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П Р Е Д  И С Л О В 1Е.

Существующее до настоящ аго времени o6y4 eHie столярному 
д'Ьлу обычно сводится къ  постепенному усвоенш  только техни- 
ческихъ пр1емовъ, совершенно не развивая творчества. Весьма 
естественно, что при такихъ услов1яхъ  работающЩ можетъ по
вторять лиш ь то, что делалось до него; внести же свое и 
этимъ подвинуть д’Ьло,— улучш ить свое знаше и работу,—онъ 
дочти не въ  состоянш. Д ля того, чтобы самому составить но
вый рисунокъ или изм енить форму существующей уже вещи, 
необходимо, кроме знакомства съ техникой ремесла и с ъ р и с о -  
ващ емъ, поскольку возможно раньше развивать въ  себе наблю
дательность и способность самому создавать предметы новые и 
■оригинальные. Самостоятельно оценивая существующая формы 
предметовъ домашняго обихода и наблюдая ихъ целесообраз
ность, мастеру, развитому не только технически, возможно бу- 
детъ самому улучш ить вещи, прим еняясь къ  требоваш ямъ кра
соты и услов!ямъ современной жизни.

Обычно обучающихся начаткамъ столярнаго д'Ьла заста- 
вляю тъ исполнять предметы, мало говорящее мысли (полки, та
буретки, скамейки, ш катулки и т. д.). Редко  подобныя работы 
начинаюпцй (особенно ребенокъ) сможетъ докончить самъ на
столько хорошо, что вещ ь будетъ вполне удовлетворять предъ- 
являемымъ къ  ней требовашямъ. Почти всегда приходится докан
чивать подобные предметы руководителю, что очень нехорошо 
ш йяетъ на отношеше учащ агося къ д’Ьлу и можетъ подорвать 
любовь къ  самому труду. Начинаюпцй долженъ брать работу 
по своимъ силамъ и самъ долженъ кончить то, что началъ.

Взрослый, знакомяпцйся съ столярнымъ дЬломъ, изгото
вл яя  вещ и, гд е  онъ не можетъ приложить своей мысли, тор- 
мозитъ самоусовершенствоваше, д ел ая  его односторонним и
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Ничто такъ не способствуетъ свободному самоусовершен- 
ствованш  въ  ремесла, какъ  соединеше работы рукъ  съ работой 
мысли, путемъ выполнешя въ дерев'Ь или иномъ матер1алЪ 
работающимъ того, что онъ видитъ и исполняетъ именно такъ, 
какъ  онъ самъ это понимаетъ. Въ этомъ- случай исполнеше 
игруш екъ изъ дерева при обученш начаткамъ столярнаго д-Ьла 
можетъ оказать большую услугу. Въ своихъ играхъ>и игруш- 
кахъ  дЪти подражаютъ окружающей насъ жизни. М1ръ игру
ш екъ, въ  сущности, — отражеше нашей жизни, но въ  очень 
уменыненномъ масштаб^; и поэтому-то сюжеты для образцовъ 
игруш екъ могутъ быть безконечно разнообразны и, при же- 
ланш , легко уловимы какъ  самими дЬтьми, такъ и взрослыми,, 
наблюдающими ж изнь. Растительный и животный м1ръ, фи
гуры людей, ж илищ а, мебель, способы п ередви ж етя  даютъ 
неисчислимыя темы, и всяш й найдетъ въ  нихъ то, что ему 
близко.

Д ля взрослаго, желаюшаго учиться столярному д'Ьлу и 
одновременно им ^ть заработокъ, выполнеше игруш екъ весьма 
облегчаетъ его задачи, потому что на игруш ки идетъ сравни
тельно мало матер1ала, инструментовъ употребляется немного, 
и они не сложны. Въ этой работЬ, бол’Ье ч'Ьмъ въ какой-либо 
другой, возможно быстрее достигнуть совершенства и им’Ьть 
возможность продавать свои издкш я, продолжая изучать ре
месло, что не скоро достигается, если начать обучен1е съ обыч- 
ныхъ столярныхъ вещ ей—мебели и т. п.

Но этимъ ж е причинамъ путь этотъ весьма пригоденъ и 
для ш колъ. Руководителямъ нетрудно связать ручной трудъ 
съ  остальными предметами обучеш я, а ученики, дЬлая сперва 
игруш ки, а потомъ прост’Ьйипя наглядны я пособ1я , еще бол’Ье 
будутъ фиксировать свое знаше. Въ профессюнальныхъ реме- 
сленныхъ ш колахъ игруш ки, явл яясь  первой ступенью въ столяр- 
номъ д'Ьл'Ь, могутъ быть источникомъ дохода, погаш ая стоимость 
матер1ала, расходы по обучешю и т. д. При установившейся 
организащи сбыта игдЪлШ учениковъ, каждый изъ  нихъ мо
ж етъ  им ^ть свой заработокъ. Исполнеше деревянныхъ игруш екъ 
особенно близко д’Ьтямъ. Больш инство д'Ьтей очень любитъ 
мастерить себ-Ь игруш ки, безъ всякаго побужден1я  со стороны 
взрослыхъ; если же познакомить ихъ съ  простейш ими столяр
ными инструментами и пр1емами работъ, то они быстро восполь
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зую тся указаш ям и и, начавъ работать съ большей охотой, не
вольно подойдутъ къ начаткамъ столярнаго дЬла.

Предлагаемыя въ этой книгЬ игруш ки расположены въ 
порядка ихъ  постепенной сложности; исполняя ихъ, начинающШ 
знакомится ш агъ за ш агомъ съ рядомъ техническихъ npieMOBb, 
начиная съ  пилеш я и кончая вязкой угловъ и начатками резьбы. 
Приложенныя таблицы служ атъ лиш ь основными темами, испол
нить которыя начинающему важно въ порядке, на нихъ ука
занном у но крайне желательно, чтобы всяю й работающШ дЬ- 
лалъ  бы подобный игруш ки по своимъ рисункамъ, созданнымъ 
на основанш своихъ наблюдешй. Рисоваше и знакомство съ  на
чатками анатомш, естественной исторш и истор1ей внеш ней 
культуры помогутъ осуществить все здесь лиш ь намечаемое.

Путь, предлагаемый этой книгой, отнюдь не спещализи- 
руетъ начинаюшаго, обрекая его на работу въ  определенныхъ 
рамкахъ: наоборотъ, онъ шире раскрываетъ возможность приме- 
неш я личныхъ способностей начинающаго.

Исполнивъ указанные выше образцы и проработавъ н ек о 
торое время вполне самостоятельно (въ зависимости отъ усиЬ- 
ховъ), учащШ ся смело можетъ подходить къ  работе сравнительно 
сложныхъ предметовъ домашняго обихода, быстро освоиваясь 
съ ихъ исполнешемъ, работая чисто и правильно. Наблюдатель
ность же, проявленная при исполнены самостоятельныхъ игру
ш екъ. окаж етъ большую пользу въ  созданы новыхъ формъ и 
рисунковъ.

Мартъ 1913 г.
Н . Бартрамъ.



Ч А С Т Ь  I. 

Краткая с в fe д io и i я
и з ъ

технологии дерева,.

С т р о е н 1 е  д е р е в а .

Дерево состоитъ изъ трехъ частей: первая часть—это корни, 
которые находятся въ  земл'Ь и питаютъ дерево соками; вторая 
часть—стволъ, и, наконецъ, третья часть— вютви и лист ья , кото
рые вм^стЬ составляютъ корону  дерева. Н иж няя часть ствола 
'дерева, у самаго корня, называется комлемъ, верхняя часть 
ствола — вершиной.

Стволъ, съ котораго срублены в^тви и счищена кора, 
называется кряжемъ.

К ряж ъ распиливаютъ на доски разной толщины, и эти 
доски употребляютъ на различныя издгЬл]я.

При распиливанш  ствола дерева поперекъ, мы зам-Ьтимъ, 
Что онъ состоитъ изъ н-Ьсколькихъ слоевъ, какъ  видно изъ рис. 1.
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Слой А , который находится въ  центре дерева, самый слабый; 
онъ называется сердцевиной дерева. д

Рис 1. Видь на долевой и поперечный распнлъ дерева. 
Сердцевина—.1: матерая древесина—В; заблонь—С; кора—D: выходы соко- 

выхт. каналовъ Е\ сердцевинные лучи К.

Кругомъ сердцевины идутъ слои 11, называемые годичными 
кольцами, которыя составляютъ самую большую и главную часть 
ствола, называемую матерой древесиной.

За матерой древесиной расположена светло - зеленоватая 
часть дерева С, называемая заблоныо, изъ  которой и образуются 
постепенно годичныя кольца, и, наконецъ, снаружи расположена 
часть I), называемая корой.
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Поперечный распилъ дерева называется торцемъ.
Кроме сердцевины, годичныхъ колецъ, заблони и коры, на 

дерева есть выходы соковыхъ каналовъ ( Е )  и сердцевинные,лучи  К .

Свойства древесины.
Деревья разделяю тся по твердости древесины на мягкьч, 

средиiя  и твердый породы.
К ъ твердымъ породамъ дерева относятся: дубъ, букъ, грабъ, 

пальма.
К ъ средней твердости породамъ дерева относятся: береза, 

кленъ , вязъ, ясень, оргъхъ.
Къ мягкимъ породамъ дерева относятся: сосна, ель, груша, 

липа , ольха, осина.
Перечисленные ниже сорта деревьевъ более пригодны, чем ъ 

иные, для исполнешя игруш екъ, какъ столярны хъ,такъ и резныхъ.
Сосна им еетъ красновато-желтоватую окраску; волокна у 

ней идутъ почти параллельно; благодаря этому, она хорошо стро
гается, но торепъ ея крошится, что сравнительно затрудняетъ 
применеш е ея въ игруш ечномъ д е л е .

Ольха им еетъ красную или бледно-розовую окраску; она 
очень мало коробится и трескается, хорошо строгается и легко 
реж ется ножомъ и стамезкою.

Б ереза им еетъ желтовато-красную окраску, очень плохо и 
долго просушивается и во время суш ки сильно трескается и 
коробится, хорошо строгается, но сравнительно тверда и колется 
при резьбе.

Осина им еетъ совершенно белую , нежную  древесину, хо
рошо обрабатывается и просушивается. Очень дешева. Весьма 
пригодна для выполнешя игруш екъ.

Липа 1ш еетъ  совершенно белую окраску, хорошо высуш и
вается и очень легко обрабатывается. Она самая пригодная изъ 
всехъ  породъ деревьевъ для игруш ечнаго дела.

Короблеше и сушка дерева.
Дерево, распиленное на доски, должно быть хорошенько 

просушено, иначе из д ел  in изъ  него будутъ трескаться и коро
биться. Короблеше дерева бываетъ отъ неравномернаго высыха- 
ш я древесины. Такъ какъ более молодыя годичныя кольца хотя



и содержать больше соковъ, но потому, что они находятся 
ближе къ  краю, высыхаше ихъ происходить гораздо скор'Ье. 
Поэтому доски и коробятся, какъ показано на рис. 2 , при
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Рис. 2. Коробдеше дерева при еушк'Ь.

чемъ можно указать еще на то, что доска, имЬющая сердцевину, 
не коробится совсЬмъ, а только лиш ь усыхаетъ съ краевъ и 
уменьшается въ  размЬрахъ (а—а )  (рис. 2 ).

Сушка дерева бываетъ естественная и искусственная. При 
естественной еушк'Ь доски складываются въ  штабеля подъ на- 
вЬсомъ такъ, чтобъ воздухъ могъ продувать со всЬхъ сторонъ; 
поэтому доски складываются не плотно другъ  къ другу, а съ 
промежутками, но такъ, чтобы не было прогиба и провеса. 
Искусственная суш ка заключается въ томъ, что разными спосо
бами нагр’Ьваютъ сиещ ально выстроенный пом'Ьщешя, гдЪ нахо
дятся доски, и т^м ъ  самымъ просуш иваю гь ихъ.

Чтобы предохранить доски отъ растрескивашя во время 
просушивания, торцы ихъ смазываются клеемъ и оклеиваются 
иолотномъ или бумагой.

Самый подходянцй способъ сушить доски для неболыпаго 
мастера — это устроить въ мастерской, гд'Ь онъ будетъ работать, 
полати и туда класть доски, которыя и будутъ просушиватЕ.ся 
тепломъ комнаты. При этой еуш к’Ь доски лучш е ставить на ребро.



Инструменты и и*ъ прим%неше,
Перечень инструмента, употребляемаго при изготовленж  

игрушекъ.
Весь инструментъ, который употребляется для изготовле- 

п я  игруш екъ, возможно разделить на д ве  группы, а именно:
I. Инструментъ, который необходимъ при исполненш 

1грушекъ.
II. Инструментъ, съ которымъ удобнее сделать игруш ку, 

ю безъ котораго можно обойтись, въ  особенности начинающему.

I Г Р У П П А :

1) Приспособлеше заменяю 
щее верстакъ.

2 ) Приспособлеше для пиле- 
ш я лобзикомъ.

3) Пара клинковъ.
4) Струбцинки, 2 ш т .
о) Аршпнъ.
GJ Шило.
7) Молотокъ.
8 ) Ножовка.
9) Лобзшсь съ  пилками раз- 

ныхъ
стамезка 3 и10) Плоская

7 / '  *)•
11) П олукруглая стамезка :‘/4".

12) Топоръ.
13) Подпилки, длиной 6 '': пло- 

скШ, полукруглый, трех
гранный и круглый.

14) Точильный брусокъ и оее- 
локъ.

15) Клеянка или простая эма
лированная кастрюлька.

16) Ш ельхебель.
17) Рубанокъ одинарный.
18) Рубанокъ двойной.
19) Ф уганокъ.
2 0 ) Ножъ перочинный обыкно

венный; удобнее—финсшй
или простой сапожный.

Примгьчаниз. Слабыя дети , начинакнщя работать, 
иногда утомляются при выстругиванш досокь; поэтому въ 
н ачале зан яи й , пока ребенокъ еще не освоился, возможно

•) Значокъ " употребляется для обозначешя дюймовъ; такъ, * 4" — надо 
штать: */i дюйма.
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прюбрЬтать уж е готовыя строганныя доски, каковыя и м е
ются въ  продаж ^ различной толщины. Но, конечно, сл е 
ду етъ пр1учить ребенка строгать съ  самаго начала, чтобы 
учащШ ся вполне самостоятельно исполнялъ бы свою работу.

I I  Г Р У П П А :

1 ) Верстакъ.
2) Приспособлеше для пиле- 

ш я лобзикомъ.
3) Пара клинковъ.
4) Гребенка.
5) Аршинъ.
6 ) Ресмасъ.
7) Молотокъ.
8 ) Ш янка.
9) Циркуль.

1 0 ) Кронциркуль.
11) Нутромеръ.
1 2 ) Угольникъ.
13) Малка.
14) Ярунокъ.
15) Ш ельхебель.
16) Рубанокъ одинарный.
17) Рубанокъ двойной.
18) Ф уганокъ.
19) Ш пунтъ-гобель]).
2 0 ) П лосия  стамезки 1/4", Va",

3/ " л "
/  4 > . •

2 1 ) Полукруглый стамезки ]/t ",
3/ " 1/ " 3/ "

/ 8  > У 2 > U  •

2 2 ) Ножи перочинный, фин- , 
скШ или сапожный.

23) Топоръ.
24) Шило.

25) Дрель съ комплекгомъ 
сверлъ.

26) Сверла ’/ / ,  7 / .  31а" 2)-
27) Коловоротъ.
28) Буравчик!..
29) Лучковая пила средне- 

зубка.
Л учковая пила мелко
зубка.
Лучковая пилавы круж ная.

30) Станокъ для выпиловки *).
31) Ножовка ш ирокая и узкая.
32) Лобзикъ съ разными № №  

иилокъ.
33) Стусло.
34) Тискидля разводки и точки 

п иль.
35) Разводка для пилъ.
36) Разные подпилки, раш 

пиль и нафтеля.
37) Точило въ корыте.
38) Брусокъ и оселокъ.
39) Цикля.
40) Стеклянная бумага.
41) Клзщи.
42) Отвертка.
43) Клеянка.
44) Струбцинки.

*) Только для массоваго производства.
2> ВмЬсто нихъ, можно npio6ptcTii перки или центура, чти дешевле, но

работать ими хуже.



Описаше инструмента I группы.
Приспособлеше замЪняющее верстакъ. Приспособлеше это 

можно привертывать ко всякому столу, ничуть не портя его, 
какъ видно изъ рис. 3, очень просто, и его можно легко устро
ить самому. Оно делается изъ сосновой, а лучш е — березо
вой доски, толщиною въ 1 верш, или 1 ’/2 вершка, шириной 
0 — 8 верш, и длиной 2 или 8 аршина; обстрогиваютъ ее со

Рис. 3. Цриепоеоолеше, заменяющее верстает., привернутое къ столу.

всЬхъ сторонъ подъ линейку, угольникъ и ресмасъ. Снизу этой 
доски прикреплены посредствомъ ш пунта 2 струбцинки ( А ) .  
Съ лЬвой стороны, сбоку приделана съ помощью прямого 
шипа струбцинка Н, которая, кроме того, укрепляется насквозь 
круглыми шипами съ клеемъ. Эта струбцинка образуетъ задше 
тиски; внизу въ двухъ м естахъ приделываются на ш урупахъ



два куска дерева с, длиной 11, вершка и шириной 1 верш., 
такъ, чтобы ихъ можно было вращать.

Куски Дерева с служ атъ для поддержания досокъ, у кото- 
рыхъ мы будемъ обстрогнвать кромки и укреплять въ  заднихъ 
тискахъ. Сверху этого приспособлошя привернута на 3 ш урупахъ 
дощечка Д  съ прорЪзомъ, толщиною 3/8 вершка, шириною 
17 2 вершка и длиною 3 вершка. На передней стороне доски, на 
разстояш и около 1 верш ка отъ кромки, продолблено насквозь 
нисколько квадратныхъ дыръ е, длиной и шириной 1” , на раз- 
стоянш около 3 — 4 вершковъ другъ  отъ друга; въ эти дыры 
вставляются деревянные клинки Ж . Па разстояши приблизительно 
вершковъ 6-ти отъ праваго торца, имеется пропилъ К, ш ири
ной IV, вершка, длиной 2 '/2 вершка. Этотъ пропилъ нуж енъ для 
того, чтобъ распиливать доски по длине; чтобъ закрепить доску 
въ этомъ пропил^, дЬлаютъ несколько деревянныхъ клиньевъ 
Л] на самомъ правомъ торцЬ сзади укреплена небольшая пла
ночка 7, .которая служ ить для удерживаш я досокъ при попе- 
речномъ распиле.
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Приспособлеше для удерж иваш я предметовъ при выпили- 
ваш и лобзикомъ. Оно состоитъ изъ сосновой доски а, толщиною

3/4 вершка, длиной 7 вершковъ, 
шириной 4 вершка, обстроганной 

■э со всехъ  сторонъ подъ угольникъ 
и ресмасъ; на середине по ш ирине 
этой доски, на разстояш и 2]/2 верш

ковъ отъ одного конца, просверлена дыра В, 
д^аметромъ 1"; отъ этой дыры къ  ближнимъ 
угламъ выпиленъ прорезъ С. Доска а привер
нута къ  струбцинке д такъ , чтобъ прорезъ 
доски и винтъ струбцинки были бы на про- 

тивоположныхъ концахъ другъ къ  другу. 
Все устройство приспособлешя видно изъ 
рис. 4; при работе на эгомъ приспособле- 
нш его привертываютъ къ какому угодно 
столу, который отъ этого не портится.

Рис. 4. 
Приспособлеше 
при пыпилива- 
нш лобзикомъ.

Ж елезны е клинки бывають 2 видовъ. Б олее употреби
тельные и которые чаще всего применяю тся при строганш,
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наго „ ИЛИ 3/

А

показаны на рис. 5. Они обыкновенно делаю тся изъ квадрат- 
'/4" ж елеза; отковывается головка А: на головкЬ 

выпиливаются зубцы; съ од
ного бока приклепываютъ пру
жину В , которая удерживаетъ 
клинки въ квадратномъ отвер- 
с.тш верстака или приспо- 
соблешя, его зам^няющаго.

Клинки железные безъ пру- 
ж инъ чащ е всего употребля
ются при пиленш  или долбле- 

_ Рис. 6. ши; они делаю тся тоже изъ
Железный . -

клчнокъ пезъ квадратнаго ж елъза и выгиба-
пружнны. ются, какъ показано на рис. 6.

Рис. 5. 
Железный 
клинокъ съ 
пружиной.

Струбцинка. Струбцинка обыкновенно делается изъ  березы
или краснаго бука. Она состоитъ 
изъ ‘2 короткихъ квадратныхъ бру- 
сковъ а и 1 длиннаго бруска в, 
соединенныхъ между собою ш и
пами подъ прямымъ угломъ; для 
прочности бруски а еще соеди
няю сь между собою жел'Ьзнымъ 
болтомъ с. Въ одномъ изъ бру- 
сковъ а просверливается дыра, 
д!аметромъ въ 1" или 3/4" ; эта 
дыра нарезается метчикомъ, и въ 
нее ввинчивается заранее выто
ченный и нарезанны й винтильмой 
деревянный винтъ д. Въ общемъ 
видЬ струбцинка показана на ри
сунке 7.

Струбцинки употребляются при

Рис. 7. 
Струбцинка.

склеиваши отдельны хъ частей де
рева другъ съ другомъ: ими сжима- 
ютъ части, чтобы о irk не расходились.

Аршинъ или метръ. Д ля измЬрешя досокъ и издЬлШ упо- 
требляютъ аршины или метры. Аршины делаю тся или въ форме
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^ ш ш ш и ш ш и а ш ш у и н м ш н !

линейки (рис. 8), на которой нанесены дЬлеш я въ верш кахъ, 
а каждый вершокъ раздЪленъ на 16 частей, или складными
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Рис. 8. Простой аршипъ—апнейка.

(рис. 9), на которыхъ нанесены делеш я въ дюймахъ и верш кахъ, 
разд’Ьленныхъ на части.

Рис. 10. Складной метръ.

миллиметрахъ; на складныхъ арш ннахъ и метрахъ делен) 
наносятся обыкновенно помощью особой делительной м

Рис. 0. Складной столярный аршинъ.

Метры (рис. 10) обыкновенно делаю тся складными; на нихъ 
нанесены д елеш я въ верш кахъ, дюймахъ, соткахъ сажени и

шины.



Шило. Ш ило (рис. 11) употребляется для обчерчивашя или 
просверливашя маленькихъ отверстШ при внутренней выпиловки 

лобзикомъ. Оно приготовляется изъ круглой или 
квадратной тонкой стали, одинъ конецъ которой 
выковывается въ формЬ хвоста, и этимъ хвостомъ 
шило вставляется въ деревянную ручку, а дру
гой конецъ затачивается какъ можно тоньше.

•
Молото къ. Молотокъ (рис. 12), служащШ  

для нанесешя ударовъ при забиванш гвоздей и 
при долбленш дыръ и отверстШ, делается изъ 
квадратной низкаго сорта стали, толщиною около

1V*" • Одинъ конецъ 
его отковываютъ на 
кону съ и запили- 
ваютъ по толшин'Ь 
полукругомъ, а дру
гой конецъ оставля- 
ютъ квадратнымъ.но

только слегка закругляю тъ углы, чтобы получился такъ-назы- 
ваемый лобикъ. Въ срединЬ проделываюсь отверсие, куда вста
вляется дубовая или березовая ручка. Столярные молотки в с 
еять отъ 1V2 до 3 фунтовъ.

Рис. 11. Шило. Рис. 12. Молотокъ.

Ножовка узкая. Узкая ножовка (рис. 13) употребляется для 
наружнаго и внутренняго выпиливаш я и опиливаш я, когда рас

пиливаемое дерево бываетъ 
толще V4 вершка. Ножовка 
представляетъ собою узкую, 
длиной около 8 вершковъ, 
стальную пластинку, на одной 
сторонЬ которой сделаны мел- 

:ie зубцы. Пластинку эту съ болЬе широкаго конца вставля
юсь въ деревянную ручку, ее и закрепляю сь.

Т*~
Рис. 13. Узкая ножовка.

Лобзикъ. Лобзикъ служ итъ для внутренняго и наружнаго 
ыпиливаш я досокъ, не толще 1ii  вершка. Онъ состоить, какъ 
идно изъ рис. 14, изъ  деревянной П-образной рамки, на кон-

Игрушка—какъ  над. столяр. д'Ьла. 2



Рис. 15. Верх- 
H ii i  болтикъ съ 
щечками и ба- 
рашкомъ отъ

цахъ которой проделаны квадратный неболыш я отверсия. Въ 
верхнее отверспе вставленъ болтикъ А  (рис. 15) съ двумя 
щечками. Одна щ ечка съемная и придерживается на другой,

неподвижной щечкЬ 
помощью о с о б аго  
винта а. Болтикъ А  
съ обеими щечками 
укр'Ьпленъ въ ква- 
дратномъ отверстш 
помощью барашка 
В . Въ нижнее отвер- 
CTie рамки вставленъ 
такого же устройства 
болтикъ С (рис. 14), 
но только съ болЬе

длиннымъ ниж нимъ концомъ, на который насажена деревянная 
точеная ручка Д .

Между щечками болтиковъ А  и С зажимаются пилки 
разныхъ номеровъ. Въ случай, если пилка во время работы

оборвется въ нижней 
или верхней части, то ею 
еще можно пилить. Для 
этого нужно только от
вернуть бараш екъ В  и 
опустить болтикъ А
внизъ настолько, чтобь 
сломанную пилку можн< 

J H  будетъ опять зажат! 
между обоими щечками 
Если ж е пилка обрь 
вается въ средний, т 
ее уж е вставить нельз;

Рис. 16. Металличесвш 
лобзикъ.

Лобзики такж е дЬлаютъ и и зъ  ж елеза (рис. 16 
устройство ихъ такое же, какъ только-что описано; хоч 
они и прочнее деревянныхъ, но работать ими мен-1 
удобно, такъ какъ они тяж елее и поэтому оттягиваю! 

во время работы руку. Въ последнее время въ продаж^ появ 
лись лобзики такого же устройства, сделанные изъ аллюмиш 
Они очень удобны, но сравнительно дороги.
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Пилки для лобзика. Пилки для лобзика представляю сь со
бою, какъ видно изъ рис. 17, тонкую стальную полоску съ

P F P f P P P P P P  P P T P P P P I

P P P P P P V P P P P P I

H l H P P P f P P P I

Рис. 17. Пилки для лобзика.

мелкими зубчиками: толщина ихъ различная и изм еряется но
мерами отъ №  ООО до №  9.

Плоская стамезка. Для долблеш я дыръ, подрезки ш иповъ 
и вообще для образки дерева и при многихъ другихъ работахъ 
употребляютъ плоскую стамезку. Она делается наполовину изъ

Рис. 18. Бо
ковой вндъ 

I на плоскую 
стамезку.

Рис. 19. Ста
мезка безъ 
ручки (в — 
хвостъ ста

мезки).

20 21 22

Рис. 20—23. Плоская стамезка
въ V.". V*", 3/»" » 1".

'зтали и ж елеза, въ форме линейки, длиной около 4— 5 дюй- 
ловъ; одинъ конецъ затачивается по ш ирине на фаску а (рис. 18) 
юдъ уголъ 20°—25° ’); на другомъ конце отковывается хвостъ в 
рис. 19), на который насаживается деревянная ручка С (рис. 18). 
г На рис. 20, 21, 22 и 23 показаны стамезки разныхъ разме- 
'овъ. Ш ирина у нихъ делается отъ Vie" Д° 2”-

]) Значокъ ° зам1;ияегь слово: градусовъ; следовательно 20° — надо читать: 
' градусовъ.
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25 26Рис 24. Боко 
вой видъ на по 
лукруглую ста- Рис. 25—28. Полукруглая стамезка 

мезку. въ 1/." 3/. И > 1

Полукруглая стам езка. Полукруглый стамезки (рис. 24, 25,. 
26, 27 и 28) употребляются въ тгЬхъ случаяхъ, когда нужно что-

нибудь скруглить, 
пробрать полукруг
лую канавку и т. п. 
работахъ. Она изго
товляется такъ же, 
какъ и плоская ста
мезка, только ей при- 
даютъ полукруглую 
форму, какь  видно 
изъ рис. 24, 25, 26, 
27 и 28. Фаску у ней 
таюке затачиваютъ 
на 20°—25°. Хвостъ 
полукруглой стамез
ки такой ж е точно, 
какъ и у плоской 
стамезки; на него 

насаживается деревянная ручка. Ш ирина полукруглыхъ стаме- 
зокъ колеблется отъ 3/-1е" до 1’/2".

Ножъ финсшй. Финсшй нож ъ служ ить для обр'Ьзывашя,. 
и сп р авл етя  и отдЬлки игруш екъ. Онъ имЬетъ довольно боль

шое и крепкое лез- 
вее, насаженное на 
деревянную ручку 
(рис. 29). Чтобъ со
хранить лезвее отъ 
затунлеш я и для 
удобства носки это
го ножа, дЬлаю тъ 
кожаный футляръ 
(рис. 30).

Часто, вмгЬсто финскаго 
ножа, употребляютъ бо- 
лЬе дешовый ножъ, такъ- 
наз. сапожный (рис. 31), 

который представляетъ собою тонкую стальную пластинку, 
заточенную 'с ъ  одной стороны. Другую сторону при рабогЬ,.

Рис. 29. Финсшй ножъ.

Рис. 30. Футляръ для финскаго нояга

Рис. 31. Сапожный ножъ.
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Рис. 32. Перочинный 
ножъ.

чтобъ не резало руки, обматываютъ холстомъ и обвязываютъ 
веревочками. Въ продаж е сапояшый нож ъ д'Ьлаютъ съ слиш- 

:комъ больш имъ закруглеш емъ; передъ употреблешемъ ножа
следу етъ закруглеш е это сточить поотложе.

Кроме финскаго и сапожнаго ножей, 
мржно употреблять простой перочинный 
ножъ (рис. 32), но это будетъ менее удоб- 
нымъ и безопаснымъ.

Топоръ. Д ля грубой обработ
ки игруш екъ  или для обделки 
и зъ  деревяннаго кряж а болва- 
нокъ им ^етъ большое прим к
н е т е  топоръ, у котораго самое 
лезвее а (рис. 33) наваривается 
сталью. Верхняя часть (в) топора, 

куда вставляется ручка с, или, какъ ее называютъ, топорище, 
называется обухомъ.

Подпилки. Они делаю тся изъ  очень хорошей стали, насека
ются особымъ зубиломъ и после этого закаливаются. Форма ихъ 
очень разнообразна. Намъ необходимы: плоскгй подпилокъ  (рис.34),

Рис. 33. Топоръ.

Рис. 34. Плосшй подпилокъ.

35, Рис.Полукруглый подпилокъ.

Рис. 36. Трехгранный подпилокъ.

Рис. 37. Круглый подпилокъ.

полукруглы й подпилокъ  (рис. 35), трехгранный подпилокъ  (рис. 36) 
-И круглый подпилокъ  (рис. 37).



НасЬчка на ннхъ бываетъ трехъ видовъ: крупная (рис. 38), 
средняя (рис. 39), мелкая (рис. 40). Подпилки употребляются

I  1' 1 Щ  1 1 
. . . '_ :

Рис. 38. Подпилокъ 
съ крупной нас-Ьч- 

кой (драчевый).

Рис. 39. Подпилокъ съ 
средней насЪчкой 

(иолудрачевый).

Рис. 40. Подпилокъ 
съ мелкой насечкой 

(личной).

для затираш я неровностей, образующихся при опиливанш 
издЬлШ. Д ля наш ихъ работъ нуж на насЬчка средняя. На оття
нутый хвостъ а (рис. 34) подпилка надевается деревянная или^ 
большей частью, изъ  прессованной бумаги ручка.

Очень мелше подпилки, у которыхъ, вместо оттянутаго хвоста, 
делается стальная ручка, называются нифтелемъ. 11афтеля бываютъ: 
трехгранные (рис. 41), полукруглые (рис. 42), круглые (рис. 43),

Рисунки: 41. Нафтель трехгранный. — 42. Нафтель полукруглый. — 43. 
Нафтель круглый.—44. Нафтель плоскш.—45. Нафтель овальный.—46. Нафтель 

квадратный. — 47. Нафтель топорикомъ.

плосше (рис. 44), овальные (рис. 45), квадратные (рис. 46> 
и топорикомъ (рис. 47).
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Д ля грубой, первоначальной обработки дерева берутъ такъ- 
называемый рашпиль (рис. 48).

Рис. 48. Полукруглый рашпиль (для первоначальной обдЪлки).

Брусокъ и оселокъ. Д ля затачиваш я инструментовъ употре^

Рис. 49- с — Корыто деревянное. 
а — брусокъ, в — оселокъ.

бляются брусокъ а (рис. 49) и 
оселокъ В . Бруски и оселки 
бываютъ или естественные, 
т.-е. вытесанные и зъ  осо- 
быхъ м ягкихъ и твердыхъ 
породъ камня, или искус
ственные, когда ихъ соста
вляю гъ изъ мелко истол- 
ченнаго разныхъ породъ 
камня и смеш иваю сь съ пе- 
скомъ и какими - нибудь 
вяж ущ ими частями, какъ, 
напр., известь, глина, це- 
ментъ и т. п.

Обыкновенные бруски 
и оселки устанавливаются 
на деревянномъ коры те С 
(рис. 49).

Клеянка. Д ля варки клея делаю тъ обыкновенно изъ меди
2 кастрюли а и в  
(рис. 50). Кастрю
ля а входитъ въ 
кастрюлю в. Въ 
первую изъ  нихъ 
кладугъ клей, а 
во вторую нали
ваюсь воду, слу- 
жащую для пред- 

Клеянки дЬлаютъ такж е изъ

Рис. 50. МЪдная клеянка. 
а — сосудъ для клея. 
в — сосудъ для воды.

Рпс.51. Чугунная клеянка. 
Л — сосудъ для воды.
В  — сосудъ для клея.

охранен:я клея отъ пригораш я. 
чугуна (рис. 51) и ж елеза.
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Вместо спещальной клеянки, можно свободно варить клей 
въ самой обыкновенной эмалированной кастрюлЬ; только въ  ней

необходимо во все 
время варки переме
ш ивать клей и сл е 
дить за т'Ьмъ, чтобы 
онъ не пригоралъ.

Рис. 62. Боковой видъ на шельхебель 
(съ клинкомъ и желЬзкой).

Рис. 53. Видъ сверху на шельхебель 
(безъ клинка и же.тЬзкн).

Рис. 54. Видъ снизу на шельхебель 
(съ клинкомъ и жел4зкой).

Рис. 61. РазрЬзъ шельхебельной колодки.

представляетъ собою узкШ прорезъ (рис. 
вставляется ж елезка (рис. 55, 56 и 57),

Ш е л ь х е б е л ь .
Ш е л ь х е б е л ь  слу- 
ж и тъ  для грубаго 
о б с т р а г и в а ш я  до
сокъ. Онъ состоитъ 
изъ трехъ частей: 
колодки (рис. 52, 53, 
54 и 61), ж елезки  
рис. 55, 56, 57) И 

клинка (рис. 58, 59, 
60). Ш ельхебельная 
колодка обыкновен
но делается изъ 
бука; она предста
вляетъ собою бру- 
сокъ, длиной 9 ’/2 
дюйма, шириной 2 
дюйма и высотой 
23/8 дюйма. Въ сере- 
динЬ бруска продал- 
бивается насквозь 
отверст1е, какъ  вид
но изъ разр-Ьза ко
лодки (рис. 61); зад
н яя  станка — подъ 
уголъ 45°; это от- 
версие вверху бру
ска делается широ
кое (рис. 53), а снизу 

54). Въ это отверспе 
имЬющая закруглен
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ную фаску, заточенную подъ уголъ 20°. Ж елезка удерживается 
въ колодке помощью клинка (рис. 58, 59 и 60). На рисунке 61 
ясно видно, какъ нужно правильно вставить въ колодку ж е
л е зк у  и клинокъ. Въ собранномъ виде ш ельхебель предста- 
вленъ на рис. 52. Ш ирина ж елезки  бываетъ отъ 7/„" до V /2".

57 58

щ

59 60

Рисунки: 55. Жел-Ьзка для шель- 
хебеля, видъ прямо.—56. Жел-Ьзка 
для шельхебеля, видъ сзади. —
57. Жел-Ьзка для шельхебеля, 

видъ сбоку.

58. Клинокъ для шельхебеля, 
видъ прямо. — 59. Клпнокъ для 
шельхебеля, видъ сзади.—60. Кли

нокъ для шельхебеля, видъ 
сбоку.

Одинарный рубанокъ. Д ля выравниваш я поверхностей 
после грубой обстрожки шельхебелемъ служ итъ такъ-называе- 
мый одинарный рубанокъ; устройство его точно такое же, какъ

Рис. 62. Одинарный рубанокъ 
въ собранномъ вид-Ь.

и у ш ельхебеля, только все  его размеры немного больше. Ж е
л езка  у одинарнаго рубанка плоская, фаска затачивается подъ 
уголъ 20°. Ш ирина ж елезки  бываетъ отъ 11/2"до 2". Въ собран
номъ виде одинарный рубанокъ представленъ на рис. 62.



— 26 —

Рпс. 63. Боковой видъ на двойной рубанокъ.

Двойной рубанокъ. Двойной рубанокъ (рис. 63, 64, 65 и 66) 
ихгЬетъ почти такое же устройство и размеры, какъ и одинар

ный рубанокъ, но 
только, кроме обык
новенной ж елезки  а 
(рис. 67, 68, 68), онъ 
им еетъ еще другую 
«железку» в, нало
женную на первую 
и укрепленную  вин- 
томъ с. Эта вторая ж е
л езк а  делается вся 
изъ  ж елеза и носи гъ 
назваше фальшивой 
ж елш ки. Ф альш и
вая ж елезка  не за
тачивается, она слу
ж ить только для над- 
ламливаш я струж
ки, и поэтому по
верхность, выстро
ганная двойнымъру- 
банкомъ, гораздо чи
ще и верн ее , чЬмъ 
одинарнымъ рубан- 
комъ (см. стр. 57). 
Па рисунке 66 пока- 
занъ разрезъ  двой
ного рубанка, изъ 
котораго ясно вид
но правильная уста
новка двойной ж е
л езки  и клинка. На 
рисункахъ 70, 71, 72 
представленъ кли- 
нокъ двойного ру
банка, который очень 
похожъ на клинокъ

Рис. 66. Разрйзъ колодки двойного рубанка. О ДИ ИарнагО  рубанка,

Рис. 64. Видъ сверху на двойной рубанокъ.

Рнс. 65. Видъ снизу па двойной рубанокъ.



но только на задней сторонЬ клинка вы резана впадина а (рис. 71), 
куда вставляется головка винта отъ фальшивой ж елезки .

67 68 69
Рисунки: 67. Жел-Ьзка отъ двойного 
рубанка, видъ прямо.—68. Жел-Ьзка 
отъ двойного рубанка, видъ сзади.— 
69. Же.тЬзка отъ двойного рубанка, 

видъ сбоку.

70 71 72
Рисунки: 70. К л и н о к ъ  о т ъ  д в о й н о г о  
рубанка, видъ прямо.—71. К л и н о к ъ  
отъ двойного рубанка, видъ сзади.- 
72. Клинокъ отъ двойного рубанка, 

видъ сбоку.

Рис. 73. Фуганокъ въ собранномъ вид-Ь.

Фуганокъ. Д ля обстрагивашя и проверки болыпихъ поверх*
ностей употре
бляется ф уга
нокъ (рис. 73 и 
74). Онь имЬ- 
етъ такое ж е 
точно устрой
ство, какъ и 
двойной руба
нокъ, но дли
на его колодки 
въ  три - четы
ре раза больше, 
ч !ш ъ  у двойно
го рубанка, и 
сзади ж елезки 
и клинка при

делы вается на колодке ручка а для более иравильнаго удер
живания фуганка въ  рукахъ.

Рис. 74. Разр-Ьзъ колодки фуганка.



Описаше инструмента II группы.
Верстакъ. Д ля удерж иваш я обрабатываемыхъ предметовъ 

служ итъ верстакъ. При покупке сл'Ьдуетъ смотреть, чтобы онъ 
былъ изъ. сухого матер!ала и не покоробленный. Въ общемъ 
ви д е  онъ представленъ на рис. 75 и 76. Верстакъ состоитъ изъ
2 главныхъ частей: такъ  называемой верстачной доски А  и под
верстачья Л.

Рис. 75. Верстакъ, видъ спереди.

Верстачная доска устраивается сл’Ьдующимъ образомъ: бе-я 
рутъ  2-вершковую хорошо просушенную и безъ сучковъ бере
зовую доску, длиной 2 или 3 аршина, шириной 8— 10 вершковъ. 
и  хорошо ее обстрагиваютъ со всЬхъ сторонъ подъ угольникъ и 
линейку.
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На торцахъ этой доски запиливаютъ 2 прямыхъ ш ипа; 
на эти шипы приделываю тъ 2 бруса Б  и Г . Б русья Б  я  Г  свя
зываются сзади планкой Д .  Между планкой Д  и широкой бере
зовой доской вставляется сосновая, толщиною 5/8 вершка, доска 
Ж , укрепляем ая помощью особыхъ планокъ, а иногда по
мощью ш пунта такъ, чтобы образовалось углублеше около 
1/2 верш. Въ это углублеш е во время работы кладутъ самый 
необходимый инструментъ.

Рис. 76. Верстакъ, видъ сзади.

Къ брусу Б  спереди ящ ичны м ъ соединешемъ подъ пря- 
мымъ угломъ приделы вается на разстояш и 8—9 вершковъ отъ 
главной доски еще брусокъ з ,  длиной тоже верш ковъ 9— 10; 
кроме ящ ичнаго соединешя, брусокъ з соединяется съ главной 
доской особымъ ж елезны м ъ болтомъ в и поперечной доской б. 
На брусе з просверливается дыра, д1аметромъ 2"— 21/2"> н аре
заемая метчикомъ, въ которую вставляется деревянный точе
ный и нарезанный винтильмой винтъ I  съ головкой и ручкой. 
Между винтомъ 1 и основной доской вставляютъ вертикально 
сосновую доску г , укрепленную свободно на болте в и закры
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тую наполовину поперечной доской б. Все это устройство носитъ 
назваш е переднихъ тисокъ, служ ащ ихъ для заж имаш я длинныхъ 
предметов*ь при обстрагиванш кромки, а такж е для торцеваш я.

На правомъ конце главной верстачной доски выпиливаютъ 
впадину ою ш ириной 3—4 вершка, длиной около 12 вершковъ, 
а  на брусе Б  въ  середине впадины просверливаютъ отверспе 
въ 2"— 2:/2", нарезаю тъ его м'Ьтчикомъ и вставляютъ деревянный 
точеный и нарезанный винтильмой винтъ К  съ  головкой и руч
кой; близъ головки наполовину бруса Л  делаю тъ на винте К  
ш ейку, въ  которую входитъ клинъ М  съ вырезомъ. Клинъ М  
вставляется въ  брусъ Л ,  черезъ который винтъ свободно про- 
ходитъ для того, чтобы винтъ К  двигался вм есте  со всей 
коробкой взадъ и впередъ, но не вывертывался бы совсемъ. 
Коробка эта вяж ется изъ двухъ брусковъ Л  и Н  и двухъ 
досокъ. Д ля более правильнаго хода коробки приделываются 
направляю нця планки. Все устройство это называется задними 
тисками и ясно видно на рисунке 75. На переднемъ краю по 
всей длине верстачной доски продалбливаются насквозь квадрат
ный отверстая е, въ  которыя вставляются клинки и гребенка. Вся 
верстачная доска покоится на подставке, или, какъ  говорятъ, 
подверстачье В  (рис. 75 и 76), состоящемъ изъ двухъ ножекъ
О и II , связанныхъ между собою брусами Т  и расклиненными 
клинками т. Вместо этого подверстачья, иногда делаю тъ ни- 
зенью й ш капчикъ, въ который и убираютъ весь инструментъ.

Приспособлеше для пилеш я лобзикоигь. Смотри описаше 
на странице 14, рисунокъ 4.

Клинки. См. описаше на стр. 15, рис. 5 и 6.

Гребенка ж елезн ая . Д ля удерживаш я обстрагиваемыхъ

1 досокъ часто, вместо клинковъ, употре- 
бляютъ гребенку, которая делается изъ 
плоскаго ж елеза, одинъ конецъ кото- 
раго загибается подъ прямой уголъ 
(рис. 77) и расплющивается; на рас- 

^ ис 78 плюснутомъ концЬ (рис. 78) запили-
Гребенка железная. ВаЮТСЯ ТрвХГраННЫМЪ ПОДПИЛКОМЪ З у б -

чики. Какъ устанавливается гребенка 
а въ  верстаке, — ясно видно изъ рис. 75.

Аршинъ и метръ. См. описаше на стр. 16, рис. 8, 9, 10.
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Ресмасъ. Д ля проведешя одной или н'Ьсколькихъ парал- 
лельныхъ лиш й по дереву употребляютъ ресмасъ (рис. 79).

Его дЬлаютъ изъ бука или березы, въ форме 
небольшой колодочки А , куда вставляются 
два квадратныхъ или круглы хъ брусочка В,

Рис. 79. Ресмасъ.

длиной около 5 верш
ковъ; на концахъ 
брусочковъ Б  вбива
ются ш пильки в, ко
торый и чертятъ ли
ши, называемый ина
че «рисками». Чтобы 
брусочки Б  удержи
вать на нужномъраз- 
стоянш, въ колод- 
кЬ А  продалбливает
ся отверспе, куда 
вставляется клино- 
чекъ К. Онъ распи-
раетъ брусочки Б  и Рис. 80. к аКъ падо правильно держать
тЪмъ самымъ удер- ресмасъ при работЬ. *
живаетъ ихъ. Рес
масъ во время работы нужно держать въ  правой рукЬ, какъ 
токазано на рис. 80, приж им ая плотно колодкой А  къ боку
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доски, и вести ресмасъ прямо, слегка нажимая на него такъ , 
чтобы ш пилька в чертила лшпю, или «риску».

Молотокъ. См. описаше на стр. 17, рис. 12.

Ш янка. Ш янка, какъ  и молотокъ, служ итъ для нанесеш я
ударовъ по долотамъ, ста- 
мезкамъ и т. п. Она обык
новенно делается изъ твер- 
дыхъ породъ дерева, какь- 

, то: бука, дуба, а всего
лучш е изъ карельской бе
резы. Фасоновъ ю янки 

Рис. 81. Шянка. очень МНОГО. ОдИНЪ ИЗЪ
самыхъ распространенныхъ 

(рис. 81) состоитъ изъ квадратнаго молотка, насаженнаго на 
деревянную ручку.

Циркуль. Д ля вычерчиваш я окружностей и вообще иравиль- 
ныхъ кривыхъ лиш й, а такж е для д ^ л е т я  линШ на части употреб
ляю сь циркуль. Въ продажЬ сущ ествуетъ масса разныхъ видовъ 
и устройствъ ихъ. Самый распространенный и удобный циркуль 

представленъ на рис. 82. Онъ состоитъ изъ 
двухъ жел'Ьзныхъ ножекъ, соединенных!» 
между собой помощью шарнира. Б лизъ  го
ловки устраиваютъ на одной ножкЬ дугу, 
свободно проходящую около другой ножки. 
Въ м^ссЬ прохода дуги черезъ вторую ножку 
вставляютъ винтъ съ барашкомъ, которымъ 
можно ножки циркуля закреплять на лю- 
бомъ разстояш и. Ножки циркуля на концЬ 
утолщаютъ и въ  утолщеши просверливают^ 
дыры, въ которыя вставляютъ хорошо за- 

Рис. 82. Циркуль. точенныя стальныя иглы, укрЪпляемыя вт 
отверстаяхъ особыми прижимными бараш 

ками. Удобство циркулей такого устройства представляется вт 
томъ, что когда стальныя иглы отъ времени и отъ заточки 
станутъ негодными, ихъ легко заменить другими.

Кронциркуль. Д ля проверки правильности наружных! 
разм"Ьровъ служ итъ кронциркуль. Онъ состоитъ изъ двух?



выгнутыхъ стальныхъ пластинокъ, соединенныхъ между собою 
помощью шарнира, какъ показано на рис. 83. БолЪе удобный

Рис. 83. Простои Рис.. 84. Пружинный
кропциркуль. кронциркуль.

кронциркуль представленъ на рис. 84; удобство его заключается 
въ томъ, что, благодаря пружинЬ и винту, имъ очень быстро 
можно проверять размеры.

НутровгЬръ. Д ля  проверки правильности 
внутреннихъ размеровъ, дыръ и углубленШ, 
вм-Ьсто кронциркуля, употребляютъ нутром^ръ: 
въ  общемъ онъ очень похожъ на кронциркуль, 
но только ножки у него слегка загнуты на
руж у (рис. 85).

Угольникъ. Д ля проверки правильности 
прямого угла въ обстрагиваемыхъ предметахъ 
употребляютъ угольникъ. Угольники бываютъ 

или цЬликомъ металличесше,
или одна половина метал
лическая, а другая деревян
ная. Самый распространен
ный типъ угольника (рис. 86) 
и зъ  буковаго или березо- 
ваго дерева. Онъ состоитъ

з

ис. 85. Простой Рис. 86.
нутромЪръ. Угольникъ.
Игрушка- какъ  иач. столяр. д 1.ла.



изъ двухъ частей; 
о д и н ъ  б р у с о к ъ  
дЬлак)тъ потолще 
(обыкновенно *въ
3 раза толще дру
гого) и покороче, 
а другой д'Ьлаютъ 
въ форме линейки, 
и соединяютъ ихъ 
посредствомъ ш и
па подъ прямымъ 
угломъ. Прежде, 
ч е м ъ  п у с т и т ь  
сделанный уголь- 
никъ въ обраще- 
nie, его надо тщ а
тельно проверить, 
для чего берутъ 
хорошо и в'Ьрно 
выстроганную до
ску и къ  кромке 
п р и к л а д ы в а ю с ь  
у г о л ь н и к ъ  тол
сты мъ брускомъ, 
а линейку придер
живаю сь на доске 
и проводятъ по 
ЭТОЙ доске лишю 
(рис. 87). После 
этого переворачи
ваюсь угольникъ 
на обратную сто
рону (рис. 88), и 
если вновь прове 
денная лиш я со 
впадетъ со ста 
рой, то, следовг 
тельно,угольник 
веренъ. Если я
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Рис. 87. Проверка угольника.

Рис. 88. Проверка угольника. 
(Угольникъ перевернуть обратной стороной.)
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не совпадетъ, то его надо еще подстрогать. Угольники д ела
ются разныхъ размеровъ.

Ярунокъ. Очень часто въ  столярномъ д е л е  приходится
срезать или спиливать 
дерево подъ угломъ45°. 
Д ля того, чтобъ бы
стрее наметить лишю 
съ такимъ наклономъ, 
у п о т р е б л я ю т ъ  яру
нокъ. Онъ состоитъ 
(рис. 89) изъ  линейки 

Рпс. 89. Деревянный ярунокъ. И бруска, СОвДИНеН-
ныхъ между собой по

средине такъ, что съ одной стороны толстаго бруска полу
чается уголъ, равный 45°, а съ другой — равный 135°.

Малка. Д ля изм ереш я угловъ произвольной величины упо
требляютъ малку (рис. 90), состоящую изъ 2 линеекъ, соединен-

ныхъ между собой помощью 
шарнира. Въ ш арниръ вставленъ 
винтъ с ь  барашкомъ, которымъ 
можно закреплять эти линейки 
подъ какимъ угодно угломъ.

Ш ельхебель. См. описаше 
на стр. 24 И 25, рис. 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60 И 61.

Рис. 90. Малка. РубаНОКЪ ОДИНарНЫЙ. См.
описаше на стр. 25, рис. 62.

Рубанокъ двойной. См. описаше на стр. 26, рис. 63, 64, 65,
[ Я6, 67, 68, 69, 70, 71 и 72.

Фуганокъ. См. описаше на стр. 27, рис. 73 и 74.

1'  Ш пунтъ-гобель. При массовомъ производстве для проби- 
х'ращ я прямоугольны хъ канавокъ, или,* какъ ихъ называютъ, 
■'Ь'лпунтовъ, употребляютъ ш пунтъ-гобель (рис. 91). Устройство 
е̂?го сравнительно передъ другими строгальными инструментами

з*



— 36 —

Рис. 91. Шпунтъ-гобель.

довольно сложно. Онъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ коло- 
докъ А  и В , соединенныхъ между собой двумя деревянными или

железными винтами С 
и Д; въ  колодку А  вста
вляю тъ ж елезку  съ клин- 
комъ, а колодка В  слу
ж итъ для направлеш я 
при работе. Помощью вин- 
товъ, колодки ш пунтъ- 
гобеля можно разста- 
влять на разную ш ирину, 
а также ш пунты можно 
пробирать разной шири

ны,— стоить только переменить ж ел езку . Къ шпунтъ-гобелю при
лагается всегда целы й комплектъ ж елезокъ  разной ширины.

Плоск1я стамезки. См. описаше на стр. 19, рис. 18, 19, 20, 
21, 22 и 23.

Полукруглый стамезки. См. описаше на стр. 20, рис. 24, 
25, 26, 27 И 28.

Ножи. Ф инсшй, сапожный и перочинный. 
См. описаше на стр. 20, рис. 29, 30, 31 и 32. 

Топоръ. См. описаше на стр. 21, рис. 33. 
Шило. См. описаше на стр. 17, рис. 11.

Дрель съ комплектомъ сверлъ. Д ля свер- 
леш я неболыиихъ отверстШ часто употребля
юсь дрель (въ особенности при внутренней 
выпиловке). Устройство дрели очень разно
образно. На рис. 92 представлена самая обык
новенная дрель, которая делается изъ квадрат
ной проволоки А , толщиною въ 3/8", скручен
ной въ форме винта, и гайки Е , которая 
называется боченкомъ. Если мы будемъ пере-.; 
двигать боченокъ вверхъ и внизъ, держа въ 
это время за свободно насаженную головку < 
другой рукой, мы тем ъ  самымъ получаем^ 

вращательное движеше винта А . На другомъ конце винта А 
приделываю сь маленьшй патрончикъ I ,  куда вставляютъ свер

Рис. 92. Простая 
дрель.
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лышко М , приготовляемое изъ  хорошей тонкой круглой стали, 
одинъ конецъ 0 0  которой расплю снуть и заточенъ. На ри
сунке 93 показанъ комплектъ сверлъ для дрели. Дрель, пока
занная на рисунке 94, им еетъ более сложное устройство, а

Рис. 93. Комплектъ сверлъ для 
дрели.

Рис. 94. Дрель съ 
двумя коническими 

шестернями.

именно вращеше происходить помощью двухъ коническихъ ше- 
стеренъ, насаженныхъ подъ прямымъ угломъ другъ къ  другу.

Коловоротъ. Д ля просверливаш я более крупныхъ отвер- 
стШ, вместо дрели, употребляютъ колово
ротъ (рис. 95), который им еетъ следующее 
устройство: изъ  круглаго ж елеза  сгибаютъ 
колено а\ на середину его свободно наса- 
живаютъ боченокъ <5. Верхшй конецъ ко
лен а  а  снабж енъ деревянной, свободно 
вращающейся ручкой в, посаженной на вер
тикальную ось; на нижнемъ конце колена 
а делается утолщеше г, въ которомъ проделы-

ваютъ отверст1е, куда 
в с т а в л я ю т ъ  с в е р л а . 
Сверла въ  этомъ утол- 
щенш зажимаются осо- 
бымъ барашкомъ с. 
Видъ на это утолще- 
Hie сверху ясенъ изъ 
рис. 96.

Перка столярная. Д ля сверлешя вдоль волоконъ очень 
-lacTo употребляютъ такъ - называемую столярную перку, или

*с
I£

Рис. 95. 
Коловоротъ.

Рис. 96. Видъ сверху 
на утолщеше колово
рота, куда вставляется 

сверло.
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ложечную перку. Она, какъ видно изъ рис. 97, им'Ьетъ видъ 
желобка съ  ргЬжущ имъ зубомъ на одномъ конце и ква-

Рис. 97. Перка столярная.

дратной головкой на другомъ, которымъ ее вставляютъ въ ко- 
ловоротъ.

Центуры англ1йск1е (перки). Д ля продольнаго и иоиереч- 
наго сверлеш я употребляюсь такъ-называемыа англШсше цен
туры. Въ нихъ им еется три главныхъ части: а —центръ (рис. 98),

в 

а

с
Рис. 98. Центуръ апглшскш (перка),

наставляемый въ центръ намеченной циркулемъ окружно- 
сти; в — подрпзыватель волоконъ и с—ножъ, который изгибается 
и затачивается подъ угломъ около 45°.

Спиральное сверло (рис. 99). Самое лу чшее изъ всЬхъ 
перечисленныхъ сверлъ, это—спиральное сверло. Оно сверлитъ 
дыры очень чисто и в^рно, а главное—очень редко раскалываетъ 
дерево и нажима требуетъ только въ  самомъ начале, такъ какъ 
на конце этого сверла им еется винтикъ, который самъ углу
бляется въ дерево. Во время сверлеш я стружки вываливаются

Рис. 99. Спирал’.ное сверло.

И31> дыры с а м и ,— онб поднимаются кверху съ помощью спи
рали, и поэтому при сверлеши этимъ сверломъ его не надо 
часто вытаскивать.
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Буравчикъ состоитъ, какъ  видно изъ рис. 100, изъ стальной 
пластинки, образующей р'Ьзецъ, закрученный винтовой лишей, и 

снабженъ на самомъ конце коническимъ вин- 
томъ, втягивающимъ во время сверлеш я бу
равчикъ въ дерево; волокна же срезываются 
заостренными боковыми кромками винтовой по
верхности. Вращается буравчикъ посредствомъ 
деревянной или ж елезной ручки, укрепленной 
на верхнемъ конце. Буравчикомъ можно свер
лить только небольппя отверстия, и то очень 
аккуратно, такъ  какъ  онъ очень часто раска- 
лываетъ доски.

Рис. 100. Спираль
ный буравчика..

Лучковая пила. Д ля пилеш я вдоль и 
поперекъ волоконъ вь  столярно-игрушечномъ 
д е л е  очень часто употребляютъ лучковую пи
лу, которая делится по величине зуба на три 
вида; крупнозубкц, среднезубку и мелкозубку, 

и по ш ирине полотна на два вида: обыкновенная лучковая п ула  
(рис. 101) и выкружная лучковая пила  (рис. 102); въ  остальномъ 
устройство ихъ одно и то же. Она состоит']) изъ двухъ березовыхъ 
или буковыхъ планокъ в (рис. 101); на концахъ планокъ в съ одной

Рис. 101. Лучковая пила.

стороны просверливается дыра, а съ другой делается зарубка. 
Въ дыры эти вставляются точеныя ручки о, и въ  нихъ помощью 
особыхъ уш ковъ в (рис. 103) закрепляется полотно пилы а. На
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нарубки надевается веревка г, обмотанная нисколько разъ между 
планокъ в. Между полотномъ пилы и веревкой вставляется рас-

Рис. .102 Выкружная лучковая пила.

порка д. Пила должна быть всегда натянута; для этого въ  ве
ревку вставляется планка е такъ , чтобъ своимъ другимъ кон-

Рис. 103. Полотно лучковой пилы.
♦

цомъ эта планка упиралась бы въ распорку д. Д ля натягиваш я 
полотна пилы надо закрутить веревку г планкой е.

Ножовка узкая. См. описаше на стр. 17, рис. 13.

Ножовка ш ирокая. Если почему-либо неудобно опиливать
лучковой пилой, то тогда 
употребляютъ широкую но
жовку, которая представля- 
етъ собою тонкую сталь
ную пластинку, шириной 
около 2 7 2 вершковъ, дли
ной около 10—12 вершковъ;

Рис. 104. Широкая ножовка. с ъ  одн ой  СТОр ОНЫ н а  этой

пластинк'Ь по длине, какъ 
видно на рисунке 104, насЬкаютъ зубчики. На одномъ изъ кон- 
цовъ пластинки приделы вается деревянная ручка.
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Станокъ для выпиловки. При массовомъ производстве
игрушекъ, какъ было указано раньше, вместо лучковой вы-
кружной пилы и узкой ножовки, можно совгьтовать куст арямъ  
с д е л а т ь  самимъ станокъ, показанный на рисунке 105 вм есте 
съ работающимъ. Устройство его состоитъ въ сл'Ьдующемъ:

делаю тъ станокъ, 
о ч е н ь  п о х о ж Ш  
своей формой на 
д в у х с т о р о н н ю ю  
веш алку , и вну
три его делаю тъ 
рамку А, которая 
легко ходитъ вну
три перваго стан
ка. Л учш е ходъ
этой рамки сде
лать на ш пунте. 
Рамку А  при- 
веш иваю тъ къ  
станку помощью
2 п р у ж и н ъ  Б. 
Снизу къ  станку 
приделываю тъ на
2 петляхъ под
ножку Г  и при- 
вязываютъ ее къ  
рам ке А  двумя 
веревками. Когда

*... работающей на-
жимаетъ на под-

Рис. 105. Выпильной станокъ. _________ножку, получает
ся д ви ж ете  рамки внизъ, а вм есте  съ ней движ ется и вставлен
и я  въ  эту рамку помощью двухъ особыхъ барашковъ Д  узкая 
шла; когда же работающей отпускаетъ подножку, то пружины 
> стараются притянуть рамку А  кверху, отчего получается дви- 
teme пилы вверхъ. Въ середине хода рамки делаю тъ маленькШ 
голикъ Ж, который обязательно долженъ быть подъ прямымъ 
гломъ къ  пиле, съ отверстчемъ посредине,- въ  это отверспе 
зоходитъ пила. Работа на этомъ станке очень легка.



Лобзикъ съ пилками. См. описаше на стр. 18, рис. 14, 15 и 16. 
Стусло. Д ля опиловки торцевъ подъ разными углами 

ц'Ьлается особое приспособлеше, называемое стусломъ. Устрой-

Рис, 106. Стусло ДЛЯ ОИИЛОИЬН,

Рис. 107. Стусло для строгашя (торцевашя).

сгво его ясно видно изъ рис. 106. Д ля фуговки и торцевашя
подъ разными 5 глами употребляется 
такж е стусло, но, какъ показано ш 
рис. 107, нисколько иного устройства 
чЪмъ для опиловки.

Тиски для точки и развод! 
пилъ. Д ля разводки и точки пи, 
употребляютъ особые тиски (рис. 10 
состояние изъ  двухъ деревяннь’ 
щ ечекъ, соединенныхъ между со1 
двумя петлями. Въ этихъ тиск 
полотно пилы зажимается пло 
чтобы оно не дрожало. Тиски эта 
время работы всегда вставляютс 

„  чпо _ укрепляю тся въ задничъ тискахъru e . 108. Тиски для точки
ц разводки пилъ, СТ&К&.



Разводка для пилъ. Д ля расширешя пропила зубцы пилъ 
разводясь (отгибаюсь въ сторону), для чего употребляютъ осо- 
быя приспособлешя, называемыя разводками. Самая неслож
ная разводка т гЬ е т ъ  видъ стальной пластинки, толщиною 
около 7„"— 7 4", съ ручкой (рис. 109), по краямъ которой прод'Ь-
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Рис. 109. Простая разводка.

ланы 5 или 6 разной ширины неглубокихъ прор'Ьзовъ. Этой 
разводкой можно работать только при болыномъ навыке. Бо- 
лЪе удобная разводка, но зато и бол^е сложнаго устройства, 
представляетъ собою маденьвдя клещи (рис. 110). Удобство ея

Рис. 110. Сложная разводка.

бо!аключается въ томъ, что она всегда разводись зубья на за- 
а'Х.'ШгЬе установленный уголъ, который можно помощью особыхъ 
тнсэлтиковъ устанавливать по своему желашю.
[ Б
д Разные подпилки, раш пиль и нафтеля. См. описаше на

х,ер. 21, 22 И 23, рис. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
, 46, 47 и 48.



Точило въ корыт*. Самое простое и несложное устройство 
точила следующее (рис. 111). Д елаю тъ деревянный ящ икъ безъ

крыш ки такъ, чтобъ онъ внизу 
былъ бы уже и короче, ч-Ьмъ 
вверху. Внутри, для предупре- 
ж деш я течи воды, ящ икъ обма- 
зываютъ варомъ; наверху на 
длинныхъ боковыхъ сгЬнкахъ 
посредине делаю тъ 2 полукруг- 
лыхъ прореза, куда кладется 
ось съ насаженнымъ на ней круг- 
лымъ точильнымъ камнемъ. Эту 
ось сверху закрываютъ деревян
ными или железными крыш
ками. Одна сторона оси делает
ся длиннее, и на нее насажи
вается ручка. Весь ящ икъ  ста- 
вятъ  на ножки.

Кроме такого простого то
чила, делаю тъ корыта ж елез- 

ныя и чугунный. Ихъ делаю тъ ручными, ножными и привод
ными.

Брусокъ и оселокъ. См. описаше на стр. 23, рис. 49.

Клещи. Д ля вы таскиваш я неправильно вбитыхъ въ дерево 
гвоздей употребляютъ клещи; оне со
стоять, какъ  видно на рис. 112, изъ 
двухъ половинокъ, соединенныхъ бли- 

Рис. 112. Клещи. ж е къ  губкамъ шарниромъ.

— 44 —

Отвертка. Д ля завинчиваш я и вывинчиваш я винтовъ упо 
требляютъ отвертку (рис. 113). Она делается изъ плоской стали

и фаски у ней затачиваются съ двухъ сторонъ; насаживается о 
на деревянную ручку.
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Цикля. Д ля зачистки неровностей после строгаш я упо
требляюсь циклю, которая делается изъ  тонкой листовой стали 
и тгЬ е тъ  форму прямоугольника (рис. 114); кром е этой формы, 
делаю сь ихъ полукруглыми (рис. 115) и фасонными (рис. 116).

Рис. 114. Рис. 115. Рис. 116.
Цикля простая. Цикля полукруглая. Цикля фасонная.

Стеклянная бумага. Стеклянная бумага употребляется для 
очистки и окончательной отделки игруш екъ и вообще изделШ . 
Она въ  продаж е бываетъ разныхъ № № , отъ №  ООО до №  8, при 
чемъ №  8 самый крупный. Самые употребительные № №  въ 
столярно-игрушечномъ д е л е  — это № №  3 и 1.

Клеянка. См. описаше на стр. 23, рис. 50 и 51.
Струбцинка. См. описаше на стр. 15, рис. 7.

ПримЪнеше обрабатывающихъ инструментовъ.
Все д6йств!я обрабатывающихъ инструментовъ можно раз

делить на три главныхъ части, соответственно тому, какъ на-

IC. 117. Д ^й стте обрабатывающихъ инструментовъ: а — раскалывающш, 
в — рЪжущш, б — скоблящш.

авленъ инструментъ относительно волоконъ дерева, и въ ка- 
иъ направленш онъ двигается, а именно: на инструменты ри- 
'■лываюи^е, рпжугцге и скоблящ-ie.
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На рисунке 117 действующей инструментъ изображенъ для 
всЪхъ трехъ случаевъ въ форме клина. Сделано это пото

му, что работающая 
часть каждаго ин 
струмента делается 
въ форме клина и 
называется рпэюу- 
Щей (фаской.

\

Раскалы ваш е.
Когда инструментъ 
действуешь парал
лельно и по напра
вленно волоконъ де
рева, тогда будутъ 
отделяться толстые 
куски дерева; это 
д е й с т е  называется 
раскалы ваш ем ъ, а 
инструментъ, кото
рый служ ить для 
этого, называется ко-

Рис. 118. Раскалываше. ЛЮЩиМЪ (рИС. 118).

Рис. 119. РЬзаше.
(Рисупокъ стружки сдЬлан'ь въ сильно увеличеппомъ впд-Ь.)

РЪзаше. Когда инструментъ действуешь подъ угломъ с 
15° до 65° и д ви ж ете  его направлено параллельно волокна
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дерева, тогда будутъ отделяться тонгая пленки дерева, назы
ваемый ст руж ками, и это действ!е называется рЪзаш емъ и 
строгашемъ, а инструмента, который служ итъ для этого, на
зывается ртэ/сущимъ (рис. 119).

Скоблеше. Когда инструмента действуетъ подъ угломъ 
90° или около этого, и д ви ж ете  его направлено параллельно 
волокнамъ дерева, тогда будутъ отделяться очень маленьшя

Рис. 120. Скоблеше.
(Рисунокъ стружки сд^ланъ въ сильно увеличенномъ видА.)

частицы дерева, и это действ1е называется скоблеш ем ъ, а 
инструмента, который служ итъ для этого, называется скобля- 
гцимъ (рис. 120).

П и л е н i е.
Пилы употребляются для распиливаш я деревьевъ на части

i относятся къ  реж ущ им ъ инструм ентами Оне приготовляются 
13Ъ тонкой плоской стали; вдоль одного края ихъ  делается 
шого мелкихъ зубчиковь. Во время пилеш я происходитъ отде- 
геще мелкихъ частицъ дерева, называемыхъ опилкам и.

Системъ пилъ очень много; мы разсмотримъ только луч- 
овыя пилы и ножовки.

ВсЬ пилы передъ употреблетем ъ должны быть хорошо на
у ч ен ы  и разведены. Заточка пилъ производится въ  особы хъ



Рис. 122. Пропилъ въ доскЬ не- Рис. 123. Пропилъ въ доск’Ь раз-
разведепной пп.чой 1). веденной пилой ]).

дилъ бы немного шире толщины пилы. Иначе пила будет 
очень плохо пилить и застревать въ пропшгЬ, что ясно видь 
изъ рис. 122, гд е  нила не разведена, и рис. 123, гд е  пила раз!

Рис. 121. Чаточка пучковой пилы оехгранпымъ чоднплкоыъ.

зубъ. Когда заточать такъ всю пилу, ее поворачиваюсь обрат
ной стороной и снова начинаюсь точить черезъ зубъ. Посл^ 
заточки пилы ее необходимо развести, чтобъ пропилъ выхо-

тискахъ (рис. 108 на стр. 42) трехграннымъ подпилкомъ, которымъ 
водясь взадъ и впередъ между зубчиками пилы, какъ показано 
на рис. 121, при чемъ заточку сначала производясь черезъ одинъ

9 Рисунки сделаны въ сильно увеличенномъ вид!;.
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дена. Д ля развода пилы берутъ или обыкновенную разводку а 
(рис. 124), или сложную разводку в (рис. 125) и начинаютъ отги

бать зубчики пи
лы, при чемъ зуб
цы пилы отгиба- 
ютъ сначала че- 
резъ одинъ зу- 
бецъ, а когда 
вей зубчики такъ 
отогнутъ, то пи
лу переворачива- 
ютъ и начина
ютъ отгибать зуб
цы опять черезъ 
одинъ въ другую 
сторону. После за
точки и разводки 

р  пилы, можно бу-
Роаводъ пилы простой разводкой. ДвТЪ п р и с ту п и т ь

и<‘. 125. Разводъ пилы 
сложной разводкой.

Игрушка—какъ  нач. столяр. д-Ьла.
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къ  пилешю. Если же пила затупилась снова, то сначала нужно 
разведенные зубья пилы выпрямить, для чего предварительно 
ослабляютъ натяж ку полотна пилы, кладутъ пилу на хорошо 
обторцованную доску и слегка ударяю тъ по зубчикамъ пилы 
молоткомъ (рис. 126) и только потомъ затачиваютъ и снова раз- 
водятъ. Пилу затачивать и разводить надо какъ  можно тщ а
тельнее, и начинающимъ учиться работать этого делать не

Рис, 126. Выпрямлете зубчиковъ пилы передъ заточкон.

(УгЬдуетъ. Поэтому начинающему точить и разводить пилу не 
рекомендуется, и лиш ь когда онъ въ достаточной степени 
научится работать, можно будетъ точить и разводить пилу 
самому.

Главные npieMbi работы лучковыми пилами и ножовками.
Лучковыми пилами (рис. 101, стр. 39), а такж е и ш иро

кой ножовкой (рис. 104, стр. 40) можно пилить вдоль и попе- 
рекъ волоконъ. Узкой лучковой пилой (рис. 102 стр. 40) и узкой 
ножовкой (рис. 13, стр. 17) можно пилить и по кривымъ ли- 
ш ямъ.



Ьсли нужно отъ длинной доски отрезать коротшй кусокъ, 
то доску кладутъ на верстакъ или приспособлеше, его зам еня
ющее, такъ, чтобъ конецъ, который хотятъ отпилить, свеш и
вался съ него, а кромка упиралась бы въ особое приспосо
блеше, устроенное на верстачной доске (рис. 127 и 128); после 
этого левой  рукой нажимаютъ на доску такъ, какъ показано на
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рис. 127 и 128, при чемъ начинаюпцй работать, чтобъ не обре
зать пальца на руке, подъ руку подкладываетъ узкую ма
ленькую дощ ечку, уставляемую наравне съ намеченной лишей 
пропила. Въ правую руку беретъ широкую ножовку (рис. 127) 
или лучковую пилу (рис. 128) и слегка водитъ взадъ и впередъ 
по намеченной лиш и. В начале пилу ведутъ маленькимъ ходомъ

*  4*

*Рис. 127. Правильное полож ете 
рабоТающаго при пиленш попе- 
рекъ доски широкой ножовкой.

Рис. 128. Правильное положете рабо
тающаго при пиленш поперекъ доски 

лучковой пилой.
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и, но м'Ьр'Ь углублеш я ея въ  дерево, ходъ, или, иначе, размах г,, 
пилы увеличиваюсь. Узкую маленькую дощечку держ атъ на ли
ши только въ самомъ начал'Ь, потомъ ее отнимаюсь, и л1>вая 
рука только удерживаегъ доску на м^стЬ.

Подъ конецъ пропила надо стараться пилить какъ  можно 
аккуратнее, чтобы не отщепить доску, и лучш е ее чЬмъ-нибудь 
поддерживать или подставить подъ отпиленный конецъ что- 
нибудь.

Рио. 129. П илете лучковой пи л oil подъ угломъ въ стус.тЬ.

Для поперечнаго распила брусковъ подъ углами делают 
какь  было сказано выше, особое приспособлеше — стусло. I 
немъ пилить, какъ видно изъ рис. 129, очень удобно. Bpycoi 
этотъ кладутъ въ стусло, въ  правую руку берутъ пилу и bci 
вляютъ ее въ заранее приготовленный пропилъ стусла, а л1>в 
рукой плотно прижимаютъ брусокъ к ъ  противоположной о 
себя стЬнкЬ стусла и начпнаютъ пилить. Благодаря стуслу г 
л у чается верный пропилъ подъ нужны мъ угломъ.

При долевой распиловке короткой доски ее зажимаютъ 
переднихъ тискахъ верстака и пилятъ точно такъ же, кя



и при поперечномъ распиле, но только стоятъ нисколько иначе 
(рис. 130). По м ер е  приближеш я пилы къ  верстаку, пилу вы- 
нимаютъ изъ пропила, ни подъ какимъ видомъ не оставляя пилы 
въ пропилы, такъ какъ если пилу оставить въ  пропиле, то она 
жрешСается и очень портится, а доску поднимаютъ и закрЪ-

Рнс. 130. Правильное положете раоотающаго при пиленш лучковой пилой 
короткаго бруска вдоль волокопъ.

пляютъ вновь, после чего опять вставляютъ пилу и начинаютъ 
шлить. Если верстака нЬ гь, а есть приспособлеше, его зам еня
ющее, то доску вставляютъ въ  пропилъ К  (см. стр. 13, рис. 3) 
■ расклиниваютъ клиномъ Л .

Если доска, которую хотятъ опилить, длинна, то тогда ее 
е зажимаютъ вертикально въ тискахъ, а кладутъ плаш мя и
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укрЬпляютъ или иосредствомъ струбцинокъ, или помощью же- 
Л'Ьзныхъ клинковъ (рис. 6, стр. 15). При этой распиловке надо 
встать къ верстаку правымъ бокомъ и держать пилу двумя 
руками такъ, чтобы правая рука держала за точеную ручку, а

л е в а я —за место, гд е  пи
ла скрепляется веревкой 
(рис. 131). Пилу нужно 
держать несколько на 
клонно и чтобы зубцы бы
ли направлены заточкой 
книзу. Когда пила зай- 
детъ въ пропилъ глубо
ко, то она защемляется; 
во избеж анш  этого, въ  
пропилъ вколачивается 
маленькш клинокъ, ко- 
торымъ и расш иряется 
пропилъ.

При пиленщ  по кри- 
вымъ лиш ям ъ употреб- 
ляютъ выкружную луч
ковую пилу (рис. 132) или 
узкую ножовку (рис. 133) 
Работа этими пилами по
чти такая лее, какъ про
стой лучковой пилой и 
широкой ножовкой, н а  
она требуетъ болынаго 
навыка, такъ какъ по
лотно пилы очень узкое,

Рис. 131. П и л ете  длиннаго бруска а  3Уб« Ы ПИЛЫ ДОЛЖНЫ
вдоль (въ размахъ). быть разведены широко.

Поэтому полотно пилы 
очень легко можетъ въ пропиле вывертываться, и пропилъ 
тогда выйдетъ неправильнымъ. При пилеши лучковой выкруж- 
ной пилой и узкой ножовкой следуетъ избегать крутыхъ по- 
воротовъ, такъ какъ отъ этого полотно пилы портиться и даже 
легко можетъ оборваться. Работа этими пилами ясно видна изъ 
рисунковъ 132 и 133.
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Рис. 133. Пилеше по кривымъ лпшямъ узкой ножовкой.

Рис. 132. Пилеше по кривымъ литям ъ выкружной лучковой пилой.
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C i p o r a H i e .
Выравниваше поверхностей досокъ и издЪлШ делается при 

помощи струговъ. Работающей частью при строганш во всЪхъ 
стругахъ является заточенная пластинка, сделанная наполовину 
изъ стали и ж елеза. На стальной половине д'Ьлается фаска, за
каленная въ  сишй ц ветъ . Пластинка эта называется желгьзкои. 
Ж елезки  въ  стругахъ, какъ сказано выше, бываютъ одинарныя 
и двойныя, а поэтому в се  струги и д елятся  на струги съ оди
нарной жел/ьзкой и струги съ двойной ж елш кой; первыхъ меньше, 
ч-Ьмъ вторыхъ.

ПримЪнеше струга съ одной желЪзкой.
При работЬ одинарнымъ стругомъ, на колодку вм есте  съ 

закрепленной ж елезкой нажимаютъ сверху и двигаютъ имъ по 
обрабатываемому предмету, при чемъ фаска ж елезки  (рис. 134),

Рис. 134. Разр-Ьзъ струга съ одинарной жел-Ьзкои.
(Рпсунокъ стружки сд-Ьланъ въ сильно увеличенном-!. вид-Ь.)

несколько выступаетъ изъ колодки. Благодаря этому нажать 
и движешю струга, выставленная немного фаска ж елезки  вр*1 
зывается въ дерево и срезаетъ тонкую пластинку дерева, к |



торая по ж е л е зк е  выходитъ въ верхнее отверспе струга. По
дымая струж ку, ж елезка  надкалываетъ дерево немного впе
реди, почему поверхности обстрагиваемаго предмета и выходятъ 
не особенно чистыми.

ПримЪнеше струга съ двумя железками.
Д ля того, чтобъ поверхность была бы более чистой, рабо-

таютъ стругомъ съ двумя ж елезкам и. Работа этимъ стругомъ 
производится такъ  же, какъ  и съ одной ж елезкой; вторая же

Рис. 185. РазрЪзъ струга съ двойной же.тЬзкой. 
(Рисунокъ стружки сд-Ьланъ въ сильно увеличенномъ нпд-Ь.)

ж елезка, или, какъ  ее называютъ, ф альш ивая, служ итъ для пред- 
упреждеш я надкалы ваш я дерева,—струж ка тотчасъ после своего 
образовашя встречается съ фаской фальшивой ж елезки  (рис. 135), 

^поэтому сильно перегибается и ломается. Въ виду этого по
верхность выходитъ чистая и гладкая.

HiaBHtftuiie пр1емы обстрагивашя.
Какъ уже сказано выше, обстрагиваше досокъ производится: 

Шельхебелемъ, рубанкомъ и фуганкомъ.

Ь Обстрагиваемую доску кладутъ плаш мя на верстакъ и упи- 
ютъ въ гребенку или на приспособлеше, заменяю щ ее верстакъ, 
и тогда упираютъ въ брусочекъ Д  (стр. 13, рис. 3) и становятся



Рис. .137. Строгаше одинарныыъ рубанкомъ.
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годку

гогда

авымъ бокомъ къ  верстаку. Правой рукой берутся за ко- 
ш ельхебеля сзади клинка (рис. 136), а левой рукой—за 

ступъ впереди ш ельхебеля, и, слегка наж им ая на него, во- 
тъ  взадъ и впередъ, при чемъ строгаше производится только 

когда шельхебель ведутъ впередъ. Щ ельхебелемъ сни- 
ютъ только наиболее неровныя м еста, и обстроганная доска 
фетъ после него шероховатый видъ.
После ш ельхебеля строгаютъ подъ линейку одинарнымъ ру- 
комъ (рис. 137). Строгать подъ линейку значить—проверять 

рность выстроганной поверхности помощью линейки. Про-

Рис. 138. Проверка выетроганнои доски линейкой.

.
вёрка эта производится следую щ имъ образомъ: къ  выстро
ганной поверхности прикладываютъ линейку (рис. 138) и смо- 
трятъ, н етъ  ли просвета между линейкой и доской, зам еча
юсь выступы и сострагиваютъ ихъ. П роверку эту дЬла- 
ргъ  несколько разъ до те х ъ  поръ, пока просветъ будетъ 
везде ровный, при чемъ линейку прикладываютъ въ разныхъ 
таправлешяхъ, а именно: по длине, ш ирине и съ  угла на 
пх>лъ. Если доска длинная и узкая, то тогда проверка идетъ 
te по одной линейке, а по двумъ короткимъ линейкамъ, обяза- 
ельно одинаковой длины, ширины и толщины. Эти линейки ста
ять на концахъ обстрагиваемой доски (рис. 139) и смотрятъ на

I зрхнюю кромку. Если эти кромки совпадутъ, то доска выстро- 
на правильно; если оне не совпадутъ, то доска выстрогана 
правильно, и ее еще разъ строгаютъ. Когда доска выстро-
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гана одинарнымъ рубанкомъ, то ее окончательно зачищаютъ 
двойнымъ рубанкомъ, который держ атъ такъ же, какъ  и оди-

Рис. 139. Пров-Ьрка длинной доски по двумъ линейкамъ.

Рис. 140. Отрогаше фуганкомъ.

нарный рубанокъ (рис. 137), а если доска длинная, то 
ганкомъ, который держатъ такъ, какъ  показано на рису1 
кЬ 140. П осле того, когд а-'од н у  сторону выстрогаютъ1
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Рис. 141. Строгате кромки доски.

проверять окончательно, доску по
ворачиваюсь и  ставятъ на кромку, 
при чемъ прижимаютъ ее боковымъ 
винтомъ верстака (рис. 141), и кром
ку выстрагиваютъ сбми ж е npie- 
мами, какъ  описано выше, подъ л и 
нейку и угольникъ. П роверка уголь- 
никомъ делается сл’Ьдующимъ обра- 
зомъ: за толстый брусокъ угольника 
берутъ правой рукой и внутренней 
частью его прикладываю сь к ъ  обстро
ганной кром ке и вполне выверенной 
стороне (рис. 142), и смотрясь: если 
между угольникомъ и кромкой про
света н ётъ , то кромка доски выстро
гана правильно; если ж е просветъ 
есть, то неправильно, и тогда кромку 
опять строгаютъ до те х ъ  поръ, пока 
при проверке угольникомъ просвета 
не будетъ видно.

Со второй кромкой доски делаю сь то же самое, что и съ 
первой. Когда обе кромки доски выстроганы и выверены, то на-

Рис. 142. Проверка кромки 
jh доски угольникомъ.



чинаютъ строгать последнюю сторону, при чемъ предварительно 
нам^чаю тъ помощью ресмаса нужную толщину. Наметка ресма- 
сомъ ясно видна изъ рис. 143. По полученной линш , или «риске»,

сл ед ятъ  за гбмъ, 
чтобы доску не об
строгать тоньше на- 
значеннаго и наме- 
ченнаго ресмасомъ 
размера, а во всемъ 
остальномъ при об- 
страгиванш  послед
ней стороны доски 
пр1емы остаются тЪ 
же, какъ описано 
выше.

Если намъ доска 
нуж на довольно ш и
рокая, и въ продаж^ 
такихъ размеров^ 
она не встречает
ся , тогда приходит
ся доску склеивать 
изъ  несколькихъ от
д е л  ьныхъ узкихъ 
досокъ, но прежде, 
ч ем ъ  склеить ихъ, 
необходимо другъ 
къ  другу пригнать 
кромки. Эта пригон 
ка кромокъ другъ 
к ъ  другу называет' 
ся  фуговкой. При 
ф уговке необходимо 

пометить отдельный доски, чтобы всегда можно было увидать, 
какая кромка къ  какой прифугована; для этого доски складывают! 
вм есте  (рис. 144) и наискось проводятъ д ве  или три лиш и. Когда 
пометка сделана, то кромки строгаютъ фуганкомъ въ стуслЗ 
(рис. 145), подъ линейку и угольникъ и, кроме того, другъ 
подъ друга. Правильность фуговки проверяется тем ъ , что при-

Рис. 143. НамЬтка риски помощью ресмаса.
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адываютъ одну кромку к ъ  другой и смотрятъ на св^тъ: если 
кювета н-Ьтъ, то доски прифугованы хорошо, а если просв-Ьтъ 
<гь, то плохо.

Рис. 145. Фуговаше досокъ въ стус.тЬ.

При небольшой толщ ин^ досокъ, кромки строгаютъ сразу у 
жолькихъ досокъ. Д ля этого накладываюсь одну доску на 
Тую плаш мя, что, понятно, ускоряетъ работу.



Когда о тд ел ьн ая  доски прифугованы другъ к ъ  другу, 
кромки маж утъ клеемъ (рис. 146) и вставляютъ въ цвинки А ,
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Рис. 146. Намазываше клеемъ.

Рис. 147. Склейка щита въ цвинкахъ.

или затяж ны я струбцинки (рис. 147), гд е  и расклиниваютъ ихъ 
помощью клиньевъ Б, все время постукивая сверху молоткомъ,
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чтобы щ итъ вы ш елъ ровнымъ. Расклинивать нужно какъ  мож
но плотнее. Когда от
дельный доски щита 
склеятся между собой 
и. просохнуть, клинья 
и зъ  цвинокъ выбива
ются,, и готовый скле
енный щ итъ выстраги
вается со всЬхъсторонъ 
т^ми ж е пр1емами, какъ 
было описано раньше.

Если намъ доски 
нужно в-Ьрныя и съ 
торца, то тогда торцы 
обстрагиваютъ подъ 
угольникъ. Такое стро- 
гаше торцевъ назы
вается торцеватемъ. 
При торцеванш доску 
или щ итъ зажимаютъРис. 148. Торцеваше доски прямое.

Рис. 149. Торцеваше обратное.

въ передше тиски верстака, а въ  руки берутъ двойной руба- 
;нокъ (рис. 1 4 8 ) ,  въ которомъ ж елезка выставлена очень мало,

игруш ка—какъ нач. столяр. ~д1ша. 5,



и начинаютъ строгать, приблизительно до половины ширины 
торца; потомъ переворачиваютъ рубанокъ и держ атъ его, какъ 
показано на рис. 149, и строгаютъ, или торцуютъ, другую по
ловину. Такъ торцевать следуешь только начинающимъ, такъ

-г. 66 —

Рис. 160. Торцеваше доски подъ прямымъ угломъ въ стусл4.

какъ  если торцевать сразу весь торецъ, то легко можно отще
пить кромку доски, что, понятно, нежелательно, а только-что 
описанный npieMb этого не допустить.

Рис. 151. Торцеваше доски подъ угломъ въ 45° въ стусл'Ь.

Кроме этого способа, торцевать можно и въ  стуслЪ, для 
чего стусло кладутъ на верстакъ, упираютъ въ гребенку, а до
ску, которую нужно торцевать подъ прямымъ угломъ, упира
ютъ въ первый уступъ, придерживая доску левой  рукой, въ 
правую берутъ двойной рубанокъ и держ атъ его, какъ  показано 
на рис. 150. Если нужно торцевать подъ угломъ въ  45°, то тогда
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доску вкладываютъ въ вы резъ  А  (рис. 150) и, придерживая 
л^вой рукой, берутъ въ правую руку двойной рубанокъ и начи
наюсь торцевать (рис. 151).

П роверку обторцованнаго нужно производить двояко, а имен
но долевую проверку и поперечную проверку угольникомъ. При 
долевой проверке толстый брусокъ угольника берутъ въ  пра
вую руку и внутренней частью прикладываютъ къ  кромке доски.

а линейку угольника—къ торцу (рис. 152), и смотрятъ: если 
просветъ имеется, то долевое торцеваше неправильно, и тор- 
цуютъ вновь. При поперечной проверке толстый брусокъ уголь
ника берутъ въ  правую руку и прикладываютъ к ъ  стороне до
ски, а линейку угольника—поперекъ торца (рис. 153), и также 
рмотрятъ: если просвётъ есть, то торцеваше неправильно; если 
рросвета негь, — правильное. Понятно, долевая и поперечная 
рроверка происходить одновременно.

5*

Рис. 152. 
Проверка угольникомъ 
поперекъ торца (обтор- 

цовано правильно).

Рис. 153. 
Проверка угольникомъ 
вдоль торца (обторцо- 

вано неправильно).-



П осле обстрагивашя досокъ, ихъ следуешь зачистить цик
лей, которую берутъ въ  д ве  руки (рис. 154), подъ угломъ около 
45°, и, сильно нажимая, водятъ ею вдоль волоконъ. Она въ  это

Рис. 154. Зачистка циклей.

время будешь соскабливать м аленью я стружки и шЬмъ самымъ 
зачиститъ все  оставппяся после строгаш я шероховатости. После

зачистки циклей, все - таки оста
ются некоторыя шероховатости, 
которыя необходимо окончательно 
зачистить стеклянной бумагой. Для 
этого берутъ небольшой, хорошо 
выстроганный кусокъ дерева, оклеи- 
ваютъ его съ одной стороны сук- 
номъ и потомъ обтягиваютъ его 
стеклянной бумагой; зашЬмъ, взявъ 
его въ  правую руку, левой  рукой 
нажимаютъ на него сверху (рис. 155) 
и двигаютъ имъ во все  стороны 
по доске, стирая все  шерохова
тости стеклянной бумагой; понят
но, сначала стеклянную бумагу

Рис. 155. Зачистка сте- берутъ более КруПНЫ ХЪ НОМврОВЪ,
кляной бумагой. а  дОТОМЪ МвЛКШ НОМврЪ.

При более мелкихъ номерахъ стеклянной бумаги следуешь 
нажимъ руки уменьшать.
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С в е р л е н i е.
Д ля образовашя круглы хъ отверстШ и углубленШ служ атъ 

особые инструменты, называемый сверлами. Они изготовляются 
разныхъ видовъ и формъ, какъ описано раньше (см. стр. 36— 
39, рис. 92— 100), изъ  хорошей стали и закаливаются въ  си- 
нШ или фюлетовый цветъ . Сверла относятся къ  инструментамъ 
рЪжущимъ. Чтобъ просверлить какое-нибудь OTBepcTie, сверло 
надо вставить въ коловоротъ, дрель или вообще въ какое-ни
будь приспособлеше. При работе сверлами- главное требоваше 
къ  нимъ предъявляется следующее: сверла не должны раска
лывать дерево, и отверспя должны выходить чистыя и ровныя.

Отточка и исправлеше инструмента.
Самое необходимое и важное' при столярной работе, это— 

у м Ь т е  заточить и исправить инструментъ, такъ какъ тогда 
только и будетъ чиЬто выходить работа, когда инструментъ хо
рошо выточенъ.

■ При заточке инструмента главное внимаше должно быть 
обращено на то, чтобъ углы заострешя и режунця фаски были 
сделаны правильно, т.-е, сообщаютъ нужную гладкость поверх
ности и остроту реж ущ ей ф аске.

Правильность угла заострешя проверяется опытными на 
глазъ , а для неопытныхъ существуютъ особые шаблончики, но 
лучш е обойтйсь безъ нихъ и практикой достичь хорошихъ ре- 
зультатовъ.

Заточка инструмента производится постепенно, и ее можно 
разделить на три части: 1) грубая заточка производится на то- 
чильномъ камне; 2) заглаж иваш е полученныхъ зазубринъ про
исходить на точильномъ бруске, и, Наконецъ, 3) окончательная 
отделка лезвея производится на точильномъ оселке, который за- 
глаж иваетъ заусенцы на лезвее и тем ъ  придаетъ особую чи
стоту реж ущ ей ф аске.

Д ля грубой заточки инструмента, какъ уж е сказано выше, 
употребляютъ точильный камень, который устраиваютъ ручной, 
ножной и приводный. Работа на всехъ  производится одинаково
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только на ручномъ кам не приходится работать двоимъ, такъ 
какъ одинъ долженъ точить, а другой въ это время долженъ 
вертеть камень. Точка производится следую щ имъ образомъ: за
тупленный инструментъ берутъ въ  правую руку и приклады
ваютъ подъ нужнымъ наклономъ къ  точильному камню, а левой 
нажимаютъ на инструментъ сверху (рис. 156) и начинаютъ вра
щ ать точильный камень по направлешю, указанному стрелкой.

Рис. 156. Отточка инструмента на ручномъ точп.тЬ.

Точило стачиваетъ лиш ь правильно уголъ заострешя, а остроту 
инструменту не даетъ, такъ какъ  отъ него получаются мел- 
гая зазубрины, или заусенцы. Держаш е на точиле инструмента 
съ  правильнымъ наклономъ достигается только опытомъ и до
вольно продолжительной практикой; поэтому следуешь для на- 
чинающихъ прюбрести особое приспособлеше (рис. 157), состоя
щее изъ  2 чугунныхъ рамокъ, соединенныхъ между собою шар- 
ниромъ и болтикомъ съ пружиной; къ  одной изъ рамокъ приде
лывается бабитовое колесико, которое предохраняетъ рамку отъ 
стачиваш я, къ  другой рам ке приделы вается скоба съ прижим- 

<\



нымъ болтикомъ; въ эту скобку вставляю тъ обтачиваемый ин
струментъ.

— ?1 —

PHC.V157 правпльнаго затачивашя рЬжущей фаски.

Рис. 158. Отточка на точил-Ь инструмента 
зъ нриспособлен!емъ для правильной за

точки р-Ьжущей фаски.

Затачивая инструментъ 
съ  этимъ приспособлеше мъ 
начинаюнуй никогда не 
испортить угла заострешя, 
такъ  какъ , разъ установивъ 
это приспособлеше правиль
но, онъ не будетъ уж ъ 
въ  состоянщ сделать фаску 
скругленной или неправиль
ной. Работа съ этимъ при- 
способлешемъ ясно видна 
изъ  рис. 158.

Когда инструментъ бу
детъ выточенъ на точиль- 
номъ кам не, его нужно 
подправить на точильномъ 
бруске (рис. 159), для чего 
инструментъ берутъ въ пра
вую руку, точно и плотно 
прикладывая его къ  бру
ску только— что сточен
ной фаской, и левой  ' ру
кой нажимаю тъ на инстру
ментъ и въ  то ж е время 
водятъ им ъ взадъ и впе
редъ.
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П осле точильнаго бруска, окончательно заглаж иваю сь за
усенцы на оселке, при чемъ инструментъ водятъ немного вра- 
щательно, плотно прижимая фаской къ  оселку.

На точиле, бруске и оселке заточку надо производить съ 
водой, чтобы не испортить закалки.

Чтобы наточить ж елезки  строгальныхъ инструментовъ, не
обходимо ихъ сначала освободить отъ колодки и клина. Для

Рис. 159. Отточка инструмента па брускЪ.

этого берутъ колодку въ  левую  руку и, придерживая въ то же 
время клинокъ съ ж елезкой, ударяютъ молоткомъ или тя н к о й  
по заду колодки и тем ъ  самымъ ослабляюсь клинокъ съ ж е
лезкой, и ихъ легко можно вынуть (рис. 160). Когда ж елезка 
вынута, ее натачиваютъ, какъ только-что описано. После этого 
ж елезку опять вставляютъ, для чего къ  ж ел езке  приклады
ваю сь клинокъ и, держа въ левой ру ке  колодку, правой ру-



Рис. 162. ПровЬрка правильности вставлешя клинка и же.тЬзкн.

желЪзка вышла изъ колодки (рис. 162); если она выступила очень 
мало, то легкимъ ударомъ молотка ее выдвигаютъ впередъ, при 
чемъ обязательно надо следить за гЬмъ, чтобъ она по всей ширинЪ

кой вставляютъ въ прорЬзь колодки клинокъ съ ж елезкой, 
слегка ударяя молоткомъ (рис. 161) по клинку и ж е л ^ к Ь . 
Потомъ переворачиваютъ колодку низомъ кверху и  смотрятъ 
такъ, чтобы глазъ  вид’Ьлъ поверхъ колодки, насколько фаска

Рис. 160. Выколачиваше 
же.тЬзкн н клинка изъ 

колодки для точешя.

Рис. 161. Вколачиваше же.тЬзкн и клипка 
послЪ точен1я въ колодку.



Рис. 163. Окончательное закрЬилеше клинка и же.тЬзкп въ колодк'Ь.

выступала ровно, такъ какъ въ противномъ случай CTporaHie 
будетъ неправильнымъ; когда ж елезка  выверена, то клинокъ 
закрепляется окончательно (рис. 163).

затачивать, и заточка ея произво
дится помощью стальной пла
стинки, а большею частью—ста
мезки. Циклю кладутъ на до
щ ечку и спускаюсь немного съ 
нея; левой  рукой ее придержи
ваюсь, а въ правую берусь ста- 
мезку и подъ прямымъ угломъ 
проводятъ нисколько разъ по 
кром ке цикли (рис. 164). Если 
же цикля очень затупилась, то 
ее оттачиваютъ на бруске, водя 
циклей вдоль бруска подъ пря
мымъ угломъ.

Циклю тоже необходимо

Рис. 164. Заточка цикли.
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К л е й  и с к л е и в а н и е .
Д ля прочнаго соединешя между собой отд'Ьльныхъ частей 

дерева употребляютъ клей, приготовляемый изъ костей живот- 
ныхъ.

Кости эти въ  особыхъ чанахъ развариваютъ и полученный 
наваръ разливаютъ тонкимъ слоемъ на особые лотки, разрЪ- 
заютъ ихъ на неболыше куски, даютъ застыть, и въ  такомъ 
вид* онъ идетъ въ  продажу.

Клей бываетъ разныхъ сортовъ, смотря по своему достоин
ству. При покупка клея надо обратить внимаше на то, чтобы 
онъ не былъ м ягкимъ и, если посмотреть на свгЬтъ, не им'Ьлъ 
бы темныхъ пятенъ, но наружный видъ очень мало говоритъ, 
особенно неопытнымъ, о внутреннемъ достоинств* клея. Чтобъ 
узнать качество клея, делаю тъ следующее: берутъ несколько 
плитокъ клея и взв’Ьшиваютъ его, потомъ опускаютъ въ  холод
ную воду и держ атъ въ  ней сутки. Если за это время клей не 
растворился, а только разбухъ и сталъ клееобразнымъ, не лом- 
кимъ, а мягкимъ, принялъ белесоватый ц ветъ , то это уж е ука
зываешь на его хорогшй сортъ. Плохой ж е клей при этомъ опыт* 
слегка растворится, а внутри плитокъ будетъ им еть твердое, не
разбухшее зерно; ц ветъ  у него будетъ буроватый.

Практика покажетъ работающему, какой густоты следуешь 
варить клей при различныхъ склеиваш яхъ.

Вообще же при склеиваш и ж елательно придерживаться 
сл’Ьдующихъ правилъ: ,

1) Не намазывать слиш комъ густымъ клеемъ, такъ какъ 
такой клей скоро твердеешь, и поэтому приходится спеш ить съ 
работой.

2) Употреблять при намазыванщ какъ можно меньше клея, 
потому что толстый слой клея не позволяетъ плотно прижи
маться отдЬльнымъ частямъ дерева другъ к ъ  другу.

3) Очень ж и д т й  клей нельзя употреблять, потому что онъ 
будетъ сильно впитываться въ дерево.

4) При склеиванш  отдельный части необходимо хорошо вы
строгать и вычистить, и лучш е поверхность сделать немного ше
роховатой (цанубелемъ).
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5) При варке клея необходимо следить за тем ъ , чтобы онъ 
былъ хорошо перемеш анъ, и не было бы твердыхъ комьевъ клея.

6) Клей разводить надо въ  нужномъ количестве, потому 
что при частомъ разогреванш  клея онъ съ каждымъ разомъ 
теряетъ свою крепость.

7) При склеиванш необходимо слегка подогревать отдель- 
ныя части дерева, чтобы клей не такъ быстро застывалъ.

8) Отдельныя части при склеиванш  должны быть какъ 
можно туж е прижаты другъ  къ  другу.

9) Избегать подгораш я клея, такъ какъ отъ этого онъ 
портится.

10) Намазывать клей можно или толстой щетинной кистью, 
или кистью, сделанной изъ лубка.



ЧАСТЬ II.
Исполнен1е игрушекъ.

Порядокъ исполнешя игрушекъ.
— Приложенный къ  этой книге  9 таблицъ съ изображе- 

ш емъ игруш екъ составлены въ постепенной трудности ихъ вы- 
полнеш я, а такж е и въ  порядке последовательнаго введешя 
новыхъ инструментовъ.

Рис. 165. Сорока.

Рис. 166. Рисунокъ сороки въ упрощенныхъ лишяхъ.

__ На таблицахъ I, II и III представлены плоская профиль-
ныя игруш ки. Въ изображенныхъ здесь фигурахъ сороки, вер
блюда, козака и утки—откинуты все излиш ш я подробности,
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осложняюийя работу, и сохранены лиш ь главнейнля лиш и, до
ступный въ своемъ выполнены начинающему и сохраняющая

всЬ характерный особенности, выполняемаго предмета. На ри- 
сункахъ 165 и 167 наглядно представлены сорока и верблюдъ
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со всем и подробностями, и Т'Ь же фигуры упрощенный (стили- 
|зованныя)—на рисункахъ 166 и 168.

— При исполненш образдовъ, пом’Ьщенныхъ на вышеука- 
занныхъ таблицахъ, происходишь постепенное знакомство съ са
мыми первыми ш агами столярнаго дела: начинаюпцй знако
миться съ  пилеш емъ, строгашемъ, склеиватем ъ , пользоватем ъ  
ножомъ, подпилкомъ, плоской стамезкой и сверлешемъ дрелью. 
Освоившись вполн* съ испопнешемъ игруш екъ, представлен- 
ныхъ на этихъ первыхъ таблицахъ, возможно переходить къ 
последую щ им и но не ранее, какъ получивъ навыкъ въ работе 
и вполне усвоивъ основные пр1емы.

— На таблицахъ IV, V, VI и VII начинаюпцй знакомиться 
съ формой предмета—его рельефомъ, съуж ивая или утолщ ая 
части доски, какъ, напр., на игруш кахъ, изображающихъ козла 
и глаш атая. На этихъ вещ ахъ ихъ верхняя часть равномерно 
съ обеихъ сторонъ сострагивается, оставляя низы более ш иро
ки м и ,— это даетъ больше правдивости предмету, переходя отъ 
профиля к ъ  примитивной скульптуре. Въ таблице V — «моло- 
д ец ъ » — употребленъ тотъ ж е пр1емъ, но въ более сложномъ 
виде, И, кроме того, вводятся срезы  ножомъ отдельны хъ боковъ 
игруш ки, что является началомъ резьбы , но не сухой плоской 
(или, какъ  ее часто называютъ, «геометрической»), а живой 
скульптурной, которая въ  рукахъ начинающаго должна слу
жить прекраснымъ способомъ вы раж еш я его мысли.

— Таблица V I — «курица, несущ ая яй ц а » ,— присоединяетъ 
къ  начаткамъ резьбы  долблеше и знакомитъ съ соединешемъ 
отдельны хъ частей дерева между собой. Несложныя соединешя 
представлены на таблице VII въ  игруш кахъ: «елка» и «летящая 
птица».

— Таблицы VIII — «хижина» — и IX — «конюшня» — повто- - 
ряютъ большинство техническихъ пр1емовъ, разработанныхъ 
въ первыхъ семи таблицахъ, прибавляя немного новыхъ, и, 
кроме того, благодаря своей сравнительной сложности, заста- 
вляю тъ начинающаго обращать большое внимаше на точность 
пригонки отдельныхъ частей другъ къ другу.



П л о с к i я п р о ф и л ь н ы я  и г р у ш к и .

Таблица I .— Сорока и верблюдъ.

Д ля выполнешя этой таблицы нужны слЪдуюнце ин
струменты *):

Лобзикъ (рис. 14).
Стамезка (рис. 22).
Ножикъ (рис. 31).
Подпилокъ (рис. 35).
Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).

Сорока (рисунки 1 и 2 на таблице I).
Д ля того, чтобы сд'Ьлать эту игруш ку, беремъ подходящую 

по разм-Ьрамъ дощечку и обстрагиваемъ ее до нужной тол
щины (см. npieMu строгашя). Зачистивъ доску, рисуемъ на ней 
сороку и подставку (рис. 1 и 2, таб. I), д ля  чего отЬдуетъ переве
сти сначала этотъ рисунокъ съ  таблицы на прозрачную кальку, 
а съ кальки, подложивъ подъ нее переводную синюю или черную 
бумагу, перевести на выстроганную и зачищенную дощечку 2). 
Когда рисунокъ на доскЬ будетъ готовъ, беремъ лобзикъ (рис. 14), 
вставляемъ въ него пилку №  3 или №  5; привернувъ къ  сто
лу приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4), кладемъ 

•доску на него и начинаемъ пилить лобзикомъ, держа его 
въ  правой рук'Ь (рис. 169), а левой придерживаемъ дощечку 
съ рисункомъ. Лобзикъ нужно водить вверхъ и внизъ равно
мерно, слегка нажимая пилку впередъ. Л ев ая  рука, кроме при- 
держиваш я, служ итъ и для направлеш я рисунка подъ пилку. 
При крутыхъ заворотахъ, чтобы не оборвать пилку, следуетъ

1) Въ перечислешяхъ нужныхъ инструментовъ не указываются на стрО' 
гальные инструменты и верстакъ.

2) Въ массовомъ производств^ д1;лаютъ щаблонъ изъ картона или цинк! 
и по немъ обрисовываютъ общШ контуръ игрушки.
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водить лобзикомъ нисколько разъ по одному и тому же м'Ьсту 
и въ  то ж е время поворачивать слегка дощечку въ нужномъ 
направленш. Вообще при пиленш лобзикомъ нужно избегать 
р*зкихъ поворотовъ дерева подъ пилку, потому что при такихъ 
р'Ьзкихъ поворотахъ очень обрываются пилки. Лобзикъ надо дер
ж ать такъ , чтобы пилка съ плоскостью доски составляла бы

Рис. 169. Выпиливаше лобзикомъ сороки.

прямой уголъ. При неболыномъ навык* можно очень быстро на
учиться пилить, но, понятно, нужно им*ть терп*ш е и не с п е 
ллить. На рис. 169 ясно видно, какъ сл*дуетъ держать лобзикъ 
и обрабатываемый предметъ.

Когда сороку и подставку для нея выпилимъ, то вс* полу- 
ченныя неровности отъ опиловки нужно заправить. Д ля этого 
сороку зажимаемъ между двухъ дощ ечекъ въ передше тиски вер
стака (рис. 75 и 76, стр. 28) или приспособлеше, его заменяю щ ее

a g -Н груш ка- какъ  нач. столяр. дЪла. о
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(рис. 3, стр. 13), такъ , чтобы исправляемая часть сороки высту
пала. Д ержа плоскую стамезку за ручку (рис. 170), правой рукой 
срЪзаемъ все  неровности, при чемъ надо строго следить за тЪмъ, 
чтобы кромка съ плоскостью сороки составляла бы прямой уголъ. 
Ср'Ьзыватемъ неровностей заканчиваютъ выполнеше сороки.

Начинаюпце, вместо отделки кромокъ стамезкой, часто д е 
лаю сь это подпилкомъ, что гораздо легче, но употреблете под-

Рнс. 170. Обр4заше клюва сороки плоской стамезкой.

пилка не даетъ чистоты лиш й и мало способствуетъ правиль
ности развит1я глаза и руки работающаго. При работе подпил
комъ не такъ опасно зарезать внутрь линШ, какъ  при работе 
стамезкой, но углы получаются немного скругленными, что 
отражается на красоте рисунка. При работе подпилкомъ со
року такж е зажимаютъ въ  передше тиски верстака, потомъ 
берутъ подпилокъ правой рукой за деревянную ручку, а л е 
вой слегка нажимаю сь на другой конецъ и водятъ взадъ и 
впередъ по кромке сначала поперекъ и немного наискось
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Рпс. 171. ОтдЪлка сороки подпилкомъ поперекъ 
кромки.

<рис. 171), а потомъ вдоль кромки (рис. 172). После подпилка, 
кромки зачищ аю сь стеклянной бумагой, сначала № з , потомъ №  1.

Когда такъ или 
иначе сороку зачи- 
стятъ, приступаютъ 
къ  зачисткЬ подстав
ки (табл. I, рис. 2); 
при этомъ нужно 
обязательно следить 
за тем ъ, чтобъ пазъ 
въ  подставке былъ 
бы сделанъ такъ, 
чтобы въ  него со
рока могла вста
вляться плотно, ина
че фигура птицы бу- 
детъ неустойчива.

Верблюдъ (рис. 3 
и 4 на таблице I).

Верблюдъ делает
ся точно такъ же, 
какъ и сорока, толь
ко обделку кромки 
предлагается делать 
ножомъ, для чего 
кладемъ выпилен- 
наго верблюда на 
какую-нибудь доску 
и п р и д е р ж и в а е м ъ  
его левой рукой, въ 
правую же руку бе
ремъ нож ъ и начи- 
наемъ обрезать, какъ  
показано на рис. 173. 
Д ля того, чтобъ 
игруш ка эта была 
прочнее, следуетъ 
рисунокъ на доске 
н а р и с о в а т ь  т а к ъ ,  

6*

ЭРис. 172. Отд+.лка сороки подпилкомъ вдоль 
кромки.
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чтобъ слои дерева ш ли бы по длин* ногъ верблюда, а не 
поперекъ ихъ.

Хвостъ у верблюда вырезается изъ кожи и прикрепляется, 
после окраш иваш я, однимъ или двумя гвоздочками. Подставка у 
него такая же, какъ и у сороки, но только немного побольше.

Рис 173. 0бр4заше неровностей у  верблюда на кромкЬ сапожнымъ ножомъ
по прямымъ лишямъ.

Таблица I I .— Казакъ.

Для выполнешя этой таблицы нужны следу юнце инстру
менты:

1) -Лобзикъ (рис. 14).
2) Стамезка (рис. 20 и 23).
3) Нож икъ (рис. 31).
4) Подпилокъ (рис. 35).
5) Ш пунтъ-гобель (рис. 91) ’),
6) Дрель съ сверломъ (рис. 92). 

v  7) 2 струбцинки (рис. 7).
8) Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).
9) Клеянка (рис. 50).

10) Ресмасъ (рис. 79).

*) Для массоваго производства.



— 85 —

К азакъ  (рисунки 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на таблице И).

Рисунки отд'Ьльныхъ частей фигуры казака и его коня пе- 
реводимъ на приготовленныя дощечки, обращая внимаше, чтобы 
слои дерева ш ли по длине ногъ лошади. Рисунокъ уха сл’Ь- 
дуетъ перевести два раза. Нарисованное выпиливаемъ лобзи
комъ, какъ  было описано раньше, и кромки каждой части отде- 
лываемъ подпилкомъ или ножомъ (рис. 174); когда вей части

Рпс. 174. Обр'Ьзате неровностей у  казака и лошади на кромкй сапожнымъ 
ножомъ по кривымъ литямъ.

будутъ отделаны, ихъ надо склеить вм есте, какъ показано въ 
общемъ виде на табл. II, рис. 11.

Д ля склеиваш я разводимъ не особенно густой клей. ЗагЪмъ 
взявъ дощечку, выпиленную по табл. II, рис. 7, смазываемъ ее 
клеемъ тамъ, гд е  указано штриховкой (оба бока коня и туло
вище казака, а равно и м еста для ушей лошади); дощечку по 
рис. 5, табл. II, прикладываемъ на клей съ правой стороны 
всадника, а дощ ечку по рис. 6, табл. II, — по левой  стороне; 
|ракъ ж е разм ещ аем ъ уш и согласно общему рисунку. Части, не 
Вказанныя клеемъ, прежде, чгЬмъ приложить къ  смазаннымъ 
^■Ьстамъ, сначала лучш е слегка подогреть.

После этого беремъ 2 выстроганныхъ полуверш ковыхъ до- 
|к и , между нихъ вкладываемъ все  собранныя части казака, за-
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!) При массовомъ производствЪ можно въ 2 струбцинки сложить 5—6 ко
ней и все вм'Ьст'Ь зажать.

жимаемъ двумя струбцинками (рис. 175 )и даем ъ  клею какъ  сл е
дуешь застыть, на что нужно часа 3—4. При завертываши струб
цинками нужно следить за тем ъ, чтобы отдельный части игру
ш ки не сдвигались бы съ м еста, и обе струбцинки свертывать 
равномерно ’). При первоначальной отделке отдельный части 
лош ади и казака могли быть сделаны  съ некоторыми неточно
стями, и ихъ обязательно нужно уничтожить. Поэтому, какъ

клей затвердеешь, струб
цинки * развертываемъ и 
склееннаго казака съ ло
шадью вынимаемъ изъ до
сокъ и начинаемъ стамез- 
кой, ножомъ или подпил- 
комъ выравнивать бока, 
чтобъ они им ели  видъ со
вершенно ровный.

Когда лош адь съ  ка- 
закомъ будетъ отделана, 
надо просверлить дырочку 
въ м есте, гд е  нарисованъ 
ротъ лошади, и въ  руке 
всадника. Д ля этого беремъ 
дрель, вставляемъ въ  нее 
сверло, толщиною 1 мил- 
лиметръ, устанавливаемъ 
сверло на ротъ лошади 
(рис. 176) и, придерживая 
левой рукой и подбород- 
комъ за свободно насажен
ную головку дрели, правой 
рукой начинаемъ водить 

боченкомъ вверхъ и внизъ и тЬмъ самымъ придаемъ вра
щательное движеш е дрели и просверливаемъ отверстие. Под- 
бородкомъ нажимать на дрель сильно не надо, въ  особен
ности подъ конецъ просверливашя; тогда даже лучш е подбо- 
родокъ отнять и леггай наж им ъ делать одной левой  рукой,

Рис. 175. ОтдЪлаиныя части казака 
смазаны клеемъ и завернуты въ 
струбцину между двухъ досокъ.
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иначе при выходе сверла наруж у можно отколоть кусокъ, что, 
испортить игруш ку. Когда обе дырочки будутъ просверлены, 
то въ нихъ вдеваем ъ тонкую бечевку, изображающую поводья.

Теперь остается только сделать подставку д ля  коня (рис. 9 
и 10, табл. II). Д ля этого выпиливаемъ ее лобзикомъ, согласно

Рпс. 176. Сверлеше дрелью рта лошади.

рисунку 9, и въ  ней проделываемъ стамезкой и ножомъ 2 бо- 
юздки, помеченный ресмасомъ. (Какъ проводить риски,—ясно 
1идно изъ рис. 143 на стр. 62.)

Чтобы сделать эти бороздки, дощечку укрепляем ъ на вер- 
>такЬ или приспособлены, его заменяю ш емъ, и, взявъ  въ правую 
уку нож ъ (рис. 177), проводимъ имъ несколько разъ по на- 
[еченнымъ лиш ям ъ, наж имая въ  то ж е время левой  рукой на
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Рис. 178. Зачистка бороздокъ.на подстатжЬ плоской стамезкой.
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ножъ; поел* этого беремъ въ правую руку плоскую стамезку, 
шириной равную толщ ин* дощечки, изъ  которой сделана лошадь 
(рис. 178), выргЬзаемъ до нужной намъ глубины пазъ, при чемъ 
надо сделать это такъ, чтобы не зарезать стамезкой въ ту или 
другую сторону, а такж е не углубить бол*е, ч*м ъ  показано на 
рис. 10, табл. II. Этотъ прорезъ обязательно долженъ быть такой 
ж е ширины, какъ толщ ина ноги у лошади. Сделанную подставку 
зачищ аемъ стеклянной бумагой.

Рже. 179. Быстр агивате бороздокъ на подставкЬ шпунтъ-гобелемъ (употре
бляется при массовомъ производств^).

При массовомъ производств* лучш е подставку для коня 
д*лать помощью ш пунтъ-гобеля, благодаря которому очень уско
ряется работа. При этой работ* надо сначала отпилить нисколько 
линеекъ для подставки, равныхъ по длин* н*скольким ъ под- 
етавкамъ, и тогда уж ъ прострагивать пазъ, или ш пунтъ; какъ 
держать ш п у н тъ ,— ясно видно изъ рис. 179. Сначала, понятно, 
-устанавливаемъ его на одинъ пазъ  и выстрагиваемъ его на 
вс*хъ линейкахъ, потомъ переворачиваемъ обратной стороной 
линейки и выстрагиваемъ другой пазъ.
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Таблица I I I .— Утка.

Д ля выполнешя этой таблицы нужны следующее инстру
менты:

1) Лобзикъ (рис. 14).
2) Узкая ножовка (рис. 13) или лучковая выкруж-

ная пила (рис. 102)J).
3) Стамезка (рис. 20 и  23).
4) Ножикъ (рис. 31).
5) Подпилокъ (рис. 35).
6) Молотокъ (рис. 12).
7) Дрель со сверломъ (рис. 92).
8) 2 струбцинки (рис. 7).
9) Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).

10) Клеянка (рис. 50).

Утка (рисунки 12, 13, 14, 15 и 16 на таблице III).
Изображенную на этой таблице фигуру утки, сделать н и 

сколько труднее, ч ^м ъ  предыдунця игруш ки, такъ  какъ  при ея 
исполнены придется познакомиться, кром е известной уже вы
пиловки лобзикомъ, съ узкой ножовкой или выкружной л уч
ковой пилой. Рисунки съ таблицы переводятся на заранее при- 
готовленныя нуж ны хъ толщ инъ дощечки; по рис. 12, 13 и 14— 
въ 2 экземплярахъ каждый рисунокъ, а по рис. 15—въ одномъ. 
Нарисованное на тонкихъ доскахъ (рис. 12, 13 и 14, табл. III) 
выпиливаемъ лобзикомъ (рис. 180) и отделываемъ ихъ оконча
тельно, какъ  было описано раньше. Туловище утки (рис. 15, 
табл. III) лобзикомъ выпилить нельзя, такъ какъ  толщина этой 
фигуры должна быть равна одному дюйму, и поэтому ее нужно 
выпилить лучковой пилой или узкой ножовкой, а при массо- 
вомъ производстве—выпильнымъ станкомъ (см. рис. 105, стр. 41).

Чтобы выпилить (рис. 15, табл. III) лучковой выкружной пи
лой, доску съ  нарисованнымъ на ней туловищ емъ утки, зажима- 
емъ рисункомъ къ  себе въ  тиски верстака, беремъ въ правую ру
ку лучковую выкружную пилу и становимся лицомъ къ  верстаку 
или приспособлешю, его заменяю щ ему, а левую  руку кладемъ

!) При массовомъ производств^—выпильной станокъ (рис. 105).

I
Г I
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на то мЬсго, гдЪ хотимъ начать пилить (рис. 181). Следуешь 
начинать пилить съ хвоста, въ  агЬстЪ, обозначенномъ на рис. 15,

Рис. 180. Выпиливаше лобзикомъ крыльевъ и ногъ утки.

Рис. 181. Выпиливаше лучковой выкружной пилой туловища утки.

габл.Ш , пунктирной лишей а въ направленш, показанномъ стр'Ьл- 
гой. При пиленш лучковой (рис. 181) выкружной пилой выпиливав-
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мый предметъ поворачиваюсь редко, работаюицй направляетъ 
пилу по' лиш и рисунка. Д ля большого удобства сначала опили- 
ваемъ до носа утки и, не поворачивая пилы, продолжаемъ пи
лить доску по линш  в до конца доски; когда пила выйдетъ 
изъ доски мы ее кладемъ на верстакъ и, перевернувъ доску, 
беремъ опять въ  руки пилу и начинаемъ пилить въ  м есте, 
обозначенномъ на рисунке пунктирной лиш ей с, и по напра- 
вленш , показанному стрелками, опиливаемъ спину; когда

Рис. 182. Отд-Ьлка плоской стамезкой носа утки.

пила дойдетъ до конца хвоста, вынимаемъ пилу и отпиливаемъ 
часть между пунктирными лиш ями в и с по линш  д, проходя
щей около носа. Самый кончикъ носа утки пилой лучш е не 
спиливать, а обрезать плоской стамезкой, для чего кладемъ 
выпиленную утку на доску и, взявъ  въ  правую руку плоскую 
стамезку въ * // (рис. 182), обрезаемъ аккуратно самый носъ 
утки. Во время пилеш я лучковой выкружной пилой следуетъ, 
какъ и при пиленш лобзикомъ, обращать внимаше на то, чтобы 
полотно пилы съ плоскостью доски составляло бы прямой 
уголъ. Пилу также не следуетъ поворачивать круто, такъ  какъ 
при крутыхъ поворотахъ ее легко оборвать. Выкружную луч-
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новую пилу сл’Ьдуетъ водить короткими размахами, потому что 
при длинныхъ размахахъ можно очень легко запилить за ли- 
шю; отнюдь не слЪдуетъ запиливать внутрь ее и, въ  крайнемъ 
случай, лучш е запилить немного больше снаружи лиш и, такъ 
какъ  въ  этомъ случай лиш нее можно будетъ потомъ легко уни
чтожить подпилкомъ или стамезкой.

Туловище утки можно выпилить и узкой ножовкой, кото
рую берутъ въ  правую руку (рис. 183) и поступаютъ. точно такъ 
же, какъ  и при пиленш лучковой выкружной пилой.

Рис. 183. Выпиливаше узкой ножовкой туловища утки.

Когда вс'Ь части утки выпилены и отделаны, начинаютъ 
сборку этихъ частей, принимая во внимаше рис. 16, табл. III.

Часть (рис. 14), изображающую собою пальцы утки, при- 
клеиваемъ къ  ножкЬ утки въ м'Ьст'Ь а, гдЪ заштриховано на 
рис. 13; для этого смазываемъ клеемъ какъ пазъ а пальцевъ 
(рис. 14), такъ и кончикъ ножки. Когда эти части хорошо про
сохнуть и вклеятся, на что потребуется около двухъ часовъ, 
ихъ надо приделать к ъ  самому туловищу утки; можно сд е
лать это двумя способами: или неподвижно, или чтобы онЪ
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двигались; въ  первомъ случай по заштрихованной части в 
ножки (рис. 13) смазываютъ клеемъ, прикладываютъ къ  туло
вищ у утки съ обйихъ сторонъ на заранее намеченное мйсто, 
согласно рисунку 16, табл. III, зажимаютъ съ прокладками 
струбцинкой и даютъ просохнуть.

Во второмъ ж е случай ножки въ точкЬ А  (рис. 16, 
табл. III) просверливаютъ маленькимъ сверломъ, при помощи 
дрели, и прикрЪпляютъ къ  уткй на тонкихъ ш пилькахъ, ко
торый заколачиваю сь молоткомъ. Ш пильки эти служ атъ шар- 
ниромъ и туловище утки можно наклонять и приподнимать по 
желашю.

Такимъ ж е способомъ нужно прикрепить кры лья (въ 
точке A J ,  что дастъ возможность передвигать ихъ.



И г р у ш к и  с ъ  н а ч а т к а м и  р е з ь б ы .

Таблица I V .— Козелъ и  глагиатый.

Д ля выполнеш я этой таблицы нужны сл'Ьдуюпце инстру
менты:

1) Лобзикъ (рис. 14).
2) У зкая ножовка (рис. 13) или лучковая выкруж-

ная пила (рис. 102). ])
3) Топоръ (рис. 33).
4) Стамезка (рис. 21 и 23).
5) Ножикъ (рис. 31).
6) Подпилокъ (рис. 35, 36 и 37). х
7) Коловоротъ (рис. 95) и ложечное сверло 1/А" (рис. 97)2).
8) Молотокъ (рис. 12).
9) Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).

10) Клеянка (рис. 50).
11) Струбцинка (рис. 7).

Козелъ (рисунки 17, 18 и 19 на таблицЬ IV).

Ф игуру козла слйдуетъ дЬлать изъ  доски, толщиной 3/4 
верш ка. Отъ нея отпиливается кусокъ, длиной 21/2 вершка, 
^шириной 11/2 вершка, и загЬмъ ш ельхебелемъ сострагиваемъ 
*еъ обЪихъ сторонъ согласно рисунку 19, табл. IV. Такой 
трубо обд’Ьланный и неоконченный видъ игруш ки называется 
Шолванкой.

Д ля опытныхъ работниковъ болванку легко приготовить 
| з ъ  кругляка подходящей толщины, обтесавъ круглякъ  то- 
Йоромъ. Это ясно видно изъ рис. 184.

При массовомъ производств^—выпильной станокъ (рис. 105).
2) Или спиральное сверло (рис. 99).
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Когда болванка будетъ сделана, мы на торце рисуемъ 
рис. 17 (табл. IV) и срЪзаемъ стамезкой лиш ш я части дерева 
вплоть до рисунка; после этого на полученной долевой части 
болванки рисуемъ рис. 18 (табл. IV), но рисунокъ дЬлаемъ безъ 
рогъ и, заж авъ болванку въ  тиски верстака, выпиливаемъ по ли- 
ш ям ъ рисунка лучковой выкружной пилой или узкой ножовкой,

согласно указаш ямъ, даннымъ выше. Когда форма козла будетъ 
сделана, мы ее зажимаемъ въ тиски ногами кверху и, взявь 
въ  правую руку плоскую стамезку въ  V /  (Рис- 185)» посте
пенно срезаемъ кусочки дерева, д ел ая  такимъ образомъ пазь 
между ногъ, и прорезаемъ его вплоть до пунктирной лиш и, пока
занной на рис. 18, табл. IV. После того, какъ пазъ будетъ сд'Ь-

Рис. 184. Вытесываше болванки изъ кругляка топоромъ.
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панъ, у насъ получится козелъ съ 6-ю ногами, и поэтому намъ 
нужно дв"Ь лиш ш я ноги уничтожить, а именно одну заднюю съ 
правой стороны, вплоть до лиш и, обрисовывающей ногу а, и ногу, 
противоположную ногЬ а, вплоть до пунктирной лиши. Чтобъ 
срезать эти ноги, мы беремъ въ правую руку плоскую въ 1" 
стамезку, а козла кладемъ на какую-нибудь дощечку и, при-

|Рис. 185. IIpoptsaHie паза между погъ козла плоской стамезкой въ */«”•

рживая его лЪвой рукой, сначала ср'Ьзаемъ среднюю ногу, а 
гомъ переворачиваемъ козла на другую сторону и ср’Ьзаемъ 

ною ногу (рис. 186). f
ПослЬ обдЬлки ногъ, мы ср'Ьзаемъ сапожнымъ ножомъ на

кось бороду козла и зачищ аемъ всю фигуру подпилкомъ и 
^клянной бумагой. Чтобы сдЬлать рога, ихъ сл’Ьдуетъ нарисо- 

на дощечкЬ, толщиною 3/i6"i въ 2-хъ экземплярахъ, выпи-
рушка—какъ нач. столяр. дЪла. 7
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лить ихъ лобзикомъ и зачистить. Потомъ, завернувъ козла въ 
тиски, надо просверлить у него во лбу дрелью со сверломъ 
2 дыры, д1аметромъ г/8" и глубиной ’/4", зат'Ьмъ намазать тол
стые концы рогъ клеемъ и вставить эти рога въ  просверлен
ный дыры; после чего козелъ будетъ совершенно законченъ.

Рис. 186. ОбрЪзаше лишннхъ ногъ у козла плоской стамезкой въ 1".

Глашатый (рисунки 20, 21, 22, 23. и 24 на табл. IV).
Сперва приготовляемъ для него болванку. Д ля этого беремъ 

доску, толщиною 3/4 верш., и отпиливаемъ отъ нея кусокъ, 
длиною 4 вершка и шириною I 1/* вершка; на одномъ концЬ 
по кромке откладываемъ съ каждой стороны по 3/'ib вершка, 
проводимъ по линейке 2 лиш и отъ угла второго конца до
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этихъ точекъ и обстрагиваемъ съ обеихъ сторонъ брусокъ по 
этимъ л и т я м ъ ; после этого по ш ирине отъ краевъ отклады- 
ваемъ съ каждой стороны по 5/J6 вершка и, проведя по линейке 
2 линш , обстрагиваемъ по этимъ лиш ям ъ д р у п я  две стороны. 
Чтобы болванка стояла правильно, ее съ широкой сгороны тщ а
тельно надо обторцевать, для чего болванку зажимаемъ въ пе- 
редше тиски верстака и торцуемъ способомъ, описаннымъ на 
странице 65.

Рис. 187. Торцеваше основашя болванки двойнымъ рубанкомъ.

Начинающимъ работать легче обторцевать болванку, плотно 
приложивъ къ  противоположной кром ке дощ ечку а (рис. 187) и 
зажавъ все вм есте  въ тиски верстака; при этомъ отщ епляться 
будетъ дощ ечка а, болванка же обторцуется вполне правильно.

Когда болванка будетъ окончательно отделана, то на ш и
рокой стороне рисуемъ глаш атая (рис. 24, табл. IV) и начи- 
наемъ его обделывать, срезая  съ головы стамезкой или но
жомъ лиш ш я части дерева до нарисованной лиш и, положивъ 
для этого болванку плаш мя на верстакъ. Когда волосы гла
ш атая будутъ обрезаны, следуетъ  обрезать носъ, ротъ и шею;
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во время ср'Ьзашя лиш нихъ частей дерева съ глаш атаго, надо 
стамезку держать правой рукой, а лЬвой придерживать самаго 
глаш атаго (рис. 188).

Посл'Ь того, какъ  глаш атый со всЬхъ сторонъ обрЬзанъ, 
беремъ выстроганную дощ ечку толщиною Vie вершка и зари- 
совываемъ на ней руки по рисункамъ 21 и 22, табл. IV, и, вы- 
пиливъ руки, отдЬлываемъ ихъ подпилкомъ и ш куркой.

Теперь беремъ кусочекъ дерева, толщиною 1/i  вершка, дли
ною 3/8 вершка и шириною тоже 3/8 вершка, рисуемъ на ней

Рис. 188. Отделка шеи глашатаго плоской стамезкой.

пятиугольникъ, заштрихованный на рис. 21, табл. IV, и стамез
кой обрЬзаемъ лиш ш я части дерева до нарисованныхъ лишй. 
Посл'Ь чего, какъ показано пунктиромъ на рис. 20, табл. IV, 
дЬлаемъ при помощи круглаго подпилка канавку, д1аметромъ 
Vs" вершка; затЬмъ одна изъ сторонъ брусочка намазывается 
клеемъ и приставляется къ  рукЬ, сдЬланной по рис. 21.

Теперь мы должны сдЬлать ш апку глаш атаго и палку, на 
которой онъ держитъ свою ш апку.

Палку сдЬлать очень легко; для этого отъ доски, толщиною 
3/1С вершка, отпиливаемъ квадратикъ, длиной 5 вершковъ, и за-
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кругляемъ ножомъ эту палочку, держа ее въ л^вой рукЬ и 
слегка поворачивая, а правой рукой сострагиваемъ углы нс- 
жомъ (рис. 189), прим еряя ее къ  отверстш въ  рукЬ.

Ш апку делаю сь изъ бруска, толщиною г/2 вершка, дли
ною 5/s верш ка и шириною 9Дб вершка; на одномъ изъ  торцевъ 
проводятъ 2 наклонныя лиши, согласно рисунку 23, табл. IV, 
по которымъ и ср^заготъ стамезкой лишЩя части дерева. Когда 
ихъ срЪжутъ, то на полученной плоскости рисуемъ ш апку, со-

Ш ; ; ,-дД|

Рис. 189. Отд'Ьлка палки глашатаго ножомъ.

гласно рисунку 24, табл. IV, и обр^заемь до нарисованныхъ ли- 
шй лиш ш я части дерева плоской стамезкой или ножомъ. Завер- 
тываемъ ш апку въ тиски низомъ ея кверху и просверливаемъ 
дырочку, глубиной 74" и д1аметромъ 3/16", для чего беремъ коло- 
воротъ и вставляемъ въ него сверло, д1аметромъ 3/ ]6". Правой 
рукой беремъ за боченокъ, а лгЬвой за свободно насаженную на 
вертикальной оси ручку и прижимаемъ эту ручку подбород- 
комъ; правой рукой въ это время начинаемъ вращ ать коловоротъ,
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и сверло, благодаря нажиму сверху, постепенно будемъ углу
бляться (рис. 190). Полученную дыру смазываютъ клеемъ и 
вставляютъ въ нее палку. Когда всЬ части, такимъ образомъ,

1’ио. 190. Дросверлпваше дыры въ шапкЪ глашатаго коловоротоыъ.

будутъ готовы, приступаюсь къ  сборк’Ь, для чего руки глаш а
таго прибиваютъ ш пильками или приклеиваютъ къ  туловищу 
въ мЬстЪ, обозначенномъ на рис. 24, табл. IV.
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Таблица V. —  „Молод.ецъи.

Д ля выполнешя этой таблицы нужны слЬдуюнце инстру
менты:

1) У зкая ножовка (рис. 13) или лучковая выкруж-
ная пила (рис. 102).

2) Л учковая пила мелкозубка (рис. 101) или широ
кая ножовка (рис. 104). ^

3) Топоръ (рис. 33).
4) Плоская стамезка (рис. 20, 21, 22 и 23).
5) Полукруглая стамезка (рис. 25 и 26).
6) Ножикъ (рис. 31).
7) Коловоротъ (рис. 95).
8) Американское спиральное сверло 7 2" (рис. 99).
9) Молотокъ (рис. 12) или гаянка (рис. 81).

10) Подпилки (рис. 34, 35, 36 и 37).

Молодецъ (рисунки 25, 26, 27, 28, 29 и 30 на таблицЬ V).

Эту игруш ку сдЬлать труднЬе, чЬмъ' предыдущую, и для 
ш полнеш я ея надо обладать хорошимъ навыкомъ во владЬнш 
южомъ и стамезками.

Прежде всего нужно приготовить болванку, нарисованную 
ia табл. V, рис. 25 — въ боковомъ видЬ и на рис. 26 — видъ

опереди. Чтобы сдЬлать болванку', надо взять кусокъ доски,
толщиною I 1/* вершка, шириною 2 вершка и длиною 4 вершка, 
на кромкЬ съ одной стороны по толщинЬ откладываемъ отъ 
обоихъ угловъ къ  срединЬ по 7/ге вершка и полученныя точки 
соединяемъ съ противоположными углами прямыми лиш ями, 
такъ что у насъ получится трапевдя. Все лишнее дерево до 
этихъ лиш й сострагиваемъ шельхебелемъ или срубаемъ топо- 
ромъ съ обЬихъ бторонъ. Когда мы это сдЬлаемъ, на получен
ной плоскости рисуемъ на болванкЬ видъ спереди (рис. 26, 
табл. У) и, взявъ въ руки, лучковую пилу мелкозубку или ш и
рокую ножовку, спиливаемъ излиш екъ дерева или срубаемъ его 
топоромъ; послЬ этого, зачистивъ все, получаемъ вполнЬ гото
вую болванку и можемъ приступить къ  изготовленш самаго 
молодца.

Д ля этого на одной изъ узкихъ сторонъ рисуемъ съ рис. 27, 
табл. V, боковой видъ «молодца» и, положивъ болванку на
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верстакъ, левой рукой удерживаемъ ее, упирая въ брусочекъ, 
приделанный къ правой стороне верстака; въ правую руку бе
ремъ лучковую пилу мелкозубку или широкую ножовку и де- 
лаемъ съ задней стороны фигуры пропилы по 2 лиш ям ъ, по- 
меченнымъ у головы буквой а, на глубину до шеи и у конца 
туловища, по лиш и в, до ногъ (рис. 191); потомъ переворачи-

Рпс. 191. Пропилъ лучковой пилой-мелкозубкоп у конца туловища.

ваемъ болванку на другую сторону, делаем ъ пропилъ у конца 
туловища по линш , помеченной стрелкой с (рис. 27, табл. V), 
тоже до линш  ногъ. Перевернувъ молодца вверхъ ногами, 
зажимаемъ его въ тискахъ верстака; взявъ въ правую руку 
стамезку, начинаемъ обрубать лиш ш я части дерева сзади него, 
нанося удары по стамезке помощью ш янки (черт. 192) или мо
лотка. Когда ноги съ этой стороны будутъ обрезаны, кладемъ 
молодца на верстакъ спиной кверху и срезаемъ съ болванки
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ножомъ или стамезкой до лиш и, образующей спину; послЪ 
этого беремъ лучковую выкружную пилу или узкую ножовку 
и опиливаемъ ноги молодца спереди, согласно рисунку 27, 
табл. У, по лиш и, нам'Ьченной стрелками д; такимъ образомъ, 
молодецъ въ боковомъ вид'Ь будетъ у насъ сдЬланъ.

Рис. 192. Грубая обрубка плоской стамезкой ногъ молодца.

На полученной фигурЬ рисуемъ (рис. 29, табл. IV*) и дЬ- 
лаемъ по 2 бокамх 4 пропила по лиш ям ъ а на глубину до шеи 
(рис. 28, 29, табл. V); это помечено, кром'Ь того, мелкой штри
ховкой, а наиравлеш я пропила указаны стрелками а; для 
этого мы болванку зажимаемъ въ тиски и поступаемъ, какъ 
было только-что описано, при чемъ, понятно, сл’Ьдимъ за тЪмъ, 
чтобъ пропилъ выходилъ ровный съ об'Ьихъ сторонъ, а лучш е
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его делать не точно но лиш ям ъ, а немного отступя оть нихъ
наружу. После этихъ пропиловъ дгЬлаемъ у ногъ по лиш ям ъ в
2 пропила, поступая такъ же. Когда вс'Ь эти пропилы будутъ сде
ланы, беремъ плоскую стамезку, равную шириной шеи, и ср е 

заемъ около самой шеи 
подъ прямымъ угломъ 
два кусочка дерева; луч
ше срезъ  этотъ сделать 
не сразу, а постепенно 
приближ аясь къ  шеи. 
Когда срезъ  этотъ бу
детъ готовъ, то беремъ
ножъ или стамезку и 
срезаем ъ лиш ш я части 
дерева около плечъ; по- 
томъ срезаемъ два не- 
большихъ кусочка дере
ва с около головы, пока
занные двумя пунктир
ными лишями и одной 
сплошной (на рис. 28 и 
29, табл. V, обозначена 
буквой с); когда верхъ

■ обрежемъ, то зажима- 
емъ молодца спиной квер
ху и между ногъ въ  точ
ке д просверливаешь ] /"  /2
дыру. Д ля просверлива- 
ш я беремъ левой  рукой 
за боченокъ коловорота

Рис. 193. Просверливаше отверстая игтяиттрнштмъ
между погъ коловоротоыъ въ точ- ВМЪСТЪ СЬ ВСТаВЛвННЫМЪ

к-ь а (табл. У, рис. 29). сверломъ, а правую руку
кладемъ на ручку, при- 

жимаемъ ее нодбородкомь и, уставивъ сверло въ  точке д, начи- 
наемъ левой рукой вертеть коловоротъ за боченокъ, при чемъ все 
время следим ъ за тем ъ , чтобы сверло шло вертикально (рис. 193). 
При выходе сверла наружу нажимъ надо уменьшить, такъ какъ 
въ  противномъ случае можно отколоть большой кусокъ дерева. 
Когда эта дыра будетъ готова, зажимаемъ молодца въ тиски
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Рис, 194. Выпиловка лучковой пилой между ногъ молодца, 
по дпшямъ е (табл. V, рис. 29).

верстака кверху ногами, какъ показано на рис. 194, беремъ
лучковую выкружную 
пилу или узкую но
жовку и по контурамъ 
ногъ въ  направлены, 
указанномъ стрелками 
е на рис. 29, табл. У, 
дЬлаемъ 4 пропила.

Теперь надо при
ступить къ  обдЬлкЬ 
рукъ, для чего на 
двухъ бокахъ молод
ца рисуемъ руку съ 
рис. 27, табл. У, а на 
спинЬ проводимъ двЬ 
лиши, согласно рис. 28, 
табл. V; Посл'Ь чего, 
заж авъ молодца въ 
верстакъ, ножомъ про- 
рЬзываемъ вглубь на

Рис. 195. Отд’Ьлка сапожиымъ иожомъ руки б ° КУ И О ^Н амЬчеН Н О Й  
молодца. ЛИНШ руКИ (рИС. 195).



а по спинЪ обрЪзаемъ вплоть до лиш и, согласно рис. 28, табл. V; 
ножъ, понятно, надо держать въ  правой рукЬ, а л'Ьвой иа-
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Рпс. 19С. Окончательная отд-Ьлка молодца полукруглой стамезкой.

жимать на кончикъ ножа и направлять ею лезвее. Когда руки 
будутъ такъ обрезаны, то вчернЬ игруш ка готова; зат’Ьмъ сл-Ь- 
дуетъ ножомъ или полукруглой стамезкой обрезать уголки 
какъ на туловищ ’Ь, такъ и на голов-Ь, согласно рис. 27, 28, 29 
и 30, табл. V, гд ^  указаны грани срЪзовъ. Полукруглой стамез
кой работаютъ такъ же, какъ  и плоской (рис. 196).
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Таблица 1 7 .— Курица, несущая яйца.

Д ля выполнешя этой таблицы нужны сл'Ьдуюнце инстру
менты:

1) Лобзикъ (рис. 14).
2) Л учковая пила мелкозубка (рис. 90) или ш ирокая

ножовка (рис. 104).
3) Плоская стамезка (рис. 20, 21, 22 и 23).
4) Полукруглая стамезка (рис. 25 и 28).
5) Ножикъ (рис. 31).
G) Коловоротъ (рис. 95).
7) Американское спиральное сверло (рис. 99).
8) Молотокъ (рис. 12) или гаянка (рис. 81)
9) Подпилки (рис. 34, 35, 36 и 37).

10) Циркуль (рис. 82).

Курица, несущ ая яйца (рисунки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43 И 44 на табЛИЦ-Ь VI).

На этой таблицЬ изображена очень интересная игруш ка— 
курица, несущ ая яПца; всю работу этой игруш ки возможно 
разд-Ьлить на 5 частей.

1) Изготовлеше самой курицы.
2) Приготовлеше лукош ка для нея.
3) ДЬлаше рычага для выбрасывашя яицъ.
4) Обработка яицъ.
5) Сборка игрушки.

Изготовлете самой курицы.

Приступая къ  первой работЪ, беремъ доску, толщиною 1]/4 
вершка, и отпиливаемъ отъ нея кусокь, шириною Р /4 вершка 
и длиною 2 верш ка; если нЪтъ подходящей доски, можно 
отпилить изъ  кругляка, толщиною 2 вершка, и приготовить 
болванку по рисунку 31 и 32, таб. VI. Д ля этого на одномъ 
изъ торцевъ рисуемъ фигуру 31, послЬ чего сострагиваемъ 
лиш ш я части дерева, рисуемъ фигуру 32 и епиливаемъ л уч
ковой пилой мелкозубкой или широкой ножовкой по нам'Ь- 
ченнымъ лш пямъ. Когда, такимъ образомъ, ириготовимъ бол
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ванку, то на широкой плоскости рисуемъ фигуру 34 и при- 
ступаемъ къ  обработкЬ курицы. Д ля этого зажимаемъ бол нанку 
съ нарисованнымъ рисункомъ в'г> тиски верстака и дЪлаемъ л уч
ковой пилой мелкозубкой 3 пропила по лиш ям ъ «, в и с, по на- 
правлешю, указанному стрелками; послг1> этого новорачиваемъ 
болванку съ нарисованной головой кверху и д^лаем ь еще два 
пропила той же пилой по лиш ямъ д и е, по направленш , по
казанному стрелками. Необходимо следить за тЬмъ, чтобъ про-

Рпс. 197. Зачистка курицы ножомъ.

пилъ не выходилъ за лиш и, обозначаюнця контуръ курицы. 
Посл'Ь того, какъ вей пропилы будутъ сделаны, беремъ плоскую 
стамезку и начинаемъ ср'Ьзать дерево между пропиломъ с и о 
до шеи и задней лиш и гребня курицы, а также между про
пиломъ я и с до спины, зат'Ьмъ грудь курицы до пропила е 
и, наконецъ, зобъ курицы между пропилами е и 3; когда это 
обр-Ьжемъ, то сргЬзаемъ позади курицы треугольникъ ж, заклю
ченный между двумя пунктирными лиш ями и одной сплошной 
(рис. 34, таб. VI).

Всю эту обрЪзку необходимо дЬлать, немного не доходя до 
лиш й, обозначающихъ контуръ курицы, и следить за тЬмъ,
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чтобы вся обрезка была бы подъ прямымъ угломъ къ  средней 
плоскости курицы. Посл^ этого рисуемъ хвостъ курицы 
по рис. 33. Снизу съ обгЬихъ сторонъ курицы сргЬзаемт> ножомъ 
или плоской стамезкой два угла о, обозначенныхъ на рис. 33 и 
35, табл. VI, двумя пунктирными и одной сплошной лиш ями, 
потомъ скаш иваемъ слегка ножомъ хвостъ курицы. Теперь при- 
ступимъ къ  отдЬлке головки курицы. Д ля этого съ об'Ьихъ сто
ронъ курицы проводимъ по лиш и отъ пропила с до пропила е, 
а на переднемъ торцЬ срисовываемъ рисунокъ 35. После этого 
по проведенной лиш и с и е  (рис. 34) мы проводимъ, предва
рительно заж авъ курицу въ верстакъ, нисколько разъ ножомъ 
и съ торца счищаемъ стамезкой до линш , прорезанной ножомъ 
до контура курицы; когда съ об'Ьихъ сторонъ срЬжемъ эти час
тицы, то намъ только останется, согласно рисунку, скосить 
клювъ курицы, какъ показываетъ заштрихованная часть на ри
сунке 35, табл. VI, и ножомъ срезать на грудке курицы два 
угла. Этоть ср^зъ  можно также сделать и полукруглой ста
мезкой. После этого, взявъ  ножикъ, срезаем ъ имъ все неров
ности (рис. 197), к а т я  остались отъ предварительной обработки 
и зачищаемъ всю курицу подпилками и мелкой стеклянной 
бумагой.

Приготовлеше я i/кошка для курицы  ]).

Беремъ круглякъ , д1аметромъ 2 вершка, отпиливаемъ отъ 
него кусокъ, длиною lV4 вершка, и съ обеихъ сторонъ обтор- 
цевываемъ. Когда онъ будетъ, такимъ образомъ, съ двухъ 
сторонъ вы веренъ, мы беремъ циркуль и, держа его за го
ловку, разцвигаемъ ножки по аршину на 9/i6 вершка, закрепля- 
емъ ноягку на этомъ разм ере посредствомъ барашка, затем ъ, 
деряса за головку циркуль въ правой руке, ставимъ его акку
ратно въ самую середину чурбака и, слегка наж авъ на одну изъ 
ноя№кь, вращаемъ правой рукой за головку циркуля по напра- 
влешю, показанному на рис. 198 стрелкой; въ это время дру
гая ножка будетъ чертить нуяшую намъ окружность. Когда 
окружность начертимъ, то по ней сострагиваемъ рубанкомъ или 
срезаем ъ ножомъ и плоской стамезкой лиш ш я части дерева.

1) При ыассовомъ производств!: лукошко для курицы лучше точить на то- 
карномъ станк'Ь.
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ПослЪ этого въ  чурбачкЬ мы должны нродЬлать пом Ьщ ете для 
яицъ, изображенное на рисункахъ 36 и 37, что можно выпол
нить двумя способами, а именно:

НамЬчаемъ на торцЬ прямоугольникъ (рис. 36, табл. VI) къ  
одному краю и, держа плоскую стамезку, какъ показано на рис.199, 
прорЬзаемъ намЬченныя лиш и плоской стамезкой, нанося по 
ней слегка удары молоткомъ или гаянкой; когда эти лиши бу-

Рпс. 198. РазмЬтка циркулемъ лукошка для курицы.

дутъ прорЬзаны, переворачиваемъ стамезку и, держа ее, какъ 
показано на рис. 200, начинаемъ долбить, т.-е. дЬлать oTBepcTie 
отъ самой кромки, постепенно переставляя стамезку къ  задней 
короткой лиши, при чемъ стамезку сначала углубляемъ на V4 
вершка. Когда вся плоскость на эту глубину будетъ выбрана, 
мы начинаемъ продалбливать опять сначала тЬ м ^ же иорядкомъ 
на ’/*' вершка до тЬхъ поръ, пока не получимъ углублеш я 
показаннаго на вис. 37, табл. VI; на все время долблешя чурба-
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чекъ нуж но плотно завернутъ въ верстакъ или приспособлеше, 
его заменяю щ ее, съ прокладкой дощ ечекъ, какъ показано на 
рис. 199— 200. ЗагЬм ъ начинаемъ выравнивать дно, продол- 
бленнаго углублеш я, держа ири этомъ стамезку фаской книзу 
и придавая ему форму полуокружности; если станки выйдутъ

Рис 199. Прорезка углублешя въ лукошкЬ для яицъ плоской стамезкой.

при долбленш неровными, то ихъ тоже подчищаю1 ъ  стамезкой, 
держа фаской къ  противоположной стороне.

При второмъ способ^ делать хотя и немного дольш е 
но зато гораздо легче. Онъ состоитъ въ  слгЬдующемъ: когда 
подставку мы обрЬжемъ по окружности, намеченной цирку
лемъ, распиливаемъ ее пополамъ по пунктирной лиш и, нам е
ченной на рис. 36, таб. VI, лишей а — а. При этомъ надо сл е 
дить, чтобы распилъ выш елъ какъ можно вернее; потоми.

S



на каждомъ распшгЬ чертимъ циркулемъ полуокружности, ра- 
д1усомъ 3/4 верш ка, а на торнЬ—двЬ перпендикулярный линш. 
Заж авъ  сначала одну половинку въ верстакЬ такъ, чтобы ти
ски зажимали торцы, а полученный распилъ былъ бы кверху, 
и взявъ въ  руки полукруглую 1" стамезку, двигаемъ лезвее по 
нам'Ьченной полуокружности, нанося слегка удары и т1шъ
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Рис. 200. Долблеше углублешя для яицъ въ лукошкЪ 
плоской стамезкой.

углубляя стамезку на 1/4"; после такой прорезки всей полу
окружности, мы сбоку начинаемъ срезать плоской стамезкой, 
потомъ опять прорезаемъ полукруглой стамезкой въ глубину 
и срезаемъ опять плоской стамезкой; точно такъ ж е поступаемъ 
со второй половиной. Когда обе половины вы реж емъ, то мы 
ихъ склеиваемъ вм есте, для чего смазываемъ одну половину
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не особенно густымъ клеемъ, а другую половину слегка подо- 
гр'Ьваемъ и, аккуратно накладывая другъ на друга, свертыва- 
емъ струбцинкой, подложивъ между винтомъ и подставкой до
щечку, чтобы не замять ее винтомъ.

Этотъ способъ более легокъ, потому что для начина-
ющихъ при пер- 
вомъ способе труд
но выдолбить пра
вильную полу окру яс
ность. При второмъ 
способе необходимо 
следить за тем ъ, 
чтобы обе половин
ки были выдолблены 
совершенно одина
ково; чтобы это 
проверить, передъ 
склейкой следуетъ 
несколько разъ при
кладывать одну по
ловинку къ  другой, 
чтобы убедиться въ 
правильности ихъ 
исполнешя, и все 
замеченный неров
ности срезать, и 
только после того, 
какъ оне будутъ 
совершенно вырав- 

7Т нены, можно будетъ
Рио. 201. Просверлпваше коловоротомъ отверстш

въ лукошкЬ для рычажка. ИХЪ СКЛвИТЬ, НО ОТ
НЮДЬ не раньше.

После того, какъ  въ лукош ке тем ъ  или инымъ способомъ
будетъ сделано полукруглое углублеше, мы намечаемъ сбоку,
какъ показано на рис. 37, таб. VI, место, гд е  надо будетъ просвер
лить отверст1е, служащее для вставки оси рычага; для этого мы 
зажимаемъ въ верстакъ лукош ко намеченной точкой кверху и, 
вставивъ въ коловоротъ сверло въ 1Д", начинаемъ сверлить
(рис. 201), все время следя за тем ъ, чтобы сверло шло правильно,

8*
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Рис. 202. ОбдЬлиа отверстш въ палочкЬ для рычага.

ножемъ, зачш цаемъ подпилкомъ и стеклянной бумагой такъ, что
бы она правильно входила въ  просверленное отверст1е и свободно 
бы тамъ вращалась. Потомъ ближе къ одному концу ирод'Ьлы- 
ваемъ узкой плоский стамезкой прямоугольное отверст1е, какъ 
показано на рис. 202. Изъ доски, толщиною 3/1е", отпиливаемъ 
лобзикомъ дощечку длиной 7/8 вершка и шириной г/2 вершка, 
согласно рис. 38 и 40, табл. VI; вставляемъ эту дощечку въ

т.-е. параллельно 2 плоскостямъ подставки. Отверстае сверлить 
надо не насквозь, а не доходя до противоположной станки 3Д 
или 3/8 вершка. После всЪхъ этихъ работъ, лукошко у насъ 
готово, и мы прнступаемъ къ работ'Ь третьей части.

Д1ьлан1е рыча/а для выбрасывания яицъ.

Д ля этого отъ доски, толщиною 5/.,б"> отпиливаемъ лобзи
комъ квадратную палочку, длиной 2 7 2 вершка, и закругляемъ ее
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голько-что сделанное отверстие палочки. Если дощ ечка хорошо 
иходитъ въ это OTBepcTie, мы вставляемъ палочку въ  дыру 
подставки и уж ъ потомъ въ продолбленномъ полукругломъ 
углубленш подставки вставляемъ окончательно эту дощечку. 
Палочка и дощечка должны легко и свободно вращ аться въ 
подставк-Ь.

Обработка яицъ.

Д ля этого отъ доски, толщиною V4 вершка, отпиливаемъ 
квадратикъ, длиной верш ковъ 5 или 6, и скругляемъ его по-

Рпс. 203. ОодЬлка яичекъ ножомъ.

мощью ножа и подпилка. Изъ полученной круглой палочки 
мы начинаемъ д'Ьлать яички, слегка заостряя для этого ко
нецъ палочки ножомъ (рис. ‘203), чтобы кончикъ этотъ имгЬлъ 
форму овала (рис. 41 и 42, табл. VI), и, немного отступя отъ 
овала, срЪзаемъ ножомъ другой конецъ палочки и дЬлаемъ 
другую половинку яйца; потомъ это яичко зачшцаемъ сте.
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клянной бумагой и срЬзаемъ готовое яйцо отъ палочки. Такъ 
же поступаемъ и со вторымъ, третьимъ и т. д. яйцами. Ли- 
цамъ, знакомымъ съ токарнымъ дЬломъ, яички лучш е сделать 
на токарномь станке.

Сборка игрушки.

Когда яйца сделаны, ^смазываемъ немного края курицы 
клеемъ, ставимъ ее на лукошко и привертываемъ струбцинкой. 
Оставшееся небольшое отверст1е на лукош ке закрываемъ дощеч
кой, сделанной согласно рис. 39, табл. VI. Д ейотпе этой игруш 
ки заключается въ слЬдующемъ: когда мы начинаемъ вертеть 
рычажокъ, то подъ насаженную на него дощечку попадаетъ по
ложенное въ  отверст1е яичко, и оно выбрасывается изъ-подъ 
курицы черезъ отверспе въ  лукош ке, и у ребенка получается 
впечатлеш е, что курица несеть яйца. На рис. 44 представлень 
обпцй видъ игруш ки сбоку, и на рис. 43—сзади.



Игрушки съ простейшими соединешями.

Таблица V II .— Е лка  и лет ящ ая пт ица.

Для выполнешя этой таблицы нужны слЪдуюице инстру
менты:

1) Лобзикъ (рис. 14).
2) Лучковая пила мелкозубка (рис. 101) или широкая

ножовка (рис. 104).
3) Вы круж ная лучковая пила (рис. 102) или узкая но

жовка (рис. 13).
4) Плоская стамезка (рис. 20, 21 и 23).
5) Ножикъ (рис. 31).
6) Молотокъ (рис. 12) или ш янка (рис. 81).
7) Подпилокъ (рис. 33 и 34).
8) Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).

Елка (рисунки: 45 ,4(>, 47,48, 49, 50,51, 52 и 53, на таблицЬ VII). 
Прежде всего, по рисунку 45 и 4(> приготовляемъ болванку ’), 
на широкой сторон'Ь ея рисуемъ елку, какъ  она показана на 
рис. 48, а на узкой изображаемъ бокъ елки, какъ на рис. 47. 
Заж авъ  болванку въ верстакъ, рисункомъ къ  себЬ, беремъ 
лучковую пилу мелкозубку или широкую ножовку въ правую 
руку (рис. 204), дЬлаемъ по нам'Ьченнымъ лиш ям ъ 8 пропи- 
ловъ; потомъ, перевернувъ елку обратной стороной, дЬлаемъ еще 
8 пропиловъ. Во время пилеш я нужно тщательно следить за 
тЬмъ, чтобы не запилить ствола елки, и чтобы всЬ лиш и про
пила были бы сделаны согласно рисункамъ 47 и 48, табл. VII.

Вывертываемъ болванку изъ верстака и, положивъ на ка
кую-нибудь дощечку, въ лЬвую руку беремъ плоскую стамезку 
въ  у / ,  а въ  правую ш янку или молотокъ и между пропилами 
выдалбливаемъ шесть пазовъ (рис. 205). Когда эти пазы вы-

•) Какъ приготовлять болванку,—смотри предыдуиця описашя выполнешя 
болванокъ для глашатаго, молодца и курицы.
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Рис. 205. Выдалбливате этихъ пропиловъ плоской стамезкой.



долблены, аккуратно зачищ аемъ ихъ стамезкой. После этого, 
взявъ 1" плоскую стамезку, срезаемъ около вершины и около 
комля лишше куски дерева. Самый нижнШ конецъ ствола елки 
обдЬлываемъ въ форме квадрата, толщиною . После этого 
зачищ аемъ всю елку подпилкомъ и стеклянной бумагой.

Теперь надо сделать подставку для елки, по своей форме 
похожую на крестъ. Такое соединеше называется крестовымъ.

Рио. 206. Зачистка паза въ крестовомъ соедипешп плоской стамезкой.

Соединеше это очень легко сделать, стоитъ только выстро
гать 2 прямоугольныхъ брусочка, длиной 1 вершокъ, шириной 3/8 
вершка и толщиной 1/i  вершка, согласно рисунку 49, табл. VIII. 
Каждый изъ этихъ брусочковъ по длине делим ъ пополамъ и 
проводимъ черезъ эти точки помощью угольника линш; отъ 
этихъ лиш й въ обе стороны циркулемъ откладываемъ по 3/]G 
вершка и проводимъ новыя линш , согласно рисунку 51, табл. VII. 
После этого беремъ ресмасъ, устанавливаемъ его на разстоянш 
Vs вершка, т.-е. равномъ половине толщины всего бруска, со
гласно рисункамъ 49, 50 и 51, табл. VIII, проводимъ ресма- 
сомъ линш  сбоку каждаго бруска между намеченными лиш ями.
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В зявъ лучковую пилу мелкозубку, дЬлаемъ на каждомъ брускЬ 
но два пропила по лиш ям ъ, намЬченнымъ согласно рисунку 51, 
табл. VII, на глубину лиш й, сдЬланныхъ ресмасомъ, согласно 
рисунку 49, табл. VII; потомъ поворачиваемъ брусочекъ ребромъ 
и, подложивъ подъ него какую-нибудь дощечку, беремъ въ пра
вую руку V2" плоскую стамезку, вырЬзаемъ впадину, глубиной до

линш , проведенной 
ресмасомъ (рис.206); 
то лее самое д'Ьла
емъ со вторымъ 
брускомъ. Когда это 
сдЬлаемъ, то на- 
кладываемъ впади
ну одного бруска на 
впадину другого, и 
если они другъ въ 
друга не входятъ ,то  
замЬчаемъ, гдЬ есть 
лиш ш я части де
рева, и ихъ подчи- 
щаемъ плоской ста
мезкой. ПровЬривъ 
т а к ъ  н Ь ск о л ы со  
разъ, наконецъ, сое- 
динимъ эти бруски, 
и у насъ получится 
крестъ, согласно ри- 

т> от тт - • сунку 52, табл. VII.1нс.  207. Дололен1е квадратнаго отверемя въ под- J J ’
ставкЬ елки. Оба брусочка кре-

ста лучш е между
собой склеить, для чего одинъ пазъ смазывается средней гу
стоты клеемъ, и уже послЬ этого вставляютъ одинъ пазъ  въ 
другой, заж авъ на нЬкоторое время въ струбцинку.

Въ серединЬ этого креста намЬчаемъ квадратъ, продалбли- 
ваемъ его насквозь У4" плоской стамезкой (рис. 207) и отвер- 
CTie это примЬряемъ къ  квадратику, сдЬланному на концЬ 
елки. Когда OTBepcTie будетъ готово, то самый кончикъ квадра
тика елки смазываемъ клеемъ и, вставивъ въ крестъ, полу- 
чаемъ вполнЬ законченную игруш ку, изображающую елку.
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Летящ ая птица (рисунки 54, 55, 56 и 57 на таблиц^ VII).
Чтобы сд-Ьлать эту игруш ку, беремъ доску, толщиною ]/г 

вершка, и отпиливаемъ отъ нея кусокъ, шириною 3/4 вершка и 
длиною 21/2 вершка; обстрагиваемъ ее со вс'Ьхъ сторонъ подъ 
угольникъ и ресмасъ. На выстроганной доскЬ изображаемъ 
рис. 55. Остовъ птицы опиливаемъ выкружной лучковой пилой 
или узкой ножовкой по всЬмъ лиш ямъ, за исключешемъ двухъ

Рпс. 208. Зачистка паза для крыльевъ въ летящей птицЬ.

пазовъ, предназначенныхъ для крыльевъ и хвоста. После этого 
беремъ лучковую пилу мелкозубку и д^лаем ь 4 пропила по ли
ш ям ъ, обозначеннымъ на рис. 55 стрелками я, в , с, д; при этомъ 
остовъ птицы долженъ быть заж атъ въ  верстакЪ. Когда эти про
пилы сделаны, беремъ въ правую руку плоскую 1" стамезку и 
вы резаем ь пазъ для крыльевъ (рис. 208), а для хвоста пазъ 
ripopfeaeMb 1/4" плоской стамезкой, держа ее такъ же, какъ и 1" 
стамезку. Теперь приступаемъ къ обд-кж-Ь головки птицы, для 
чего беремъ нож икь въ  правую руку, а лЪвой держимъ птицу
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и срЬзаемъ наискось съ обЬихъ сторонъ углы, чтобы получился 
клювъ, что ясно видно изъ рис. 209. Теперь намъ надо сд е
лать крылья и хвостъ птицы, для чего беремъ выстроганную 
доску, толщиною »/*'. и рисуемъ на ней хвостъ и кры лья, 
согласно рис. 54 и 56, табл. VII; положивъ на приспособлеше 
для пилеш я лобзикомъ, беремъ лобзикъ въ правую руку, а л е 
вой придерживаемъ дощечку съ рисункомъ и начинаемъ выпили
вать хвостъ и крылья. После опиловки, мы ихъ зачищ аемъ под-

Рие. 200. Отделка птицы ножомъ.

пилкомъ и стеклянной бумагой и, смазавъ пазъ для крыльевъ 
клеемъ, прикладываемъ кры лья, согласно рис. 57, и сл ед я  за 
тем ъ , чтобы туловище птицы было бы на середине крыльевъ, 
затем ъ  завертываемъ туловище вместЬ съ крыльями струбцин
кой, наложивъ на крылья какую-нибудь дощ ечку, чтобы винтъ 
струбцинки не иомялъ ихъ. Вставляем!, въ приготовленный 
пазъ хвостъ и прибиваемъ его тонкимъ гвоздикомъ такъ, 
чтобы хвостъ можно было поворачивать. Выступивнпй клей 
следуетъ аккуратно счистить ножемъ и стеклянной бумагой.



С л о ж н ы  я и г р у ш к и .

Таблица V III . — Хиж ина.

Д ля выполнеш я этой таблицы нужны слЪдуюнце инстру
менты:

1) Лобзикъ (рис. 14).
2) Плоская стамезка (рис. 20, 21, 22 и 23).
3) П олукруглая стамезка (рис. 25, 26, 27 и 28).
4) Ножикъ (рис. 31).
5) Подпилки (рис. 34, 35, 36 и 37).
6) Молотокъ (рис. 12).
7) Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).

Ю) У гольникъ (рис. 86).
11) Арш инъ (рис. 9).
12) Циркуль (рис. 82).
13) Кронциркуль (рис. 84).
14) Путром^ръ (рис. 85).

Хижина (рисунки 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 И 76 н а  т а б л и ц ^  VIII).

Чтобы сд'Ьлать эту игруш ку, общш видъ которой предста- 
вленъ на рис. 75 (бокъ) и на рис. 76 (передъ), следуетъ на хо
рошо выстроганныхъ согласно указаннымъ толщинамъ и зачи- 
щенныхъ дощ ечкахъ перечертить рисунки съ табл. VIII. Главная 
забота исполняющаго хижину заключается въ точномъ испол
нены рисунка, иначе отдЪльныя части не будутъ подходить 
другъ къ  другу; поэтому следуетъ, выпиливая рисунокъ изъ 
дерева, тщательно проверять правильность лиш й угольникомъ 
кронциркулемъ и HyTpoMipoM'b. П роверка угольникомъ и ли
нейкой описана раньше (смотри стр. 59, 61 и 67), а проверка 
кронциркулемъ и нутром'Ьромъ показана на рис. 210 и 211.
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Рис. 210. Проверка кронциркулемъ иаружныхъ разм'Ьровъ ст'Ьнокъ хижины.

Рпс. 211. Проверка нутромером’!! внутрепнихъ размЪровъ стЬпокъ хижины
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На приготовленныхъ дощ ечкахъ рисунки 58, 59, 60, 61, 64, 
65, 66 и 67 слЬдуетъ выпилить по одному экземпляру каждый, 
а рисунокъ 62 въ двухъ экземплярахъ, при чемъ въ одномъ 
слЬдуетъ прорезать дверь, согласно рисунку, а въ  другомъ не 
прорезать ея; также въ двухъ экземплярахъ надо сделать и 
рис. 63. Вся выпиловка по этимъ рисункамъ исполняется лоб
зикомъ (смотри описаше стр. 81).

ПослЬ выпиловки, кромки и торцы этихъ дощ ечекъ какъ 
можно точнее надо выравнивать рубанкомъ, а для начинающихъ— 
подпилкомъ, и следить, чтобы углы вездЬ были прямыми, а

Рио. 212. Заколачиваше гвоздиковъ въ стЬнки хижины.

не округленными, и тщательно проверять, чтобы всЬ части 
подходили другъ къ  другу. ПровЬривъ отдельный части, слЬ- 
дуетъ сколотить ихъ между собой тонкими, маленькими гвоз
диками, около у / ' длиной. Д ля этого беремъ заднюю станку хи
жины (рис. 61) и приколачиваемъ къ  ней съ об'Ьихъ сторонъ 
обЬ боковыя стЬнки (рис. 62) такъ, чтобы задняя стЬнка хи
жины приходилась между двумя боковыми стЬнками; при за- 
колачиванш гвоздями, беремъ гвоздикъ указательнымъ и боль- 
тттимъ пальцами лЬвой руки, а остальными пальцами въ  это 
же время придерживаемъ заднюю стЬнку хижины и одну боко
вую. Въ правую руку беремъ молотокъ и слегка начинаемъ 
имъ ударять по ш ляпкамъ гвоздика (рис. 212); послЬ одного 
или двухъ легкихъ ударовъ молоткомъ, если гвоздикъ вош елъ
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въ дерево правильно, можно большой и указательный палецъ 
отнять и левой рукой только придерживать станки другъ 
къ  другу, а правой въ то же время наносить легше удары 
молоткомъ. При заколачиванш  необходимо следить за тем ъ, 
чтобы гвоздикъ входилъ бы прямо; если ж е гвоздикъ почему- 
либо пойдетъ неправильно, то его надо немедленно вытащить 
при помощи клещей (рис. 112, стр. 44).

Когда къ задней стен ке  будутъ прибиты обе боковыя ст'Ьн- 
ки, слЬдуетъ проверить правильность сколоченныхъ угловъ по
мощью прямоугольника; затЬмъ вставляемъ верхнюю часть не-

Рис. 213. ОтдЬлка украшенш на хижину плоской стамезкой.

редней станки (рис. 65) и прибиваемъ ее. После этого вставляемъ 
между боковыми стенками нижнюю переднюю станку, сделан
ную по рис. 67, и тоже приколачиваемъ. Потомъ вставляемъ дно 
(рис. 66); въ выступЬ его надо пригнать, какъ можно тщ атель
нее. После этого на передней и задней стороне хижины ири- 
биваемъ два треугольника (рис. 63) и на эти треугольники при
биваемъ крышу, сделанную по рис. 58 и 59. При этомъ надо 
следить за тем ъ , чтобы концы ея были съ обЬихъ сторонъ 
спущены поровну, и другъ къ другу обе половинки крыши 
приходились совершенно плотно. На рис. 69 и 70 предста
влены украш еш я на углы хижины. Для того, чтобы сделать
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эти  украш еш я, надо отъ выстроганной доски, толщиною Vs верш
ка, отпилить 4 брусочка, шириною V* вершка и длиною въ высо
ту стЬнки хижины, и 8 брусочковъ, шириною тоже V* вершка, а 
длиной въ половину высоты хижины. На длинныхъ и короткихъ 
брускахъ зарисовываемъ рисунокъ 69 и 70 и поперекъ каждаго 
длиннаго бруска дЬлаемъ 4 пропила, а поперекъ короткаго 
бруска — 2 пропила. ВсЬ пропилы надо сд-Ьлать на глубину 
Vi6 вершка; внутри пропиловъ срЬзаемъ плоской стамезкой и 
дЬлаем ъ впадины, какъ показано на рис. 213; потомъ беремъ

Рис. 214. ОтдЬлка конька на хижину полукруглой стамезкой.

каждый брусочекъ и на ребрЬ полученной впадины вырЬзаемъ, 
■согласно рис. 69, ножомъ треугольники. Зачистивъ эти брусочки, 
ихъ слЬдуетъ приклеить по угламъ хижины (по рис. 75 и 76). 
Конекъ, который нарисованъ на рис. 71, 72, 73 и 74, дЬлается 
такъ : беремъ доску, толщиною 3/8 верш ка, отпиливаемъ отъ 
нея два бруска и обдЬлываемъ ихъ полукруглой стамезкой 
{рис. 214), согласно только-что перечисленнымъ рисункамъ. Ко
некъ состоитъ изъ двухъ частей; первая часть А  укрЬпляется 
на клею подъ крышей спереди, а вторая часть Б —подъ крышей 
•сзади хижины.

Клеемъ покрывается тотъ предметъ, который наклеи
вается, и послЬ наклейки слегка придерживается пальцемъ

И груш ка—какъ  нач. столяр. дЪла. 9
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(рис. 215), чтобы клей застылъ. Наличники (рис. 60 и 64) на окно 
и дверь выпиливаются, какъ  было указано раньш е, и приклеи
ваются согласно рисункамъ 75 и 76.

Нрикр'Ьпленныя части вполне высохнуть часа черезъ три, 
после чего хижину надо зачистить.

Рис. 215. Приклепваше коньковъ на хнжину.

Таблица I X .—Конюшня.

Д ля выполнеш я этой таблицы нужны следующее инстру
менты:

1) Лобзикъ (рис. 14).
2) Дрель (рис. 92).
3) Подпилокъ (рис. 34, 45, 36 и 37).
4) Ножъ (рис. 31).
5) Стамезка плоская (рис. 20, 21, 22 и 23).
6) Молотокъ (рис. 12).
7) Приспособлеше для пилеш я лобзикомъ (рис. 4).

Конюшня (рисунки 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 85); 
лош адь (рисунки 86, 87 и 89); кучеръ (рисунки 87, 88 и 9 0 -на 
таблице IX).

Чтобы сделать конюшню, надо выстрогать дощечки согласно 
толщ ииамъ, указаннымъ на рис. 78 и 80 для крыши (рис. 77 
и 79), и по толщ ине (рис. 84) для стЬнокъ конюшни, изображен- 
ныхъ на рис. 81, 82 и 83. На соответствуюндя дощечки перечер- 
чиваемъ но одному разу рис. 77, 79, 82 и 83, а рис. 81 следу- 
етъ перечертить два раза. ЗатЬмъ во всехъ  точкахъ, гд е  на



Рис. 216. Просверливаше дрелью дыръ (а) для выпиловки внутренних'* 
отверстш въ конюшнЬ.

рукой и подбородкомъ вращающуюся головку дрели, лЬвой ру
кой начииаемъ водить вверхъ и внизъ боченкомъ (рис. 216), 
придавая т^м ъ самымъ вращеше дрели, и просверливаемъ отвер- 
спе. Нажимать подбородкомъ на дрель сильно не надо, въ  осо
бенности подъ конецъ; лучш е подбородокъ отнять совсгЬмъ и

‘ у*

таблицЬ IX поставлена буква а, надо просверлить маленью я 
отверспя. Дощечки эти кладутся на приспособлешя для пиле
шя лобзикомъ, и дырочки просверливаются дрелью, для чего бе
ремъ въ лЬвую руку дрель съ маленькимъ сверломъ и устана- 
вливаемъ сверло въ  какую-нибудь точку а; придерживая правой



легкШ нажимъ дЬлать одной правой рукой. Когда всЬ дырочки 
просверлимъ, надо выпилить окна и прямоугольныя отверст1я 
въ  крышЬ. Д ля этого беремъ лобзикъ и въ нижнихъ щечкахъ 
его зажимаемъ пилку; потомъ незажатый верхшй конецъ пилки 
просовываемъ въ какое-нибудь просверленное O TB epcTie со сто
роны, гдЬ нЬтъ рисунка, и, упирая ручку лобзика въ  грудь, 
зажимаемъ пилку въ  верхш я щечки; вставляя пилку правой 
рукой въ щечку, лЬвой рукой въ  это время завергываемъ
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Pric. 217. Ветавлеше п закрЬплеше пилки въ лобзикъ при внутренней
ВЫПИЛОВК’Ь.

винтикъ, вставленный въ неподвияшую верхнюю щечку лобзика 
рис. 217. Посл’Ь этого, взявъ въ правую руку лобзикъ, кладемъ 
лЬвой рукой дощечку на привернутое къ  столу приспособлеше 
для пилеш я лобзикомъ и начинаемъ выпиливать окна и пря
моугольныя отверстия на крышЬ (рис. 218). Когда одно отверст1е 
будетъ выпилено, освобождаемъ пилку изъ верхней щечки, для 
чего упираемъ опять ручку лобзика въ  грудь и, придерживая 
правой рукой пилку, отворачиваемъ лЬвой рукой винтикъ, послЬ 
чего вынимаемъ пилку изъ только-что выпиленнаго отверспя, и 
поступаемъ такъ дальше, пока всЬ отверст1я не будутъ выпилены.



ПослЬ выпиловки всЬхъ отверстШ лобзикомъ опиливаемъ по 
наружнымъ лиш ям ъ отдЬлы ш я стЬнки конюшни, какъ пока-
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Рис. 218. Выпиливате лобзикомъ оконъ въ конюшнЬ (внутренняя выпиловка

Рпс. 219. Запиловка лобзикомъ шиповъ въ конюший.

зано на рис. 219. Когда всЬ стЬнки конюшни и крыша бу
дутъ выпилены, провЬримъ еще разъ линш  угольникомъ, по-
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слЬ чего подпшшоыъ 
или плоской стамез
кой подправляемъ ш и
пы на стЬнкахъ и под- 
рЬзаемъ ихъ до тгЬхъ 
поръ, пока одна стан
ка плотно не подой- 
детъ къ другой. Посл'Ь 
этого, зачистивъ все 
подпилкомъ (рис. 220) 
и стеклянной бумагой, 
обмазываемъ клеемъ 
сначала пазы на стЬнЬ 
съ дверыо и вставля
емъ въ нее подъ нря- 
мымъ угломъ двЬ бо- 
ковыя стЬнки; затЬмъ 
намазываемъ шипы на 
эти шипы послЬдпюю 
молоткомъ (рис. 221).

Рио. 220. Зачистка полукруглымъ подпил- 
комъ оконъ конюшни.

боковыхъ стЬнкахъ и вставляемъ въ 
стЬнку, слегка поколачивая по ней

Рио. 221. Склеиваше стЬнокъ конюшни между собой.
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Склеенная конюшня зажимается часа на три въ 2 струбцинки. 
Когда клей засохнетъ, вывертываемъ ее изъ  струбцинокъ и 
приклеиваемъ крышу. Въ вполне собранномъ виде конюшня 
видна на рисунке 85, табл. IV.

Теперь намъ остается сделать лошадь и кучера, согласно 
рисункамъ 86, 87, 88, 89 и 90, для чего эти рисунки зарисо- 
вываемъ на дощ ечкахъ, указанной на рисунке 87, табл. IX,

Рис. 222. Д олблете отверстш въ подставкЬ для лошади.

толщ ины, и выпиливаемъ лобзикомъ, какъ описано раньше, 
зачищ аемъ все подпилкомъ и стеклянной бумагой. Въ под
ставке для лошади съ помощью ’/4" плоской стамезки выре- 
заемъ 2 квадратныхъ отверстья (рис. 222), а въ  подставке для 
кучера — 1 квадратное отверст1е. Смазавъ клеемъ эти отверспя, 
мы вставляемъ въ нихъ фигурки лошади и кучера, зачищ а
емъ все подпилкомъ и стеклянной бумагой. Вся изображенная 
на табл. IX конюшня можетъ быть разборной, если не заклеи
вать шипы.



Ч А С Т Ь  III.

О т д е л к а  и г р у г и е к ъ .

О к р а с к а .

Окраска эмалевой краской.

Эмалевая краска имгЬетъ болыш я преимущества сравни
тельно съ другими сортами красокъ, употребляемыхъ при окра- 
ш иваш и игруш екъ: она более прочна, дольше держится на де
реве и не боится воды, что особенно важно для игруш екъ пу- 
скаемыхъ на воду. Въ законченномъ видЬ игруш ка, окрашенная 
эмалевой краской, им еетъ очень привлекательный, нарядный и 
ценны й видъ. Эти преимущества эмалевыхъ красокъ вполне 
окупаютъ ихъ сравнительную дороговизну и продолжительность 
работы, вслед CTBie долгой суш ки после налож еш я каждаго тона.

При окраске игруш екъ эмалевыми красками, необходимо, 
чтобъ поверхность окрашиваемаго предмета была бы хорошо 
вычищена стеклянной бумагой, и съ нея долженъ быть удаленъ 
весь клей. Надо следить также, чтобъ поверхность не была за
хватана во время работъ грязными руками. Ж ирныя пятна уда
ляются скипидаромъ.

Если есть неровности на сучкахъ или трещины въ дереве, 
то ихъ надо заш патлевать особо приготовленной замазкой, на
зываемой шпатлевкой. Ш патлевку приготовляюсь такъ: берутъ 
мелко растолченный м елъ  и просеиваю сь его черезъ мелкую 
сетку, потомъ подбавляютъ въ него до нужной густоты лакъ или 
клей. Этой шпатлевкой промазываюсь поверхность игруш ки тон
кой стальной пластинкой, вставленной въ деревянную ручку



и называемую «ш пателемъ» (рис. 223), такъ, чтобъ замазать всЬ 
трещины и сучки. ПослЬ этого вещи даютъ просохнуть, на что 
потребуется часа 2—3, и начинаю сь шлифовать. Ш лифоваше 
дЬлаютъ самой мелкой стеклянной бумагой. Стеклянную бумагу 
слЬдуетъ навернуть на небольшой кусокъ пробки или на дощечку, 
которую слЬдуетъ водить рукой по предмету, слегка нажимая.

Когда поверхность игруш ки будетъ окончательно вырав
нена и отшлифована, ее нужно загрунтовать, т.-е. покрыть не 
особенно густо и ровпымъ слоемъ жидкой краской, что запол
нить поры дерева и устранить впитываше послЬдующихъ кра- 
сокъ. Самая лучш ая грунтовка,—это «англШсшя бЬлила №  171» 
фабрики Кингъ (стоимостью за 2]/2 Ф- 68 коп.). Если грунтовка 
отъ времени загустЬла, то ее нужно разбавить очищенной нефтьв^
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Рпс. 2. Стальной шпатель.

или керосиномъ. Банку съ грунтовкой слЬдуетъ держать за
крытой, иначе она будетъ быстро высыхать. Передъ употребле- 
ш емъ банку встряхиваютъ, чтобы избЬгнуть осадка.

Крупныя игруш ки покрывать грунтовкой удобнЬе щетин
ной плоской кистью, а болЬе мелгая игруш ки—круглой хорь
ковой. При покрыванш игруш ки грунтовкой, слЬдуетъ обра
тить внимаше на то, чтобы грунтовка легла по поверхности 
равнымъ тонкимъ слоемъ, и чтобы не было на ней затечекъ, а 
если онЬ случайно образуются, то ихъ необходимо тотчасъ рав
нять той же кистью по сырой еще грунтовкЬ. Кисти всегда должны 
быть чисты и послЬ работы немедленно вымыты и просушены.

По окончанш грунтовки, игруш ка должна хорошо высох
нуть, на что потребуется приблизительно 12— 24 часа: если за
грунтованную игруш ку поставить близь натопленной печки, то, 
въ зависимости отъ тепла, время просушки сократится, но силь- 
наго жара для просушки грунтовки допускать не слЬдуетъ, такъ 
какъ отъ него игруш ка можетъ потрескаться и покоробиться. 
СлЬдуетъ также обращать внимаше на то, чтобы на сырую
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грунтовку не осела пыль. Если и после грунтовки на поверх
ности будутъ шероховатости, то надо осторожно игруш ку еще 
разъ прочистить мелкой стеклянной бумагой, и лучш е для этой 
П'Ьли употребить не совершенно новую стеклянную бумагу, а 
уж ъ  бывшую въ работЬ, такъ какъ  новая стеклянная бумага 
все-таки можетъ при зачисткЬ исцарапать игруш ку, тогда какъ 
старая будетъ зачищ ать гораздо неж н ее .

Грунтовка на игруш ке должна быть высушена окончательно, 
что легко проверить наощ упь. Если красить по не вполне вы
сушенной грунтовке, то эмалевая краска пухнетъ, т.-е. стано
вится тусклой, что, конечно, портитъ впечатлеш е.

Когда игруш ка будетъ окончательно подготовлена, ее можно 
начать раскрашивать. Д ля окраски хорошо употреблять эмале- 
выя краски фабрики Кингъ. Преимущества ихъ передъ другими 
заключаются въ томъ, что онЬ имеютъ:

1) Б олее разнообразный и правильный подборъ тоновъ.
2) Хорошо сохраняются въ банкахъ, не засыхаютъ, разъ 

банка правильно закрыта крышкой.
3) Почти не даютъ на дне банокъ осадка.
4) Очень хорошо перемеш аны и истерты.
5) Ровно кроютъ вещи.
6) Не даютъ отлипа.
Пользуясь нижеперечисленными красками и см еш ивая ихъ, 

можно получить самые разнообразные цвета  и оттенки.
Эмалевыя краски продаются въ  герметически закупоренныхъ 

металлическихъ баночкахъ разнаго размера, въ зависимости отъ 
веса  ’).

При перечислены эмалевыхъ красокъ возможно разделить 
ихъ на д ве  части — на краски более необходимыя и краски 
менее необходимыя.

Эмалевыя краски болгье необходимыя -).
За i/a Ф- жестянку. За 1 фун. жест.

1) Черная, №  100 ...........................................  30 к. 50 к.
2) Эмалевая белая, №  51 . 35 & 60 »

!) Ц-Ьны и №№ красокъ взяты изъ прейскуранта Кингъ за 1912 годъ.
2) При массовомъ производств!: игрушекъ эмалевыя краски выгодн-Ье по

купать въ фунтовыхъ и болыпихъ жестянкахъ, такъ какъ o u t при этомъ обхо
дятся значительно дешевле.
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За i/a ф. жестянку. За 1 фун. жест.

3) Светло-желтая, №  76 . . 30 к. 50 К.
4) Темно-желтая, №  77 . . 30 » 50 »
5) Охра светлая, №  62. . . 30 » 45
6) Охра темная, №  64 . . . 30 » 45 »
7) Киноварь светлая, №  79 35 » 60 »
8) Красная кардиналъ ,№ 82 35 » 60 »
9) Синяя царская, №  91 . . 35 > 60 »

10) Зеленая тр ав ян ая ,№  66 . 30 » 50 »

Эмалевыя красть метьс необходимый.

11) Красная светлая, №  81 . 30 » 45 »
12) С ерая аспидная, № 55 . . 30 » 50 »
13) Бледно-розовая, №  84 . . 35 » 60 »

14) Голубая, №  9 0 ................. 35 » 60 »

Передъ употреблешемъ банку съ краской необходимо хо
рошенько встряхнуть, такъ же, какъ и грунтовку, чтобы не было 
осадка.

Д ля сохранешя чистоты краски въ банкахъ слЬдуетъ нужное 
количество краски изъ банки брать маленькими ш пателями или 
чистой кистью и класть ихъ на отдельный для каждой краски 
форфоровыя блюдца. Взявъ краску, банку надо тотчасъ закрыть.

Д ля получеш я нужнаго тона отдельный основныя краски 
смеш иваю тся на этихъ блюдцахъ. Д ля того, чтобы получить чи
стый оттЬнокъ, необходимо мЬшать какь  можно меньше сор- 
товъ красокъ, иначе получится грязноватый тонъ. Верность 
правильнаго тона достигается только навыкомъ и зависитъ отъ 
личнаго вкуса и наблюдательности раскрашивающаго.

Эмалевыми красками надо красить средней густоты, для 
чего загустевш ая краска разж иж ается очищенной нефтью или 
керосиномъ; если раскрасить слишкомъ густой эмалевой краской, 
то последняя не скоро высохнетъ и будетъ долго давать отлипъ.

При раскраскЬ эмалевыми красками, нужно принять во вни
маше, что ими нельзя красить одновременно какъ фонъ, такъ и 
подробности ло этому фону, а следуетъ  прокрыть сначала фонъ, 
дать ему хорошо просохнуть, и уж ъ  послё наносить малень
кой кистью детали. Эмалевую краску нужно класть на раскра
шиваемый предметъ слоемъ средней плотности, ровно и безъ за-
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течекъ. Въ тйхъ сл учаяхъ ,если  приходится покрывать тонъ на 
тонъ, необходимо первую краску высушить, чтобы вторая краска 
не смеш ивалась съ первой. Если же вторая краска все-таки рас
теклась, то нужно ее возможно аккуратнее удалить чистой м яг
кой тряпочкой, смоченной кероснномъ, а въ  техъ  случаяхъ, 
когда этого раньше не заметили, и краска уже успела высох
нуть, то ее аккуратно счищаютъ острымъ ножомъ, при чемъ надо 
следить, чтобъ нож ъ не попарапалъ предыдущей краски. Эти 
же пргемы употребляются и при неправильно наложенномъ тоне.

Д ля того, чтобы дать раскраску золотую, серебряную, 
бронзовую и т. д., пользуются мелко-протертыми порошками, 
продаваемыми въ конвертахъ. Этотъ порошокъ передъ употре- 
блешемъ распускается въ  особомъ эмалевомъ лаке  фабрики 
Кингъ (по ц е н е  одинъ рубль за фунтъ). Употреблеше его по
добно обыкновенной эмалевой краски.

При окраске болыпихъ и грубыхъ игруш екъ, берутъ ще- 
тинныя плосш я кисти разныхъ крупныхъ номеровъ, въ зависимо
сти отъ размера игруш ки. Д ля окраски же игруш екъ более 
мелкихъ, въ среднемъ вышиною около 4 верш ковъ и меньше, 
употребляютъ кисти хорьковыя, какъ  круглыя, такъ и плосюя.

Если на игруш кахъ много резьбы, то лучш е употреблять 
круглую хорьковую кисть, а если на ней больше плоскостей, то 
плоскую хорьковую.

При изображены тонкихъ подробностей, берутъ небольшую 
круглую и упругую колонковую кисть, которой можно делать 
строго определенные штрихи. Н апримеръ, при раскраске со
роки (табл. I, рис. 1 и 2), когда грунтовка высохнетъ, раскра- 
шиваютъ всю игруш ку плоской кистью ея основнымъ тономъ— 
черной краской; когда эта краска высохнетъ, то наносятъ круг
лой хорьковой кистью более крупный детали белой эмалевой 
краской, а ноги—коричневой. Мелгая ж е детали, какъ , напри
м еръ, белки глазъ, изображаются упругой колонковой кистью.

При работе эмалевыми красками, необходимо всегда иметь 
подъ рукою мягкую тряпочку для вытираш я кистей и баночку 
съ очищенной нефтью или кероснномъ для ихъ обмывашя.

Въ зависимости отъ количества кистей и работы, произво
димой ими, нефть или керосинъ въ баночкахъ следуетъ менять, 
когда на дн е  получится осадокъ. Ни подъ какимъ видомъ 
нельзя оставлять непромытую кисть на несколько часовъ, по



тому что отъ этого волосики кисти слипаются, и кисть пере- 
стаетъ быть упругой и портится. При долговременномъ поль- 
зованш хорьковыми кистями онб загибаются и становятся ме- 
нЬе упругими. Д ля исправлеш я такой кисти надо слегка на
греть  металличесшй шпатель и, положивъ на него кисть 
выгнутой стороной, приглаживаю тъ ее нисколько разъ, пока 
она не приметъ своей первоначальной формы. Это приглаж и
вание нужно вести какъ можно осторожнее, чтобъ сильнымъ 
нагрЬвомъ ш пателя не сжечь или не пересушить волосковъ ки
сти. К акъ во время работы, такъ  и после нея кисти не 
следуетъ оставлять надолго въ  баночкахъ или какомъ-нибудь 
сосуде, гд е  бы оне стояли, опираясь на кончики. Лучше, 
чтобы кисти леж али въ горизонтальномъ положенш.

Если случайно п ар и я  игруш екъ, покраш енныхъ эмалевыми 
красками, запылилась, обветрилась, то имъ легко придать со
вершенно новый видъ, покрывъ игруш ки при помощи мягкой 
кисти эмалевымъ лакомъ ровнымъ и тонкимъ слоемъ. Если лакъ  
загустеетъ, то его разводятъ очищенной нефтью или керосиномъ.

Кисти, предназначаемыя для эмалеваго лака, должны быть 
совершенно чисты, такъ какъ  кисть, имею щ ая на себе какую- 
либо краску, испортить какъ самый лакъ, такъ и покрываемую 
лакомъ игруш ку.

Окраска акварельными красками.
Д ля игруш екъ мелкихъ и имею щ ихъ много подробностей 

и полутоновъ лучш е пользоваться акварельными красками.
Прежде, ч ем ъ  начать раскраш ивать акварельными красками, 

игруш ку необходимо какъ  можно тщ ательнее прочистить сте
клянной бумагой и удалить выступивппе кусочки клея. Пыль 
необходимо стереть мягкой сухой тряпкой, а гд е  много резьбы ,— 
прочистить ее мягкой щеткой или большой щетинной кистью.

Акварельный краски выделываются многими фабриками; 
для окраски игруш екъ вполне удовлетворительны краски не
мецкой фабрики Гюнтеръ-Вагнеръ («Пеликанъ»), какъ  въ  оло- 
вянны хъ трубкахъ (тюбикахъ), такъ и въ плиткахъ.

Краски въ тюбикахъ полуж идки и потому всегда готовы 
къ  употреблешю,—следуетъ лиш ь выдавить изъ трубочки нуж 
ное количество. Недостатокъ ихъ заключается въ  томъ, что
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большинство изъ нихъ сравнительно скоро (примерно, черезъ 
годъ) высыхаетъ. Плитки же сохраняются въ  теч ете  нЬсколь- 
кихъ лЬтъ, но пользование ими менЬе удобно, такъ какъ передъ 
употреблешемъ ихъ надо натирать на тарелку.

КромЬ этихъ красокъ, та же фабрика Гюнтеръ-Вагнеръ 
им еетъ болЬе дешевыя и весьма недурныя по качеству аква- 
рельныя краски въ круглыхъ илиткахъ.

При нижеперечисленныхъ сортахъ красокъ хорошо употре
блять бЬлую гуаш ь въ баночкЬ, фабрики Бурягуа. С м еш ивая ее 
съ другими красками, получаемъ густые сильные тона, благо
даря непрозрачности которыхъ можно класть тонъ на тонъ, чего 
нельзя дЬлать при работЬ одной чистой акварелью, гдЬ одна 
краска сквозитъ изъ  подъ другой. Баночка гуаш и стоитъ отъ 30 
до 35 коп., въ  зависимости отъ количества прюбрЬтаемаго. При 
раскраш иваш и акварельными красками, употребляются хорько- 
выя и колонковыя кисти разныхъ толщ инъ, круглы я и плосшя.

Посл'Ь употреблешя, кисти промываются въ водЬ и должны 
храниться хорошо промытыми и просушенными въ горизонталь- 
номъ положенш, чтобы концы ихъ не загибались.

Акварельной краской можно красить непосредственно по 
дереву безъ грунтовки; въ тЬхъ ж е случаяхъ, если въ  игруш кЬ 
много торца, такую игруш ку необходимо предварительно по
крыть очень жидко разведеннымъ клеемъ, а еще лучш е жела- 
тиномъ. П окрьтем ъ  игруш ки клеемъ достигается то, что дерево 
меньше впитываетъ въ себя краски, и благодаря этому полу
чается равномЬрность п о к р ь т я  акварельной краской какъ  торца, 
такъ  и продольныхъ частей дерева.

Д ля достижения желательнаго тона надо соединять какъ  
молено меньше основныхъ тоновъ, такъ какъ , при соединены 
многихъ различныхъ тоновъ, вмЬсто прозрачнаго и свЬтлаго 
тона, получится тонъ грязноватый.

Ф абрика Гюнтеръ-Вагнеръ имЬетъ въ фарфоровыхъ чашеч- 
кахъ золото, серебро и бронзу; употребляютъ ихъ такъ же, какъ 
и акварель, разводя водой.

ПослЬ раскраски акварельными красками, игруш ку по
крываюсь б'Ьлымъ спиртовымъ лакомъ.

Если игруш ка имЬетъ только гладю я и ровныя плоскости, 
лучш е покрьш е лакомъ дЬлать ватой, ведя ее ровными маз
ками, и нанося лакъ  тонкимъ слоемъ.
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Если ж е игруш ка им'Ьетъ много резьбы, то вата въ  такомъ 
случай не годится, и лучш е ее крыть лакомъ при помощи не особо 
жесткой кисти и сл'Ьдить за тгЬмъ, чтобы лакъ  нигде не затекалъ 
Покрывая лакомъ раскрашенную акварельными красками игруш 
ку, мы гЬмъ самымъ предохраняемъ ее отъ вл1яшя влаги и отъ 
быстраго загрязнеш я и стирашя. При покрытш спиртовымъ 
лакомъ надо им еть въ  виду, что тоны красокъ нисколько изм е
няются, и только путемъ практики можно добиться того, чтобы 
при раскраске употребить такой тоиъ, который после п о к р ь т я  
лакомъ вполне подходилъ бы къ  желательнымъ тонамъ.

Преимущество раскраш иваш я игруш екъ акварельными 
красками передъ остальными способами раскраски,—это то, что 
только ими можно раскрасить самыя тонш я и самыя детальныя 
вещи въ короткое время, не дож идаясь продолжительнаго просы- 
хаш я при раскраске масляными красками. Акварель сохнетъ тот- 
часъ. Стоимость раскраш иваш я акварельными красками н е 
сколько выше стоимости раскраски эмалевыми красками. Уме- 
лымъ же пользоваш емъ гуаш и заметно удеш евляется аква
рель, что достигается только практикой.

Списокъ необходимыхъ аква- 
рельныхъ красокъ фабрики Въ плит- Въ тюби Въ круг- 

лыхъ плит-
Гюнтеръ-Вагнеръ. кахъ. кахъ. кахъ.

Б е л и л а .................................. 15 к. 22 К. 4 К.
С ветлая охра ..................... .1.5 » ‘22 » 4 »
Темная охра .......................... 15 » 22 » 4 »
Кадм1умъ светлы й . . . . 65 » 45 » 4 »
Кадм1умъ темный . . . . 65 » 45 » 4 »
Карминъ светлы й . . . . 50 » 45 » 12 »
К рапъ-лакъ розовый . . . 60 » 45 » 4 >
Киноварь китайская . . . 15 » 22 » 7 »
Ж ж еная с1енна..................... 15 » 22 » 4 »
Кобальтъ светлы й . . . . 60 » 45 » 12 »
У л ь т р а м а р и н ъ ..................... 40 » 45 » 12 »
Зеленая земля ’) ................. 15 » 22 » 4 »
Кость черная ..................... 15 » 22 » 4 »

Итого ................. 4 р. 80 к. 4 р . 22 К. —  79 К.

О Различные отгЬнки зеленыхъ цвЬтовъ получаются отъ соединешя жел- 
тыхъ и синихъ красокъ.



Б ели л а  фабрики Б урж уа—гуаш ь за банку 35 коп. Краски 
золотая, серебрянныя и бронза въ плиткахъ и фарфоровыхъ 
чаш ечкахъ стоятъ отъ 15 до 40 к. за ш туку, въ  зависимости отъ 
размера. КромЬ выш еуказанныхъ красокъ, весьма хороши еще 
краски фирмы Б урж уа въ  шестигранныхъ столбикахъ, удоб- 
ныхъ для натираш я, стоимостью отъ 15 до 75 коп. за штуку; 
размЬръ ихъ больше плиточныхъ.
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Окраска масляной краской.

Способъ окраски масляными красками такой же, какъ  и 
эмалевыми. Игруш ку такж е нужно тщ ательно вычистить, за- 
ш патлевать и загрунтовать. Кисти, а равно и пр1емы при окрас- 
кЬ т'Ь же самые. Окраска масляными красками почти не 
имЬетъ преимуществъ передъ окраской эмалевыми, масляныя 
сохнутъ лиш ь нисколько скорЬе, но сравнительно съ эмале
выми результаты получаются грубЬе; единственное преимуще
ство, это ихъ сравнительная дешевизна.

Списокъ необходимыхъ масляныхъ Цена за тру- 
красокъ фабрики Мевесъ въ оло- бочку

вянныхъ трубкахъ. (тюбикъ).

БЬлила К р е м н и ц ш я .......................... 22 к.
Охра с в Ь т л а я ....................................... 20 »
Охра темная ....................................... 20 »
Кадм1умъ с в е т л ы й .......................... 28 »
Кадм1умъ т е м н ы й ..............................  28 »
К ар м и н ъ -л ак ъ ....................................... 28 >
Крапъ-лакъ р о зъ -д о р е .....................  28 »
Киноварь к и т а й с к а я .......................... 20 »
Ж ж еная c ie H H a ..................................  20 »
Кобальтъ с в Ь тл ы й ..............................  20 >
У льтрам аринъ ......................................  18 >
Зеленая земля . . . . ■ .................  20 »
Кость черная . . \ .......................... 22 »

И т о г о .................................. 2 р. 94 к.
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Масляную краску можно купить готовую, а также и при
готовить самому. Приготовляется она изъ сухихъ порошко- 
выхъ красокъ разныхъ цв'Ьтовъ. Эти краски смеш иваю сь съ оли
фой и тщательно растираютъ. Растирать краски можно или на 
хорошо отшлифованномъ кам не помощью небольшого тоже хо
рошо отшлифованнаго камня, или же, что гораздо скорее, на 
особыхъ маш инахъ, называемыхъ краскотерками. Конечно при- 
готовлете  краски самому возможно лиш ь при большой работе.

Окраска клеевой краской.
Самые дешевые и грубые сорта игруш екъ, исполняемыхъ 

въ большой массе, раскрашиваются клеевыми красками, стои
мость которыхъ на много разъ дешевле стоимости всбхъ выше- 
перечисленныхъ красокъ.

Сделать клеевую краску не трудно. Сначала приготовля
юсь такъ-называемую клеевую воду, для чего надо жидко сва
рить клей и слить его въ  прокипяченую воду; обычно употре- 
бляютъ 1 фунтъ клею на 1/i  ведра воды. Опытъ покаж етъ более 
точную степень густоты.

На такой клеевой воде растирается порошковая краска, 
д ля  чего пользуются каменной доской, протирая на ней массу 
отшлифованнымъ камнемъ (курантомъ). а при неболыпомъ ко
личестве употребляютъ для этой же цгЬли ш патель.

Передъ -окраской игруш ку зачищаютъ и шпатлюютъ клее
вой шпатлевкой. Когда ш патлевка высохнетъ, ее зачищаютъ 
мелкой стеклянной бумагой. После ш патлевки игруш ку надо 
загрунтовать, для чего кроютъ ее одинъ разъ белою или 
какого-нибудь другого цвета клеевой краской. Кисти употребля
ются щетинныя разныхъ размеровъ.

Чтобы клеевая краска на игруш кахъ не стиралась и для 
предохранешя отъ сырости, ее кроютъ, лакомъ. Xoponiie резуль
таты на клеевой краске даетъ лакъ спиртовый «литографскШ», 
бЬлый, фабрики Туманкина, стоимостью около 50 к. за фунтъ. 
Употребляютъ такж е и скипидарный лакъ, но онъ всегда даетъ 
сильный отлипъ. Лакомъ крыть надо въ  тепломъ помещ енш , 
такъ  какъ на холоде онъ скоро густеетъ.

Игрушка—какъ нач. столяр. дЪла. 10



Вы жиг ан i e иг руше къ.

Выжигательный аппаратъ.
Раскраску игруш екъ иногда дополняюсь еще выжигаш- 

емъ. Существуешь очень много приборовъ для этой работы.
На прилагаемомъ рисункЬ представленъ (рис. 224) одинъ 

изъ самыхъ обычныхъ типовъ. Хоронйй приборъ долженъ пра
вильно и равномерно давать бензиновый газъ  къ  нагреваемой 
и гле . Устройство аппарата очень не сложное; онъ состоитъ 
изъ одной спиртовой лампочки А , снабженной фитилемъ и 
крышкой, и сосуда В  въ  форме пузырька съ притертой сте
клянной пробкой. КромЬ обыкновенной притертой пробки, въ 
этотъ пузырекъ вставляется резиновая пробка, имею щ ая въ 
середине 2 металлическихъ трубки а и б. Трубки эти не дот 
ходятъ до дна внутри пузы рька и, по выходе наружу, расхо
дятся въ  противоположныя стороны другъ отъ друга (рис. 224). 
На конецъ трубки а надевается резиновая тонкая трубка; она 
заканчивается двумя резиновыми шарами с и к, изъ которыхъ 
ш аръ с сдЬланъ и зъ  более твердой и плотной резины и снаб- 
ж енъ двумя клапанами, а другой ш аръ к  — изъ мягкой тон
кой очень эластичной резины и для предохранешя отъ разры
ва обтянуть сеткой; второй ш аръ служ итъ запаснымъ резер- 
вуаромъ для сжатаго воздуха, подаваемаго туда сжимашемъ и 
разжимаш емъ перваго шара.

Къ труб ке  6 приделана пробковая ручка д, имею щ ая вну
три себя металлическую тонкую трубку, на противоположномъ 
конце которой сделана винтообразная нарезка. Въ нарезку ввер
тывается игла,, которыя бываютъ разныхъ формъ.



На дно сосуда В  кладется маленьщй кусокъ губ ки , чтобы 
наливаемый бензинъ легче испарялся. Бензинъ, въ виду его лег
кой воспламеняемости, слЬдуетъ наливать днемъ, безъ огня. На
ливать бензина много нельзя, — была бы только хорошо смо
чена бензиномъ губка. Когда аппаратъ не работаетъ, сосудъ 
В  лучш е закрывать стеклянной притертой пробкой и только 
передъ началомъ вставлять резиновую пробку вмЬст’Ь съ труб
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ками. Иглу обязательно, по окончаш и работы, надо выверты
вать изъ ручки и аккуратно укладывать въ  ф утлярь.

Спиртовая лампочка, сосудъ для бензина, ручка, 1 игла и 
нагнетательный приборъ продаются въ  особыхъ деревянныхъ или 
картонныхъ ф утлярахъ и, въ  зависимости отъ отдЬлки, прода
ются отъ 4 рублей и дороже за весь приборъ.

Иглы продаются отдЬлыю и стоять, въ  зависимости отъ 
величины и формы, отъ 1 руб. 40 к. и дороже. Самыя удобныя

ю*

Рис. 224. Приборъ для выжиганш.
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и распространенный формы иглъ показаны на рис. 225 для ту
шевки, рис. 226—для точекъ и рис. 227—для линш.

Д ля вы ж игаш я необходимо сначала кончикъ иглы, не на
качивая въ нее бензиновыхъ паровъ, накалить докрасна на 
спиртовой лампочке А . Когда игла будетъ какъ слйдуетъ на
грета, то, сжимая и разж имая лЬвой рукой плотный резиновый 
ш аръ с, мы давимъ сжатымъ воздухомъ на бензинъ; благодаря 
этому давлешю, бензиновые пары, попадаютъ черезъ трубочку б 
въ  раскаленную иглу, сжигаются тамъ и поддерживаютъ иглу 
въ  раскаленномъ состоянии. Сильно качать бензиновые пары 
въ иглу нельзя, такъ какъ  она отъ этого портится (платиновая 
проволока, заключенная внутри иглы, перегораешь, и игла пе
рестаешь действовать). Нужно въ игл'Ь поддерживать только 
такую температуру, при которой игла можеть прожигать дерево. 
Этотъ накалъ иглы достигается только путемъ практики по 
управленш  нагнетательнаго прибора.

Иглу надо держать, какъ показано на рис. 228, въ правой 
рукй, и лиш и водить самымъ кончикомъ, отнюдь не переворачи
вая иглу внутренней стороной. Во время работы лЬвой рукой 
нагнетаютъ воздухъ.

Рис. 225. Выжига- 
тельиая игла для 
тушевки и глубо- 

каго фона.

Рис. 226. Выжига- 
тельная игла для 

точекъ.

Рис. 227. Выжига- 
тельная игла для 

линш.

О выжигаши игрушекъ
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Вообще, съ иглой при выжигании нужно обращ аться такъ 
же, какъ и съ карандаш омъ, но только гораздо осторожнее, 
такъ какъ если иглой будетъ прожжена неправильная линия, то 
ее уже нельзя исправить. При вы ж игаш и надо стараться достиг
нуть того, чтобы лиш и выходили бы гладкая и ровныя, что, 
достигается практикой.

Рис. 228. Выжигательньш апиаратъ въ работЪ.

Нажимать во время работы на иглу не надо, потому что 
самый кончикъ иглы имЬетъ очень тонгая стЬнки, и ихъ легко 
продавить. Игла при грубомъ обращенш скоро перегораешь и 
ломается.

Если накалъ иглы при помощи бензина прекратится, по
тому что работающей во-время его не подкачалъ, то иглу подо- 
гр'Ьваютъ снова на спиртовой лампЬ.

Самыя подходящш породы деревьевъ для вы ж игаш я — это 
л и п а  и кленъ.

Вижигать игруш ки слЬдуетъ передъ окраской.



M ' i b T b i  с т о и м о с т и  

и н с т р у м е  н т а
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СмгЬта стоимости необходимаго инструмента 1).
1) Приспособлеше, заменяю щ ее в е р с т а к ъ ..................4 р у б .— к.
2) » для пилеш я лобзикомъ . . . .  1 » — »
3) Пара клинковъ 3/4" ................. ......................................... — » 75 »
4) Струбцинки 6-вершковыя, 2 шт., по 1 руб. . . 2 » — »
5) Арш инъ с к л а д н о й ............................................................— » 40 »
6) Ш и л о ............................................................... ..........  — » 15 »
7) Молотокъ. . .........................................................................— » 50 »
8) Л о б з и к ъ ..........................• . . . ...................................— » 60 »
9) 6 дюжинъ пилокъ разныхъ №№.................................. — » 60 »

10) Плоская стамезка, насаженная на ручку, 3/4" • . — » 30 »
1 1 ) »  » » » »  1Д". . — » 1 8 »
12) Полукруглая стамезка, насаж енная на р у ч к у ,3/ '/  — » 35 »
13) Ножъ с а п о ж н ы й ................................................................— » 25 >
14) Подпилокъ плосшй 6", насаженный на ручку . — » .20 »
15) » полукруглый 6", » » » . — » 19 »
16) » трехгранный 6", » » » • — » 20 »
17) » круглый 6" » » » — » 18 »
18) Точильный брусокъ. ....................................................... — » 40 »
19) » * о с е л о к ъ . ....................................................... — » 50 »
20) Ножовка у з к а я .........................................................  . —- » 25 »

Итого . . .  13 руб. — к .

Если прибавить строгальный инструментъ:
21) Ш ельхебель изъ  буковой колодки съ ж елезкой  —  » 80 »
22) Рубанокъ одинарный изъ  буковой колодки съ

Итого . . .  5 руб. 90 к..

1) Ц-Ьны взяты изъ прейскуранта за 1913 г. инструментальнаго магазина. 
„Торговаго дома Артуръ Викландъ и К°“, находящагося въ Москв-Ь, на Лубянку

23) Рубанокъ двойной изъ буковой колодки съ же-

въ дом'Ь князя Голицына, близъ Кузиецкаго Моста.
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СмЪта стоимости инструмента II группы:
1) Верстакъ, длиной 2 аршина, березовый . . . .  10 руб. — к.
2) Г р еб ен к а ............................................................ .... — » 20 »
3) Р е с м а с ъ .................................................................................— » 35 »✓
4) Ш я н к а ............................................ .........................................— » 40 »
5) Ц и р к у л ь .................................................................................— » 50 »
6) К рон ц и рк уль ........................................................................— » 30 »
7) Н утром Ъ ръ............................................................................ — » 30 »
8) У го л ь н и к ъ ............................................................................ — » 25 >
9) М а л к а .....................................................................................— » 35 »

10) Я р у н о к ъ .................................................................................— » 35 »
11) Плосгая стамезки съ насаженной ручкой ’/г" • • — » 25 »
12) » » » » « 1” . . — » 35 »
13) Полукруглый стамезки » » ’/4" . . — » 25 »
14) » » 3/8" . . — » 30 »
15) » » » » 1/2" • - ~  * 30 «
16) Топоръ........................................................................................ 1 » — >
17) Дрель съ комплектемъ сверлъ......................................— » 25 »
18) Сверла у4", 3/8", 1/2", 3/4" и l 1/ / ' за комплектъ . 1  » 90 »
19) Коловоротъ.............................................................................— » 65 »
20) Б у р а в ч и к ъ ............................................................................ — » 15 »
21) Лучковая пила средн езубка...........................................— » 7 0 »
22) » » м елкозубка.........................................— » 7 0 »
23) » » в ы к р у ж н а я ........................................... — » 60 »
24) Ножовка ш и р о к а я ........................................................... — » 75 »
25) Разводка для п и л ъ ..............................................................1 » 25 »
26) Точило въ корыгЬ (камень д1аметромъ 8") . . 3 » 50 »
27) Ц И К Л Я ..............................................................................................—  » 20 »
28) К л е щ и .................................................................................... — » 40 »
29) О твертка .................................................................................— » 25 »
30) Клеянка . . . : ................................................................ — » 60 »

Итого . . .2 6  руб. 35 к. 
Если прибавить ранЬе купленный инструментъ, 

за  исключешемъ приспособлешя, зам^няющаго вер
стакъ , то придется затратить е щ е .............................. 14 » 90 »

Всего 41 руб. 25 к.
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