнаго Л стеклянную бумагу на гладко 
выстроганную плоскую деревяшку, трутъ ею по
верхность дерева вкось слоевъ такъ, чтобы царапины 
шкурки образовали на поверхности дощечекъ ромбъ; 
прошкуривате производить до той поры, пока (подъ 
линейку) не получится плоскость. ЗагЬмъ, такимъ же 
способомъ, прошкуриваютъ фаски и бока дощечекъ, 
н приступаютъ къ взаолифливанйо».

Проолифливан1е частей полочки.

Наливъ немного олифы въ блюдочко, чистымъ 
ручникомъ, насухо промазываютъ ею Bcf. 8 части 
полочки и даютъ олифе просохнуть. Делается это 
для того, чтобы шпаклевка лучше пристала; такъ 
какъ, попавъ на пыль отъ сошкуривашя, безъ олифы, 
шпаклевка отскочить.

Изготовлен1е шпаклевки.

Чтобы окончательно выровнять поверхности до
щечки, а также заполнить случайный щели «за
щепи» и «мятины» на дереве, дощечки «шпаклю
ются», т. е. промазываются особою замазкою (шпак
левкою) всплошь. Шпаклевка готовится въ потреб- 
номъ количеств^ (но не больше) такъ: на кусокъ 
стекла или жести пасыпаютъ сухого мелу въ по
рошке, съ примесью небольшого количества порошка 
краски того цвета, какимъ будетъ окрашено изо,ел!е; 
делаютъ пальцами въ мелу воронкообразное углуб* 
леше и, наливъ туда немного «подмазочнаго лаку» 
Бр. Васильевыхъ, Гернандта или иной фирмы, при 
помощи шпахтеля, превращаютъ смесь въ густую 
тестообразную массу.
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Шпаклеван1е.

Кладутъ дощечку на столъ и, взявъ на шпаклю 
немного хорошо перемешанной шпаклевки, размазы- 
ваютъ ее по поверхности дощечки; загЬмъ, держа 
шпахтель наклонно (подъ угломъ въ 80°) и плотно 
прижавъ ребро его къ дощечке (рис. 34), гонять

Рис. 31.

шпаклевку А передъ собою, покрывая всплошь Б 
поверхность дошечки.

Даготъ покрытш просохнуть, переворачиваютъ 
дощечку и прогапаклевываютъ другую сторону; даютъ 
шпаклевке высохнуть и прошпаклевываютъ бока.

Такимъ же способомъ прошпаклевываютъ и др. 
части полочки; после чего приступаютъ къ «пемзо- 
вашю».

Пемзован1е.

Сначала протираютъ дощечку плоскимъ кусочко.мъ 
пемзы, чтобы удалить оставпнеся кусочки шпаклеьки; 
затемъ въ какую-нибудь жестяночку наливаютъ 
воды, насыпаютъ туда немного пемзы—пудры, раз- 
иалтываютъ и мочатъ въ ней кусочекъ драпу; поро- 
шокъ пемзы засядетъ въ ворсистой изнанке драпа. 
Этимъ кусочкомъ драпа и шлифуютъ (натираютъ 
кругами) зашпатшеванную поверхность, пока она не 
станетъ совершенно гладкою.
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П'римгьяанге. И шпаклевате и пемзоваше, въ слу
чай надобности, можно повторить.

Грунтование.

Приготовивъ небольшое количество краски нуж- 
наго тона, макаютъ въ нее конецъ ручника и расти- 
раютъ краску «насухо» сначала вдоль, а загЬмъ 
поперекъ поверхности. Загрунтованную поверхность 
«расфлейцовываютъ •, после чего даютъ грунтовке 
просохнуть и шлифуютъ.

Шлифован1е грунтовки.

Шлифоваше грунтовки производится тою же пем
зою-пудрою въ водЬ (кусочкомъ драпа), что и шли- 
фоваше шпаклевки. Прошлифованпую поверхность 
отираютъ мокрою губкою, даютъ ей просохнуть въ 
комнатной температуре и красятъ.

Окраска.

«Окраску» производить темь же ручникомъ, той 
же краскою и такимъ же способомъ, какъ произво
дили и грунтоваше. Когда окраска усохнетъ, ее 
шлифуютъ пемзой— пудрой въ воде, отираютъ мок
рою губкою, сушатъ въ комнатной температуре 
+ 14— 16°R) п приступаютъ къ переводу «калькома- 
шй».

Переводъ каяькоманШ.

Маленыая калькоманш мочатся съ лицевой сто
роны водою и прикладываются на нужныя места 
издел!я; болышя калькоманш осторожно смазываются 
по золоту или серебру белымъ сандарачнымъ лакомъ 
и прикладываются на издел1е. Оборотная (гладко- 
белая) сторона ихъ, лежащая передъ глазами рабо-



тающаго, смачивается (при помощи губки) водою; после 
чего калькой ати разглаживаются тою же губкою или 
ладонями рукъ такъ, чтобы на нихъ не было морщи нъ.

ЗагЬмъ, начиная съ очортатя къ средине, по
верхность бумаги постепенно истирается»; этого до- 
стиГаютъ пальцами, действуя такъ: слегка нажавъ 
пальцами мокрую бумагу, трутъ ее на одномъ месте 
до тЬхъ поръ, пока бумага не начнетъ «стираться» 
маленькими «сверточками»; затемъ передвигаютъ 
палецъ на другое место и стираютъ тамъ и т. д., 
пока бумаги не снимется столько, что рисунокъ бу- 
детъ просвечивать черезъ оставшуюся бумажную 
пленку, какъ черезъ туманъ. Во йсе время стирашя, 
калькоманйо нужно смачивать водою. Когда вся кар
тина «будетъ просвечивать, уголъ бумаги отгибаютъ 
назадъ (рис. 85) и осторожно, все время по направ-
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Рис. 35.

лент лиши А Б, снимаютъ бумагу. Можетъ случить
ся, что, при сниманш, часть рисунка оторвется и 
останется на бумаге; если такой разрывъ произой- 
детъ у начала рисунка, нужно немедленно опустить 
бумагу на место, смочить водою, осторожно нажать 
пальцемъ место разрыва и вновь снимать бумагу. 
Если же оторвутся несколько кусочковъ изъ средины, 
то не должно смущаться этимъ, а следуетъ продол
жать снимать бумагу. Когда бумага будетъ удалена, 
мокрою губкою удаляютъ грязь съ поверхности; не 
задевая рисунка, затемъ кусочкомъ ваты, смоченнымъ 
спиртомъ, осторожно отираютъ, съ поверхности де
рева (не касаясь переснятаго рисунка) лакъ, — если 
онъ выступилъ за рисунокъ. Даютъ калькомати 
просохнуть и «подправляютъ» ее.
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Подправка калькоман!и.

На кусочекъ отекла выдавливаютъ изъ тюбика 
небольшое количество нужной краски, разжижжаютъ 
ее «маковымъ» масломъ и живописной кисточкой 
подрисовываютъ сорванныя места. Если работаюнцй 
умеетъ рисовать, то, для полноты иллюзш, онъ мо- 
жетъ живописными красками сделать по рисунку 
несколько «бликовъ» (мазковъ), хотя бы бликировать 
светлый места. Когда подкраска высохнетъ/ части 
издЬл1я лакируютъ.

Иримгьчате. Можно калькоманш перевести на от
лакированную уже поверхность, тогда она будетъ 
матовая.

Лакироваше.

Наливъ не большое количество лаку въ чистую по
судину, ставятъ ее въ кастрюлечку съ горячею во
дою, наблюдая, чтобы вода не залилась черезъ край 
(рис. 36.) Макаютъ въ лакъ чистую щетинную, лучшей

Рнс. 36.

вязки, лаковую кисточку и ею (ровнымъ слоемъ, не 
спеша) покрываютъ поверхность лежащей на столе 
на 4 чистыхъ перышкахъ пластинки и рисунокъ.



Когда покрьте иросохнетъ, пластинку переворачп- 
ваютъ и покрываютъ лакомъ (рис. 37) исподъ и бока;
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Рис. 37.

Такъ лакируютъ и оетальныя части; поел!» 
чего приступаЮтъ къ «сборке» изд-ЬлЫ.

Оборка частей изд,Ьл1я.

Убедившись, что лакировка совершенно просохла, 
намечаютъ (чуть заметно) шиломъ на спинке места 
пстелекъ; прилаживаютъ эти последшя на иокъ ‘ Г 
полочки, вырезаюгь перочиннымъ ноасичкомъ или 
стамесочкой и выглаживаютъ напилочкомъ углуб- 
лешя для петелекъ такъ, что бы вложенная въ углу- 
блете петелька лежало «заподлицо» съ деревомъ- 
гвоздиками съ плоскою шляпкою прибиваютъ одну 
сторону петелекъ къ кромке Г такъ, чтобы стержень пе
тельки приходился вверхъ; 
затемъ прикладываютъ пе
тельки другой сторонкой на 
отмеченный на спинке А 
места, откидиваютъ полоч
ку Г на спинкуА (рис. 38) 
и привинчивають петелки.
Точно такимъ же образомъ 
привинчивають петельки, къ кронштейну и спинке; 
должно наблюдать чтобы стержни обеихъ петелекъ 
смотрели въ одну и туже сторону. Тогда полочка 
откинется ввёрхь, а кронштейнъ сложится вправо; 
такая складная полочка займетъ мало места. Затемъ 
къ кронштейну съ краю привинчивають крючочекъ,

Рнс. 38.



а снизу «проушко» его; застегиваюгь крючечекъ и 
изд1ше готово. (Рис. 89).
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Рис. 39.

Изготовка шкатулочки.
Вычерчиваютъ на липовой или березовой фанерке, 

7" толщ, и б—8 в. ширины, части шкатулочки:
2 бока длины (рис. 40), 2 бока ширины (рис. 41 >

Рис. 40. Рис. 41.

и 2 основашя (рис. 42). Выпиливають ихъ лоб-
зикомъ, и тщательно прошкуриваютъ; затЬмъ про-

страгиваютъ подъ пря
мыми углами надонце 
смазываюгь соединешя 
клеемъ и сколачиваютъ 
гвоздиками (по нау
гольнику), подъ пря-
мымъ угломъ сначала 

одну длинневую сторону съ шириной, а затЬмъ от
дельно другую длинневую съ шириною. Складываютъ

Рис. 42.



—  Ж  —

оба прямые угла такъ, чтобы получился четырсуголь- 
никъ и сколачиваюгь ихъ гвоздиками (рис. 4В); ли
нейкою или аршиномъ проверяютъ, чтобы даагонали 
ящика были равны; наколачиваюгь сверху крышку,"а 
снизу донышко.

Рис. 43. Рис. 44.

Примп,чате. Передъ употреблетемъ, гвоздики ио 
одиночке кладутъ, держа плоскогубцами, шляпкою 
на.обухъ топора или на кромку утюга, и легкимъ уда- 
ромъ молоточка сплющиваютъ ее, чтобы она сдела
лась плоскою А (рис. 44); гвоздики съ такою шляп
кою забиваютъ такъ, чтобы сплющенная шляпка про-

Рыс. 45.

3
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шла между слоями дерева; тогда она оставить на по
верхности едва заметное углублен!е. ЗатЬмъ укрЬп- 
лятотъ шкатулку въ прибитый къ столу зажимъ Б 
(рис. 45) и по лиши в г распиливаютъ ее мелкозубою 
лучковою пилого.

Примтъчате. Нужно заметить, что для распиловки, 
шкатулочку, при помощи клинковъ д, нужно вставить 
въ зажимъ Б (рис. 45) такъ, чтобы сторона А шка
тулочки пришлась кверху.

Когда шкатулочка будетъ распилина на 2 не- 
равныя чаоти, линт распила прострагиваюгь фуган- 
комъ; при чемъ самое прострагиваше ведется наиско- 
сокъ (по Д1'агоналямъ). Чтобы шкатулочка не двига
лась, ее укр-Ьпляють на столЬ (рис. 46) между за-

Рис. 46.

жимами а в. Когда обЬ части будуть простроганы 
такъ, что плотно прилягутъ одна къ другой, «врЬ- 
заютъ» (но не прибиваготъ) петельки; «прирЬзаютъ» 
или «вдавливанУгъ» замочекъ (но опять таки не при- 
биваютъ его). ЗатЬмъ снаружи проолифливаютъ из- 
дЬл1е, шпаклюютъ, шлифуготъ, грунтуютъ, шлифу
ютъ, красятъ, шлифуютъ и закапчиваютъ.

Закапчиван1е изд'ЬлШ.

Производится это такъ: зажигаютъ свЬчу и, держа 
надъ него издЬл1е на такой высогЬ, чтобы пламя не 
коснулось его, «водятъ» кругами надъ свЬчкой; от
чего на поверхности получатся или «коптевыя облака», 
или дымчатые круги или дымчатый налетъ, черезъ 
который будетъ красиво просвечивать фонъ.
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Лакирован1е копоти.

Такую закопченную поверхность кистью крыть 
лакомъ нельзя: сотрется копоть; примЬняютъ способъ 
«окунашя». Для этого наливаюпь въ чистую жестянку 
лакъ; вбиваютъ въ издешя (въ отверспя для гвоздей 
петелекъ) 2 проволоки, и, взявшись за нихъ, «оку- 
наютъв потихонько сначала одну, потомъ другую, 
третью и т. д. стороны 
крышки и шкатулочки въ 
лакъ; даюгь излишку 
стечь обратно и подве
шивают» издеменатехъ 
же проволокахъ обсох
нуть (рис. 47).

Когда лакировка про- 
сохнетъ, ее шлифуюгь.
Клодутъ шкатулочку на 
мягкую бумагу, чтобы не 
поцарапать поверхности; навешивать петли, вста- 
вляютъ замочекъ, замыкаютъ и (лишь после этого) 
переводятъ калькомант. Рисунокъ подправляютъ, а 
когда подправка высохнетъ, кроютъ лакомъ; даютъ 
ему высохнуть, накладываютъ на отверспе замочка 
личинку, на шкатулку — уголки, ручку или инын 
украшен1я—и изделие готово (рис. 48).

Рио 47.

1;бШ

Ряс. 48. Рис. 49.

Примгьчате. Можно закоптить не всю поверхность 
• шкатулочки, а известную часть. Тогда поступаютъ 
такъ: вырЬзаютъ изъ бумаги фигуры А (рис. 49), 
слегка прикалываютъ ихъ острыми стальными була
вочками въ направленш, показан номъ на рисунке, и

з»



коптятъ. Подъ бумагою останется чистая покраска, 
которая окаймляется (уже после лакировки) золотою 
или цветною бронзою при помощи тонкой кисточки. 
Для этой цели бронза въ самомъ незначительномъ 
количестве разводится тинктурою на кусочке стекла 
или въ какой-либо чистой жестяночке.

Шагреневое бронзироваШе изд'ЬлШ.

Когда издел1е (хотя бы шкатулочка — рис. 49) 
будеть выкрашено ноложимъ коричневою краскою и 
отшлифовано, макаютъ жесткую щетинную маленькую, 
такъ называемую «трафаретную», кисточку въ густую 
разведенную огненнаго цвета бронзу, «стряхиваютъ» 
излишекъ ее съ кисточки, и, держа кисточку верти
кально, легко «тычутъ» ею по изделпо; отчего по
верхность его приметь красивый гранитный видъ.

Когда бронзировка засохнетъ, переводятъ калько
манш и лакируютъ.

Изготовлеше шкафика.

Предположимъ, что намъ 
нужно сделать шкафикъ (ри
суя. 50).

Вычерчиваютъ на фанерке 
отдельно 2 бока, спинку, 2 
донышка, 2 полочки и цель
ную дверку а б съ проре
зами на верху. По указан
ному способу, отшкуриваютъ 
ихъ, приторцовываютъ, со- 
страгиваютъ, обрабатывают^» 
где нужпо напилками, на 
клей, сбиваютъ гвоздиками 
и прирезаютъ (но не приби- 
ваютъ пока) петли и замочекь.
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Рис. 50.
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ЗатЬмъ олифятъ, шпаклюютъ, грунтують свЬтлыя 
места В голубою краскою, а темныя черною; вновь шли
фуютъ, красятъ соответствующими красками, шли
фуютъ, переводятъ картинки Г и лакируютъ.

Примтьчанк. Если бы шкафикъ быль весь выкра- 
шенъ черною краскою, то его кроють сразу «Чернымъ 
машиннымъ лакомъ» Д. Гернандта или «Японски мъ 
чернымъ» С. Кинга, либо соотвЬтствующимъ лакомъ 
др. фирмы. Когда покрьте высохнетъ, на него пе
реводятъ картинки.

Когда лакировка засохнетъ, навЬшиваюгь петли 
и замочекъ, накладываюгь сверху готовый штампо
ванный бордюръ Д и отводятъ золотомъ украшетя Е.

Позолота.

При этомъ гюстуиаютъ такъ: места подъ позолоту 
тонкою живописною кисточкою покрываются морда- 
номъ. ТЬмъ времепемъ золотой листикъ переносится 
изъ книжечки золотарнымъ нозкомъ на подушечку, 
гдЬ отъ него отрЬзаются тЬмъ же ножомъ полоски 
нужной ширины. Когда морданъ просохнегь на столько, 
что будетъ давать литпь отлипъ, лампензелемъ про
водить по своимъ волосамъ и прикладываютъ его 
къ отрезанной полоске золота. Приставшее къ лам- 
пеизелю золото переносится на заморданенныя места 
и прижимается «притычкою» (особою барсуковой шер
сти кисточкою) или ватнымъ тампономъ. Когда золото 
хорошо присохнетъ, позолота легко протирается ват
нымъ тампономъ, отчего излишекъ золота слетитъ, 
оставивъ лишь красивый позолоченный рисунокъ.

Примпчанк. Конечно, домашне-столярнымъ путемъ 
можно самому изготавливать лишь несложный вещи; 
болео же сложныя вещи нужно заказывать столяру. 
Либо же следуетъ обзавестись столярными инстру
ментами *) и научиться столярному ремеслу (см. «Сто

*) Полный наборъ столярныхъ ияструментовъ на олного чело- 
в'Ька, но недорогой Ц'вн'Ь, предлагаетъ иагазинъ Фомина (Петербургъ, 
Андрееветй рыиокъ).



лярное д'Ьло» Песоцкаго (это одобренный Учен. Коми- 
тетомъ учебниктЛ «Отделывать» же указанными спо-
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Рис. 54.

Рис. 5Ь.

Рис 55.

Рис. 51

Рис. 57. Рис. 58.

собами можно катая угодно издЬл1я самому (дома): 
и токарныя (рис. 61, 52, 53, 54), и столярныя (рис.



65, 56, 57, и 58) и изъ «папье-маше» (бумажная 

масса)—рио. 59, 60 и 61.
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Рис. 60. Рнс. 61.

3 А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Въ иятересахъ поддержания русской кустарной 
промышленности, желательно, конечно, чтобы чита
тели воспользовались приложенными въ руководств-Ь 
рисунками не для рабской копировки ихъ, а емотрЬли 
на нихъ лишь какъ на иллюстрацию пр1емовъ; выра
батывали же издЪл1я въ русско-народпомъ дух^, 
заимствуя для такихъ работъ калькоманш въ складЬ 
фарфоровой фабрики Кузнецова (Москва, Кузнецовъ), 
или же заказывая таиё рисунки «Kalkomani Fabrik» въ 
НюренбергЬ, если ужъ въ Россш н^тъ производите
лей такихъ рисунковъ.
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