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И з я щ н ы я  р ^ г м в с л а .
Ажурныя работы по дереву. Практическое руководство длЯ 

выпиливан!я по дереву. Съ 9 рис. и 2 лист, литографиров. рис. 
оаботъ Н. Прокофьева. 1907 г......................................— р. 25 к.

Альбомъ рисунковъ для выпиливан1Я по дереву и металлу
на 5 большихъ литографированныхъ листахъ. —  Изд. 1911 г. 
вып. I и II, Ш, IV и V п о .................................................—  р. 40 к.

Воздушные и бумажные шары и зм'Ьи съ 20 рис. и 2 черт.
зм'Ьй, изд. 1909 г. II. Т ерентьева................................ —  р. 30 к.

Выжиган1в по дереву, кож-Ь и папк-Ь. съ 36 рис. и 1-мъ 
пистомъ литографированныхъ рисунковъ образцовъ для выжи- 
гашя. К. Ковальскаго, 3-е изд. дополн. 1910 г. . . —  р. 30 к.

Альбомъ рисунковъ для выжига Н1Я по дереву, кож’Ь и папк-Ь, 
изд. 1910 г. вып. I и изв. 1911 г. вып. II, Ш и IV по—  р. 40 к.

Вы11иливан1е по дереву и металлу. Обыкновенныя и ажур- 
яыя работы. Практическое руководство для любителей ремеслъ 
и для самообучен1я, съ 69 рис. и 1 литогр. рис. работъ 5-е изд., 
технолога П. А. Федорова, 1912 г.................................—  р. 30 к.

Тоже въ папк-Ь..............................................................—  р. 40 к.

Гравирован1е, л’Ьпка олова, сенатор1о и друг, изящныя ра
боты съ 7 рис., П. Громанъ. 1909 г.......................... —  р. 20 к.

Д'Ьтск1Й теневой театръ. (Китайск!я т-Ьни). Петрушка или
Кукольный театръ. Хромотропъ. Съ 36 рис. и таблицей питогр. 
:рисун. декорашй и фигуръ, 1906 г............................... —  р. 30 к,

Альбомъ рисунковъ для т’Ьневого театра (Китайск1я тЬни^. 
над. 1908 г. . . ..............................................................—  р. 40 к.

Живопись акварелью и масляными красками по дереву, тер- 
ракот^ и камню. Раскрашиваше акварелью фотограф1й. Травле 
н1е по камню и металламъ. Практич. руководство для любите
лей, съ приложен1емъ 8 литсграф. рис. ^.бразцовъ на 3 отд’Ьль- 
иыхъ листахъ, В. Михайлова. 1910 г. 4-е изд. . . —  р, 50 к.

Альбомъ рисунковъ для рисован!я и раскрашивания, изд. 
1911 г...................................................................................—  р. 40 к.

Живопись брызгами.— Руков. для любителей изящныхъ ра
ботъ съ 4 рисунками и 1 литогр. чертеж, работъ. 2-е изд. 1912 г. 
Е. Незнамовой ...............................................................— р. 20 к.

Живопись по фарфору, ма!олик'Ь и кож-Ь. Эмалевая живо
пись по глин'Ь, дереву и стеклу. Практич. руков. къ живописи 
для любителей. 8-е изд. Б. Михайлова. 1903 г. . . — р. 50 к.

Живопись масляными красками, акварелью и пастелью 
•съ рисунками. Л. Сигарипъ. 1911 г.. . . . , . . . . —р. 80 к.

Изящная работа изъ перьевъ. Практич. руков. для любителей 
чзящныхъ ремеслъ. съ 7 рис. С, Незнамова.. . . . — Р- 20 , к

Изяшныя работы изъ катушекъ, жести, сухихъ листьевъ^ц 
гЬтвей Р. Перепелкина съ 3-мя литографированными рн<;]Г 
лами работъ. 1909 г. . . . . .  .  . , . . . . —  р. 2Р_:



Инкрустац1я и мозаика. Практическое руководство по мозаич 
жьтъ работамъ и по инкрустирован1ю дерева перламутромъ", 
кистью, деревомъ и т. п. съ 12 рис. и литограф, рис. образцовъ 
работъ. Техн. П. Александрова. 2-е изд̂  1912 г, — р. 20 к 

Интарс1я или мозаика по дереву, съ 28 рисунками. Клар»
Ротъ. 1912............................................................................ — р. 30 к.

Альбомърисунк, по инкрустащии мозаик^ 1910 г. — р. 40 к. 
/84пныя работы изъ глины и гипса. Руководство для моло- 

*ыхъ скульпторовъ. Съ 3 лист, литограф, чертежей работъ
Н. Красовскаго 1907 г...................................................—  р. 30 к.

Л-Ьпить, какъ научиться. Практ. руководство для молодыхъ 
^скульпторовъ. А. Грубера, съ 20 рис. 1912 г. • ■ . — р. 50 к. 

Металлопластика. Практ. руководство по металлопластик^
съ 55 рис. Клары Ротъ, 1912.........................................— р. 40 к.

Работы выжигательнымъ карандашомъ. Простыя работы вы 
жигательнымъ карандашомъ новейшими аппаратами. Руковод 
втво для любителей ремеслъ съ 14 рис. и литограф, образцами-
работъ. А. Реймана 1909 г...........................................—  р. 5 к,.

Альбомъ рисунковъ для выжиган1я по дереву и папк-Ь. Изда- 
й!е 1910 и 1911 гг. I, II Ш и 1У выпуски, рисунки въ русскомъ
с т и л 'Ь ......................... ........  . ...........................— р. 40 к

Картонажныя и папочныя работы. Нормальный курсъ обу- 
чен1я картокажнымъ и папочнымъ работамъ, съ атласомъ въ 
252 рисунка. Д-ръ Пабстъ. Переводъ съ нЬмецкаго II. Маври-
1«ева. 1911. . . . • ..................................................... — р. 80 к.

Работы изъ натуральнаго дерева, сучьевъ и в'Ьтвей. С, 
Симонова. Съ 18 рис. и листомъ литографированныхъ рис. ра-
4$«тъ въ натуральную величину. 1907 г.......................—  р. 25 к..

Работы изъ папье-маше. Руководство для любителей изящ- 
ныхъ работъ съ 9 рис. С. Фелькнеръ. 1908 г. . . —  р. 20 к..

Работы изъ проволоки. Практическое руководство для лю. 
€ителей ремеслъ съ 32 рис. Б. Кремлева.З-е изд. 1911г.— р.20 к.

Работы изъ проволоки. —  Простыя работы изъ проволоки 
для любителей ремеслъ съ 52 рис. на литоргр. лист'Ь. И. Пе
трова. 908 г....................................................................... —  р. 20 к.

Работы изъ стружекъ и бересты. П. Перова. Съ 2 рисун.
1906 г....................................................................................... —  Р- 15,к,

Работы изъ сучьевъ и натуральнаго дерева. Практич. руков. 
«пя любителей оригинальныхъ ремеслъ, съ 40 рис. Технолога 
•П. А. Федорова, 3-е изд., исправл. и дополи. . . .  —  Р. 25 «.

Работы металлическими гвоздиками Изготовлен1е ^Зящныхъ 
‘•ещей изъ дерева и отделка ихъ металлическими гбоздикамн 
<еъ 5 рис. и листомъ литограф, образцовъ работъ Р. Познан- 
•скаго. 1909 г. . . . . . .  . . . . .  . —  р. 20 к.

Тиснен1е и живопись по кож%. Практическое руководство 
лля изящныхъ ремеслъ, съ 80 рис. Г, Леонардъ . р. 30 

Тисиеи!е и выжиган1е по бархату и живопись на тканях1ь. 
,11рактическое руководство по тисненгю и выжиган1ю ло бар- 
вату, вельвету и живопись красками иа тканяхъ- Ст» ю  рис. 

т ' 1 лист, литограф, худ. образ, рис. Лесиар^ъ:. . . ~  р.. 30 к:



В В Е Д Е Н 1 Е .

Довольно значительная часть предметовъ и вещеи' 

домашняго обихода, какъ напр, мебель,— столы, стулья, 

шкафы, комоды и проч., а также мнопя части домо- 

выхъ построекъ изготовляются изъ дерева различныхъ 

породъ и сортовъ. Въ зависимости отъ рода дерево- 

обд’Ьлочныхъ работъ, формы и вида изготовляемыхъ 

. изд’Ьл1Й, а также назначен!я этихъ изд’Ьл!й они изго

товляются въ особыхъ мастерскихъ, которыя носятъ 
назван1е — столярной, токарной, р'Ьзной и выпиловоч

ной. Въ такомъ вид'Ь век эти работы исполняются 

въ одной мастерской- столярной, въ которой име

ются вс-Ь инструменты и приспособлен!я для произ
водства всевозможныхъ деревообд4,лочныхъ работъ,

Мэтер1аломъ для производства столярныхъ работъ 

служатъ разныя породы дерева въ вид^ брусковъ, 

кругляковъ, досокъ и дощечекъ. Этотъ матер1алъ дол- 

женъ быть хорошо высушенъ, ибо под-Ьлки, сделан» 

ныя и з ъ  сырого дерева, будутъ непрочны - разсыхаются„ 

коробятся, трескаются и легко загниваютъ.

Столярное д’Ьло въ своемъ полномъ объем-Ь яв

ляется довольно 'труднымъ и серьезнымъ Д’Ьломъ, ябо 
хорошш столяръ долженъ не только умЬть въ совер- 

шенств’Ь владеть инструментами, но также знать век 
многочисленные способы подготовки и обработки де>*1 

рева, соединешя частей издЬл1я, а также свойства и 

пригодность различныхъ породъ дерева на разШАШ 

столярныя изд^л1я. В с ’Ь так1я Знан1я нельзя прюбр^гочр 

одними тблько работами въ мастерской, гд'Ь бцдфр{Я 
прюбр-Ьтаются практическ1е пр1емы работъ, чистсммюг*® 

ническ1я, не всегда сознательные и не свободнее! Офък 

рутины. Необходимо, чтобы работающ1й созйа^вй>но> 

отнесся къ предпринятой имъ работЬ и выбрайгташик)



лучш1й путь для ея выполнен1я— скорый и точный, 

при УСЛ0В1И возможно меньшаго расхода дерева.

Научится столярному ремеслу нетрудно въ томъ 

случа'Ь, если ц’Ьлью учен1я, является исполнен1я про- 

стыхъ чистенькихъ работъ. Не то сл^дуетъ сказать, 

когда д'Ьло идетъ объ изготовлен1и художественной 

мебепи для чего нужна большая опытность и знан1е, 

или иными словами хорошая ремесленняя школа.

Такимъ образомъ трудно не ремесло само по себк, 

но тяжела школа, которую приходится пройти уче

нику, прежде ч'Ьмъ онъ станетъ мастеромъ. Едва 

мальчикъ достигнетъ 10 — 12 л'Ьтъ, какъ его прит 

страиваютъ къ мастерству, несмотря на то, что маль- 

чикъ по л’Ьтамъ еще слабъ и малъ, чтобы работать, 

И  вотъ первые два три года мальчикъ ученикъ ис- 
полняетъ домашняя работы, никакого отношен1я 

къ мастерству не им-|,ющ1я и усваиваетъ по ма

стерству только кое что случайно и безъ всякой 

системы, ибо никто его ничему не учитъ. Но лишь 

только ученикъ почувствуетъ силу и подрастетъ, его 

тотчасъ же засаживаютъ за тяжелую работу для 

подмастерьевъ. Онъ обтесываетъ, рубитъ, пилитъ и 

вообще д^лаетъ то, за что плата— грошъ, а времени 

продлится много. Само собою понятно, что для хо

зяина такая работа ученика выгодна, но приносить 

мало пользы самому ученику, пр1учая его къ небреж

ности, недобросовестному отношен!ю къ Д’Ьлу, а глав

ное убиваетъ всякую самостоятельность мышпен1я.

Въ итог% выходитъ, что за мног1е годы, проведен

ные ученикомъ въ мастерской столяра ремесленника, 

онъ ничему въ сущности не выучивается и если 

пр1обр-Ьтетъ как1я либо знан1я, то они будутъ отры*. 

вочными, мало полезными для самостоятельной работы 

хорсшаго столяра.
Первое, что долженъ знать будущ1й масгеръ— это  ̂

свойства,,матер1аловъ съ которыми ему придется им^ть, 

д'Ьло. Кром^> умЬшя безошибочно отличить одну по

роду дерева отъ другой, необходимо знан1е и физи-
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“ческихъ свойствъ дерева и связанной съ ними под

готовкой матер1ала для выдЬпки т’Ьхъ или иныхъ 
МЗД'ЬЛ1Й.

Второе, что необходимо для самостоятельной ра

боты мастера— это ум’Ьн1е выбрать подходящ1е инстру

менты для изв-Ьстной работы. Хорошш инструментъ 

составляетъ вопросъ первостепенной важности, ибо 

работать имъ легко и удобно, тогда какъ плохой 

скоро тупится и будетъ рвать а не резать дерево, а 

потому и работа будетъ нечиста. Правда хорош1е ин

струменты обходятся въ покупк'Ь много дороже плохихъ, 

ло эта дороговизна является только кажущейся, ибо 

и служба хорошаго инструмента почти вдвое продол

жительнее противъ плохого. Инструменты бываютъ 

русской и заграничной работы. Посл-Ьдн1е въ боль- 

шинств-Ь случаевъ бываютъ лучшими и вообще сла

вятся свое добротностью,чего о русскихъ инструмен- 
тахъ къ сожал'Ьнш сказать нельзя.

Выпуская въ св-Ьтъ настоящую книгу, мы им^ли 

®ъ виду познакомить любителей не только съ общими 

приемами столярнаго мастерства, но также и прак- 

тическомъ прим^ненш этрго мастерства къ домашней 

жизни и хозяйству. Съ этою цЪлью, въ книг%, въ 

систематическомъ порядк’Ь, изложено асе то, что не
обходимо знать столяру-любителю, начиная съ мате- 

р1аловъ для работъ, устройствомъ мастерской, инстру

ментами и про.ч. Кром’Ь того въ книге изложены 

кратк1я, но вполне достаточныя для столяра-любителя 

сведен1я относительно токарныхъ, резныхъ, выпило- 

вочныхъ и др. работъ по дереву, им^ющихъ связь 

■съ производствомъ мебели и изготовлен1емъ нечото- 

рыхъ хозяйственныхъ вещей. Въ книге указаны спо

собы какъ варить клей и склеивать, полировать, ла

кировать и проч., а [такъ же окрашивать дерево 

■сплошь и подъ цветъ дорагихъ привозныхъ породъ.

Текстъ книги иллюстрированъ примерами и образ

цами работъ, начиная отъ самыхъ простыхъ до более 

сложныхъ и трудныхъ. Здесь, какъ и при обучен1и
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всякому ремеслу, необходимо строго соблюдать изв'Ьсг- 

ную посл-Ьдовательность въ работ'Ь и терпеливо» 

трудится надъ т'Ьмъ, что повидимому легко и просто 

но самое выполнен1е работы даетъ известную оц'Ьнкс' 

знан1Й и опытности работающаго.

Библ|'отека э л е к т р о т е х н и к а .
Аккумуляторы съ 52 рис.—60 к. Аппаратъ Морзе съ 42 рпе.—40 к. Аце*' 

тиленъ, съ 3 рис.—25 к. Беапроволочный телеграфъ съ 6 рнс.—20 к. Букво- 
печатающ!й телеграфный аппаратъ Юза въ 73 рис. — 50 к. Гальвани‘1вск1в 
лементы съ жидкостями съ 60 рис. — 40 к. Гальванопластика, золочен1е 
серебрен1в, нпккелиронан1в и т. д. съ 27 ри с .— 40 к. Городской элетриче- 
скШ трамвай съ11 рис.—20 к. Громоотводъ, какъ его устроить и для чего 
онъ нуженъ съ 18 рис. — 20 к. Домашнш электротехникъ съ 66 рис. — 30 к. 
Какъ устроить прпборъ для никкелпрованхя и какъ имъ нпккелировать съ 
8 рис.—20 к. Какъ самому изготовить хорошш гальванич. уголь съ 4 рис.— 
20 к. Какъ самому построить новый аккумуляторъ съ 5 рис. — 20 к. Какъ 
сд1»лать маленыае аккумуляторы различи, системъ съ 27 рис. — 30 к. Какъ 
сд1^лать самому маленьк1й электрическШ двигатель съ 33 рис.—30 к. Какъ 
сд^Ьлать самому маленькую дйяамо-электрическую машину съ 25 рис.—30 к. 
Какъ сд'Ьлать самому электрическш звонокъ съ 13 рис.—20 к. Какъ сл'Ьлать 
электрич. машину Клэрка съ 16 рис.—20 к. Какъ сд-блать элементъ Лекланше 
нов-Ьйшей системы съ 9 рис. — 20 к. Какъ устроить дешевое электрическое 
осв-Ъш.ен1е лампочками накаливан1я съ 33 рис. — 30 к. Какъ самому прово
дить цомап1Н1й телефонъ съ 15 рис. — 30 к. Молодой электротехникъ, устр. 
различи, прибор, и игрушекъ съ 152 рпс. — 80 к. Спутпикъ электромонтера 
съ 4 ри с.—40 к. Суххе гальванические элементы съ 9 рпс.—30 к. Телеграфн- 
рован1е безъ проводовъ съ 40 рис. — 60 к. Телеграфный аппаратъ Уитстона 
съ 39 рис. и схемами — 50 к. Телеграфъ и телефонъ съ 79 рис. и схемами— 
50 к. Телефонъ безъ проводовъ съ 10 рис. - 40 к. Телефонъ, его устройство 
и практ. примкнете съ 90 рис. — 30 к. Трехфазный токъ съ 13 рис.— 40 к. 
Устройство и рамонтъ элект. звонкопъ съ 21 рис. — 30 к. Школа молодого 
электротехника съ 57 рис. — 30 к. Электрическ1е звонки различи, спстбмъ, 
съ 50 рис.—'30 к. Электрическ1б и воздушные звонки съ 45 рис.—60 к. Элект
рическое осв'Ьщен1е съ 100 рис.—40 к. Электрч ество и магнетиэмъ съ 26 рис. 
и черт. — 1 р. Электродвигатели п ихъ прим^Ьнен1е для различи, ц^лей съ 
29 рис.—40 к. Электротехника и очеркъ физическихъ ея основашй съ 39 рис.— 
75 к. Электротехникъ - люб. — устройство домашняго дешеваго электрич. 
осв'Ьщ., аккумулят. и карман, фонарей съ 30 рис. — 40 к.



Заготовка матер1ала.
Л^съ, предназначенный для изготовлен1я разнаго 

рода деревянныхъ изд'Ьл1й наз. п о д ’Ь л о ч н ы м ъ ,  въ 

отлич1е отъ строеваго, употребляемаго для постройки 

домовъ.
Поделочный лйсъ весьма разнообразенъ, какъ по 

породамъ дерева, качеству его, такъ и степени 

хухости.
Кром'Ь естественныхъ породъ для выд’Ьлки мебели 

идетъ много привозныхъ сортовъ дерева, отличаю

щихся красивой древесиной и поступающихъ въ тор

говлю въ вид'Ь брусковъ, досокъ и тонкихъ фанерокъ.

Качество древесины зд'Ьсь должно им’Ьть весьма 

Фажное значен1е. Она должна быть здоровой и по 

^возможности безъ сучьевъ и какихъ либо другихъ 

2видимыхъ недостатковъ.

Сухость дерева также имкетъ большое значеше. 

Дерево легко впитываетъ въ себя влагу изъ воздуха, 

но также легко и выд^ляетъ ее при просушк’Ь. Н а

питанное влагой дерево разбухаетъ и немного увели

чивается въ объем'Ь; при высыхан1и же напротивъ 

•объемъ уменьшается, и если такое высыхан1з будетъ 

происходить быстро, то весьма возможно, что дерево 

шри этомъ дастъ трещины или покоробится. Этотъ. 

трудно поправимый недостатокъ нельзя допускать 

®ообще при какихъ-бы то ни было столярныхъ рабо- 

тахъ  и во особенности при изготовленш мебепи.



Сушка дерева.

Под’Ьлочкый л^съ, пр1обр'Ьтаемый на м'Ьстных'ь 

дворахъ, никогда не бываетъ совершенно сухъ и в-ь 

зтомъ вид'Ь онъ не можетъ быть пригоденъ длястоляр- 

ны>ъ изд'Ьл1й, а потому такой л^съ необходимо просу

шить, т. е. выдержать известное время въ мастерской,.

Бъ большихъ столярныхъ мастерскихъ, гд^ коли

чество изготовляемыхъ изд-Ьлш довольно значительно^' 

для просушки и хранен1я л'Ьсныхъ матер1алов-ь 

устраиваютъ особыя сушильныя пом^щен1Я, гд-Ь л^съ- 

исподволь просушивается при обыкновенной комнат

ной температур'Ь. Вообще медленная просушка дерева 

лучше быстрой или искусственной; она возможна 

при большомъ запас’Ь просушиваемаго матер1ала, 
котгрый по м'Ьр’Ь израсходован1я будетъ наполнятся 
внсьь поступающимъ л-Ьсомъ.

Въ небольшихъ столярныхъ мастерскихъ доски^ 

обыкновенно сушатъ въ самомъ пом'Ьщенш мастер^ 

ской на нарахъ или антресоляхъ, устраиваемыхъ подъ. 
потолкомъ.

Иногда за недостаткомъ сухого л-Ьса, если нЪтъ- 

времени дожидаться полной его просушки на нарахъ^ 

бруски и отрезки дссокъ сушатъ въ обыкновенной 

русской печи. Для этого однако необходимо принять 

Н'Ькоторыя предосторожности, чтобы при повышенной- 

температур'Ь въ печи не разодрало торцы просуши

ваемаго л'Ь.сного матер1ала. Съ этою ц'Ьлью торцм 

или сбмазываютъ столярнымь клеемъ или же зак- 

леиваютъ гладкой сахарной бумагой. Самые бруски- 

и доски кладутъ въ печь на деревянныхъ подкладкахъ. 

Время отъ времени бруски и доски поворачиваютъ для 

того, чтобы просушка шла равном'Ьрно. Температуру 

въ печи можно поддерживать до 10.0“ не бол'Ье, иначе- 
дерево пригоритъ.

Высушенное дерево не сл'Ьдуетъ выносить въ хо
лодное и сырое пом'Ьщен1е, ибо тогда дерево быстро 

впитаетъ въ себя влагу, а слЬдовательно ц’Ьль про-'
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сушиван1я не будетъ достигнута, не говоря уже о  

томъ, что дерево можетъ разбухнуть или покоробится.

Наибол-Ье удобной дпя хранен1я л-Ьса температурой 

надо считать комнатную въ 14 — 15®: при этомъ дерева 

сохраняетъ вс'Ь свои хорош1я качества и легко 

обрабатывается р'Ьжущими инструментами.

Надо вообще зам'Ьтить, что искуственная просушка 

дерева требуетъ большой осторожности, чтобы пре

дупредить возможность образован1я трещинъ; окру

жающая температура должна быть по возможности 

равном'Ьрна. Что касается времени просушки, то это 

зависитъ какъ отъ степени сырости л’Ьса, такъ и 

твердости породъ дерева— ч-Ьмъ тверже древесина 

дерева, т^мъ оно медленнее сохнетъ и Т ’Ь м ъ  больше 

времени такое дерева надо выдержать въ сушильн'Ь.

Строен1е и жизнь дерева.

Вс'Ь растущ 1я на земл1> древесныя породы можно 

подразделить на два главныхъ отдела: х в о й н ы я  и 

лиственныя породы.
Хвойныя породы не им^готъ листьевъ, вм’Ьсто чего 

они покрыты зелеными иглами, которы5 не отпадаютъ 

осенью, но сохраняются на зиму, ч-Ьмъ и оживляютъ 

скверную природу, гд-Ь они преимущественно растутъ. 

Лиственныя породы, напротивъ, каждую осень теряютъ 

свою листву и снова покрываются зеленью съ наступ- 

лен1емъ весны и теплыхъ дней.

Гд’Ь-бы не росло дерево— въ холодномъ, ум’Ьрен- 

номъ или жаркомъ (тропическомъ), климат^, оно 
всегда состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: подзем- 

нгго к о р н я ,  которымъ дерево держится въ земл'Ь 

и надземнаго с т в о л а  съ сучьями и в'Ьтвями, по

крытыми листьями или же хвоемъ.
ЕсЬ эти части дерева им^ютъ многоразличныя 

практическТя прим^нен1я, изъ которыхъ однако наи

более ценнымъ надо считать— стволъ или ласину. 

Стволъ дерева, разрезанный по длине на части и



-освобожденный отъ сучьевъ наз. б р е в н о м ъ . ( Р и с .  1). 

Бревна или идутъ въ кру^-лонъ вид% для различныхъ 

строительныхъ надобностей, или же рас-пиливаются 

на бр/сья и доски. (Рис. 2, 3 и 4).

Для столярныхъ работъ употребляются доски 

различной толщины и ширины, К0Т01?ЫЯ измеряются 

въ н-^которыхъ м’Ьстностяхъ Р осс 1и вершками, а въ 

лортовыхъ городахъ и въ столицахъ дюймами.

По достоинству пилки и доброт^ доски разд-Ьляются 

на: 1) о б р ’Ь з н ы я  или ч и стыя,  у которыхъ долевыя 

ребра или кромки острыя и безъ обливинъ, т. е. 

масти окружности бревна, остающейся на узкой, не- 

опиленнои грани доски; (Рис. 5). 2) П о л у о б р - Ь з н ыя ,  

у которыхъ только часть кромокъ им-Ьютъ обливины,, 

(рис. 6). 3) п о л у ч и с т ы я ,  кромки которыхъ им-Ьютъ 

обливины по всей длин-Ь доски (рис. 7) и Горбыли 

или края бревна. (Рис. Ь).
Для столярныхъ работъ могутъ быть пригодны 

вс% эти сорта досокъ, кромЬ горбылей, если они 

доброкачественны и по своимъ размерами удовлетво- 

ряютъ своему назначенш.

Въ поперечномъ разр-Ьз1> стволъ дерева предста-' 

вляется въ вид'Ь наружныхъ концентрическихъ слоевъ 

тонкихъ и сравнительно мягкихъ. Это весенняя дре

весина. Двойственные слои древесины требуютъ для 

своего полнаго образован1я годъ времени, почему 

й называются г о д и ч н ы м и  с л о я м и .  По числу та- 

кихъ слоевъ можно определить и самый возрастъ де

рева. (Рис, 9 и 10).
Плотность древесины годичныхъ слоевъ бываетъ 

не везде одинакова и увелинивается отъ окружности 

ствола по центру: поэтому наружные слои древесины 

много мягче внутреннихъ. Сообразно измененш плот

ности этихъ слоевъ древесины изменяется также и 

цветъ древесины, который бываетъ во внутреннихъ 

слояхъ темнее, чемъ въ наружныхъ.

У большей части древесныхъ породъ стволъ утол

щается перюдическимъ наростан1емъ на него новыхъ 

молодыхъ слоевъ снаружи. У остальной, сравнительно



Рис. 1.

Бревно.

Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.

Брусья: Рис. 3— Брусъ. Рис. 4 — Голландск1й брусъ. 

Рио . 2 Лежень. Бревно отесанное въ, 2 канта.

Рис. 5. Рис. а. Рис. 7. Рис. 8.

Доски: Рис. 5 —образная или чистая доска, 

Рис. 6 полуобр’Ьзная.

Рис. 7 — получистая.

Рис. 8— горбыль.



немногочисленной группы это увеличен1е массы дерева: 

или приростъ ея совершается во внутрь ствола.

Къ породамъ дерева, которыя увелич'йваютъ свой 

приростъ изнутри относятся пальмы, бамбуки и н'Ь- 
которыя друг1я сходныя съ ними породы: къ древес- 

нымъ же породамъ, утолщающимъ свой стволъ сна

ружи относятся всЬ остальныя деревья, растущ 1я 
преимущественно въ холодномъ и ум’Ьренномъ климат'Ь.

РазсматривЕЯ дал’Ье тотъ же поперечный разр^зъ  

ствола дерева мы увидимъ тонк1я -полоски (сердцевин

ные лучи), расположенные по рад1усамъ. Они обра

зуются изъ ряда древесныхъ кл%точекъ, расположен- 

ныхъ прерывающимися продольными слоями. Посл'Ьдн1е 

перепутываясь съ волокнами годичныхъ слоевъ, обу- 

словливзютъ изв'Ьстное строение дерева или вн'Ьшн!й 

видъ его поверхнссти и служатъ характернымъ от- 

лич1емъ одной породы дерева отъ другой.
Плоскость, образованная сердцевинными лучами 

всегда отличается значительною твердостью, но доски 

выпиленныя по этому направлен1ю обыкновенно даютъ 

при высыхан1и трещины, а потому на чистыя изд-Ьл!я 

они не годятся.
Слои древесины, расположенные непосредственно' 

за корою, наз. 3 а б о л о н ь ю или о б о л о н ь ю ,  а слои, 

окружающ 1е центральную часть дерева— м а т е р о ю  

д р е в е с и н о ю .  Центральная часть древеснаго ствола 

носитъ назван1е с е р д ц е в и н ы .  Посл'Ьдняя у большее 

части нашихъ отечественныхъ порсдъ отличается 

мягкостью и рыхлостью. Это и составляетъ причину 
почему доски, выпиленныя изъ сердцевинной части 

всегда бываютъ мен'Ье прочны, ч^.мъ выпиленныя изъ 

другихъ частей ствола дерева. (Рис. 9 к 10).

Цв'Ьтъ древесины у различныхъ породъ деревьевъ 

бываетъ также различный. Деревья, растущ1я въ 

холодномъ и ум^ренномъ климат'Ь отличаются менЪе- 

яркими цв-Ьтами древесины, ч'Ьмъ деревья произроста- 

ющ1я въ жаркихъ и тропическихъ странахъ.
Светлая древесина, въ большей части случаевъ„
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бываетъ мен^е тверда (тополь, ива и проч.) ч'Ьм’ы. 
темная.

Наиболее твердая древесина вс.тр'Ьчается у пороцъ. 

деревьевъ, растущихъ въ жаркомъ кпимат’Ь и бывает-ь,. 
чаще всего темнаго цв'Ьта.

Нскоторыя породы деревьевъ, какъ напр. букъ,. 

вязъ и проч. обладаютъ значительною гибкостью К; 

потому применяются для изготовлен1я гнутой мебели», 

обручей, экипажныхъ частей. Влажное и вообще сы

рое дерево гибче сухого; эта гибкость увеличивается 

еще бол^Ье, если распарить дерево въ горячей вод^Ь.

Способность дерева гнуться въ разныя стороны 

не ломаясь наз. в я з к о с т ь ю ,  въ противоположность 

П0НЯТ1Ю о хрупкости и ломкости. Степень вязкости; 
бываетъ далеко не одинакова не только у деревьев-ь 

различныхъ породъ, но даже у одной я той же породы' 

дерева и зависитъ отъ почвы, времени рубки, воз
раста дерева и др. условий.

Вязкость влажнаго дерева больше, ч%мъ сухого» 

но посл’Ь долгаго пребыван1я въ вод-Ь дерево теряетъ 
свою вязкость.

Высшею степенью вязкости обладаетъ кленъ, а са>* 
мою низкою— ольха.

Что касается способности колоться, то въ этомъ. 

отношенш Можно сказать, что всякое дерево лучше- 

колется по й(аправлен1ю волоконъ. При этомъ прямо

слойная древесина отличается лучшею колкостью, ч%мъ 

сучковатое и свилеватое дерево (косослойное) не^ 

только различйыя породы дерева,, но и различный 

части одной и'Той же породы могутъ обладать не-- 

сдинаковою способностью колоться, Такъ нижняя 

часть ствола (камень) колаТся трудн’Ье верхней (вер-*- 

шины). Также ^очно по напрдвлешю параллельному 

сердцевиннымъ лучамъ дерево когется лучше, ч%мъ, 

въ направлен1и пёрпенДикулйрномъ къ нимъ, иба 

въ посл^днемъ случа'Ь приходится перерубать волокно.

Удельный в^съ сухой древесинк больше уд’Ьльнаг© 

в-Ьса воды и т^мъ не мен^е, какъ изв%стнЪ, дерева
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не тонетъ, что объясняется тЬмъ, что кора дерева 

наполнена воздухомъ, отчего известный объемъ де- 

'рева будетъ легче равному ему объему воды,

В-Ьсъ дерева отчасти зависитъ отъ почвы, на ко

торой росло дерево. Тучная почва даетъ древесину 

мен^е рыхлую, чЬмъ сухая почва.

Бол- з̂ни дерева.
Дерево во время сзоего роста часто подвергается 

различнаго рода болЬзнямъ, которыя имЬютъ вредное 

вл1ян1е древесину, ухудшая ея качество и пригод

ность для выд-Ьлки ИЗД'Ьл1Й.

Н'Ькоторыя бол-Ьзни и пороки дерева им’Ьютъ только 

м- с̂тный характеръ и поражаютъ только опред-Ьпенную 

часть дерева; друг1я же — наоборотъ, заражаютъ все 

дерево, д’Ьпая его непригоднымъ ни для какого тех- 
ническаго употреблен1я.

Наибол'Ье вредное вл1яше на организмъ дерева 

оказываютъ всякаго рода гнилостныя заражен1я ствола. 

Дерево обыкновенно загниваетъ на корню, нэ это гн1е- 

н!е не прекращается и послЪ срубки дерева и даже 
8ъ изготовленныхъ изъ него изд^л1яхъ.

Гн1ен1е дерева можетъ произойти отъ разныхъ 

причинъ, но главнымъ образомъ отъ д'Ьйств1я атмос- 

фернаго воздуха и сырости, подъ вл1ян1емъ которыхъ 

сначала происходить изм’Ьнен1е химическаго состава 

древесины, а затЬмъ идетъ и потное ея разрушен1е. 

Зараженныя гнилью волокна древесины сначала Д’Ь-* 

лаются дряблыми, теряя свой естественный цв'Ьтъ, а  

зат-Ьмъ разрушаются съ выд'Ьпен^емъ газовъ и обра- 

зован1емъ пустоты (дупло).

Надо различить два рода гнилостныхъ заражен1й: 

с у х о е ,  когда процессъ разложен1я древесины проис- 

ходитъ насчетъ заключенной въ порагь дерева воды 

и начинается съ разрушен1я серцевины, и м о к р о е »  

когда дерево находится постоянно въ сырой атмос- 

фер'Ь и въ частомъ соприкосновен1и съ водою. Н а рис. 

11. 12, 13, и 14 указаны н'Ькоторы? болезни дерева.
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I Рис. 9 и 10.

Рис. 9 И 10. А— Сердцевина.

В — Древесина.

С — Заболонь.

Д— Кора состоящая изъ^ 

Ь— луба и 

в— верхней кожуры.

Бол’Ьзни дерева.

Рис. 11. Рис. 12. Рис. 13.

Рис. 11— Сердцевинныя трещины. 

Рис. 12— Обл>пы или отлупы.

Рис, 13— Зяблина или морозовина.

Рис. 14— Косослойность.

Рие. 14.



Глави-Ьйш1я породы дерева.

Мы уже сказали выше, что для столярныхъ ра- 

:ботъ обыкновенно выбирается дерево сухое и добро

качественное. Что же касается породъ дерева, то 

число ихъ очень велико. ЗдЬсь прим'Ьняются не только 

.деревья растущ1я въ Росс1и, но также и привозимыя 
къ намъ изъ заграницы.

Мы укажемъ только на н-Ькоторыя наибол’Ье упо- 

требительныя породы деревьевъ.

Сосна. По качеству древесины и др. признакамъ 

« зв ’Ьстны два сорта этой породы дерева: р у д о в а я  

с о с н а ,  вырощенная на сухой почв%; древесина ея 

красновато-желтая и м е н д о в а я  с о с н а ,  растущая 

преимущественно на болотистой почв’Ь, отличается 

6-Ьловатымъ цв^томъ древесины, посл’Ьдняя крупно- 

слойна и менЬе прочна, ч-Ьмъ рудовая порода дерева.

Въ столярномъ д’Ьл'Ь предпочитается мелкая сосна, 

какъ наибол-Ье твердая и прочная, содержащая мен'Ье 
сырости и трудн-Ье загнивающая.

Ель. Древесина похожая на сосновую, но слабее 

последней и кром-Ь того сучковата. Употребляется 

только для дешевыхъ столярныхъ изд-|.л1Й.

Береза. Древесина б'Ьлаго цв^та, твердая и плот

ная. Молодое дерево обладаетъ некоторою гибкостью, 

а  старое— хрупкое.

Для столярныхъ работъ идутъ всЬ сорта этого 

дерева, -а въ токарномъ Д’Ьл'Ь предпочитается свиле
ватая береза.

Корельская береза представляетъ одну изъ разно
видностей обыкновенной березы, отъ которой она от

личается красновато-желтымъ цв’Ьтомъ древесины. 

Некоторые сорта этой породы им'Ьютъ сильно пере- 

этутанныя волокна, придающ1я поверхности весьма кра

сивый видъ,

Корельская береза, вслЬлств1е большой твердости 

древесины, употребляется для ручекъ инструментовъ; 

^ ъ  мебельномъ д'ЬлЬ употребление ея очень ограничено.
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Ольха. Надо различать дв-Ь разновидности ольхи 

растущихъ въ нашихъ л^сахъ, отличающихся цв^томт» 

древесины — буро-красная и бл'Ьднорозовая. Въ сто- 

лярномъ д-Ьл̂  наибол-Ье употребительна первая, какъ 
хорошо принимающая политуру и удобно обрабаты

ваемая инструментами.

КромЬ того ольху удобно травить и красить въ 

различные цвъта для подд-Ьлки подъ цвЬтъ дорогихъ 

породъ деревьевъ, подделку иногда бываетъ трудно 

отпичигь отъ настоящаго ор-Ьховаго дерева.

Дубъ принадлежитъ къ числу очень твердыхъ и 
долгов-Ьчныхъ деревьевъ. Дубъ на корню часто подвер

гается различнымъ гнилостнымъ заражен1ямъ. По 

м^сту же произростан1я дубъ бываетъ л ' Ьтн 1 Й и 

ЗИМН 1 Й. Первый растетъ на юг’Ь, а зимн1й свойст- 

венъ холодному климату.

Лучш1е сорта дуба растутъ у насъ въ Закавказ- 

комъ кра-Ь и по берегамъ Чернаго моря; хорошъ 

также Казанск1Й низкорослый дубъ.

Дубъ поступаетъ въ торговлю, чаще всего, въ 

кругломъ вид'Ь, толстыми и короткими кряжами; иногда 

въ вид'Ь обтесанныхъ брусьевъ.

Въ торговле изв’Ьстенъ также мареный дубъ— 

это почерн’Ьвш1Й отъ времени дубъ, долго лежавшей 

въ вод-Ь. По вн-Ьшнему виду онъ похожъ на чернае 

дерево и часто въ изд%л1яхъ зам^няеть последнее.

Ясень представляетъ стройное и красивое дерево, 

растущее почти повсем'Ьстно въ Росс1и.
Оно отличается твердостью, плотностью и упру

гостью. Вс'Ь эти качества д’Ьлаютъ ясень вполн^ при- 

годнымъ для столярныхъ работъ. Древесина желто-б’Ь- 

лаго цв-|.та, въ продольномъ разр'Ьз'Ь им-Ьетъ видъ 

красиваго узора.
Изъ ясени можно вытачивать ручки для инстру- 

ментовъ, билл1ардные к1и, трости и др. предметы. 

Особенно хороши тЬ сорта ясНеваго дерева, которые 

<6тлйчаются образован1ем1> красивыхъ наростовъ.

Кленъ прекрасно полируется и воспринимаетъ раз
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личные искусственные цв'Ьта, отчего часто употреб
ляется дпя подд'Ьлки подъ ореховое и пальмовое дерево. 

Древесина твердая, плотная и гибкая, б'Ьлаго цвЬта^ 

съ желтымъ отт’Ьнкомъ. Въ торговл'Ь встр'Ьчается 

много разновидностей клена, отчасти растущихъ въ 

Р о с с 1И, отчасти привозимыхъ къ намъ изъ заграницы 

и отличающихся красивымъ цвЬтомъ древесины.

Вязъ. Древесина б'ЬловатонС'Ьраго цв’Ьта съ тем
ными струистыми пятнами. Очень тверпое и упругое 

дерево, р^дко подвергающееся червоточин'Ь. Вязъ 

совершенно не трескается и мало коробится, по при-̂  

чин'Ь своей пористости вязъ плохо принимаетъ поли

ровку.

Вязъ, главнымъ образомъ, употребляется въ эки- 

пажномъ д̂ л-Ь и для приготовлен1я тел’Ьгъ, гдЬ изъ 

него д-Ьлаютъ косяки, спицы и ступицы для колесъ.

Изъ разновидностей вяза укажемъ на и л и м ъ. 

Дерево это им'Ьетъ древесину с’Ьраго цв'Ьта съ кра

сивыми темными пятнами.

Липа им'Ьетъ древесину с^ровато-б^лаго цв'Ьта, 
плотнаго и однороднаго сложен1я.

Существуютъ дв'Ь разновидности этого дерева: 

южная липа, отличающаяся б'Ьлымъ цв’Ьтомъ древе» 

сины и тонко-волокнистымъ сложен1емъ и северная 
липа съ желто-красною древесиною.

Липа им'Ьетъ большое прим^нен1е для о ’Ьзьбы по 

дереву, ибо древесина ея мягкая и не крошится. П о 

той же причин^ липовое дерево въ большомъ ходу у 

кустарей, работающихъ деревянную посуду: чашки,, 
ложки, блюда и проч. Изъ липы дЬлаютъ пчельныя 

колоды, кадочки для меда, маслобойки и корыта.

Тополь им-Ьетъ много разновидностей различаю-- 

щихся цв^томъ древесины. Б^лый тополь им'Ьетъ дре

весину б’Ьлаго цв^та, которая въ старыхъ деревьяхъ. 

переходятъ въ темно-коричневый. Тополь мягокъ и 

вязокъ, прямослоенъ, не коробится и не трескается..

Черный тополь им^етъ древесину ноздреватую, нш
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высушенный на корню д-Ьлается твердымъ и хорошо 

полируется.

Осина также принадпежитъ къ разновидностямъ 

тополя. Мягкая древесина этого дерева по своему 

сложению напоминаетъ липу, но вязче последней.

Вс-Ь разновидности тополя употребляются преиму

щественно для течения различныхъ предметовъ.

Плодовыя деревья. Къ нимъ принадлежать: 

яблоня, гру'ча, слива, вишня, черешня и др. В с ’Ь они 

им-Ьютъ значен1е какъ для токарныхъ, такъ и для 

столярныхъ, преимущественно краснодеревныхъ работъ 

и отличаются краснымъ цв-Ьтомъ древесины и фигур- 

нкмъ расположен1емъ волоконъ.

Изъ привозимыхъ къ намъ изъ заграницы древес- 

ныхъ породъ наибол'Ье зам’Ьчательны сл'Ьдующ1я:

Красное дерево привозится въ вид-Ь обтесан- 

ныхъ четырехгранныхъ брусьевъ толстыхъ и длин- 

ныхъ. Дерево это им'Ьетъ много разновидностей, раз- 

личаемыхъ какъ по м'Ьсту произр®стан!я, такъ и по 

вн-Ьшнему виду; вообще красное дерево твердо и кра

сиво и прекрасно полируется.

Изв'Ьстно н’Ьсколько сортовъ этого дерева: про

стое или однороднее, полосатое, фигурное и сучкова

тое. Подъ именемъ простого краснаго дерева къ намъ 

привозятъ кедръ съ Антильскихъ острововъ. Этотъ 

сортъ дерева, употребляется преимущественно на си 

гарные ящики; оно не им-Ьетъ въ. продольномъ раз- 

р-Ьз-Ь разводовъ. Полосатое красное дерево— это тотъ 
же ссртъ дерева, только распиленный вдоль сердце- 

винныхъ лучей. Только сучковатое, и фигурное крас

ное дерево составляютъ д'Ьй'ствительно настоящее 

красное дерево.

Ор'ёхъ. Ор'Ьховое дерево, употребляемое въ сто- 
лярномъ мастерств-Ь, представляетъ двЪ породы. Одна 

по)гучается изъ Северной Америки, а/другая съ Кав

каза, Персш и моремъ изъ Южной Европы.

Въ торговлю ор-Ьховое дере/о"'1Т^«ащтаетъ ьъ вид'Ь 

брусковъ до Г'/а саж. длиною^
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ваются на фанерки и служатъ для оклейки мебели, 

сделанной изъ березы, ольхи или сосны. Для мебели, 

въ особенности р ’Ьзной, употребляется также ц'Ьльное 
ор'Ьховое дерево.

Нашъ РУССК1Й ор^хъ не особенно хорошо поли

руется и потому мен-Ье употребителенъ, ч'Ьмъ при

возные сорта этого дерева— французскш и американ- 

С К 1Й. Молодое ор ’Ьховое дерево мягко и отличаетсл 

св'Ьтлос^рымъ цв-Ьтомъ; въ зр'Ьломъ возраст'Ь оно 

темн’Ьетъ и кр'Ьпнетъ. Строен1е волокнистое съ узо
рами.

Въ столярно-мебельномъ д’Ьл'Ь особенно ценится 

черный американск1Й ор-Ьхъ, привозимый изъ Север

ной Америки. Этотъ сортъ ор’Ьха обд'Ьлывается и 

полируется лучше французскаго, отъ котораго отли

чается также и цв-Ьтомъ древесины, бол%е густымъ и 
однороднымъ.

Черное дерево. Старая древесина этого дерева 
отличается густымъ чернымъ цв'Ьтомъ, а заэолонь 

буро-сЬрая. Этого дерева привозятъ къ намъ сорта 

весьма различныя по своимъ качествамъ, которые 

идутъ подъ общимъ назван1емъ э б е н о в а г о  д е р е в а .

При всЬхъ своихъ хорошихъ качествахъ черное 

дерево им'Ьетъ тотъ недостатокъ, что оно легко тре
скается въ ИЗД’ЬЛ1ЯХЪ.

Въ продажЬ черное дерево встречается въ видЬ 

круглыхъ стволовъ, очиш;енныхъ отъ заболони, длиною 

въ 2— 27з арш. И толщиною до 7 вершковъ.

Г^олисандровое дерево привозится къ намъ въ 
вид-е кряжей, толщиною въ 10— 12 вершковъ и 

длиною до 2 —3 саженей. Оно отличается твердостью 

и красивой фиолетово коричневой окраской древесины, 
съ темными и светлыми разводами.

Полисандровэе дерево, кроме различнаго рода 

гюд-елскъ, употребляется главнымъ образомъ для 

оклейки корпуса фортепханъ, роялей и п1анино, дЬ- 
лаемыхъ изъ мелкослойной рудовой сосны.

Пальмовое дерево или самшитъ. Древесина
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этого дерева св'Ьтложелтаго цв^та, плотная и тяже

лая. Изъ него д%лаютъ черенки для ножей, ручки для 

«нструментовъ и др. вещи.
Букъ принадпежитъ къ числу очень твердыхъ и 

гибкихъ породъ дерева и употребляется главнымъ 

образомъ для приготовлен1я гнутой мебели.
Изв-Ьстны двЬ разновидности этого дерева-б■Ь- 

гтый и к р а с н ый б у к ъ ,  различающ1еся одинъ отъ 

цругого только цвЬтомъ древесины. Букъ хорошо 

колется, р'Ьжется пилой, строгается и обтачивается 
на токарномъ станк-Ь. Однако дерево это легко коро

бится, трескается и подвергается нападению червей; 

въ предупрежден1е посл-Ьдней непр1ятности готовыя 
буковыя из;^Лл1Я окуриваются сЬрой или же выщела

чиваются водяными парами.
Красный букъ въ столярномъ д’Ьл^ употребляется 

-на верстаки, струбцинки и гайки.,
Баккаутъ принадлежитъ къ числу самыхъ твер- 

дыхъ и плотныхъ породъ дерева. Древесина его 

темновато-зеленовато коричневаго цв^та съ продоль

ными полосками желтоватыми и темными. Волокна 

баккаута взаимно переплетаются между собою, обра

зуя острые углч, что и служитъ причиной почему 

это дерево совершенно нельзя расколоть топоромъ, 

вм’Ьсто чего его приводится пилить какъ вдоль, такъ 

и поперекъ волоконъ дерева.
Баккаутъ привозятъ къ намъ съ Антильскихъ 

острововъ въ ВИД'Ь круглыхъ стволовъ длиною въ 

-2 арш. и толщиною до 7 верш.
Тиссъ плотное и твердое дерево съ древесиной 

'буро-краснаго цв’Ьта въ тонк'ихъ доскахъ— упругое и 

гибкое. Трудно обрабатывается инструментами, но 

хорошо полируется.
Вообще поверхность тисса посл’Ь обработки 

«нструментами бываетъ очень красива. Для того же, 

чтобы придать древесин’Ь этого дерева большую 

яркость и густоту цв'Ьта, его посл'Ь срубки кладутъ 

въ воду на н-Ьсколько м’Ьсяцевъ.
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Тиссъ зам-Ьчателенъ своею способностью сохра

няться въ течен1и многихъ л'Ьтъ не загнивая, отчего-, 

и получилъ назван1е негной -дере в а .

Столярный верстакъ и принадлежности
къ нему.

Для того, что бы изъ куска дерева сд'Ьлагь какую, 

либо вещь необходимо дерево подвергнуть изв-Ьстной 

обработка съ ц^лью придать вещи требуемую форму 

и разм'Ьры. -При такой обработка не сл^.дуетъ забы

вать, что дерево, поступающее въ столярную мастер

скую, во всякомъ случа’Ь матер1алъ ц-Ьнный и съ. 
нимъ надо обращаться экономно и не тратить болЪе 

того, ч^мъ необходимо, а сл’Ьдовательно и остатковъ 

или обр'Ьзковъ, непригодныхъ для д’Ьла должно быть

возможно меньше. 

Этими двумя усло- 

В1ЯМИ, до Н'ЬкОТО- 

рэй степени,опре- 

д’Ьлмется выгод

ность работы ма
стеря, взявшагока 

себя изготовлен1е 

изв’Ьстной вещи.

Большая часть 

столярныхъ ра- 

ботъ производится 

на особомъ станк-Ь,
изв'Ьстномъ подъ назван1емъ с т о л я р н а г о  в е р 

с т а к а ,  который, такимъ образомъ составляетъ 

самую существенную принадпежность мастерской. 
Удобство его состоитъ въ томъ, что на немъ 

можно пилить, строгать, прорезать, дыры, срер- 

лить и вообще производить вс-Ь отд'Ьльныя манипу- 

лящ'й при ИЗГ0Т0ВЛ6Н1И деревянныхъ вещей.

При производств-Ь вс^хъ этихъ работъ однако
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рекомендуется обращаться съ верстакомъ бережно; 

«е  подвергать очень сильнымъ ударам ь молотка, не 

ттортить инструментами верхней верстачной доски и 

•вообще действовать съ должною осторожностью.

С т о л я р н ы й  в е р с т а к  ъ (рис.- 15) состоитъ 
изъ толстой доски сухого и твердаго дерева, какъ 

«апр. березы, дуба, ясени, граба и бука, длиною въ 

2 — 4 арш., шириною 7 1 ~ ^ 7 4  з.рш. и толщиною 2— 27^ 
верш. Эта доска утверждена на толстыхъ деревян« 

ныхъ ножкахъ или стойкахъ, скр^пленныхъ для боль

шей прочности поперечинами и брусками.

Верстачная доска служить для удержан1я въ не- 

подвижномъ С0СТ0ЯН1И и вообще для укр'Ьплен1я кус- 

чсозь дерева во время работы.
На рис. 16 показана взрстачнач доска отд-Ьльно. 

'Она состоитъ изъ двухъ частей; собственно доски

е 8 е е
Ш И

□ □
Ш! В И Е! ш а  га в в в |)(г

Т

Рие. 16.

Шпа стопа А и тискэзъ С. В ь  та:кахь имеется круглое 
гладкое огзерст1е, охватывающее такую же гладкую шей

ку деревяннаго вин га съ головко^'о С и подвижнымъ стер- 

-жнэмъ I, который служить для закручиван1я зйнта. 

Другой конець винта съ винтовой нарезкой проходить 
чрезъ неподвижно укрепленную подь верстачной до

ской гайку.
При вращенш винта въ ту или въ другую сторону 

тиски будутъ или приближаться кь верстачной доске 

али удаляться отъ нэя. Чтобы движен1е тисковъ про-



исходило плавно къ нимъ прид-Ьлывается направляк>- 

Щ1Й стержень, который своимъ свободнымъ концомъ. 

входитъ въ соотв^тствующ1Й прор'^зъ верстачной доски: 

и направляетъ движен1е тисковъ.

Верстакъ представляетъ большое удобство дл5» 

сТроган1я на немъ дерева, которое должно остаться, 

неподвижнымъ. Для этого отр-Ьзокъ дерева или доски 
кладутъ на верстакъ и плотно зажимаютъ копышкамк 

или гребенками (рис. 17) вкладываемыми въ соот-^ 

вЬтствующ1я гнъзда е е, расположенный по краю вер* 

стачной доски и тисковъ. Одинъ изъ такихъ колыш^ 

ковъ или гребенка вкладывается въ верстачное гн^.здо^ 

а другой въ соотв'Ьствующее гнездо въ тискахъ» 

Гребенки снабжены пружинами, для того, чтобы можно 

было ихъ поднимать или опускать.

По м-Ьр-Ь сострагиван1я верхней плоскости дерева^ 

а следовательно и уменьшен1я толщины, а также въ.

предупрежден1И того, чтобы р-Ьзецъ 

инструмента, которымъ производится 

строган1е дерева, не зад^лъ бы за. 
гребенку, посл'Ьдн1я осаживаются въ. 

ихъ гн^здахъ деревяннымъ молоткомъ 

(к1анкой).
Доски закр-Ьпляются въ верстак’к  

Рис. 17. такъ же какъ и бруски. Необходимо 
однако соблюдать еще большую, 

осторожность при зажимЬ ихъ въ гребенкахъ, Кром'к 

того необходимо тщательно очистить поверхность вер

стака, чтобы на ней не оставалось ни сора, ни стру- 

жекъ, иначе доска будетъ выпучиваться кверху к  

инструменты не будутъ забирать стружку дерева.

Кроме тисковъ С  въ верстачной доске имеется: 

еще другой зажимъ Д, иначе называемый передними; 

тисками. Зажимъ этотъ состоитъ изъ прореза, въ. 

котором1) движется дощечка х, плотно прижимаемая 

деревяннымъ винтсмъ. При вращен1и винта дощечка 

можетъ приближаться къ верстачной доске или уда* 

ляться отъ нея, а следовательно поднимать или опу ' 

скать помещенную въ этомъ зажиме вещь.
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Назначен1е среднихъ тисковъ зажимать дерево 
ребромъ или торцемъ кверху. Для зажат1я въ верти- 

кальномъ положен1и широкихъ и плоскихъ вещей, 

какъ напр, досокъ, которыя могли бы погнуться и 
Т'Ьмъ затруднить ихъ обд-Ьлку, необходимо подпереть 

доску въ другомъ незажатомъ конц'Ь такъ, чтобы 

верхняя кромка доски была горизонтальна. Иногда 

для той же ц-Ьли, т.-е. воспрепятствован1я прогибу 

доски, или же зажимая тонкую и длинную вещь, 

устраиваютъ въ боковой грани верстачной доски 

гнезда, въ которыя вкладываютъ деревянные шипы» 

поддерживающ1е зажатую въ передн1я тиски вещь.
Въ задней части верстачной доски, по длин’Ь ея, 

Д'Ьлается продольная выемка въ вид'Ь плоскаго корыта, 

которое служитъ для пом'Ьщен1я мелкихъ столярныхъ 

инструментовъ, необходимыхъ во время работы для 

того, чтобы им'Ьть ихъ подъ руками и не терять вре

мена на достаь'ан1е каждаг® изъ нихъ.

Въ нЬкоторыхъ верстакахъ для той же ц'Ьли устраи

вается подверстачный ящикъ или шкафикъ, или же 

на ст'Ьнк^ около верстака укр’Ьпляютъ шкафикъ съ 

инструментами.
Верстаки обыкновенно покупаютъ готовыми, хотя 

хорош 1Й столяръ могъ бы сделать его самъ. При 

покупка верстака принимается во внимание его раз

меры и порода дерева, изъ котораго сд-Ьлана доска,, 

последняя должна быть безъ сучьевъ, изъ хорошо 

просушеннаго дерева и вполн'Ь прямолинейна. Гнезда 

должны быть выдолблены в'Ьрно и разм-Ьщены по 

одной ЛИН1И, на равномъ разстоян1и другъ отъ друга.

Передн1я и задн1я тидки также сл^дуетъ пров-Ь- 
рить въ отношенш правильности ихъ устройства и 

легкости хода.
Р1Ьдко удается купить верстакъ изъ хорошо про

сушеннаго дерева. Обыкновенно нисколько м'Ьсяцевъ 

спустя верстачная доска при высыхан1и разсохнетсЯ' 

и тогда приходится ее перебрать и сфуговать и, 

вообще проверить правильность какъ самой доски, 

такъ и в'Ьрной установка верстака.
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Уходъ за верстакомъ самый простой. Работающ 1й 

долженъ содержать е!'о въ чистот'Ь, всегда оберегая 

верстачную доску отъ ударовъ и толчковъ. Вообде 

на верстак'Ь не сл^дуетъ тесать топоромъ, не р'Ьзать 

стамеской безъ деревянной подкладки, не ставить 

горячей клеянки и не обливать водою.

Винты верстака надо по времэнамъ смазывать зеле- 

нымъ мыломъ для легкости ихъ движен1я при зажиманш.

Верстакъ необходимо устанавливать въ сухомъ и 

свЬтлокъ пом%щен1и, ближе къ окну и дальше отъ 

печи, для предохранен1я отъ растрескиван1я и, въ 

пожарномъ отношен1и, отъ возможнаго воспламенен1я 
сухихъ стружекъ.

Для зажиман1я обрабатываемыхъ предметовъ суще- 

ствуютъ много приспособлен1Й, изъ которыхъ въ сто

лярной практик'Ь наиболее употребительные сл^- 
дующ1я;

Козлы (рис. 18) большею частью служатъ для 

поддержки свободнаго конца доски, или бруска, зажа- 
тыхъ въ передн1Я тиски.

ТаК1Я козлы СОСТОЯТЪ изъ стойки, НИЖН1Й конецъ 

которой укр'Ьаленъ въ крестовин'Ь, по одному краю

стойки им’Ьются 

зазубрины а, въ 

которыя входитъ 

железная скобка д, 

п р и к р е п л е н н а я  
свободнымъ сво- 
имъ концомъ къ 

с’Ьд’Ьлк'Ь е. Эту 

скобку можнопере- 

м^щать вверхъ и 

внизъ и сл-Ьдова- 

тельно слегка подпирать изложенный на нее к.нецъ 

доски на требуемой высот^.

Другой родъ козелъ показанъ на рис. 19. Эти 
козлы состоять изъ двухъ вертикальныхъ стоекъ, 

нижнимъ своимъ концомъ укр%ппенныхъ вь тяжелую

Рис, 18. Рис. 19.
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подстановку и для большей кр'Ьпости соединенныхъ 

поперечиной. Въ верхней своей части козлы снабжены 

деревяннымъ винтомъ, который служить для зажат1я 
между стойками свободнаго конца доски положеннаго 

на верстакъ.
Если установить въ одну лин1ю  3— 4 подобныхъ 

козелъ и зажать въ нихъ на ребро доски, то так1Я 

козлы съ большими преимуществами могутъ зам’Ьнить 

верстакъ при обд-Ьлк% и приладкЬ крышекъ длинныхъ 

досокъ и потому так1я козлы въ большомъ употреб- 

лен1И  у б-Ьлодеревцевъ.
С т р у б ц и н к и .  Въ томъ случа’Ь, когда два или 

«■^сколько кусковъ дерева хотятъ прочно соединить 

•между собою на клею, то, посл’Ь смазыван!я соеди- 

няемыхъ поверхностей клеемъ, 

они должг 1̂ быть кр’Ьпко зажаты.

,Дая зажиман1я употребляются 

особыя приспособпен1я наз. 

с т р у б ц и н к а м и .  Струбци- 

нокъ (рис. 20) состоитъ изъ 

трехъ прямоугольныхъ, соеди

ненныхъ вм'Ьст'Ь очень кр-Ьпкихъ 

куско'въ дерева. Одинъ изъ бру- 

сковъ снабженъ деревяннымъ 

винтомъ, которымъ можно сде

лать большой нажимъ на лежащ1й между ними предметъ. 

Чтобы не испортить дерева концомъ винта надо 

подложить между нимъ и оконечно

стью дерева какой либо отр-Ьзочекъ 
дощечки.

Р а з д в и ж н ы я  с т р у б ц и н к и  

могутъ быть двухъ родовъ. Прост’Ьй-' 

Ш1йвидъ такого струбцинка показанъ 

на рис. 21 гд-Ь изъ трехъ соединен

ныхъ между собою брусковъ одинъ 

подвиженъ изакр-Ьпляется въ требу- 

«момъ положен1и при помощи клина.

Другой видъ раздвижныхъ струбцинокъ показанъ

Рис. ^20.

Рис. 21.



на рис. 22. Так1я струбцинки могутъ быть заго

товлены ломашними средствами, преимущество ихъ. 

заключается въ томъ, что въ нихъ вовсе н-Ьтъ угло- 
выхъ соединен1Й. Струбцинки состоять изъ двухъ, 

четыреугольныхъ брусковъ аа и бб и двухъ деревян- 

нныхъ винтовъ г и д .  Гайки, т. е. внутренняя вин

товая р-Ьзьба находится только въ бруск1ь бб. Винтъ 

д проходитъ свободно сквозь гладкое круглое отвер

стие въ бруск-Ь аа; что же касается оконечности, 

винта г, то она упирается въ гладкое мелкое углуб- 

лен1е въ бруск'Ь аа закручивая винтъ г и д въ раз- 

ныя стороны можно сближать или удалять бруски а а
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ибб другъ отъ друга смотря на надобности. На нашемъ. 

рисунк'Ь показано; что въ струбцинкахъ зажато два 

куска дерева е, при чемъ такое зажат1е будетъ очень 

плотное.
Х о м у т о в ы я  с т р у б ц и н к и .  .(Рис. 23), иначе 

называемыя ф а н е р о ч н ы м ъ  п р е с с о м ъ  состоятъ 

изъ кр'Ьпкой деревянной рамы, сквозь длинный бокъ. 

которой пропущено н'Ьсколько деревянныхъ зажимныхъ 

винтовъ, закручиваемыхъ при помощи особаго ключа 

или просто отъ руки.
Таюя струбцинки употребляются для зажиман1я 

при склейк^ досокъ широкими сторонами, что бываетъ> 
«еобходимо при склейк’Ь поверхности мебели фанерками^



Неразд'Ьльно съ прессомъ употребляются с у ла г и '  

или такъ называемые деревянь>ые щитки различной!- 

величины, приготовленные изъ толстьхъ и сухих'к.^ 
досокъ и выстроганныхъ гладко и плоско.

Склеиваемыя доски кладутъ 1̂ ежду сулаггми и 

зат'Ьмъ зажимаютъ въ прессъ. Сулаги предсхргну.ютъ..
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Рио. 24.

склеиваемыя доски отъ продавливан1я поверхностей- 

ихъ зажимными винтами, а также при ихъ помощ» 

давлен1е нажимныхъ в и н т о б ъ  распред'Ьл^ется равно

мерно на склеиваемыя поверхности, что особенна 
важно при оклейк-Ь фанерками.

Ж о м ы  (рис. 24). Для зажиман1я при склеи- 

ванш стачиваемыхъ досокъ (соединяемыхъ по ширинй. 
кромками) употребляются жомы, т. е. бруски съ выем

кой, въ которую вкладываютъ доски и заклиниваютъ. 

Пропилы жомовъ и клинья должны им'Ьть совершенно 

вертикальные бока, иначе при заклиниван1и щиты! 

выпрутся кверху, какъ это видно на нашемъ рисункК

Обтеска дерева.

Первая работа, которую приходится произвести- 

столяру для того, чтобы сделать какую либо дере- 

вянную вещицу— это придать взятому куску дерева 

требуемую форму и разм-Ьръ или, какъ говорятъ сто

ляры, оболванить штуку, если она будетъ состоять.



йзъ одного куска дерева или же заготовить отд’Ьльныя 

«я  детали (части).
Такая подготовительная работа можетъ быть про

изведена р а с п и л о в к о й  и о б т е с к о й .  Обтеска 

дерева предпринимается въ томъ случа-Ь, когда ^тд^- 

лен1е излишней древесной массы неудобно сд-Ьлать 

пилой. Чаще всего обтеска дерева производится въ 

плотничномъ и бЬлодеревномъ мастерствахъ.

Для обтески дерева служить топоръ', изображенный 

на рис. 25. Онъ состоитъ изъ кл^нообразнаго 

куска жел-Ьза со стальной наваркой колящей части 

наз. ле зв1емъ .  Верхняя часть топора—  о б у х ъ

дЬлаетсЯ массивнымъ и 

им’Ьетъ треугольную проу
шину. въ которую плотно 

насаживается деревянная 

рукоять — т о п о р и щ е .  

Лезв1е топора заостря- 

Г’и'’' ется съ двухъ сторонъ

иди, какъ принято называть, на дв’Ь фаски съ цйлью 

увеличить колющую способность инструментъ, тогда 

какъ обухъ д'Ьйс1вуетъ только своею тяжестью.

Топоръ выковывается изъ доброкачественнаго же- 

л'Ьза, вэлокнистагэ сложен1я; стальная же наварка 

должна быть достаточно тверда, но не хрупка, чтобы 

конецъ топора не крошился во время работы и лезв1е 

можно было бы наточить на точильномъ^ камн-Ь и 

выправить на оселк- .̂.
Остроту и прочность закалки топора пробуютъ 

на еловомь суку, который, какъ известно, отличается 

особенною твердостью и трудно поддается р-|.зан1ю. 

Если топоръ легко перерубаетъ сукъ, съ одного удара, 

то считается хорошимъ. Топорище обыкновенно выте

сывается изъ молодой, прямослойной, здоровой и не 

хрупкой березы. Можно вутесать тоаэрище и изъ 

другихъ породъ дереза, имеющихся подъ руками, до

статочно твердыхъ и вязкихъ.
Для того, чтобы удобно было держать топоръ въ
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рук’Ь, топорищу, обыкновенно придаютъ н-Ьсколько 

изогнутую форму, какъ показано на нашемъ рисунк'Ь.

Топоръ ц'Ьйствуетъ размахомъ и въ зависимости 

отъ положен!я, которое топоръ приметъ относительнэ 

волоконъ дерева, онъ можетъ колоть дерево вдоль, 
или же перерубать эти волокна поперекъ.

Обыкновенно говорятъ, что топоръ к о л е т ъ ,  когда 

лезв1е запускается сильнымъ размахомъ въ массу 
дерева вдоль его волоконъ; тешетъ если ровными уда

рами по направлению т'Ьхъ же волоконъ снимаетъ 
часть древесной массы и, наконецъ— р у б и т ъ ,  когд I 

удары топора будутъ направлены перпендикулярна 

по направлен1ю волоконъ дерева.

Въ посл'Ьднемъ случай топоръ зам-Ьняетъ попе 
речную пилу.

Для того, чтобы сохранить топоръ постоянно 

острымъ, надо не только остерегаться отъ ударовъ 

имъ о камень или же.тЬзо, которые портятъ лезв1е 

топора, но также хорошо им'Ьть стулъ или чурбан ъ 

изъ дубоваго или березоваго дерева, на которомъ и 
производить большую часть работъ топоромъ.

Обтеска небольшихъ брусковъ,' чаще всего произ

водится такъ: брусокъ ставятъ вертикально на под

ставку— чурбанъ, высотою не бол'Ье аршина. Т о 

поръ держатъ въ правой рук'Ь а л-Ьвою •поддержи- 

ваютъ брусокъ во время работы. Обтеска всегда про

изводится ударами лезв1я топора, направляемыми 

относительно обтесываемой поверхности н^.сколько 

наклонно. При этой работ'Ь не слЬдуетъ торопиться 

и наносить слишкомъ частые и сильные удары и 

откалывать сразу крупную щепу, чтобы по неосто

рожности не отколоть больше древесины противъ 

нам'Ьтки (риск'Ь) и вообще не испортить брусокъ.

Особенно осторожно надо обтесывать прямослойное 

дерево, которое при этомъ можетъ расколоться и 

дать нежелательную трещину. Въ свилеватомъ деревЬ, 

въ которомъ волокна расположены не на прямой 

ЛИН1И, а идутъ вкось, необходимо нарубать волокна
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изъ предосторожности, чтобы топоръ не могъ забрать 

мхъ и испортить штуку дерева.

Зд’Ьсь мы не будемъ говорить объ обтеск% круп- 

наго дерева, ибо это входить въ кругъ плотничныхъ 

работъ, скажгмъ только что крупное дерево (бревно) 

можетъ быть обтесано съ двухъ или съ четырехъ 
сторонъ называемыхъ кантами. Лин1и обтеса или 

жанты должны быть предварительно отбиты шнуромъ, 

и по этимъ лин1ямъ плотникъ д%лаетъ надрубы, а 

зат'Ьмъ и откалываетъ щепу. Обтеска бревенъ тре- 

буетъ спец1альнаго навыка. Въ столярно-б^лодерев-
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Рис. 26.

номъ д'Ьл'Ь, о которомъ р'Ьчь будетъ впереди, въ такой 

обтескЬ не можетъ встретится надобности, ибо оно 

можетъ быть зам-Ьнена продольной распиловкой, ко

торая производится быстр'Ье и не пропадаетъ безъ 

пользы изв'Ьстная часть древесины.

Т е с л о  (рис. 26). Раскалыван1е небольшихъ кус- 

ковъ дерева можно произвести при помощи особаго 

прибора наз. т е с л о м ъ ,  который состоитъ изъ длин- 

наго ножа, на одном(ъ конц'Ь котораго имеется крю- 

чокъ, а  на другомъ деревянная _рукоять, крючкомъ 

своимъ тесло закрепляется за скобу, вбитую въ чурбанъ, 

что даетъ возможность поднимать или опускать ножъ 

'■м откалывать только небольш1е куски дерева.
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Распиловка.

Дерево можно разрезать пипою какъ вдоль воло- 

«бнъ, такъ и поперекъ ихъ. Работа эта по существу 

весьма несложная, однако требуетъ некоторой опыт

ности и ум-Ьн1я влад’Ьть пилою^ т. е. р ’Ьзать по нам-Ь- 

ченной ЛИН1И не отклоняясь въ сторону и не произ
водя запиловъ.

Въ столярномъ д’Ьл'Ь употребляется н’Ьсколько 

различнаго образца пилъ, изъ которыхъ наиболее упо

требительной надо считать лучковую пилу (рис. 27). 
Полотно, т. е, р'Ьжущая ^  

часть этой пилы очень тон- 1 

кое и можетъ производить

работу только въ тугонатя- И ....

нутомъ положении. Зубъ 

лучковой пилы мелк1й, не- 

симетрической формы, что
даетъ возможность резать только въ одну сторону, 

именно при движен1и полотна пилы внизъ, а при подни- 

ман1И вверхъ— выбрасываются опилки.

Концы полотна вд-Ьланы въ рукоятки вращающ1яся 

вм'Ьст-Ь съ ручками въ круглыхъ отверс'Ияхъ стоекъ, 
составляющихъ часть лучковой рамы. Верхн1е концы 

стоекъ стянуты веревкой (тетивой), въ которую вло

жена палочка«закрутка. При помощи последней можно 

натянуть веревку, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ сблизить верх- 

Н1'е концы стоекъ. Понятно, что и пила при этомъ 

также натягивается настолько сильно, что не обор

вется во время р'1>зан1я.
Прежде ч'Ьмъ отрезать этой пилой кусокъ дерева, 

надо сначала съ помощью закрутки натянуть полотно 

возможно туже и, вращая ручки, выровнять на глазъ.

При неглубокихъ прор1Ьзахъ можно держать пилу 

одной рукой и водить твердо не очень сильно нажи

мая и не отклоняя въ сторону, иначе р'Ьзъ будетъ 

неправильный.
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Несмотря ^^а кажущуюся простоту работы, начи

нающему работать р'Ьдко удается р'Ьзать лучковой 

пилою в’Ьрно по нам'Ьтк^, на что требуется некоторый: 

навыкъ и ум%н1е выравнивать полотно пилы такъ, 

чтобы оно по всей своей длин'Ь представляло прямую, 
зубчатую ЛИН1Ю.

Лучковой пилой можно резать брусья и доски 

какъ вдоль, такъ и пОперекъ волоконъ дерева.
Лучковыхъ пилъ у столяра должно быть н-Ьсколько, 

различаемыхъ по ширин'Ь полотна.
Для поперечной распиловки употребляется широ

кое полотно, для продольной— много уже и наконецъ 
для выр^.зыван1я по кривымъ лин1ямъ самое узкое.

Кром’Ь лучковой пилы для н'Ькоторыхъ столярныхъ. 

работъ могутъ быть пригодны одноручныя пилы или 

н о ж о в к и ,  у котсрыхъ полотно значительно толще 

и зубья им%ютъ симметрическую форму, представляя 

собою правильный треугольникъ.
Прост^йш1й видъ ножовки показанъ на рис. 28 

Она можетъ быть 

полезна въ т^хъ

случаяхъ, когда 

станокъ лучковой 

пилы м-Ьшаетъ ра 
ботать. Рио. 28.

Для выр'Ьзыван1я отверст1й внутри доски служить

Рис. 29. Рис. 30.

ножовка съ узкимъ и длиннымъ полотномъ и мелкими 

зубьями (рис. 29).
Наконецъ для пропиливан1я узкихъ каналовъ упо

требляется особый видъ • ножовки, называемый н а 

г р а д  кой (рис. 30). Верхнее' ребро этой пилы
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вд'Ьлано въ деревянную ручку, которую удерживаютт» 
8 0  время работы обеими руками.

П о п е р е ч н а я  р а с п и л о в к а  принадлежитъ къ 

числу наиболее прост'Ьйшихъ распиловочныхъ работъ- 

и всего удобн’Ье и быстр-Ье она производится лучко

вой пилой съ широкимъ полотномъ.
Распиловку ведутъ по нам'Ьченной лин1й, которую» 

проводят-в карандашемъ по линейк'Ь и н а у г о л ь 

н и к у  или же р е с м у с о м ъ .

Наугольники употребляются для пров-Ьрки взаим

ной перпендикулярности двухъ пересЬкающихся пло-

Рие. 31.
Рис. 32.

костей', для вычерчиван1Я угловъ наклонен1я между 

двумя плоскостями и для вычерчивания линш подъ 

произвольнымъ угломъ къ кромк-Ь обд'Ьлываемой по

верхности дерева.

Сообразно одной изъ этихъ задачъ наугольники 

бываютъ различнаго устройства.

Простой наугольникъ, изображенный на рис. 31^ 

служитъ для вычерчиван1я прямого угла, возстановле- 

н1я перпендикулярныхъ лин1й отъ краевъ обр'Ьзовъ № 

вообще проверки плоскостей, находящихся между со« 

бою подъ прямымъ угломъ.

Такой наугольникъ д'Ьлается изъ хорошаго, вполне 

просушеннаго дерева, всего лучше изъ бука, яблони 

или груши. Наугольникъ состоитъ изъ деревянной 

ручки и такой же или стальной пластинки,вставлен

ной въ разр%зъ подъ прямымъ угломъ въ ручку.

Этотъ наугольникъ им'Ьетъ то неудобство, чта

Сюляуъ 3



находясь въ вухомъ пом^щен1и легко коробится, 

©сл-Ьцств1е чего плечи его искривляются, а следова

тельно и наугольникъ будетъ нев^ренъ. Вотъ почему 

много удобн-Ье употреблять в и н к е л ь  (рис. 32) 

или металлическш наугольникъ, который не^им^етъ 

этихъ недостатковъ. Винкель д'Ьлается ц'Ьликомъ изъ 

металла, короткое плечо чугунное, а длинное сталь

ное. На посл'Ьднемъ д'Ьлаются масштабныя д'Ьлешя 

•йъ дюймахъ и миллиметрахъ.
Кром^ этихъ наугольниковъ для причерчиван1я 

остраго угла въ 45® и тупого въ 135” употребляется 

особый наугольникъ, наз. ярункомъ (Рис. 33) и на- 

.конецъ для обм’Ьриван^я особаго угла тупого или 

•остраго употребляется подвижный наугольникъ или 

,малка, изображенный на рис. 34.
Нам’Ьтка производится такъ: положимъ, что намъ 

нужно отр'Ьзать кусокъ бруска. Для этого кпадутъ
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Рис. 33. Рис. .34.

толстую грань наугольника на ребро бруска въ томъ 

М’Ьсте, гд'Ь долженъ пройти р ’Ьзъ, очерчиваютъ верх

нюю сторону карандашемъ или шиломъ по ребру 

тонкой И длинной стороны наугольника: зат^мъ эту 
черту переносятъ на оба его ребра и на нижнюю 

сторону бруска при помощи того же наугольника, 

накладываемаго на грани. Если такая нам'Ьтка сде

лана в^рно, то концы очерченныхъ лин1й сойдутся въ 
четыреугольникъ.

Отм^тивъ ЛИН1Ю прореза (риску), брусокъ перено' 

сятъ на верстакъ и кладутъ такъ, чтобы отрезывае

мый конецъ былъ вне верстака и при движении пила
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не портила веостакъ (рис. 35). Пилу берутъ въ пра«ч 

вую руку, охвативъ пальцами нижнюю часть одной 

нзъ вертикальныхъ стоекъ и ручку лучка, а л'Ьвою 

упираютъ и придерживаютъ распиливаемое дерево.

Мы уже сказали выше, что зубья у 1̂ учковой пилы 

им^ютъ несимметрическую форму, т е,. одна ихъ 

«сторона прямая, а 

другая скошена,

•а сл%довательно 

такая пила можетъ 

Р'Ьзать только въ 

одну с т о р о н у ,  

именно при дви- 

зкен1и пилы внутрь, 

при чемъ зубья 

пилы должны быть 

обращены прямыми 

сторонами книзу.

При движен1и же 

пилы вверхъ ско- 

пивш1еся между зубьями опилки выбрасываются.

Для того, чтобы пила могла р1Ьзать, надо зубья 

наточить, а также сд'Ьлать разводку ихъ, т. е. отог-. 

нуть вершины зубьезъ въ разныя стороны, иначе 

пила будетъ зажиматься въ образованномъ его про- 

Р ’Ьз'Ь. Какъ производится разводка и острен!© зубьевъ 

мы объяснимъ ниже, теперь же продолжаемъ наше 

описан1е поперечной распиловки.

Наставивъ пилу по риск’Ь, дЪлаютъ первый р ’̂ .зъ 
такъ, чтобы пила своими зубьями одновременно зажала 

часть боковой и верхней грани бруска и этимъ дви- 

жен1емъ предупредить возможность грани отколоться. 

Когда зубья пилы прор'Ьжутъ уголъ, можно продол

жать распиловку см'Ьл'Ье, слегка нажимая на пилу при 

■Двйженш ея внизъ; движен1е же вверхъ должно быть 

■совершенно свободное.

При разр^зк'Ь нетолстаго и мягкаго дерева пила 

идетъ внизъ безъ нажиман1я легко, д-Ьйствуя, глав.

Рис. 35.



нымъ сбразомъ^ своей тяжестью. Полотно пилы надо» 
направить такъ, чтобы зубья шли какъ разъ по на- 
М’Ьтк^ и совпадали съ риской въ плоскости проведен
ной чрезъ всЬ четыре канта бруска, когда зубья дой>* 

^  ^  дутъ до нижней грани ребра^
вяш аавяш вааш ш ввт  необходимо позаботиться^

Т  V чтобы не отколоть ниж-

зе ней грани бруска. Из-ь-
предосторожности можно^ 

повернуть брусокъ на другую сторону и начать- 
распиловку съ другого незапиленнаго угла, продолжая 
работу до т%хъ поръ, пока оба прор’Ьза сойдутся ем^ ст'Ь 

Въ томъ слуЧа'Ь, когда требуется отпилить, кусокъ- 
доски или бруска значительной длины и такъ какъ^ 
такая доска не можетъ поместиться на верстак^, а 
свеситься за него, то этотъ св4сивш1Йоя конецъ- 
необходимо ч1Ьмъ либо подпереть, какъ напр, запра
вить на подставку, иначе при разр^зыван^и недопи- 
ленная часть дерева можетъ отколоться.

, П р о д о л ь н а я  р а с п и л о в к а  дерева ведется, 
Н'Ьсколько иначе противъ только что описанной по
перечной распиловки,

Кантъ отбиваютъ шнуромъ или же проводятъ 
ре сму^ с омъ  или рейсмасоы.

Рейсмассы служатъ главнымъ сбразомъ для про- 
веден1я на дерев-Ь параллельныхъ лин1й вдоль одной: 
изъ выв^ренныхъ граней бруска или дсоки. Инстру- 
ментовъ этихъ оуществуетъ нисколько. Такъ напр, 
п р о с т о й  р е й с м а с с ъ  (рис. 36) можно сделать въ- 
мастерской. Онъ состоитъ изъ небольшой квадратной 
дощечки съ квадратнымъ отверст1емг посредине. Въ 
это отверст1е пропущенъ квадратный брусокъ со сталь- 
нымъ остр’бмъ на нижнемъ конц^. Дош^ечку можно 
двигать на длин’Ь бруска и устанавливать на лю- 
бомъ разстоян1и отъ остр]я; двигая же ее по грани 
вещи, можно провести линз'ю парал-лельную этой;- 
грани.

Кром'Ь яростого рейсмасса употребляется еще:
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Рис. 37.

Лвойной р е й с м а с с ъ  (рис. 37), который отличается 

ютъ предыдущаго тЬмъ, что зд^сь дощечка заменена 

толстой квадратной колодкой и вмЬсто одного бруска 

мм-Ьются два, дли

ною 8— Юдюймовъ 

й толщиною не 

■болЬе полдюйма.

Каждый изъ брус- 

ковт. имйетъ на 

одномъ к о и ц 'Ь 

стальноеостр1е, ко-

торымъ прэвэдигся паоаплельная лин1я въ то время 

какъ лицевая грань колодки дзижегся- по выв’Ьречной 
грани издЬл1я.

При помощи двойного рейсмасса можно провести 
дв% параллзльныя лин1и на двухъ различныхъ раз- 

сто|1Н1яхъ, чго пре^стазляетъ большое удобство для 

раб0тающ1Г0.

Сд'Ьлавъ требуемую наметку рейсмассомъ простымъ 
«ли двойнымъ, смотря по тому какой изъ ЭТИХЪ ИИ-

струментовъ им'Ь'-' 

ется въ распоря-н 

жен1и у столяра, 

брусокъ или доску 

устанавливаютъ 

вдоль верстака и 

зажимаютъ струб

цинками для того 
чтобы дерево не 

могло сдвигаться 

съм'Ьста даже при 

. с и л ь н о м ъ  дви- 

жен1й руки. Пилу ставятъ вертикально и держать 

двумя руками, какъ показано на рис. 38, при чемъ 

правая рука охзатызаетъ стойку лучка у ручки, а 

Л'Ьвой противоположный конецъ той же стойки у 

веревки. Для большаго удобства движен1я пилы, надо 

лучекъ нисколько отогнуть въ сторону дпя того, чтобы

Рис. 38.
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®о время работы онъ не зад^валъ за распиливаемое 

дерево.
Продольная распиловка вообще идетъ быстрее по

перечной', ибо связь волоконъ по ихъ длин"!̂  слаб'Ь& 

частичнаго сц'Ьплен1я того-же волокна и потому со- 

противлен1е оказываемое деревомъ при продольной 

распиловк-Ь будетъ мен^е, ч-Ь-мъ при поперечром-ь 

разр-Ьз-Ь дерева.
Для удержания небольшихъ кусков.ъ дерева во 

время продольной распиловки можно ихъ закрепить 

въ зажимъ верстака въ вертикаль- 

номъ положен1и, а полотно пилы 

ставятъ горизонтально (рис. 39).

По м’Ьр’Ь пропила зажатыя части 

дерева можно поднимать или двигать

Рис: 39.

въ тискахъ такъ, чтобы полотно пилы всегда нахо

дилось на высот-Ь удобной для распиловки. Если бру- 

сокъ толстъ или порода дерева очень плотна, тогда 

можно въ прор'Ьзъ вставить шир о (1й клинъ, д'Ьлая это 

однако очень осторожно, чтобы не расколоть дерева.

Полезно также смазывать полотно саломъ, а при 

распиловк'Ь сильно смолистыхъ деревьевъ, какъ напр.- 

лиственницы смачивать водою.

К р и в о л и н е й н а я  р а с п и л о в к а .  При выпили-^
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ван1и кривыхъ поверхностей дерево зажимаютъ по 

Т'Ьмъ же общимъ правиламъ, какъ для продольной 
распиловки (рис. 40).

Особенность Зтого рода распиловки состоитъ въ 
томъ, что для нея берутся пилы съ узкимъ полот- 

номъ и мелкими зубьями несимметрической формы.

Так1я пилы обыкновенно называются у столяровъ 
поворотными пилами.

Распиловка ведется медленно, въ особенности во 

1В0 вс-Ьхъ поворотахъ и закруглен1яуъ, чтобы не сд’Ь-' 
лать зар'Ьза и не разорвать п злотна пилы.

Вообще распиловка и выпиливан1е дерева по шаб
лону или лекалу довольно серьезная работа, которую 

надо вести съ должною осторожностью и вниман1емъ.

Рис. 40. Рис. 41.

сообразно характеру распиловки и кончая строго педан-. 

тичнымъ соблюден1емъ правилъ самой распиловки.

Р а з р -Ь ^ ыва н1 е  по дъ  у г ло мъ .  Для такой ра
боты  обыкновенно пользуются, н 'Ькот оры м и  приспосо- 

блен1ями, к о т о р ы я  дол ж ны  обезпечить верность про

пила, что оч е н ь  важно для правильной вязки дерева 

при изготовлен1И  ящиковъ, рамъ и проч.

Прост'Ьйш1й станокъ для запиливан1я подъ угломъ 

наз. ш т о с л а д о й ,  показанной на рис. 41. Штослада 

представляетъ собою сколоченное изъ 3 досокъ ко

рытце. Въ бокахъ штослады сд'Ьлано нисколько про-
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р^зовъ подъ разными углами, по которымъ движете» 
пила.

При работ'Ь брусокъ кладутъ на дно штослады и 
прижймаютъ къ задней ея ст'Ьнк'Ь; пилу же вставляютъ 

въ пропилъ подъ соотв'Ьтствующимъ угломъ и начи- 

иаютъ запиливан1е сначала медленно, а зат^мъ см^ло 

и  быстро.

Во время работы штосладу ставятъ на верстакъ и 

аажимаютъ гребенками.

Вместо штослады можно пользоваться очень удоб- 
нымъ станкомъ, изв'Ьстнымъ подъ назван!емъ амери- 

к а н с к а г о  у г л о п и л ь н а г о  станка .Такой станокъ 

(рис. 42) состоитъ изъ столика А на четырехъ проч-

ныхъ н о ж к а х ъ .  
Вдоль столика къ 

задней его кромк'Ь 

прикреплена подъ 
прямымъ угломъ 

спинка, а спереди 

металпическ1й по- 
лукругъ съ д%ле- 

Н1ЯМИ. Стойка С 

укреплена въ цен- 

тр'Ь вращен1я, а 

стойка Д, соеди

ненная съ н е»
при помощи планки, идущей подъсголомъ А, описываетъ 

дугу круга, скользя по диску В и закр-Ьпляется къ 

спинк! станка или въ подвижной стойк% Пилу встав

ляютъ между парными стойками С и Д, которыя можно 

установить подъ любымъ угломъ. Что же касается 

до распиливаемаго бруска, то онъ устанавливается 

совершенно такъ же, какъ въ штослад'Ь.

Острен1е и разводка пилъ.
Для того, чтобы пилою можно было удобно рабо

тать, необходимо зубья ея наточить достаточно остро, 

а  если зубья и м-Ьютъ несимметричную форму, то кром-Ьтогв

Рис. 42.



должны быть разведены дпя сзобэднаго хэда пилы 
въ образованномъ ею прорЪзЬ.

СаЪдозатепьно пэдгогозха пипы дпя ргЗэгы рас

падается на двЬ глазныхъ о.тграцш: острен^ зубьевь 
■и разводку ихъ въ разныя стороны.

'Подтачиван1е зубьевъ производится н а п и л ь н и 

к а м и  треугольной формы а раззгдэн1е зубьезъ при 

помощи особаго инструмента —  р а з в о д к и .

О с т р е н 1 е  з у б ь е в ъ .  Мы уже упомянули выше 

о  существенной разницЬ между расаиповкою дереза 

вдоль волоконъ и поперекъ ихъ. Поэтому пилы, пред- 

назначенныя для той ия:^ другой рабогоГ, допж^ы блгь 

-неодинаковы. Зубья ихь должны наивыгоднЬйшимъ 

образомъ исполнять предъявпяемыя къ нимъ требэ-* 

ван1я, иначе пила будеть плохо работать, да и самая 

работа будетъ нечиста и не спорка.

 ̂ Такъ при распиловкЬ вдоль волоконъ зубцы пилы 

ъдолжны быгь устроены такъ, чтобы нижнее ребро ихъ 

могло перерЬзать волокно на двЬ части, причемъ 

разъединен1е волоконъ по бокамъ кромки произойдетъ 

легко и нз потребуетъ большого усил1я со стороны 

работающ'аго. При поперечной расаиловкЬ, напрэтивъ, 

зубцы пилы должны сначапа перерЬзать волокна де

рева, дпя о5разован1я бэковъ пропила выскребается 

нижнимъ ре5^омъ заострен1я зубца. Понятно, что на 

такую распипэвку потребно больше усил1й со стороны 

работающаго, чЬмъ при долевомъ разъединен1и волоконъ.

Прежде ч-Ьмъ приступить къ заточкЬ зубьев^ 

пилы, если она новая, т. е. не бывшая въ употре- 

блен1и, необходимо сначала пров’Ьригь правильность 

иар-Ьзки зубьевъ, а также расправить возможные про

гибы полотна пилы. Зубья должны быть вс^ одина- 

коваго размера, что легко заметить на глазъ, и 
«справить такую погрешность всегда возможно под

пилками, о которыхъ будетъ сказано ниже. Уничто- 

жен!е же прогибовъ делается такъ; пилу кладутъ 

« а  гладкую чугунную плиту и легкимъ ударомъ мс«*- 

^отк а  расправляютъ прогибы.
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Зам'Ьтимъ кстати, что новыя пипы р’Ьдко приходите» 

•выправлять; зубцы нарезаны машиной и потому вполне- 

правильно и одинаково. Напротивъ, у пилы бывшей въ 

употребленш, зубья разрабатываются неодинаково, 

высота ихъ можетъ быть н’еодинакова, не говоря уже 

о  томъ, что разводку зубьевъ всегда бываетъ необ

ходимо уничтожить прежде, ч’Ьмъ приступить къ 

острен1ю зубцоБЪ.

Уничтожеше разводки производится на той же 

чугунной плит^, легкими ударами молотка, а вырав-
ниван!е зубцовъ 
опиливан1емъ их-ь 

верхушекъ напиль-

НИКОМЪ; З аТ 'Ь м 'Ь ,

прОВ'ЬрЯЮТЪ ИХЪ.

высоту шаблончи-

комъ или, при до-

г, ст ат очн ой  оп ы т н :-
Рис. 4а.

сти работающагс,,.
просто лииейксй.

Приготовивъ пилу, пркступаютъ къ острен1ю зуб
цовъ.

Для большаго удобства производства этой опе- 

ращи пилу зажимаютъ кверху зубьями.

Для лучковой пилы,'а также ножевки употребля

ются деревянные тиски (рис. 43), въ губки которыхъ. 

захватываютъ полотно пилы, самыя же тиски зажи

маются въ передндя тиски верстака.

Процессъ острен1я и нарезки зубцоьъ произво-^ 
дится такъ: берутъ треугольный напилокъ съ мелкой 

нас-Ьчкой, держа его наискось по отношенш полотна 

пилы, и запиливаютъ чрезъ зубецъ одну изъ его гра« 

ней, при чемъ всЬ таковыя запиливан1я должны быть 

обращены въ одну сторону. Зат-Ьмъ "оворачиваютъ. 

пилу другимъ бокомъ и повторяютъ ту же операц1!а- 

съ другими зубьями, ран'Ье пропуш1енными.

Запиливан1е д'Ьлается въ одну сторону отъ себя^
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ири обратномъ же движении руки подпилокъ над«&» 

совершенно оТнять отъ зубца, иначе можно испортит ,, 
заточку.

Подпипокъ ведутъ .осторожно, только слегка на
жимая на грань зубца, иначе пила сильно нагр'Ьетс*!; 

и потеряетъ закалку.

Правильность заточки пров-Ьряется обыкновенна- 

на глазъ, визируя лин!ю отъ. одной ручки къ другой^;

Рис. 44. Рис. 45.

при этомъ мал"1>йш1я неправильности будутъ зам'Ьтны; 

ихъ необходимо исправить прежде, ч-Ьмъ приступить 

къ другой операц1и— разводки зубьевъ.
Р а з в о д к а  з у б ь е в ъ .  Изв’Ьстно, что во время 

работы, пила, углубляясь . въ распиливаемое дерево^ 

трется о бока пропила, при чемъ полотно разогрй'« 

вается. Чтобы уничтожить или. по крайней мЬрй, 

уменьшить это требован1е и связанныя съ нимъ не' 

удебства, зубцы разводятъ • такъ, чтобы два сосЬдн!©: 

зубца отклонились въ разныя стороны.
При работ’Ь разведенною пилою ширина пропила 

будетъ больше толщины- полотна пилы и сл'Ьдова-^ 

тельно трен1е будетъ настолько мало, что его можн© 

не принимать во вниман1е. Для разведен1я зубьевть 

пилъ служитъ особый инструментъ— р а з в о д к а .

Разводка состоитъ изъ плоской стальной пластинкщ, 

(рис. 44), къ которой прид'Ьлана деревянная или ме

таллическая ручка. По сторонамъ пластинки сд14ланщ- 

прор'Ь^ы различной ширины, смотря по толщин^ пилэ»,, 

зубья которыхъ требуется развести (отогнуть).

Употреблен1е такой разводки, однако, требуетъ^. 

изв-Ьстнаго навыка, чтобы отогнуть зубъ не бол%<г̂ .



ч%мъ нужчо, чтобы пила свободно двигалась въ обра- 
зуемомъ ею прэаилЬ. ВсЬ зубья должны быть отог

нуты одинаково, иначе бока пропила будутъ шерохо
ваты и испещоены царапинами.

Для разводки пилу зажимаютъ въ т^ же тиски, 
которыя служатъ до острен1я зубьевъ пилы.

Для лицъ недостаточно опытныхъ вь искусств!, 

производить разводку рекомендуется употребление раз
водки съ обоймицей. Такая разводка (рис. 45) сосгоить 

изъ обыкновенной разводки, въ которой сд'Ьланъ про- 

р-Ьзъ по средин-Ь и въ немъ двигается вверхъ и внизъ 

обоймица. Последнюю при пэмощи винта съ барашко

вою гайкой можно закрепить въ любомъ мЬст^, что 

позволяетъ установить обоймицу около любого изъ 

прор-ЬзоБъ разводки. Накладываютъ разводку подхо- 

-Дящимъ вырЪзомь на зубецъ пилы и закрЬпивъ обой

мицу, отгибаютъ зубья на требуемую величину, при 

Чемъ отрэстокъ оээймицы не позволить отогнуть 

зубъ боп’Ье, ч^мъ нужно, хотя бы рабогающ т про- 
должалъ нажимать на ручку разводки.

Строган!е.

ПослЬ обтески или распиловки, им^ющихъ ц-Ьлыо, 

главнымъ образомъ оболванить изд'Ьлье, поверхность 

послЬцняго будетъ шероховата и сл-Ьдовательно не
красива. Для выглаживан1я' этихъ поверхностей упо

требляются нисколько инструментовъ, различныхъ по 
вн’Ьшнему виду, но одинаковыхъ по принципу устрой

ства и носящихъ общее назван1е с т р о г а л ь н ы х ъ  
и н с т р у м е н т о в ъ .

Назначеше строгальныхъ инструментовъ— снять 
съ  обрабатываемой поверхности дерева излишнюю 
лревесину, въ видЪ бол'Ье или менЬе толстыхъ стру- 
жекъ, а самую поверхность дерева, сд-Ьлать гладко» 
•« ровною.

Къ такимъ инструментамъ принадлежатъ: р а з н а я  
ф од а струги, рубанкиу фуганки и проч.
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Въ основу устройства строгальныхъ инструмент 
тсвъ положенъ ножъ ,  которому придаютъ, смотр»? 
по надобности, различныя формы и положен1я.

Всякимъ ножемъ, какъ известно, можно резать и 
скоблить, въ зависимости отъ того, какое положен]е,- 
€удетъ придано ножу относительно обрабатываемаго 

дерева.
Тоже мы видимъ и въ строгальныхъ инструмен- 

тахъ: ножи ихъ (жел-Ьзки), поставленнья относительно^ 
обрабатываемой поверхности дерева въ наклонное 
положение, будутъ ср4зывать волокна дерева, между 
т^мъ какъ при вертикальномъ положении ножа будетъ, 

только скоблить дерево.
ВСЯК1Й строгальный инструментъ состоитъ изъ 

д в у х ъ  главныхъ частей: стальной пластинки жел-Ьзк^  

<р4зца) и д е р е в я н н о й  колодки .  Еъ посл̂ -дней, 
делается отверст1е для выхода стружекъ и закр%п- 
лен1я железки при помощи деревянной дощечки—  
к л и н у ш к а .  Нижняя поверхность колодки или п о
дошвы,  соприкасающаяся съ обрабатываемою поверх- 

иостью дерева, мо* 
жетъ быть: плос
кая, вынутая или 
волнистая, смотря 

по назначен1ю 
строгальнаго ин
струмента и формы Рис. 46.

его жел'Ьзки.
С т р у г ъ  (рис. 46) принадлежитъ къ числу про- 

ст'Ьйшихъ строгальныхъ инструментовъ употребляв** 
мыхъ въ столярномъ д^л'Ь очень р'Ьдко, преимущест
венно для строган1я скалокъ и вообще цилиндричес- 
кихъ вещей, которыя неудобно строгать рубанками.

При работ-Ь кусокъ дерева зажимаютъ въ тискщ 
верстака наискось и взявши за об^ ручки инстру- 
иентъ ведутъ его на себя, какъ изображено на рис. 47^

Разсмотримъ споссбъ д‘Ьйств1я железки строгаль-
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^^ыхъ инстру'ментовъ относительно обрабатываемой 
‘Поверхности дерева.

Если требуется снять толстую стружку, то железка 
^ ^л ж н а  быть запущена въ дерево глубже, или, дру

гими с л ов а м 

уголъ наклонешя 

ея относительн© 

дерева долженъ 

быть больше, ч'Ьмъ 
при тонкомъ стро- 

ган1и его поверхно

сти. Поэтому по

нятно, что Ч'Ьмъ 

положен1е инстру

мента относитель

но обрабатываемой, 
поверхности бу- 

детъ ближе подхо

дить къ положен!® 

колящаго инстру-

шента (топора), т^мъ скорее можно ожидать, чта 

■’Стругъ будеТъ, не строгать, а скалывать дерево.

Въ посл-Ьднемь случа-Ь стругъ теряетъ свое на-̂  

^качен1е, ибо стружка, надр’̂ .занная лезв1емъ желЬзки, 

Лояжна немедленно заламываться, но не откалываться 

-«.енадр'Ьзанной. Для того, чтобы не могло произойти 

С Е ал ы ван 1я , вм'Ьсто строган1я при кругломъ положении 

жед-Ьзки, на верхнюю грань жел’Ьзки накладывается 

штерая жел-Ьзка, плотно привинченная къ первой. Фаска 

%торой жел'Ьзки не производить р ’Ьжущаго д'Ьйств1я, 

Я 0 служитъ только для надламыван1я стружки посл'Ь 

Т0 ГО, когда она будетъ надр-Ьзана первой жел-Ьзкой.

На рис. 48 показанъ способъ 'установки второго 

^ел 'Ьзка при помощи винта. Установка фальшиваго 

^ е л  Ьзка должна быть такова, чтобы нижн1й край его 

^ы лъ параллеленъ остр1ю рабочаго жел'Ьзка, Такую 

^установку однако сделать не легко, а потому много 

^^лобн^е другая система установки двойного железка.

Рис. 47.
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«оказанная на рис, 4:9. Зд'Ьсь часть В снабжена вну- 

треннимъ выступомъ, скэльзящимъ въ прор^з^ же

лезка А. Подниман1е и опускан1е части В делается 

иосредствомъ до

левого винта е, что 

..даетъ возможность 

достигнуть стро
гой параллельно

сти кромокъ же- ■

Л 'Ьзокъ .

Одиночныя и 

двойныя жел'Ьзки 
составляютъ два 

глав ныхъ ти па сто - 

лярныхъ, строгаль ■ 

ныхъ инструмен- 

товъ; В С Ь  Д Р у П я  Р и ? .  48. 
формы этихъ желозокъ надо считать 

разновидностями, имеющими то или 

другое спец1альное назначение.

Ш е р х е б е л ь  (рис. 50) 

грубыхъ столярныхъ инструментовъ, предназначен- 
ныхъ для выравниван1я на поверхности дерева не

ровностей, оставшихся посл'1. обтески и выпиловки. 

Шерхебель можетъ снимать только грубую стружку 

и потому жел'Ьзка его им'Ьетъ полукруглое лезв1е, 

какъ показано на рис. 51. При этомъ выстроганная 

поверхность будетъ им'Ьть видъ, какъ бы исполосо

ванной заметными для глаза желобками.

Колодка шерхебеля им%етъ видъ четыреугольнаГо 

-бруска, въ передней части котораго прид’Ьланъ ро- 

жокъ для удобнаго поддерживан1я инструмента л’Ьвой 

рукой въ помош,ь правой во время работы.

Для пом^ш;ен1я жел'Ьзка въ колодк^. сдЬланъ на

клонный выр^зъ, а для пом'Ьщен1я и удален1я стру- 

жекъ въ верхней части этого прор4за сделано четыре- 

угольное уширеше.

Рис 49.

принадлежитъ къ числу



Железка удерживается въ колодк'Ь при помощи 

даеревяннгго клинушка, раздвоеннаго на остромъ конц%. 

Этстъ клкнушекъ загоняется мслоткомъ въ прор^зъ. 

въ бСКСЕЬ'ХЪ ст^нкахъ стверст1я колодки.

Колодка шерхебеля, подобно колодки другихъ стро- 

ггтелььыхъ инструмёнтсвъ, всегда д-Ьлается изъ сймой 
крепкой псролы дерева, какъ напр, бука и дуба. Од

нако и тгк1я кслодки игнгшиваются довольно быстро- 
въ особенности ребро прср^Ьза, сквозь которое про. 

ходитъ лезв1е железки; для изб^жан1я такой порчи*
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Рис. 50, [РИС.Г51.

въ хорсшихъ инструментахъ этотъ прср'Ьзъ или высти*»- 

яаютъ ксстью или жед^лаютъ металлическую вставку.

Установка железка и закр4плен1е его въ кслодк'Ь.. 

д!'%лается такъ: хорошо отточенное и выправленное 

на оселк-Ь железко закладываютъ рукою на м^сто и 

надавливаютъ клинушкомъ настолько, чтобы жел-Ьзко. 

не могло выпасть. Зат^мъ поворачиваютъ инструментъ 

подо^всю  кверху и визируютъ лин1ю совпадающую 

съ ея плошадью по длин-Ь, такъ что выдвигъ лезв1я 

железки будетъ хсрсш о вид'Ьнъ. какъ показано на 

рис. 52 Если при этомъ окажется, что выдвиг*ь же 

Я'Ьзка настолько малъ что жел^.зко не можетъ снять- 

^ р у ж к у  требуемой толшины, то легкимъ ударомъ. 

•йолстка верхнему концу железки (рис. 53)осажи- 

ваютъ его.^ Эъ  томъ же случа'Ь, когда железко вы

двинуто слищхомъ много, то ударомъ молотка въ.



торецъ передней части колодки (лбу) можно умень

шить этотъ выдвигъ, какъ пок-азано на рис. 54.
Такая установка железки общая для в-^хъ стро- 

гательныхъ инструментовъ русскаго образца произво

дится довольно быстро. Когда жел’ЬсКО установлено 

в’Ьрно, надо заключить клинушекъ молоткомъ для 

того, чтобы во время работы оно не могло ослабнуть 

и опуститься.
Р у б а н к и .  Подъ этимъ назван1емъ существуетъ 

н'Ьсколько рбразцовъ строгальныхъ инструментовъ.
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Рис. 52. Рис/ 53.

бол’Ье или мен^е сходныхъ между собою. О рубаноч- 

ныхъ желЬзкахъ одино.чных'Ь и двойныхъ мы уже 

говорили выше.. Замйтимъ, что для первоначальной 

грубой строжки можно обойтись безъ шерхебеля, 

зам4,нивъ его рубанкомъ съ одиночнымъ жел’Ьзкомъ. 

Такой рубанокъ показанъ на рис. 55. ЛеЭ’В1е железка, 

прямолинейное и установлено въ колодк'Ь подъ мень- 

шимъ угломъ наклонен1я, ч-Ьмъ въ шерхебел'Ь, что- 

даетъ возможность снимать болЬе тонкую стружку.

Кром’Ь этого рубанка, изв'Ьстнаго подъ именемь 

н4.мецкаго, колодка котораго, подобно шерхебелю, снаб-< 

жена рожкомъ, им'Ьются еще французск1й и англшскщ 

рубанки. ;^стройство желЬзокъ у н'ихъ одина,ков6, Но 
колодки немного разнятся одна отъ другой. Колбдка 

ф ра 1|^узйкаго рубанка уз1сая, четырехгранная, а англш- 

скапб короткая съ нисколько закругленными двумя:

Стодя-ръ. 4
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сторонами. Иногда жел-Ьзко англ1йскаго рубанка за

крепляется косо, какъ показано на рис. 56.

Ф у г а н к и .  Рубанкомъ съ двойнымъ жел'Ьзкомъ 

можно выстрогать поверхность дерева довольно чисто

Рис. 54. Рне. 55.

И гладко, но помимо этого, при значительной длин1к 

об'д'Ьлываемой поверхности, необходимо придать ей 

правильность и прямолинейность.

Достигнуть прямолинейности при строган1и рубан

комъ съ короткою колодкою очень 

трудно, а въ н-Ькоторыхъ случаяхъ 

даже невозможно, поэтому столяры, 

для окончательнаго сглаживан1я по

верхности, употребляютъ струги съ 

длинными колодками, известные подъ 

назван!емъ ф у г а н к а  или ^полуфу- 

г а н  к а.
Жел'Ьзки этихъ инструментовъ так1я же, какъ и 

рубаночныя. У полуфу- 

ганка железка ординар

ная (рис. 57), а у фуганка 

двойная (рис. 58).

Длина колодки у по- 

луфуганка достигаетъ 
2 фут.; ширина З'/а дюйма.

Пр 1е мы с т р о г а н ! я .  Посл% общаго знакомства

Рис. 56.

Рис. 57,



-съ главными'строгальными инструментами, мы можемъ 

приступить къ пр1емамъ строган1я.

Положимъ, что намъ требуется выстрогать бру- 

сокъ съ квадратнымъ С'Ьчен!емъ, длина котораго равна 

10 дюймамъ, а толщина 1 7 а дюйма.

Для этой работы надо взять отр'Ьзокъ дерева, 

длиною 11— 12 дюймовъ и обтесать или опилить его 

такъ, чтобы толщина его была нисколько бол-Ье 

10 дюймовъ.

Эта прибавка въ толщину д'Ьлается на стружку.
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Рис, 58.

Зат-Ьмъ зажимаютъ этотъ кусокъ дерева между гре

бенками верстака и начинаютъ строгать шерхебелемъ, 

которымъ должны быть сглажены сл^ды и неровности» 

оставш1яся посл% обтески или распиловки.

Посл-Ь шерхебеля всего удобн'Ье острогать ординар- 

нымъ полуфуганкомъ и окончательно выгладить фу- 

ганкомъ. Въ результат^ мы получимъ гладкую поверх

ность, которая однако можетъ оказаться не вполн% 

прямолинейною, въ особенности если работающ1й не 

им-Ьетъ еще навыка къ этой работ’Ь.

Для пров'Ьрки прямолинейности поверхности при- 

кладываютъ вдоль бруска линейку на ребро, при чемъ 

не должно получаться просвета; если же таковой 

окажется, то его необходимо уничтожить.

Попробуемъ объяснить причину возможнаго обра- 
зован1я выпуклости во время строжки, для того, чтобы 
зная причину зла им-Ьть возможность избегнуть 
этого недостатка.



Когд|^ начинаютъ строгать, то рубанокъ обыкно

венно ставятъ Такъ, чтобы лезв1е железка его при

легало къ торцу обстрагиваемаго бруска или доски,, 

при чемъ на этой поверхности лежитъ только перед

няя часть рубанка, придерживаемая л’Ьвою рукою, вся 

же задняя часть инструмента находится на в%су, по 

неопытности работающаго надавливается правою ру

кою на неподпертую снизу колодку, что неминуемо 

заставляетъ колодку принять наклонное положен1е, 

продолжающееся до т’Ьхъ поръ, пока вся колодка не 

поместится на обстрагиваемой плоскости.
Такое перекатыва«1е рубанка, вначал'Ь незам-Ьтное 

дня глаза, повторяясь при посл-Ьдующихъ движе- 

нгяхъ рубанка, иногда обнаруживается довольно за- 

м^тнымъ склономъ обстрагиваемой поверхности къ 

заднему торцу. Тоже или почти тоже, но только въ 

обратномъ порядкЬ произойдетъ на другомъ конц^брус- 

ка и обнаружится зам^тнымъ склономъ къ этомуконцу.

Если обстрагиваемая поверхность будетъ значи« 

тельной ширины, то при строган1и ея произойдутъ 

небольш1е скаты къ ея бокамъ: правому— направо, а 

Л’Ьвому— нал'Ьво отъ такого же нажат1я руки на л^- 

вую сторону острагиваемой поверхности.

Изъ всего сказаннаго понятно, что избежать 

образован1я всЬхъ этихъ покатостей нетрудно, если 

работающш во время строжки будетъ сл-Ьдить за д%й- 

ств1емъ своихъ рукъ, начиная ходъ фуганка съ торца, 

сл’Ьдуетъ нажимать на колодку лЬвой рукой, а правой 

только удерживать ее въ равнов’Ьс1и, толкая слегка 
впередъ. Напротивъ, оканчивая движенхе инструмента 

на противоположномъ конц'Ь, надо надавливать пра

вою рукою, а л’Ьвою только поддерживать колодку. 

Также точно при обстрагиван1и краевъ доски нельзя 

допускать при обд'Ьлыванш правой стороны— нажат1я 

правой р) ки, а лЪвой стороны— л-Ьврй руки.

Выаолнен1е вс'Ьхъ этихъ правилъ или пр1емовъ 

строган1я поверхностей, кажущееся труднымъ вначал^» 

усваивается опытомъ и зат4мъ входитъ въ привычку
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■работающаго, даже безъ заботы о томъ съ его сто-^ 

роны. Надо только правильно стоять } верстака, что 

отчасти находится въ зависимости отъ высоты вер-!, 

стака, роста, т-Ьлосложеи1я, длины рукъ работающаго,^ 

и даже просто отъ особенности его т-Ьлодвижен1й № 
сл'Ьдовательно не можетъ подлежать точному описа-. 

Н1Ю Мастеръ долженъ путемъ опыта отыскать для» 

себя наивыгодн^йшее рабочее положен1е и сподруч*^' 

ность верстака.
При строгании не сл-Ьдуетъ забирать слишкомЪ!,, 

толстую стружку, ибо отъ этого работа будетъ очень 

груба и даже можетъ быть совершенно испорчена, а! 

сл-Ьдовательно вм-Ьсто ускорен!? д-Ьла произойдетъ 

замедлен1е.
Выстрогавъ первую грань бруска и пров%ривъ ея 

прямолинейность при помощи линейки, брусокъ по- 

ворачиваютъ на другой бокъ, снова зажимаютъ между 

гребенками и начинаютъ строгать, соблюдая т’̂  же 

предосторожности, о которыхъ было объяснено выше. 
Зд-Ьсь однако можетъ встр'Ьтиться другая забота; не

обходимо, чтобы новая грань бруска была выстрогана 

по угольнику, пров-Ьрку угольникомъ надо сд-Ьлать 

тотчасъ же посл'Ь обстрожки шерхебелемъ. Если пер

вая грань бруска была выстрогана правильно, то вто

рая уже не представить особой трудности; если же 

первая грань сд'Ьлана не в'Ьрно, тогда вторую пров'Ь- 

рить будетъ нельзя.
Проверку граней д^лаютъ при помощи угольника, 

что однако не освобождаетъ работающаго отъ про

верки линейкой. Вм'Ьсто пров'^рки линейкой столяры 

часто д'Ьлають проверку накладыван1емъ нижняго ребра 

колодки, конечно приуслов1и строгой прямолинейности 

самой колодки.
Когда дв'Ь грани бруска а и б (рис. 59) выстро

ганы правильно по угольнику и линейкЬ, тогда при 

помощи рейсмасса надо провести дв'Ь черты, парал- 

лельныя ребру ор: вг на грани а и сз на грани б.

Какъ наложить рейсмассъ, объ этомъ было объяс- 

^нено выше, зам/Ьтимь однако, что выдвигъ рейсмасса
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будетъ въ данномъ прим .̂р-Ь равенъ 1 ‘/а дюймамъ. 

Обстрагиван1е третьей и четвертой грани бруска от« 

личается только т'Ьмъ, что кромЬ пров'Ьрки угольни- 

комъ и линейкой надо наблюдать за т’Ьмъ, чтобы не- 
перестрогать за черту вг или сз.

ОбрЬзка по размеру концовъ бруска д-Ьлается 

всего удобн'Ье лучковой пилой, при чемъ предвари

тельно надо сделать окружную обм’Ьтку при помощи 

наугольника и стальной графилки, заменяющей ка«- 
рандашъ.

Такимъ образомъ,' если сечен]'е бруска будетъ 

ромбъ или параллелограмъ, то пров'Ьрки продольныхъ 

граней относительно торцевыхъ, можно сд’Ьлать 

т^мъ же прямымъ наугольникомъ, а выварка на-

и клона этихъ граней меж« 

ду собою —  шайкой или 

раздвижнымъ наугольни
комъ.

Брусокъ съ правиль- 

нымъ шестиугольнымъ сЬ- 

чен1емъ намечается на вы- 

Ряс. 59. строганномъ торце такъ:

рад1усомъ равнымъ одной изъ сторонъ шестиуголь-^ 

ника описываютъ кругъ и откладываютъ этотъ рад1усъ 

по окружности шесть разъ и тогда мы лолучимъ, 

вписанный внутри круга правильный шестиугольникъ. 

Строган1е сторонъ производится обыкновеннымъ спо- 

собомъ, при чемъ стороны и углы проверяются мал

кой, раздвинутою на уголъ въ 120®.
Восьмиугольный брусокъ обыкновенно делаютъ 

изъ правильнаго квадрата, разделивъ каждую изъ его 

сторонъ пополамъ.
Для получен1я цилиндра снимаютъ- углы восьми- 

граннаго бруска и полученные тупые, углы заравни- 

ваютъ; для больщей же правильности работы изъ 

точки пересечен1я д1оганалей многоугольника описы

ваютъ окружность требуемаго д1аметра и по ней окон-* 

чатвльно выстрагиваютъ цилиндръ.



При строган1и многоугольника необходимо отме

рять циркулемъ ширину граней, которая должка быть 

везд-Ь одинакова, иначе весьма возможно, что полу

ченные углы будутъ правильно построены, а грани 

Н'Ьтъ.

Въ результат^ получится неправильное с%чен1е 

бруска.

Когда приходится, строгать очень>твердыя породы, 

а также сучковатый, всего удобнее употреблять ру

банки съ желЬзками, поставленными н-Ьсколько круче 

обыкновенныхъ. съ короткою фаской, ибо так1е рубанки 

забираютъ сразу не толстую стружку и легче преодо- 

Л’Ь в аю т ъ  соп рот и в л ен 1 е  о к а зы в а е м о е  железку деревомъ. 

Относительно свилеватыхъ деревьевъ, т. е. такихъ, у 

которыхъ волокна идутъ непараллельно, и перепу

таны между собою, то ихъ сл'Ьдуетъ строгать на«  ̂

искось, двигая рубанокъ много тише, ч’Ьмъ при стро- 

ган1и прямослойнаго дерева.

Строен!е доски, несмотря, на кажущуюся про

стоту этой работы, представляетъ для новичка бол^е 

трудной, ч%мъ строган1'е бруска.

Прежде всего надо отр-Ьзать пилой кусокъ доски 

требуемой длины, толщины и ширины.

Положимъ, что намъ нужно выстрогать »тотъ 
отр’Ьзокъ такъ. чтобы доска была ограничена правиль

ными плоскостями и прямыми углами, при чемъ торцы 

доски также должны быть гладкими.

Доску зажимаютъ однимъ изъ торцевъ кверху въ. 

передн1е тиски верстака -и начинаютъ строгать лич- 

нымъ одиночнымъ рубанкомъ, доводя строжку до 

половины ширины доски: загЬмъ, вынувъ доску, снова 

зажимаютъ ее въ тиски другою стороною и обстраги- 

ваютъ другую половину торца.

Необходимость соблюден1я этого правила строган1я 

торца объясняется т^мъ, что доводя рубанокъ до 

конца, можно отколоть концевыя волокна и т'Ьмъ са- 

мымъ испортить работу кром^Ь того изъ той же пре
досторожности надо вести рубанокъ не прямо по
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длин^ торца, но немного наискось. Можно даже для 

етой работы ' взять рубанокъ съ косымъ лезв1емъ. 

Однако, при всей осторожности строган1я торцевъ 

доскии небольш1я защелины все же обнаружатся; ихъ 

придется затЬмъ исправить при долевой строжк-Ь: 

если им-Ьется достаточный запасъ по толщин’Ь 
доски.

Посл'Ь того какъ обстроганы и отфугованы оба

торца доски, переуодятъ къ стрежк’Ь доски по длинъ;

для чегодаютъ предва

рительно риску на 

торц’Ь вдоль длиннаго 

его ребра, оставляя 

небольшой запасъ на 

строжку другой до

левой стороны доски.

Зат ’Ьмъ доску кла- 

дутъ на верстакъ 

плашмя, какъ пока

зано на рис. 60 и за- 

жимаютъ гребенками 
такъ плотно, чтобы 

доска не могла выско

чить во время стро-

ган1я. Зажимать доску
на верстак'Ь надо такъ, чтобы направлен1е волоконъ 

дерева соотв-Ьтствовало бы рабочему движен1ю стро- 

гальнаго инструмента, иначе жел-Ьзка инструмента 

будетъ задирать эти волокна, чего ни въ какомъ 

случа-Ь допустить нельзя даже при грубомъ строганш 
шерхебелемъ.

Въ томъ случа-Ь, когда приходится снимать очень 

толстый слой древесины шерхебелемъ, инструментъ 

необходимо возможно чаще освобождать отъ зас-Ьв- 

ш^ихъ въ немъ тоястыхъ и грубыхъ стружекъ.

Особенно осторожно надо вести строжку сучкова» 

таго дерева, ибо сопротивлен1е оказываемое волок

нами дерева въ этомъ случай будетъ довольно зна-̂  

чительно. Зац'Ьпивъ за сучокъ', железка можетъ осла

Рио. 60.
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бнуть въ своемъ прор’Ьз1Ь и опустившись бол'Ье, ч'Ьмъ 

сл'Ьдуетъ, задрать обд-Ьлываемую поверхность глубже 

нам’Ьченной риской ч ис т о й плоскости. Поэтому, во 
все время работы сл'Ьдуетъ возможно чаще наблю

дать зат’Ьмъ, чтобы выдвигъ этого жел'Ьзка не былъ 

■бол^е того, ч-Ьмъ это необходимо при изв'Ьстныхъ 
услов1яхъ работы,

Стрэган1е всегда начинаютъ съ т'Ьхъ частей по

верхности доски, который оказываются наибол’Ье не-

Рио. б !.

ровными и горбатыми, что обыкновенно бываетъ не

трудно зам'Ьтить на глазъ. Погл-Ь исправлен1я этихъ 

главныхъ недостатковъ можно перейти къ сплош

ному строганш поверхности отъ одного края ея до 

другого, строго соблюдая параллельность получаемой 

поверхности съ риской.

Посл-Ь окончан1я строжки шерхебелемъ, какъ мы 
знаемъ, поверхность доски приметъ н-Ьсколько бороздо- 
ватыйвидъ,который необходимо сгладить личнымърубан- 

комъ (рис. 61). ^Такую работу продолжаютъ до тЪхъ 

поръ, пока поверхность доски будетъ сострогана



вплоть до риски, но однако такъ, чтобы риска была 

видна во всю свою толщину. Во все время строган1я 

рубанкомъ необходимо точное соблюден1е строгой 

прямолинейности 'поверхности, для чего приклады- 

ваютъ на ребро длинную линейку или же колодку 

фуганка, какъ было объяснено выше при строган1и 

бруска, по всЬмъ направлен1ямъ обстрагиваемой по

верхности. Рели при этомъ окажутся гд’Ь либо про- 

св-Ьты въ вид'Ь выступоБЪ и впадинъ, то необходимо 

ихъ тщательно выровнять такъ. чтобы выстроганная 

поверхность доски б^ша совершенно плоскою.

Иосл'Ь строжки поверхности рубанкомъ необхо

димо ее сгладить фуганкомъ и колодкой этого инстру

мента проверить прямолинейность строжки доски.

При правильной установка жеп^зки фуганка ин- 

струментъ этотъ снимаетъ на столько тонкую стружку, 

что для выглаживан1я и окончательний выв-Ьрки по

верхности бываетъ вполн'Ь достаточно того запаса 

матер1ала, который опред'Ьпяется толщиною риски.

Относительно установки жел'Ьзка въ фуганк^ необ~ 

ходимо сообразоваться съ характеромъ работы пред

стоящей фуганку. При этомъ сл'Ьдуетъ помнить, что 

ч’Ьмъ выдвигъ желЬзки идетъ больше, т'Ьмъ снимае

мая инструментомъ стружка будетъ больше и толще 

и наоборотъ. При двойномъ жел-Ьзк-Ь, ч'Ьмъ больше 

будутъ сдвинуты лезв1я жел’Ьзокъ, т'Ьмъ тоньше бу

детъ получаемая стружка.

Работающ 1Й долженъ обращать особенное .внима- 

Н1е на строгую чистоту и правильность обработки 

первой обстрагиваемой поверхности и торцевой грани 

доски, ибо по нимъ обстрагиваются и выверяются 

вс% друг1я ея плоскости и углы.

ПослЬ окончательной отделки первой плоской 

грани доски, зажимаютъ доску на ребро кромкою 

вверхъ и начинаютъ строгать эту крышку, при чемъ. 

правильность отстрагиван1я кромки выв'Ьряется на- 

угольникомъ, прикладывая его длинною стороною къ 

обстроганной ран-Ье широкой плоскости, а короткок>
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къ кромк'Ь. Если при этомъ, двигая наугольникъ по- 

длин'Ь доски, просв'Ьтовъ не окажется, то сл-Ьдова- 

тельно крышка выстрогана правильно и в%рна, при, 

чемъ уголъ образуемый ею съ плоскостью доски бу* 
детъ прямолинеенъ.

Окончательное выглаживан1е кромки доски про

изводится т'Ьмъ же фуганкомъ, посл% чего, при по

мощи рейсмасса отм'Ьчаютъ ширину кромки проведе- 

н1емъ ЛИН1И параллельной ребру только что образо- 

ваннаго кромкою угла и отстоящей отъ него на тре
буемое разстоян1е. оп

ределяющее толщину 

доски, какую она 

должна им^Ьть въ чи- 

стомъ вид-Ь. получен- 

ныя отметки перено- 

сятъ на оба торца, а 

зат-Ьмъ посл'Ьдова- 

тельно переходятъ къ 

строганию другой ши

рокой стороны доски 

и второй кромки, соб

людая при этомъ Т'Ь 62.

же правила, какъ относительно строжки и фуго

вания, такъ и проверки поверхности и угловъ.

Въ такомъ случай, когда хотятъ получить поверх

ность особенно чистую и гладкую, то ее посл^ фуго- 

ван!я выглаживаютъ циклей, какъ изображено на 
рис. 62.

Цикля представляегъ собою стальную пластинку,, 

у которой для образования лёзв1я ребра спускаютъ. 

загибомъ кромокъ на об^ отороны въ вид̂ Ь разворо- 
ченнаго лезв1я.

Держать циклю въ рукахънадо слегка въ наклон- 

номъ положен1и, такъ какъ этотъ инструментъ пред-' 

назначается для скоблен1я дерева, а не рЬзанья.

Циклей можно выскоблить поверхность дерева.



такъ, что она будетъ им'Ьть гладк1й и блестящ1й видъ, 

какъ бы полированной поверхности.

Вместо цикли для той же цЬли можно пользо

ваться кусочками стекла, острое ребро котораго мо« 

жетъ скоблить дерево. Однако при скоблен1и стек- 

ломъ поверхность будетъ мен-Ье чиста и не такъ бле

стяща, какъ выглаженная циклей. '

С т р о г а н 1 е  ф и г у р н ы м и  р у б а н к а м и .  Описан

ные нами строгальные инструменты предназначены 

для обработки прямыхъ поверхностей какъ большихъ, 

такъ и малыхъ, между т-Ьмъ столяру часто прихо

дится отбирать четверти или фальЦы, выстрагивать 

всякаго рода карнизы и вообще выполнять работы 

самыхъ разнообразныхъ формъ и очертанш, для вы- 

страгиван1я поверхности которыхъ необходимо им-Ьть 

инструменты спец1алъно ,къ тому приготовленные.

Если столяру приходится сострогать острое ребро 

бруска такъ, чтобы на его м-Ьст-Ь получилась прямо

угольная канавка, бока которой допжны быть строго 

перпендикулярны между собою и къ гранямъ бруска, 

то такую работу можно исполнить узкимъ рубанкомъ, 

лезв1е желЬзка котораго идетъ по всей ширинЬ ко

лодки.
Такой формы стругъ назывался з е н з у б е л е м ъ .

Прост-Ьйшгй видъ зензубеля показанъ на рис. 63. 

Колодка 2\ этого инструмента очень узенькая ('Д—  
1'/з ДЮЙМЕ-), ажел-Ьзка а въ нижней своей части дол

жна равняться ширин'Ь колодки А. Хвостъ жел-Ьзки 
сравнительно очень узк1Й; ему соотв-Ьтствуетъ подхо

дящее отверст1е въ колодк-Ь, въ которое в^оняетоя 

закрепительный клинъ с.

Стружки удаляются чрезъ сквозное боковое от- 

верст1е В.
Иногда пользуются косыми зензубелями, въ кото

рыхъ жел'Ьзка вправлена наискось", что значительно 

-облегчаетъ выборку четвертей въ торцахъ досокъ.

Вообще косо поставленная желЬзка зензубеля 

4'1ного легче перер^зываетъ волежна дерева.

—  60 —
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Рис. 63.

Работа зензубеля требуетъ особаго навыка. Труд- 

н-Ье всего сд-Ьлать этимъ инструментомъ правильную 

застрсжку, именно такъ направить колод'^у зензубеля, 

чтобы ширина простроганной канавки была везд-Ь 

оцинакова. Всего удобнее сд'Ьлать поиспособлен1е, 

которое можетъ облегчить застрожку и состоитъ въ 

томъ, что сбоку въ 

колодку зензубеля впу- 

скаютъ с т а л ь н у ю  

бляжку т съ малень- 

кимъ.,едва выступаю- 

щимъ остр1емъ. Ш и

рину, подлежащей вы

борка четверо пред

варительно нам'Ьчаютъ
ресмусомъ, причемъ зензубель направляютъ такъ, 

чтобы остр1е бляшки т скользило въ этой черт'Ь.

Такимъ путемъ можно достигнуть совершенно 

правильной застрожки.
Какъ бы тщательно не была произведена работа, 

вертикальный бокъ выбраной четверти будетъ всегда 

шероховатъ, ибо волокна дерева .ср'Ьзаются, а на вер- 

тикальномъ скор-Ье отрывается. Чтобы избежать этого 

недостатка, необходимо при разм'Ьтк'Ь.. 

сд’Ьлать прибавку на строжку при ис- 

правлен1и шероховатаго края.

Косолицые зензубели отличаются отъ 

предъидущихъ т^мъ, что трущаяся по

верхность ихъ косая, а жел'Ьзки заправ

ляются всегда прямо.

На рис. 64 и 65 изображены задн1е 

виды двухъ 1зензубелей съ колодками, 

лица которыхъ скошены въ обратныя 

стороны, так1е зензубели служатъ для выбиран1я чет

вертей и прим'Ьнимы въ столярно-мебельномъ д .̂л'Ь.

Для выбиран1я фальцевъ въ щитахъ или такъ 

называемой филенк-Ь (вставка въ дверной рам'!,) слу- 

житъ фальцгубель. Простой фальцгубель представляетъ

гг-;

| | к=' 3щ
1
.

И

Рис. 64 и 65.



1-видоизм-Ьнен1е зензубеля и отличается отъ псслЬдняго 
только т%мъ, что по всей длин'Ь одного ребра подошвы 

онъ им’Ьетъ планку, которою стругъ при работ'Ь 
опирается о боковую грань обрабатываемой поверх
ности дерева.

Кром-Ь простого фальцгубеля для н'Ькоторыхъ ра- 

€отъ можетъ быть полезенъ другой видъ этого инстру
мента, изв-Ьстный подъ назван1емъ переставного фальц
губеля. Въ эгомъ инструмент^ планки привертываются 
шурупами къ подошв'Ь колодки и можетъ быть зак
реплена въ различныхъ разстоян!яхъ отъ края ко
лодки, смотря по ширин'Ь фальца, который нужно 
отобрать. Кром'Ь того, къ колоДк'Ь иногда привинчи« 

вается жел-Ьзный упоръ, которымъ определяется глу
бина выбираемаго фальца. Железки оттачиваются на 
одномъ нижнемъ ребр-Ь, параллельномъ подошв^ ко
лодки. Чисто выстрагивается только одна нижняя 
грань, а боковая выходить шероховатою. Для того, 
чтобы сообщить последней требуемую гладкость, къ 
колодке фальцгубеля прикрепляется особый резакъ, 
который своимъ острымъ ребромъ подрезываетъ вер
тикальный бо-съ фальца, почти одновременно съ темъ,

Ф и г у р н ы е  р Зубанкн  можно разсматривать какъ 
видоизменен1е фальцгубелей, съ тою однако разни- 
•дею, что остр1е железки и подошва колодки имеютъ 
фигурныя очертан1я, посредствомъ этихъ фигурныхъ 
рубанковъ или, какъ ихъ часто называютъ— г а л т е 
лей и к а л е в о к ъ  строгаютъ карнизы, багеты и пр. 
Этотъ родъ струговъ можетъ иметь безконечное 
число формъ и потому, въ большинстве случаевъ, 
каждый столяръ делаетъ самъ, какъ вырезы въ остр1е 
железокъ, такь и соответствующую имъ колодку 
инструмента.

Железко каждой отдельной формы остр1я требуетъ 
•особой формы колодки. Ихъ железки, показанныя на 
ри с . 66 — 77 выковываются целикомъизъ стали и закали
ваются такъ* чтобы ихъ можно было совершенно сво- 
•бодно пилить напильникомъ съ мелкой насечкой. Ко-
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-нечно, так1я жел'Ьзки придется посл'Ь заправки снова 

покрепче закалить.

Д-Ьлается это обыкновенно такъ; когда остр1е за

пилено согласно требован1ю работы, ж'ел'Ьзку кладутъ 

заостреннымъ концомъ въ кучку раскаленныхъ углей 

<древесныхъ, а не каменноугольныхъ), которые раз- 

дуваютъ ручнымъ м-Ьхомъ. Накаливаются до появле-

* - 63 —

Рис. 66-77.

Н1Я малиново-краснаго цв'Ьта, зат'Ьмъ вынимаютъ изъ 

огня и погружаютъ въ холодную воду. Погрузку въ 

веду надо д'Ьлать возможно быстро въ отв^сномъ 

положен1и. Минуты дв-Ь спустя жел'Ьзку вынимаютъ 

изъ огня и тогда вся опалина отпадаетъ; самое же 

остр1е представится нашему глазу матово с’Ьровато- 

бЬлаго цвЪта.

Такая закалка однако будетъ слишкомъ крепка и 

хрупка. Для того, чтобы смягчить ее, необходимо 

снова подогр’Ьть, держа жел’Ьзку поверхъ горячихъ 

угольевъ или кладя на кусокъ раскаленнаго жел'Ьза. 

Н'Ьсколько минутъ спустя оконечность жел%зки нач- 

нетъ окрашиваться въ соломенно-желтый цв'Ьтъ, ко

торый зат-Ьмъ переходитъ въ темно-желтый; тогда 

жел'Ьзк^ быстро снимаютъ съ углей и снова погру

жаютъ въ холодную воду. Посл4 этого жел1.зку можно 

свободно точить и даже немного опиливать.
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Колодки гаптелей и кзнавокъ по вн-Ьшности и спо

собу укр-Ьплен1я жел'Ьзокъ мало отличаются отъ ко- 

лодокъ другихъ рубанковъ, только лицо ихъ им^етъ 

фигурно канавочную форму.

На рис. 78 изображена обыкновенная канавка, а  

сбоку (рис. 79— 81) —  поперечные разрезы н'Ьсколь- 

кихъ колодркъ. Выступы а, а, а идутъ во всю длину 

колодки и служатъ для направлен1я хода ея во время: 

работы.

Впрочемъ такъ д’Ьлаются только узк1я канавки;

Бис. 78. Рис. 79-81.

если же ширина жел'Ьзки значительная, то верхъ ко
лодки Д’Ьл аю тъ  узк1Й и едва такой, чтобы въ немъ 

можно было закр'Ьпить съуженный хвостъ жел'Ьзки, 

иначе колодка будетъ тяжела и неудобна для работы 
струга.

Такая калевка называется г а л т е л ь ю .

ВсЬ фигурные бруски сбстрогиваются вначалЬ въ 

вид-Ь простыхъ четыреугольниковъ; зат'Ьмъ бока ихъ 

спускаютъ простыми -рубанками и наконецъ строгаютъ 

канавками и галтелями. Пр1емы работъ так1е же, 
какъ при зензубеляхъ. ‘

Для того чтобы выстрогать бороздку или шпунтъ 

параллельно къ краю доски и въ н’Ькоторомъ отъ 

него разстоянш употребляются особые струги наз. 

ш п у н т у б е л и  или п а з н и к и .  Шпунтубель (рис. 

82— 83) состоитъ изъ двухъ частей; собственно ко- 

’ лОДки АА, въ которой при помощи клинка закр'Ьплена
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жел-Ьзка б и изъ деревянной палки ВВ , соединенной 

съ колодкой АА при посредств’Ь двухъ деревянныхъ 

винтовъ а, а, задЬланныхъ въ колодку АА наглухо. 

Концы винтовъ проходятъ свободно в1з гладк1я ОТи 

верст1я полки ВВ . Поворачивая гайку въ ту или дру

гую сторону, можно полку ВВ приблизить или уда-

Ри(\ 82 Рис. 83.

ЛИТЬ отъ колодки АА и закрепить ее въ требуемомъ 

положенш.
Къ колодк-Ь АА внизу привинченъ металлическш 

гребень дд, им-Ьющш высоту до дюйма и толщину 

немного меньше ши

рины самой узкой же- 

л’Ь.зки. П о с р е д и н ' Ь  

гребня сд'Ьланъ вы- 

р4.зъ, который пред- 

назначенъ для про- 

пуска жел'Ьзки б и 

вывода стружекъ.

Полка ВВ  делается 
такой же длины, какъ 

и колодка АА.

Что касается глуби

ны шпунтовой вр1Ьзки, 

то она йожетъ быть из- 
^М’Ьняема посредствомъ Рис, 84—89.

короткой планочки е,

которая можетъ легко приподниматься или опу

скаться помощью винта ж, выступающаго изъ колодки, 
спереди клина,

Стодяръ. 5
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Къ шпунтубелю всегда прилагается наборъ жел-Ь- 

зокъ(рис. 84— 89), хвосты которыхъ А, А соверш енно 

одинаковы, а наконечники В ,В  разной 

Ширины (78—71 дюйма).
Шпунты служатъ для соединен1я до- 

сокъ между собою, причемъ необхо

димо сд'Ьлать выступъ или гребень, 

который долженъ ссотв'Ьтствовать 

шпунту канавки.

Гребни можно острогать посред- 

ствомъ фальцгубелей или зензубелей, 

но всего удобнее для этого употреблять 

спец1альные струги — ф е д е р т у б е л и ,  

которые по устройству полки походятъ 

на шпунтубели, но колодки ихъ приспо

соблены для закр'Ьплен1я жел'Ьзки. Оно 

им-Ьетъ двойное остр1е (рис. 90 и 91) съ 

промежуткомъ равнымъ по ширин'Ь же- 

Л'Ьзка шпунтубеля, которая показана на томъ же 
рисунк'Ь.

Такимъ образомъ набору жел'Ьзокъ для шпунту-

Рис. 90 и 91.

Рио. 94 н 93. Рис. 94 и 95.

беля долженъ соотв'Ьтствовать наборъ жел^зокъ для 
федергубеля.

Для обстрагиван1я выпуклыхъ частей карнизовъ, 

длинныхъ и не особенно толстыхъ валиковъ служить 

особый строгальный инструментъ наз. ш т а п о м ъ  

(рис. 92 и 93) жел'Ьзко этого иструментаимЬетъ лезв1е въ 

вид'Ь вогнутаго полукруга и соотв'Ьтственно этому по

дошва колодки делается такой'же формы, какъ и лезв1е.



Дпя в ы ст р а г и в а н 1Я въ дерев’Ь жепобковъ сл у ж и т ь  

желобчатый гальтейникъ (рис. 94 и95). Устройство 

жел-Ьзокъ этого струга н’Ьсколько сходно съ жеп’Ьз- 

комъ шерхебеля, но только значительно бол’Ье з а 

к ру г л е н о  на р-Ьж ущ ем ъ  конц%; к ол од к а  вы п укл а п о

ДЛИН’Ь.

Къ тому же типу строгальныхъ инструментовъ 

относятся горбачи,  т. е. рубанки, которые им’Ьютъ
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Рис. Рис. 97.

выпуклую форму подошвы коподки. Жел'Ьзки у такихъ 

горбачей могутъ быть ординарныя или двойныя, смо

тря по чистот’Ь работы дпя которой стругъ предна- 

значенъ.
Лицо колодки обыкновеннаго горбача прямоли

нейное поперекъ и выпуклое по длин'Ь (р 1<с. 96) если 

горбачъ предназначенъ для строган1я вогнутыхъ 

поверхностей и на оборот'Ь вогнутое (рис. 97)— для 

острагиван1я выпуклыхъ поверхностей.

Ког'да требуется выстрогать лощинки, то снизу 

горбачу сл-Ьдуетъ при

дать двойную кри

визну, какъ показано 

, на рис. 98 и 99.
Только что опи- 

’санные нами формы 

столярныхъ струговъ 

хотя ИМ’Ью Т Ъ  въ РоСС1И  

нен1е, т'Ьмъ не мен%е 
•ихъ является довольно

Рис. 08 и 99.

самое широкое распростра- 

н'Ькоторая непрактичность 

серьезнымъ нецостаткомъ. 

Вотъ почему мы считаемъ небезполезнымъ привести
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здЬсь рисунки и описан1е сер1и американскихъ стру«> 

говъ, хотя и дорогихъ по ц’Ьн^, но отличающихся

п р а к т и ч н о е  тью* 

своей конструкн 

Ц1И, въ  сравнен1и 

съ устар'Ьлыми 

стругами отече

ственной фабри- 

кац1и.

Главное отли- 

Ч1С американскихъ- 

струговъ отъ на- 

кром’Ь изм'Ьненной формы колодокъ, 

колодки ихъ не деревянныя, а.

Рис. 100.

Рас. 101

нихъ удобно и хорошо укр'Ь-

шихъ русскихъ, 

еще то хотя 

чугунныя, т'Ьмъ не 
менъе в-Ьсъ ихъ 

немного только 

бол’Ье в'Ьса дере- 

вянныхъ коло
докъ.

При чугунныхъ 

колодкахъ н-Ьтъ 

надобности опа

саться истиран1я 

лица и кром^ того, въ 

пить жел’Ьзки.

На рис. 100 изображенъ обыкновенный рубано:<ъ 

съ двойной жел-Ьзкой, а на рис. 101 показанъ фуга-

нокъ съ полудеревянной, по- 

лучугунной колэдкой.

На рис. 102 изображенъ 

видоизмененный шпунту

бель, который служить для< 

выбиран1я узкихъ и длин^ 

ныхъ шпунтовъ.

Американск1й горЬачъ 

(рис. 103) можетъ зам'Ьнить собою ц'Ьлый наборъ обык- 

новенныхъ горбачей выпуклыхъ и вогнутыхъ. Же-

Рис. 102.



:лЪзка 6Г0 закр'Ьплена такъ же, какъ и въ другихъ 

американскихъ стругахъ; вся разница только въ по- 

дошв’Ь, которая сд'Ьлана 
изъ гибкой стальной пла

стинки т  п которую

можно выгибать по про
изволу, закручивая винтъ 

а  и слъдовательно яв

ляется возможнымъ СД’Ь- 

лать подошву выпуклой,

вогнутой и плоской. Р и с .  103-

Такимъ образомъ гор-

€ачъ можетъ служить и какъ простой рубанокъ.

Вообще американск1е строгальные инструменты

отличаются своею практичностью и удобствомъ при

работа.

Острен1е инструментовъ.
При работ-Ь строгальными инструментами, а также 

вообще р-Ьжущими и скоблящими, однимъ изъ глав- 

ныхъ УСЛ0 В1Й надо признать остроту инструментовъ.. 

Работать тупыми инструментами тяжело и неудобно, 

л иногда и вовсе нельзя, такъ какъ работа будетъ.. 

нечиста.
Инструменты могутъ притупиться или сами собою 

‘Отъ частаго употреблен1я, отъ какихъ либо случай- 

ныхъ причинъ и наконецъ отъ дурного качества ин

струментовъ. Не м^ьшаетъ зам^>тить, что хорошо на

точи ть и возможно дольше удержать заточку можно, 

только хорош1е инструменты; плох1е же инструменты,, 

несмотря на всЬ усил1я съ на111ей стороны, плоха, 

натачиваются, скоро туп'Ьютъ и портятся.
Для оттачиван1я необходимо им-Ьть известный на-* 

:выкъ, безъ котораго р^отаю щ ш  не можетъ выточить, 

инструменты какъ должно, несмотря на хорошШ под- 

<боръ точильныхъ принадлежностей', точильныхъ кам

ней, брусковъ и оселковъ.
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Точить надо ровно, не торопясь, при чемъ рабо

тающая часть должна 'обязательно сохранить тотъ. 

видъ и форму, который приданъ инструменту на за- 

вод-Ь, иначе можно испорти-^ь инструментъ, прина- 

ровленный къ изв'Ьстнаго рода работ'Ь.
Полученные съ завода инструменты бываютъ со- 

вс’Ьмъ тупые, на завод"!) имъ бываетъ данъ требуе

мый уголъ р’Ьзан1я, который надо сохранить при за- 

точкъ. Лин1я остр1я или, какъ часто называютъ ее, 

ж а л о  должно Зыть, прямое въ плоскихъ инструмен- 

та.хъ и равном'Ьрно закругленное въ полукруглыхъ 

р-Ьзцахъ. При 0 ттачиван1и фаску надо стирать равно- 

м-Ьрно какъ по длин-Ь, такъ и по ширин’Ь; степень 

же остроты здЬсь играетъ второстепенную роль, ибо 
острота явиться самою собою, если во время оттачи- 

ван1я не было сд’Ьлано работающимъ никакихъ от- 

ступлен1Й, нарушающихъ общ!е принципы острен1я.
Хорошо ли выточенъ инструментъ можнэ узнать 

такъ же, какъ пробуется бритва, т. е. легкимъ при- 

косновен1емъ лезв1я плашмя къ кож’Ь, если пои этомъ 

лезв1е будетъ легко снимать ея верхн1й слой, то зна

чить, что инструментъ достаточно остеръ.
Для заточки и выправки инструментовъ колящихъ 

и р^жущихъ употребляются точила^ чаще всего въ 

формъ колеса и брусокъ.
Точильный камень бываетъ различной формы и 

д-Ьлается изъ песчаника. Яъ небольшихъ столярныхъ 

мастерскихъ часто употребляется п л о с к о е  т о ч и л о  

или точильный брусокъ, помещенный въ ящик-Ь пло

скою стороною вверхъ; зат%мъ берутъ жел'Ьзо инстру

мента въ обе руки и трутъ его фаскою внизъ о всю 

поверхность камня взадъ и впередъ, к’Ьсколько на

жимая на жел’Ьзку, при чемъ необходимо с^лЬдить за 

т'Ьмъ, чтобы жел'Ьзка все время находилась въ одномъ 

и томъ же наклонномъ положен1и, иначе фаска мо- 

жетъ принять закругленный видъ и тогда ц^ль оттачИ'^- 

ван1я не будетъ достигнута и даже возможно ее испор

тить.
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Вообще признакомъ хорошаго затачиван1я на камнЬ 

служитъ равном'Ьрность загиба заусеницы и легкость 

съ какою она отваливается, посл-Ь чего конецъ лез- 

В1Я получитъ видъ тонкой ЛИИ1И съ едва зам'Ьтными 

зазубринами. Ч ’Ьмъ эти зазубренки будутъ меньше и 

однообразн-Ье, т’Ьмъ лучше исполнена работа острен1я.

Для затачиван1я столярныхъ инструме -{товъ надо 

выбирать бруски 

изъ мелкозернис 

таго песчаника сЬ- 

раго цв-Ьта. Такой 

боусскъ необходи.

МО смачивать во

дою и посл'Ьупот- 

реблен1я, каждый 

разъ прополаски

вать и обтирать 

насухо.
К р у г л о е  то- 

ч и л о. (рис. 104) 

употребляется для 

первоначал ь н аг  о 

затачиван1я ин- 

струментовъ, въ 

особенности; ког

да 1-нструменты 

сильно запущены.

Въ этомъ случа-к, 

работа идетъ быст- 

р ’Ье. Такое колесо 

обыкновенно помещается въ станкЪ, къ которому при-* 

кр-Ьпленъ ящикъ съ водою., Колесо приводится въ 

движен1е посредствомъ рукоятки. Вращать точильное 

колесо надо по напрэвлен1ю лезв1я инструмента, а не 

на встречу ему, иначе инструментъ мржетъ вырваться 

изъ рукъ и испортиться. Инструментъ надо держать 

наклонно, плотно прижимая фаской къ колесу.

Надо вообще заметить, что при оттачиван1и инстру

мента на точильномъ круг% фаска не будетъ совер

Рис. 104.



шенно плоскою, а поверхность ея будетъ нисколько 

выгнута. соотв'Ьтственно круглот'Ь камня. Такая не- 

выгнутость не только не вредитъ д’Ьлу, а напротивъ 

облегчаетъ оттачиван1е на бруск'Ь.

При покупс-Ь новаго точила надо обращать вни- 

ман1е не столько на его внешность, которая можетъ 

быть обманчива, но также и на друг1я бол-Ье суще- 

ственныя его качества, какъ напр, однородное шелко

видное сложен1е и отсутств1е скромныхъ трещинъ и 

желваковъ, что легко узнается по звуку при удар%

молотка по камню. Звукъ 

долженъ быть гулкш, а не 

глухой.

Точильны й  К руГЪ  ДОЛ" 

женъ быть установленъ 

правильно и вращаться 

Р**®' правильно, равном'Ьрно и
безъ колебан1й, иначе этотъ недостатокъ будетъ

им-Ьть вл1ян1е на правильность заточки лезв1я.

О с е л о к ъ  служить дпя окончательной выправки 

жел’Ьзокъ и представляетъ собою продолговатый бру- 

сокъ мелксзернистаго камня, шириною въ два дюйма. 

Онъ не долженъ быть ни слишкомъ твердъ, не очень 

мягокъ, такъ, чтобы сталь,скользя по немъ, издавала 

легкш трескъ. ,(Рис. 105),

При правк'Ё инструментовъ оселокъ слегка смачи- 
ваютъ водою или масломъ.

Н а ж д а ч н ы я  т о ч и л а  прим'Ьняются какъ дпя 

трубаго оттачиван1я жел"Ьзокъ, такъ и чистаго точе- 

Н1я. Эти точила очень тверды и потому процессъ от

тачивания идетъ значительно быстрее,
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Долблен1е дерева.

Долблен!емъ называется выбиран1е въ масс% де

рева сквозныхъ и несквозныхъ отверст1й четыреуголь- 
. ной, круглой или фигурной формы при помощи осо-



«быхъ инструментовъ дслотьевъ и стамесокъ. Выдол- 

бленныя отверст1я наз. с к в о з н и к а м и ,  если они про- 

ходятъ насквозь и г н е з д а м и ,  когда достигаютъ 

известной глубины дерева.

Гн^зда служатъ для вставки въ нихъ соответ

ствующей формы выступовъ, наз. шипами.  Шипы и 

тн'Ьзда служатъ для соединен1я вм’Ьст'Ь брускозъ или 

„досокъ подъ изв-Ьстнымъ угломг..
Кр’Ьпость такого соединения зависитъ главнымъ 

образомъ отъ точности пригонки шиповъ и гн’Ьздъ.

Наибольшую трудность представляетъ д’Ьлан1е 

тн%здг. Для правильности посл^дняго необходимо; 1) 

"Чтобы ст-Ьнки и дно гн'Ьзда были совершенно гладки' 

■безъ лощинъ или выступовъ; 2) чтобы гнездо книзу 

не уширялось и не съуживалось; 3) чтобы бока гн’Ьзда 

были строго параллельны между собою и параллельны 

■сторонамъ соединяемыхъ кусковъ дерева, если шипъ 

прямой, или чтобы они правильно скашивались при 

‘боковомъ шипЬ и 4) чтобы век углы были ^чисты и 

прямы.
Неправильно выдолбленное гн-Ьздо не даетъ воз

можности шипу плотно войти въ гнездо, отчего связь 

частей дерева, образованная такимъ соединен1емь, бу- 

детъ непрочна.
Вс-Ь так1я работы могутъ быть исполнены при 

помощи р ’Ьжущихъ инструментовъ— долотьевъ и стаме

сокъ. т4  и друпя употребляются въ т-Ь.хъ случаяхъ, 

когда шипы не прим’Ьнимы,_ какъ напр, при гладкой 

отделке торцевъ, выдалбливан1и гн'Ьздъ для шиповъ, 

прод'Ьлыванш четыреугольныхъ и фигурныхъ отверст1й 

и проч.
Стамески и долотья им-Ьютъ обширное прим’Ьнен1е 

для исполнен1я всевозможнаго вида соединеь][̂ 1Й д'ере- 

вянныхъ брусковъ и досокъ при р'Ьзьб’Ь по дереву, 

при обработк-Ь кривыхъ поверностей и пр. Вообще 

прим'Ьнен1е этихъ инструментовъ очень обширно, а 

потому во всякой благоустроенной мастерской ихъ 

«мнется ц'Ьлый ассортиментъ.
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П р о с т а я  с т а м е с к а  (рис. 106— 107) изъ сталь

ной полоски, оаинъ конецъ которой н’Ьсколько съу- 

женъ, снабженъ утолщен1емъ б и четырехграннымъ 
шиповиднымъ хвостомъ а, на который наколачивается 

деревянная колодка. Другой конецъ стамески в спу- 

щенъ односторонней, заостряющей фаской, какъ изо 

бражено на рис, 104.
Фаска д'Ьпается на инструментальномъ завод!, и 

должна служить нагляднымъ указан1емъ подъ какимъ.

угломъ надо точить инструментъ. Ни

когда ^̂ е сл-Ьдуеть д’Ьлать заострен1я 

бог1Ьше или меньше того, подъ какимъ 

спущена фаска.
Стамеска служить, главнымъ обра- 

зомъ, для выглаживания обрабатываемой 

поверхности и въ этомъ случа-Ь р-Ьжутъ 

стамеской прямо отъ руки. Еспи же 

стамеску употребляютъ для долблен1я 

щиповыхъ гн-Ьздъ, гд1ь необходимо вы

бирать толстую стружку, то нажимъ 

рукою будетъ недостаточенъ и прихо- 

Рис. 106 и 107. дится'работать ударами молотка или 

к 1 а н к и.

К 1 а н к а ( р и с .  108) представляетъ собою деревян

ную колотушку, выточенную изъ прочнаго трудно ко- 

лящагося дерева, плотнаго сложен1я и потому хорошо 

выдерживающаго удары, какъ напр, вязъ, корельская 

береза и т. п. Посл-Ьдняя предпочитается столярами, 

какъ им-Ьющая два главныхъ достоинства; кр’Ьпость и 

легкость.

Въ томъ случа'Ь, когда стамеска употребляется 

какъ р'Ьжущ1Й инструментъ, фаска его должна ле

жать на обрабатывающей поверхности, какъ бы сли-‘ 

ваясь съ нею; если же стамескою приходится обр-Ь- 

зать вертикальныя тонкости, напр, -вычищать гран- 

ныя дыры, инструментъ ставится въ вертикальное 

положен1е, при чемъ гладкая грань инструмента дол

жна быть обра;щена ьъ сторону граней дыры, а
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фаска въ ту сторону, которая должна быть выбрана, 

изъ массы дерева.
Стамесокъ въ столярной 

мастерской должно быть. 

н'Ьсколько шириною 7б ДО 

V, дм.
Рукоятки для стаме« 

]1 г.)(е. сокъ д-Ьлаются изъ граба
или керальской березы, а 

для предупрежден1я отъ растрескиван1я на одинъ или 

оба конца ихъ нагоняютъ м-Ьдныя кольца.

Кромо плоскихъ стамесокъ для столярныхъ ра-
ботъ употребляются также 

полукруглыя, отличающаяся 

отъ плоскихъ т'Ьмъ, что же'

Рис. ^09-1.12.

л’Ьзка ихъ им'Ьетъ видъ бол'Ье или мен-Ье закруглен-- 

наго желобка, а самое остр1е заточено по окружно

сти на выпуклой сторон-Ь лезв1я.

Ширина полукруглыхъ стамесокъ (рис. 109 и 117) де

лается отъ до '■|̂ д. и употребляются он^ подобно та.-- 

кимъ стамескамъ для работы отъ руки и съ помощью^.
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к1анки, когда нужно выр’Ьзать въ обрабатываемой по« 

верхности полукруглый желобокъ, также для долбле- 
Н1Я круглыхъ отверст1Й, закругленныхъ угловъ и 
:гнФ.здъ.

Иногда полукруглымъ стамескамъ придаютъ н'Ь- 

сколько выпуклую ложковидную форму, что облегчаетъ 
работу.

Д о л о т ь я  по своей форм^ похожи на стамески 

и отличаются отъ посл’Ь.днихъ только тЬмъ, что зна

чительно толще, такъ какъ долотья исключительно 

употребляются для долблен1я, а следовательно 

должны им'Ьть большук) прочность, ч4.мъ 

тонкая стамеска.

Вообще стамесками при долблен1и поль

зуются довольно р’Ьдко, да и то для оконча

тельной отд’Ьлки и прочистки выдолбленныхъ 

отверстш.

Столярныя долотья, подобно стамескамъ, 

разд’Ьляются на пл о ск1яи п о л у к р у г л ы  я.

Плоск1я долотья чаще всего затачиваются 

на одну фаску и р'Ьдко на об1ь фаски.

Двухфасочное долото исключительно упо

требляется только для грубыхъ работъ, ибо 

раскалывающее д’Ьйств1е сильнее однофасоч- 
наго долота.

Долото шириною въ 7а— Ув ДЮЙма НОСИТЪ Р и с . И З и Щ  

Назван1е ш и п о в о г о  (рис. 113 и 114); обыкновенная 

же ширина долота бываетъ отъ 7г ДО 1 7 в дюймовъ. 
БолЬе широк1я долотья им'Ьютъ форму, показанную на 

рис. 115^ это однофасочное долото, у котораго зад 

няя плоскость скошена по длин^, такъ что полу

чается крышевидная поверхность.

Такое долото кр’Ьпче обыкновенной плоской ста

мески, но много слаб'Ье даже однофасочнаго долота.

Полукруглыя долотья (рис. 116, 117 и 118) упо

требляются какъ и стамески для долблен1я отверст1й 

съ закругленными углами, для выборки желобковъ 

■И т. п. работъ.
Так1я долотья бываютъ различной ширины и



затачиваются на одну фаску по внешней окруж

ности.
Пр1емы,  д о л б л е н 1 я  состоять главнымъ обра- 

зомъ въ сл'Ьдующемъ: въ надлежащемъ м'Ьст'Ь куска 

дерева д'Ьлаютъ при помощи наугольника и рейсмасса. 

разм'Ьтку предполагаемаго гн'Ьзда. Если кусокъ де

рева большой, то просто кладутъ его на верстакъ,. 
разм-Ьткою кверху, 

а если малъ, то 
зажимаютъ е г о  
между гребенками Рис. И5.

столярнаго верстака. Зат^мъ берутъ долото, ширина 

котораго должна быть н’Ьсколько меньше ширины 

различныхъ гн’Ьздъ. Долото (рис. 119) ставятъ. 

вертикально поперекъ волоконъ дерева такъ что

бы р'Ьжущее остр1е не много отстояло отъ разм-Ь- 

ченной ЛИН1И по направлен1ю внутрь. Иначе говоря во 

время работы долото должно перер'Ьзать волокна де

рева поперекъ, а фаска долота должна быть обращена 

внутрь какъ это видно на нашемъ рисунк-Ь.
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Рие. 116 и 117;

Установивъ долото въ надлежащемъ положен!» 

придерживаютъ рукоятку его л-Ьвой оукой. а въ пра

вую берутъ к1анку и ударяютъ ею по лобку колодки 

(ручки), всл'Ьдств1е чего она должна будетъ перер'Ьзывать. 

волокна дерева и бол1&е или мен'Ье углубляться въ 

него, смотря по сил'Ь удара и степени мягкости де

рева. При этой работа однако требуется большая 

осторожность и слЬдуетъ не загонятъ долото сразу 

на значительную глубину безъ риска расколоть де

рево. Дерево можетъ и не расколоться, но края 
его окажутся сильно замятыми, а самое гн-^здо по

лучится ниже, ч%мъ это требуется.



Сд’Ьлавъ прямую зас^чку^ при которой долото а 

находится въ вергикальнэмъ положен1и, его вынимаютъ 

прочь и переставивъ н'Ьсколько назадъ въ положен1е 

б. (нанесенное) снова ударяютъ к1анкой по лобку. 

При этомъ вываливается стружка И остается углуб- 

лен1е, соотв-Ьтствующее ширин'Ь долота. Зат’Ьмъ пе- 

•реставляютъ дол'^то снова въ положен1'е а, д’Ьлаютъ 

ударъ к1анкой, вынимаютъ долото изъ зас'Ьчки и пе- 

реставляютъ снова въ положен1е б, но только не

много дальше, еще разъ ударяют1> к1анкой по лоэку
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Рис. 118.

и вынимаютъ долото изъ засЬчки, переставляютъ 

снова въ положен1и б, но только еще дальше, еще 

разъ д'Ьлаютъ ударъ по лобку и вынимаютъ отд-Ьлив- 

шуюся стружку: дал'Ье слЬдуетъ третья, четвертая и 

т. д. зас'Ьчки. Каждый разъ гн'Ьздо удлинняется все 

бол-Ье и бол-Ье; затЬмъ переворачиваютъ дерево дру- 

гимъ концомъ и снова д-Ьлаютъ зас’Ьчку на противо
положной риски и т. Д.

Такимъ способомъ снимается первый слой углуб- 

лен1я гн^.зда; за нимъ сл'Ьдуетъ второй трет1й и даль- 

«•Ьйшш слои, пока гнездо не будетъ выдолблено 
вчерн-Ь во всю глубину.

Сквозныя гнезда долбятся такимъ же путемъ, но 

разм'Ьтку сл’Ьдуетъ делать съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ. Долбятъ сначала съ одной стороны до по

ловины глубины (толщина) куска дерева, а потомъ 

перевернуть кусокъ дерева низомъ на верхъ и дол

бить съ другой стороны, пока получится сквозное 
Отверст1е.

Посл'Ь окончан1я работы долотамъ полученное 

гн'Ьздо будетъ готово только вчерн'Ь; чтобы придать 

ему надлежащую правильность и чистоту, необходимо 

края его выровнять по рискЬ стамеской.
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Долбление круглыхъ гн^здъ производится такъ же, 

какъ и прямОугольныхъ, только вместо шипового 

долота и стамески приходится работать полукруглыми 

долотьями. Зам%тимъ кстати, что долблен1е круглыхъ 

гн’Ьздъ д'Ьлается только въ томъ случа'Ь, когда д1а- 

метръ гн-Ьзда больше им-Ьющихся въ распоряжен1и 

работающего сверлильныхъ инструментовъ.

Ши п ы,  какъ 

мы уже сказали 

выше, должны по 

своимъ разм^рамъ 

соотв’Ьтствовать 

выдолбленнымъ 

для пом'Ьщен1я ихъ 

гн'Ьздамъ, п р и  

этомъ шипъ дол- 
женъ плотно и 

дажен-Ьсколько съ 

трудомъ входить 

въ гн'Ьздо.

Само собою по

нятно, какъ гн’Ьз- 

до, такъ и встав

ленный въ него 

шипъ могутъ об

разовать прочное Рис. 119.

соединен1е только при услов1и параллельности ихъ 

биковыхъ граней и одинаковости с'Ьчен1Й по всей ихъ 

глубин'Ь. При несоблюден1и этихъ услов1й шипъ будетъ 

держаться въ гн’Ьзд'Ь непрочно и придется укр-Ьплять 

его вспомогательными средствами, что можетъ быть 
невсегда удобно и вообща пр’и частыхъ работахъ 

должно быть избегаемо, кром% постановки на клею.

Образован1е поперечныхъ граней шипа можно 

сд'Ьлать пилою, а Продольныхъ, смотря по удобству, 

ЛИЛОЮ или стамескою. Въ томъ случа-Ь, когда: шипъ 

заготовляется для сквозныхъ дыръ, его надо д’Ьлать 

-Н'Ьсколько длинн'Ье глубины гн'Ьзда и, посл-Ь забивки 

■его на м^сто, излишекъ отпилить.



для большого усиления прочности шипового сое- 

динен1я въ т’Ьхъ случаяхъ, гд'Ь окажется необходимымъ^ 

въ торецъ шипа загоняютъ клинушекъ изъ какого 

либо прочнаго дерева, если самый шипъ выр-Ьзань 

изъ мягкаго дерева.

Сверла и сверлен1е.

Сверлен1е дерева почему то считается у насъ 

наибол-Ье простой изъ всЬхъ деревообд’Ьлочныхъ ра- 

ботъ. которой нечему учиться, ибо она понятна сама 

собою. Между т-Ьмъ ум-Ьн1емъ скоро и в-Ьрно высверлить 

дыру въ дерев-Ь можетъ похвастаться даже не 

ВСЯК1Й столяръ ремесленникъ.

Главное услов1е, которому должно удовлетворять, 

просверливаемое отверстие это то, чтобы ось его 
была перпендикулярна къ поверхности, на которой 

это отверстие высверлено, такое, кажущееся на 

первый взглядъ легко исполнимое, услов!е въ 

Д'Ьйствительности оказывается довольно труд- 

нымъ и требуетъ со стороны работаюш;аго много 

навыка и сноровки направлять сверлильный инстру- 

ментъ такъ, чтобы сверло не мсгло уклониться отъ 

нормальнаго положен1я, перпендикулярнаго къ про

сверливаемой поверхности дерева. Всякое уклонен1е 

сверла отъ нормальнаго попожен1я вл1яетъ на пра

вильность и чистоту просверливаемаго от'верст1я и 

даже можетъ быть причиною поломки сверла, если 

оно закалено туго и искривлен1ю рабочей поверх

ности инструмента при мягкой закалк'Ь.

Сверла бываютъ различной величины и устрой

ства, въ зависимости отъ рода работы для которой 

сверло предназначается.
Въ столярномъ д’Ьл'Ь, чаще другихъ употребляется; 

особый родъ сверлъ, извЬстныхъ подъ назван1емъ 

п е р о к ъ .  Перками можно сверлить дыры не глубже 

. 2 7 а— 3 дюймовъ; для бол^е глубокихъ дыръ употреб

ляются напарья.
Для вращен1я перокъ и перовыхъ сверлъ употреб
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ляется ручной станокъ называемый к о л о в о р о т о м ъ .  

Этотъ инструментъ (рис. 120) имЬетъ видъ жел-Ьзной 

скобы, въ средин^ которой .пом'Ьщается яйцевидная 

деревянная, свободно вращающаяся рукоятка. Нижн1й 

конецт^ скобы им'Ьетъ четырехгранное утолщен1е • съ. 

квадратнымъ гн'Ьздомъ, въ которое вставляется хвостъ 

сверла и заключается винтомъ съ барашковою гаа-

Рнй. 120.

в с

Рио. 121, 122 и 123.

кою. Верхн1й конецъ скобы снабженъ деревянною 

ручкой съ грибкомь, свободно вращающимся на вер

тикальной оси, составляющей одно ц’Ьлое со скобою 
коловорота.

При сверлен1И на грибокъ или щишку коловорота 

кладутъ ладонь л'Ьвой руки и налегаютъ грудью, а  

правой приводятъ въ круговращательное движен1е 

скобу, держа за яйцевидную рукоять.

Работа, коловоротомъ довольно проста, но требуетъ. 

н-Ькотораго навыка направлять сверло в'Ьрно, т. е. 

вертикально, а не косо, какъ это весьма часто бы- 

вавтъ у новичковъ. Также точно не сл'Ьдуетъ сильно

Стонрг, в



нажимать грудью на коловоротъ, ибо работа отъ этого 

не ускорится, а сверло можетъ сломаться.
Л о ж е ч н а я  или п е р о в а  ЯП е р к а  (рис. 128 С) по 

вн'Ьшнему виду и форм’Ь напоминаетъ ложку съ 

удлиненными и острыми краями. У этой перки н'Ьтъ 

направляющаго наконечника (центрика), а потому 

сверлить ею надо осторожно, въ особенности при на- 

чал-Ь работы, чтобы высверлить дыру въ намеченной 

точк'Ь. Для освобожден1я отъ стружекъ инструментъ 

приходится часто вынимать вонъ, что сильно замед- 

ляетъ работу.
Другая бол-Ьеудобная перка, (рис. 122В) им’Ьетъ’загну- 

тое остр1е на конц'Ь— мушку. Такая перка работаетъ не

много лучше, но зато ее труднее заточить, ибо су 
щественно важно при заточк-Ь сохранить правиль

ность накпона фаски, образующей режущее ребро.

Ложечныя перки сверлятъ дерево лучше по на- 

правлен1Ю волоконъ, ч'Ьмъ въ торецъ. На рисунк'Ь 

122 В изображена центровая перка, а на рисунк'Ь 121 А;— 

винтовая перка. Об-Ь также часто употребляются Аъ 

столярномъ Д’ЬЛ'Ь.

К о н и ч е с к а я  п е р к а  (рис. 124) служить для 

просве р л и в ан I я 

коническихъ от- 
верст1й, какънапр. 

въ ручкахъ для
пом’Ьщен1я хвостовъ инструментовъ, а а также для 

развертки цилиндрическихъ дыръ. Такая перка отли

чается отъ обыкновенной ложечной перки съ муш

кой т'Ьмъ, что желобку придаютъ форму коническую, 

при чемъ одно изъ реберъ этого желобка д'Ьлается 

въ то же время р-Ьжущимъ по всей его длин'Ь. 

Работа такими перками р%дко бываетъ чистою, края 

дыоы будутъ шерелОваты. Для большей правиль-! 

ности коническаго, огверст1я считается полезнымъ 

просверлить тонкую дыру обыкновенною перкою и 

зат’Ьмъ развернуть ее коническою перкою.
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К о л и з в а р ъ  (рие. 125 и 126) или гранное шило, 

въ н’Ькоторыхъслу- 

чаяхъ зам'Ьняетъл
коническую перку, 

особенно для раз- 

сверливан1я на 

конц’Ь отверст1й, 

въ ручкахъ и че- Рис. 125 и 126.

ренкахъ инструментовъ.

Ц е н т р о в ы я  п е р к и  принадлежатъ къ числу 

самыхъ распространенныхъ и полезныхъ свзрлиль- 

ныхъ инструментовъ, такъ какъ просверленныя ими 

отверст1я выходятъ гладкими и правильными по всей 

своей длин-Ь, что трудно достижимо при 

работ'Ь ложечными перками.,

А н г л 1Й с к 1 я  ц е н т р о в ы я  с ве рла .  

Одно изъ такихъ сверлъ показано на 

рис. ]27. Перка состоитъ трехъ главныхъ 

частей; хвоста а, служащаго дпя вставки 
и закр-Ьплен1я сверла въ гн’Ьзд'Ь коло

ворота, стержця б и сверлящей головки в.

Посл'Ьдняя состоитъ изъ пластинки 

е, посредин'Ь которой находится трехъ 

или четырехгранное отверст1е д, назы

ваемое центрикомъ. СлЬва находится до- 

рожникъ е, который служитъ для подрЬ- 

зыван1я волоконъ дерева при образован1и 

боковъ дыры. Справа, начиная отъ цент- 

рика и до самаго края корпуса ото« 

гнутъ и заостренъ р%закъ ж, который 

выбирает^ стружку со дна дыры.

Зная устройство сверла, уже нетрудно вывести 

заключен1е, на основан1и котораго при вс-Ьхъ посл4>« 

дующихъ острен1яхъ и поцправкахъ надо соблюдать 

то правило, что дорожникъ долженъ оставаться всегда 

-Длиннее самой нижней части р ’Ьзака, иначе ръзакъ 
■%детъ вырывать волокна дерева съ боковъ дыры.

ж
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При длинномъ же дорожник^ вс^ волокна окажутся 

заран-Ье подрезанными и р’Ьзакъ будетъ работать

легко. Что касается натачиван1я резака, то для этого 

служить Т0НК1Й шлифной напильникъ. Дорожникъ

натачивается т^мъ же напильникомъ, но только 

отпиливать его надо съ внутренней 

стороны для того, чтобы не умень 
шить д1аметра подр’Ьзки.

Р а з д в и ж н ы я  ц е н т р о в ы я  

с в е р л а .  Не смотря на хорош1я

качества центровыхъ сверлъ по

чистотЬ производимыхъ ими работъ, 

эти сверла им'Ьютъ то практическое 

неудобство, что они пригодны только 

для сверлен1я отверстж опред-Ь- 

леннаго д1аметра. Поэтому въ ма

стерской приходится держатыд’Ьлый 

ассортиментъ такихъ сверлъ раз 
личнаго д1аметра.

Для устранен1я этого неудобства 

въ продаж^ им'Ьются сверла раз
движныя или шарнирныя перки.

Такая шарнирная перка изображена на рис. 128 и 

состоитъ изъ двухъ хорошо пригнанныхъ одна къ дру

гой плоскостей А и В, соединенныхъ шурупомъ, 

около котораго плоскость В можетъ отклоняться въ 

сторону, какъ показано на нашемъ рисунк^. Одна 

изъ этихъ плоскостей А въ своей нижней части за 

гибается, образуя центрикъ I, другая В, въ той же 

нижней части, заканчивается р'Ьзакомъ е, отогнутый 

конецъ котораго служитъ дорожникомъ ^ Съ помо

щью нажимного винта г можно плоскости А и В 

установи1 ь въ требуемомъ положен1и, (причемъ раз. 

стоян1е между остр1ями центра I и дорожника I 

определяется рад’усомъ отверст1я, которое желаютъ 

высверлить) и закреплять ихъ въ этомъ положен1и 

на все время работы сверломъ. При этомъ прор^зъ е:

Рис. 128.
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лодходитъ подъ нижнюю грань головки винта г, кото

рый онъ и прижимаетъ.
. З у б ч а т о е  сверло .  Работающая часть этого 

сверла им'Ьетъ форму опрокинутаго верхъ дномъ ста

кана съ зазубренными краями. Такое устройство 

Р 'Ь зц а им'Ьетъ ц'Ьлью выбрать при сверлен1и не 

стружку, а ц’Ьлый кружокъ дерева, который при 

сквозной дыр% выпадетъ самъ собою, несквозныя 

дыры такимъ сверломъ высверлить нельзя.

Зубчатыя сверла бываютъ различныхъ д1аметровъ, 

но не больше 3 верш. Засверливать ими довольно 

трудно, но зат'Ьмъ работа идетъ легко.

Б у р ав а  и бур авчики  представляютъ собою 

весьма распространенный и въ 

тоже время самый несовершенный 

видъ сверлильныхъ инструмен

тов ь.
На рис. 129 изображенъ такъ 

называемый ложечный буравчикъ.

Недостатокъ такого буравчика со- 

стоитъ въ томъ, что онъ всегда 

Р'Ьжетъ дерево съ трудомъ и даже 

рветъ и раскалываетъ дерево, въ 

особенности если дыру прихо
дится сверлить вблизи торца.

Кром^. буравчиксвъ въ сто- 

лярномъ бЬлодеревномъ д’Ьл’Ь упо

требляются еще спиральные бу- 

рава съ рукояткой. Впрочемъ они бол'Ье приме

нимы въ плотничномъ Д'Ьл'Ь, ч-Ьмъ въ столярномъ,

Сверлен1е дыръ большого и малаго д1аметра пред- 

ставляетъ некоторую разницу въ пр1емахъ работы, 

такъ при большомъ д^метр^ чертятъ на поверхности 
.дерева н'Ьсколько концентрическихъ окружностей, изъ 

которыхъ крайняя равна д1аметру предполагаемой дыры 

всЬ же остальныя д'Ьлаются только для облегчен1я 

общей нам'Ьтки при работ'Ь нам^точнымъ сверломъ



Когда центръ нам'Ьченъ, то намЬточное сверло выни- 

маютъ изъ коловорота и вм'Ьсто него вставляютъ- 

центровую перку требуемаго дтаметра.

Нам'Ьтку тонкихъ дырочекъ для сверлен1я ложеч

ными сверлами и перками можно д^.лать простымъ
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Ри^. 130.

накалыван1емъ центра шиломъ, конецъ котораго дол- 

женъ быть остеръ и не искривленъ въ сторону отъ- 

небрежнаго съ нимъ обращен1я работающаго.

Нам'Ьточное сверло показано на рис. 130 оно слу

жить также для разсверливан1я отверст1й на конц'Ь 

для пом%щен1Я головки винта.

Деревянныя соединен1я.

Деревянныя части можно соединить между собою 

весьма различными способами, въ зависимости отъ 

рода изготовляемаго изд’Ьл1я. Наиболее простой и въ 

тоже время самый грубый способъ соединен1я пред- 

ставляетъ сколачиван1е гвоздями и привертыван1е 

шурупами, что можетъ быть поигодно только въ б%ло- 

деревномъ д'Ьл-Ь, а не для красно'-деревныхъ работъ.

Гвозди и шурупы чаще всего служатъ для уси- 

лен1я другихъ соединен1й, сд%ланныхъ въ зар^зъ при 

сращиван1и, вязк'Ь и сплотк% деревянныхъ частей.

При сборк'Ь оконныхъ рамъ, переплетовъ и фи- 

леьГчатыхъ дверей употребляются деревйнныя гвозд» 

нагели). Нагели им-Ьютъ форму небольшихъ круглых-ь



стерженьков-ь, сд-Ьланныхъ изъ твердаго и вязкаго 

дерева.
Дпя скр-|.плен1я нагелями ихъ загоняютъ легкими 

ударами к1анки въ отверст1я, просверленныя въ обоихъ 

соединяемыхъ кускахъ дерева.
При сколачиванш мягкихъ породъ дерева нагелю 

придаютъ восьмигранную форму для того, чтобы на

гель плотно вошелъ въ отверст1е скр'Ьпляемыхъ ча

стей и держался тамъ своимъ трен1емъ.
Для твердыхъ породъ нагель можетъ быть круг

лой формы изъ бол'Ье мягкаго дерева.
Если нагель долженъ служить осью вращен1я, 

\)динъ конецъ его загоняется плотно по дыр-Ь, а дру

гой, выступающ1й— шипъ, д'Ьлается гладкимъ.

При вколачиван1и жел’Ьзныхъ гвоздей въ дерево, 

вб'локна посл’Ьдняго расширяются въ разныя стороны 

и часто съ такою силою, что дерево можетъ дать 

трещину и даже расколоться. Для изб’Ьжан1я этой 

непр1ятности полезно предварительно просверлить 

дырочку и въ нее загонять гвоздь.
Скр'Ьплен1е винтами (шурупаии) представляетъ 

бол’Ье прочный способъ соединен1я дерева, такъ какъ 

винтъ держится трен1емъ своей нар-^зки о волокна 

дерева. Ч'Ьмъ больше д1аметръ винта и длина его 

винтовой р'Ьзьбы, тсмъ сила сц’Ьплен1я винта будетъ 

большая.
Соединен1е дерева въ зар^зъ можно сд-Ьлать раз

личными способами, въ зависимости отъ вн^шняго 

вида и назначен1я изд'Ьл1я.
Два куска дерева можно соединить по дпин’Ь и 

такое соединен1е называется— с р  ащ и  в а н 1 е мъ.

Соединен1е по ширин'Ь наз. с п л а ч и в а и 1 е мъ и 

подъ угломъ— в я 3 к о й.̂
.Сращиван1е въ столярномъ д'Ьл'Ь р'Ьдко употреб

ляется, ибо длина им’Ьющихся въ продаж'Ь л'Ьсныхъ 
матер1аловъ бываетъ бол-Ье ч^мъ достаточна; что же 
касается до вязки и сплотки, то прим'Ьнеше ихъ въ 
столярномъ д'Ьл'Ь довольно распространено.
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Вязка дерева или соединен1е деревянныхъ частей 

подъ угломъ можетъ им'Ьть м^сто въ трехъ главныхъ 

случаяхъ: 1) когда соединяемыя части встр-Ьчаютск 

концам , образуя различные углы,— это будетъсоеди-
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Рис. 131. Рис. 132.

нен1е п е р в а г о  р о да ;  2) когда конецъ одного бруска 

или доски входитъ въ средину другого—соединение 

второго рода и наконецъ 3) когда бруски взаимно 

перекрещиваются.

Разсмотримъ наибол'Ье употребительные случаи 

вязки дерева, пригодные для столярнаго д'Ьла.

Вязка въ накладку, изображенная на рис. 131., 

представляетъ прост’Ьйшш видъ соединен1я двухъ 

брускозъ подъ угломъ, но въ тоже время и наимен-Ье 

прочный. Оба соединяемые бруска ср'Ьзываются въ 

полдерева подъ прямымъ угломъ, отступя отъ кон- 

цовъ на ширину бруска, накладываются одинъ на 

другой и закр'Ьпляются нагелями или же склеиваются.

Другой видъ вязки въ накладку показанъ наркс. 
132, гд-Ь конецъ одного бруска входитъ въ сре
дину другого и тогда они также закрепляются наге
лями и склеиваются.

Иногда угловая вязка д'Ьлается пбдъ угломъ въ 
45® (рис. 133 и 134) и тогда такая вязка полу- 
чаетъ назваше в я з к и  на  усъ.
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Наибол'Ье простой случай вязки второго рода по- 

казанъ на рис. 135. Наконецъ прим^ромъ вязки

Рис. 133, Рис. 134.

третьяго рода будетъ простая прирубка двухъ пере

крещивающихся между собою брусковъ (рис. 136).

Вязка простая шиповая (рис.

137 и 188) представляетъ до

статочно прочное соединен1е- 

хотя и не отличающееся боль- 

, шою чиг.тотою.

Для образован1я этой вязки

Рис. 135. Рис. 136.

конецъ одного бруска или доски разд-Ьляютъ на три 

равныя части, изъ которыхъ крайн1я выпиливаются, 

а оставшаяся средняя часть образуетъ шипъ, с^от- 

в'Ьтственно которому прор'Ьзается проушина или гнездо, 

съ которымъ шипъ образуетъ угловое соединен1е.

Иногда В'^%сто однсго шипа д’Ьлаютъ два, какъ 

это видно на рис. 139, Въ этомъ слу^^а^ оазм’ктка
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д’Ьлается такъ же, какъ и для одиночнаго шипа, сь.. 

тою только разницею, что конецъ бруска д1Ьлятъ йе

на три, а на пять частей. Въ 

одномъ бруск-Ь выр-Ьзаютъ дв'Ь 

части, а въ другомъ три и 

зат'Ьмъ оба бруска сколачи

ваются вм-Ьст-Ь.

Рис. 137. Рис. 138.

Для большей прочности шиповыхъ соединенш, если 

они д'Ьл̂ лЮтся не на клею, въ торецъ шипа закола-

чиваютъ деревянный клину- 

шекъ, который, распирая ко

нецъ шипа, не даетъ послед

нему выскочить изъ гн'Ьзда,

«1 .

Рио. 139. Р и с  140.

Вязка шиповая на усъ образуется выпиливан1емъ, 

косого (въ 45“) шипа и соотв'Ьтственно ему косого 
сквозного гн'Ьзда, какъ показано на рис. 140.

Поаобно прямой шиповой вязк'Ь подъ угломъ зд’Ьсь. 

могутъ быть два или н1ьсколько шиповъ.
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Вязка вставнымъ шипомъ употребляется для при- 

готовлен1я простыхъ рамъ для картинъ. Рамка вя

жется такъ: отр^заютъ четыре бруска и торцы ихъ. 

сначала плотно прифуговываютъ и зат'Ьмъ на обоихъ,

Рис. 141. '"ис. 142.

концахъ, вычерчиваютъ углы въ 45“ и опиливъ на-- 

искось по ширин’Ь брусковъ складываютъ раму. Тре
угольный шипъ вставляется на клею въ прор’Ьзъ^ 

образованный въ , запилахъ угловъ рамы и закр-Ьп- 

ляется деревянными гвоздиками.
Вязка дерева въ потемокъ отличается отъ сквоз

ной вязки т’Ьмъ, что при потемочяой вязк’Ь- шипы 

не бываютъ видны снаружи. Такого рода соединен!» 

употребляются для чистыхъ столярныхъ работъ, ящи» 

ковъ, шкатулокъ и пр. Гн1Ьзда и шипы выр-Ьзаются^ 

не насквозь, а только до бруска или доски, такъ 

что при ихъ соединен1и вязка не будетъ зам'Ьтна.
Въ столярномъ д'Ьл’Ь особенно часто встр'Ьчается 

вязка щитовъ. Прост’Ьйш1й прим'Ьръ такой вязки бу

детъ соединен1е с к в о з н ы м и  ш и п а м и  (рис. 141 

и 142).
Другой родъ ящичнаго соединен1я (рис. 143 ш 

144) называется въ полупотайку и наконецъ тре- 

т1й родъ щитовой вязки будетъ вязка въ потемокъ^, 

какъ изображё>10 на рис. 145 и 146.

Посл’Ьдн1й родъ шиповой вязки им’Ьетъ ту особен-^- 

ность, что очерчиван1е рейсмассомъ делается на ши- 

повыхъ щиткахъ одно по плоскости, другое по торц^



доски, а не по другой сторон’Ь ея плоскости, какъ 
при разм'Ьтк'Ь сквозныхъ шиповъ. Для очерчиван1я
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Рис. из. Рис. 144.

по широкой сторон'Ь щита, рейсмассъ устанавливаютъ 
по толщин'Ь щита, назначеннаго для проушинъ и 
вздуть колодкою по торцу, а шпилькою по плоскости.

Рис. 145. Рис. 146.

Для проведен1я риски на торцЬ рейсмассъ устанавли
ваютъ на 7з— 'Л мен'Ье толщины щита и ведутъ ко
лодкой по широкой поверхности, тогда проведенная 
риска захватить торецъ только на % — толщины, 
считая отъ размеченной плоскости.

Для пропиловки потемочныхь шиповъ, щитъ уста- 
нааливаютъ въ верстак^ такъ, чтобы удобно было 
•сд'Ьлать косые пропилы отъ себя вверхъ. Проушины 
срубаются сначала долотомь, а зат^мъ выравниваются 
стамеской.

Вязка въ потемокъ на усъ отличается отъ предъ-



идущей только т'Ьмъ, что на всЬхъ щитахъ, назна- 

ченныхъ къ соединенш, посл'^ нам’Ьтки рейсмассомъ^ 

выстрагиваютъ зензубелемъ по всей длин'Ь торца 

выемку шириною на %  и глубиною на толщины, 

щита и скашиваютъ ее на усъ.
На приготовленныхъ такимъ образомъ щятахъ за- 

пиливаютъ шипы, а проушины выдапбливаютъ доло-  ̂

томъ и прочищаютъ стамеской.

Сплотка щитовъ.
Такая сплотка является необходимой въ н’Ькото- 

рыхъ случаяхъ столярнаго д-Ьла, когда ширина упот- 

ребляемаго щитка должна быть бол’Ье 11 дюймовъ.

Подобравъ 3— 4 отр-Ьзка требуемой длины и тол

щины, обстрагиваютъ на всЬ четыре грани, оставляя 

небольшой запасъ на всЬ четыре стороны. Зат^мъ. 
приступаютъ къ фугован1ю кромокъ, которое д|.лается 

сначала надъ каждой доскою отдельно, а зат-Ьмъ по

парно.
Фугован1е состоитъ въ томъ, что соединяемый 

кромки досокъ выравниваютъ фуганкомъ такъ, чтобы 

при наложенш ихъ этими кромками одну на другую, 

не образовалась бы никакого просвета. Если же та

ковые окажутся, то ихъ отм'Ьчаютъ и зат%мъ нало- 

живъ наугольникъ или линейку, смотрятъ великъ ли 

образовавш 1йся прбсвЪтъ и можно ли его поправить,, 

или же сл’Ьдуетъ ихъ перестрогать вновь.
Когда кромки двухъ сфугованныхъ досокъ плотно 

прилегаютъ одна къ другой, образуя правильную 

плоскую поверхность, доски нам’Ьчаютъ, д’Ьлая на ихъ 

кромкахъ пом’Ьтки карандашемъ или шиломъ, для 

того, чтобы при сборк'Ь щита не перепутать стыковъ., 

ПослЬ этого первую доску откладываютъ въ сторону 

и принимаются за фуговку второй съ третьей доской 

и т. д. вс^хъ досокъ, входящихъ въ составъ щитка, 

проверяя стыки кромокъ и отм’Ьчая порядокъ ихъ 

соединен1Я.

—  93 —



Окончивъ прифуговку кромокъ, приступаютъ къ 

‘сплачиван1ю досокъ между собою, что делается или 
^просто склеиван1ёмъ кромокъ или соединен1емъ ихъ 

при помощи шпонокъ, шпунта, реекъ, направокъ и т. п.

Разсмотримъ каждый изъ этихъ способовъ от- 

Д'Ьльно.
С п л о т к а  на  ш и п а х ъ  принадлежитъ къ числу 

прост-Ьйшихъ способовъ соединен1я досокъ при тол» 

щин-Ь не мен-Ье РД дюйма.
Д% я это такъ; прифуговавъ кромки двухъ 

ДОСОК" зыв-Ьривъ подъ линейку или длинный на- 

угольг.,1къ, отм'Ьчаютъ рейсмассомъ вдоль этихъ кро

мокъ риски для шиповъ,которыедолжныбытьпо срединК 

Посл'Ь этого на долевыхъ рискахъ отм'Ьчаютъ попе- 

речныя съ помощью наугольника, тогда точки пере- 

с-Ьчен1я ихъ будутъ искомые центры для высверли- 

ван1я отверстий для пом’1.щен1я шиповъ. Отверст1я 

надо сверлить на смежныхъ крышкахъ двухъ соеди- 

няемыхъ досокъ, глубиною отъ 'Д до 1 вершка и 

д1аметромъ не бол'Ье половины ширины кромки. 

Отверст1я эти, при наложен1и досокъ кромками одна 

на другую, должны быть на одной лин1и. Сд’Ьлавъ это 

выстрагиваютъ изъ какого либо твердаго дерева ци-» 

линдрическ1е стерженьки— шипы, длиною н'Ьсколько 

мен’Ье двойной глубины высверленнаго отверст1я въ 

кромк-Ь доски. Шипы эти заколачиваются въ гн'Ьзда 

одной изъ сплачиваемыхъ досокъ, посл'Ь чего свобод

ные концы ихъ обчишаютъ стамеской и подр’Ьзываютъ 

до требуемой длины. На эти шипы над'Ьваются сво

ими гн'Ьздами сплачиваемыя доски; въ томъ же слу» 

ча"!., когда соединение д-Ьлается на клею, надо какъ 

кромки досокъ, такъ и шипы смазать горячимъ клеемъ 

и вколотить молоткомъ, которымъ бьютъ не прямо 

по кромк-Ь, а чрезъ деревянную подкладку. Т-Ьмъ же 

порядкомъ производится соединен1е вс'Ьхъ другихъ 

досокъ входящихъ въ составъ заготовляемаго щита.

КромЬ тщательной прифуговки, при изготовлен1и 

щитовъ, обращается особенное вниман1е на правиль-*
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ность посадки на шипы, при недосмотр’1. можно пе
рекосить шипы и тогда одна кромка не ляжетъ ровно 

на другую и щитъ выгнется или перекосится, такой 

«едостатокъ будетъ трудно исправить.
Вм-Ьсто круглыхъ шиповъ для сплотки досокъ 

иногда употребляются квадратные или прямоугольные 

(рис. 147), Въ этомъ случа’Ь гнезда для нихъ вы-
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Рис. 147. Рис. 148.

далбливаютъ долотомъ; во всемъ остальномъ ходъ 

работъ будетъ ’тотъ-же.
Ш п у н т о в а я  с п л о т к а  (рис. 148) испол

няется такъ; прифуговавъ соединяемыя доски, про- 

водятъ на кромкахъ ихъ, при помощи рейсмасса, дв% 

параллельныя риски для того, чтобы на одной кромк'Ь 

можно было сд’Ьлать шпунтъ (углубленную канавку) 

а на другой гребень (рейку).
Д'Ьлая риски, надо ихъ разметить такъ, чтобы они 

отстояли на одинаковомъ разстоян1и отъ об'Ьихъ ре- 

беръ соединяемыхъ кромокъ* и чтобы выбранный 

шпунтъ и рейки совпали между собою и образовали 

правильную, везд'Ь одинаковую плоскость.
Отбирка шпунта д-Ьлается шпунтубелемъ, железка 

котораго должна образовать канавку или шпунтъ 

между двумя параллельными рисками. Предварительно 

надо сд’Ьлать неглубок1е надр'Ьзы стамеской по рис- 

к ам г ^ о  всю длину ихъ, ставя стамеску наклонно 

фаскою въ глубь, посл'Ь такой подготовки направить 

жел'Ьзко струга 'будетъ легко и оно начнетъ забирать
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правильно, не отклоняясь ни въ какую сторону. Дви- 

жен1е шпунтубеля должно быть непрерывное, при 

чемъ стругъ долженъ пройти по кромк’Ь доски всю 
длину шпунта за одинъ разъ.

Вм-Ьсто подготовительной прор-Ьзки канавки, кО' 

торая не даетъ вполн-Ь чистаго шпунта, не говоря 

уже о томъ, что замедляетъ работу, можно употребить 

въ д%ло шпунтубель съ двойной колодкой, если такой 
стругъ имеется въ мастерской.

При установка этого инструмента необходимо, 

чтобы фальшивая колодка его своимъ прямоугольнымъ 

уступомъ плотно прилегала къ ребру доски въ то

время, какъ железко рабочей колодки было направ
лено между об-Ьими рисками.

При выборк-Ь шпунта жел’Ьзко инструмента надо 

установить на в::ю глубину шпунта, такъ что вся 

работа выборки шпунта должна быть закончена за 
одинъ разъ прохода инструмента.

Выстрагиван1е гребня производится федергубелемъ,. 
жел1^зко котораго р^жетъ только нижними своими 

ребрами, при чемъ образуется гребень, который и 

входитъ въ соответствующее углублен1е колодки стро» 
гательнаго инструмента.

При сплачиван1и гребень долженъ плотно войти въ 

шпунтъ, при чемъ вышина гребня должна быть не

много мен'Ье глубины шпунта, чтобы онъ не затруд- 
нилъ соединен1е сфугованныхъ кромокъ.

Иногда вм-Ьсто гребня при сплачиван1и досокъ



д'Ьлагтъ два шпунта, которые соединяются вставною 

рейкой. Такое сплачиван1е однако мен'Ье прочно.

С о е д и н е н 1 е  щ и т о в ъ  ш п о н к а м и  и наград-  

к а м и  употребляется въ столярномъ д’Ьл'Ь довольно 

часто.
Наградками наз. бруски, скр’1.пляющ1е торцы щи

товъ. Для этого въ наградкахъ выбирается шпунтъ. 

А въ торцахъ скр^пляемыхъ досокъ— гребень. Шпон- 

ци— бруски загнанные своими косыми <гребнями въ 

косые же пазы,простроганные въ доскахъ вошедшихъ 

въ составь щита, поперекъ ихъ длины (рис. 149)

Косые фальцы на шпонк’Ь отбираются фальцгобе- 

лемъ съ косымъ жел'Ьзкомъ соотв4тствующей формы 

или же просто прор-Ьзываются пилою и прочищаются 

стамеской. Заготовленныя шпонки загоняютъ молот- 

комъ въ пазы щита, спиливаютъ и сострагиваютъ 

выступающ1е концы.
С п л а ч и в а н 1 е  в ъ з а к р о й  состоитъ въ томъ, что 

въ об'Ьихъ сплачиваемыхъ доскахъ, посл'Ь тщательной 

прифуговки кромокъ, отбираютъ фальцы на половину 

толщины доски въ полдерева, при чемъ въ одной доск^ 

выбирается верхнШ, а въ другзй нижнш край.
Такой щитъ можно сделать или на клею или же 

поперекъ щита загоняютъ шпонки.

Илей и клеевые составы.
Употребляемый въ столярномъ' д'Ьл’Ь клей приго

товляется на заводахъ вывариван1емъ различныхъ 

животныхъ остатковъ: костей, кишекъ, обр-Ьзковъ 

кожи, копытъ и т. п.
Матер1алъ изъ котораго приготовляется клей от

части обусловливаетъ его качества и носитъ.въ продажЬ 

различныя назван1я: мездряного или шубнаго и ко-- 

стяного клея.
Посл’Ьдн1й обладаетъ большею клейкостью, ч"Ьмъ 

первый.
Клей, какъ прод^ктъ заводскаго производства,

Столярь. ' ^
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всегда им'Ьетъ .разныя прим'Ьси, ослабляющ1я и по- 

ниж»ющ1я его качества и следовательно прочность 

склейки. Поэтому существенно необходимо сделать 

предварительное испытан1е продажнаго клеЯ', а въ 

случай необходимости и очистить его отъ вредныхъ 

прим-Ьсей.

О достоинств'Ь клея отчасти можно судить по 

растворимости этого вещества въ водЬ. Лучш1й сортъ 

костяного клея обладаетъ способностью впитывать 

въ себя воду въ 12 разъ бол^е в^Ьса клеявъсухомъ 

виде, между т-Ьмъ какъ обыкновенный шубный клей 

впитываетъ воду только въ 5 разъ бол^е. Однако и 

этотъ сортъ клея держитъ клейку хорошо, но скоро 

остываетъ и потому требуетъ большей быстроты 

намазыван1я, а потому его сл-Ьдуетъ разводить не

много жиже костяного клея.

Если клей содержитъ жиръ, то для очистки его 

размачиваютъ въ вод^ и разогр’Ьваютъ на легкомъ 

огн'Ь, Жиръ, ВСПЛЫВШ1Й на поверхность, снимаютъ, а 

клей сливаютъ на сковородку и когда онъ застынетъ, 

его разр^заютъ на куски и сушатъ.

Клей поступаетъ въ продажу въ вид’Ь четыре- 
угольныхъ пластинокъ св^тло^-коричневаго цв%та. Для 

прлготовлен1я клея эти пластинки должны быть ра 

спущены посредствомъ варки съ водою. Но такой 

способъ приготовлен1я клея неудобенъ т^мъ, что 

требуетъ продолжительной варки, причемъ клей, осаж - 

даясь на дно кастрюли, легко пригораетъ и теряетъ 

свою клеевую способность. Для изб’Ьжан1я этой не- 
ПР1ЯТН0СТИ ЖИДК1Й клей приготовляютъ такъ; плитки 

разбкгваютъ на мелк1е кусочки -и кладутъ въ холод

ную воду, оставляя етоять, пока клей впитаетъ въ 

себя столько воды, чтобы можно было раздавить клей 

между пальцами.
Для такого размягчен1я клея требуется 3 — 4 часа 

времени; посл'Ь чего сливаютъ воду съ клея и по- 
сл'Ьдн1й кладутъ въ небольшую каатрюлю и варятъ 

не боп4,е ‘Д часа на ровномъ огн^ до образован1я 

тягучей массы на подоб!е' патоки.
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Во время варки клей необходимо хорошо разме

шивать, не давая ему подгор'Ьть. Также точно не 

сл-Ьдуетъ варить клей на слишкомъ большомъ огн'Ь, 

иначе онъ можетъ перекипать, что обнаружится по- 

явлен1емъ обильной п’Ьны. Если клей оставался въ 

вод% очень долго и всосапъ въ себя такъ много воды, 

что при варк% оказался очень жидкимъ, то выпари- 

ван)е его до надлежащей густоты сл^дуетъ произво

дить осторожно или же просто, оставивъ его поодоль 
отъ огня, дать ему загуст’Ьть.

Клей сваренный въ значительнымъ количеств^ 

выливаютъ на глубокую тарелку и даютъ ему осты-

Рне. 150. Рис. 151.

путь въ теченш сутокъ, посл'Ь чего онъ превратится 
въ студенистую массу, отъ которой, по м|,рЬ надоб

ности, отр-Ьзаюгъ кусочки для разогр-Ьван1я.

Въ жарк1е лЬтн1е дни вареный клей портится, 

превращаясь въ слизистую массу, которая легко за- 
гниваетъ.

Такая порча клея происходитъ вслЪдств1е броже- 

Н1Я и чтобы избежать этого, йожно размачивать клей 

въ вод-Ь съ небольшой примесью квасцовъ. Такою же 

способностью предохранять клей*отъ порчи обладаетъ 
салициловая кислота.

Для разогр'Ьван1Я клея у п о т р е б л я е т с я  особая 

склянка, которая состоитъ изъ двухъ, вставленныхъ 

одну вь другую, небольшихъ метапличзс^'луъ кастрю- 

лекъ, изъ которыхъ наружная яаполче;и вэд^ю. Д^-



лается это съ тою ц^лыс, чтобы клей не могъ под

горать и не такъ скоро остывалъ. (Рис. 150 и 151).

Намазывание клея производится при помощи обык- 

новенныхъ кистей, которыя однако не-сл15дуетъ остав-^ 
пять въ клею во время варки, иначе щетина пор
тится и можетъ подрор'Ьть.

К л е е в ы е  с о с т а в ы .  Въ продаж^ им-Ьются осо 

бые клеевые составы не портящ1еся на воздух'Ь и 
всегда готовые къ употреблению

Глазн'Ьйш1е изъ такихъ составовъ слЬдующ^е:

Жидк1й клей. Существуетъ нисколько спосо- 
бэвъ приготовления жидкаго клея, но вс^они им^ютъ 

тотъ недостатокъ, что склейка получается мало вы

носливая въ сырости; за то въ сухомъ воздух-Ь проч« 

носгь соединен1я можетъ быть вполн1Ь надежна.

Варятъ клей обыкновеннымъ образомъ и когда 

онъ будетъ готовъ, то не снимая съ огня, осторожно 

подливаютъ азотной кислоты 36®, не бол’Ье 10 —15°/о 
по в'Ьсу клея и хорошо размйшавъ, снимаютъ съ огня. 

Такой клей можно сохранять безъ порчи въ течен1и 
н-Ьсколько л^тъ.

2) Три части клея размачиваютъ въ 8 частяхъ 

воды и прибавляютъ къ раствору части соляной 

кислоты и 7а части цинковаго купороса.

Полученную см'Ьсь нагр^ваютъ 8— 10 часовъ на 

легкомъ огн'Ь, переливаютъ въ банку и хранятъ плотно 
закупоренною.

Рыб1й клей можно получить изъ плавательныхъ 

пузырей различныхъ рыбъ. Лучшимъ изъ такого рода 

клея считается б-Ьлуж1Й, который много прочн-Ье мезд- 
рянаго клея.

Варка мездряного клея почти не отличается отъ 

варки обыкновеннаго клея. Сов-Ьтуютъ къ рыбьему 

клею прибавлять н'Ьсколько капель уксусной кислоты, 

отчего клей становится прочн-Ье и не портится отъ 
сырости.

Рыб1й клей безцзЬтенъ и потому очень удобень 

для наклеиван1я инкрустацш и вообще при работахъ 
изъ сэ'Ьтлыхъ цвЬтовъ дерева.
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Клей н е р а з б у х а ю щ 1 Й. Какъ 0ы хорошо не 

былъ сваренъ клей, связывающая его способность 

можетъ быть вполн-Ь надежна только тогда, когда 

склеенный вещи хранятся въ сухомъ пом^щен1и. 

Во влажномъ воздух'Ь и въ сыромъ м'Ьст’Ь клей впи- 

тываетъ въ себя влагу, разбухаетъ и теряетъ свя

зывающую способность.

Клей непортящ1Йся отъ сырости можно пригото

вить по следующему способу:

Растворяютъ 8 ч, клея въ 32 ч. воды и доведя 

растворъ до надлежащей густоты, прибавляютъ къ 

нему 4 ч. олифы и полученную см%сь кипятятъ- ни

сколько минутъ. Такой клей не растворяется ни въ 

холодной,-ни въ теплой вод-Ь и потому часто упот

ребляется для бочарныхъ раб'отъ, такъ какъ онъ пре- 

пятствуетъ ряспаден1ю ст'Ьнокъ сосудовъ.

Если къ клеевому раствору, содержащему въ себ^ 

5 — 10®/о клея прибавить 1— 2% хромоваго кал1я, то 
получится клейкое вещество, которое, въ особенности, 

когда его выставить на св%тъ, становится нераство- 

римымъ. Клейкость этого препарата является сл’Ьд- 

ств1емъ д'Ьйств^я св’Ьта, который производитъ хими

ческое изм'Ьнен1е въ хромовой кислот!., а потому та

кой клей можетъ быть прим-Ьнимъ для скпейки стекла.

Другая см-Ьсь клея, тоже пригодная для вещей 

подвергающихся д%йств1ю сырости, приготовляется изъ 

свернувшагося молока и гашеной извести. Берутъ 

немного св-Ьже-свернувшагося молока и растираютъ 

слегка отжатую творожистую массу съ небольшимъ 

количествомъ извести. Об'Ь части переливаютъ вм'Ьст'Ь 

такъ, что образуется жидкая кашица, которую въ 

холодномъ С0СТ0ЯН1И намазываютъ на предназначенныя 

для склейки поверхности и зат'Ьмъ зажимаютъ струб

цинками до полной просушки клея.

Склеиван1е.
Хорошо и поочно склеить вещь далеко не такъ 

легко, какъ шжется на первый взглядъ. Главное
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услов1е удачной, склейки— это хорошо сваренный клей 

и плотно пригнанныя склеиваемыя поверхности; Свя«' 

зывающая сила клея зависитъ отчасти отъ твердости 

склеиваемыхъ породъ дерева. ЧЬмъ мягче дерево, 

Т'Ьмъ оно лучше впитываетъ въ себя клей, который, 

проникая въ поры дерева, заполняетъ ихъ, образуя 

прочное ц'Ьлое. Столяры считаютъ, что хорошая 

склейка не только не уступаетъ прочности цельному 

дереву, но иногда оказывается даже прочн'Ье его. При 

дурной склейк^, напротивъ, склеенныя части разва

ливаются именно на м'Ьст'Ь склейки.

Для увеличен1я впитывающей способности дерево 

должно быть возможно суще, а соединяемыя поверх

ности безусловно чисты. Малейшее жирноё пятно, 

попавшее на склеиваемую поверхность, не пропуститъ 
сквозь себя клей и д-клаетъ связь его въ этомъ м'Ьст'Ь 

невозможною.

Для увеличен1я псверхности соприкасающихся частей 

прифугованныя подъ оклейку 

поверхности проходятъ особймъ 

строгательнымъ инструментомъ 

называемымъ ц и н у б е л е  мъ

Рис. 152.

(рис. 152). Посл-Ьдн1й отличается отъ- другихъ стро- 

гательныхъ инструментовъ тЬмъ, что им^етъ круто 

поставленное почти вертикально железко, у кото- 

раго вместо лезв1я имеется рядъ тонкихт^ оСтрыхъ 

зубцоЕъ 1(риС. 453).
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Пройденныя цинубелемъ поверхности д-Ьлаются 

•бороздчатыми, отчего клей лучше проникаетъ въ де

рево. Клей долженъ быть нагр"Ьтый и намазывать имъ 

надо только одну изъ соединяемыхъ поверхностей, а 

.другую необходимо нагр^>ть у печи и, не покрывая ее 

клеемъ, прикладываютъ къ обмазанному м'Ьсту.

Посл-Ь этого сложенный части зажимаютъ въ тиски 

“ИЛИ струбцинками, какъ для удержан1я поверхностей 

одной на другой, пока клей не усп’Ьлъ еще остынуть, 

такъ и для того, чтобы вытеснить наружу излишнш 
клей.

Для того, чтобы дазлен13 винтовъ струбцинокъ 

'было, по возможности, равном-Ьрно по всей площади 

склеивдемыхъ поверхностей, прокладываютъ клинья 

или бруски.

Д л я  зажиман1я при склеиван1и сплачиваемыхъ до- 

сокъ, употребляются жомы, т. е. бруски съ выемкой, 

въ которую вкладываютъ доски и заклиниваютъ,какъ 

изображено на рис. 154 и 155 гд-Ь А 03- 

начаетъ жомъ, а В --склеиваемыя 'до

ски. Кромки досокъ смазываютъ 

жидкимъ клеемъ и пом1^стивъ въ 

жомъ, захлиниьаютъ. Пропилы жо-

Рм’.с. 154 и 155. Рис. 156.

. мовъ И <Елинья должны им-Ьть совершенно прямые 
б о к а , . инай-е при заклинивании щ и ты  буд у т ъ  выперты 
кверху. ' ,

При х .ж зр^  ^щиховъ несьма важнымъ условюм'ь.



является предохранение досокъ отъ короблен1я. Съ 

этою ц^лью надо подобрать доски такъ, чтобы на- 

правлен1е годичныхъ слоевъ въ нихъ шло въ противо- 

положномъ направлен1и, т. е. въ одной доск'Ь въ одну 
сторону, а въ другой— въ другую. При этомъ доски 

будутъ стремится коробится въ разныя стороны и 

д-Ьйствш одной стороны будетъ парализовать дЬй- 
ств1е другой доски.

Что касается самого скпеиван1я, то оно произво

дится такъ: посл-Ь тщательной прифуговки и прохода 

цинубеля, кромки намазываютъ клеемъ и послЬ того 

зажимаютъ въ зажимы а (рис, 156) состоящ1е изъ 

брусковъ, въ которыхъ сделаны соотв'Ьтствующ1е 

ширина, щита вырЬзы. Такихъ брусковъ берутъ два, 

три и бол^е, въ зависимости отъ длины сплачивае- 
мыхъ досокъ.

При сплотк’Ь довольно широкихъ щитовъ, для об- 
разован1я большой поверхности, какъ напр, крышки 

стола, сначала склеиваютъ доски попарно и за- 

т%мъ уже ихъ склеиваютъ въ щитъ требуемой ши
рины.

Когда клей сваренъ хорошо и достаточно густо и 

не затвррд’Ьваетъ въ кромкахъ прежде, ч'Ьмъ вложимъ 

доски въ  тиски, то уже на второй день клей будетъ 

такъ хорошо держать, 'что скорее можно разломать 

дерево, Ч'Ьмъ расклеить кромку. Если дерево не под

вергается сырости, то отд'Ьльныя доски никогда не 
разъединятся.

При склеиван1и бол'Ье толстыхъ штукъ дерева посту- 

паютъ рг?злично. Если напр, нужно склеить толстую до

ску съ тонкой, то для изб-Ьжан1я короблен1я надо воз

можно быстрее зажать въ струбцинкахъ только что 

выстроганныя доски, намазавъ ихъ клеемъ. При за- 

жат1и въ струбцинки склеиваемыХъ поверхностей 

всегда слйдуетъ сверху и снизу подкладывать до« 

щечки для того, чтобы нажат1е произошло равном’Ьр- 

н%е и винтъ струбцинки не могъ испортить наруж

ной поверхности дерева, соприкасающейся съ винтомъ.
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При склеиван1и ободьевъ значительнаго д1аметра 

■и толщины изч. короткихъ отд-Ьльныхъ косяковъ, по- 

сл'Ьдн1е должны быть расположены такъ, чтобы во

локна были параллельны наружной окружности обода, 

а стыки пришлись въ перемежку, какъ это видно на 

рис. 157.
Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ столярной практики, какъ 

напр, при изготовлен1и моделей, приходится иногда 

отд4льныя части склеивать только временно, т. е. 
такъ, чтобы по минован1И надобности эти части можно 

было разъединить. Съ этою ц'Ьлью прифугованныя 

поверхности надо сначала оклеить писчей бумагой;
зат'Ьмъ въ одной 

изъ нихъ д^лаютъ 

два гн'Ьзда, и въ 

другой два встав- 

ныхъ шипа. Посл% 

этого бумагу, по- 

крываюш;ую об'Ь 

поверхности, на- 

мазываютъ клеемъ 

и части склады

ваются такъ, чтобы шипы вошли въ соотв’Ьтствуюш11я 

имъ гн'Ьзда.
Соединенныя такимъ способомъ части поступаютъ 

въ обработку и когда она будетъ закончена, то лег

кими ударами молотка можно эти части вновь разъ

единить; что же касается бумаги и клея, то ихъ 

счищаютъ стамеской и циклей.
♦

Оклеиван1е фанерками.
Всяк1й знаетъ, что мебель и др. вещи изготов- 

ляемыя въ мастерской столяра —краснодеревца, только 

въ очень р'Ьдкихъ случаяхъ д-Ьлаются изъ ц'Ьльнаго 

дерева ц%нныхъ породъ, такъ какъ такая мебель 

обошлась бы слишкомь дорого. Для сокращен1я рас
хода на покупку дорогого матер1ала прим4няется такъ 

называемая н а к л а д н а я  р а б о т а .  Она им^.егь
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ц'Ьлью придать вещи, сд’Ьланной изъ простого дерева—  

сосны,'березы, ольхи бол-Ье красивый - вн'Ьшн1й видъ 

посредствомъ оклейки такой вещи тонкими пластин- 

,ками, выпиленными изъ ц’Ьннаго дерева.

Так1я пластинки изв1стны въ продаж-!, подъ наз- 

ван1емъ фанерокъ.
Столяры обыкновенно покупаютъ эти фанерки 

готовыми, ибо вырезать ихъ ручными пилами совер

шенно невозможно, всл'Ьдств1е тонкости и чистоты 

работы, необходимой въ этомъ случа'Ь.

На заводахъ лучш1е сорта фанерокъ выпиливаютъ 

на механическомъ пильномъ станк-Ь, который одно

временно выр1Ьзаетъ изъ бруска 10— 15 фанерокъ оди

наковой толщины, но не всегда одинаковаго качества. 

Крайн1я дощечки и сердцевинныя бываютъ всегда 

ботЬе худшаго качества, ч'Ьмъ остальныя, но однако 

разница эта мало зам-Ьтна въ изд'Ьл1яхъ, въ особен

ности посл’̂  хорошей отд'Ьлки— полировки и' паки- 

ровки, о которыхъ будетъ сказано ниже.

Существуетъ и другой способъ приготовлен!^ ф а

нерокъ бол'Ье дешевыхъ, ч’Ьмъ пиленыхъ; они нар-Ьи 

заются -при помощи механическагб ножа.' Так1я ф а

нерки такъ тонки, что во изб^жан1е поломки ихъ при 

наклейк^., поступаютъ въ торговли не иначе, какъ 

наклеенныя' на бумаг’Ь.
Вообще фанерокъ существуетъ много сортовъ, 

даже вьрЪзанныхъ изъ одной и той же породы дерева. 

БолЪе дорог1е сорта приготовляются изъ стволовъ съ 

здоровыми сучьями и волнистымъ сложен!емъ древе

сины, придающимъ поверхности ея послЬ полировки 

очень красивый видъ.
Так1я фанерки идутъ для оклейки мебели хорошей 

работы, а также для мелкихъ изд-Ьл^, требующйхъ' 

особенной красоты вн'Ьшняго вида, какъ напр, шка- 

тулокъ, шифоньерокъ, этажерокъ ‘и проч.

Вещь, предназначенную для оклейки фанерками, 

необходимо суачала подготовить. Такая подготовка 

состоитъ въ подчистк'Ь и строгомъ выравниван1и
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всЬхъ мал'Ьйшихъ неровностей поверхности. В сЬ  от- 

Д'Ьльныя ча^тл должны быть хорошо пригнаны и- 

склеены изъ сухого дерева безъ трещинъ; если же 

таковыя окажутся, то необходимо йхъ зад'Ьлать. П о 

верхности вещи, предназначенной поцъ оклейку, не 

должны им'Ьть торцевыхъ частей и если нельзя этого 

совершенно изб’Ьгнуть^ то во всяксмъ случа-Ь ихъ 

желательно им-Ьть очень немного, ибо торцы быстро 

и много впитываютъ въ себя клей и тогда фанерка дурно 

пристаетъ къ дереву въ этомъ м-Ьст-Ь

Переходимъ къ описан1ю самой работы оклейки 

фанерками, требующей большого вниман1я, аккурат

ности и быстроты работы, чтобы не остудить клея 

ран-Ье, ч-Ьмъ фанерка плотно пристанетъ къ поверх

ности дерева.

Вещь, назначенную къ оклейк'Ь фанерками, принято 
назвать о с т о в о м ъ  или о б в я з о м ъ .

Сбвязъ до скгейки фанерками необходимо пройти 

зензубелемъ, чтобы придать поверхностямъ н-^которую^ 

шероховатость для того, чтобы фанерка плотно и 

кр-Ьпко пристала къ оклеиваемымъ 

поверхностямъ. Если же поверхности 

очень тонки и вообще неудобны для 

дьйств1я зензубеля, -то можно на

клеить кусочекъ марли или тонкаго 

холста и на нихъ наложить ф а 

нерки.
]'иг. 158. I/- “

Когда поверхность, пройденная 

зензубелемъ сд’Ьлается достаточно шереховатою для 

принят1я клея, берутъ фанерки и вырЪзаютъ изъ. 

нихъ ножевкой или особой фанерной пилой наз. н а 

г р а д  к о й (рис. 158),

Посл-Ь этого приступаютъ къ оклеиван1ю, длячего 

поверхность слегка нагр’Ьваютъ у огня и зат'Ьмъ 

намазываютъ горячимъ клеемъ, а на него наклады

вается фанерка, также предварительно смазанная 

немного клеемъ. Прочная связь фанерки съ поверх

ностью, на которую она наложена, можетъ произойти
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только тогда, когда будетъ произведено достаточное 

сжат 1е или давлен1е на оклееныя поверхности, пока 
не усп-Ьетъ остынуть клей.

Если поверхность не велика, или же она очень 

узка и дпинна, то фанерку, для того чтобы она лучше 

пристала, притираютъ особымъ молоткомъ (рис. 159). 
Водить молоткомъ надо быстро и при томъ по 

всей поверхности; если при этомъ молотокъ будетъ 

приставать къ фанерк'Ь всл’Ьдствхе приставшаго къ 

нему клея, то смачиваютъ молотокъ водою, такъ какъ 

къ мокрому жел’Ьзу клей не пристанетъ.

Особенно тщательно надо проводить молоткомъ по 

краямъ фанерокъ и въ м'Ьстахъ ихъ соединен1я (швахъ), 

Если фанерка въ какомъ либо м'Ьст’Ь начнетъ пузы

риться, это служитъ признакомъ, что въ этомъ М'ЬсТ'Ь 

она плохо пристала къ обвязу, то надо молотокъ по- 
догр-Ьть и прило

жить къ остыв

шему м’Ьсту, от

чего клей разо-

Рис. 159. Рис. 160.

ТрЬется и фанерка плотно и равномерно приста
нетъ Ко поверхности.

Въ томъ случай, когда обвязъ йм'Ьетъ большую 

поверхность, какъ напр, при оклейк^ фанерками ш,и- 

товъ, при чемъ можно ожидать, что клей высохнетъ 

ран^е, ч^мъ молотокъ пройдетъ всю поверхность, то 

необходимое сжат1е можно произвести при помощи с у



л а г и  или х о м у т о в ы х ъ с т р у б ц и н о к ъ . ( Р и с .  160).,

Сулагою наз. толстыя, гладко выстроганныя доски, 

соотвЪтствующ1я по форм4 очертан1я, назначенной для 

окпейки фанерками поверхности.

Устройство хомутовыхъ клещей уже было объяс- 

нено выше.
Посмотримъ какъ при помощи этихъ приспособ- 

^̂ ен1й можно произвести оклеиван1е фанерками боль- 

шихъ поверхностей, какъ напр, крышки для столоваго 

стола.
Приготовивъ обвязъ и нар’Ьзавъ необходимыя для 

него фанерки, намазываютъ горячимъ клеемъ крышку, 

подогретую у огня, накладываютъ на нее фанерки, ко- 

торыя для прочности прикр-Ьпляютъ по угламъ провО" 

лочными шпильками. Посл'Ь этого -берутъ двЬ сулаги: 

одну накладываютъ поверхъ крышки на фанерки, а 

другую подъ низъ такъ, чтобы крышка очутилась 

между двумя бумагами. Все это, сложенное вм'ЬстЬ, 

пом-Ьщаютъ въ хомутовыя струбцинки, которыхъ надо 

взять не мен^Ье трехъ; дв-Ь по концамъ и третью въ 

средин’Ь.

Завинчиван1е начинаютъ съ среднихъ винтовъ и 

прижимаютъ ихъ насколько возможно туго, послЬ чего 

продолжаютъ завинчивать поочередно и друпе винты; 
причемъ по краямъ отъ давлен1я долженъ выступить 

клей, что будетъ свид-Ьтельствовать, что фанерки 

пристали достаточно хорошо.

Для того же, чтобы клей, вытекающ!й съ краевъ 

кромки, не приклеилъ бы сулаги, посл'Ьдн1я въ пло

скости еоприкосновен1я съ крышкой намазываютъ 

саломъ.
Когда клей достаточно просохнетъ и затверд-Ьетъ, 

вынимаютъ крышку и обравниваютъ края стамеской 

или рубанкомъ.

При этомъ сп-Ьдуетъ уб’Ьдиться хорошо-ли при

стали фанерки или 'н^тъ, что узнается по звуку, мо

лотка, ударяя имъ въ разныхъ мЪстахъ поверхности. 

Глухой звукъ свид'Ьтельствуетъ, что фанерка въ томъ
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М’Ьст'Ь не пристала. Тогда намочивъ, это м'Ьсто ки- 

пяткомъ, трутъ по поверхности сильно нагр’Ьтымъ 

утюгомъ или молоткомъ (рис- 159) и снова завинчи- 
ваютъ въ хомутовые струбцинки.

Въ томъ случай, когда приходится им-Ьть дЬло съ 

кривыми поверхностями, то передъ оклейкой ихъ фа

нерками, необходимо заготовить сулаги соотв-Ьтствую- 

щей имъ формы, такъ чтобы они плотно облегли всЬ 

очертан1я обвязи. (Рис. 161). Если же изготовлен1е 

такихъ сулагъ окажется затруднительнымъ, то реко

мендуется довольно простой и удобный способъ ежа- 

Т1Я. Для этого устраиваютъ подушки съ пескомъ, 

который вкладываютъ въ промежутокъ между сула

гами и зажимаютъ струбцинками. Песокъ, распред'Ь-' 

ляясь равном-Ьрно при сжа- 
Т1И подушки, произведетъ 

равномерное давление по 

всей криволинейной по

верхности оклеиваемой ве-

Рис. 101. Рис. 103.

щи. Подушку также необходимо смазывать сало^ъ, 

иначе она присохнетъ къ фанерк-Ь и снимая ее, можно 

испортить вещь. (Рис, 162).

Прим4.нен!е тюфячковъ на практик^ представляетъ 

и нт-которыя трудности, С0СТ0ЯЩ1Я въ томъ, что не

обходимо озаботится, чтобы песокъ* не сбивался на 

бокъ. Съ этою ц’Ьлью зажимъ винтовъ пресса нужно 

вести очень осторожно: затяжку винтовъ начинаютъ



СЪ окружныхъ винтовъ и переходятъ постепенно въ 

три или четыре пр1ема, причемъ каждый разъ под- 

•ертываютъ по немного такъ, чтобы песокъ уплот

нялся, но не раздавался въ бока. Иными словами пе

сочный тюфячекъ долженъ оставаться приблизительно 

.рИНЭМ'Ьрной толщины.
Иногда вм'Ьсто песочнаго тюфячка д'Ьлаютъ 

КР̂ 'Пк1й деревяный ящикъ (рис. 163 и 164.), 
'яасыпаютъ въ него разогр’Ьтаго песку, затЪмъ на 

поверхность посл^дняго кладутъ кусокъ обвяза а б 

СЪ наложенной фанеркой, обкладываютъ по верху 

узкими дощечками, зам-Ьняющими собою сулагу и 

Зажимаютъ струбцинками.

> ' Случается и такъ, что обвязъ покрываютъ вы- 

гнутымъ цинковымъ листомъ, поверхъ котораго кла-
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Рис. 164.

дутъ сулажныя планки и посл1ь того притягиваютъ 

струбцинками, какъ нагладно показано на рис. 165.

Иногда бываетъ нужно выклеить фанеркой же

лобчатую выемку, идущую вокругъ круглаго или кри- 

волинейнаго обвяза, при ч®мъ въ выемк^. не имеется 

поперечныхъ выступающихъ острыхъ угловъ. Всего 

удобчЬ.е въ этомъ случа-Ь приб^.гнуть къ тонкой 

крп[гк;)й тесьмъ или къ ременной сшивк^ *), обвивая 

ихъ р а з ь  около разу и залэлняя такими сшивгсами 
Ц'Ьликомъ всю выемку. Посл%дн1е слои теСьмы поспй

*.) ('шиикий на;1ывавтся узк1й р»Ш0иокъ изъ зыромягю! кожа .
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навивки можно смочить водою и тогда они съежатся 

И сильнее затянуть фанерку. Вместо тесьмы ил» 

сшивки можно употребить шнурокъ изъ конскаго 

волоса, который, обладая большою кр'Ьпостью, допу- 

скаетъ бол'Ье сильную затяжку обвяза.

Такой пр1емъ нажиман1я фанерки къ обвязу можно 

съ усп-Ьхомъ прим’Ьнить также къ обвязамъ квадрат- 

ной формы, но однако со скругленными, углами и въ 

этомъ случай подъ обмотку на всЬхъ четырехъ 

углахъ обвяза загоняютъ тонк1е и широк1е клинья, 

выравнивая этимъ силу нажима по близости къ угламъ.

Кром'Ь оклейки криволинейной поверхности, о  

которой мы только что говорили столяру часто при

ходится оклеивать фанер

ками правильныя цилиндри- 

ческ1я поверхности. Очевид

но, что такую поверхность 

нельзя зажать въ сулагахъ, 

такъ что остается един

ственный путь обвить и за

бинтовать цилиндръкр’Ьпкой 

пеньковой тесьмой. Сд'Ь- 

лать такую забинтовку пря

мо руками дово>1Ьно трудно, 

а потому предпочитаютъ 

пользоваться особымъ ста- 

ночкомъ, при которомъ 

затяжка тесьмы получится бол-Ье надежная по от« 

ношен1ю равном'Ьрности распределения нажима.

Станокъ состоитъ изъ деревяннаго вала, такой 

же длины и толщины какъ оклеиваемый цилиндръ. 

Валъ им’Ьетъ на концах-6 жел’Ьзные шипы, укяады« 

ваемьге въ подшипникахъ. Подшипники однако не 

смазываются масломъ, а крышки ихъ затягиваются 

такъ туго, что валъ можно вращать только съ боль- 

шимъ трудомъ. Валъ этотъ плотно обвивается пень

ковой тесьмой, которая должна быть такой длины..

Рис. 165.



чтобы остался свободный конецъ аршина въ два. На раз- 

стояние приблизительно полсажени находится другой 
такой же станокъ съ такими же шипами и подшип

никами, но только смазанный, такъ что второй валъ 
можетъ вращаться совершенно свободно.

Оклеиваемый цилиндръ (тумба) укрепляется между 
шипами второго вала, бол^е тонкаго и можетъ вра

щаться вм'Ьст'Ь съ нимъ совершенно свободно и па

раллельно первому валу. Если зат'Ьмъ свободный 

конецъ тесьмы прибить къ концу тумбы гвоздями и 

поворачивать, то тесьма будетъ сходитъ съ перваго 

вала и туго набиваться на тумбу. 4%мъ туже вра

щается первый валъ, т'Ьмъ крепче тесьма будетъ 

прижимать тумбу. Работа будетъ идти довольно мед

ленно, а потому обвязъ тумбы — цилиндра надо со

греть въ огн'Ь, смазать клеемъ, обернуть фанеркой 

и обвивать уже тогда тесьмой, но прежде, Ч'Ьмъ при
ступить къ обмотк'Ь тесьмой, фанерку въ дйухъ—  

трехъ М'Ьстахъ надо обвязать тонкой проволокой, 

которую однако снимаютъ, когда тесьма подойдетъ 

къ ней поближе. Это делается для того, чтобы фа

нерка не сдвинулась въ бокъ.

Древесные волокна фанерки должны идти вдоль 

тумбы, а края фанерки снимаются на н^тъ для того, 

чтобы они, при наложенш одинъ на другой, не могли 

образовать рубцы. Если же таковой получится, т© 
его можно после просушки осторожно сфуговать.

Такимъ же способомъ оклеиваются фанерками и 

коническ1я поверхности, но при этомъ обмотка ^^олжно 

всегда начинаться у вершины, т. е. съ тонкаго конца 

конуса и направляться къ широкому основанш.

Оклейка шара (рис. 166) прйнадлежитъ къ раз

ряду работъ встречающихся въ практике довольно 

редко и относится къ очень труднымъ работамъ.

Прежде всего шаръ обвяза долженъ быть совер- 

щенно верно выточенъ и на противоположныхъ ег© 

сторонахъ теперь отмечаемъ центровыя точки а и б.

Стол -ли». 8
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Въ  эти точки вбиваютъ по тоненькой шпильк'Ь. При- 

вязываютъ къ одной изъ шпилекъ тоненькую ниточку 

или, что еще лучше, обматываютъ шпильку тонкой 

отожженной проволокой, зад'Ьвая и центровыя шпильки. 

Такимъ путемъ поверхность шара разделится на 12
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Рис. 166.

равныхъ частей с с, посл-Ь этого наклацываютъ на 
поверхность шара кусокъ тонкой бумаги и обжи- 

маютъ ее осторожно, пока медная проволока не даетъ 

вдавленнаго отпечатка одной части с, на полученную 

фигуру выр’Ьзаютъ изъ бумагй шаблонъ, по которому 

выр’Ьзаютъ фанерки, которыя намазываютъ клеемъ и 

наносятъ на шаръ, нажимая брусочкамъ съ вогнутою 

поверхностью.

Чистка и шлифовка.

Какъ бы старательно не были произведены работы 

режущими и скоблящими инструментами поверхность 

йзд^л1я не будетъ вполн'Ь гладкой и чистой, ибо даже 

самая незначительная зазубринка остр1я р^,жущаго 

или скоблящаго инструмента оставляетъ на поверх

ности зам'Ьтныя царапины и шероховатости. всЬ эти 

изъяны р'Ьзко обнаружатся при полировк^ и лаки

ровка. Вотъ почему всЬ таковыя поверхности необ

ходимо подвергнуть предварительной чистк^ и шли- 

фовк'Ь.

Кусочкомъ стекла можно, до известной степени 

гладкости, выскоОлить поверхность дерева, если взятый



кусочекъ стекла им^етъ достаточно ровныя и острыя 
кромки.

Много лучше для той же ц'Ьли употребить циклю, 

■объ устройств-Ь и способа д'Ьйств1я которой мы уже 

говорили выше.

Циклю держатъ обеими руками, большими паль

цами по одну, а остальными по другую сторону и 

вояятъ ею по выстроганной поверхности, слегка на

давливая ребромъ на посл'Ьднюю, стараясь вести 

вдоль волоконъ дерева. Циклю, по отношен1ю къ 

поверхности дерева, держатъ нисколько наклонно, 

причемъ острый край ея долженъ соскабливать съ 

поверхности мелк1е стружки, пока последняя не сде

лается совершенно плоскою и гладкою. Если послй 

этаго протереть поверхность мягкими стружками, то 

юна ирхобр^тетъ гладк1й лоснящ1йся видъ. Однако 

пос^е чистки циклей поверхность изд-Ьлхя еще не 

будетъ настолько гладкой, чтобы принять политуру. 

Для этого понадобится ц^лый рядъ дополнительныхъ 

сглансиван1Й или шлифовокъ, къ разсмотр’Ьн1ю кото- 

рыхъ мы зд-Ьсь и перейдемъ.

Ш к у р к и .  Подъ этимъ назван1емъ употребляется 

въ столярномъ д’Ьл'Ь бумага, одна сторона которой 

намазана клеемъ и по немъ обсыпана мелкимъ пе- 

скомг, толченымъ стекломъ, пемзовымъ или наждач- 

нымъ порошкомъ. ПослЬдн1я, т. е. наждачныя шкурки 

въ столярномъ д^лЬ не употребляются, а приме

няются только при шлифовке металловъ.

Работа шкуркой отличается вообще простотою; 

чистить ею надо на сухо, т. е. безъ масла, во пер- 

выхъ потому, что промасленная шкурка скоро рвется, 

а  во вторыхъ зеона ея вместе съ масломъ и опил

ками загрязняютъ поверхность дерева и затрудняютъ 
чистку.

Для шлифовангя плоскихъ поверхностей кусочек'ь 

шкурки накладываютъ на эту поверхность, слегка 

нажимая на шкурки чрезъ обрезскъ дощечки. Время 

отъ времени шкурку надо очищать отъ приставйгип»
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къ ней опилокъ и пыли. При аккуратномъ употреб- 

леши небольшимъ кусочкомъ шкурки можно очистить 

большую поверхность дерева. Новая шкурка всегда, 

будетъ немного царапать, пока не оботрется и про- 

цессъ чистки отъ этого н’Ьсколько удлинняется.

При чистк^ шкуркой вогнутыхъ желобчатыхъ 

поверхностей —  карнизовъ и багетовъ для рамокъ 

всего удобн'Ье производить эту работу при помощ» 

деревяшекъ, соотв%тствующихъ очертан1ямъ карниза 

и на которыя навертываютъ шкурки. Безъ этого- 

приспособления чистка поверхностей будетъ неровной,. 

вслЬдств1е неравномерности слоевъ дерева и нерав- 

наго нажат1Я пальцами руки на шкурку. При чисткй. 

дерева отъ руки надо нажимать на шкурку не паль

цами, а ладонью руки. Особенно осторожно сл^дуетъ 

чистить поверхности им’Ьющ1я острые канты, ибо 

таковыя при недосмотр^ и мап'Ьйшей неосторожност» 

можно испортить. г

Шкурки обыкновенно продаются готовыми, хотя 

ихъ нетрудно приготовить самому. Какъ песочная 

такъ и стеклянная шкурки готовятся совершенно 

одинаково. Для этого берутъ толстый листъ б̂ Ьлсй 

бумаги и намазываютъ его ровнымъ слоемъ жидкаго 

столярнаго клея, к> которому прибавляютъ немного

поваренной соли или н’Ьсколько капель глицерина^ 

чтобы сообщить бумаг-Ь изв'Ьстную мягкость и вос

препятствовать ломан1Ю отъ быстраго высыхай!» 

клея. На намазанную такимъ образомъ поверхность 

бумаги посыпаютъ просЬяннымъ сквозь тонкое ре

шето песокъ или толченое стекло. Слой песку или 

стекла долженъ быть ровный, однородный, не очень 

Толстый и не слишкомъ тонкш.

Шкурки продаются различныхъ номеровъ, въ зави

симости отъ толщины насыпаннагс^ песку или стекла. 

Такъ М  О —будетъ самый тонк1й и употребляется для 

твердыхъ породъ дерева; № 1 и № 1 7 а н’Ьсколько 
толще предъидущагб— пригодны дЬя деревьевъ средней 

твердости и 2, 2 7  ̂ и 3— самые толстые сорта.
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шкурокъ, употребляются для подготовки поверхности 
подъ масляную краску.

П е м з а — отличный матер1алъ для шлифовки де

рева, употребляется или въ вид’Ь кусковъ или же въ 

вид'Ь тонкаго порошка.

Пемза привозится къ намъ изъ Южной Италш, въ 

•вид’Ь кусковъ неправильной формы, собираемыхъ на 

поверхности огнедышащихъ горъ, пемза ноздревата, 

легка и суха, составляя продуктъ перегор'Ьвшей лавы. 

Въ продаж’Ь им'Ьегся два сорта этого матер1ала—  

с Ь р а я  и б ' Ьлая  пемза. Последняя известна подъ 

назван1емъ с и ц и л 1 йской и считается лучшей, ибо 

не содержитъ постороннихъ прим'Ьсей и безъ зеренъ 

внутри.

Кусокъ пемзы, предназначенный для шлифовки, 

разр'Ьзаютъ Пилою на нисколько частей и зат-Ьмъ 

трутъ одинъ кусокъ о другой, пока поверхности раз- 

Р'Ьзовъ сд’Ьлаются совершенно гладкими. Тереть надо 

сначала на сухо, а зат’Ьмъ съ постнымъ масломъ. 

Острыя ребра необходимо сгладить, изъ предосторож

ности, чтобы не поцарапать поверхность дерева во 

время шлифовки кускомъ пемзы.

Шлифовка поверхности деревяннаго изд'Ьл1я до

вольно проста, но копотливя и однообразна. Трутъ съ 

съ льнянымъ масломъ или свинымъ саломъ сначала 

поперекъ волоконъ или ж'е по непрерывнымъ круго- 

вымъ лин1ямъ, а зат1Ьмъ, когда поверхность сд’Ьлается 

гладкой, то вдоль волоконъ. Во время шлифовки 

необходимо возможно чаще очищать поверхность 

дерева отъ образовавшейся грязи.

Шлифовка на масл% или сал^ однако пригодна 

не во всЬхъ случаяхъ, ибо поверхность дерева при 

этомъ нисколько темн'Ьетъ, а потому при чистк'Ь 

дорогихъ св’Ьтлыхъ сортовъ сл-Ьдуетъ тереть безъ 

масла на сухо, что конечно трудн'Ье и копотливее, 

;но зато природный цв!.тъ дерева сохранится вполн^.

П е м з о в а я  п у д р а  или мелкоистолченный и про- 
с]Ьянный черезъ частое сито порошокъ пемзы упот
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ребляется главнымъ образомъ для выпуклыхъ и вэ- 

гнутыхъ частей под-Ьлокъ. Въ этомъ случай тереть 

надо вдоль волоконъ тряпочкою съ масломъ или безъ 

масла, какъ объ этомъ было уже объяснено выше.

Х в о щ ъ — болотное растен1е, въ тканяхъ котораго 

отм'Ьчается такъ много кремнезема, что имъ можно 

шлифовать поверхность дерева такъ же хорошо, какъ 

и пемзой. Съ этою ц-Ьлью стебли растения, ср-Ьзанныя 

лЬтомъ, вяжутъ въ пучки и сохранчютъ некоторое 

время, пока они совершенно высохнуть. Посл-Ь этого 

берутъ н'Ьсколько стебельковъ, складываютъ парал

лельно другъ съ другомъ и трутъ ими поверхность 

дерева, сильно нажимая пальцами.

Хвощемъ очень удобно шлифовать кривыя поверх

ности, которыя посл’Ь такой чистки получаютъ ров

ный и блестящей, какъ бы лоснящейся видъ.

Т р е п е л  ъ представляетъ собою порошокъ, со- 

СТ0ЯЩ1Й изъ  тонкаго кремнистаго песку и окиси же- 

Л'Ьза. Цв-Ьтъ трепела красно бурый. УпотребленГе этого 

порошка весьма ограничено, именно шлифован1емъ 

темныхъ породъ дерева- чернаго, палисандра и проч.

Полирован1е.
Чисткой и шлифовкой не можетъ быть закончена 

отд'Ьлка краснодеревныхъ изд-Ьл1Й. Непосредственно 

посл'Ь шлифования сл'Ьдуетъ полировка изд'Ьлш, которая 

им'Ьетъ ц'Ьлью придать поверхности этого изд-Ьлхя 

красоту и изящество, а также предохранить изд'Ьл!е 

отъ разрушающаго д’Ьйств1я атмосферныхъ вл1ян1й.
Прежде всего необходим^ поверхность изд’Ьл1я, 

предназначеннаго къ полировк'Ь, самымъ тщательнымъ 

образомъ обезжирить, т. е. стереть весь излишекъ 

масла, съ которымъ производилась шлифовка. При- 

сутств1е какихъ бы то ни было жирныхъ веществъ. 

портитъ политуру,

Наибол'Ье простой и въ то же время мен-Ье со

вершенный способъ удалить жиръ и масло съ поверх-' 

ности дерева это протереть ее пучкомъ тонкихъ.
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стружекъ, а зат'Ьмъ порошкомъ м'Ьла или магнез1и: 

Много лучше для той же цсли употреблять трепелъ^ 

который хорошо впитываетъ въ себя всЬ жировыя 

вещества, но самымъ современнымъ, но дорогимъ 

способомъ удалешя жира считается промывка спиртомъ, 

а зат'Ьмъ по выбору натираютъ м’Ьломъ, магнезией илк 

порошкомъ трепела.

Посл'Ь этого надо замазать и загладить всЬ мель» 

чайш1я щелки и дырочки и др. изъяны, которые мо- 

гутъ оказаться на поверхности посл-Ь шлифовки. При 

св%тломъ дерев-Ь щелочки запопняютъ сплгвомъ воска 

съ м'Ьломъ, если же дерево темное, то къ сплаву 

воска съ м'Ьломъ прибавпяютъ краски подходящаго 

цв'Ьта.
Можно замазывать сучки и бол'Ье крупныя щели 

смй>сью древесныхъ опилокъ съ жидкимъ столярнымъ 

клеемг, но способъ этотъ хотя и хорошъ. но тре- 

буетъ много времени для просушки поверхности, 

посл'Ь чего чистятъ и полируютъ шкуркою и хвощемъ.

Когда вс-Ь эти подготовительныя работы окон

чены и поверхность изд'Ьл1я получить совершенно 

гладк1й видъ и на ней не будетъ заметно никакихъ 

изъяновъ, приступаютъ къ полированш. Полирова- 

н1е состоитъ въ томъ, что на поверхность дерева наво- 

дятъ равном'Ьрный и тонк1й слой особаго состава 

(раствора смолистаго вещества въ спирт^) называе- 

маго политурой. Отъ хорошей полировки 1Гребуется 

сильный непропадающ1й лоскъ и крепость.

Если дерево сухое и тщательно отшлифовано, а 

взятая политура хорошаго качества, то работа поли- 

рован1я, при н^которомъ навык^, должна хорошо 

удасться.
Политура продается въ москательныхъ лавкахъ 

готовой, но она далеко не всегда бываетъ удовпет- 

варительнаго качества, а потому хорощ1е красноде

ревцы предпочитаютъ готовить ее дома.

Ниже мы приведемъ рецепты для приготовлен1я 

различныхъ политуръ, пригодныхъ для Т 'Ьхъилидру-
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гихъ сортовъ дерева; теперь же переходимъ къ са« 

мому процессу полирован1я.

Для полирован1я берутъ довольно большой комъ 

ваты или кусокъ стараго шерстяного чулка и плотно 

уминаютъ его пальцами: посл-Ь. чего комокъ смачи- 

ваютъ съ одной стороны н'Ьсколькими каплями по» 

литуры и его обертывакртъ тонкимъ 

и чистымъ холщевымъ лоскуткомъ, 

а зат'Ьмъ смачиваютъ снаружи не- 

большимъ количествомъ льняного 

масла. Величина и форма комка, на 

зываемаго обыкновенно томпономъ, 

изображена на рис. 167. и 168.

Рис. 167.

Все искуство полировки состоитъ въ томъ, чтобы 

натирать поверхность дерева политурой ни на одну, 

минуту не останавливая движен1е руки. Томпонъ 

при этомъ долженъ описывать круговыя движен1я при 

постепенномъ ход-Ь впередъ, какъ изображено на рис. 

169, ибо стоить только остановить движен1е 

томпона, какъ подъ нимъ образуются политурные 

бугорки, которые можно сгладить только дополни

тельной шлифовкой.
Когда работающш почувствуетъ, что рука его 

двига1?>щая томпонъ, начинаетъ тормозиться, надо 

слегка сдвинуть томпонъ съ полируемой поверхности 

и не останавливаясь напустить на него нисколько 

капель политуры и каплю масла и зат'Ьмъ искуссно 

надвинуть на поверхность и продолжать натирание.

Надавливать на томпонъ не сл'Ьдуетъ. Опытные 

столяры полируютъ изд'Ьл1е не сразу, а съ переры
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вами на одни сутки, отчего выигрывается качество 

работы и усиливается блескъ наведенной политуры.

Полировать надо въ сухомъ м'Ьст^, защищенномъ 

отъ сквозного в’Ьтра и пыли, возможно ближе къ 

св’Ьту, дЛя того, чтобы въ спуча'Ь надобности можно 

было бы быстро исправить недостатки,

Твердыя породы дерева требуютъ бол'Ье жидкой 

политуры или, по выражен1ю столяровъ, бол'Ье сла

бой, т.-е. разбавлен

ной спиртсмъ.

Мягкое дерево въ 

первый разъ поли- 

руютъ КРЕПКОЙ по

литурой, а зат'Ьмъ 

во второй и третш 

разъ— бол’Ье слабой.

При работЬ не 

обходимо брать воз
можно меньше масла, не болЬе того, чтобы поли, 

тура не засыхала на томпонЬ..
Необходимое для этой работы льняное масло всего 

лучше приготовить домашнимъ путемъ. Для этого 

берутъ 2 фунта чистаго желЬзнаго купороса и ра- 

створяютъ въ З'Д фунтахъ отварной воды. Въ полу

ченный растворъ вливаютъ 2 ф. сырого льняного 

масла. СмЬсь въ тёчен1и шести недЬль держатъ на 

солнечномъ окн-Ь и возможно часто взбалтываютъ. 

ЗатЬмъ масло снимаютъ съ поверхности раствора и 

хранятъ для дЬла. Такое масло быстро сохнетъ, не 

давая на полируемой поверхности тусклыхъ пятенъ и 

настолько свЬтлое, что не паукаетъ дерева.

Одновременно съ полировкой можно произвести 

легкую подкраску дерева, если въ этомъ встретится 

надобность. Въ этомъ случа'Ь въ политуру прибавляютъ 

немного порошка какой либо краски. Краску кладутъ 

тонкимъ слоемъ между ДЕ1умя полотняными тряпоч

ками, обертывающ1я шерстяной клубочекъ такъ, что 

политура должна будетъ пройти чрезъ слой краски.



при чемъ первая неминуема увлекаетъ съ собою и 

часть краски.
Въ заключенш упоминаемъ объ американскомъ 

способ'Ь полировки, которому н'Ькоторые столяры 

придаютъ особенное преимущество.

Поверхность дерева', предназначенную для поли

ровки, тщательно очищаютъ и .шлифуютъ тонкой 

стеклянной шкуркой. Зат’Ьмъ при помощи широкой 

кисти наносятъ на поверхность разведенную на ски- 

пидар^ см1=.сь для заполнен1я древесныхъ поръ. Эта 

см-Ьсь состоитъ изъ мраморной пыли, м’Ьла и какого 

либо цементирующаго вещества, съ прибавкой краски, 

соотв’Ьтствующей цв’Ьту дерева. Нисколько минутъ 

спустя поры дерева заплывутъ и тогда всю поверх

ность протираютъ мягкими древесными стружками и 

обр’Ьзками писчей бумаги до тъхъ поръ, пока она 

сд-Ьлается совершённой чистой. Сутки спустя дерево 

кроютъ политурой, состящей изъ раствора копала въ 
скипидар’Ь. Такую политуру наносятъ тонкимъ слоемъ 

при помощи барсучьей кисти, шириною въ 3 дюйма. 

Это первое покрыт1е просушиваютъ не мен%е двухъ 

сутокъ, посл'Ь чего всю поверхность изд’Ьл1я шлифу

ютъ пемзовымъ порошкомъ съ керосиномъ или 
водою.

: Шлифовку надо д'Ьлать очень осторожно, изъ пре

досторожности, чтобы не стереть политурнаго слоя, 

а только выгладить его вдоль волоконъ, а не поперекъ 
ихъ.

Пемзовый порошокъ набираютъ на кусочекъ вой- 
лрка, которымъ обертываютъ деревянную чурочку или, 

что еще лучше, обр'Ьзокъ пробки величиною въ 
ладонь.

Посл-Ь того, когда поверхность изд'Ьлхя сделается 

совершенно гладкой и чистой, можно нанести второй 

сдой, такого же копаловаго раствора, но однако слой 

этртъ долженъ быть н^>сколько толще перваго, кото

рой тщательно в«сушиваютъ и снова полируютъ. Ч ’Ьмъ. 

сильнее требуется получить лоскъ политуры, т'Ьмъ
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большее число разънеобходимо сд%.лать покрыт1е. Обык

новенно такое покрыт1е повторяютъ 4— 5 разъ. Для 

получен1я же особо сильнаго блеска последнее покрыт1е 

слегка шлиф)ютъ крокусомъ съ е о д о ю .

Приготовлете политуръ.
Вс'Ь политуры представляютъ не бол-Ье какъ раст- 

воръ твердыхъ смолъ въ спирт’Ь. Для того, чтобы при 

размачиван1и въ спирт'Ь смолы не слипались въ комья, 

къ нимъ прибавляютъ зерненое стекло, т. е. крупинки 

толченаго стекла.
Ш е л л а ч н а я  п о л и т у р а .  Берутъ полфунта св%т- 

лаго (оранжеваго) шеллака, измельчаютъ, см^шиваютъ 

съ б-Ьлымъ порошкомъ стекла, в'ыпаютъ въ бутыль, 

а зат’Ьмъ заливаютъ 4 фунтами безводнаго спирта. 

Бутыль закупориваютъ и ставятъ въ теплое мЬсто 

или лучше на окно осв-Ьщенное солнцемъ. Бутыль,- 

ежедневно встряхиваютъ и когда весь шеллакъ раст

ворится, то получится мутная жидкость, которая и 

будетъ политурой.

По другому способу шеллачную политуру приго- 

товляютъ такъ: въ одной бутыли готовятъ по выше

описанному способу растворъ изт- фунта б'Ьлаго 

шеллака въ рдномъ штофЬ кр'Ьпкаго спирта, Въ дру

гой бутыли растворяютъ 2 7 2  золотника пироксилина 

въ 2 7 а золот. сЬрнаго эфира, прибавляютъ 74  золот. 

камфоры. Зат'Ьмъ приливаютъ по немногу безводнаго 

спирта, пока весь пироксилинъ не растворится. См-Ьсь 

сильно и часто взбалтываютъ.
Посл’Ь этого оба раствора сливаютъ вм^ст'Ь и 

сильно взбалтываютъ и тогда лолитура готова.

Этотъ сортъ политуры пригоденъ для покрыт!я. 

предметовъ находящихся въ сыромъ пом’Ьщен1и. но 

плохо сопротивляется повышенной темпаратур'Ь, т. е. 

боится жары.

Б е 3 ц в •!, т н а я п о л и т у р а .  Отб%ливаютъ шеллакъ 

и для этого одну в'Ьсовую часть шеллака растворяютъ. 

въ 5 в^совыхъ ча,ртяхъ безводнаго спирта и подогрЬ-
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ваютъ полученный растворъ до 3672° Ц- Зат'Ьмъ по- 
догр'Ьтый раствор!) вливаютъ въ даоиное по в’Ьсу 

количество хлорной воды и хорошо перем'Ьшиваютъ. 

По прошеств1И 3 — 4 часовъ растворъ проц^живаютъ 
сквозь кисею, промываютъ осадокъ въ вод’Ь и сушатъ 

на солнц%. Полученный шеллакъ будетъ совершенно 

б'Ьлый, пригодный для приготовлен1я политуры для 

св'Ьтлыхъ породъ дерева.
П о л и т у р а  д л я д у б а  и т е м н ы х ъ  п о р о д ъ  

д е р е в а  достаточно устойчивая, можетъ быть при

готовлена такъ, берутъ по в-Ьсу;
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140 ч.

35 „

36 „ 

560 „

Чистаго шеллака . .

К оп ал а...........................
Драконовой крови . .

Спирта безводнаго. .

Если хотятъ сохранить натуральный цв^тъ дерева, 

то драконовой крови не кладутъ.
Такъ какъ вообще копалъ растворяется довольно 

трудно, то по, необходимости приб'Ьгаютъ къ сп'Ьдую- 

щему способу: на 35 ч, копала прибавляютъ 105 ч. 

хорошо прэсушеннаго м'Ьла въ порошк’Ь, хорошо вы- 

м'Ьшиваютъ и всыпаютъ въ обыкновенную стеклянную 

колбу, заливаютъ 280 в'Ьсовыми частями спирта (по

ловину указаннаго въ рецепт'Ь). Колбу обвязываютъ 

пузыремъ и сильно зстряхиваютъ. Пузырь накалываютъ 

иглой для того, чтобы дать выходъ парамъ, иначе 

колба во время нагр'Ьван1я можетъ разорваться. З а 

т'Ьмъ колбу ставятъ въ жестянку и засыпаютъ во- 
кругъ сухимъ пескомъ (песочная баня) и нагрЬваютъ 

на угольяхъ, пока копалъ не растворится и спиртъ 

получитъ винно желтую окраску. Нисколько капель 

полученнаго раствора, будучи разбавлены водою, дадутъ 

молочную муть.
Полученный такимъ образомъ растворъ копала 

осторожно сливаютъ такъ, чтобы не потревожить 

осадка на днЬ колбы, а Зат'Ьмъ, въ колбу приливаютъ 

>еще 280 ч. спирта, т. е. вторую половину по рецепту.



Снова нагр'Ьваютъ и сливаютъ чистый растворъ, также 

не трогая осадка. Полученный второй растворъ будетъ, 
им'Ьть св’Ьтло желтый цв'Ьтъ и н-Ьсколько жиже перваго.

Оба раствора сливаютъ вм^ст^. Шеллакъ и дра

конову кровь растворяютъ въ полученномъ раствор'Ь 
копапа также при нагр’Ьван!и.

Необходимо однако заметить, что если составныя 

части были весьма высокаго качества, то осадка 

не получится. Само собою понятно, что спиртъ 

надо брать очень кр^пк1й (безводный).

Полученная политура должна выдерживать безъ. 

потери блеска довольно высокую температуру..

Ч е р н а я  п о л и т у р а .  Для приготовлен1я этой 

политуры употребляется самая тонкая копоть или 

сажа. Ихъ растираютъ тщательно съ большимъ ко- 

личествомъ спирта и вливаютъ въ обыкновенную ше- 

лачную политуру. Для того, чтобы цв-Ьтъ политуры 

былъ гуще, на каждую бутылку фунта по вЬсу),

окрашенной такимъ образомъ политуры прибавляютъ 

два золотника краски индиго, тоже растертой на 
спирту.

Б ' Ь л а я  н е п р о з р а ч н а я  п о л и т у р а  получается 
независимо отъ состава политуры. Полужидкую раз

водку св'Ьтлаго лучшаго сорта столярнаго клея тща

тельно см'Ьшивчютъ съ кремницкими белилами и этою 

смесью кроютъ въ н'Ьсколько пр1емовъ отделываемую 

поверхность, посл% каждаго покрыт1я необходимо 

хорошо просушивать поверхность. Когда получится 

достаточно непрозрачный слой б’Ьлилъ, его полируютъ, 

порошкомъ пемзы и кроютъ безцв%тной шеллаковой 

политурой. Во время полировки поверхность необхо« 

димо прикрывать кремницкими б'Ьлилами,

К о р и ч н е в а я  п о л и т у р а  получается растворс'- 

н1емъ марганцово-кислаго кал1я въ спирту и прили- 

ван1емъ къ обыкновенной политур^.

С и н я я ,  ж е л т а я  и з е л е н а я  п о л и т у р а  п©* 

лучаются прибавлен1емъ красящихъ веществъ вт>.. 
обыкновенную политуру.
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Ланирован1е.
Лакироваше и ^•Ьеть ту же ц^ль, какъ и поли

ровка дерева, но операц1я эта ведется много проще 

и требуетъ мен'Ье тщательной лодготозки поверхности, 

ч-Ьмъ для полирован1я, ибо лакъ гуще политуры, а 

потому имъ удобно закрыть изъяны попацающ1еся при 

неумелой работ’Ь.

Если лакъ ляжетъ неровно на поверVность, т. е. 

гд'Ь гуще, гд'Ь жиже, то такой недос "-̂ къ можно 

исправить^ разровнявъ лакъ слабой пол >й, разбав

ленной спиртомъ и тогда поверхность . ,,1ается глад

кою и глянцевитою.

Покрыван1е лакомъ производится быстрыми штри
хами, такъ чтобы лакъ ложился тонкимъ слоемъ и 

возможно ровнее, иначе поверхность приметъ некра

сивый видъ, лакъ медленно сохнетъ. Вообще р'Ьдко 

случается, чтобы послЪ перваго покрыт1я получился 

достаточно хорош1й глянецъ; Для этого необходимо 

ему дать просохнуть и покрыть лакомъ во второй 

разъ; если же и посл'Ь этого вн'Ьшшй видъ поверх

ности будетъ недостаточно красивый, то надо осто

рожно протереть тонкой стеклянной шкуркой, ста

раясь не затронуть лака; з^т'Ьмъ снова наносятъ 

Т0НК1Й слой лака.

Вн'Ьшн1й видъ дерева вЩр|^тъ очень красивымъ 

и гладкимъ с̂"ли передъ по,€^€дн|Снъ разомъ, пбкры- 

вашя лакомъ. разбавить ятотъ лакъ обыкновеннымъ 

терпентиномъ.

Лакировка производится ■прсредствомъ плртнагр 

комка ваты, напитаннаго неособённо обильно лакомъ 

и не смоченнаго лакомъ. Мазки трмпономъ, д^лаютъ 

рядомъ другъ за другомъ, соблюдая, однако, 

то правило, чтобы сл^дующ1й мазокъ не пришелся 

бы по предъидущему, еще не подсохшему. По про- 

шестЫй двухъ часовъ операц1ю полировки повторяютъ; 

зат^мъ спустя три часа снова кроютъ. Троекратное 

покрыпе будетъ’ вполн^ достаточна
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Тяжелые скипидарные лаки, какъ напр, янтарный 

наносятъ на изд%л1я мягкою волосяною кистью.

Пористыя породы дерева— дубъ, ясень лакируются 

очень неровно и даже такъ, что ноздреватыя части 

выступаютъ отчетливо на неровной лакированной по

верхности. Для изб'Ьжан1я этого недостатка по

верхность надо загрунтовать.
Грунтъ приготовляютъ такъ: 1 ч, пшеничнаго

крахмала въ порошк’Ь см^шив^готъ съ I  ч. сЬрно- 

кислаго барита (тяжелаго шпата) и 7в ч. чистаго 
сиккатива. Все это см-Ьшиваютъ и разводятъ вене- 

ц1анскимъ терпентиномъ до 15̂ устоты обыкновеннаго 
лака. Полученнымъ составомъ покрываютъ поверх

ность дерева полужесткой щетинной кистью идаютъ 

просохнуть. Высыхан1е можно узнать т’Ьмъ, что дере

вянная поверхность сд’Ьлается матовой. Посл'Ь этрго 

начинаютъ втирать подсохшее покрыт1е въ дерево 

:1ри помощи бол^е мягкаго куска дерева, покрытаго 

кожей. Втирать надо такъ, чтобы, составъ сгладилъ 

только ноздреватость, а не покрылъ всей его поверх' 

ности.
Зат^мъ дерево просушиваютъ въ течен1и сутокъ, 

чистятъ тонкой стеклянной шкуркой и наконецъ по

крываютъ лакомъ самымъ обыкновеннымъ способомъ,

Приготовлен!е лаковъ.
Лаки приготовляются изъ т-̂ х̂ъ же матер1аловъ, 

какъ и политура и разнятся отъ; последней только 

количествомъ составныхъ частей-и способомъ приго- 

товлен1я ихъ. ■
Для составлен1я лака, см отр#по надобности, раз- 

личнаго рода смолы и живицы б̂ Ч’Ьшиваютъ: съ.. тол- 

ченымъ стекломъ и заливаютъ спиртомъ, съ прибав

кою эфира, скипидара или какого либо другого эфир- 

наго лака. Горлышко склянки обвязываютъ мокрымъ 

иузыремъ, на которомъ иглою накалываютъ дырочки 
для прохода воздуха и газовъ. Склянку опуска^^^ь 

въ водяную ванну и нагр'Ьваютъ до кип^н1я. Для уск*-
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рен1я растворен1я смолистыхъ веществъ склянку съ. 

растворомъ, во время кипЪн1я, взбалтываютъ.

Посл% полнаго растворен1я прекращаютъ нагр'Ь- 

вач1е, даютъ раствору остыть и оставивъ стоять 2— 3 

сутокъ, проц-Ьживаютъ сквозь вату и тогда у насъ 

получится лакъ вполн'Ь пригодный для употреблен1я.

В с ’Ь смолы и живицы 'по своимъ физическимъ 

свойствамъ можно подвести къ двумъ главнымъ от- 

д'Ьламъ: 1) смолы, которыя, посл^ выпариван1я спирт

ного раствора гибки и тягучи и 2) смолы, который 

при т’Ьхъ же условхяхъ обработки раствора стано

вятся хрупкими.

Въ первомъ случай смолы принято называть 

элеми ,  а во второмъ а н и м е

Для составлешя лаковъ, предназначенныхъ для 

покрыт1я гибкихъ изд'Ьл1й или вовсе не берутъ смолы 

аниме или же подм^шиваютъ только самую незначи

тельную ихъ часть.

Лаки для дерева бываютъ спиртовыя и скипидар

ные. Первые при наведен1и ихъ на поверхность дерева, 

очень блестящи, но за то хрупче скипидарныхъ.

Рецептовъ для приготовлен1я лаковъ для дерева 

очень много: мы укажемъ только некоторые, испытан

ные на практик'Ь.
С а н д а р а ч н ы й  лакъ.  Для приготовления этого- 

лака д-Ьлаютъ см-Ьсь:

Гуммисандарака. . . .  9 лотовъ.

Толченаго стекла , , , 10 лотовъ.

Безводнаго спирта . . 1 бутылку.

Эту см'Ьсь умеренно п9догр^ваютъ и спустя два 

дня растворъ фильтруютъ. Къ полученному лаку при- 

бавляютъ около рюмки скипидара и взбалтываютъ 

довольно продолжительное время. Спустя сутки лакъ. 

готовъ и пригоденъ для св'Ьтлыхъ сортовъ дерева.

С а н д а р а ч н о - ш е л а к о в ы й  лакъ крепче и лучше 

предъидущаго. Въ составъ его входятъ:
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, I
Б'Ьленаго шеллака. . . .  З'Д лота.
С а н д а р а к а ......................., 2

Б%лой канифоли . . .  -2
К амфары ................................Уз

ВсЬ эти вещества надо истереть въ порошокъ, 

перемешать между собою и съ равнымъ по в'Ьсу ко- 

личествомъ толченаго стекла, а зат'Ьмъ залить бу

тылкою вин наго спирта. Лучше канифоль прибавить 

посл'Ь, когда вс’Ь друг1я вещества, входящ1е со- 

ставъ этого лака совершенно растворятся.

Сандарачно шеллаковый лакъ остываетъ довольно 

медленно, черезъ н'Ьсколько часовъ и требуетъ по- 

крыван1я нисколькими тонкими слоями съ промежу

точной просушкой.

Ш е л л а к о в ы й  лакъ.  Въ составъ его входятъ:

С ан д ар ак а ........................... 2 части.

Ш ел л ака................................8

Венец1анскаго терпентина. 1 
Спирта. . ............................50

Только что указанные нами лаки достаточно хо

роши и даютъ блестящую поверхность, но за ними 

имеется тотъ недостатокъ, что посл^, высыхан1я 

покрытая лакомъ поверхность часто даетъ, хотя не- 

больш1я, но все же зам^тныя трещинки. Для изб'Ьжа- 

н!я этого неудобства можно посов-Ьтывать прибавлять 

въ лакъ немного кастороваго масла, правда поверх

ность дерева при этомъ будетъ мен'Ье блестяща, но 

за то не будетъ трескаться и крошиться.

Ч е р ный л а к ъ  довольно прочный можно приго

товить по сл-Ьдующему рецепту: растираютъ' 1 граммъ 

анилиновой черни со смесью 60 капель концентриро

ванной соляной кислоты и 1'/а грамма спирта. Къ 

полученному темно-синему раствору прибавляютъ 4Уг 

грам. шеллака, раствореннаго въ 9 граммахъ спирта.

З о л о т о й  л а к ъ  хорошаго качества и блеска 

можно приготовить такъ:

Стол.-люб* 9



Г ум м и гу т а ............................. 30 ч.

Экстракта сандала въ спирт’Ь, 3 „

Б'Ьленаго шеллака.............  200 ,

С а н д а р а к а .............................50 „

Венец1анскаго терпентина . 25 „

Все это хорошо измельчаютъ, перем'Ьшиваютъ и 

растворяютъ при нагр'Ьванш въ 800 ч. кръпкаго 

спирта. Зат'Ьмъ прибавляютъ 20 частей порошковид- 

наго талька, сильно встряхиваютъ, студятъ и спустя 

сутки времени фильтруютъ.
Если этотъ лакъ окажется н’Ьсколько крупнымъ и 

'.пособнымъ растрескиваться, что зависитъ отъ не- 

вполн% хорошаго качества матер1аловъ, взятыхъ для 

его приготовлен1я. Недостатокъ этотъ можно испра

вить поибавкою къ лаку н-Ьсколько капель кастороваго 
масла. Такая прибавка кастороваго масла не можетъ 

быть вредна ни для одного лака, а напротивъ сооб« 

щаетъ лаку мягкость.

Лакъ для школьныхъ таблицъ и досокъ.

Лакъ для приготовлен1я деревянныхъ таблицъ, на 

которыхъ можно писать м-Ьломъ и грифелемъ можно 

приготовить такъ:

К опал а.........................................20 ч.

С'Ьрнаго э ф и р а .......................40 „

Ш ел л ака .....................................100 „

С а н д а р а к а ................................50 „

Безводнаго спирта...................  400 „

Венец1анскаго терпентина . 3 „

Къ этой см’Ьси надо прибавить

Копоти или мелкой сажи . . 15 ч.

Ультрамарина................ • • ^ "
Наждачнаго порошка . . . . 100 „

Полученнымъ лакомъ закрашиваютъ таблицу воз- 

-можно быстрее ^и не д а в а я  ему засохнуть, поджигаютъ.
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Тогда голубоватое пламя проб-Ьжитъ по всей поверх 

ности и потухнетъ. Зат-Ьмъ кроютъ т’Ьмъ же лакомт 

вторично и просушиваютъ въ течении 3 дней, шли 

фуютъ трепеломъ и смываютъ всю поверхность водою

Л а к ъ  для к л а с с  ных ъ  д о с о к ъ .  Всякому из 

в'Ьстны классныя доски или щитки, склеенные изъ 

дюймовыхъ досокъ и окрашенные въ черный цв'Ьтъ. 

На такой доск'Ь пишутъ м'Ьломъ, который зат^мъ 
смываютъ мокрой губкой.

Краска должна быть настолько прочна, чтобы не 
смываться.

Приведемъ н'Ьсколько рецептовъ приготовлен1я 
составовъ для приготовл6н4я черныхъ лаковъ для 
такихъ досокъ:

Берутъ равныя части средняго пемзоваго порошка 

и свинцоваго сурика. См'Ьсь растираютъ со скипи- 

даоомъ и копаловымъ лакомъ. Зат’Ьмъ прибавляютъ 

немного ламповой копоти для получения сильной 

черной окраски, разбавляютъ скипидаромъ, чтобы 

получить полугустую массу.

Полученнымъ лакомъ натираютъ классныя доски 

при помощи щетки, д’Ьлая это нисколько разъ съ 

продолжительной промежуточной просушкой.

По другому рецепту черный лакъ для досокъ 
можно приготовить такъ:

Древеснаго спирта . . . 574 фунта.
ил ел л а к а ........................... 1 7 ^

Ламповой копоти. . . .

Ультрамарина.....................-’/к,
В о д ы ................................. 2

П е м з ы ...........................  7в

Лакъ этотъ н ан осятъ  на поверхность щитка тон 

кими слоями Н’Ьсколько разъ  съ  иромежуточной про

сушкой.

В о д о н е п р о н и ц а е м ы й  л а к ъ  можно пригото

вить такъ: въ просторную м-Ьдную кастрюлю нали- 

ваютъ 750 частей льняного мгсла; подв-Ьшиваютъ
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въ масло холстяной м'Ьшечекъ со 150 частями свин- 

цоваго глета и 92 ч. свинцоваго сурика такъ, чтобь* 

м'Ьшечекъ не касался дна и боковъ кастрюли. Въ 

такомъ вид% масло увариваютъ до темно-бурой окраски., 

Зат'Ьм> м'Ьшечекъ вынимаютъ, не касаясь дна и 

боковъ кастрюли и подв^шиваютъ другой, съ голов

ками чеснока, продолжаютъ варить н'Ькоторое время^ 
а потомъ зам^,няютъ чеснокъ свежей порц1ей.

Въ другой кастрюл'Ь расплавляютъ при легкомъ. 

нагр'Ьван1и 500 ч. истертаго въ порошокъ янтаря, 

см-Ьшаннаго предварительно съ 60 весовыми частями 
льняного масла.

Полученный растворъ еще горяч1й слйваютъ въ 

первую кастрюлю съ льнянымъ масломъ и варятъ не 

бол'Ье 5 минутъ при непрерывномъ разм'Ьшиван1и.. 

Наконецъ снимаютъ съ огня и лаку даютъ свободна 

остыть и отстояться, послЬ чего верхнш слой сли- 
ваютъ и хранятъ до употребления.

Отд-Ьлка дерева подъ воскъ.
Такая отд'Ьлка, какъ изв'Ьстно, весьма распро* 

странена въ мебельномъ д'Ьл'Ь; она красива и проста,, 

но пригодна не ко вс’Ьмъ породамъ дерева. Изъ нашихъ 

отечественныхъ породъ можно съ усп'Ьхомъ вощить 

только дубъ. ольху, красный букъ и ор^хъ.

Подготовка поверхности дерева для вощен1я де

лается соверщенно такъ же, какъ для полирован1я, 

но чистить надо насухо, и только въ крайнемъ случай, 

можно брать высыхающее льняное масло-олифу. Кромй. 

того, не м'Ьшаетъ заметить, что поперечныя цапины на 

дерев’Ь послЬ вощен1я выступаютъ особенно заметно 

и даже р ’Ьзко, Поэтому чистку стеклянной шкуркой 

сл^дуетъ делать непрем'Ьнно вдоль волоконъ.

Вощен1е р^дко д'Ьлаютъ по чистому дереву (кром^. 

ор'Ьха), но чаще всего его предварительно травятъ. 

или морятъ для сообщен1я дереву бол-Ье темнаго* 
Ц Б ^ т а .
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Составы для вощен1я приготовить нетрудно, ихъ 

существуетъ нисколько, содержащ1е воскъ, канифоль, 

«кипидарг, копалъ и пр.
1) Въ глиняномъ горшк'Ь сплавляютъ 1 в^,совую

■часть желтаго пчелинаго воска или церезина (мине- 

ральнаго воска) съ половиннымъ по В’Ьсу количест- 

вомъ скипидара. Посл’Ь того, когда хорошо пром’Ь- 

шанный посл4 варки составь охладится, набираютъ

его на жесткую волосяную щетку и трутъ ею поверх

ность изд'Ьл1я до появлен1я лоска. При этомъ нано

симый на поверхность дерева слой воска долженъ 

'быть равном-Ьрный и тонк1й.
Когда'поверхность изд’Ьл1я гладкая, а не разная, 

то втиран1е состава можно д'Ьлать кусочкомъ воРлока.

2) Бол-Ье кр-Бпк1Й составь для' вощен1я состав

ляется такъ:

Пчелинаго воска. . . . .  8 ч.
Порошка к ан и ф ол и ................... 1 „

Терпентина .....................................4 „

пом-Ьщаютъ въ глиняный горшокь и расплавляють на 

легкомь огн-Ь при непрерывномь пом’Ьшиван1и. Для 

того, чтобы составь не могъ подрумяниться или' 

подгорать, всего лучше вести нагр'Ьван1е вь песочной 

ванн%.
Употреблен1е состава такое же, какь и предьидущаго.

3) Особенно рекомендуется составь для вощен1я 

инкрустац1й и другихь художественныхь работь. Для 

этого беруть:

Копаловаго лака . . 10 ч.

Б^лаго воска. . . . . . . .  40

Скипидара . . . . . . . . . 75 ,

Нагр'Ьвають копаловый лакъ и Зат'Ьмь прибав- 

лякэтъ воскъ. Когда посл^днШ растворится,'подливають 

при постоянномь пом'Ьшиван1и, скипидарь.

Наносятъ на поверхность, какъ и предъидущ1е; 

сорта.
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Эмалирован!е.

Эмалирован1е поверхности деревянныхъ изд’Ьлгй 

можетъ быть пригодно для мебели, сд'Ьланной изъ 

сосны, ели и другихъ простыхъ породъ дерева не 

оклеенныхъ фанерками.

Поверхность дерева,, предназначенную для эмали- 

робан1я, необходимо сначала подготовить наложен1ем’ь. 

на нее слоя клея и глета и прочисткою, посл-Ь 

полной просушки, тонкою стеклянной шкуркой, пока 

поверхность сделается совершенно гладкою.

Если, не смотря на это, поверхность дерева все 

еще будетъ шероховата и негладка, то необходимо 

еще разъ навести подготовительный слой.

Эмаль приготовляютъ такъ: 2 унщи рыбьяго клея 

разводятъ въ бутылк'Ь воды съ двумя унц1ями азотно

кислой соли висмута. См-Ьсь нагр'Ьваютъ и еще 

горячею смгзываютг одинъ или два раза подготов

ленную къ эмалированш деревянную поверхность и 

когда эмаль просохнетъ, шлифуют'ь пемзою, покры- 

ваютъ испанскими б'Ьлилами и протираютъ спиртомъ.

По другому способу приготовляютъ эмаль, н& 

уступающую камню. Для этого берутъ

Извести................................ 40 частей.

С м о л ы ................................50

Льняного масла . . . .  4

хорошо перем'Ьшиваютъ и прибавляютъ:

Окиси м^ди . . . ' . . . . 1 часть.

Серной кислоты.................. 1

Такою эмалью дерево надо покрывать, въ нагр'Ьтомъ. 

состоянии, п{̂ н помощи жесткой щетки.

Вещи покрытыя эмалью вообще* не отличаются 

большою прочностью и потому- такое покрыт1е упот-» 
ребляется не часто.
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Травлен1е дерева.

Травлен1е или моренте дерева въ разные цв’Ьта въ 

настоящее время въ бсльшомъ ходу и употребляется

д л я  М Н О ГИ ХЪ  С Т О Л Яр Н Ы Х Ъ  ИЗД'ЬЛ1К.
Сущность такого травлен1я состоитъ въ томъ, 

чтобы сообщить дереву бол^е’ темный цв%тъ дре

весины или не свойственный ей цв^тъ,

Травлен1'е делается только съ поверхности дерева,, 

Ч 'Ь м ъ оно существенно отличается отъ краи’ен1я.

М о р е н 1 е  д у б а  можно сд'Ьлать различными спо

собами, изъ которыхъ мы приведемъ только н-Ькоторые::

1) Если требуется сообщить дереву, видъ <старагО' 

дерева», то растворяютъ въ 40 ч. отварной воды 1 ч. 

марганцево-кислаго кал1я. При этомъ получится густой 
ф 1олетовым растворъ, который наносятъ на сухую 

обезжиренную поверхность дерева при помощи ши

рокой кисти.

Покрыван1е д'Ьлается въ 2 — 3 пр1ема, .безъ про

межуточной сушки, глядя по густот'Ь цв'Ьта, какой 

требуется навести. Зат-Ьмъ смываютъ всю травленную 

поверхность водою, сушатъ, натираютъ стружками и. 

кроютъ воскомъ,

Сл-Ьдуетъ зам-Ьтить, что травленное этимъ спосо- 
бсмъ дерево, съ течен1емъ времени еще сильн-Ье 

темн'Ьетъ отъ д'Ьйствхя солнечныхъ лучей. Это , »  

составпяетъ своего рода недостатокъ этого способа, 

травлен1я дуба.

2) Бол^е удобенъ и потому часто применяется 

другой морильный составъ для дуба. Берутъ 5 ч. 
поташа и 7а части катеху, кипятятъ въ 10 в%с®выхъ.  ̂

«гастяхт, отварной воды въ теченш часа. Полученную 

кашицу проц^живаютъ сквозь холщевую тряпочку и 

эту темную полупрозрачную жидкость снова кипятятъ 

до густоты сливокъ. Зат;Ьмъ наливаютъ жидкость въ 

М€йк1е противни и высушиваютъ на солнц^. Полу

ченную массу истираютъ въ порошокъ и хранятъ ло 

употреблен1я. Одна в'Ьсовая часть этого порошка,.
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разведенная въ 20 ч. отварной  ̂воды даетъ такъ 

называемую м о р и л к у ,  которую наносятъ на поверх
ность дерева волосяною кистью.

П р о т р а в а  дуб а ,  клена, с о с н ы . и  ели въ 

к о р и ч н е в о - т е м н ы й  цв'Ьтъ д'Ьлается такъ:

Прежде всего покрываютъ дерево жидкимъ раст« 

воромъ жел’Ьзнаго купороса. Посл'Ь просушки поверх

ность дерева приметъ с-Ьрый съ бурымъ отт-Ьнкомъ 

цв’Ьтъ. Зат-Ьмъ покрываютъ дерево 7г— 7а “А раство- 
ромъ марганцево-кал1евой соли. При этомъ с’Ьрый 

цв^тъ дерева постепенно переходить въ коричневый 

и посл’Ь просушки сильно темн-Ьетъ. Посл'Ь листки 

кроютъ дерево масля нымъ лаксмг, отъ котораго 

цв^тъ д^ерева сд-Ьлается еще ярче.

Т р а в п е н 1 е  д е р е в а  въ черный цв'Ьтъ. Чер- 

ныя протравы вообще удаются трудно если не принять 

во внимание породы дерева и рода последующей от
делки.

Еспи посл-Ь травпен1я поверхность дерева должна 

быть покрыта политурой^ то въ этомъ случа’Ь годятся 

для протравы только мелкослойныя плотныя деревья- 

груша, яблоня, слива. Так1я породы деревьевъ лучше 

другихъ. Въ то же время дубъ, ясень, вязъ для 

травлен1я съ последующей полировкой совершенно 

непригодны.

Травлен1е • производится разными химическими 

веществами, какъ напр, настойкой с и н я  го или 

к а м п е ш е в а г о  д е р е в а  и у к с у с н о - к и с л ы м ъ  

или а з о т н о - к и с л ы м ъ  ж е л ^ з о м ъ  -въ качеств-Ь 
второй протравы, сл'Ьдующей непосредственно посл-Ь 

первой, иначе первую протраву производятъ экстрактомъ 

синяго дерева, а вторую—двухрэмовд-кал1евой солью. 

Пасл^ просушки протравы сначала шпифуютъ старой, 

бывшей уже въ д'Ьл'Ь, стеклянной шкуркой; зат-Ьмъ 

Яропитываютъ шедлак^рвой политурой * средней кре

пости, къ которой прибавляютъ немного нигрозину 

или черной анилиновой краски, растворимой въ спирту.

1.Нигрозинъ краска очень дорогая и ее берется

—  136 —



почти микроскопическое копичество. Эту краску ра- 

■створяютъ предварительно въ спирту и въ этомъ 

вид^ прибавляютъ къ политур^, тогда изд’Ьл1е можно 

свободно шлифовать пемзой съ масломъ и по про- 

шеств1и сутокъ полировать окончательно нигрозинной 
политурой.

Если потребуется покрыть изд'Ьл1е лакомъ, то это 

можно сделать только посл-Ь черной полировки.

Черная протрава, пригодная почти для вс%хъ 

породъ дерева, можетъ быть приготовлена такъ;

Сначала приготовляютъ два раствора:

1) Хлорновато-кислаго натра . 67 ч.

Хлористой М-1.ДИ...................  67 ,

Отварной в о д ы ..................  1000 „

2) Хлористаго анилина . . . 150 ч.

Отварной в од ы ..................  1000 „

Дерево кроютъ сначала первымъ растворомъ, а

-зат'Ьмъ, когда покрытхе высохнетъ—вторымъ, такую 

операц1ю надо повторить не мен’Ье 3 разъ, посл'Ь 

чего поверхность дерева натираютъ льнянымъ масломъ 

или воскомъ со скипидаромъ и начисто вытираютъ 

шерстяной тряпкой и тогда получится голубовато

черная окраска. Эта протрава можетъ быть пригодна 

для мебели.

БолЬе простой способъ приготовлен1я черной 

протравы сл'Ьдуюш,1й. Для этого берутъ;

Хлористаго анилина , . . 100 ч.

Двухлористрй м^ди . . 2 ,

Отварной воды . . . . . . 1000 „

Растворъ нанрсятъ на дерево еще теплымъ й,

посл-Ь просушки кроютъ растворомъ 10 въсовыхъ. 

частей хромпика ,въ 50 ч. отварной воды.

Посл4 этого сл'Ьдуетъ протереть пемзрвымъ по- 
рошкомъ. а зат"к>мъ лакировать или полировать.
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Цв'1 т̂ныя протравы.

Зд'Ьсь мы им'Ьемъ въ виду приготовление прочныхъ 

протравъ домашнимъ путемъ. Так1я протравы никогда 

не слЬдуетъ варить, т. е. не доводить до кип^н1я, 

особенно, когда въ составъ ихъ входятъ раститель

ные матерхалы.
Готовятъ протравы въ глиняныхъ горшкахъ.

Растворы красокъ наносятъ на поверхность де

рева при помощи кисти или суконки по возможности 

равном’Ьрнымъ слоемъ, пока краска проникнетъ въ 

дерево ховольно глубоко и пока не буцетъ достиг

нута требуемая густота тона окраски.
Второй слой окраски наносятъ не ран^е, ч'Ьмъ 

предъидущш слой совершенно высохнетъ. т. е. спустя

сутки.
Въ очень кр-Ьпкихъ растворахъ ни краски, ни 

протравы не должны прим'Ьняться, особенно для 

твердыхъ породъ дерева-дуба, ор'Ьха и проч. При 
твердыхъ породахъ можно наносить красящ!е раст

воры В.Ъ ПОДОГР'ЬТОМ Ъ С0СТ0ЯН1И.
Въ томъ случай, когда окрашиван1е производится 

каменоугольными красками, надо различать окраши- 

ваютъ-ли кислотными или щелочными красками. Въ 

первомъ случай передъ окрашиван1емъ дерево нама- 

чиваютъ щелэчнымъ растворомъ поташа, соды или 

^дкаго натра, а зат'Ьмъ уже нсносятъ краску; во 

второмъ случай, когда краски обнаруживаютъ кислот

ную реакщю, то предварительная подготовка произ

водится кислотою. Особенно пригоднымъ зд%сь является 

танинъ.
Породы дерева несодержащ1я смолы хорошо во- 

спринимаютъ растворы каменноугольныхъ красокъ; 
при этомъ твердыя породы требуютъ подготовки и 

пром'ывки мыломъ, если хотятъ,, чтобы красящ1е 

растворы впитывались быстро и равном'Ьрно.
Растительныя краски для травлен1я дерева въ 

настоящее воемя употребляются сравнительно р^д<о,
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хотя они даютъ лучш1е цв^та и тоны. Н-Ькотэрыя изъ. 

такихъ красокъ можно купить въ вид'Ь экстрактовъ, 

друп'я же приходится готовить дома путемъ настаи- 

ван1я на спирту или вымачиван1емъ въ горячей вод%.

З е леный цв-Ьтъ. Можно получить хорошую- 

темнозеленую протраву см’Ьшивая растворъ 10 грам. 

индиго-кармина въ 10 куб. сант. отварной воды съ 

растворомъ 20 гр. пикриновой киспоты въ 20 куб. 
сант. кипящей воды.

По другому рецепту довольно прочную зеленую 

краску можно приготовить такъ; мелкоистслченныя 

крушинныя ягоды увариваютъ въ уксус-Ь и наваръ 

проц'Ьживаютъ чрезъ холщевую тряпочку; густую 

отфильтрованную часть можно запить уксусомъ вто

рично и еще разъ узарить. Къ жидкой проц-^женной 

части прибавляютъ уксуса и воды, немного квасцовъ 
и продолжаютъ увариван1е.

Когда хотятъ получить бол-Ье темную окраску, то 

вм’Ьсто уксуса употребляютъ щелокъ, а квасцовъ 

вовсе не прибавляютъ. Прибавка яри-м^дянки сооб- 

щаетъ дереву прекрасный травяно-зеленый цв-Ьтъ.

Для получен1я оливково-зеленаго цв'Ьта можно 

протравить поверхность дерева жеп4знымъ купоро- 

сомъ, а зат'Ьмъ покрыть отваромъ корки кверцитрона 

или опилокъ желтаго дерева.

Сине-зеленую окраску можно получить Такъ: 2 ч. 

поваренной соли, 1 ч. яри-м-Ьдянки и 4 ч. ягодъ 

бузины вывариваютъ въ щелокъ и къ отвару прибав
ляютъ Н(5много нашатыря.

Эту протраву наносятъ на дерево кистью или; 
щеткой.

К р а с  ны й ц в ’Ьтъ'  Берутъ растительную краску 

орлеанъ и разр'Ьзавъ на мелк1е кусочки растворяютъ. 

въ кипящей вод^. Краску наводятъ при помощи* 

губки въ нисколько пр1емовъ съ пррмажуточнымъ 
просушиван1емъ.

Тонъ краски будетъ краснооранжевый.

Для получен1я ярко краснаго окрашива'Шя дерево^’
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травятъ растворомъ квасцозъ. ЗатЬмъ готовятъ крап- 

повый препаратъ попучаемый изъ марены чрезъ 

вымачиван1е последней въ теплой вод%. На З ’/  ̂ лота 

краппа берутъ 2 бутылки воды. Растворъ краппа 

наносятъ холодный, при помощи губки.

. Въ красный цв-Ьтъ можно окрасить дерево отва- 

ромъ кампешеваго дерева измельченаго въ порошокъ.

Анилиновыя красныя краски употребляются чаще 

растительнылЪ по своей дешевизн'Ь, а также потому 

что прим'Ьняя ихъ можно до крайности разнообра

зить тона цвЬтовъ.
Син1й цв' Ьтъ.  Наибол-Ье распространенная синяя 

протрава индиго. Для пригстовлен1я этой протравы 

небольшое количество купороснаго масла (8 частей) 
подогрЪваютъ на лзгкомъ огн’Ь и зат'Ь“1Ъ вы :тавляють 

на солнц'Ь. Зат-Ьмъ прибавпяютъ понемногу I весовую 

часть натуральнаго индиго вь вид'Ь порошка до т'Ьхъ 

поръ, пока получится густая и одно одная по плот
ности масса См%сь нагр'Ьваютъ до точки кип-Ьн1я въ 

продолженш 3 хъ часовъ, помещая сосудъ со смЬсью 

въ водяною баню. Снявь съ огня, см^.сь охпаждаютъ, 

посл-Ь чего къ ней прибавляютъ столько поташа по 

В'Ьсу, сколько въ ней находится индиго, взбалтываютъ 

и всю попученную см’Ьсь оставляютъ на сутки въ 

покой. Протрава готова и при нанесен1и на дерево 

обыкновенно разбавляется водою

Ф1 о ле то в ый цв' Ьтъ.  Приготовля1Ютъ отзаръ 

кампешеваго или бразильскаго дерева и прибавляютъ 

къ нимъ квасцэвъ; въ результат-Ь получится краси

вая фюлетовая краска.
Фанеры можно вымачивать въ состав^ приготов- 

ленномъ изъ сл'Ьдующихъ вещёствь: ,

Оливковаго масла , . . . . . 1ч.

Жженой соды. . . . . . . .  1 „

Кипящей воды . . . . . . .  12 „

ВсЬ эти вещества тщательно см%шиваютъ и раст-

ВОрЪ ГОТОБЪ.
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Такимъ способомъ подготовленное дерево закра>* 

шиваютъ воднымъ растворомъ краснаго анилина съ 

равнымъ по в'Ьсу количествомъ хлористаго олова. 

Небольшая прибавка воднаго раствора нигрозина 

усиливаетъ густоту тона окраски.

Желтый цв' Ьтъ.  Для окраски въ желтый цв’Ьтъ 

въ настоящее время наибол'Ье употреблены камен- 

но-угольныя краски, которыя много прочнее расти- 

тельныхъ.

Изъ растительныхъ красокъ особенно хорошш 

цв’Ьтъ даетъ к у р к у м а .  Приготовляютъ растворъ 1 ч. 

куркумы въ 17 ч. виннаго или древеснаго спирта 

и настаиваютъ ь течен1и сутокъ при частомъ 

взбалтывании. Получится чистый желтый цв’Ьтъ. Если 

прибавить къ нему драконовой крови, то получится 

оранжево желтый цв'Ьтъ.
Ц е р в а  пригодна только для окрашиван1я фане- 

рокъ и токарныхъ изд^лш путемъ вымачиван1'я. 

Краску увариваютъ въ вод% въ теченш полчаса, при 

чемъ густота тона зависитъ отъ количества взятой 

воды. Если хотятъ изменить желтизну цв-Ьта, то 

прибавляютъ къ навару соды или м’Ьдной окиси.

Довольно хорошую окраску даетъ г у мм и г у т ъ ,  

который растворяется въ терпентинномъ масл'Ь, Эта 

протрава хороша т'Ьмъ, что не вызываетъразбухайте—  

ноздреватость въ дерев'Ь и сл-Ьдовательно поверхность 

изд'Ьл1я не получится шероховатая.
Можно также употребить для травления слабую 

азотную кислоту и крыть ею дерево въ н'Ьсколько 

пр1емовъ до получен1я требуемаго оттенка. Коль 

скоро этотъ оттЪнокъ достигнутъ, смываютъ поверх

ность дерева водою для того, чтобы остановить разъ- 

•Ьдающее д-Ьйств1е кислоты.
Такое травлен1е надо д'Ьлать возможно быстро и 

въ особенности промывка водою должна быть тща

тельна, иначе на поверхности дерева могутъ полу

чится бурыя пятна.
К о р и ч н е в ы й цв%тъ.  Травятъ дерево раство-

—  141 —



ромъ жел-Ьзнаго купороса и красятъ растворомъ 

сандала въ поташ'Ь.

По другому способу травятъ дерево слабымъ раст- 

воромъ двухромовокислаго кал1я, а зат-Ьмъ красятъ 

отварами кампешеваго или бразильскаго дерева.

Особенно рекомендуютъ сл'ЬдующШ способъ; д'Ь- 

лаютъ густой отваръ шелухи грецкихъ ор-Ьховъ; 1 ч. 

этого отвара см-Ьщиваютъ съ 6 ч. воды и полученною 

жидкостью въ нисколько пр1емовъ покрываютъ изд .̂- 

л!е изъ дерева.

Посл-Ь кажда окрыт1я сушатъ въ течен1и Н’Ь- 

сколькихъ часо:

Когда окраска получитъ достаточную густоту тона 

и немного подсохнетъ, все изд'Ьл1е покрываютъ раст

воромъ соды, которая и закр^питъ краску.

Эта краска одинаково хороша для различныхъ 

породъ деревьевъ и даетъ пр1ятный для глаза ко« 

ричневый цв%тъ.

Окрашиван1е дерева.

Окрашиван1е дерева имЬетъ ц-Ьлью или предохра

нить поверхность дерева отъ вл1ян1я погоды,воздуха 

и насЬкомыхъ, или же для придан1я дешевой пороД’Ь 

дерева наружнаго вида дорогого дерева.

Отсюда понятно, что и подготовка поверхности 

дерева въ томъ и въ другомъ случа-Ь будетъ не одинакова.

К л е е в а я  о к р а с к а  принадлежитъ къ числу 

наиболее простыхъ и дешевыхъ способовъ отд’Ьлки 

поверхности дерева, но въ тоже время и самыхъ не- 

прочныхъ.
Главную составную часть клеевой краски пред- 

ставляетъ м%лъ, который превращаютъ въ густую 

кашицу, безъ комьевъ смешивая и растирая его съ 

водою. Для того же, чтобы краска посл-Ь высыхан1я 

не пачкала, къ ней обыкновенно прибавляютъ неко

торое количество варенаго столярнаго клея (1 ф. 

КЛЭЯ на .ведра воды). Пссредствомъ см'Ьшиван1я
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различныхъ красокъ можно получить различные цв'Ьта 

и оттенки красокъ.

Не вс-Ь однако краски могутъ быть пригодны дпя 
составления клеевыхъ красокъ. Наибол'Ье употреби

тельны сл%дующ1я: свинцовыя б'Ьлила, ультрамаринъ, 

св’Ьтлая и темная охры, хромгельбъ, умбра, марга- 

нецъ, м-Ьдная зелень, берлинская лазурь, французская 

чернь, голландская сажа и пр.

До окраски клеевою краскою надо загрунтовать 

поверхность дерева, т. е. покрыть жидкимъ слоемъ, 

разм’Ьшаннаго въ клеевой вод'Ь порошка м'Ьла для 

того, чтобы заполнить поры дерева и подготовить 
поверхность къ принят1ю краски.

Посл'Ь того, когда грунтовая краска просохнетъ, 

необходимо вс’Ь трещинки, ноздреватости и вообще 

неровности замазать оконною замазкою или же за

мазкою, составленною изъ измельченнаго м'Ьла на клею.

Такое замазыван1е наз. ш п а к л е в а н 1 емъ.

Пористое дерево впитываетъ въ себя бол-Ье грун

товой краски, ч’Ьмъ твердое и плотное.

Вообще загрунтовка и шпаклеван1е гладко выстро

ганной поверхности новой доски производится много 

легче, ч%мъ по старой окраск'Ь, облупившейся отъ 

времени, которую необходимо сначала счистить, а 

зат'Ьмъ уже приступить къ грунтовк-Ь, шпаклевк-Ь и 
окраск%.

Самая окраска производится при помощи щетин

ной кисти.

Клеевыя краски вообще не блестящи и сообщаютъ 

изд’Ьл1ю матовый видъ; для устранен1я этого недостатка 

можно прибавить къ краск’Ь немного талька и посл’Ь 

просушки протереть поверхность щетинной щеткой,

Вм-Ьсто талька можно употреблять растворимое 

стекло, которое можно достать готовымъ въ любой 
москательной лавк^.

О к р а с к а  м а с л я н о ю  к р а с к о ю  прочн'Ье и 

лучше клеевой, но такая окраска обходится много 
дороже последней.
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Краски прюбр’Ьтаются въ сухомъ вид’Ь или же

растертыми на олиф’Ь (вареномъ масл'Ь) въ плотно 

запаянныхъ жестянкахъ. Въ посл'Ьднемъ случай ихъ 

передъ употреблен1емъ разводятъ большимъ количе- 

ствомъ олифы, ч’Ьмъ и придается краскЪ требуемая 

густота. Олифа приготовляется по:редствомъ кипя- 

чен1я льняного или коноплянаго масла съ при

бавкою небольшого количества глета, именно на 

6 ч. глета 100 ч. масла, пока получится густая

тягучая жидкость, скоро высыхающая на воздух'Ь

посл’Ь покрыван1я его тонкимъ слоемъ поверхности 

дерева.

Хромовую олифу для масляной краски можно

приготовить такъ: въ достаточно просторный котелъ 

вливаютъ Уа ведра льняного масла и см’Ьшиваютъ съ

11 золот. перекиси марганца, 17 золот. канифоли, 

15 золот. зильберглета, 2 золот. свинцоваго сахару 

и 10 золот. толченаго стекла. См^сь доводятъ до- 

кип^н1я на медпенномъ огн-Ь, при непрерывномъ раз- 

м^шиван1и. Когда см'Ьсь начнегъ пениться, снимаютъ 

съ огня и очищаютъ отъ п'Ьны. Олифа, приготовлен

ная по этому способу,, можетъ быть пригодна для> 

красокъ всЬ.хъ цв-Ьтовъ, кром'Ь б'Ьпой, для приготов- 

лен1я которой не кладутъ марганца. См^сь варенаго 

и сырого льняного масла высыхаетъ быстр'Ье одногО' 

варенаго. Такая см’Ьсь вполн% пригодна для покрыт1я 

новой, некрашенной поверхности дерева, которая 

послЪ этого получитъ большую прочность и красивый 

видъ. Мек’Ье хорошую олифу можно приготовить, 

прибавляя къ сырому льняному маслу 2— 3°/о жидкой 

сушки.
П р и г о т о в л е н 1 е к р а с о к ъ .  Вещества предназ- 

наченныя для составлен1я красокъ, должны быть 

предварительно измельчены или растерты на камен

ной, гладко отшлифованной плит'Ь изъ твердаго пес» 

чаника, гранита или мрамора, величиною не менЬе

1 кв. фута. Дпя растирашя служить к у р а н т ъ  или 

каменный пестикъ 4— 6 дюймовъ длины, им'Ьющш
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видъ усЬченнаго конуса, нижняя поверхность котораго 
совершенно гладкая.

При растиранш краски курантъ держать об'Ьими 

руками и двигаютъ имъ описывая круговыя лин1и. 

Ч ’Ьмъ дольше краска растирается съ олифой или 

масломъ, т'Ьмъ она будетъ тоньше и лучше. Масла 

надо брать столько, чтобы образовалась по мЬр'Ь 

растиран1я краски жидкая кашица. Если при этомъ 

краска будетъ расплываться по поверхности плиты,' 

то ее собираютъ деревянною лопаточкой, низъ кото

рой ср’Ьзанъ наискось, называемой ш п а к  л ей.

Краску для растиран1я не сл-Ьдуетъ брать много 

за одинъ разъ, а прибавлять ее постепенно, неболь
шими порц1ями.

Что касается составлен1я красокъ для получен1я 

изв'Ьстнаго цв’Ьта и оттенка, то это, главнымъ обра- 

зомъ, зависитъ отъ искусства мастера и потому точ

ному описанш не поддается. Такъ для б ’Ьлой к р а с к н  

особенно употребительны цинковыя и свинцовыя б’Ьг 

лила; для ч е р н о й — голландская сажа или ламповая 

копоть, для бол^е н'Ьжныхъ сортовъ идетъ жженая 

кость; для желтой— охра и хромгельбъ (кронъ); для 

с и н е  й— ультрамаринъ, берлинская лазурь и индиго;; 

для к р а с н ой —сурикъ, киноварь и флорент1йск1й: 

баканъ; для зел е н ой — хромовая зелень и цинковая: 

зелень и к о р и ч н е в о й — умбра.

Чрезъ составлен1е этихъ красокъ въ различной 

пропорции можно получить различные цв'Ьта и оттенки. 

Такъ напр, для составлен1я красокъ с ' Ь р а г о  цв-Ьта 

можно взять б'Ьлую краску и прибавлять къ нимъ нем

ного сажи или жженной кости, г о лу бо й ц в ^ т ъ  

получится изъ б-Ьлой краски, если прибавить къ ней 

ультрамарина или берлинской лазури; Св1Ьтло-зеленьш 
цвЬтъ образуется см-Ьшивая б’Ьлую краску съ хромо

вою зеленью, хромгельбомъ и берлинскою лазурью; 

ф 1 о ле т о в ый ц в Ь т ъ  получается, когда къ б-Ьлой 

краск’Ь прибавить небольшое количество ультрама

рина и флорентинскаго бакана.
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Краску наносятъ на поверхность при помощи ки

стей различной величины, сообразно размърамъ по

крываемой поверхности. Такъ больш1я плоск1я по

верхности красятъ щетинною кистью, а малыя—воло« 

сяною. При этомъ каждую новую кисть передъ упо- 

треблен1емъ въ д'Ьло надо перевязать очень тонкою 
веревочкой на половину высоты щетины или волоса, 

которые въ новыхъ кистяхъ обыкновенно д'Ьлаются 

вдвое длинн'Ье, ч’Ьмъ нужно для удобнаго д-Ьйств1я 

кистью. Подвязка плечей д’Ьлается такъ: въ средину 

кисти вставляютъ пробку изв’Ьстной длины и тол

щины въ торецъ рукоятки и прибиваютъ ее гвоздемъ. 

Перевязку начинаютъ съ рукоятки правильными ту

гими кружками на манеръ того, какъ наматывается 

нитка на подушку, т. е. вшить одинъ рядъ около 

другого, пока дойдутъ до конца пробки; зд%сь д-Ьлаютъ 

такъ называемую мертвую петлю и продолжаютъ об 

матывание въ обратную сторону до рукоятки, гд'Ь 

нитки окончательно закр-Ьпляются наглухо. Иногда 
второй обвязки не д'Ьлаютъ, а посл’Ь мертвой петли 

конецъ нитки или веревочки прямо проводятъ къ 

рукоятк'Ь и тамъ закрЬпляютъ. Для тонкихъ кистей 

такой способъ обвязки предпочитается, ибо при этомъ 

не можетъ произойти сползан1е нитки.

Перевязанную кисть, прежде, ч%мъ можно было 

бо[ ею красить, необходимо отмочить въ вод'Ь для 

придан1я ей большей мягкости, а также для испра- 

влен1я недостатковъ, которые могутъ обнаружиться 

послЬ перевязки.

Для того, чтобы кисти съ масляною краскою не 

засохли, ихъ необходимо сохранять въ сосуд'Ь съ во

дою и при томъ такъ, чтобы вода покрывала края 

щетины, иначе посл-Ьдняя можетъ засохнуть какъ 

камень и по1портится,

Въ томъ же случа"Ь, когда кисти не предпола

гается употреблять въ теченш довольно продопжи- 

тепьнаго пер1ода времени, то ихъ надо тщательно 

о ’-мыть въ теплой мыльной вод'Ь, посл’Ь чего ихъ об-
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тираютъ и завертываютъ въ бумагу. Волосяныя нити 

обыкновенно промываютъ въ скипидар’Ь и зат%мъ 

смазываютъ саломъ и обязательно завертываютъ въ 

бумагу. Передъ употреблен1емъ въ д'Ьло кисти, сма

занной маспомъ или саломъ, ее надо обернуть чистой 

пропускной бумагой, а затЬмъ держать около жарко 

натопленной печи для того, чтобы сало расплавилось 

и прошло въ пропускную бумагу.

Г р у н т о в к а  и ш п а х л е в к а  должны предшество

вать окраск-Ь. Грунтовка для масляной окраски обык

новенно состоитъ изъ сильно разведенной масляной 

краски, которую наносятъ кистью такъ, чтобы цо- 

верхность возможно лучше пропиталась краской, 

когда грунтовая краска высохнетъ, всъ неровности и 
щели замазываютъ замазкой.

Для шпаклевки употребляется обыкновенный сто

ловый ножъ, конецъ котораго ср'Ьзаютъ наискось.

Въ сл'Ьдъ за грунтовкой и шпаклевкой идетъ по- 

крыван1е масляною краскою. Обыкновенно окрашива- 

н1е поверхности масляною краскою не ограничивается 

однимъ разомъ, а повторяется два, три раза, причемъ 

каждое покрыван1е можно д-Ьлать не иначе, какъ посл-Ь 

полной просушки предыдущаго окрашиван1я.

На кисть берутъ очень немного краски и сна

чала д1Ьлаютъ ею н-Ьсколько штриховъ сл'Ьва на

право и обратно, потомъ сверху внизъ и наконецъ 

легк1е штрихи вдоль волоконъ. Если посл-Ь третьяго 

покрыван1я‘ краской, считая въ томъ числЬ и грун- 

товку, поверхность не будетъ имЬть блестящ1й видъ, 

то ее нужно покрыть еще разъ, сгладивъ последнюю 

краску шкуркою.

Если вм^ст-Ь съ деревомъ приходится красить 

вещи изъ металла, какъ напр, петли, личинки для 

замковъ, дверные и оконные приборы, то ихъ пред

варительно передъ окраскою, для предохранен1я ме

талла отъ ржавчины, сл'Ьдуетъ загрунтовать сурикомъ 

на масл’Ь.

Весьма хорошимъ матер1аломъ для покрыван1я
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деревянныхъ под'Ьлокъ, какъ напр, ручекъ для ин- 

струмантовъ и проч. спужитъ олифа. Для этого на 

данную вещь наводятъ олифу и посл'Ь того, какъ 

она высохнетъ, протираютъ слегка шкуркою: зат'Ьмъ 

ихъ покрываютъ спиртовымъ копаловымъ лакомъ и 

сушатъ на солнц’Ь.

Такимъ способомъ покрытая вещь красив’Ье кра

шеной и не боится сырости.

Окраска подъ мраморъ.
Для окраски деревак подъ мраморъ, поверхность де- 

рева 2— 3 раза покрываютъ масляною краскою и въпо- 

сл^дн1Й разъ съ прим’Ьсью б’Ьлилъ или св’Ьтло-желтой 

краски. Зат ’Ьмъ поверхность протираютъ пемзой. По- 

сл'Ь этого приготовляютъ синес-Ьрую краску, д’Ьлая ее 

темн’Ье, ч'Ьмъ грунтъ. Для этого къ цинковымъ бЬ- 

лиламъ, хорошо растертымъ въ пив-Ь, прибавляютъ 

немного сажи, вм'Ьст'Ь съ небольшимъ количествомъ 

берлинской лазури. Этими четырьмя красками окра

шивается доска. Наконецъ проводятъ губкой по всей 

окрашенной доск-Ь, такъ что получится видъ мра

мора.

Подд'Ьлка подъ красное дерево.
Пткрываютъ поверхность дерева растворомъ азо

тистой кислоты, а зат'Ьмъ посл-Ь просушки наносятъ 

при помощи жесткой щетки сл'Ьдующую см^сь; 

Драконовой крови . 1 ч.

Углекислой соды . . , «
Древеснаго спирта . . 20 „

Сушатъ, шлифуютъ и полируютъ.

Подд'Ьлка подъ кленъ.
Для этого нужна св-Ьтлая, желтая, грунтовая крас- 

ка. Для жилъ берутъ умбру и д'Ьлаютъ ихъ такъ: 

обмакиваютъ щетинную кисть въ краску, встряхи- 

ваютъ и проводятъ по щетинЬ р-Ьдкою гребенкою 

такъ, чтобы эти щетинки были разделены на мелк1е
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пучки, посл'Ь чего кистью проводятъ наискось, попе- 

рекъ волоконъ. Такое проведен1е лучей надо сд'Ьлать 

прежде, ч-Ьмъ первое проведен1е жилъ совершенно 

высохнетъ.

Подд~ёлка подъ черное дерево.
Для подд’Ьлки подъ черное дерево можно было- 

бы пользоваться указанными нами выше черными 

красками, но он'Ь не всегда даютъ трудно уловимый 

коричневый отт'Ьнокъ, который свойственъ настоя-' 

щему черному дереву. Приводимъ два рецепта такой 

подд'Ьлки.

Для /1ерваго изъ нихъ берутъ;

Чернильныхъ ор ’Ьшковъ . . . 6  ч.

Бразильск. дерева въ порошк-Ь Зу^ „

Жел-Ьзнаго купороса . . . .  1

МЪдной зелег1и .......................1

кипятят с въ 50 ч. воды. Посл-Ь варки растворъ про- 

ц-Ьживаютъ чрезъ хэлстъ и не ожидая, пока получен
ный наваръ остынегъ, покрываютъ имъ дерево при 

помощи кисти. Если слой ппкрыт1я получится равно

мерный, то повторять его не надо. Зат'Ьмъ на лег- 
комъ огн-Ь готовятъ растворъ 1 части жел-Ьзныхъ 

опилокъ въ 2‘Д ч. кр^пкаго уксуса.
Растворъ проц^живають чрезъ холстъ и наносятъ 

на поверхность дерева при помош;и кисти.

Чаще всего оба раствора надо наносить на дерево 

по н-Ьсколько разъ, авъ  промежутокъ между окраской 
хорошо просушиваютъ и очищаютъ всю поверхность 

тонкой стеклянной шкуркой, получится прекрасный, 

черный цв'Ьтъ, красота котораго еще усилится, если 

передъ началомъ окраски поверхность дерева протра

вить разбавленной царской водкой.
Можно сделать подкраску еще такъ: приготовляютъ 

хромовыя чернила сл’Ьдующаго состава:
Каштановаго дерева . . .  1 фунтъ 

Двухромовокислаго кал1я , 7в 

Воды отварной . . .  . . . 1 ведро.
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увариваютъ въ течен1и получаса. Полученнымъ нава- 

ромъ красятъ дерево посредствомъ кисти, сушатъ и 

чистятъ пемзой. Наконецъ, поверхность кроютъ раст- 

воромъ Бъ вод'Ь нигрозина,

Бронзирован1е, золочен1е и серебрен1е.

Бронзирование производится покрыван1емъ поверх

ности дерева такъ называемой бронзовой краской,, 

составленной изъ охры и хромгельба. Когда краска 

настолько высохнетъ, что при прикосновении не бу- 

детъ пачкать, то вс’Ь выдающ1яся м^ста опудриваютъ 

бронзовымъ порошкомъ. Порошокъ бываетъ серебря

ный, золотой и медный различныхъ стт'Ьнковъ. Брон- 

зирован1’е производится концом! ваты или кисточкой 

съ бронзовымъ порошкомъ.

Какъ золочен1е, такъ и серебрение производятся 

совершенно одинаково. Поверхность вещи сначала, 

грунтуютъ для зопочен1я желтою краскою, а для се- 
ребрен1я б’Ьлэю.

Грунтовку чаще всего д-Ьлаютъ клеевою краскою 

такъ; на полчашки воды всыпаютъ чайную ложку 

м’Ьлу и когда посл’Ьднш размякнетъ, сливаютъ мело

вую воду и прибавляютъ къ см-Ьси полъ лота ва- 

ренаго столярнаго клея. Для желтаго грунта при

бавляютъ къ той же см%си светлой охры или жел

таго хрома.

Когда грунтовка настолько подсохнетъ, что едва 

пристаетъ къ пальцамъ накладываютъ тоненьк1е лис

точки золота или серебра. Для этого, раскрывъ книжку 

съ золотомъ или серебромъ, берутъ листочекъ золота 

особымъ золотильнымъ ножемъ и переносятъ листокъ 

на замшевую подушку, и отсюда т-Ьмъ же ножемъ 

разр^заютъ, переносятъ на грунтъ ч прижимаютъ. 

ваткой.
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Обточка дерева
Обточка дерева, какъ известно, составляетъ от

дельное занят1е— токарей ремесленниковъ, т-Ьмъ не 

мен'Ье, въ большихъ столярныхъ мастерскихъ, зани

мающихся изготовлен1емъ мебели, всегда имеется 

токарный станокъ, на которомъ вытачиваютъ ножки, 

колонки, ручки и др. точеныя части мебели. Вотъ 

почему мы считаемъ вполн-Ь ум-Ьстнымъ познакомить 

столяровъ любителей съ токарнымъ д^ломъ, именно 

съ искуствомъ точить прост'1.йш1я вещи и детали 

мебели.
Общ 1Й принципъ точен;я основанъ на тсмъ, чтэ 

вращающ1Йся предмстъ подвергается обработк'Ь режу

щими или скоблящими инструментами для придания 

ему формы т’Ьлъ вращен1я. Рращен1е предмета про

изводится при помощи вспомогательнаго механизма, 

отъ большаго или меньшаго совершенства которага 

зависитъ удача точен1я.
Въ одномъ случа-Ь получается токарнсе изд^л1е 

съ поверхностью расположенною вполн-Ь симметрично 

относитепьно геометрической оси т-Ьла и имеющее во 

всЬхъ точкахъ поперечнаго с-Ьчен1я кругъ. Въ дру- 

гомъ-— такой симметричности не будетъ и полученное 

С’Ьчен1е предмета представляётъ овалъ.

Вытачиван1е вещей съ с^чен1емъ круга предста- 

вляетъ простейшую работу, которую можно испол

нить на обыкновенномъ токарномъ станке, тогда 

какъ для получен1я овальнаго сечен1я необходимы 

особыя приспособлен1я, наз. гильотирован1емъ.

Здесь мы разсмотримъ только обыкновенный то

карный станокъ и работы 'на немг, ограничиваясь 

самыми простейшими и незамысловатыми.
Т о к а р 1 Иый с т а н о к г .  Станковъ для точен1я 

дерева существуеть несколько системъ, изъ которыхъ 

мы разсмотримъ наиболее- простой и употребитель

ный въ столярныхъ мастерскихъ, изображенный на 

рис. 170.



Станокъ состоитъ изъ деревяннаго стола или по
стели А съ прор’Ьзомъ Б по средин’Ь. Длина постели 

4 арш., ширина дюймовъ и толщина 3 дюйма.

Постель покоится на массивныхъ деревянныхъ 

ножкахъ, сординенныхъ между собою поперечинами.

—  152 —

Рпс. г, 0.

Постель необходимо предварительно выверить по 

линейк'Ь и наугольнику и убедиться, что она на всемъ 

своемъ протяженш вполн’Ь горизонтгльна. Въ н-Ько- 

торыхъ станкахъ верхняя поверхность постели обд-1,- 

лывается для прочности жеп-Ьзомъ, толщиною б'Д 
дюйма.

На постел"!. т м ’Ьщены три главныхъ части станка: 

п е р е д н я я  или п р а в а я  б а б к а ,  л ' Ьвая  или п о 
с т о я н н а я  б а б к а  и п о д р у ч н и к ъ .

Л'Ьвая бабка укр'Ьплена неподвижно къ станку, а 

переднюю и подручникъ можно передвигать по про- 
Р'Ьзу постели.

Постоянная бабка состоитъ изъ двухъ прочныхъ 

стоекъ Г Г, которыя въ своей нижней части соеди

нены между собою въ одно общее основан1е. Верх

няя часть правой стойки им’Ьетъ полукруглое отвер- 

ст1е для пом’Ьщен1я мЬдныхъ вкладышей, зажатыхъ



крышкою и болтами. Въ крышк-Ь и вкладышахъ про

сверлены отверст1я для налива смазочнаго масла.

Въ этой стойк-Ь (поцшипник'Ь.; помещена основная 

часть токарнаго станка— о с ь  ш п и н д е л я .  Л'Ьвая 

стойка вверху н'Ьсколько удлиннена и въ ней также 

им-Ьется отверст1е, сквозь которое пропущенъ сталь

ной винтъ съ концомъ. обд'Ь.ланнымъ въ форм’Ь ко

нуса. которымъ вйнтъ упирается въ ссотв^тствуюш,ее 

углубление въ торц'Ь шпинделя.
Шпиндель ссстоитъ изъ круглаго стального стер

жня, толщиною въ 1 7 ;, дюйма и снабженъ приспособ- 

лен!ями для закр-Ьплен1я обтачиваемаго предмета и 

желобчатымъ блокомъ, при помощи котораго сооб

щается обтачиваемому предмету вращательное дви- 

жен1'е.
Шпиндель ссстоитъ изъ шейки А съ приливами 

г г (рис. 171). Поавая оконечность д шпинделя 

снабжена винтовой р'Ьзьбой и 

служитъ для привинчиван1я пат-̂  дД  ̂

роновъ, о которыхъ будетъ сказано 

ниже. Внутри этой оконечности д 

имеется неглубокое коническое 

отверсп’е съ винтовой р-Ьзьбой, 

въ которую ввинчивается трезу-

бецъ о. Л'Ьвый конецъ В шпинделя снабженъ не, глубо- 

кимъ коническимъ углублен1емъ, въ которое упирается 

остр1‘е стальноги винта.

Мы уже сказали выше, что об% стойки постоянной 

бабки им-Ьтъ одно общее основан1е Въ немъ внизу 

им’Ьется длинный выступъ, плотно пригнанный въ про- 

Р’Ьзъ постели, который закр'Ьпляется въ немъболтомъ 

для того, чтобы при ход^ станка не происходило дро- 

жан1е бабки. Шейка шпинделя пом’Ьщена въ подшип- 

ник’Ь и вращается въ немъ. Самый же шпиндель дол- 

женъ быть совершенно прямъ, такъ какъ отъ этой 

прямизны зависитъ правильность работы точен1я.

Вообще, слвдуетъ заметить, что изготовить совер

шенно правильный шпинцель не легкая задача. Ось
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шпинделя должна представлять собою правильную пря

мую лин1ю; если-же она будетъ хотя немного покри

влена, то обтачиваемый предметъ не будетъ правильно 

вращаться около своей оси, но неминуемо будетъ 

уклоняться въ сторону; въ результат^ при обточк'Ь 

не будетъ получена правильная круглая форма.

Сравнивая два шпинделя, им-Ьющ1е одинъ и тотъ же 

недостатокъ^— кривизну, больш1й недостатокъ обнару

жится при короткомъ шпиндел-Ь, Ч’Ьмъ при длинномъ.

Правильность остр1я шпинделя отчасти зависитъ 

отъ матер1ала, изъ котораго онъ изготовленъ. Прямизна 

жел-Ьзнаго шпинделя бываетъ всегда сомнительна уже 

потому, что жел-Ьзо легко гнется, недостатокъ р-Ьдко 

встр-Ьчающжся въ стальномъ шпиндел’Ь. Посл’Ьдн1й за 

то бол-Ье ломокъ. Такимъ образомъ хорошо выверен

ный стальной шпиндель, при аккуратномъ и осторож- 
номъ обращенш съ нимъ, можетъ служить сравнительно 

долго, а потому и долженъ быть предпочитаемъ же- 
Л'Ьзному.

Высота бабокъ въ токарныхъ ручныхъ станкахъ 

д'Ьлается приблизительно въ 8 дюймовъ, что будетъ 

совершенно достаточно для обточки на такомъ станк'^ 
вещи д1аметромъ въ 13— 14 дюймовъ.

Передняя бабка состоитъ изъ чугунной стойки съ 

продолговатой головкой и широкимъ основан1емъ. 

Стойка эта можетъ свободно передвигаться по про- 

Р’Ьзу постели, но можетъ быть закр’Ьплена неподвижно 

при помощи винта съ барашковою головкою, головка 

бабки снабжена отверст1емъ, сквозь которое пропущенъ 

винтъ Л оканчивающ1йся конусомъ. Это и будетъ 

центрикъ, КОТОРЫЙ служитъ для укр'Ьплен1я сбтачи- 

ваемаго куска дерева или другого о^тачиваемаго ма
териала.

Для этого кусокъ дерева обтесываютъ топоромъ 

такъ, чтобы получилась форма похожая на много- 

гранникъ. На л^вонъ торц'Ь его Д 'Ь л а ю т ъ  три углуб- 

лен1я для пом’Ьщенш остр1евъ тризубца, а на правомъ 

коническое углублен1е для ценгркка. Зат'Ьмъ, опирая
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л'Ьвый конецъ дерева въ тризубецъ, придвигаютъ пе

реднюю бабку, пока центрикъ войдетъ зъ углублен1е 

торца праваго конца дерева. Посл’Ь этого стойку 

зако-Ьпляютъ наглухо и поворачивая ручку, устанавпи- 

ваютъ въ станк'Ь дерево, предназначенное для об

точки.
Для правильности хода станка передняя бабка 

должна удовлетворять сл%дующимъ услов1ямъ;

1) Бабка должна двигаться по прор’Ьзу постели 

свободно и легко и. по м’Ьр'К надобности, закрепляться 

въ  любомъ М’ЬСТ’Ь.

2) Центрикъ долженъ находиться на одной высот-Ь 

съ ОСЬЮ шпинделя, не долженъ шататься, оставаясь 

неподвижнымъ во все время работы на станка.
П о д р у ч н и к ъ  сл у ж и т ь  для упора руки съинстру- 

ментомъ во время обтачиван1я в е щ и  -а токарномъ 

станк'Ь. Онъ состоитъ изъ горизонтальной планки 

съ вертикальной полой колонкой, въ которую встав- 

ленъ цилиндрическ1й стержень съ горизонтальной 

скошенной наверху планкой 1, которую называютъ 

н о ж е  м ъ.
Подручникъ также можетъ быть передвигаемъ по 

прор'Ьзу вдоль постели и закр'Ьпляться въ любомъ 

мсЬст-Ь при П0М0Ш.И винта. Кромъ передвиган1я вдоль 
постели, подручники можна-поднимать вверхъ и опу

скать внизъ, а также поворачивать вправо или вл%во.

Шпиндель приводится въ движен1е посредствомъ 

безконечнаго ремня, перекинутаго черезъ желобчатый 

блокъ на оси шпинделя и махового колеса, пом 'Ьщ аЮ " 

щагося подъ постелью станка.

Движение маховика производится отъ подножки и 

онъ долженъ им'Ьть столько желобковъ, сколько им'Ьется 

на шпиндел’Ь. Перекладывая ремень съ одного желобка 
на другой, можно по произволу ускорять или замед

лять движении шпинделя, а вм-Ьст'Ь съ тЬмъ замед

лить или ускорить круговое движен1е обтачиваемой 

вещи, не изм’Ьняя скорости движен1я маховика.

Ремень въ этомъ случай употребляется скручен
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ный ввид’Ь жгута и концы его или сшиваютъ или же 

соединяютъ при помощи крючковът>го навинченныхъ 
на концы ремней.

Только что описанный нами токарный станокъ 

принадлежитъ къ числу наибол'Ье прост'Ьйшихъ стан- 

ковъ. Онъ можетъ быть пригоденъ только для обточки 

дерева; онъ довольно громоздокъ, :анимаетъ много 

мЬста, ломокъ и требуетъ починки и хорошаго ухода 
за нимъ во время работы.

На рис. 172 показанъ другой станокъ, пригодный 

для точен1я не голоко дерева, но также и другихъ 

токарныхъ матер1аловъ металловъ, кости и рога.

Рис, 172.

Онъ весь металлическш и снабженъ вс-Ьми необхо

димыми приспособлениями облегчающими работу то- 
чен1я.

Станина станка чугунная, отлитая вм^ст-Ь съ по

стелью. По прор'к.зу постели можно передвигать и 

укреплять всЬ подвижныч части— б а б к у , п о д р у ч 
н и к и  и суппортъ.

Суппортъ (рис. 173). зам-к,няющ1й подручникъ, 

состоитъ изъ четырехъ главныхъ частей: нижняя

часть А цилиндрическая, служитъ основан1емъ для 

остальныхъ частей прибора, им’Ьетъ выдающуюся 

впередъ часть съ прор-Ьзомъ для укр-Ьплен1я супсрта 

на станкЛ. Часть В тоже цилиндрическая, имеющая



въ верхней своей части салазки Б съ винтомъ посре- 

дин'Ь, который своей р’Ьзьбой входить въ гайку, по- 

М’Ьщенную въ части Г при вращен1и этого винта, при 

помощи рукоятки Н, части Г супорта сообщаютъ по-
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Рие. 173.

ступательное движен1е по салазкамъ въ ту или дру

гую сторону, въ зависимости отъ направлен1я враще- 

н1я рукоятки. Прикр-Ьпляется эта часть В въ нижней 

части при помощи двухъ винтовъ и можетъ быть под

вергнута относительна этой посл-Ьдней на произвольный 

уголъ, что необходимо при точенш вещей на конусъ.

Такая установка производится по д'Ь.лен1ямъ озна- 

ченнымъ на цилиндрической части супорта. Въ части 

Гим-Ьется продольный винтъ съ рукояткою М, который 

также проходитъ сквозь гайку, пом’Ьщающуюся въ верх

ней части с> порта Д. При вращательномъ движении ру

коятки М можно заставить последнюю двигаться посту

пательно по Г, но въ направленш перпендикулярномъ 

къ перем’Ьщешю каретки Г.
Въ верхней части Д укр4.пленъ р-Ьзедъ Е, при 

помощи винта Л съ гайкой. По оси этого винта можно 

перем'Ьщать тонкую пластинку И, сквозь которую 

проходить винтъ К, назначен1е котораго дать пла

стинка И три точки опоры для удержан1я рЬзца не

подвижно.



Подпоживъ р^зецъ подъ пластинку, ее прижимаютъ 

гайкою Л, а зат’Ьмъ, подвинчивая винтъ К поднимаютъ 

этотъ конецъ пластинки, отчего другой конецъ опу
стится и еще кр’Ьпче прижметъ р'Ьзецъ.

П а т р о н ы  и п р и с п о с о б л е н 1 я къ  с т а н к у .  

Н а токарномъ станк-к. можно производить самыя 
разнообразныя работы, что отчасти зависитъ отъ 

патроновъ —приборовъ, служащихъ для закр’Ьплен1я 

обтачиваемой вещи въ станк’Ь. Въ одинъ конецъ 

патрона— правый, вставляется обтачиваемый предметъ, 

а  другимъ самый патронъ привеЬтывается на шпин
дель станка.

Патронозъ существуетъ много. Зд'Ьсь мы укажем-ь 

только некоторые, наибол-Ье употребительные для 
обточки дерева.

Т р и з у б е ц ъ  (рис. 174) состоитъ изъ полого 

стаканчика съ внутреннею винтовой резьбой, при 

помощи которой патронъ навинчивается 

на шпиндель. На другой сторон’Ь им-Ьется 

плоскш гребень съ тремя зубцами, при 

чемъ вершина средняго зубца должна 

совпадать съ осью вращен1я шпинделя. 

Патронъ навинчивается при помощи же-

Рне 174 л^знаго стсржня, который просовывается 
въ отверст1е в.

Трезубецъ можетъ быть пригоденъ только при 

обтачиван1и дерева при закр'Ьпленш его на двухъ 

концахъ или центрахъ.

На торцахъ куска дерева нам-Ьчаютъ центры и 

поставивъ дерево вертикально, вколачиваютъ ударами 

к!анки зубцы тризубца такъ, чтобы средн1й зубецъ 

вошелъ въ нам'Ьченный центръ л'Ьваго конца дерева. 

Зат'Ё.мъ тризубецъ отнимаютъ отъ дерева и навинчи- 

ваютъ на патронъ и когда это сделано, снова наса- 

живаютъ дерево въ старыя дыры. Иосл'Ь этого под- 

водятъ цзнтрикъ подвижной бабки и вставляютъ его 

остр1е въ нам'Ьченный центръ праваго конца дерева, 

закр-Ьпляютъ бабку и центпикъ неподвижно.

—  158 —



159

Трезубцу иногда придаютъ форму, изображенную 

на рис. 175 Такой патронъ д-Ьлается весь изъ 

дерева; онъ удобенъ, но мен’Ье проченъ, ч'Ьмъ метал" 
пическ1й.

Не все’'да од

нако бываетъ удоб

но закрепить ку- 

сокъ дерева между 

Ц1пиньками пат
рона и центромъ Рис. 175. Рис. 176.

ПОДВИЖНОЙ бабки, какъ напр., когда приходится точить 

коротк1й и Т0НК1Й предметъ, который долженъ быть 

гладокъ спереди и следовательно къ нему нельзя 

прикасаться ос'тр1емъ подвижной бабки.

Для этого можетъ быть пригоденъ патронъ (рис. 
176) внутри полый, куда вставляется л̂ .вый ко- 

нецъ дерева, оболваненный топоромъ, нилою или 

стамескою.
Такихъ патроновъ необходимо им’Ьть нисколько, 

различныхъ д1аметровъ, но въ случа'Ь необходимости 

можно употребить одинъ большой патронъ,вставляя 

въ него для удержан1я маленькихъ предметовъ пробку 

съ отверст1емъ надлежащаго д1аметра.

Весьма удобенъ также полый 

патронъ особаго рода называемый 

з а ж и м н ы м ъ  — т р у б ч а т ы м ъ  

(рис. 177). Этотъ патронъ- мо

жетъ быть пригоденъ для обтачи- 

ван1я маленькихъ вещицъ въ 
Рис. 177. трубокъ, ручекъ и проч,

Патронъ деревянный, со створками по длин^., зажимае

мыми металлическими кольцами.

Вещь заправляется въ патронъ при помощи кли- 

нушковъ.
П а т р о н ъ  ц а п ф а  (рис. 178) применяется для 

обтачиван1я колецъ, трубокъ, игольниковъ и во

обще мелкихъ вещицъ съ внутренними полостями. 

Патронъ состоитъ изъ деревянной чашечки Б съ
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цилиндрическимъ отросткомъ А спущеннымъ едва 

зам-Ьтно на конусъ къ концу. Для навинчиван1я пат

рона служить отверст1е В съ винтовой резьбой.
Так1б патроны изготовляются изъ

Р кр'Ьпкой и вязкой породы дерева, при

чемъ д1аметръ цапфы долженъ быть 

равенъ внутренной полости обтачи

ваемой вещи.
Патронъ шайба (рис. 179) прим'Ь- 

Рис. 178. няется въ т'Ьхъ случаялЪ, когда

требуется выточить на двухъ центрахъ длинныя и тон- 

К1Я ИЗД-ЬЛ1Я. Въ этомъ случа^ Р'Ьжущ1й токарный 
инструментъ, при быстромъ вращательномъ движен1и 

обтачиваемаго предмета можетъ вызвать вредное для 

работы дрожание предмета.

Для устранен1я этого не

достатка употребляется пат- 

ронъ шайба, устроенный 

такъ: къ втулк1а А съ внут

реннею винтовою резьбою 

плотно прид’Ьлана тарелочка 

В Б со шпинькомъ называе- 

мымъ поводкомъ и центри- 

комъ, вставляемымъ отд'Ьльно.

Для этого патрона необ- 

ходимъ хомутикъ (рис. 180), 

который состоитъ изъ оваль- 

наго конца, съ одной стороны 

котораго им'Ьется втулка М съ винтомъ О, а на другой 
сторонъ отростокъ Н.

И н с т р у м е н т ы .  Для обточки дерева употреб

ляются очень немного инструментовъ, по крайней м'Ьр'Ь 
для простыхъ работъ, входящихъ въ составъ мебельно- 
стопярнаго д^ла.

Для первой грубой обточки дерева употребляется 

полукруглое долото, имеющее форму полсвины трубхи,. 

почему токари и назвали его тр убко й (рис. 181). 

Трубка затачивается съ наружной стороны. Для

Рис. II Р и с, 180
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той же грубой работы очень удобно долото, у ко- 

тораго средняя часть немного выдается впередъ 
(рис. 182).

Сглаживан1е поверхности посл'Ь трубки произво

дится плоскимъ долотомъ (рис. 183). Такое до

лото им’Ьетъ н'Ькоторое сходство со столярной 

стамеской, но только затачивается на двЪ фаски и 

кромЪ того лезв1е у такого долота немного скошено. 

Такихъ долэтъ надо им-Ьть нисколько; они изв-Ьстны 

у токарей поцъ назван1емъ к о с я к о в ъ .

Я й 4! г

I  :

-V ■■■ I

Рис. 181. Рис. 182, Рио. 183.

Для вытачиван1я бол’Ье значительныхъ углубленш 

употребляется к р ю ч к о в а т о е  д о л о т о  или крю- 

ч окъ,  им-Ьющ1й кр-Ьпкш кривой конецъ, выпуклая 

сторона котораго остро заточена.
Крючкомъ можно довольно быстро сд'Ьлать углуб- 

лен1е, которое зат'Ьмъ останется только сгладить 

долотомъ, имЬющимъ форму поверхности, показанную 

на томъ же рисунк^. У этого долота имеется три 
заточенныя фаски, что даетъ возможность снимать 

стружки въ выбираемой полости переднимъ и боко

выми краями.

Пр1емы точен1я.
Пр1емы точен1я дерева такъ просты и понятны, 

что выучиться работать на токарномъ станк'Ь очень 

легко, если внимательно присмотр'Ьться къ работа 

токаря.
Столяръ 4,1



Но прежде ч'Ьмъ приступить къ работ!., надо вни

мательно осмотр'Ьть станокъ по отношен1ю къ его 

исправности: вс-Ь трущ1яся части станка надо сма

зать масломъ, не наливая его много, иначе оно бу- 

детъ только разбрызгиваться и см^Ьшиваясь съ опил 

нами, загрязнять станокъ. Зат ’Ьмъ надо осмотреть 

ремень и над'Ьть его на шкивъ не упуская изъ вида 

требуемую услов1ями работы скорость вращен1я 
шпинделя.

Быстрый ходъ достигается тогда, когда ремень 

охватываетъ самый большой желобъ маховика и самый 

малый ступеньчатаго шкива и наоборотъ: тихш ходъ 
будетъ тогда, когда ремень переведенъ въ наибольшш 

желобокъ шкива и въ наименьш1й маховикъ.

ПослЪ того, когда станокъ приведенъ въ надле- 

жащ1й видъ укрЬпляютъ дерево въ патронЬ насколько 

возможно прочно для того, чтобы обтачиваемый ку- 

сокъ дерева не могъ изъ него выскочить или сдви

нуться съ м^ста во время работы.

Установка будетъ правильно, когда оси патрона 

вставленнаго дерева, шпинделя и центра задней бабки 

составляютъ одну прямую. Въ томъ случай, когда 

дерево не закр-Ьплено въ центр-Ь задней бабки, пра

вильность установки можно узнать слЬдя за т^мъ 

слисываетъ ли свободный конецъ дерева, укр'Ъплен- 

ьаго въ патрон'Ь при своемъ вращен1и правильный 

кругъ, т. е. ось обтачиваемой вещи должна оставаться 
неподвижной.

Къ дереву, вставленному въ станокъ, надо при- 

Д1;4нуть подручникъ и поднять его на высоту н!.- 

С1'-элько выше оси враш;гн1я дерева такъ, чтобы 

инструментъ, наложенный на подручникъ принялъ бы 

ко:ое направлен1е и остр1е упиралось во вращающееся 
дерево, ср'Ьзывая съ него стружки..

Если же подручникъ съ инструме^нтомъ опустить 

ниже, до уровня съ центромъ вращенхя, тогда р'Ьжу- 

Щ1й инструментъ будетъ не р'Ьзать, а скоблить дерево.
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Станокъ вращаютъ отъ подножки ногой; инстру- 

ментъ же держать двумя руками, при чемъ л1Ьвой 

рукой нажимаютъ на инструментъ, а правой его на- 

правляютъ. Повышая и поднимая инструментъ и дви

гая вправо и вл1ьво по направлен1ю прореза станка» 

можно ср'Ьзать стружки различнЬй величины.

Точить начинаютъ справа на л^во, но немного 

округляя дерево. При этомъ мапеньк1е желобки, сд’Ь" 

ланные трубкой, выравнийаютъ косякомъ.

Всего лучше объяснить это прим’Ьромъ. Поло- 

жимъ, что намъ требуется выточить ручку для на

пильника. Для этой работы всего удо^н'Ье взять ку- 

сочекъ корельской березы, который,оболванивъ ста

меской, З й п р а в л я ю т ъ  въ с т а н о к ъ  и поднявъ подр)ч- 

ники, какъ было объяснено выше, даютъ инструменту 

наклонное положение, удобное для р'1.зан1я. Двигая 

инструментъ по направлен1ю вправо, ср'Ьжется тонкая 

непрерывная стружка и образуется гладкая поверх

ность. Когда дойдутъ до л'Ьвого конца обтачиваемой 
вещи, двигаютъ инструментъ въ обратную сторону, 

т. е вл'Ьво.

Во время работы надо двигать инструментъ такъ, 

чтобы работала нижняя половина остр1я, иначе, если 

по неосторожности къ быстро враш,ающей(^я поверх

ности приблизить все лезв1е, то оно можетъ врезаться 

въ дерево, испортить работу и даже сломаться или 
же выбить дерево' изъ патрона.

Другой, болЬе легк1й способъ держать инструментъ 

состоитъ въ томъ, что пр1остренный конецъ лезв1я 

спущенъ и движется впередъ, • а средина ср'Ьзаетъ 

стружку.

Зд’Ьсь однако надо остерегаться не допустить ту

пой конёцъ остр1я захватить дерево и испортить его. 

Т'Ьмъ не мен’Ье опытный токарь все же ведетъ пр1ост- 

реннымъ концомъ вверхъ, ибо поэтому способу можно 

работать скоро и легко.

Когда требуется ср-Ьзать конецъ дерева подъ црям
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мымъ угломъ, то это д'Ьлается краемъ косяка, но и 

зд'Ьсь надо остерегаться, чтобы острый уголъ не по- 

дошелъ очень близко и не испортилъ работы.

Если требуется закруглить конецъ, то его надо- 

сначала обделать трубкой; послЬ чего тупоугопьнымъ 

концомъ косяка тщательно сглаживаютъ закруглен1е; 
сл-Ьва направо.

Тотъ-же пр!емъ применяется при закруглен1и л'Ь- 
ваго конца.

При вытачиван1и большихъ полостей, напр, внут

ренности полаго цилиндра, кусокъ дерева сначала об

тачивается немного снаружи и затёмъ вставляется 
въ полый патронъ.

Подручникъ сл-Ьдуетъ ставить поперекъ постели, 

прямо противъ свободнаго конца обтачиваемаго де-< 

рева, въ средин'Ь котораго просверливается отверст1е. 

Посл'Ь этого полость вытачивается от ,̂ центра къ 

окружности крючкомъ. Р-Ьжущимъ закруглен1емъ рас« 

ширяютъ полость, которая подъ конецъ выглажи

вается по бокамъ и на дн'Ь плоскимъ инструментомъ 
заточеннымъ на три фаски.

Длинныя и Т0НК1Я вещи, какъ напр, угольникъ, 

вытачивается сперва внутри ложечной перкой, а за- 

Т'Ьмъ вкладываются въ зажимкой патронъ для обта- 
чиван1я снаружи.

Острымъ инструментомъ работа эта производится 

довольно быстро, причемъ поверхность образа будетъ 

совершенно гладкая, чистая и перпендикуляр'кая отъ 
вращен1я обтачиваемаго предмета.

На токарномъ станк"!. можно нарезать деревянные 
винты и гайки.

Для этого служатъ такъ называемый гребенки. 

Гребенку держатъ такъ же, какъ крючковатое долото 
при вытачиван1и цилиндровъ.

Чтобы нар-Ьзать гайку надо сначала выточить по- 

' лый цилиндръ И' зат^Ьмъ вставляютъ гребенку, какъ 

показано на рис. 184, которая и нар^жетъ требуемый
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винтовой ходъ. Для нар’Ьзкй винта вытачиваютъ со- 

отв-Ьтственнаго д1аметра стержень; самую же нарезку 

производятъ ■ гребенкой, опирая ее на подручникъ, 
какъ изображено на рис. 185.

Всякому начинающему работать на токарномъ
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Рис, 18*. Рис. 185.

станк’Ь необхолимо предварительно,' для пр1обр’Ьтен1я 

навыка руки проделать нисколько простыхъ работъ; 

только тогда, когда эти работы будутъ выходить 

вполн-Ь отчйтпиво и правильно, можно приступить къ 

изученш точеныхъ внутреннихъ полостей и другихъ 

болФ>е серьезныхъ токарныхъ работъ.

Всего удобн' '̂!  ̂ начинать съ точен1я цилиндра, ибо

для исполнен1я большей 

части токарныхъ изд-Ьл1Й 

надо предварительно вы

точить цилиндръ, а зат-Ьмъ 

придать ему ту или иную 
форму вещи.

Рио. 186. Рис 187.

При вытачиван1и цилиндра работа начинается съ 

установки дерева въ станк'Ь и въ закр’Ьплен1и его 

на двухъ центрахъ. Такая установка требуетъ точной 

выв’Ьрки горизонтальности положен1я обтачиваемаго



бруска. Зат'Ьмъ подводятъ подручникъ и устанавли« 

ваютъ его на требуемую высоту и начинаютъ точить 

справо на л'Ьво. В о время работы сл’Ьдуетъ возможно 

чаще проверять д1аметры обтачиваемаго цилиндра 

при помощи кронциркуля и линейки.

Кронцр'ркуль (рис. 186) служить для изм'Ьрен1я 

окружностей цилиндра и следовательно д1аметра, а 

линейка для проверки правильности круговой поверх

ности.

При наложен1и линейки (рис. 187) она должна 

лечь вдоль поверхности цилиндра такъ, чтобы не было 

просв’Ьтовъ.

При стачивак1и повержссти косякомг, стружка 

должна отделяться непрерывной струей, иначе на 

поверхности- цилиндра получаются неровности. При 

такомъ стачиванш некоторое значенте им^етъ уголъ 

наклонен’я инструмента къ поверхности дерева. При 

такомъ наклоне будетъ отделяться тонкая и широ« 

кая стружка, но при -этсмъ необходимо остерегаться, 

чтобы острый уголъ косяка не врезался въ дерево и 

не испортилъ работы.

При более наклонномъ положен]'и косяка стружка 

будетъ отделяться несколько толще, но зато и по

верхность окажется менее гладкою.

Вообще косякъ надо ставить относительно дерева 

такъ, чтобы резала средина лезв1я, и чтобы тупой 

уголъ инструмента былъ ниже остраго.

Выточивъ цилиндръ, можно изъ него сделать раз- 

личныя вещи, какъ напр, выточить шашки, ручки для 

инструментовъ, кегли, колонки и проч.

Для шашекъ надо выточить сначала цилиндръ, 

д1аметромъ равнымъ д!аметру шашекъ. Затемъ дЪ- 

лаютъ на немъ разметку высоты шашекъ, оставляя 

между ними промежутки въ 7а дюйма. Дерево въ 

этихъ промежуткахъ делаютъ такъ, чтобы все шашки 

имели видъ, какъ бы насаженныхъ на одной общей- 

реи (рис. 188). Верхнюю часть шашекъ украшаютъ
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■
1>Пс. 188.

н’Ьсколькими рядами желобковъ, а въ нижней д^лаютъ 
небольшую выемку.

Когда это сделано, то отд'Ьлить шашки одну отъ 

другой.уже не составить труда.

Если хотятъ шашки покрыть лакомъ, то это надо 
сд-Ьльть не снимая со станка.

Точен1е ручекъ для инструментовъ принадлежитъ

къ числу самыхъ простыхъ 

«  токарныхъ ргботъ. Вели« 

чина и форма ихъ бываетъ 

Ц  Ц  весьма различна и зави-

ситъ отъ инструмента, для 

котораго ручка предназ

начается. Гладкос1 ь полировки зд-Ьсь им%етъ только 

то значен1е, что отъ шероховатой ручки можно на

тереть мо^оли на рукахъ.

Прежде всего, конечно, вытачиваютъ цилиндръ по 

разм-Ьру н1ьс;-<олько длинн-Ье модели ручки; зат’Ьмъ, со 

образно фасону, который хотятт. придать ручк’Ь, об

тачивают ъ ее трубкой и косякомъ, закругляя задокъ, 

который надо сд-Ьлать возможно ближе къ бабк'Ь. По- 

слЬ этого отд-Ёлываютъ другой конецъ ручки, на ко

торый должно быть насажено металлическое кольцо.

Посл’Ь такой подготовки, не снимая ручки со станка, 

высверливаютъ отверстие для пом-Ьщен1я хвоста ин

струмента, что можно сд'Ьлать перкой или какимъ 

либо другимъ подходяш,имъ сверломъ.

ВысЕсрливъ отверст1е, задокъ руч<и осторожно 

ср ’Ьзаютъ, но предварительно ручку надо отшлифо

вать, отполировать или покрыть лакомъ.
На рис. 189 показаны образцы двухъ ножекъ; стола 

и стула. Прежде ч-Ьмъ выточить эти ножки, бруски 

надо острогать такъ, чтобы одинъ конецъ ихъ им'Ьлъ 

форму четырехгранную, по двумъ сторонамъ котораго 

выдалбливаютъ гн'Ьзда для плоскихъ шиповъ. Самимъ 

ножкамъ можно придать какую угодно форму очер- 

тан1я.

Другая форма столовой ножки изображена на
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рис. 190. Зд'Ьсь верхняя часть- нажки окакчивается’ 

круглымъ шипомъ, который при сборк'Ь стола вхо

дить въ соотв-Ьтствующее гн'Ьздо 
подстолья.

При Т0Ч6Н1И колонки для стола 

(рис. 191) все затруднен1е мо- 

жетъ встретится только въ ве- 
личин'Ь, т. е. въ бэльшихъ раз- 

мЬрахъ колонки и трудности 

установки ея въ токарномъ руч- 
номъ станке.

При точен1н ножекъ, колонокъ 

и вообще частей мебели, заго- 

товляемыхъ въ большомъ коли

честве одинаковыхъ размеровъ и 

формъ, наиболее важнымъ во- 

просомъ является соблюденге празильногти' разметки^ 

которую всего удобнее сделатьчтри пог^/ощя шаблона.

1%з. 189.

Р и с . 190;

Шаблонъ (рис. 192) предстакляетъ точ-

:Наго очертан1я вытачиваемой вещи.
Такая вырезка делается или изъ тонкой дэщечки 

или же изъ металлической пластинки.

Зная употреблен1е шаблона,.мы можемъ приступить

гп1Г  'I? 1 ш ь
к-" V |1|

Рис. 191. Рис 192.

къ точенш шара. Для этого сперта вытачиваютъ ци- 

.линдръ, д!а_метромъ равнымъ поперечнику будущагс
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шара аЪ (рис. 193) отлагаютъ, по обЬ стороны отъ 
нея, разстоян1я, равныя половин’Ь шара и^^д'Ьлаютъ по 

этой отм-Ьтк-Ь глубок1е прор'Ьзы, отъ которыхъ на- 

чинаютъ срезать дерево для образован1я шара.

ъ
Ри:.;. 193. Рис.194.

Для пров1Ьрки правильности обточки служить за

готовленный заран’Ье шаблонъ, въ которомъ сд'Ьланъ 

полукруглый выр'Ьзъ, равный половин^ окружности 

ш а р а  Край вырезки въ шаблон-Ь натираютъ м1е>ломъ, 

прикпадываютъ къ обтачива гмому шару и наблюдаютъ, 

чтобы м1ьлъ далъ отметку равномерную по всей по- 

верхности шара (Рис. 194).
Для того, чтобы выточить на токарномъ станк-Ь 

кольцо, выбираютъ кусочекъ дерева нисколько боль-- 

шаго д1аметра, ч^мъ должно быть кольцо и оболва- 

ниваютъ этотъ кусокъ въ простомъ патрон^. Зат^мъ 

высверливаютъ вь торц'Ь отверст1е, выравниваютъ 

наружную и внутреннюю стороны и отсгупивъ отъ 

края по ширин-Ь предполагаемаго кольца отр-Ьзаютъ.

Полученное кольцо однако будетъ довольно грубо, 

а потому для отделки его над-Ьваютъ на патронъ

К Н

Рис. 195. Рио. 196.

цапфу, гд-Ь И производится его отд'Ьлка какъ пока-, 

зано на рис. 195 и 196.
Въ мебельно-столярнсмъ д-Ьл!. часто приходится 

делать вещи смешанной работы, т. е. соединен1е 

столярной и токарной работы въ одномъ куск% де-



ргва, какъ напр, при заготовлен1и кривыхъ ножекъ 

для столиковъ, корзинъ и т. п.

Въ этихъ случаяхъ гюступаютъ такъ; берутъ от- 

рЬзокъ бруска и отм'Ьчаютъ на немъ т'Ь м’Ьста, ко- 

торыя надо выточить. Зат'Ьмъ, обточивъ эту часть по 

рисунку, снимаютъ работу со станка, опиливаютъ из- 

лишекъ и остальную часть отд^лываютъ отъ руки 
столярными инструментами,

Столярныя изд’Ьл1я очень часто украшаютъ при- 

клейными точеными колонками и выступами какъ бы 

распиленными вдоль. Если бы мы задумали, выточивъ 

ц-Ьльную колонку, распилить ее вдоль, то исполнить 

такую рс^боту будетъ трудно и почти^ невозможно, не 

говоря уже о томъ, что зубьями пилы мы риск>емъ 

испортить очертание фигуръ, которыя окажутся зазу
бренными.

Для изб^жан1я этаго недостатка поступаютъ такъ: 

берутъ два куска дерева надлежащей длины и плотно 

пристраг; ваютъ ихъ одинъ съ другимъ по длин'Ь; за- 

тЬмъ пристроганныя поверхности соединяютъ на 

клею, проложивъ между ними кусокъ крепкой бумаги. 

Зат1мъ высушиваютъ, обтачиваютъ на станк'Ь и когда 

работа окончена, то снявъ со станка, разд-Ьляютъ об!, 

половинки стамеской.
Когда вещь выточена, ее необходимо отшлифовать, 

если она окажется недостаточно гладкою, но все же 

сл^дуетъ ее прочистить (особенно ногда дерево очень 

твердое) шкуркой. БолЬе мягкое дерево протираютъ 

его же опилками. Для этого берутъ горсть мягкихъ 

опилокъ и проводятъ имъ слегка по вещи, проводя ее 

на станк^ во вращательное движен1е, пока отъ трен1я 

получится ровная и блестящая поверхность.

Полировка также производится на тскарномъ 

станк-Ь. Вещь сначала протираютъ льнянымъ масломъ, 

а зат'Ьмъ уже полируютъ томпономъ, при медленномъ 

вращенш токарнаго с т а н к а .
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Ажурныя работы.

ВыпилоЕОчныя или ажурныя работы по дереву 

им-Ьютъ очень Т'Ьсную связь съ краснодеревнымъ ма- 

стерствомъ, служа украшен1емъ мебели и другихъ ве- 

щей. Матер1аломъ для зтихъ работъ служатъ тонк1я 

пластинки дерева, которыя необходимо выстрогать и 

сгладить шкуркой.
Назван1е ажурной работы выпиловка получила отъ 

французскаго слова „а ]оиг“ 

что означаетъ п р о с в'Ь ч и в аю- 

щ1й, с к в о з н о й  и состоитъ 

въ выр'Ьзыванхи съ помощью 

точкихъ пилокъ сквозного ри

сунка.

Для выпиливач1я всего чаще 

употребляютъ кленъ, каштань. 

ор-^хъ и красное дерево, пла

стинки можно купить готовыми 

разныхъ разм’Ьровъ и толщиною 

въ 7|й —  7* дюйма.
ВсЬ выпиловочныя работы мо утъ быть исполнены 

лобзикомъ. Посл-Ьдн1й состоитъ изъ жел4.знаго станка 

въ вид'Ь дуги (рис. 197) и служит-», для пом-Ьщен1я 

тонкихЪ) и узкихъ пилокъ, изв'Ьстныхъ подъ назва- 

н1емъ в о л о с н ы х ъ .  Къ одному концу дуги припаяна 

трубка и въ нее вколочена деревянная точеная ру
коятка б. Пилка г однимъ концомъ укр'1'^пляется въ 

ручк% съ клещами и гайкой, а другимъ пропущена 

на зажимъ а и закр’Ьплена барашковою гайкою. Съ 

помощью этихъ приспособлен1Й пилку можно натян 

нуть въ станк'Ь или вынуть любой изъ ея концовъ.

Пилки, употребляемыя для ажурныхъ работъ, бы- 

ваютъ въ продажФ. различныхъ номеровъ. Изъ нихъ 

самыя Т0НК1Я означены №000, затЬмъ сл'Ьдуютъ пилки 

н^.сколько большаго калибра №00, О, 1, 2,^3. 4, 5 и 6. 

Нолевыя номера иногда называются волосками.

Что касается выбора пилки для выпиливан1я, то

Рпо. 197.
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ЭТО зависитъ отъ толщины и твердости дерева. Ч-Ьмъ 

дерево толще и тверже, т-Ьмъ пилку надо брать боль- 

шаго калибра и наоборотъ для мягкаго и тонкаго—  
мелкаго калибра.

При работ-Ь лобзикъ берутъ въ правую руку за 

•ручку и пилятъ тою же рукою, а л-Ьвой поворачи- 

ваютъ дощечку и направляютъ по рисунку.

Кром-Ь. лобзика необходимо имЬть нисколько штукъ 

небольшихъ нааипьниковъ, употребляемыхъ для сгла 

живащя нерэвностей, образовавшихся отъ пилен1я и 

вообще дпя отд-^лки работъ, исполненныхъ пилкою.

Если прибавить кь этому маленькое шило съ 

плоско сточеннымъ концомъ и 

н'Ьсколько  ̂листовъ шкурки, то 

этиг4ъ можно ограничить ассор- 

тиментъ инструментозъ и принад 

лежностей для вылиливан1я.

Дощечку для выпили8ан1я можно 

укр-Ьпить различными способами, 

что вполн-Ь зависитъ отъ услов1й 

работы и выбора самого работаю- 

щаго. Всего удобн-ье производить 

эгу работу на особомъ столикЬ, 
показанномъ на рис, 198.

Такой -топикъ состоитъ изъ обыкновенной струб

цинки а съ прикр'Ьпленной къ ней доскою б, съ треу- 
гольнымъ выр'Ьзомъ в,

На этотъ столикъ, привинченный къ обыкновен

ному столу, накладывается выпиливаемая дощечка. 

Движен1е лобзика вверхъ и внизъ д-Ьлается по вы- 
Р 'Ь зу , причемъ самую дощечку необходимо поворачи

вать, сообразно движен1ю шилу по очертан1ямъ ри

сунка.

Для того, чтобы выпилить какую нибудь вещицу 

изъ дерева, необходимо его подготовить, т. е. выстро

гать рубанкомъ, сгладить циклей, шкуркой или пемзой.

Зат’Ьмъ, нарЪзавъ изъ дощечекъ вс’Ь отд-Ьльныя 

части, пригнать ихъ между ' собою по чертежу въ м'Ь-

1'пс. 19У.



стахъ, гд'Ь они посл-Ь распиловки должны быть скр-Ь- 

плены шпильками или склеены.
Посл'Ь окончан1я пригонки отд’Ьльныхъ частей, 

надо рисунки выр'Ьзки перенести на дерево, что можно 

сд'Ьлать двумя способами: простой наклейкой рисунка 

на дощечку или же срисовкой на дерево чрезъ посред

ство копировальной бумаги.
Первый споссбъ передачи рисунка, т. е. простою 

наклейкою его, хотя наиболее употребителенъ, но 

им-ветъ тотъ недостатокъ, что можетъ служить только 

одинъ разъ и кром'Ь того посл'!. выпиливан1я необхо^' 

димо или смыть рисунокъ или счистить его стеклян« 

ной шкуркой.
Смывать наклеенную бумагу надо теплою водою, 

иначе бумага будетъ дурно отставать. Когда смыван1е 

окончено, мокрую дощечку кпадутъ подъ прессъ для 

полной Г1росушки, иначе она можетъ покоробится.

Лучш 1й и наибол-Ье удобный и простой способъ 
нанесен1я рисунка— это переводка его на дерево чрезъ 

копировальную бумагу.
Копировальная бумага бываетъ б'Ьлая, синяя, крас

ная и черная. Можно взять любую йзъ нихъ, въ 

зависимости отъ цв-Ьта дерева, на который требуется 

нанести рисунокъ. Самоё копироваше д'Ь.лается такъ: 

на дощечку накладываютъ переводную бумагу краше

ною стороною, а на нее рисунокъ лицевою стороною 

вверхъ. Зат'Ьмъ, какъ бумагу, такъ и рисунокъ за- 

кр'Ьпляютъ кнопками и по лин1и рисунка обводятъ 

копировальнымъ штифтикомъ, который состоитъ изъ 

деревянной ручки съ заостреннымъ въ вид-Ь каран

даша костянымъ наконечникомъ.
Если н’Ьтъ штифтика, то можно очертить рисунокъ 

простымъ карандашемъ, но отъ этого всегда пачкается 

рисунокъ.
Когда рисунокъ обведеМъ, необходимо пров’Ьрить 

хорошо ли вышли очертан1я; для этого снимаютъ одну 

или дв-Ь кнопки и приподнявъ осторожно бумагу съ 

рисункомъ, сличаютъ съ оригиналомъ. Т'Ь м'Ьста, на
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которыхъ рисунокъ будетъ неясенъ, снова проводятъ 

штифтикомъ или карандашемъ.

Посл'Ь перевода рисунка на дерево приступаютъ 

къ выпиловк1э этого рисунка по частямъ, но съ из- 

вЬстною посл'Ьдовательностью. Такъ напр, выпилива- 

н1е внутреннихъ очертан1й делается раньше, ч^мъ 

наружныхъ, ибо если это сделать наоборотъ, то по- 

сл-Ьдн1я могутъ сломаться.

ЗкДоска съ рисункомъ, какъ мы уже сказали выше, 

пом-Ьщается на особомъ ручномъ станк’Ь, привинчен- 

номъ къ сбыкновенному столу. Тогда, сдЬ- 

лавъ шиломъ или д р е л ь ю  отверстге, про- 

пускаютъ чрезъ него пилку и снова закрЪп- 

ляютъ въ лобзикъ.

Д р е л ь  (рис. 199) состоитъ изъ жел’Ьз- 

наго или стального стержня,скрученнаго по 

винтовой ЛИН1И на подоб!е веревки въ %  дм. 

въ д1аметр'1.. Верхн1й конецъ этого стержня 

свободно вращается въ деревянной ручк’Ь, 

а НИЖН1Й, подобно коловороту, снабженъ 

полымъ цилиндрикомъ съ винтомъ для ук-
1УУ. . , тт

ръплен1я сверла. Дрель, со вставленнымъ въ 

нее сверломъ, приводится во вращательное движение 

посредст вомъ муфточки, которую двигаютъ правою 

рукою по винтоёой ЛИН1И вверхъ и внизъ при одно- 

временномг нажатш на ручку.

Сверлу сообщаютъ перем’Ьнное движен1е то въ 

одну, то въ другую сторону, причемъ вставленная въ 

него перка будетъ выбирать отверст1е.

Лобзику во время работы придаютъ вертикальное 

направлен1е ручкою вверхъ и начинаютъ пилить, при 

чемъ необходимо наблюдать, чтобы пропилъ шелъ по 

черт'Ь рисунка не свертывая въ сторону. Рука, упра

вляющая пилкой, должна двигаться равном'Ьрно внизъ 

и вверхъ на всю длину пилки: отъ этого ускоряется 

работа и самый прор'Ьзъ будетъ чище.

Надо изб'Ьгать слишкомъ быстраго движен1я руки, 

даже при достаточномъ навыка работать, ибо тогда
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пилка будетъ действовать только срединой, отчего она 

быстро изнашивается, не говоря уже о томъ, что 

управлять пилой будетъ трудно. Особенную осторож 

ность сл’Ьдуетъ соблюдать при поворотахъ пилы и на 

изгибахъ; при этомъ ведутъ пилку только вверхъ и 

внизъ и почти не двигая впередъ. Когда вся внутрен

няя выр"Ьзка изв^стнаго очертан1я рисунка выпилена, 

надо осторожнэ ослабить винть въ лобзик’Ь, высвобо

дить одинъ конецъ пилки и вынуть его изъ прор'Ьза. 

Обыкновенно объ искусств'^ и сноровк'Ь хорошаговы- 

пиливан1я судятъ отчасти по тому; если выдавить снизу 

вырозанный кусочекъ дерева, то можно вставить его 

сверху на прежнее м’Ьсто. Кривыя лин1и вытягиваются 

при постоянномъ, осторожномъ поворачиван1и доскивъ 

требуемомъ направпен1и и только выр-Ьзывая правиль

ный кругъ, можно д-Ьйствовать пипою н'Ьсколько 
быстр'Ье.

Посл’Ь выпилйван1я внутреннихъ частей рисунка 

приступаютъ къ отд'Ьлк'Ь его.

Прежде всего надо очистить прорЬзы остр1емъ 

перочиннаго ножа, напильникомъ или стеклянною 

шкуркою вс-Ь шероховатости и заусенцы, который 

всегда образуются на нижней сторон'Ь доски.

Окончивъ эту отд'Ьлку, можно приступить къ 

выпиловк-Ь наружнаго контура веш,и по рисунку; на- 

конецъ, когда всЬ детали, изъ которыхъ должна быть 

собрана вещь,выпилены и вычищены, необходимо эти 

детали св'Ьрить съ рисункомъ (чертежомъ), что легко 

сд-Ьлать простымъ наложен1емъ на рисунокъ, при 

чемъ какъ ажуръ, такъ и вн'Ьшн1Й контуръ должны 

совпасть съ очертан1ями рисунка. Если при этой про- 

В’Ьрк’Ь окажутся н'Ькоторыя .неточности, то ихъ ис- 
правляютъ.

Соединение отд-Ьльныхъ частей въ ажурной работ!, 

можно произвести посредствомъ склеиван1я или просто 
стачиван1емъ ихъ тонкими шпильками.

При склеиван1и сл'Ьдуетъ избегать излишняго 

употреблен1я клея и вообще намазывать ихъ надо
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осторожно, чтобы не испачкать т-Ь части дерева, ко- 

торыя должны остаться свободными. Если же, не 

смотря на вс’Ь предосторожности, все же скажутся

запачканныя клеемъ м-Ьста, то так1я м’Ьста можно 

.очистить посл-Ь осторожнымъ сниман1емъ помощью

ножа цикли и стеклянной шкурки.
Ажурныя работы можно производить не только 

ручными пилочками, вставленными въ лобзикъ, но

также при помощи неболь

шого выпкловочнаго станка, 

причемъ работа будетъ 

идти много усп-Ьшн-Ье и 

легче, а въ н-Ькоторыхъ 

случаяхъ и чище.

Устройство такого вы- 

пиповочнаго станка, пока

зано на рис. 200, д^йствую- 

щаго отъ подножки, самое 

простое и не сложное. Онъ 

состоитъ изъ станка, въ 

верхней части котораго 

прид-Ьланъ столикъ съ про- 

р ’Ьзомъ для прохода во

лосяной пилки т'Ьхъ женоме- 

ровъ, которыя употреб

ляются при ручной выпи- 

ловк'Ь, самая же пилка укр’Ьплена въ движущемся 

вверхъ и внизъ станочк-1., по вн'Ьшнему видусходнымъ 

съ лобзикомъ.

Выпиловочный станокъ им-Ьетъ приспособлен1е для 

высверливан1я въ,. выпиливаемой дощечк’Ь отверст1я, 

для пропуска пилки, что значительно ускоряетъ 

работу и вообще представляетъ больше удобства, 

■Ч'Ьмъ высверливан1е дрелью и накалыван1е шиломъ.

Ходъ выпиловочнаго станка очень легокъ и уходъ 

за нимъ довольно простъ.

Рис. 200.
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Инкрустац|я.

Мебель и друпя вещи, служащ1я для обстановки 

и убранства комнатъ часто украшаютъ м о з а и к о й  

или и н к р у с т а ц 1 е й .

При выпиливан1и ажурныхъ дошечекъ маленьюя 

выр'Ьзки, какъ ненужный для д'Ьла, откидываются, 

тогда какъ для инкрустанц1и наоборотъ, ими запол

няются прорезы, при чемъ вырЬзки изъ цв^тнаго 

дерева вкладываютъ въ соотв'Ьтствующ1е прор’Ьзы въ 

темномъ дерев’Ь и наоборстъ вырезки темнаго дерева 

вкладываютъ въ прор-Ьзъ св'Ьтлаго.

Инструментами для инкрустац!и служатъ т'Ь же 

волосныя пилки, а также острый ножъ, напильники 

и проч. И зд^сь достоинство работы состоитъ именно 

въ томъ, чтобы складываемые кусочки плотно прихо

дились одинъ къ другому, безъ зам^тныхъ для глаза 

промежутковъ, исправить которые будетъ не легко.

Матер1аломъ для инкрустац1онныхъ и мозаичныхъ 

работъ служатъ фанерки вс'Ьхъ т^хъ цв'Ьтовъ, кото

рые означены на рисунк'Ь.

Для набора инкрустац1й выпиливать можно 

нисколько фанерокъ сразу, что ускоряетъ работу за

готовки отд'Ьльныхъ пластинокъ для набора.

Въ томъ случа-Ь, когда мозаичный рисунокъ со 

стоитъ только изъ прямолинейныхъ фигуръ, то от

дельные кусочки мозаики можно нар-Ьзать острымъ 

ножемъ по железной линейк^; криволинейныя ж© 

обязательно должны быть выпилены, ибо нар-Ьзать 

ихъ ножемъ будетъ сопряжено’съ рискомъ попортить 

|)игуру.

Вообще подборъ и прир'Ьзка штучныхъ фанерокъ 
требуетъ н-Ькотораго знакомства съ черчен1емъ и: 

рисован1емъ. Мозаика б ъ  упрощенномъ вид'Ь состоитъ 

въ простомъ подбор'Ь разноцв^тныхъ квадратиковъ, 

треугольниковъ, полосокъ. косячковъ и т. п. фигуръ, 
нарЬзанныхъ изъ цв'Ьтныхъ фанерокъ разсортирован«

Столяръ.' 12



яыхъ въ коробочкахъ по цв'Ьту и величин^. Изъ 

этихъ то фигуръ можно составить не только простыл 

.но и самые сложные рисунки.
Прежде, чЬмъ объяснить ходъ работъ по мозаик'Ь 

и инкрустащи, остановимъ вниманхе любителей на 

;матер1алахъ, которые употребляются для этихъ работъ.

Кром'Ь разпичныхъ породъ дерева для этого 

идутъ— кость, перламутръ, черепаха, бронзы и такъ 

называемыя каменныя фанерки.

Кость, идущая для этихъ работъ, бываетъ раз- 

личныхъ сортовъ и видовъ, получаемыхъ изъ клыковъ 

•слоновыхъ, гиппопотамовыхъ, кашалотовыхъ и морже- 

выхъ. Изъ нихъ слоновая кость принадлежитъ къ 

разряду самыхъ красивыхъ и дорогихъ матер1аловъ, 

но въ виду ея дороговизны, чаще всего употребля

ются друПе сорта кости, болЬе и мен’Ье красивые по 

вн'Ьшнему виду и сложен1ю.
' Въ торговлю кость поступаетъ въ вид'Ь тонкихъ 

Пластинокъ, изъ которыхъ можно вырезать фигуры 

Различной формы. Для мозаики считается лучщею 

Костью та, которая мен^е прозрачна. Можно также 

Приготовить искусственную кость, которая будетъ 

мен’Ье красива, ч'Ьмъ настоящая, но зато обойдется 

сравнительно дешево. Для приготовлен1я искусствен

ной кости куски б-Ьлаго желатина кладутъ въ кр'Ьпн 

К1Й растворъ уксуснокислаго или с ’Ьрно-кислаго глино

зема. Клей, поглощая глиноземъ настолько уплот« 

няется, что посл’Ь просушки получается масса по 

виду сходная со слоновою костью.
Такая искусственная кость хорошо пилится, р'Ь- 

жется и полируется, но главное ея достоинство то, 

что она не скоро желт'Ьетъ,

Слоновая кость очень тверда, трудно обрабать!»< 

вается инструментами, крошится и ломается. Чтобы 

изб-Ьгнуть потери можно ее размягчить, для чего кость 

погружаютъ въ растворъ фосфорной' кислоты, отчего 

па истечен1и н-Ькотораго времени кость делается на

столько гибкой, что ее можно вдавить въ гн'Ьздо мо«
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заики. По истечен1и н^котораго времени кость снова 

затвердевает ь~ принимая прежн1й видъ и кр^.пость.

П е р л а м у т р ъ  является весьма ц%ннымъ мате- 

р1аломъ дпя инкрустац1й, представляя собою ни что  ̂

иное, какъ скорлупу н'Ькоторыхъ моплюсковъ; раковинъ 

перламутра им'Ьется въ продансЬ нисколько сортовъ, 

изъ которыхъ наибол-Ье красивый и ц'Ьнный называется 

с а м о ц в ' Ь т н ы м ъ  п е р л а м у т р о м ъ ,  онъ отливаетъ 

нсЬми цветами радуги. Ч е р ный п е р л а м у т р ъ  

представляетъ видоизм'Ьнен1е самоцвЬтнаго, онъ до

вольно р'Ьдокъ и ц’Ьнится дорого. Наконецъ, б%лый 

п е о л а м у т р ъ ,  хотя и менЬе красивъ, но все же 

вполн'Ь пригоденъдля вставокъ и блестокъ въ мозаик^.

Ч е р е п а х а  представляетъ верхн1й покровъ щита 

морскихъ черепахъ. Въ продаж^ имеются н'Ьсколько 

сортовъ черепахи различныхъ по цв'Ьту —  ж е л т о 

ватый , б у р  о к р а с н ый и к о р ичне вый.

Черепаха продается небольшими бугровыми г;ла- 

стинками различной толщины и въ этомъ вид%, ко

нечно, не годится для инкрустацш. Для выравниванхя 

пластинокъ ихъ опускаютъ въ кипятокъ и когда он'Ь 

достаточно размягчатся, зажимаютъ въ прессъ, пе

рекладывая нагретыми полированными медными 

пластинками. Зажимать въ прессъ надо не очень 

сильно, иначе на черепаховыхъ пластинкахъ могутъ 

получится трещинки.

, Что касается склейки кусковъ черепахи, то она 

производится такъ: края пластинокъ, въ м^стахъ со- 

единен1я, скашиваютъ на н'Ьтъ. Зат’Ьмъ пластинки 
опускаютъ въ крутой кипятокъ и, посл'Ь размягчен1я, 

складываютъ вм-ЬстЬ и зажим-аютъ въ тиски, полу

ченная склейка будетъ достаточно кр-Ьпка.

Металлы для набора инкрустац1й могутъ быть при

годны только т-Ь, которые не тускн-Ьютъ и не ржа- 

В'Ьютъ. Чаще другихъ металловъ употребляется бронза, 

въ вид'Ь рельефныхъ украшен1й или же узенькикъ, 

полосокъ, окаймляющихъ края изд’Ьл1я.

Так1я полоски можно купить готовыми. Длд ин>*
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Крустащй бронзу иногда зам'Ьняютъ м е т а л л о м ъ »  

де ль т а ,  сходнымъпо^цв^ту съ золотомъ, им-Ья кром^ 

того то достоинство, что онъ не тускн^етъ.

Никель также оказывается металломъ вполн'Ь при- 

годнымъ для инкрустац1й и мозаичныхъ работъ.

Для мозаики въ русскомъ стил-Ь иногда д'Ьлаютъ. 

позолоту при помощи порошка, который см'Ьшкваютъ 

съ лучшимъ сортомъ столярнаго клея съ небольшою- 

прибавкою глицерина, так1е порошки бываютъ различ- 

наго отт’Ьнка. Такимъ же способомъ можно пригото

вить серебрянную массу.

Въ мозаик-Ь вс-Ь. эти порошки даютъ матовый ме«- 

таллическ1й бпескъ.

Такъ называемыя к а м е н н ы я  ф а н е р к и  чаще 

всего приготовляются изъ гашеной извести, клеевой 

воды и какой нибудь краски въ порошк'Ь. Изъ полу- 

ченнаго густого Т’Ьста приготовляютъ пластинки тре
буемой толщины, которыя будутъ достаточно тверды 

и хорошо полируются.

Для набора мозаики необходимо имЬть рабочую 

доску, выстроганную изъ липоваго дерева, вполнЬ 

сухую и гладкую. Наибол-Ьеудобные разм’Ьры для та

кой ДОСКИ: длина 17а аршина, ширина 1 арш. и тол

щина %  вершка,

Такую доску кладутъ на столъ и растягиваютъ 

на ней влажный листъ плотной бумаги, прикр'Ьпивъ 

его кнопками. Бумага для такого д’Ьла идетъ алек- 
сандршская или же рояльная.

Эту бумагу смазываютъ декстриннымъ клеемъ, 

который готовится такъ: желтый порошокъ декстрина 

разводятъ сначала въ отварной вод'Ь, при чемъ по

лучается мутный растворъ, а зат'Ьмъ кипятятъ и 

тогда онъ осветляется и прюбр^таетъ клейкость.

Намазывать клеемъ надо возможно ровнее и до- 

статочнымъ слоемъ. Когда декстринъ высохнетъ, по« 

верхъ бумаги прибиваютъ гвоздиками большой же« 
л^зный наугольникъ. Зат-Ьмъ вокругъ доски разстав- 

ляют! коробочки съ разноцв’Ьтными квадратиками и
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.другими фигурами и приступаютъ къ мозаичной 

работ'Ь.
Для начала работъ возьмемъ готовый рисунокъ. 

Сд’Ьлавъ требуемую подготовку, смачиваютъ (осв'Ь- 

-жаютъ) декстринный слой вдоль плеча науголь-» 

ника и накладываютъ квадратики, прижимая ихъ вплот
ную одинъ къ другому и къ плечу угольника для 

того, чтобы строчка получилась ровная и плотная. 

Окончивъ наклейку перваго ряда, приступаютъ ко 

'Второму, сл'Ьдя за Т'к.мъ, чтобы этотъ второй рядъ 

плотно прилегъ къ первому ряду.

Единственное указан1е, которое можно сд%лат1> 

при этой работ'Ь, это соблюдете возможной чистоты 

и частое смачиван1е декстрина для того, чтобы квад

ратики возможно лучше приставали къ клею, но оц- 

нако не вдавливались въ него сильно. При слишкомъ 

•сильномъ смачиван1и образуется внизу строчки ва- 

ликъ, который не допуститъ плотной приладки сл’Ь- 

дующаго ряда.
Дня облегчен1я выкладки необходимы сл-Ьдующт 

инструменты: 1) Ш и л о  прямое съ острымъ и тон- 

кимъ концомъ, 2) Ш е с т и к ъ  изъ пальмоваго дерева, 

толщиною въ карандашъ и длиною до 5 дюймовъ и 

3) небольшая металлическая линейка съ мЬрнымъ 

Д’Ьлен1емъ.
При помощи шила легкими уколами захватываютъ 

квадратики и переносятъ ихъ на декстринную бумагу^ 

шестикомъ прижимаютъ квадратикъ, а шило выдер- 

гиваютъ. Т'Ьмъ же шестикомъ выравниваютъ наклейку 

сталкивая ее въ бокъ. Помощью этихъ самод'Ьльныхъ 

инструментовъ устраняется захватыван1е квадратиковъ 

руками, а стало быть и пачкотня.
Что касается счетной металлической линейки, то 

она находитъ два рода примЬнен1я: 1) облегчаетъ

выравниван1е строчекъ, что делается нажиман!емъ 

сбоку и сталкиван1емъ ребрышкомъ линейки свЬже- 

наклеенные квадратики и 2) при помощи линейки 

легче отсчитать число наклеенныхъ квадратиковъ.
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-•собенно въ томъ случай, когда ширина ихъ совпа- 

даетъ съ д’Ьлен1ями линейки. Если число одноцв-Ьт** 

ныхъ рядовъ лежащихъ квадратиковъ не велико, напр., 

не больше 6, то конечно, счетная линейка не нужна; 

когда же, напротивъ, число квадратовъ очень велико, 

»акъ напр, при выстилк^ фонд ,̂ то очень легко оши*<-

биться и потому упо- 

треблен1е линейки яв

ляется необлодимымъ.

Для лучшаго ура- 
зум'Ьк1я спссобовъ про

изводства мозаичныхъ 

работъ объяснимъ это- 

н'Ьсколькими приме

рами, сначала простой 
мозаики изъ квапрати- 

ковъ а зат'Ьмъ бо- 

л^е сложной инк-
рустац1и въ н-Ь-

сколько различныхъ
 ̂ Ц В ^Т О БЪ .

На оис. 201 показана обыкновенная шахматная 

ТЮска. Она делается такъ: на четыреугольную доску 

лзъ простого дерева отъ 'Д до дюймовъ толщины 

накладываютъ рисунокъ шахматной мозаики такъ,

чтобы края доски совпали между собою. Зат^мъ 

берутъ дв’Ь выстроганныхъ съ одной стороны 

фанерки: одну чернаго дерева, а другую б’Ьлаго

(пальма, акац!и и др.) въ 30 сантиметровъ длины, и 

р^жуть ножемъ полосами въ 58 миллиметровъ ши

рины. Отр-Ьзавъ пять св’Ьтлыхъ и четыре темныхъ 

полосы, наклеиваютъ ихъ поперем'Ьнно на лист'Ь

б-Ьлой бумаги и кладутъ подъ прессъ, пока клей 

совершенно просохнетъ, Тогда вновь разр^Ьзываютъ 

«клеенныя полосы по направлен1ю перпендикулярному 

еклейки полосы тоже въ 58 м.м. ширины, такимъ- 

образомъ получатся полосы, на которыхъ попере

менно чередуется темное поле съ белымъ. Эти по



— 183 —

лосы снова накладываютъ на листъ бумаги и пере- 

двигаютъ ихъ такъ, чтобы по другому направпен1о 

черный цв%тъ чередовался съ б’Ьлымъ. Зат"Ьмъ надо- 

етр^зать лишн1е квадратики и шахматное поле готово^ 

Остается зат^мъ выр'Ьзать изъ фанерки узкую кайму 

и пригнать ее, какъ 

показано на нашемъ 

рисунк'Ь, вокругъ шах- 

матнаго поля.
Когда весь рису- 

нокъ будетъ наклеенъ 

на деревянную под

ставку (доскул ее снова 

п о м Ь щ а ю т ъ  подъ 

прессъ и иосл-Ь про

сушки тщательно вы- 

скабливаютъ поверх

ность циклей или шкур

кой, а края доски, 

кром-Ь того, гладко 
сфугозываютъ. Зат’Ьмъ остается окрасить подстилку 

въ П0ДХ0ДЯЩ1Й цв-Ьтъ и всю веш,ицу отполировать и 

покрыть лакомъ.
На рис. 202 изображена крышка для шкатулки. 

Исполнен1е этого рисунка д е л а е т с я  также с ъ  помощью^ 

ножа. Зв ’Ьзду собираютъ изъ чернаго и б-^паго дерева, 

а грунтъ выр-Ьзаютъ изъ ор-Ьховаго дерева или же 

краснаго Для окпейки каймы выбираютъ дерево тем- 

наго цв-Ьта.
На рис. 203 показанъ образецъ накладки на пла

тяную щетку. Для этого берутъ дв'Ь ор'Ьховыхъ пла

стинки и дв'Ь кленовыя, величиною нисколько больше 

щетки. Вс-Ь четыре пластинки складываютъ вм-Ьстй 

одна на другую, такъ какъ выр'Ьзыван1е придется 

д-Ьлать одновременно. Для того же, чтобы во время 

пластинки не могли сдвинутся съ м’Ьста, ихъ необхо

димо скр’Ьпить по концамъ тонкими гвоздиками 

(пилками) или же временно склеить ихъ толстой бу-

Рис. 202



магой, въ вид^ полосокъ, обмазаниыхъ клеемъ и 

положенныхъ въ 3 —4 мЬстахъ какъ показано пун- 

ктиромъ на нашемъ рисунк%. Промазывать клеемъ 

надо очень аккуратно, чтобы клей не протекъ изъ 

подъ бумаги въ сторЬны, что затруднило бы разъе- 

динеше пластинокъ посл'Ь выпиловки рисунка.

Сложить пластинки надо такъ, чтобы св'Ьтлая 
пластинка пришлась на верху; на нее рисунокъ, а 

зат^мъ зажимаютъ на н’Ьсколько часовъ въ прессъ. 

Вынувъ изъ пресса, принимаются за выпиловку ри-
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Рис. 203.

сунка, при чемъ выр’Ьзанные кусочки мозаики надо 

перенумеровать и сложить отд'Ьльно, во изб'Ьжан1и 
возможной путаницы при сборк'Ь.

Когда выпиловка око^Лена, пластинки отд'Ьлякэтъ 

одну отъ другой при помощи тонкаго ножа, который 

осторожно всовываютъ между пластинками, пока по- 
сл^дн1я не отд'Ьлятся.

Посл'Ь отд'Ьлен1я пластинокъ- начинаютъ сборку 

мозаики, причемъ свЬтлые кусочки одной пластинки 

вкадываютъ въ св'Ьтлыя пластинки.

Такимъ образомъ у насъ получатся четыре на

кладки на щетку, но вставки пока еще будутъ сво

бодны: ихъ необходимо закрепить. Для этого берутъ 

кусокъ бумаги величиною равною всей пластинки, об- 

мазываютъ ее клеемъ и накладываютъ на пластинку, 

всл^дств1е чего требуемая связь произойдетъ быстро, 

такъ какъ клей заполнитъ всЬ промежутки мозаики 

и соединитъ отд'Ьльные куски ея между собою.
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Посл'Ь скпеиван1Я иом'Ьщаютъ всю работу подъ 

прессъ, проложивъ пластинки толстою бумагою до 

полной просушки клея. Посл'Ь этого останется только 

прочистить лицевую поверхность, и накладка на щетку 
готова.

На рис. 204 показанъ другой образецъ такой же 

работы, составленной изъ четырехъ различныхъ фа« 

нерокъ; полисандра, ор^ха, краснаго дерева и клена.

Работа выполняется совершенно 

также, но соблюдается еще большая 

предосторожность при выпиловк'Ь, 

чтобы не испортить рисунокъ.

Считаемъ ум-Ьстнымъ указать 

зд^сь на прост’Ьйш1е способы ин- 

крустирован1я круговыхъ колецъ.

Рис. 204. Рис. 205.

показанныхъ на вышепривеценномъ рисунк’Ь. Д'Ьло 

въ томъ, что выпилить лобзикомъ круговыя фигуры 

довольно трудно и даже невозможно, поэтому мы 

предлагаемъ, въ этомъ случа-Ь заменить выпиловку 

р%зан1емъ ножемъ.

Возьмемъ циркуль, изображенный на рис. 205, у 

котораго всгавленъ небольшой р’Ьзецъ. При очер- 

чйван1и такимъ циркулемъ можно вырезать какъ пол

ный кругъ, такъ и его части. Другую ножку циркуля 

снабженную острою иглсю, во избЬжан1и того, чтобы 

она не сд'Ьлала въ дерев-Ь слишкомъ глубокое отвер- 

ст1е и сл-Ьдовательно не испортила работу, подстав- 

ляютъ пэдъ метаплическш цзнтрикъ. Центрикъ этотъ 

им'Ьетъ видъ небольшого кружка, на лицевой сторонй 

котораго им'Ьется въ средин'Ь небольшое остроконеч

ное углубление, а на другой —три тонкихъ остр1я. Цент-



рикъ надо установить въ средин'Ь очерченнаго круга 

и прижать пальцемъ, отчего остр1я центрика укр'Ь- 

пятъ его и ножки циркуля получать твердую опору.

Такимъ способомъ можно удобно и чисто выр’Ьзать 

изъ фанерокъ кольца.

Въ мозаичныхъ и инкрустац1онныхъ работахъ часто 

приходится вставлять тоненьк1я жилки изъ дерева, 

кости и металла. Такая работа требуетъ н'Ькоторой 

сноровки, при чемъ наибол’Ье труднымъ д'Ьломъ будетъ 

ум'Ьн1е нар’Ьзать полоски, которыя должны быть с о 

вершенно одинаковы. Для этого беругъ доску изъ 

твердаго дерева и въ верхней ея части прострагиватъ 

долевую канавку въ 2—5 вершка шириною. Глубина 

должна приблизительно равняться толщин'Ь фанерки. 

Кром’Ь чистоты работъ этой доски необходимо, чтобы 

грани канавки были совершенно параллельны между 

собою и верхнимъ гранямъ доски.

Для приготовлен1я штапиковъ выр'Ьзаютъ изъ куска 

фанерки прямолинейную полоску произвольной длины 

и ширины и кладутъ ее въ канавку доски, плотно 

прижимая къ одной изъ ея граней. Берутъ ресмусъ 

и устанавливаютъ его такъ, чтобы онъ отм-Ьтилъ тре

буемую ширину штапика: зат'Ьмъ двигаютъ его вдоль 

края доски, слегка нажимая, отчего остр1е ресмуса, 

постепенно углубляясь въ фанерку, отр'Ьжетъ шта- 

пикъ требуемой ширины.

Такимъ способомъ можно нарезать изъ фанерки 

произвольное число полосокъ одинаковой ширины.

Квадратики можно нар'Ьзать не только изъ дерева, 

но также изъ мягкаго металла; если зам-Ьнить штифтъ 

ресмуса, туго закапеннымъ р'Ьзцомъ.

Кром’Ь правильныхъ квадратиковъ, какъ мы уже 

знаемъ изъ приведенныхъ выше прнм'Ьровъ работъ, 

въ мозаичный рисунокъ иногда входятъ полоски, ср'Ь- 

занныя подъ прямымъ или косымъ угломъ. Въ этомъ 

случа'Ь необходимо также сделать н'Ькоторыя приспо- 

соблен1я, а именно привернуть шурупами къ рабочей 

доскЬ железную линейку и угольники соответствующей
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формы. Самое же р'Ьзанхе производится ножемъ или 

столярной стамеской.

Въ инкрустац10нной работЪ часто является надоб

ность вставить жилки, что д-Ьлается тогда, когда ин« 

крустац1онная работа уже наклеена, н'Ьсколько про

чищена и выровнена.

Для этого надо прежде всего назначить м'Ьсто для 

жилокъ, которое отм'Ьчаютъ циркулемъ, линейкой и 

наугольникомъ. Тогда прор'Ьзавъ лин1и по нам'Ьтк^, 

вставляютъ жилки на клею и зат-Ьмъ накрываютъ 

дощечкой и зажимаютъ струбцинками для просушки.

Совершенно также можно вставить и круглыя 

жилки. Для этого сначала надо провести циркулемъ 

дв-Ь окружности, разстоян1е между которыми должно 

быть равно ширин’Ь жилки. Зат^мъ р'Ьжущую ножку 

циркуля постепенно нажимаютъ до требуемой глубины 
и выбравъ стамескою желобокъ, промазываютъ, при 

помощи тонкой клеточки, клеемъ, и вставляютъ жилки, 

которым надо предварительно размочить въ горячей 

вод-Ь для сообщен1я имъ требуемой гибкости.

Работа вставки жилокъ требуетъ большой осто

рожности, иначе можно сломать жилки. Сначала надо 

заправить въ желобокъ одинъ конецъ жилки и при

жать его пальцемъ, свободную же часть постепенно 

загибаютъ, пока обойдутъ всю окружность. Посл^ 

этого останется только обрезать и сомкнуть другой 

конецъ, наложить доску |и зажать въ струбцинки.

Такимъ же простымъ способомъ вставляютъ жил
ки изъ слоновой кости и металла. Жилки изь кости 

необходимо предварительно раз1;1ягчить въ фосфорной 

кислот’Ь. Самую же работу вставки надо производить 

возможно быстро, не давая кости затверд'Ьть ран'Ье 
того, ч-Ьмъ вставка будетъ пом’Ьщена на м'Ьсго.

Металлическ1я жилки можно подклеить рыбьимъ 

клеемъ или же, что будетъ лучше, составомъ, приго- 

вленнымъ изъ канифоли, воска и м%ла въ порошк-Ь, 

Перламутровыя вставки нельзя приклеить обыкно-
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веннымъ столярнымъ клеемъ, вместо котораго при- 

готовляютъ особый клеевой составъ.
Приведемъ нисколько рецептовъ приготовлешя 

такого клея.
1) Четыре части хорошо обожженнаго кристалли- 

ческаго алебастра перем'Ьшиваютъ съ 1 частью гум- 

м1арабика. Передъ употреблен1емъ см%сь разбавляютъ 

небольшимъ количествомъ воды и полученнымъ т'Ь- 

стомъ смазываютъ склеиваемыя поверхности. Зажэвъ 

въ прессъ склейку, просушиваютъ приблизительно въ 

течен1и сутокъ при температур^ 15® К. Зат'Ьмъ 
снимаютъ излишекъ клея и зачищаютъ неровности.

2) Дв'Ь части столярнаго б^лаго клея размачи- 

ваютъ въ течен1и сутокъ въ 16 ч. воды и на легкомъ 

огн% выпариваютъ половину полученнаго раствора, 

посл'Ь чего прибавляютъ 8 частей кр'Ьпкаго спирта и 

проц-Ьживаютъ сквозь полотняную тряпку. Не дожи 

дая пока жидкость остынетъ, подшиваютъ въ нее 

растворъ 1 части мастики въ 6 частяхъ спирта и 

прибавляютъ 7г части мелкоистолченнаго нашатыря, 

посл'Ь этого тщательно размЬшиваютъ до получен1я 

однородной массы.
Для того, чтобы вклеить вставку, необходимо ее 

предварительно подогреть, смазать клеемъ, просушить, 

зат’Ьмъ снова смазать клеемъ и такъ до трехъ разъ. 

Наконецъ обмазываготъ клеемъ нагр'Ьтое гнездо вставки 

вкладываютъ и зажимаютъ въ прессъ или струбцин

ками.
3) Растираютъ въ глиняномъ горшкЬ немного 

св^жаго, хорошо отжатаго творогу и прибавляютъ 

понемногу извести до т%хъ поръ, пока масса пр1- 

обр-Ьтетъ тягучесть.
Этотъ клей надо употреблять горячимъ и не 

держать въ запасЬ, ибо тогда он’Ь скоро теряютъ 

клейкость.
Фигурныя вставки д’Ьлаются также въ наклеенной 

фанерк-Ь. Самыя же вставки, кром% дерева, бываютъ 

изъ перламутра, кости, черепахи и камня. ВсЬ тако-
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выя вставки, если они выпилены лобзикомъ, для того, 

чтобы приладить на м'Ьсто, необходимо предварительно 
сгладить шлифнымъ напильникомъ.

Что касается слоновой кости, то если вставки 

изъ нея очень малы, то ихъ съ усп'Ьхомъ можно з а 

менить искусственною костью; больш1я же вставки 

сл^дуетъ д'Ьлать изъ настоящей слоновой кости. Для 

того, чтобы облегчить приладку, можно сд’Ьлать вставку 

изъ кости нисколько толще фанерокъ инкрустацт и 

б$зъ соблюдения большой точности въ пригонк-Ь гра

ней. Зат'Ьмъ костяную вставку размягчаютъ погру- 

жен1емъ въ растворъ фосфорной кислоты и, вставивъ 

на м^сто, крепко зажимаютъ въ прессъ. При этомъ 

можетъ быть достигнута довольно плотная приладка.

Шлифовка и полировка инкрустац|й и йозаикъ.

Изв'Ьстно, что посл’Ь наклейки на обвязъ мебели 

мозаккъ и инкрустац1й, он’Ь не будутъ им^ть вполн'Ь 

гладкой поверхности, ибо н'Ькоторыя вставки выпя

чиваются наружу, друг1я напротивъ вдавливаются 

вглубь подъ прессомъ. Между т4мъ изящество работы 

требуетъ, чтобы поверхность издЬл1я была не только со 

вершенногладкая, но должна им-Ьтькрасивый Л0СНЯЩ 1ЙСЯ  

видъ. Кром'Ь. того, волокна дерева въ шашкахъ мо- 

заикъ и частицахъ инкрустац1й обыкновенно перекре

щиваются. Добавимъ ко всему этому, что натураль

ный цв'Ьтъ дерева или его окраска при окончатель

ной отд^лк^ должна сохранится. Все это заставляетъ 

применять для шлифовки и полировки мозаикъ и ин- 

крустац1Й нисколько иные способы, сравнительно съ 

т^.ми, которые употребляются для той же ц'Ьпи въ 
мебельномъ д'Ьл4.

Отд'Ьлка поверхности мозаики и инкрустац1и на

чинается съ|уничтожен1я неровностейишероховатостей. 

Съ этою дёлью поверхность строгаютъ рубанкомъ съ 

крутопоставленнымъ жел^зкомь. Такая обстрожка на

зывается фугован!емъ, всл'Ьдъ за которой можно при
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ступить къ вставкамъ изъ металла, кости, перламутра, 

а  также къ заправкамъ жилокъ. В с^  эти вставки и 

жилки могутъ также выступать буграми на поверх

ность инкрустац1и или мозаики, которые заравнивают-ь 
подпилками.

Для инкрустац1и, собранной изъ твердыхъ породъ 

дерева, можно употреблять наждачную шкурку, н® 

только не на полотна, а на бумаг'Ь. Такая шкурка, 

какъ мы знаемъ, бываетъ разлйчныхъ номеровъ, въ 

зависимости отъ толщ'лны зерна. Грубыя шкурки де- 

рутъ поверхность дерева какъ подпилки; средн1я и 

Т0НК1Я трутъ хорошо, но недостатокъ ихъ однако 

тотъ, что они могутъ загрязнить поверхность дерева, 

отд'Ьлившимися и застрявшими въ дерев-Ь зернышками 
накдака.

Стеклянная бумага удобнФ>е для мозаики, такъ 

какъ зерна стекла, даже самыя мелк1я, не могуТъ заг

рязнить поверхность дерева.

Металлическ1я вставки шлифуютъ шкурками до 
вклейки ихъ на м-Ьсто.

'Если взйть кусокъ шкурки въ руки прямо и на

тирать ею инкрустац1ю, то всЬ бол%е мягк1я вставки 

будутъ вытерты глубже твердыхъ и эти посл%дн1я 

выступятъ на гладкой поверхности буграми.

Сл’Ьдовательно работа, по крайней м’Ьр'1. до из

вестной степени будетъ испорчена. Чтобы устранить 

порчу работы, шкурки наклеиваютъ на гладк1я деревян

ный или металлическхя пластинки и натирать ими всю по

верхность инкрустац1и по возможности надо широкими 
прямыми ходами, вдоль волоконъ фонов'аго дерева, т. е. 

вдоль однородной и наибольшей поверхности инкру- 

стац1и.

Шкурками обыкновенно чистятъ на сухо, такъ 

какъ масло темнитъ св-Ьтлыя породы и портитъ ко
стя ныя вставки'.

Что касается пемзы, то шлифоъка ею произво

дится посл’Ь протиран1я шкурками.

Такая шлифовка производится только кусками пемзы,
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которые не должны заключать въ себЬ песчинокъ и 
твердыхъ зеренъ.

Всего удобнее для этого пользоваться искусствен

ными кусками пемзы, какъ бол'Ье мягкими и чистыми.

Кусокъ пемзы распиливаютъ пополамъ, стачИ- 

ваютъ водою и трутъ распиломъ объ распилъ дпя 

того, чтобы выгладить поверхности.

Кусками пемзы нельзя шлифовать насухо, но обя

зательно со смазкой. Для этого можно пользоваться:

1) Льнйньшъ маспомъ. если оно не портитъ есте- 

ственнаго цвЪта дерева.

2) Свинымъ или свЬчнымъ саломъ, когда дерево 

бЬлое или крашенное.

3) Льнянымъ масломъ, см'Ьшаннымъ со скипида- 

ромъ, когда въ инкрустац1и им-Ьются металлическ1я 

жилки или вставки и

4) водою, когда имеется мягкая б’Ьлая порода 

дерева, цв']Ьтъ которой надо сохранить вполн'Ь, или 

же; когда дерево окрашено въ ярк1е цв'Ьта.

Шлифовку съ водою надо производить возможно 

осторожн'Ье, чтобы не отмочить частицъ инкрустащи 

и мозаики.

Льняное масло употребляемое въ д'Ьло должно 

быть по возможности чисто и б%лаго цв^та.

Посл^ шлифовки надо удалить съ поверхности 
инкрустацш остатки жира. Съ этою ц'Ьлью всю ра

боту сначала натираютъ стружками или опилками, а 

зат’Ьмъ чистятъ м4ловымъ порошкомъ или трепеломъ. 

Ч ’Ьмъ тщательнее будетъ удаленъ жиръ или масло, 

Т'Ьмъ удачн-Ье будетъ полировка.

Хвош,ъ употребляется преимущественно для шли

фовки металлическихъ, пер!памутровыхъ и ксстя- 

ныхъ вставокъ инкрустащй, а также для бол^е твер

дыхъ породъ дерева, какъ напр, полисандра и эбена.

Преимущество шлифовки хвощемъ состоитъ въ 

томъ, что на поверхности инкрустащй не можетъ 

появляться цапинъ, какъ это бываетъ при полировк'Ь 

другими полирующими матер1алами.



Посл-Ь общей шлифовки вставки изъ чернаго де

рева, полисандра, черепахи и кости надо дошлифо- 

вать особо и независимо отъ сосЬдняго фона инкру- 

стащй. Такъ, черное или эбеновое дерево посп'Ь чистки 

наждачной бумагой съ саломъ полируютъ трепеломъ 

въ см'Ьси съ зеленымъ мыломъ, причемъ получается 

красивый матовый блескъ. Для чернаго дерева не 

употребляется ни лакъ, ни политура, при употребле- 

Н1И которыхъ поверхность этого дерева можетъ полу

чить некрасивый зелено-коричневый отт'Ьнокъ.

По другому способу отделка состоитъ въ томъ,. 

что черное дерево сначала чистятъ хвощемъ, зат’Ьмъ 

угольнымъ порошкомъ дубоваго дерева и наконецъ 

протираютъ опилками того же чернаго дерева.

Полисандръ, баккаутъ и др. твердыя и ноздрева- 

тыя породы дерева предварительно смазываютъ жид- 

кимъ столярнымъ клеемъ и посл’Ь просушки отлифо« 

вываютъ пемзовымъ порошкомъ съ водою и наконецъ 

протираютъ кускомъ войлока съ трепеломъ.

При полировка полисандра посл^ трепела, его про

тираютъ чистымъ безводнымъ спиртомъ, который ра* 

створяетъ смолистыя вещества дерева и они отла- 

лагаются на поверхности лоснящимся слоемъ.

Черепаху сначала прочищаютъ пемзой съ водою, 

а зат4.мъ зеленымъ мыломъ съ трепеломъ, которые 

намазываются тонкимъ слоемъ на кусокъ кожи.

Кость псслЬ предварительной шлифовки пемзо- 

вымъ порошкомъ полируется отмученнымъ м'Ьловымъ 

порошкомъ и костяною пылью.

Непосредственно посл^ шлифовки сл%дуетъ поли- 

рован1е, приступая къ которому, надо псверхность 

инкрустацш внимательно осмотреть и подготовить.

При осмотр^ необходимо вс^, даже самыя малень- 

к1я дырочки, трещинки и др. изъяны затереть и за

делать. Проще всего ихъ замазать сплавомъ воска 

съ м-Ьломъ, если дерево св'Ьтлаго цв^та; , если же 

темное дерево, то прибавляютъ въ см^Ьсь какой либо 

подходящей по цв^ту краски.
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Круглыя щели и дырочки заполняютъ густой ка*̂  

шицей изъ столярнаго клея и деревянныхъ опилокъ^

Посл'Ь зад'Ьлокъ дерево прочищаютъ стеклянной 

бумагой и если окажется необходимымъ, то произво- 

дятъ дополнительную шлифовку.

Если дерево ноздреватое, какъ дубъ и ор^хъ, то 

всЬ поры надо закрыть, а съ этою ц'Ьлью всю поверх- 

ность изд'Ьл1я кроютъ слоемъ сандарачнаго лака и 

шлифуютъ заново.

Такой способъ закрыван1я ноздрей дерева не всегда 

можетъ быть удачнымъ, ибо во время наложешя по

литуры часть сандарака растворяется и поры все же 

окажутся не вполн'Ь заполненными. Вотъ почему лучше 

пользоваться другимъ составсмъ: см’Ьшиваютъ равныя 

части С’Ьрнокислаго барита, пшеничнаго крахмала и 

сикатива и тогда получится густое тягучее тЬсто, 

которое разжижаютъ терпентиннымъ масломъ до гу« 

стоты обыкновенной масляной краски.

Этотъ составъ наносятъ на поверхность мозаики 

твердою ш,етинною кистью, даютъ немного подсохнуть, 

а зат'Ьмъ сильно втираютъ кусксмъ пробки, пока 

ноздринки дерева не будутъ совершенно заполнены.

Посл’Ь этого остается только протереть поверх

ность мозаики полотнянной тряпочкой и оставить на 

сутки въ поко'Ь для окончательной просушки. Потомъ 
всю поверхность мозаики вторично шлифуютъ шкур

ками или стеклянной бумагой, пемзой и т. д.

Хорошая полировка должна давать стеклянный 

лоскъ, прочность и чистоту.
Полировать нужно въ тепломъ пом'Ьщенш, осо

бенно если работа производится зимою.
Полировка производится* при помощи томпона и 

ведется по общимъ правиламъ, описаннымъ нами въ. 

столярномъ мастерств-Ь.
Полирован1е инкруставдй, въ составъ которыхъ. 

входятъ шашки изъ каменныхъ фанерокъ, требуетъ 

особыхъ пр1емовъ. Так1я инкрустац1и предварительно
1 Ч

Столяръ.
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шлифуютъ пемзой съ водою, а зат^мъ жженой пемзой 

съ терпентиннымъ масломъ.
Полученную отъ шлифовки грязь стйраютг мяг

кой тряпочкой и полируютъ шеллачной политурой 

€езъ масла.
Мозаика и икрустащя съ перламутровыми встав

ками посл’Ь чистки сухимъ хвощемъ шлифуется пем

зовой пудрой со скипидаромъ. Посл^ просушки поли

руютъ вначал-Ь безъ масла, а зат'Ьмъ, когда спой по

литуры будетъ достаточно толстъ, можно употребить 

и масло, но въ очень ограниченномъ количеств-Ь.

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ является необходимымъ 

изобразить посрецствомъ инкрустац1и что либо другое, 

съ возможнымъ приближен1емъ къ натурЬ, т. е. съ 

подкраской, то это делается двумя способами.
1) Собираютъ инкрустац1ю изъ св'Ьтлаго дерева, а 

зат'Ьмъ раскрашиваютъ обыкновенными акварельными 

красками, наложивъ предварительно тЬни, а затЬмъ 

покрываютъ всю инкрустащю лакомъ.
Способъ этотъ однако оказывается непрочнымъ и 

потому р-Ьдко употребляется.
2) Инкрустац1я готовится обыкновеннымъ путемъ, 

т. е. вырезывается лобзикомъ. ВсЬ частицы, подлежа- 

Щ1Я раскрашиван1ю, р ’Ьжутъ изъ б^лаго каштана или 

остролистника. Прежде ч'Ьмъ наклеить такую инкру- 

стац1ю на декстринную бумагу, ее окрашиваютъ, по

гружая въ холодный растворъ красяш,аго вещества.

Когда на окрашиваемомъ лепестк'Ь, надо изобра

зить б^льш жилки, то ихъ расписываютъ б^лымъ во

ск омъ, который недопуститъ окраски.
Вынувъ частицы инкрустацш изъ ванны, ихъ су- 

шатъ и наклеиваютъ на декстринной бумага. Т^нн 

наводятъ посредствомъ известковой воды послЬ окон

чательной чистки.

Р-Ьзьба по дереву.
Для р'Ьзьбы по дереву необходимо сначала нанести 

рисунокъ на плоскость доски, что не составляетъ 

большого труда и д'Ьлается такъ же, какъ мы объ-
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яснили въ глав'Ь о выпиливан1и дерева, т. е. при по

мощи копировальной бумаги.

Приступая къ р'Ьзьб'Ь, надо доску съ нарисован- 

нымъ на ней рисункомъ укрепить такъ, чтобы она 

не могла сдвинуться съ м'Ьста во время работы. Для 

этого существуетъ много гфиспособлешй, начиная 
отъ Бажиман1я въ столярный верстакъ до простого 

закр'Ьплен1я гвоздиками или колышками, вложенными
въ отверст1я, пробу- 

равленныя въ простомъ 

стол^ или же въ тяже

лой сосновой ДОСК'Ь.

Для р-Ьзныхъ работъ 

требуются различные 

инструменты, изъ ко- 

торыхъ необходимые 
для первыхъ работъ 

начинающаго можно 

пр1обр'Ьсти недорого. 
Эти инструменты по

хожи на маленьк1я до-Рис. 206-214.

лота изъ хорошо закаленной добротной стали длиною 

въ 3 —3^2 дюйма отъ лезв1я до рукоятки, которую 
вытачиваютъ на токарномъ станк’Ь.

\ Лезв1я инструментовъ им'Ьютъ различную форму, 

въ зависимости отъ рода р’Ьзьбы, для которыхъ эти 

инструменты предназначены.

На рис. 206— 214 показаны образцы набора инстру

ментовъ, которые необходимы для начинающаго ра. 
ботать

Кром’Ь этихъ инструментовъ Иуженъ небольшой 

стальной ножикъ съ нисколько удлиненнымъ лезвхемъ 

и деревянной ручкой. Плоск1е инструменты затачи

ваются съ двухъ сторонъ, а  кривые только съ наруж

ной выпуклой стороны, но всетаки гладкую сторону 

надо выправлять брускомъ, которымъ снимаютъ зау« 

-<̂ енцы, образовавш1еся при заточк-Ь наружной стороны 

лезв1я.
Р'Ьзецъ, им’Ьющ1Й форму лезв1я подг угломъ 45'̂



не долженъ им'Ьть остраго угла въ вершин^, иначе 

р'Ьзецъ будетъ не р'Ьзать, а рвать дерево.
Для удобства держан1я въ рук'Ь р%зецъ имЬетъ- 

точеную ручку, которая насаживается на хвостъ ин

струмента.

Относительно точен1я этихъ инструментовъ соблю

даются общ1я правила точен1я прямыхъ и кривыхъ 

долотьевъ.

Для того, чтобы инструменты были всегда остры^
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что необходимо для хсрошаго исполнен1я р'Ьзныхъ ра- 

ботъ, сл'Ьдуетъ им'Ьть всегда подъ рукою наждачную 

правку, которая состоитъ изъ кожаной полосы, нама

занной см'Ьсью сала съ наждачнымъ порошкомъ. Лишь 

только во врем'я работы зам-Ьчаютъ, что инструментъ 

нисколько затупился, проводятъ имъ нисколько разъ 

по наждачной правк-Ь и тогда ему возвращается преж

няя острота и полировка. Если же инструменту не 

помогаетъ такая правка, то сл’Ьдовательно его надо 

отточить на точильномъ камн^ изъ ^мелкозернистаго 

песчаника.

Сглаживан1е поверхностей, углублений, выкупло- 

стей и вообще очертан1й р-Ьзьбы, а также исправле-



«1е неправильностей и шероховатостей производится 

напильниками (рис. 215—220),

Напильники для р'Ьзьбы д’Ьлаются двухъ концовые, 

шлифные, при чемъ форма ихъ должна соотв'Ьтство- 

вать форм’Ь наичаще встречающихся углублешй при 
Р ’Ьзьб'Ь по дереву.

Лучш1е напильники бываютъ англ1йск1е и хотя они 

нисколько дороже н-Ьмецкихъ, но зато посл'Ьдн1е слу- 

жатъ недолго, насЬчка ихъ груб’Ье и быстрее исти

рается, ч-Ьмъ у англ1йскихъ напильниковъ. Эти не

обходимые инструменты надо содержать всегда въ 

должной чистот'Ь и опрятности, очищая ихъ отъ опил« 
ковъ и грязи стальною иглою.

Сильно загрязненные напильники можно проки

пятить въ кр^пконъ поташномъ щелок'Ь и тогда вся 

приставшая къ нимъ грязь отстанетъ. Посл’Ь чего на

пильники прополаскиваютъ въ вод-Ь, обтираютъ насухо 

и слегка смазываютъ деревяннымъ масломъ для пре- 

дохранен1я отъ ржавчины. На рис. 221— 225 показаны 

металлическая чеканки для дерева, которые сразу на- 

’биваютъ известный рисунокъ.

Пр!емы работъ р'Ьзьбы по дереву.
Р-кзныя ' работы, несмотря на кажущуюся на перн 

вый взглядъ трудность ихъ выпоЛнен1я, въ действи

тельности ■ являются работой требующей н-Ькотораго 
навыка и художественнагО вкуса.

Наше 0писан1е Р’Ьзьбы по дереву мычначнемъ съ 

рЬзьбы на плоскости. Для этого надо выбрать ровную 

прям-слойную доску безъ сучьевъ; трещинъ и вообще 

какихъ ййбо' 'видимЫхъ . недрстаткбвъ и кромй того 

достаточно сухую, чтобы посп^. вырезыванш не обра

зовалось бы трещинъ, и что еще хуже не мо''ло бы 
произойти короблен1е дерева. При этомъ н^тъ на

добности, чтобы доска была цельной, ибо ее можно 

сделать йзъ н'ЬскольГихъ кусковъ хорошо склеен- 

ньЛхъ и образующихъ ровную и гладкую поверхность, 

“Склеенная доска будетъ не мен'Ь'е прочна; ч^къ 

цельная и не покЬробится въ особенности еслк куски
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вудутъ собраны спинками вм'Ьст'Ь, т. е. когда направ

лена волоконъ одного куска дерева будетъ въ одну> 

сторону, а другого въ другую.
Относительно выбора породы дерева необходимо 

сообразоваться съ назначен1емъ резьбы, т. е,. будетъ 

ли вырезанный на доск^ рисунокъ составлять ц^ль- 

ную вещь или же только часть изд'Ьл1я, которую при

дется наклеить или вставить въ какую либо другую 

вещь— стулъ, столъ, шкатулку и т. п.

Въ первомъ случай выборъ дерева можетъ быть 

произвольный; во второмъ— вставка или наклейка де

лается изъ того же дерева, какъ и вся вещь, или же 

изъ породы дерева, наиболее гармонирующей съ де- 

ревомъ всей вещи. Въ посл%днемъ случай нельзя 

дать определенныхъ правилъ одинаково пригодныхъ 

для каждаго частнаго случая.

резьба будетъ лучше и чище, если она произво

дится на твердомъ и мелкослойномъ дереве. Хотя 

резать по мягкому дереву много легче, но имея
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подъ руками хорошаго качества и должной остроты 

инструментъ эта разница въ работе будетъ мало

заметна. Поэтому, что м 1̂ выиграем'о въ быстроте № 

легкости работы, то потеряемъ' въ чистоте и изя- 

ществе вырезаннаго рисунка.



Для первыхъ упражнен1Й въ р%зан1и по дереву' 

можно посоветовать начинающему взять гладко вы

строганную доску и нарисовать на ней рядъ различ- 

ныхъ фигуръ —кольца, овалы, листья деревьевъ и проч.
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(рис. 226). Зат^мъ выбираютъ для этой работы,^под« 

Х0ДЯЩ1Й по форме очертан!я рисунка инструментъ и 

и прорезываютъ имъ не по самому карандашу, а па 
внешней стороне рисунка.

Во время работы инструментъ держатъ въ правой- 

руке опираясь ею на доску, придерживая и направляя 

инструментъ пальцами левой руки Резецъ надо 

вести ровно, не слишкомъ нажимая и срезая за  

разъ только гонк1е слои дерева. Если при этомъ 

получится небольшой кантъ, то е^о срезаютъ, проведя 

реззцмъ во второй разъ по тому же месту.

Весьма важно, чтобы начинающш заниматься 

резнымъ искусствомъ прежде всего постарался сна-, 

чала вникнуть въ технику резьбы, "а затемъ уже, 

после достаточной опытности и навыка руки, можно 
браться за мелкой-и тонкой работы.

Лервоначальныя упражнен1я въ резьбе довольно
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легки, но все же нельзя ихъ игнорировать, а напро- 

тивъ они должны быть выполнены хорошо, безъ 

излишней торопливости, что можетъ только повредить 

работ'Ь. Выемки и углублен1я не должны быть слиш- 

комъ глубоко прорезаны, а очерташя краевъ и воз- 

вышен1я достаточно чисты и соотв'Ьтствовать рисунку.

На рис. 227— 229 показано н'Ьсколько элемен- 

тарныхъ контурныхъ упражнен1й дающихъ возмож

ность достаточно набить руку для постепеннаго

Рис. 227.

Рис. 228.

Рис. 229.

перехода къ другимъ работамъ и упражнен1ямъ въ 
Р ’Ьзьб'Ь по дереву.

Когда всЬ эти упражнен1я будутъ прод-Ьпаны ни

сколько разъ и работающ 1Й пр1̂ выкнетъ исполнять 

ихъ чисто' и быстро, при чемъ р-Ьзецъ въ его рук1, 

не будетъ соскальзывать въ сторону отъ даннаго ему 

направлен1я, можно съ ув'Ьренноотыо въ успЬх-Ь при

няться за бол^е сложную и трудную работу.

При небольшихъ углублен1яхъ можно держать 

Р'Ьзецъ бокомъ одной рукой, опираясь  на большой 

палецъ (рис. 230). '

I;. Известны три способа вБ1р%зываная'контуровъ на
деревЬ: . ■ г::..;,.

I 1 ) Р'Ьзецъ двигаютъ', слегка нажимая по к'онтуру- 

рисунка, при чемъ р'Ьзецъ держать " подъ *Угломъ въ 

45“, а не прямо. При глубокой выемк-Ь р'Ьзецъ можно



«гонять легкимъ ударомъ молоточка по ручк^ ин-̂  

струмента.
2) Для той же ц'Ьли можно пользоваться полу- 

круглымъ долотомъ, которымъ прор'Ьзаютъ желобки 

съ вн'Ьшней стороны контура, а зат'Ьмъ выглажи- 

ваютъ плоскимъ р'Ьзцомъ.
3) При бол'Ье крупной работ'Ь р%жутъ прямо по 

гконтуру обыкновеннымъ р'Ьзцомъ, поворачивая ин-
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Рис. 230.

струментъ въ т-Ьхъ мЬстахъ. гд-Ь на рисункахъ име

ются закруглен1я и углы. При этомь требуется много 

навыка, но зато работа идеть быстрее
Когда выр'1=-занъ контуръ рисунка,: слои дерева сни- 

маютъ плоскимъ долотомъ. ,
Зам^тимъ попутно, нто не сл'кдуётъ окончательно 

отделывать одной какой нибудь 'части работы, не вы- 

ровнявъ всей снятой площади р'Ьзьбы. Кром^Ь того 

рисунокъ Надо всегда выпопнять ’б ‘всякихъ упрог 

щен1й или изменен1Й, иначе можетъ образоваться 

привычка относиться къ рисунку небрежно.. Лучше 

исполнить простой рисунокъ. хорошо, ч-Ьм;Ъ большой 

и сложный небрежно и плохо,. . ■

; Для окончательнаго : выравниван1я гатого мЬста, 

откуда снятъ слой дерева, упржреблялотсягтестамеска,' 

кусочекъ стекла и кривой 1§апильникъ. Л 0сл'Ьдн1ю 

однако, применяется въ томъ случай, кй1’-дй. нельзя 

действовать другими инструмёнта|4ия . :

При работахъ по очень крепкому, дереву^ а также 

сучковатому, иногда, по необходимости заменяютъ



Р'Ьзецъ напильникомъ. Вообще же углублен1е напиль« 

никовъ во время р'Ьзан1я должно быть избегаемо и 

ограничивается только необходимостью, когда нельзя 

д-Ьйствовать другими инструментами, или же требуется 
сд'Ьлать подчистку или поправку въ работ'Ь.

Если въ дерев^, посп’Ь работы, окажется какая 

либо трещинка, то ее можно замазать - см'Ьсью тон-
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Рис. 23 г

кихъ опилокъ того же дерева со столярнымъ клеемъ, 

когда же клей засохнетъ, надо прочистить и заров

нять это мЬсто.

Посл'Ь этихъ общихъ указан1Й относительно об- 

щихъ пр1емовъ работъ р%зан1я по дереву мы можемъ 

перейти къ самимъ работамъ, держась последователь-

Рис. 232. Рис. 233.

наго порядка большей или меньшей трудности испол- 

нен1я ихъ р'Ьзчикомъ-любнтелемъ.

Для прим-Ьра возьмемъ липовую дощечку, а если 

таковой н'Ьтъ, то просто осиновую, толщиною въ 5—  

6 миллиметровъ и проведемъ по ней карандашемъ дв-Ь 

параллельныя лин1и и соединимъ ихъ ' поперечными 

лин1ями, образующими фестоны подъ угломъ въ 45®  ̂

хакъ показано на рис. 231
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Для выр'Ьзыван1я надо взять плоск1й р'Ьзецъ, от-» 

точенный на двЬ фаски. Остр1е инструмента направ- 

ляютъ отв^.сно по зигзагамъ, нажимая довольно сильно.. 

при А. Когда вс% эти зигзаги будутъ прорезаны на 

требуемую глубину, т'Ьмъ же р%зцомъ проводятъ па

Рис 2:и,

передней прямой лин1и и скалываютъ треугольные: 

кусочки. Чтобы работа получалась достаточно чистой 

надо вс’Ь эти грор-Ьзы и скалыван1я д+лать возможна 

быстро и непрем-Ьино съ одного раза. (Рис. 232 и 233),.

Ри<;. 235.

Въ. окончательномъ вид% края зигзаговъ получатт». 

видъ, показанный на рю . 234.

На другой доск’Ь того же дерева можно нарисо.

Рис. 236

вать и выр-Ьзать рисунокъ другого вида. (Рис. 235 и 236), 

Зд-Ьсь работа въ общемъ ведется совершенно также, 

какъ и въ предъидущемъ прим^р^, но требуется 
еще большая чистота исполнен1я для того, чтобь* 

СХ0ДЯЩ 1ЯСЯ вершины треугольниковъ были выр^зань* 

безусловно правильно.
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Если мы условимся для краткости называть верти

кальные прорезы углубленными, а горизонтальные—  
плоскими, то на нашемъ рисунк^ увидимъ, что тол- 

стыя ЛИН1И показываютъ углубленный прор’Ьзъ; пло- 

СК1Й прор'Ьзъ обозначенъ буквою А.

Первая половина нашего рисунка изображаетъ 

фигуру, въ которой каждые дв'Ь пары треугольниковъ 

образуютъ четыреугольникъ съ тонкими лин1ями; во

Рис. 237.

второй половин-Ь украи1ен1я будутъ н-Ьсколько богаче, 

именно т-Ьмъ, что тутъ прибавлены бол'Ье тонк1е тре

угольные прорезы во вн-Ьшних ь плоскостяхъ, при чемъ 

образуются два возвышенныхъ зиггагообразныхъранта.

Въ сл’Ьдующемъ прим-Ьр% (рис. 237) показанъ ри« 

сунокъ изъ зв-Ьздочекъ. Зд-Ьсь. лЬвая . половинка ри

сунка показываетъ нанег.ен1е глубокихъ прорЬзовъ

Рис. 238.

тй-къ, чтобы'средина каждой зв'Ьздочк-и ккзалаСь ВЫ’̂  

п^клой. На правой ст6рон4 наОборо'р'Ь бчерт'а^нхе 

зв'Ьздочки будетъ выпуклое,"при чемъ п}тоск1е про- 

р%зы ведутъ такъ, чтобы получилась срёдйна звезды.

' Какъ найти гранйчащГя лйй1и йт6й Звездочки по^  ̂

казано на рис. 238. На квадратай"А ‘ В1Г Б й Г Ё  Д ©
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начерчены пунктиромъ вспомогательныя лин1и. Клино

видные утолщенные штрихи показч’ваютъ гд-Ь плоск1й 

прор'Ьзъ долженъ быть наибол'Ье углубленъ.

Посл-Ь этой работы, исполненной тщательно и 

чисто, можно перейти къ выр-Ьзыван1ю бол%е труд- 

ныхъ узоровъ, какъ напр, показанному на рис, 239^ 

Составить чертежъ такого рисунка будетъ не-

1

Рис-. 239.

трудно, ибо зд'Ьсь прим'Ьняются т'Ь же пр1емы, какъ 

и въ предъидущихъ прим'Ьрахъ съ тою только разни

цею, что узоръ сдЪланъ наискось и вместо прежнихъ 

двухъ углубленныхъ прор-Ьзонъ д-Ьгаютъ одинъ плоскШ 

между двумя звездочками.
Что касается выр-кзыван1я продолговг.тыхъ фигуръ.

Рмс. 240.

то исполнение этой работы н'Ьсколько труднее предъ

идущихъ.
На гладко выстроганной доск-Ь проводятъ дв-Ь 

паралпельныя лин1и, на разстоян1и одна отъ другой 

не бол%е 10 миллиметровъ и въ промежутк-Ь между 

ними вычерчиваютъ сЬть продольныхъ лин1й (рис. 240). 

По срединЬ проводятъ четыреугольникъ, отъ котораго 

идутъ два продольныхъ штриха.

Двумя плоскими прор-Ьзами вынимаютъ длинные 

треугольники и притомъ такъ, чтобы изъ нихъ обра

зовался четыреугольникъ, изъ котораго выр'Ьзываютъ
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"Зв'Ьздочки, какъ изображено на правой сторон'Ь на- 

*шего рисунка.

Кром'Ь этихъ треугольныхъ выр'Ьзовъ необходимо 

научиться проводить тонк1я лин1и, достаточно глубо- 

« 1я, которыя употребляются въ перемежку съ выше

приведенными узорами.

Вырезать так1я линш можно хорошо отточеннымъ 

«ожемъ, но еще лучше при помощи р'Ьзца, лезв1е 

4сотораго имЬетъ форму буквы V. Такимъ р'Ьзцомъ 

можно вынуть въ одинъ пр1емъ самую тонкую щепу.

Приведемъ еще образчикъ сложнаго рисунка р-Ьзьбы, 

Показанный на рис. 241.

Среднш узоръ въ обоихъ кружкахъ двЬ зв’Ьздочки, 

изъ которыхъ л'Ьвая состоитъ изъ 16 треугольниковъ, 

расположенныхъ такъ, что острые углы ихъ сходятся 

въ центр'Ь звездочки.

Основная форма л^вой зв^.зды состоитъ изъ двухъ

Рио, 241.

Наложенныхъ крестъ на чрестъ квадратовъ, д1агонали 

которыхъ составляютъ возвышение, тогда какъ нахо

дящееся между ними поле приподнимается глубокими 

тоеугольными вырезами,

С'Ьтка для правой розетки исполняется посред- 
ствомъ шестикратнаго наложен1я циркуля на дугу 

-круга, причемъ точки перес’Ьчентя обоихъ круговъ 

даютъ средину для сл'Ьдующихъ. Дал’Ье проводятъ 

вн'Ьшшя и внутренн1я линш и обозначаютъ дугой, 

проведенную съ половиннымъ рад1усомъ, м'Ьсто для 

небольшихъ зв'Ьздочекъ. Промежутки вынимаютъ 

!гладкимъ выр-Ьзомъ и образовавшаяся такимъ спосо-



бомъ плоскости должны соприкасаться по прямой 

ЛИН1И въ своихъ наибол'Ье глубоко выр’Ьзанныхъ м'Ьстахъ.

Для выполнен1я выр'Ьза такого кружка надо имЬть 

стамеску съ слегка согнутымъ лезв1емъ, но все же 

наибол'Ье удобнымъ инструментомъ для такихъ вы- 

р^зовъ надо считать хорош1й стальной ножикъ съ 

тонкимъ лезв1емъ. Ручку ножа придерживаютъ че

тырьмя пальцами правой руки, а большимъ пальцемъ 

упираютъ въ работу для того, чтобы придать ножу 

бол'Ье в'Ьрнае направлен1е.

Некоторые изъ только что приведенныхъ нами 

рисунковъ упражнешй въ рЬзъбЬ на плоскости можно

—  207 —

Рис. 242.

СЪ удобствомъ применить ДЛЯ украшен1я мебели й 

другихъ комнатныхъ столярныхъ ИЗД-Ьл1Й.

Переходимъ къ описан1ю ц’Ьльныхъ р ’Ьзныхъ изд'Ь- 

лш: рамокъ, гирляндъ и проч.
Общ1е пр1емы такихъ работъ такъ же просты, какъ 

и р'Ьзьба на плоскости, но зд1ьсь необходима еще 

большая внимательность, какъ относительно испол- 

нен1я р'Ьзьбы, такъ и верности и правильности соче- 

тан1я отд’Ьльныхъ частей вещи между собою.

Положимъ, что намъ нужно выр'Ьзать в%тку съ 

листьями, образующими красивую гирлянду.
Для этого берутъ липовую или грушевую дощечку, 

толщиною около полдюйма и гладко выстрагиваютъ 

ее съ обЬихъ сторонъ. На одной изъ нихъ наносятъ 

рисунокъ карандашемъ; какъ показано на рис. 242, 

И выпиливаю'тъ вн-Ьшшя очертан1я лобзикомъ такъ, что 

получится в'Ьтвь съ листьями въ грубыхъ острыхъ 

очертан1яхъ. Выр'Ьзая в%твь, надо держать ее не въ



рук'Ь, а прикрепить къ куску доски, которую укр'Ьп»* 

ляютъ на рабочемъ стол-Ь. Для этой ц'Ьли всего удоб

нее сд^пать маленькое приспособлен1е:_ въ средин'Ь. 

куска доски, толщиною въ 7 а дюйма й площадью въ 
квадратный футъ, просверливается отверст1е, въ ко- 

торЬмъ укр'Ьпляется толстый жел'Ьзный винтъ въ 3» 

дюйма длиною. Головка винта погружается нисколько 

въ самую доску и углубпен1е покрывается кусочкомъ 

дерева, чтобы инструменты не портить объ железо.

Винтъ продевается въ дыру на верстак-Ь и съ 

нижней стороны завинчивается гайкой, тогда легко 

будетъ поворачивать доску и давать ей требуемыя 

положен1я.
Если хотятъ сделать резьбу изъ тонкихъ пласти- 

нокъ или, какъ въ данномъ случай, хотятъ вырезать 

сложный предметъ со многими ветвями и листьями^, 

которые легко ломаются, то всего удобн^з приклеить
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Рис. 243.

его къ дощечке, какъ было только что сказано. Де

лать это надо такъ, чтобы работу можно было легко 

снять со стола. Для этого сначала приклеиваютъ къ 

доске листъ толстой писчей бумаги, а къ нему уже 

самый предметъ (рис. 243).
Прежде всего вырезаютъ контуры листьевъ, лежа- 

щихъ выше всехъ, а затемъ середину. Кривые инстру

менты, изгибы которыхъ соответствуютъ каждой части 
резьбы, наставляютъ почти вертикально и запускаютъ 

на 7в дюйма ударомъ маленькой к1анки. Затемъ ин- 
струментъ ставятъ наискось передъ контурами и 

дерево вырезается такъ, чтобы средн1й листъ лежалъ 

свободно въ чашеобразномъ углублен1ц, образованномъ 

листьями, расположенными вокругъ. Последн1е режутт»



по контурамъ тамъ, гд'Ь они находятся по близости 

отъ ниже лежащей в^тви. Зат^мъ обд-Ьлываютъ по

верхность листа, которая должна получить извест

ный наклонъ. Посредин'Ь она им'Ьютъ углубление, 

т. е. должна быть высокой на одномъ краю и низкой въ 

другомъ. Некоторые листочки, какъ напр. лежащ1е 

надъ в-Ьткой, можно приподнять по средин^ и опу

стить по краями. Также точно и зубцы листьевъ 

можно направить кверху или книзу, смотря по удобству.

В-Ьтви выр-Ьзаютъ такъ, чтобы они им’Ьли по воз

можности свободные и естественные изгибы. Почти 

вся эта работа производится большими, бол^е или 

мен’Ье изогнутыми инструментами, см'Ьло и сильно. 

Рукоятку инструмента держать въ правой рукЬ. и 

оЬжутъ справо на л^Ьво. Для того, чтобы не повре

дить л'Ьвую руку во время работы, надо держать ука

зательный и средн1й пальцы л^вой руки на инстру- 
мент^. При грубомъ обд^лыванхи работу можно облег

чить предварительною отметкою на поверхности резьбы, 

краснымъ мйломъ м^стъ, которыч останутся, и синимъ 
т^хъ, которыя надо ср'Ьзать.

Покончивъ съ грубой работой, надо все тщательно 

отделать острыми инструментами. Все выглаживается 

и отд-Ьлывается такъ, чтобы поверхность листьевъ 

им'Ьла красивый и естественный видъ. Надо стараться 

резать вдоль волоконъ, а не поперекъ, иначе работа 
будетъ нечиста.

Посл'Ь этого отм'Ьчаютъ карандашемъ жилки листа 

и выр-Ьзаготъ ихъ при помощи инструмента, им .̂ю- 
щаго V— образное остр1е.

В^тви выр-Ьзаютъ также со вкусомъ. Главная 

в^твь должна быть толще, а боковыя н-Ьсколько 

тоньше. Вообще все должно нм^ть красивые есте

ственные изгибы и гладко отд'Ьланную поверхность.

На рис. 244 показана почти готовая работа, ко

торую остается только обчистить напильникомъ и 
песочной шкуркой.

После этого резьбу снимаютъ съ доски, для чего

Отмауъ. , 14
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ппоскимъ ножемъ осторожно ср^заютъ бумагу, къ 

которой работа была приклеена. Въ заключенш ост- 

рымъ ножемъ подр^заютъ вс'Ь края листьевъ съ 

нижней стороны, гд^ они могутъ быть видны, отчего

Рие. 244.

все получить легк1й естественный видъ. Тоже 

лают-Ь съ веткой, гд^ она приподнимается.

Работа готова и прибитая 

къ крышк'Ь ящика или шка

тулки, представить довольно 

красивое украшен1е, если ра« 

бота исполнена чисто и хо

рошо.

Д^-

) _ 1

Рис. 245. Рис. 246.

Такимъ же простымъ способомъ можно выр'Ьзать 

■розетки и др. мелк1я украшен1я, непосредственно 

наклеиваемыя на плосюе ср^зы боковыхъ точеныхъ 
изд%л1й.



На рис. 245 показана часть точеной колонки, 

•средина которой ср1Ьзана въ вид-Ь четырехгранника, 

грани котораго украшены р'Ьзной работой въ вид-к 

рамки; уголки граней инкрустированы разноцв^тнымъ 

деревомъ, костью или металломъ.

На рис. 246 показана толстая ножка для рояля 

или письменнаго стола покрытая сплошь разными 
украшениями. Зд-Ьсь мы видимъ прим'Ьръ резьбы на 

выпуклой поверхности.
Украшен1я а а  обыкновенно д'Ьлаютъ отдельно и 

наклеиваютъ готовыми на соотв’Ьтственныхъ м-Ьстахъ 

выр^занн^хъ для того гн'Ьздахъ. Это много упрощаетъ 

работу, но она будетъ н'Ьсколько грубовата, а потому , 

лучше вырезать эти украшен1я непосредственно на 

выпуклой поверхности.

Украшен1я Ь представляютъ простыя искривлен- 

ныя канавки. Много труднее сд'Ьлать городки, кото

рые должны им^ть зубчики равныя по форм'Ь и раз- 

м%ромъ одинъ съ другимъ. Число городковъ, ихъ ши

рина и мЬсто, гд'Ь они должны быть выр’Ьзаны, опре

деляется какимъ либо разм-Ьточнымъ инструментомъ.

Пунктирован1е.
При многихъ рЬзныхъ работахъ, фонъ которыхъ 

между листьями и орнаментами кажется углублен- 

нымъ, употребляется пунктирован1е, которое им’Ьетъ 

ц^лью скрасить работу и скрыть н-Ькоторыя неровно

сти неизб’Ьжныя при мелкой работ^.

Пунктирован1е состоитъ въ накалыванш шиломъ, 

а такъ какъ такая работа очень кропотлива, то ее 

обыкновенно д%лаютъ при прмощи особаго накалыва- 

теля съ 3— 4 остр1ями.

Пунктироваше сл'Ьдуетъ вести ровно, безъ прога- 

линъ, т. е. не оставляя пустыхъ мЬстъ,

Для примера ихъ приведемъ зд^Ьсь на рисункахъ 

247, 248 и '249 крышку и стороны шкатулки. Рису- 

нокъ наводятъ карандашемъ и всЪ очертан1я прор'Ь- 

зывавбтся ' соответствующимъ рШцом'ь и№и о^оро-
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шимъ ножемъ. Вырезанное дерево осторожно выни» 

маютъ плоскимъ долотомъ везд’Ь на одинаковой глу-

Рис. 247.

бинЬ 1— 2 миллиметра и образовавшемуся такими 

образомъ фону придаютъ красивый зернистый видъ.

'̂кс. 248

Если работу отполировать или покрыть лакомъ^ 

то таковую- работу надо произвести до пунктирован1я,.

1

1 \ / ч #

Рие. 249.

иначе дерево можетъ разбухнуть отъ сырости и самое-



яунктирован!е не будетъ зам'Ьтно и сл-Ьдозатепьно 

д-Ьль пунктирован1я р-Ьзнаго изд’Ьл1я не будетъ вполн’Ь 
достигнута.

Столярныя работы.

По роду работъ, исполняемыхъ столярами, мастер

ство это можетъ быть отнесено къ двумъ главнымъ 

«спещальностямъ; б-Ьл од е р ев но му и к р а с н о д е 

р е в н о м у .

Столяры - б'Ьлодеревцы или, какъ ихъ часто назы- 

ваютъ, домовые столяры заняты, главнымъ образомъ, 

приготовлен1емъ деревянныхъ принадлежностей город- 

скихъ квартиръ, какъ напр, оконныхъ переплетовъ. 

■филенчатыхъ дверей, фигурныхь плинтусовъ, поручней 

для перилъ и т. п.

Кром-Ь приготовлен1я вс'Ьхъ этихъ вещей и принад

лежностей и укр-Ьплен1я ихъ на м'Ьст'Ь, столяръ дол- 

женъ ум-Ьть вр'Ьзать и призинтить замки, ручки, зад

вижки, крючки и др. оконные и дверные приборы, из

готовляемые слесаремъ,
Назван1е краснодеревца произошло отъ того, что 

въ старину мебель и друг1я убранства комнатъ изго

товляли преимущественно изъ ц-Ьльнаго краснаго де

рева. То было время, когда люди довольствовались 

меньшимъ разнообраз1емъ изд'Ьлш, когда простая мас

сивная мебель, безъ всякихъ украшенш, составляла 

убранство комнатъ. Впосл'Ьдств1е, кром’Ь краснаго де

рева, начали входить въ употреблен1е и друПе сорта 

дЬнныхъ деревьевъ; вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ раз5ит1е вкуса 

Повело къ большему разнообразш самихъ изд-Ьл1й, вы- 

пускаемыхъ изъ мастерской краснодеревца. Эти издЬ- 

Л1Я изъ хоромовъ богатыхъ людей стали проникать 

«ъ  людямъ мен^е состоятельнымъ, причемъ главнымъ 

услов1емъ къ увеличен1ю сбыта сама жизнь поставила 

Удршевлен1е изд'̂ л1й до общедоступности.
Пришлось подумать объ удешевлен1и матер1аловъ, 

чрезъ зам'Ьну дорогих!» заморскихъ породъ деревьевъ.
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который съ увеличен1емъ на него требован1й повысился' 
въ ц'Ьн-Ь, простыми породами, растущими въ изобил!» 

въ Росс1и, какъ напр, сосна, ель, липа, осина, ольха^ 

береза и др. Н'Ькоторыя изъ этихъ деревьевъ, посред- 

ствомъ соответствующей подкраски и отд^,лки поверх- 

ности, подделываются подъ доропя деревья: друпя же- 

оклеиваются фанерками Такая оклейная работа сильно 

распространена и, при хорошемъ исполнен1и, она 

вполне заменяетъ издел1я изъ цельнаго дёрева

Ломовыя работы.

Къ домовымъ работамъ, какъ мы сказали выше, 

относятся; устройство дверей, оконныхъ рамъ, чр.стыхъ- 

и паркетныхъ половъ, плинтусовъ, карнизовъ,'поруч

ней, решетокъ и проч.

Для всехъ белодеревныхъ работъ употребляются 

преимущественно сосна и ель, р%же дубъ, ясень и 

береза.
В се домовыя принадлежности почти всегда окра

шиваются масляною краскою, которая легко и удобно- 

скрываетъ мнопе недостатки въ отделке поверхно« 

стей, а потому так1я поверхности большей чистоты 

въ своей отдёлке не требуютъ.

Много важнее правильность и точность размеровъ- 

отдепьныхъ деталей (частей) и безусловно верная 

сборка ихъ по чертежу, иначе работа будетъ не годна.

О к о н н ы я  р а мы или п е р е п л е т ы  служатъ для 

защиты жипыхъ помещенш отъ проникан1я наружнаго 

хопода и сырости, и потому так1я рамы, со вставлен

ными въ нихъ стеклами, должны быть плотно приг

наны и не должны иметь щелей.

Рамы бываютъ летн1я и зимн1я; первыя всегда 

створчатыя, вторыя— могутъ быть приставныя, т. е. 

снимаемыя на лето и устанавливаемыя съ наступле- 

шемъ холодовъ. Впрочемъ, приставныя рамы, мало по 

малу выходятъ изъ употреблен1я и делаются одина

ковыми съ летними переплетами.
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Створчатыя рамы бываютъ одностворчатыя и дву- 

створчатыя. Первыя состоятъ изъ одного общаго об- 

вяза съ однимъ или н'Ьсколькими стеклами; вторые 

же им'Ьютъ дв'Ь половинки вращающихся на петляхъ. 

и смыкаемыхъ вм'Ьст'Ь, или же изъ трехъ частей, изъ. 

которыхъ верхняя называется ф р а м у г о й и приби

вается наглухо къ косякамъ оконнаго отверст1я.

Каждая рама, если она состоитъ изъ Н'Ьсколькихъ 

стеколъ, им’Ьетъ обвязъ разд'Ьляемый, для вставки 

стеколъ, поперечными брусками, которые называются 

г о р б ы л я м и  (рис. 250).

В

Рис. 250.

Вязка рамъ дълается не на клею, сквозными ши

пами, скр’Ьпляемыми деревянными гвоздями (нагелями). 

Так1я нагели скр^пляютъ только угловыя соединешя 

обвяза. иЛирина обвяза делается равной 7 ^  ширины 

оконныхъ створокъ, а горбыли, при толщин'Ь равной 

обвязу, им'Ьютъ высоту равную половин^ ихъ длины. 

Для вмазки стеколъ выбираются четверти, а съ внут* 

ренней^ отбираются канавки. Для стока дождевой воды 

на нижнихъ брускахъ фрамуги и обвяза створокъ; 

устраиваются отливы, какъ показано на томъ же ри

сунка. Ствпрки привешиваются на петляхъ къ верти-
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хальнымъ косякамъ прислонной рамы, вделанной въ 

отверст1е для окна.

Вертикальные бруски, замыкающ1е створъ, приго

няются не гладко, но каждая половинка имЬетъ уступы 

для того, чтобы замыкан1е было плотнее.

Оковка створокъ состоитъ изъ м^дныхъ петель и 

Задвижекъ. Кром% того, углы рамы для красзты свя

зываются иногда м'Ьдными фигурными наугольниками.

Прислонная рама можетъ быть цельная, Какъ это 

делается въ деревянныхъ постройкахъ; въ каменныхъ 

же домахъ такихъ рамъ бываетъ дв'Ь: одна для пом’Ь- 

щен1я л^тняго, а другая зимняго переплета, для по- 

мЬщен1я которыхъ выбираются четверти.

Подоконки д-Ьлаются изъ досокъ толщиною въ 27а 

дюйма, соединенныхъ шпонками.

Рис. 251. Рис. 252.

Дв е р и .  Прост'Ьйшая дверь (рис. 251) сколачи

вается изъ 5 - 6  досокъ, толщиною въ 1 7 г— 2  дюйма 
и длиною въ 3 арш.

Доски плотно прифуговываются въ долевыхъ кром- 

кахъ и соединяются между собою въ полдерева; кром'Ь 

того поперекъ щита двери загоняютъ шпонки.

Чистыя двери обыкновенно д'Ьлаются филенчатыя, 

одно или двустворчатыя.

Первыя бываютъ шириною до 17^ арш. и состоять 

изъ одного обвяза съ тремя, р'Ьже двумя филенча« 

тыми щитами; вторыя, т. е. двустворчатыя д-Ьлаются 

шире, причемъ ширина об'Ьихъ половинокъ въ слож



ности можетъ равняться до 2 къ и бол^е аршинъ. 

Высота филенчатыхъ дверей бываетъ различна, въ за

висимости отъ высоты жилыхъ пом-Ьщен1й, гд'Ь эти 

двери устанавливаются,

Въ общихъ чертахъ вязка дверей им-Ьетъ сходство 

съ  вязкою оконныхъ переплетовъ, съ тою только раз

ницею, что для пом-Ьщен1я филенокъ (рис. 252) на
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Рис. 253.

брускахъ обвязочной рамы и средникахъ галтель от

бирается на вс'Ьхъ четырехъ кромкахъ; самыя же 

филенки вставляются в> шпунтъ, скашиваются съ 

кромокъ на ширину до 1 7 2  верш.
Для комнатныхъ дверей фаски иногда снимаются 

съ об'Ьихъ сторонъ; для наружныхъ —  филенчатые 

щитки д'Ьлаются сънаплавомъ (рис. 253). Так1е щитки 

мен-Ье пропускаютъ холэдъ, ч'Ьмъ обыкновенные фи

ленчатые щитки.



Для обвяза дверей употребляются доски въ 17а 

дюйма, а для филенокъ въ полдюйма. Если же фи

ленки д'Ьлаются съ наплавомъ, то берутся доски оди

наковой толщины съ обвязомъ. (Рис. 254 и 255).
Рис. 254.
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Рис. 255.

Двери навешиваются къ двернымъ косякамъ, вд'Ь» 

ланнымъ въ отверстие для двери. Въ косякахъ отби

раются четверти съ той стороны, въ которую дверь 

будетъ открываться.

Рис. 256.

Для красоты косяки съ лицевой стороны обшим 

ваются карнизными досками, какъ показано на рис. 256.

Что касается металлическихъ принадлежностей 

дверей, такъ называемаго двернаго прибора, то они 

состоятъ изъ петель, вдолбнаго замка съ ключемъ и 

ручкой для открывания двери и задвижекъ. Столяру 

остается только пригнать ихъ на м’Ьсто.

По лы столярной работы могутъ быть двухъ ро« 

довъ: дощатые и щитовые.

Дощатый полъ собирается изъ гладко выстроган- 

ныхъ съ одной стороны и прифугованныхъ чисто об- 

р'Ьзныхъ досокъ, толщиною въ 2'Д дюйма. Сплотки та- 
кихъ досокъ д’Ьлается въ полдерева.

Доски обыкновенно настилаютъ поперекъ балокъ и 

прибиваются къ нимъ такъ называемыми половыми 

(брусковыми) гвоздями.



Къ числу неудобствъ такихъ дощатыхъ половъ- 

сл^дуетъ отнести то обстоятельство, что доски ссы

хаясь образуютъ между собою щели, которыя впо- 
сл%дств1е приходится заделывать рейками или пере

бирать полы вновь. Рейки держатся вообще непрочно 

и вылезая наверхъ Д'Ьлаютъ поверхность пола неров

ной и сл'Ьдовательно неудобной для ходьбы.

По этимъ причинамъ щитовому полу сл'Ьдуетъ от

дать преимущество передъ дощатымъ.

Устройство щитового пола д’Ьлается во ф р и з ъ  

или р а мк у ,  какъ показано на рисунк-Ь 257.

Такая рама собирается изъ 4 дюймовыхъ досокъ 

и устанавливается по ватерпасу возл'Ь самыхъ ст-Ьнъ. 

Во фризъ отбираютъ шпунтъ, въ который входятъ 

гребни половыхъ досокъ, собранныя заранее въ щиты. 

Доски сплачиваются шпонками и загоняются вплот

ную и кром-Ь того прибиваются гвоздями къ балкамъ.
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Рис. 257. Рис. 258.

Независимо отъ чистоты и правильности устрой

ства такого пола, однимъ изъ главныхъ условш зд^сь- 

является хорошая просушка досокъ для фриза и щи- 

товъ.
Полы, оконныя рамы и двери, если они д'Ьлаются



изъ простаго (б'Ьпаго) дерева, необходимо окрасить 

масляною краскою; двери и окна б^лою, а полы тем

ножелтою. До окраски дерево грунтуютъ разведенною 

на вод% или жидкомъ клею краскою; посл'Ь этого за- 
равнивають вс^ неровности оконною замазкою (шгга- 

клиномъ) и наконецъ покрываютъ одинъ или два раза 

масляною краскою.
П а р к е т н ы е  полы.  Заготовка паркета, т. е. 

пластинокъ дерева, собранныхъ въ вид^ мозаики, 

почти везд'Ь составляетъ предметъ фабричнаго про

изводства по сборки, паркета и установк-Ь.

Паркетные полы состоятъ изъ квадратныхъ рамъ, 

по два аршина въ длину и ширину. Вязка ихъ пока

зана на рис. 258. Обвязъ собирается изъ досокъ въ 

2Уз дюйма толщиною, съ крестообразными поперечи

нами; съ внутренней стороны обвяза и поперечинъ 

{средниковъ) выбираютъ шпунты, въ которые встав

лены за-подпицэ *) квадратные дощечки или филенки. 

Такихъ филенокъ въ каждомъ квадрат'Ь бываетъ че

тыре, расположенные такъ, чтобы направлен1е воло- 

конъ одной относительно другой было взаимно пер

пендикулярно.
Изготовленный такимъ образомъ щитъ выстилается 

на клею паркетомъ, который собирается по извест

ному рисунку или же просто въ шахматномъ порядк'Ь.

На рис. 259 и 260 показаны образцы паркетовъ; 

одинъ изъ простыхъ дубовыхъ квадратовъ; другой 

бол-Ье красивый изъ дуба, чернаго и б^лаго дерева.
Паркетныя рамы съ наклеенными паркетными до

щечками устанавливаютъ не прямо на балки, но на 

плотничную решетку, собранную изъ досокъ тгкъ, 

чтобы паркетныя рамы лежали неподвижно.

При установке паркета необходимо предварительно 

проверить горизонтальность пола при помощи плот- 

ничнаго ватерпаса, самыя же рамы прибиваются гвоз

дями къ балкамъ.
Паркетные полы, какъ известно, покрываютсй

*) т. е. на одномъ уровн'Ь;
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мастикой и натираются воскомъ. Это придаетъ имъ 

бол-Ье красивый видъ и предохраняетъ дерево отъ 
порчи.

Ряс. 259. Рис. 260.

Надо вообще заметить, что если паркетные полы 

обходятся много дороже простыхъ половъ, то 

за ними, кром'Ь красиваго вида сл'Ьдуетъ признать 

еще то преимущество, что они служатъ долго, не 

коробятся и не даютъ щелей, что бываетъ неизб'Ьжно 

при простыхъ полахъ.

Для прикрыт1я сопряжен1й пола со ' стенами, а 

также для предохранен1я низа отъ поврежден1й, при- 

биваютъ продольные бруски, называемые п л и н т у 

с ами .

Такимъ плинтусамъ чаще всего придаютъ форму 
галтелей.

Л ' Ь с т н и ц ы  состоятъ изъ наклонныхъ частей 
или м а р ш е й и горизонтальныхъ п л о щ а д о к ъ .  На- 

значен1е посл-Ьднихъ: служить для отдыха поднимаю- 

щагося по л'Ьстниц'Ь, а также для уменьшешя кру

тизны самой лестницы.

На небольшихъ пологихъ л'Ьстницахъ можно по

этому площадокъ вовсе не делать; марши л%стницъ^ 

состоятъ изъ ступеней, размеры кот‘орыхъ бываюгь



Фысота около 6 дюймовъ; ширина 10— 11 дюймовъ. 

Длина ступней бываетъ различна и зависитъ отъ 

м'Ьста занимаемаго маошемъ отъ Х'Д до 4 аршинъ.

Ступени л-Ьстницъ укрепляются на двухъ тети- 

вахъ, 1<:оторыя состоять изъ толстыхъ досокъ, тол

щиною не мен^е 3 дюймовъ, поставленныхъ ребромъ 

по наклону маршей. На внутренней сторон^ тетивы 

выр’Ьзаютъ гн4зда для пом’Ьщентя стержней, нижн1е 

концы тетивы укрепляются въ деревянную подушку, 

а  верхн1е— въ балку, которая поддерживаетъ ппощадку.

По своей форм-Ь лестницы бываютъ п р я м ы я ,  

съ маршами по прямому направленш и в и н т о в ы я ,  

марши которыхъ направлены по винтовой лин1и. Въ 

посл’Ьднемъ случай ступени делаются къ одному концу 

уже, ч%мъ къ другому.

Так1я ступеньки называются заб^жками.

Если винтовая лестница предназначена служить 

черной лестницей и помещается въ квадратной клетке 

(рис. 261), тэ она состоитъ изъ ряда забЬжныхъ сту-‘ 

пеней, которыя своимъ узкимъ концомъ заделываются 

въ квадратный, восьмиугольный или круглый дере

вянный столбъ, а широкимъ въ тетивы, укрепляемыя 

къ стенкамъ клетки.

При начале всхода делается площадка или не
сколько прямыхъ ступеней; при лучшемъ устройстве 

углы квадратной клетки обшиваются деревянной об

шивкой и тогда клетка получитъ видъ восьми-уголь

ника, къ которому прикрепляется п о р у ч е н ь ,  иду- 

Щ1Й по винтовой ЛИН1И.

Въ винтовыхъ лестницахъ, помещаемыхъ въ углахъ 

жилыхъ помещен1й, клетки вовсе не делается и тогда 

ихъ строятъ такъ, что внешняя тетива, идущая по 

винтовой, состоитъ изъ отдельныхъ частей и связы

ваются съ площадками ступеней при помощи креп- 

кихъ шуруповъ. Кроме того на* верхней площадке 

поручень огибаетъ почти всю лестницу вокругъ, чтобы 

защитить отверст1е. лестницы и предохранить близко 

подходящихъ отъ пац-ен1я.
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Так1я лестницы впрочемъ строятъ очень р^дко; они 

Обыкновенно зам-Ьняются чугунными, йакъ бол'Ье 

прочными, удобными и занимающими мало м'Ьс.то.

П е р е г о р о д к и  столярныя или чистыя устраи

ваются въ квартир'Ь, когда какая нибудь комната, 

уже посл'Ь окончательной ея отд-Ьпки, должна быть 

разделена на части. Так1я перегородки должны быть 

устроены такъ, чтобы, по минэван1и надобнрсти, ихъ 

легко можно было бы снять не портя ст^нъ и пола.

Временныя перего

родки р-Ьдко д’Ьлаютъ 

дощатыми или изъ до- 

щатыхъ щитовъ, иоо 

они им’Ьютъ непри-

Рие. 261. Рис. 262.

глядный видъ, легко трескаются и коробятся. Поэтому 

чаще употребляются филен*чатыя перегородки. Ихъ 

обыкновенно не доводятъ до потолка комнаты для 

того, чтобы св^тъ и темнота могли распространяться 
по всей комнат'Ь равномерно.

На рис. 262 показанъ обраЗецъ такой филенчатой 

перегородки. Для установки, ея къ чистому полу при- 

биваютъ НИЖН1Й брусокъ, а въ ст'Ьнкахъ укр'Ьпляютъ 

■верхней брусокъ перегородки, обделанный въ вид^



карниза. Между этими брусками вставляютъ пилястры, 

а въ промежутки между ними— филенчатые щиты, 

Так1я перегородки должны быть чисто отделаны и 

отполированы, а зат^мъ ихъ покрываютъ лакомъ или 

отдЬлываютъ подъ воскъ.

У с т р о й с т в о  к р ыле цъ .  При устройств^ кры- 

лецъ на долю столяровъ приходится дЬлать деревян- 

ныя колонки, перила, разные ножки и др. украшен1я, 

употребляемыя для украшен1я вм'Ьсто карнизовъ.

Деревянныя колонки обыкновенно делаются или 

квадратнаго С’Ьчен1я или слегка скошенными углами.

Иногда колонки д^лаютъ круглаго с1=.чен1я и тогда 

профиль ихъ будетъ подобенъ профилю балясинъ.
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Рис. 263. Рис. 264.

Верхн1е концы деревянныхъ колонокъ упираются 

или въ подбалки (небольш1е горизонтальные бруски) 

или же прямо входятъ въ балку и тогда обыкновенно 

ставятъ подковы, часто р'Ьзныя, употребляемыя въ 

б^льшинств'Ь случаевъ только для красоты.

Высота деревянныхъ колонокъ можетъ бы1-ь раз

личная, но не бол'Ье, ч%мъ въ 15 разъ бол^е ихъ 

толщины.
Нижняя часть крыльца обшивается или спйошной



оградой, какъ показано на рис. 263, и устраивается 

въ вид^ перилъ, которыя им'Ьютъ вообще разнообраз

ный видъ; иногда ихъ д-Ьлаютъ изъ досокъ съ прямо-
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Рис. 105—266.

линейными или криволинейными выр^.зами; частЫ^ихъ 
составляютъ изъ точеныхъ балясинъ (рис. 264).

Разные пояски, служащ1е для украшен1я верхней 

части крыльца должны согласоваться по узору съ об- 

щимъхарактеромър-Ьзныхъ украшен1й (рис. 265 и 266).

Производство мебели.

Хорошая мебель должна удовлетворять тремъ гла- 

нымъ услов1ямг: у д о б с т в у ,  п р о ч н о с т и  и к р а -  

с и в о м у в и д у .

У д о б с т в о  м.ебели достигается въ томь случа'Ь, 

если она вполн-Ь удовлетворяетъ своему назначенш, 

Такъ столы и стулья не должны быть слишкомъ вы

соки, но и не НИЗКИ; вообще разм'Ьры ихъ находятся 
въ зависимости отъ средняго роста человека. Высота 

столовъ обыкновенно д-Ьлается  ̂ 16— 1772 верш., а  

стульевъ 9 — 1 0 7 4  верш., ибо при такихъ разм%рэхъ 

сидеть на стул-Ь будетъ удобно, а верхн1й щитъ стола, 

придется сидящему челов-Ьку подъ локоть. Спинку 

стульевъ для удобства сид^н1я отклоняютъ немного 

назадъ, для того же, чтобы въ то же время стулъ 

сохранилъ устойчивость, задн1я ножки стула соответ
ственно также отклоняются назадъ.

Удобство шкафовъ заключается въ томъ, чтобы

Столяръ. 15



они не были излишне глубоки и высоки; удобство 

комода, чтобы ящики его хорошо вдвигались и вы

двигались и были приспособлены для хранен1я вещей.

П р о ч н о с т ь  д е р е в а  зависитъ отъ хорошаго 

качества л'Ьсного матер1ала, его сухости, плотнаго и 

в'Ьрнаго соединен1я частей и правильнаго сопряжен{я 
этихъ частей съ криволинейными поверхностями: л'Ьсн 

ной матер1алъ— бруски и доски, предназначенный 

для постройки мебели, долженъ быть особенно хоро

шаго качества, ибо мебель представляетъ собою одну 

изъ самыхъ тонкихъ и дорогихъ столярныхъ работъ.

ЛЬсъ долженъ быть вполн’Ь хорошо просушенъ, 

иначе онъ въ готовомъ изд^лш можетъ дать трещины, 

а свединен1е частей должно быть выполнено тща

тельно, такъ какъ отъ этого зависитъ не только 

прочность, но также и красота мебели.

Въ мебели часто встр’Ьчаются части Ьъ криво

линейными очертан1ями, какъ напр, ручки и спинки 

дивановъ и креселъ, спинки стульевъ, подстольники 

круглыхъ и овальныхъ столовъ и проч. Отъ тщательной 

сборки ихъ много зависитъ прочность мебели. Всего 

удобн'Ье и прочн'Ье вс% таковыя криволинейныя части 

изготовлять изъ кривыхъ деревьевъ подходящаго вида, 

или же изгибать дерево распариван1емъ.

Часто приходится получать криволинейныя части 

выпиливан1емъ или составлен1емъ изъ отд'Ьльныхъ 

частей. Въ этомъ случа'Ь необходимо особое ум'Ьн1е 

и практикой выработаны для этого некоторые пр1емы, 

такъ, если требуется получить выпуклую или вогну

тую поверлность по ширин% доски (въ вид'Ь желобка), 

то на торц% доски вычерчиваютъ кривизну тре

буемой поверхности, выпиливаютъ и выстрагиваютъ.

Также точно поступаютъ при составлен1и выпук- 

лыхъ щитовъ, напр, для спинокъ дивана, для соста- 

влешя которыхъ берутъ нисколько досокъ, прифуго

вывая ихъ по кривизн^. Для большей прочности съ из

нанки такихъ щитовъ наклеиваются поперекъ тонк1я 

легко сгибаемыя рейки.
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Кривые бруски для докотниковъ къ кресламъ н 

для тЬхъ же частей подъ оклейку фанерками выпи

ливаются изъ двухъ дЬщечекъ, склеенныхъ такъ, 

чтобы слои одного ряд^ пересЬкали слои другого. 

Если так10 бруски хотят|ь сделать изъ ц-кльнаго де

рева, то такое дерево должно быть вязкимъ и крЬп- 

кимъ, безъ сучьевъ и трудно колящимся.
Чтобы получить кругъ или овалъ, какъ напр, для 

подстольевъ переддиванныхъ столовъ, можно выпи

лить изъ досокъ кривые косяки, толщиною въ У* 

высоты круга, изъ которыхъ набирается требуемый 

кругъ или овалъ. Бруски соединяются въ накладку»

Рис. 2&7-270.

заклеиваются и такимъ образомъ получается первый 

рядъ, на который набирается второй и сл'Ьдующ^е 

ряды, располагая стыки такъ, чтобы они шли въ. 

перемежку, какъ п о к а з а н о  на рис. 2 6 7 — 2 7 0 .

Посл’Ь склейки необходи1̂ о проверить циркулемъ 

полученное очертан1е поверхности круга или овала 

и зат'Ьмъ обделать поверхность начисто и оклеить, 

фанерками.
К р а с и в ы й видъ мебели много зависитъ отъ 

соразм'Ьрности частей и красоты украшентй и искус

ства подбирать рисунки фанерокъ.
Соразмерность частей мебели обусловливается:



Т'Ьмъ, чтобы всЬ части ея им'Ьли такой видъ и раз- 

мт^ры, как1е требуются отъ нихъ услов1ями прочности 

и красоты. Такъ: если столъ им'Ьетъ четыреугольную 

или овальную форму щитка, то для глаза будетъ 

пр1ятн^е, если длина щитка относится къ ширин'Ь 

какъ 3 къ 2. Дня столовъ, стоящихъ посредине ком

наты, это отношен1е можетъ изменяться сообразно 

разм-Ьрамъ комнаты, но вообще квадратныхъ столовъ 
слЬдуетъ изб'Ьгать.

Для столовъ услов1е красоты заключается въ со- 

блюден1и тЬхъ же правилъ въ отношенш высоты н 

ширины. Для комодовъ это отношен1е 3 :2  должно 

быть соблюдено въ отношен1и ширины къ высот'Ь.

Если шкафъ состоитъ изъ двухъ частей, нижней' 
и 'Верхней, какъ напр, у буфета, то нижняя часть 

должна выглядывать солиднее и массивн4.е верхней.

Ножки и вообще всЬ части мебели по своимъраз- 

М'Ьрамъ должны отвечать своимъ назначен1ямъ. Качъ 

очень тяжелыя части, такъ и слишкомъ легк1я, могутъ 
быть одинаково непр1ятны для глаза.

Въ этомъ случа-Ь чертежи и образцы хорошо кон- 

структированной мебели могутъ быть очень по

лезны краснодеревцу при изготовлении мебели.

Легкость и красота различныхъ украшенш, въ 

особенности въ разной мебели, должна строго сооб

разоваться съ характеромъ самой мебели. Въ данномъ 

случай количество украшен1й не им-Ьетъ значен1я и 

часто сравнительно простая мебель . выглядываетъ 

красив-Ье и изящн’Ье мебели испещренной р-Ьзьбою.

Наконецъ, подборъ рисунка слоевъ фанеръ все- 

Ц'Ьло зависитъ отъ опытности и вхуса столяра, при 

чемъ необходимо наблюдать, чтобы лучш1е и краси

вые рисунки помещались, на видныхъ м^стахь ме^ 

бели, и чтобы лин1и соединен1я двухъ соседнихъ фа

неръ были незамЬтны и сливаясь образбвали одинъ 
общ1й узоръ.
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Конструктирован1е мебели.

Мебель, служащая для удовлетворен'я изв^стныхъ 

■требован1й и для украшен1я жилищъ цивилизован- 

дыхъ людей можетъ быть весьма разнообразна по 
своему назначен1ю и вн'Ьшнему виду.

Обыкновенно различаютъ: мебель для сид'Ьн1я—  

табуреты, скамьи, стулья, диваны, кушетки; для хра-

Рис. 271,

нешя вещей— комоды, шкафы, этажерки, столы, в-Ь- 
шалки и проч.; наконецъ мебель, служащая для на

шего отдыха—кровати.
Для правильнаго конструктировашя мебели для 

сид^шя приводимъ здЬсь чертежъ построен1я дере- 

вяннаго скелета кресла (рис. 271).
Тотъ же чертежъ, безъ лин1и локотниковъ, при- 

годенъ дпя стула; кушетка отличается огь кресла 
тблько т%мъ, что сид%н1е ея значительнЬ расширено; 
днванъ-же—кресло съ расширеннымъ сид'Ьньемъ.



Возьмемъ линш А Б и на ней изъ точки а воз- 

становимъ перпендикуляръ а б; на немъ отложимъ 

высоту сид-Ьнья; для твердаго сиденья— 9 верш., для 

мягкаго— 8 верш., ибо сидящ1й на мягкомъ (пружин- 

номъ) сид'Ьнь'Ь в1̂ авитъ его на 1 верш., такъ что 

въ общемъ не будетъ разницы между высотою си- 

д^.нья стульевъ.
Изъ точки в проведемъ лин1ю в г параллельную 

А Б и отложимъ на ней лин1ю в е, длиною въ 13 

верш., соотв’Ьтствующую глубин'Ь сид'Ьнья; изъ е опу- 

стимъ перпендикуляръ е х на лин1го А Б; зат'Ьмъ 

отм^.римъ по ЛИН1И а б разстоян1е в о равное а в и 

отъ а до I одну пятую часть длины а х, т. е. немного 

бол-Ье 2 7 г верш., точку д соединимъ прямою съ I. 

Зат'Ьмъ установивъ одну ножку циркуля въ ао,пи« 

шемъ другою изъ х кругъ, который перес-Ьчетъ лин1ю 

1 д въ Т , а ЛИН1Ю в  г .въ к. Изъ этой точки опустимъ 

перпендикуляръ к и. Дал’Ье, одну ножку циркуля по- 

ставивъ въ с, а другую въ и, кругъ, который пере« 

сЬчетъ ЛИН1Ю I д на ея продолжен1и въ п. Изъ точки к  

проведемъ лин1ю м н, параллельную с г.

Этотъ чертежъ даетъ всЬ данныя для построен)я 

кресла по приложенному масштабу въ вершкахъ: 

высота сид'Ьнья а ,в  или е х равна 8 верш.; глубина 

в е— П^/г верш.: наклонъ спинки и высота ея~  12: 

верш, отъ сид'Ьнья и 20 верш, отъ пола. Между точ

ками к и е  назначено м^сто для прикр'Ьплен1я  перед- 

нихъ ножекъ, задняя лин1я которыхъ можетъ доходить, 

до лин1и к и, но не должна заходить за нее: точка с  
«бозначаетъ м'Ьсто прикр'Ьплен1я заднихъ ножекъ» 

которыя могутъ быть прямыя относительно пола или- 

н^сколько отклонены кзади по лин1и с а: локотники, 

прикрепляются между д и м постепенно выгибаясь, 

книзу идутъ дал'Ье по лин1и м н .
Для построен1я кресла съ бол-Ье наклонною и вы

сокою спинкою, при крестообразномъ-соединенш но

жекъ между собою, разстоян1е а и 1 берется вдвое? 

больше, яричемъ высота спинки отмеривается ок
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ружностью описанною циркулемъ, неподвижная ножка 

котораго ставится въ в, а другая движется изъ точки 

на ЛИН1И А Б, точка, которая найдется, если изъ а  

чрезъ е описать кругъ до пересЬчен1я его съ А Б.

Несмотря на большое разнообраз1е столовъ— ра- 

бочихъ, письменныхъ, об^денныхъ, переддиванныхъ, 

кухонныхъ и проч. способъ построен1я ихъ им'Ьетъ 

много общаго. Такъ высота стола, включая крышку, 

дЬлается не ниже 16 — 18 верш.; кром^ подзеркаль- 

ныхъ, которые могутъ быть выше или ниже, а также 

будуарныхъ, разм’Ьры которыхъ сообразуются съ вы

сотою будуарной мебели. Ножки -стола должны соот- 

в'Ьтствовать тяжести, которую они должны поддержи- 

вать и потому толщина ихъ бываетъ различна; если 

ножки соединены внизу крестовиной, то они могутъ 

быть тоньше ч-Ьмъ безъ нихъ и вообще какихъ либо 

другихъ связей.

Мебель для сид'Ьн1я.

Т а б у р е т ъ  (рис. 272— 278). Въ зависимости отъ 

назначен1я табуреты делаются различно. ПростЬйшш 

изъ нихъ для кухни показанъ на нашемъ рисунк'Ь. Онъ 

собирается изъ сосны или ели, р^дко изъ дуба. Ножки 

д'Ьлаютсячетырехгранныя, нисколько утонченныя книзу 

и сеязанныя между собою вверху посредствомъ бо- 

ковыхъ дощечекъ. Вязка табурета делается шиповая^ 

несквозная, при чемъ оба гнезда, сд-Ьланныя въ 

ножк'Ь, сходятся между собою подъ упюмъ и въ нихъ 

вставляются поперечные бруски на клею.

Досчгтое сид’Ьнье склеивается изъ полдюймовыгь 
досокъ въ Бид% щитка; самый же щитокъ прикреп

ляется къ остову деревянными гвоздями и приклеи

вается къ обвязу. Для усилен1я крепости можна 

вр'Ьзать въ обвязъ подъ сиденье четыре небольщихъ 

брусочка, по одному съ каждой стороны и укрЬпить 
ихъ на клею.

Табуреты для комнатъ могутъ имЬть дощатое или
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круглое сиденье. Въ посл^днемъ случай верхняя 

часть остова, на которую прибиваютъ круглый щитокъ, 
составляется изъ отд'Ьльныхъ косяковъ, склеиваемыхъ 

между собою такъ, чтобы получился требуемаго
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Рио. 21г—г7а.

д1аметра кругъ, который выв-Ьряютъ циркулемъ и от- 

д^лываютъ начисто. Ножки для такого табурета обык

новенно делаются точеныя и для нихъ высверли
ваются круглыя гн’Ьзда.

Круглое сиденье часто д-Ьлается плетенымъ или 
же мягкимъ.

Обвязъ и дощатое сид-Ьнье оклеиваются фанер

ками, а ножки вытачиваются изъ ц'Ьльнаго дерева 

или же подкрашиваются подъ цв’Ьтъ сид'Ьнья, цоли- 
.руются и покрываются лакомъ.

С к а м ь и  (рис. 279 и 280) бываютъ двухъ родовъ: 
безъ спинки и со спинкой. Первая предста1вяявтъ 
собою удлинненный табуретъ, съ тою только разницею, 
что ножки въ своей нижней части связаны двумя > 
поперечными и однимъ долевымъ брусками. Иногда 

-Ц» такихт, скамьяхъ обвяза вовсе не д^лаюгъ, а



ножки сверху укр-Ьпляются въ доск’Ь сквозными ши

пами, которые закпиниварэгся б&зъ клея.

Скамья со спинкой д’Ьлается такъ, что задшя
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Рии. ^79—280.

НОЖКИ вм'Ьст’Ь СО стойками составпяютъ одно ц'Ьпое 

Такая спинка'обыкновенно д'Ьлается довольно низкой, 

такъ какъ при болое высокой прямой спинк-Ь сидя

щему было бы неудобно на нее опираться. Ширина

2«1 и 2Ь2. Рпо. 283 и 292.

■СИДЕНЬЯ зд^сь также должна быть К'Ьсколько убели- 
■чена. Скамья собирается на клею, а дощатое' Си-* 

д'Ьнье, кром'^ ТОГО; прибивается къ остову дерёбян-
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ными гвоздями. Кром% концевыхъ стоекъ спинка 

им'Ьетъ нисколько промежуточныхъ, нижними своими 

концами ьр'Ьзанных'й въ долевой' брусокъ обвяза, 

окаймпяющ1й спинку скамьи.
С т у л ь я  бываютъ съ дощатымъ, плетенымъ и мяг« 

кимъ сид'Ьньемъ.
Стулъ съ дощатымъ сид'Ьньемъ показанъ  на рис. 

2 8 1 — 293. О стовъ  его вяжется сквозными и потайными 

шипами, причемъ въ ножкахъ выдалбливаются гн-Ьзда,

Рие. 293 Рис. 294 и 296.

а въ соединительныуъ частяхъ запиливаются шипы. 

Сборка такого стула делается на клею посл^ строго 

пров-Ьренной и тщательной пригонки всЬхъ отд'Ьль- 

ныхъ деталей. Склеиваш'е начинаютъ съ боковыхъ 

частей стула, а зат'Ьмъ ихъ скр^пляютъ съ передними, 

заднйНи И' заспинными б|эускамиз и-досками. Дощатое 

сид^>№^ црйклеиваетс;?,'къ ’ посл'^Ьнимъ.

л орзанъ  ,на:РиЬ. 294 — 
296; Передн1я ножки его д-Ьл^ются точеными и 

вставляются въ обвязъ сид1Ьнья на круглые шипы.

Углы деревяннаго сиденья нисколько закругляютъ 

для красоты. '
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Остовъ стула вяжется изъ 4 брускрвъ, опилен- 

ныхъ и отд-Ьланныхъ по шаблону, которые соеди« 

няются между собою сквозными шпунтовыми шипами, 

а съ ножками— потайными шипами.

Существенный недостатокъ такого рода вязки 
стула заключается въ сравнительно слабомъ скр-Ьп-

Рис 297. Рис. я 29У.

лен1и обвяза съ задними ножками, всл’Ьдств1е чего, 

спинка'стула скоро расшатывается.

Стулья съ плетеными сиденьями делаются такъ 

же, какъ и съ деревянными сид'Ьньям1 , съ тою только 

разницею, что вместо щитка устраивается рамка, на 

которую натягивается плетенка изъ разр^заннага 
вдоль камыша. Такая плетенка укрепляется въ рам^ 

деревянньми гвоздиками. Кром-Ь сид'Ьнья плетенка 

делается иногда и на спинк-Ь фтула.

> У стульевъ съ мягкимъ сид-Ьньемъ обвяза вяжется 
совершенно также, но вместо щитка укрепляется па

русинная подушка, прибивается, гвоздями къ сбвязу 
и набивается, вопосомъ или, моча.пой.

К р е е  л а отличаются отъ стульевъ больш 

мерами, а также т^м!?, что имйютъ локстники.
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Подобно стульямъ' кресла бываютъ съ деревян
ными, плетеными и мягкими сид'Ьньями.

Кресла съ деревяннымъ сид’Ьньемъ ставятъ чаще 

всего къ письменному столу и они обыкновенно не им^- 

ютъ локотниковъ, (рис. 297 — 299). Спинка ихъ д'Ьлается 

въ вид'Ь дуги, прикр-Ьпленной своими концами на ши- 

пахъ къ обвязу сид'Ьнья. Передн1я ножки делаются 

точеными, а задн1я немного отогнуты назадъ для 

большей устойчивости кресла. Основан1е сидЪнья со 
ставляется изъ дугъ. соеаиненныхъ между собою на

шипахъ, или же склезныхь изъ косякозъ по общему 
правилу для сбор!^и круглаго сиденья.

Кресла сь плетеными сиденьями также могутъ 
быть безъ локогниковъ. Локотники входятъ потай
ными шипами вь стойку спинки, а другими кон
цами упираются на точеныя колонки. Посл'Ьдшя 
вставлены на круглые шипы однимъ концомъ въ об- 
вязъ сид^нья.адругимъ вь локотних’и (рис. 300— 302).

Диваны отличаю гея огъ креселъ только т^мъ, 
Ч1"о им^ютъ удланненное с«д^н1е. Фасонъ ихъ долженъ 
согласоваться сь формою креселъ и стульевъ, съ



которымъ они составляютъ ОДИНЪ приборъ или КОМП- 

лектъ мебели.
Диваны съ жесткими и плетеными сид’Ьньями мапо- 

употребительны, кром'Ь спец1альной буковой гнутой 

мебели.

Остовъ дивана (рис 303) вяжется такъ же, какъ №
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Рис 303.

кресла. Маленькш диванъ им%етъ четыре ножки, а 

для большихъ необходимо шесть ножекъ. Для проч

ности сид’Ьнья и спинки ставятъ распорки, поддержи- 

вающ1я парусину, натягиваемую на остовъ при обивк'Ь.

Спинка дивана д'Ьлается составной изъ трехъ от- 

д^льныхъ криволинейныхъ частей, склееных> вм’Ьст'Ь 

въ одцо общее ц’Ьлое. Кром!, распорокъ, вся спинка 

дивана покоится еще на двухъ криволинейныхъ стой- 

кахъ, поддерживающихъ локотники.

Столы.

Столы отличаются большими разнообраз1емъ ^ормъ. 

Такъ бываютъ столы кухонные, рабоч1е, ломберные, 

простеночные, переддиванные, ночные, обеденные, 
письменные и др.

Простой кухонный столъ состоитъ изъ подстолья 

сЪ ящикомъ и столоваго щита. Под''толье вяжется изъ 

дОСОКЪ, толщиною въ 2‘/2 дюйма сквозными плоскими*
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шипами съ подр'Ьзкой, причемъ на продольныхъ шИ" 

пахъ зар-Ьзаются два шипа, а на поперечныхъ одинъ;

Ра,;. 301. Рис, 305

въ ножкахъ же выдалбливаются соотв-Ьтствующ1я 

гн'Ьзда. Для усилены кр'Ьпости ножекъ ихъ связы- 

ваютъ внизу двумя продольными и двумя попереч

ными брусками на шипахъ.
Верхнш щитъ стола делается изъ досокъ толщи-

Рис, 306. Рис. 307.

ною въ 2 дюйма и сплачивается, на двухъ шпонкахъ, 

которыя по концамъ срьзаются заподлицо съ щит- 

комъ, а средина входитъ плотно между двумя досками 

подстолья и т%мъ удерживаетъ щитъ на м’Ьст’Ь.

Для пом’Ьщен1я ящика въ передней долевой доск%
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подстолья выр^заютъ отверст1е; ящикъ двигается впе- 

редъ и назадъ по направпяющимъ брускамъ, въ ко-

Рис. 309

торыхъ выбраны четверти. Концы этихъ брусковъ за

деланы въ долевыя доски подстолья потайными ши
пами на клею.

Боп^е лучшаго устройства кухонный столъ дЬ-

Рпс. .410 И 811.

лается въ вид% шкафика съ филенчатыми станками, 

съ  одной или двумя створчатыми дверцами и полкой 

внутри шкафика. Столъ д’Ьлаютъ изъ сосны или ели 

и не окрашиваютъ.

П р о с т е н о ч н ы е  с т о л ы .  Подстолье вяжется п.о«



тайными шипами ни.заподлицо съ ножками. Посл'Ьд- 

Н1Я могутъ быть гранныя, прямыя или точеныя.
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Рис. 312,

Щитокъ прикр’Ьпляется къ подстолью при по

мощи такъ называемыхъ сухариковъ, или небольшихъ 

брусковъ, скр^пленныхъ на клею въ нижней сторонъ 

столоваго идита, а шипы ихъ входятъ въ соотв'Ьт- 

ствующ1я гн’Ьзда подстолья. (Р’ис. 304).
Л о м б е р н ы е  с т о лы по вяз.<'Ь' подстолья сходны

Рис. 314.

СЪ прост’Ьночными, но отличаются отъ посл'Ьдни'^ъ 

главн1лмъ образомъ т%мъ, что вгрхн1й ш;итокъ стола 

состоитъ изъ д,зухъ половинокъ, соединенныхъ одна 

съ другою при помощи шарнирлыхъ петель (рис. 305)-
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Въ  одной изъ половинокъ щитка сделано отверст1е, 

въ которое пропущзнъ шкворенъ. при помощи котр«

Рис. 315.

раго шитокъ можетъ поворачиваться на подстоль'Ь,

^'аа. сЯй. Рис. 317.

складываться и раскладываться (рис. 306). Внутренняя 

поверхность раскинутаго щитка оклеивается сукномъ* 
оставляя края (фризъ) 

полированными или 

отделанными по дъ  
воскъ.

Пе рец  див  а н н ы е  

с т о лы( р и с .  307и308).

Верхн1й щи токъ д-Ь- 

лается кругпымъ или 

овальными. Посл’Ьдняя 

форма наибол^© упо

требительна. Чаще всего они им'Ьютъ четыре нсжки 

связанныя внизу крестовиной Нч рис. 309— 311 по- 

казанъ небольшой дамскш,^рабоч1й столикъ, а на 
рис. 312 ночной столикъ къ к о о к я т и

Рис. 3
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П и с ь м е н н ы е  с т о лы отличаются большимъ раз- 

нообраз1емъ. Образцы ихъ показаны на рис. 313— 318.

Рио. 319.

Об-Ьденные  с т о лы д-Ьлаются чащ; всего разд

вижными, дтя увеличен1я ихъ длины почти въдвое
п о о т и в ъ  о б ы к н о в е н н а г о .  

Для э т о г о  с т ол ов ы й  щитъ, 

С0СТ0ЯЩ1Й - и з ъ  д в у х ъ  по- 

л о в и н о к ъ ,  не прикреп

л я е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  къ 

п о д с т о л ь ю ,  а  л е ж и т ъ  на 

д в у х ъ  ч е т ы р е х г р а н н ы х ъ  до- 

л е в ы х ъ  б р у с к а х ъ ,  к о т о -  

ры е  м о г у т ъ  д в и г а т ь с я  вдоль 
„ г о л а  п о  г н 11з д а м ъ ,  в ы р ^ з а н -  

н ы м ъ  в ъ  боковыхъ д о с к а х ъ  с в я з ы в а ю щ и х ъ  п о д с т о л ь е .

Если раздвинуть об^ половинки щитка, то образуется
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промежутокъ, въ который можно положить запасныя 

доски и т'Ьмъ увеличить длину стола.

Такой формы обеденный столъ показанъ на рис. 

319— 321

Шкафы и буфеты.

Этотъ родъ комнатной мебели устраивается р а з 

лично, въ зависимости отъ назначен1я шкафа слу
жить для хранен1я платья, б-Ьлья, книгъ и проч.

Рис. 322—323.

Ш к а ф ъ  для п л а т ь я  долженъ им'Ьть доста 

точную глубину, чтобы внутри его можно было по 
мостить одинъ или два ряда в'Ьшалокъ, на которыхъ 

платье висЬло бы свободно и не мялось.
Каждый шкафъ состоитъ изъ шести основныхъ 

частей: дверецъ —  одно или двустворчатыхъ, двухъ 

боковыхъ стЬнокъ, спинки, рерха и низа. Въ посп'Ьд- 

н«мъ часто устраиваютъ одинъ или два ящика.

При сборк-Ь шкафа сначала собираютъ боковые 

щиты, филенчатые или простые и въ нихъ, немного 
отступя отъ торца, прид^лываютъ квадратныя гн'Ьзда 

для шиповъ въ горизонтальныхъ верхнихъ и ниж1  

нихъ стЬнкахъ, Связавъ-'Воковыя станки съ верхними»



И нижнимъ щитами, вставляютъ спинку шкафа, приг- 

навъ ее къ вьбраьнымъ четвертямъ заднихъ кромок>
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Рис. 324 и 325,

боковыхъ щитовъ. Спинку шкаф^ можно прикр'Ьпить 

на клею и привинтить шурупами. Верхняя вязка

Рис. 326 Рпр. 3'̂ 7.'“

•шкафа прикрывается -карнизами, а нижняя' пй'йн'̂ гу-̂  

сайи| сходяш,1еея ко'нгйл-которыхъ вЪ1д%ланы вт» виД^'



угловыхъ ножекъ, Передъ шкафа состоитъ изъ 4 
брусков^, связанныхъ между собою на подоб1е рамы,

—  2 4 5 -

Рис. 328 и 3-49.

тсъ вертикальнымъ брускамъ которой нав'Ьшана дверца.

Внутри платяного шкафа устраиваются подвиж- 

ныя в'Ьшалки, а въ б'Ьпьевомъ полки, какъ пока

зано на рис. 322— 325.

Книжный ш к а ф ъ  отличается отъ другихъшка«

Рис. 380.

фовъ т'Ьмъ, что имйетъ сравнительно мапую глу

бину не бол'Ье полуаршина.

Буфеты (рис. 326 и 327) обыкновенно Д’Ьлаются изъ 

двухъ частей верхней и нижней. Посл-Ьдняя бываетъ
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высотою 3— 4 фута и значительно выступаетъ. 

впередъ сравнительно съ верхней половинкой. Въ. 
тон и другой части устраивают‘ся съемныя полки.'

Рис. 331—333

К о м о д ы

служатъ для хранен1я разныхъ вещей, для чего*
и ш и ф о н ь е р к и  (рис. 328 —  330

им'Ьютъ, нисколько выдвижныхъ ящиковъ съ зам
ками.

Э т а ж е р к и  (рис. 331 —  333) устраиваются 
СТ0ЯЧ1Я и висяч1е; им'Ьютъ н-Ьсколько полокъ



И Л Л Ю СТ РИ РО ВА Н Н Ы Й  

С Е Л ЬСК О -ХО ЗЯЙ СТ ВЕН Н Ы Й  КАЛЕНДАРЬ

„3 Е М л Я”.
Издательство ж урнал а „Техника и Сел ьское  Хозяй ство*, 

предприняло съ  текущ аго года еж егодное издаш е Сельско-  

Хозяй ственнаго Календаря „Зем л я*, который им'Ьетъ своей 

задачей удовлетворить настоятельный сп росъ  с о  стороны  

крестьянъ , землевлад-Ьльцевъ и хуторянъ , однимъ словомъ, 

всЬхъ  заьнтересованны хъ  въ сельскомъ хозяй ств^ лицъ въ 

научномъ, в сестороннем ъ  и справочном ъ  издан1и, касаю щ емся  

теорш  и практики сельско-хозяйственной жизни.

Только благодаря непосредственной  связи  , К ал ендаря" съ  

ежем-Ьсячнымъ ж урналом ъ  „Т эхника и Сельское Хозяй ство" 

явилась возм ожность дать разн ост ороин ш  матер!алъ. Помимо 

всЬхъ  обычныхъ общихъ календарныхъ св-Ьд-Ьнтй, причемъ изъ  

таковыхъ будутъ даны только действительно заслуж иваю щ !я  

вниман!е, въ „Капендар'Ь" будутъ напечатаны статьи по во- 

просам ъ : полеводство, л 'Ьсоразведен1е, удобрен1я, вредныя на- 

сЬкомыя и б орьба  съ  ними, л'Ьчебникъ животныхъ, домашн1й 

скотъ , птицеводство, огородничество, садоводство, сёльско- 

хозяйственныя машины, огнестой кое строительство. Б ольш ое  

вниман1е редакщ я „К алендаря" уд^ляетъ также сельско-хозяй- 

ствэнному законодательству, кооперации и различнымъ юриди- 

ческимъ вопросам ъ . В сёвозм ож ны я рем есла и производства  

найдутъ на страницахъ  „К ал ен даря " св ое  истинное о св ’Ьщен1е,

Н есм отря н а значительный объемъ , К ал ен д аря* , около 

200 страницъ , издательство однако нашло возможнымъ н азн а 

чить очень низкую ц ^н у ,— ВС6Г0 25 КОП., съ  пересылкой— 35 К.

С ъ  наложеннымъ платеж ем ъ— 50 коп

Адресъ редакши: С .-Петарбургъ , Екатерингофскш  пр., 8, кв. 11.



С ам оучители рвмесл~ь и производств'ъ:
Асфал]^товыя раиотьи съ в рис.—Зъ «. Вагетво^амочное 11р.—30 г. 

Бочарное д^Ьяо съ 50 рь»,.—40 к. Вереьочю-г- _йтное по. аъ ^2 рис.— 
30 к. Водяные двигатели съ 15 рис.—40 к. В *  ^яные двигатели съ 27 рис.— 
40 к . Выжиг.ан1е по дереву съ 2А рис. V > %ерт,—30 к. Выциливан1е по 
дереву съ 50 рис. и 1 черт.—30 к. Гон" рнойпр. съ 16 рис.—ЗОк. Домашн. 
электротехникъ съ 66 рис.—30 к. Дг^жжеьое пр.—30 к. Д-Ьтск1я полезя. 
ремесла съ 71 рис.—40 к. Женск1я ^.укод’ЬоЛя съ 63 рис.—ЗОк, Жестяныя 
работы съ 68 рис.—40 к  Живонис . О-рызгами съ 4 рис. и 1 ч е р т .-30 
Зеркальное пр. съ 3 рис.—30 к. ?олочеше и серебрен1е по дереву и ме
таллу съ 14 р и с . -30 к, Инкруст! щя и мозаика съ 7 рис.—30 К. Бумаж
ное ир. съ 7 рис.—30 к. Какъ  д1 лать кл'Ётьн съ 19 рис. и 2 черт.—ЗОк. 
Каменная кладка съ 41 рис.—30 к. Резиновие др. съ 15 рис.—60 к. Керо
синовые и бензиновые двигател к съ 20 р и с —40 к. Клееночное пр.—30 к. 
Приготовлен, клейстера и гумм1а) абика—М  к  Раскройка кожъ съ50 рис.— 
30 к. Кожевенное пр. съ 5 рис. -30 к. Колбасное пр. съ 40 рис.—50 к. 
Корзиночное пр. съ 52 рис.—30 с. Красильщккъ-любитель—30 к, Красно- 
деревецъ аъ 92 рис.—30 к. Крахмальное пр. съ 11 рис.—ЗОк. Кровель
ное дЪло съ 86 рис.—30 к. Кузн 1 цъ-люб. съ 46 рис.—30 к. Клееваренное 
пр. съ 14 рис.— ‘60 к. Лаки и зам зки—30 к. Лужен1о, паян1е и никели- 
роваше—30 к. Маляръ-люб.—30 . Маслобойное пр. съ 23 рис.—25 к.
Мукомольное пр. съ 27 рис.—50 к. Мыловаръ-практикъ съ 36 рис.—40 к. 
Набивка чучелъ съ 42 рис.—40 к. ООойщикь-люб. съ 67 рис.—30 к. Охот- 
никъ-люб. съ 22 рис.—40 к . Перепл тчикъ-люб. съ 76 рис.—30 к. Печ
ное д'Ьло съ 22 рис.—40 к. Пиротехкикъ-люб. съ 35 рис.—40 к. Плетен1е 
сЬтей съ 30 рис.—30 к. Плотникъ-люО съ 85 рис.—ЗОк. Полировка,шли
фовка и лакировка—50 к. Постройка и оемонтъ дорогъ съ 40 рис.—30 к. 
Постройка лодокъ съ 76 рис.—50 к. Пост^. ;й ка  л’Ьстницъ съ 39 рис.—30 К; 
Починка резинов. галошъ—30 к. Парусное лаваше съ 29 черт.—60 к. 
Предохранен1е дерева отъ гн1вы1я—30 к. Приго. :вл. картинъ для во!^^. 
фонаря съ 2 рис.—30 к. Приготовл. лампадн. мас*л<.— к лотовл. 
колесн. сбруйн. и копыта, мази—30 к. Производст. ваксы—25 к. Производ. 
замковъ- 30 к. Производ. непромокаем, тканей—30 к. Произв. портланд. 
цемента съ 25 рис.—40 к. Произв. роговыхъ и костяныхъ изд'ЬлШ съ 
25 вис.—30 к. Проязв. сливочн. и чухоЕск. масла съ 15 рис.—30 к. Со
довое пр, съ 10 рис.—30 к: Стеклянное пр. съ 22 рис.—30 к. Домашнее 
приготовл, растительныхъ и животн. краеокъ—30 к. Домашн. приготовл. 
минеральныхъ краеокъ—30 к. Протрава или окраска дерева въ разн. 
цв'Ьта—50 к. Прохладительные напитки—30 к. Работы изъ сучьевъ съ 
18 рис. и 1 черт.—25 к. Работы изъ папье-маа.е съ 9 рис.—30 к. Работы 
изъ проволоки съ 32 'рис.—30 к. Работы металлическ. гвоздиками съ 
5 рис. и 1 черт.—30 к. Ретушеръ-люб. съ 2 рис,—30 к. Ручные насоск н 
тараны съ 45 рис.— 30 к. Ръзчикъ-люЬ. съ 60 рис.—30 к. Рыбная ловля 
съ 54 рис.—30 к. СамодЪльн., волшебн. камера съ 5 рис.—30 к. Самод4льн. 
волшеб. фонарь съ 9 рис.—30 к. Сапожникъ-люб. съ 47 рис.—40 к. Сель- 
ск1й землемъръ съ 43 рис.—30 к. Скорнчжное Д'Ьло— 30 к. Слесарь-люб. 
съ 63 рис.—30 к. Смолокуренное гр . съ 19 рис.—30 к. Спичечное пр. съ 
17 р и с .- 30 к. Столяръ-люб. съ 86 рис.—30 к. Сургучное пр.—30 к . Сух1в 
гадьван. лементы съ 9 рис.—30 к . Сыроваренное пр. съ 23 рис.—30 к. 
Текническое черчен1е съ 25 рис.- 30 к. -Тиснен1е по кож’Ь съ 20 рис.— 
1 черт;—25 к . Тскарь-люС. съ 72 рис.—30 к. Торфяное дЬло съ 5 рис.— 

Приготовл. туалетныхъ мылъ съ 10 рис.—60 к . Устройство дач- 
аыХъ ледниковъ съ 15 рис.—30 к. Устройство небольшого мыловар, за
вода—30 к. Фотографъ-люб. съ 68 рис.—40 к. Хлебопекарное д’Ьло съ 
24 рис.—30 к. Художникъ-люб. съ 5 рис. —50 к. Часовщикъ-люб. съ 28 рис.— 
30 к. Чернильное пр.—25 к. ШорносЬдельное Д'Ьло съ25 рис.—30 к. Ш ту
катурное Д'Ьло съ 22 рис.—ЗОк. П1еточникъ-лю6. съЗЭрис.—25 к. Устрой
ство глектричечк. зьоикоьъ съ 50 рис.—30 к. Эмалирован1 а посуды съ 
6''ра«.—25 к. Высылаетъ налиж. плат. Книжный снладъ А. Ф. СУХОвОИ 
О.-Петербургъ, Столярный пер. 9 Пересылка 1 книги—15 к., 2 кн.— 19 к., 
3 кн ,—25 к., 4 кн.—31 к., 5 кн .—35 к. 3» наложенный ''латежъ отд'Ьльно 
)0 к. При выииск'Ь на 2 руб. и бол'Ье пересылка безплатво.



г1туш^̂ рь-лйСйл ,.-Лв. ГТракт. рукс.з. ^«-туширозангл, от- 
д%п|с| фотогр. негатав. и раскраш. фотогр., для любит, и 
пра4<!.. съ рис., В .,Л , Анцова. 4 изд. 1911 г. . р.—  30 к.

Мзвит1е силы К1 нарощен1е мускуловъ посредствомъ 
упражнений съ гирями и другими приборами А. Штольцъ,
съ ^  рисунками ..................... .... . —  р. 60 к.

1̂ -ководство къ препарирован1ю чучелъ , и ск елетовъ 
, съ 2С/ табл. 73 рис, контуровъ для установки чучелъ
’̂ ’удевича 1908 г. .......................................... — р. 50 к»
1ная лсвля во вс̂ Ь рремена года, лрактич. руков. для 

люб .злей рыбной ловли на удочку, по пусками, сЬтями и 
т. ст* описан1емъ различныхъ сортовъ рыбъ и рыболов- 
ныхъ принадлежностей, съ 54 рис. В. Л. Анцова, 5 изд.
1912 г. дополн................................................... .... . Р. — 30 к.

Рыболовъ-удильщикъ. Ловпя рыбы на удочки, подпус
ками, прикормка и т. п. съ 30 рис. Л. Гд.*нскаго
1910 г..............................................  . . . .  — р. 30 к.

Оила, и какъ сд-Ьлаться сильнымъ. Развит1е силы безъ
гирь и при помощи гирь. Съ рис. Проф. Б. Лейтнеръ, ^3
издан1е, 1911 г. допрлн. съ рис................................р. 30 к,

Собака, породы ея, уходъ, дрессировка и лечен1е, ст
19 рис., . И. Гроссъ, 2-е изд. 1912 г............... — р. 30 к.

Стереофотографическ1й аппаратъ'и работа съ нимъ съ
17 рис.. Н. Конвицка 191 2 ............................. .... . — р. 30 к.

Управляемые аэростаты, и аэроппаны. Описаше, устрой- 
ства; аэростатовъ и аэроплановъ разн. системъ и соврем 
мотбры для нихъ съ рис. Ив. Шуйскаго 1910 г.— р. 50 к- 

Фотографъ-любитель. Практич. руков. къ всестороннему 
изученш фотограф1и для начинающихъ любителей, съ 68 
рис., В. А. Анцова 6-е изд. испр. и дополн., М. Иерецъ.
1911 г............................................................................—  р. 40 к.

Фотографическ1е объективы и затворы. Инж. Н. Н.
Ламтева съ 20 рис. 1911 г....................................—  р. 30 к,

Фотографирован>е портретовъ, видовъи т. д. съ 6 рис
1912 г ................................ .............................. ..... р. —  30 к

Французская борьба, О писак 1е прхемовъ, услов1й и
правклъ борьбы, принятыхъ спортивными жюри всеги 
М1ра , Л. Гданскаго, съ 46 рис., 1912 г. • . . —  р. 40 ко

Французск1й боксъ. Руководство къ изученш французк. 
скаго бокса и его прим'Ьнен1е на практик'Ь. (Защита при. 
внезапномъ нападенш). Съ 15 рис. Л. Гдансшй— р. 20 

Футболъ, здор'^вый и полезный спортъ на открытомъ, 
зоздух-Ь, съ 13 рис. . И. Гроссъ, 2-е изд. 1911 г.—  р. 20 к.

Футболъ— Руководство и правила игры. II. Фаберъ пер. 
съ дополн. М. Перецъ съ 27 рис. 1911 г. . . — р. 30 к.

Цв-Ьтная фотограф1я. Н ов^ш . открыт1я въ этой области 
;ъ рис. II. И. Гроссъ съ 2 рис., 1906 г. . . . — р. 20 к. 

Пересылка одной книги заказной бандеролью стоить 13 
или 15 коп., двухъ книгъ— 17— 19 коп., трехъ книгъ—20 
коп. При выок^лвЪ 1:аложенны1иъ платешемъ почта взысви- 

ваетъ дополнительр'^ Ю иоп. съ каждой бандеооли
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