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ПРЕДИСЛ0В1Е

къ первому издажю.

Обработка дерева и приготовлеше изъ него вещей 
необходимыхъ для дома и хозяйства, всегда находить 
не мэло любителей желающихъ заняться этимъ ма- 
стерствомъ. Татя  работы особенно полезно произво
дить лЪтомъ, когда можно достать безъ затруднешя 
хорошо просушенный матер1алъ, и когда найдется более 
свободнаго времени отъ другихъ занятш.

Изучать это мастерство надо последовательно, по
степенно ознакомляясь съ употреблешемъ инструмен- 
товъ и пригодностью ихъ для известной работы. Надо 
также, чтобы инструменты были всегда исправны и 
остры, но самое главное, это надо иметь Tepntme и 
безъ достаточнаго навыка не торопить работу, чаще 
проверять ее измерительными или поверочными ин
струментами. „TepniHie и трудъ все перетрутъ“ го
ворить русская поговорка, и она какъ неаьзя лучше 
относится къ ремесленной работе— кропотливой и до
вольно тяжелой.
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ПРЕДИСЛ0В1Е

Ко второму издашю.

Первое издаше „Столяра Любителя», разошедшееся 
въ количестве 3,000 экз. въ теченш девяти мЪсяцевъ, 
лучше всего доказываетъ пользу подобныхъ изданш 
посвященныхъ изученш домашнихъ ремеслъ.

Выпуская въ свЪтъ второе издаше этой книжки, 
исправленное и значительно дополненное (объемъ ея 
увеличенъ почти вдвое), мы нашли возможнымъ. въ 
видахъ еще большего распространешя книги, назна
чить прежнюю дешевую цЪну. Намъ остается только 
пожелать, чтобы нашг посильный трудъ принесъ свою 
долю пользы для изучешя столярнаго ремесла, столь 
распространеннаго среди любителей ремеслъ.

ПРЕДИСЛОВ1Е.

К ъ  пятому издашю.

Въ теченш трехъ лЪтъ эта книга разошлась въ 
количеств^. 15,000 экз. УспЪхъ нашего издания дока
зываетъ, что книга приносить несомненную пользу. 
Главное Управление Военно-Учебныхъ заведешй заме
тило наше издаше и рекомендовало нашу книгу во 
вс% рэтныя библютеки военно-учебныхъ заведешй, 
какъ полезное noco6ie для воспитанниковъ занимаю
щихся ручнымъ трудомъ.

ПРЕДИСЛОВ1Е.

Къ  восьмому издашю.

Новое восьмое издаше выпускается нами обнов- 
леннымъ. рисунки измЪнены, шрифтъ взятъ крупнее, 
исправлены всЪ ошибки и увеличенъ объемъ.



Дерево, его строеше и жизнь.
Be t растуьщя на землЪ древесныя породы можно 

разделить на два большихъ отдЪла: хзойныя и ли- 
ственныя; по мЪсту же произросташя этихъ породы 
на деревья растущ1я въ умЪренномъ климатЪ и на 
тропическШ лЪсъ.

ГдЪ бы, однако, не росло дерево, оно всегда со- 
стоитъ изъ двухъ главныхъ частей: подземной - корня,  
которымъ дерево удерживается въ земл%, а надзем
ной— ствола съ сучьями, покрытыми листьями или же 
иглами. Для плотничныхъ и бЪлодеревныхъ работъ 
стволъ считается наиболее цЪннымъ матер1аломъ, а 
корни и сучья утилизируются только въ немногихъ 
случаяхъ.

Часть ствола, ближайшая къ корню, называется 
комлемъ, а противоположная,верхняя— верш иною . 
Весь же стволъ дерева составляетъ л Ъ с и н у  и идетъ 
въ разрЪзку на бревна, а послЪдшя на брусья и 
доски, поступающее въ продажу какъ строительный и 
подЪлочный матер1алъ.

Нормальная форма ствола дерева — цилиндръ, 
слегка съуживающшся въ вершин^ но растуипя де
ревья часто отступаютъ отъ этой формЪ, вслЪдств1е 
вл1яжя внЪшнихъ и внутреннихъ причинъ на про- 
изросташе дерева. Прямизна, однако, не обусловли- 
ваетъ исключительную пригодность дерева для раз- 
личныхъ подЪлокъ, не менЪе важны хорош\я качества 
древесины и отсутств1е болЪзней, дЪлающихъ древе
сину непригодной для практическихъ цЪлей.

Если сделать поперечный разрЪзъ ствола дерева, 
то плоскость разрЪза, представляющаяся нашему глазу, 
будетъ состоять изъ концентрическихъ слоевъ— тон-



кихъ и сравнительно мягкихъ, такъ называемой весен
ней древесины. Эти двойственные слои древесины 
требуютъ для своего полнаго образоважя годъ вре
мени, почему и называются г о д и ч н ы м и  слоями,  
по числу такихъ слоевъ можно определить и самый 
возрастъ дерева.

Весеннш и осеннш слои древесины, отличаючиеся 
своимъ цв'Ьтомъ, могутъ въ известной степени, служить 
для различ!я границъ между двумя смежными древес
ными кольцами. Что касается плотности древесины 
годичныхъ слоевъ, то она не одинакова и увеличи
вается отъ окружности ствола къ его центру, отчего 
наружные слои древесины нисколько мягче внутрен- 
нихъ. Сообразно измЪнежю плотности слоевъ древе
сины, изменяется также ихъ цв%тъ, который бызаетъ 
болЪе темный во внутреннихъ слояхъ, чЪмъ въ на- 
ружныхъ.

Въ  большей части древесныхъ породь стволъ утол
щается перюдическимъ наростажемъ на него нсвыхъ 
молодыхъ слоевъ с н а р у жи ,  у остальной, сравни
тельно немногочисленной группы, это увеличеже массы 
дерева, или приростъ ея, совершается во в н у т р ь  
ствола. Къ  породамъ деревъ, увеличивающихъ свой 
приростъ извкутри, относятся пальмы, бамбуки и нЪ- 
которыя друпя сходственныя породы. Къ  дрезсснымъ же 
породамъ, утолщающимъ свой стволъ снаружи, — всо 
остальныя.

Разсматривая дал-fee то же ct4eHie ствола, мы за- 
м%тимъ въ немъ, расположенныя по рад1усу круга, 
TOHKiH полоски, обыкновенно называемый сердце 
видными лучами. Эти лучи образуются изъ ряда 
древесныхъ клЪточекъ, расположенных^ прерываю
щимися продольными слоями, которые, перепутываясь 
и пересекаясь съ годичныхъ слоевъ, обусловливаютъ 
то или иное сложеше дерева или внЪшЖй видъ его 
поверхности, служа характернымъ отлич1емъ одной 
породы дерева отъ другой. Ширина сердцевинныхъ 
лучей и толщина годичныхъ слоевъ база,отъ различны 
не только въ разныхъ лородахъ дерева, но даже въ 
разныхъ деревьяхъ одной и той же породы и зависятъ 
отъ климатическихъ и почвенныхъ условш. Иногда 
эта ширина бываетъ такъ мала, что сердцевинныхъ



лучей нельзя видЪть простымъ глазомъ, въ другихъ же 
деревьяхъ, напротивъ, она бываетъ заметна. Плоскость, 
образованная сердцевинными лучами, отличается зна
чительною твердостью, но доски, выпиленныя поэтому 
напразленш дерева, часто растрескиваются и потому 
на издЪл1я большихъ размЪровъ не годятся. Древе
сина снаружи окружена корою, внутри которой на
ходятся пробка, лубъ и камбш; изъ поелЪдняго на- 
ростаютъ древесныя клеточки.

Слои древесины С, расположенные непосредственно 
за корою называются з а б о л о н ь ю  или 
оболонью,  а слои Д, окружаклще 
центральную часть дерева— ма т е рою 
древесиною; самая же центральная 
часть древеснаго ствола А называется 
сердце вин о ю. ( Рис. 1 и 2). Послед
няя, у большей части нашихъ отече- 
ственныхъ породъ, отличается мяг
костью и рыхлостью, отчего и доски, 
выпиленныя изъ этой центральной ча
сти дерева, бываютъ менЪе прочны, 
чЪмъ друпя доски. При просушкЪ та- 
кихъ досокъ (сердцевинныхъ), если онЪ 
тонки (1/2— 1 дюймъ), сердцевина ино
гда совершенно выпадаетъ.

Древесина бываетъ весьма различныхъ цвЪтовъ и 
оттЪнковъ. Деревья, растуцця въ ЕвропЪ, большею 
частью бываютъ бЪлаго, свЪтло-коричневаго или красно- 
ватаго цвЪта. Особенною красотою и яркостью отли
чается древесина деревьевъ растущихъ въ жаркомъ 
климат-fe.

Самая твердая древесина встрЪчается у древесныхъ 
породъ жаркаго пояса. СвЪтлая древесина рЪдко имЪетъ 
значительную твердость, какъ напр., у тополя, ивы, 
липы и др.; темный же цвЪтъ, напротивъ, является 
вмЪстЪ съ большею твердостью.

М я т е  сорта дерева можно рЪзать ножемъ: твер
дые же сорта, какъ напр, баккаутъ, черное дерево и 
проч., которые по твердости можно поставить на ряду 
съ такими металлами, какъ латунь, могутъ обработы- 
ваться только при помощи рЪзцовъ изъ крепко зака
ленной стали.



НЪкоторыя породы дерева, какъ напр., букъ и нязъ, 
обладая значительною гибкостью, находятъ себз при- 
м-feHeHie при изготовленш мебели, обручей, экипажей 
и т. п. Влажное дерево вообще обладаетъ большею 
гибкостью, чЪмъ сухое. Гибкость становится еще 
большей, если дерево распарить горячей водой или 
парами.

Способность дерева гнуться въ разныя стороны, 
не ломаясь и не принимая прежней прямизны, назы
вается в я з к о с т ь ю ,  въ противоположность П0НЯТ1Ю 
о хрупкости и ломкости. Степень вяъкости далеко не 
одинакова не только у деревьевъ различныхъ породъ, 
но даже у одной и той же породы дерева и заеиситъ 
отъ почвы, времени рубки, возраста дерева идругихъ 
условж. Влажное дерево, вообще, вязче сухого, но 
после долгаго пребыважя въ воде дерево теряетъ 
свою вязкость. Высшею степенью вязкости обладаетъ 
кленъ, тогда какъ къ самымъ хрупкимъ деревьямь 
можно отнести ольху.

Дерево легко колется, если волокна его прямоли
нейны, сучковатое и свилеватое дерево колется плохо, 
а иногда и вовсе не колется. Не только различныя 
породы, дерева, но и различныя части одной и той же 
породы обладаютъ неодинаковою способностью ко
лоться; нижняя часть ствола колется труднее верх
ней; по направлешю параллельному сердцевинныхъ лу
чей, дерево колется лучше, чЪмъ въ перпендикуляр- 
номъ къ нимъ, такъ какъ, въ послЪднемъ случае, 
приходится перерубать волокна.

Плотность измеряется количествомъ волоконъ, 
помещающихся вг известномъ объеме дерева и поряд- 
комъ размещешя ихъ между собой, поэтому, наиболь
шая плотность будетъ тогда, когда волокна дерева 
расположены одно около другого, безъ всякихъ про- 
межутковъ, причемъ ткань дерева можетъ быть рыхла 
и легка. Это такъ наз. относительная плотность, въ 
противоположность абсолютной, которая зависитъ отъ 
удельнаго веса дерева и определяется имь.

Дерево плаваетъ на воде, хотя удельный весь 
древесины, высушенной при 90и Р., въ полтора раза 
тяжелее воды; причина-же, почему большая часть 
древесныхъ породъ не тонетъ въ воде, заключается



ьь гомь, что поры дерева наполнены воздухомъ, 
отчего известный объемъ дерева будетъ легче равнаго 
ему объема воды. Св^жесрубленное дерево много тя 
желее дерева, пролежавшаго на открытомъ воздухе 
несколько недель и мЪсяцевъ. Потеря въ весе отъ 
усыхашя доходитъ иногда до половины первоначаль 
наго веса свежаго дерева. ВЪсъ стараго, но здоро- 
ваго дерева тяжелее молодого, а древесина ствола, 
кроме некоторыхъ сильно смолистыхъ породъ, какъ 
напр, лиственницы, всегда тяжелее сучьевъ. ВЪсъ 
дерева зависитъ также отъ почвы, на которой росло 
дерево. Тучная почва даетъ твердую древесину, кото
рая вЪситъ менее древесины рыхлой и слизистой, вы- 
рощенной на сухой и тощей почве.

Несмотря на все хорочля качества дерева, какъ 
MaTepiana для обработки его острыми оруд1ями и 
инструментами, дерево обладаетъ также и серьезнымъ 
недостаткомъ— стремлешемъ впитывать въ себя влагу, 
отчего увеличивается не только вЪсъ, но и объемъ 
дерева. Въ  этомъ случае говорятъ, что дерево разбу- 
хаетъ, но какъ легко дерево впитываетъ въ себя 
влагу и разбухаетъ, такъ же легко оно при повыше
н а  температуры снова усыхаетъ, причемъ умень
шается объемъ и нисколько видоизменяется форма 
дерева. Эта формоизменяемость дерева оказывается 
крайне вредной, нарушая правильность размЪровъ 
приданныхъ строешю и дерево трескается и коро
бится.

Формоизменяемость различныхъ породъ дерева бы
ваетъ различна: она сильнее въ твердыхъ породахъ, 
чемъ въ мягкихъ, а усушка по длине менее чемъ 
въ ширину.

Избежать короблешя дерева не всегда возможно, 
а только до извёстной степени можно ослабить пагуб
ное его действ1е. Съ этою целью отдельные куски, 
входящ1е въ составъ издел1я, подбираются изъ мате- 
piana, по возможности однороднаго и одной породы 
дерева, какъ усыхающихъ сравнительно более равно
мерно, чемъ при несоблюденш этихъ главныхъ условш.

Вообще короблеше самое вредное свойство дерева. 
Твердая матерая древесина усыхаетъ менее рыхлой 
заболони и, вообще, менее молодыхъ годичныхъ слоевъ
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древесины. Если распилить сырой древесный стволъ 
вдоль на доски, то после просушки доски изменять 
свой ровный и плоскш видъ въ желобчатый, причемъ 
выпуклыя ихъ стороны будутъ обращены къ сердце- 
вине. По этой же причине доска выпиленная изъ 
средины дерева и содержащая часть сердцевины, вовсе 
не коробится, а только кромки такой доски несколько 
усыхаютъ и делаются тоньше. Если дерево и имеетъ 
сложеже непрямослойное, а волокна его перепутаны 
между собою, то короблеже неправильно изменяетъ 
форму доски которую, какъ говорить, ведетъ наискось. 
Желобчатый выгибъ при короблежи особенно заме- 
тенъ и его трудно уничтожить выстрогиважемъ по
верхности дерева.

При сборке широкихъ щитовъ изъ несколькихъ 
отрезковъ досокъ, соединяемыхъ боковыми кромками, 
TaKie отрезки необходимо располагать спинками въ 
разныя стороны, тогда поверхность щита будетъ равно
мерно волнистой, что легко исправить строгажемъ. 
Если-же щитъ собранъ изъ досокъ, спинками въ одну 
сторону, то по просушке щитъ поведетъ въ дугу и 
выровнять его строгажемъ будетъ совершенно невоз
можно.

Растрескиваже дерева такъ же вредно, какъ и 
короблеже и происходить отъ техъ же причинъ, какъ 
и последнее, т е. отъ неравномернаго усыхажя слоевъ 
и древесины. Наружная поверхность дерева вксыхаетъ 
быстрее внутреьной, а концы дерева или торцы,какъ 
более открытые (пористые), бываютъ вполнё сухи въ 
то время, когда средина дерева еще сыра; она-то и 
распираетъ торцы, которые даютъ трещины.

Дерево въ течеж'е своей продолжительной жизни 
весьма часто подвергается различнаго рода болезнямъ, 
имеющимъ более или менее вредное вл1яже на дре
весину, ухудшая ея качества и пригодность дерева 
для домостроительства и различныхъ поделокъ Н е- 
которыя изъ этихъ болёзней и пороковъ дерева 
имеютъ только местное значеже, не нарушая хоро- 
шихъ качествъ остальной части дерева;- друпе-же, 
напротивъ, заражаютъ все дерево, делая, его негод- 
нымъ ни для какого техническаго употреблежя.

Наиболее серьезное и въ высшей степени вредное
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вл1ян1е на организмъ дерева имЪетъ всякаго рода гнй- 
лостное заражеше ствола. Дерево можетъ гнить не 
только на корню, но также въ срубленномъ виде,въ 
готовыхъ подЪлкахъ и постройкахъ. Гжеже въ дереве 
можетъ произойти отъ различныхъ причинъ, но, глав- 
нымъ образомъ, отъ действ1я атмосфернаго воздуха, 
излишней влаги и сырости, следств1емъ чего является 
сначала изменеже химическаго состава древесины, за- 
темъ совершенное ея разрушеже. При заражежи 
гнилью, волокна древесины сначала делаются дряб
лыми, теряя свой естественный цветъ, мало-по-малу 
превращаясь въ порошокъ. При дальнейшемь течежи 
процесса гжежя, этотъ порошокъ выделяетъ газооб

разные продукты, наполняющая образовавшуюся пустоту 
въ дереве или такъ называемое дупло.  Различаютъ 
два рода гжежя: сухое-когда процессъ разложежя 
древесины происходитъ на счетъ гигроскопической 
воды, заключенной въ порахъ дерева и начинается съ 
разрушежя сердцевины, и мокрое  — когда дерево на
ходится въ сырой атмосфере и въ частомъ прикосно- 
веши съ водою.

На рис. 3, показано бревно обтесанное на 2 канта, 
оно называется лежнемъ.

На рис. 4 бревно обтесано съ 4 сторонъ и назы
вается брусомъ.

На рис. 5 бревно обтесано хотя съ 4 сторонъ, 
но обливины на углахъ оставлены, такой брусъ на
зывается голландскимъ. Бревна съ частью корня, 
(рис. 6) наз. кокорой,— половина бревна, т. е. бревно 
распиленное пополамъ (рис. 7) наз. пластиной, а эта 
половина опять распиленная на две (рис. 8) наз. 
четвертной.

На рис. 9, 10, 11 и 12 показаны образцы досокъ
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получаемыхъ при распиловке бревна. Рис. 9— сбрЪз- 
ная или чистая доска, рис. 10—полуобрезная, рису- 
нокъ 11— получистая и рис. 12— горбыль.

Доски бываютъ толщиною отъ *j, дюйма до 3 дюй- 
мовъ, а шириною до 11 д.

Брусья и доски, прюбретенныя покупкою на лес-

ныхъ дворахъ, никогда не бываютъ совершенно сухи 
и въ этомъ виде не могутъ идти на выделку столяр- 
ныхъ изделш. Необходимо такой лесъ высушить, т. е. 
выдержать его известное время въ мастерской. Въ 
болыиихъ мастерскихъ, где количество изготовлен- 
ныхъ изделш бываетъ значительно, для просушки и 
хранешя леса устраиваютъ особыя сушильныя поме* 
щешя, въ которыхъ всегда должно находиться въ за
пасе достаточное количество столярнаго леса, испод

воль просушиваемаго при обыкновенной комнатной 
температуре. Вообще, медленная просушка дерева 
должна предпочитаться быстрой, что возможно при 
большомъ запасе матер1ала, который, по мере израс- 
ходоважя, можно пополнять вновь поступающимъ 
лесомъ.

Тамъ, где нельзя устроить особой сушильни, какъ 
напр, въ небольшой столярной мастерской, доски су- 
шатъ въ самомъ помещенш мастерской. Для этого 
подъ потолкомъ устраиваются нары и антресоли, на 
которыхъ просушиваемыя доски кладутъ на ребро
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или-же плашмя, съ прокладкою тонкихъ брусковъ для 
того, чтобы доски равномерно и со всЪхъ сторонъ 
могли просохнуть.

Иногда, за недостаткомъ сухого леса, когда нЪтъ 
времени дожидаться его полной просушки на нарахъ, 
можно бруски и отрезки досокъ высушить въ обык
новенной русской печи. Для этого, прежде чемъ по
ложить бруски въ печь, торцы обмазываютъ столяр- 
нымъ клеемъ или заклеиваютъ толстой бумагой; въ 
печи ихъ кладутъ на деревянныхъ подкладкахъ и, 
время отъ времени бруски и доски необходимо пово
рачивать, чтобы просушка была равномерна.

Что касается температуры, при которой следуетъ 
сушить лесъ въ печи, то она не должна превышать 
100° Ц.: иначе дерево можетъ прожариться и даже 
обуглиться.

После искусственной просушки дерева, не сле
дуетъ оставлять его лежать на хслодномъ или влаж- 
номъ воздухе, такъ какъ дерево, по своей гигроско
пичности, быстро впитываетъ въ себя влагу и воз- 
духъ, отчего можетъ покоробиться. Лучше всего такое 
дерево хранить въ помещенш мастерской при нор
мальной комнатной температуре; этимъ дерево будетъ 
предохранено отъ разбухашя и короблешя и, кроме 
того, хорошо и удобно можетъ быть обрабатываемо 
инструментами, такъ какъ слишкомъ сухое дерево 
дерево хрупко и обрабатывается труднее.

Просушиваше дерева въ печахъ, какъ доказала 
практика, представляетъ одно изъ лучшихъ средствъ 
противъ гжежя его.

Чемъ тверже порода дерева , темъ просушка его 
идетъ медленнее. Ценныя породы привозныхъ де- 
ревьевъ надо сушить и хранить особенно осторожно, 
чтобы предупредить возможность образоважя трещинъ. 
Окружающая температура должна быть, по возмож
ности, поддерживаема въ постоянномъ уровне, такъ, 
чтобы просушка шла постепенно и умеренно.

fbnpucb <Ээогомоловъ,
Протравы для дерева различныхъ цвЪтовъ и поддЪлна 

простыхъ породъ подъ благородный. 2 изд 1910 г. 
цЪна 30 коп.
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Породы дерева.
Ни одно ремесленное производство не требуетъ 

для изготовлешя своихъ издЪлш такого разнообраз1я 
породъ и сортовъ дрсвеснаго матер|'ала, какое нужно 
для столярнаго, резного и токарнаго дела. Матер1алами 
для этихъ работъ служатъ одни и те же сорта по
родъ дерева, какъ растуцце въ Россж, такъ и при
возимые къ намъ изъ заграницы.

Сосна. Дерево это весьма распространенное въ 
нашемъ умеренномъ климате, является въ то же 
время и наиболее употребительнымъ матер1'аломъ для 
поделокъ. Сосна отличается прямизною своего ствола, 
значительною крепостью и легкостью. По качеству 
древесины и другимъ внЬшнимъ и внутреннимъ при
знаками въ практике различаютъ два сорта этой по
роды дерева: р у д о в а я  сосна— вырощенная на сухой 
почве, древесина ея красно-желтаго цвета, слои м я те , 
ровные и ме н д о в а я  сосна — растегъ въ обширныхъ 
болотистыхъ местностяхъ Роса'и, отличается отъ пер
вой бЪловатымъ цветомъ древесины, крупнослойна и 
менее прочна, чемъ рудовая порода дерева.

Въ столярномъ дёле предпочитается мелкослойная 
сосна, какъ более твердая и прочная, содержащая 
менее сырости и трудно загнивающая.

Ель. Древесина этого дерева слабее сосновой, суч
ковата, строгается хорошо только по направлешю 
волоконъ. Она менее прочна, чемъ сосна и отъ сы
рости легко загниваетъ, но въ сухомъ воздухе сохра
няется хорошо.

Въ  столярномъ мастерстве ель употребляется 
вместо сосны для различныхъ дешевыхъ изделп! 
сундуковъ, шкафовъ. мягкой мебели и др. вещей.

Береза. Древесина белаго цвета,— твердая и плот
ная, сложеше однородное. Молодое дерево отличается 
гибкостью, старое же хрупко. Береза часто подвер
гается червоточине и отъ сырости загниваетъ на корне. 
Для столярныхъ работъ пригодны все сорта этого 
дерева, а въ токарномъ деле свилеватая береза пред
почитается прямослвйной.



Норельсная береза. Разновидность, много крепче 
и вязче обыкновенной березы, отъ которой отличается 
также красноватожелтымъ цветомъ древесины и струи- 
стымъ сложежемъ волоконъ. Некоторые сорта этой 
породы нмЪютъ сильно перепутанныя волокна, при- 
даюиця поверхности дерева красивый видъ.

Изъ корельской березы можно выпилить прекрас- 
ныя фанерки для оклейки мебели и другихъ вещей, 
сдЪланныхъ изъ соснового дерева. Корельская береза 
особенно пригодна для ручекъ инструментовъ.

Ольха. Въ  нашихъ лЪсахъ растутъ две разновид
ности этой породы дерева: обыкновенная или буро
красная и бледно-розовая. Въ  столярномъ мастерстве 
наиболее употребительна обыкновенная ольха, какъ 
отлично принимающая политуру и удобно обрабаты
ваемая инструментами. Кроме того, дерево это можно 
травить и красить въ различные цвЪта, схож!е съ 
дорогими сортами другихъ породъ, какъ напр., оре
ховое дерево. Такую повдЪлку иногда бываетъ весьма 
трудно отличить отъ настоящаго opexosaro дерева.

Дубъ Изъ всехъ растущихъ въ PccciH породъ 
дерева, дубъ принадлежитъ къ с-амымъ твердымъ и 
долговечнымъ деревьямъ.

Дубъ поступаетъ въ торговлю въ кругломъ виде, 
толстыми и короткими кряжами, а также въ виде 
обтесанныхъ брусьевъ и продается кубическими фу
тами. Въ  старину дубъ имЪлъ значительное приме- 
неже для строительныхъ целей, а также для тяжелой 
дубовой мебели; въ настоящее же время, съ дорого
визной дуба, применешя эти значительно сократились.

Въ  торговле изв-Ьстенъ также мареный дубъ, 
долго лежавшш въ воде. По виду онъ похожъ на 
черное дерево и часто въ издел!яхъ заменяетъ по
следнее. Особенно значительное применеже маренаго 
дуба для паркетныхъ половъ.

Ясень. Стройное и красивое дерево, растущее почти 
повсеместно въ Россш, главнымъ образомъ, на юге, 
где образуетъ иногда частыя насаждежя. Стволъ 
этого дерева, при благопрятныхъ климатическихъ 
услов1яхъ, достигаетъ иногда до 5 футовъ толщины; 
древесина желто-белаго цвета, въ продольномъ раз
резе имеетъ видъ красиваго узора. Ясеневое дерево
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отличается твердостью, плотностью и упругостью. B e t 
эти качества делаютъ ясень вполне пригоднымъ для 
столярныхъ работъ; изъ нея выпиливаютъ фанерки, 
которыми оклеиваютъ простую мебель, перегородки, 
двери, прилавки, шкафы и полки для магазиновъ.

Кленъ. Дерево это имЪетъ много разновидностей, 
отличающихся красивымъ узоромъ волоконъ. Оно пре
красно полируется и воспринимаетъ различные искус
ственные цвета, отчего часто употребляется въ нздЪ- 
л1яхъ, вместо optxoBaro и пальмоваго дерева. Древе
сина твердая, плотная и гибкая, бЪлаго цвета съ 
желтымъ оттЪнкомъ.

Вязъ. Древесина бЪловато-желтаго цвета съ тем
ными струистыми пятнами; очень твердое и упругое 
дерево, р^дко подвергается червоточине. Вязъ совер
шенно не трескается и мало коробится. ьследств!е 
своей пористости, дурно принимаетъ полировку. Упо- 
треблеже вяза более всего распространено въ эки- 
пажномъ и тележномъ мастерствахъ, где изъ него 
делаютъ косяки, спицы и ступицы для колесъ.

Изъ разновидностей вяза достоинъ внимажя кри
вой вязъ. Это дерево превосходитъ твердостью и 
упругостью обыкновенный вязъ, отъ котораго отли
чается еще тою особенностью, что въ немъ волокна 
расположены крестообразно, перепутываются между 
собою и соединяются въ узлы.

Другая разновидность вяза известна въ торговле 
подъ именемъ илима.  Цветъ этого дерева серый, 
съ красивыми темными пятнами.

Липа. Древесина этого дерева ctpo-белаго цвета, 
плотнаго и однороднаго сложежя. Известны две раз
новидности этого дерева: южная липа— отличающаяся 
белымъ цветомъ древесины и тонко-волокнистымъ 
сложежемъ и северная липа, съ желто-красною дре
весиною.

В ъ  столярномъ деле липа не имеетъ большого 
применежя, но за то ценится дорого для резной ра
боты. такъ какъ древесина ея не крошится. По этой же 
причине липовое дерево въ большомъ ходу у куста
рей, работающихъ деревянную посуду; чашки, ложки, 
блюда и проч. Изъ липы делаютъ также пчелиныя
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колоды, кадочки для меда, маслобойки и корыта. По- 
слЪдшя, однако, чаще всего делаются изъ осины.

Тополь— порода дерева, весьма распространенная 
въ PocciH, имеетъ много разновидностей, различаю
щихся цветомъ древесины. Белый тополь белаго 
цвета, въ старыхъ деревьяхъ переходитъ въ темно- 
коричневый. Тополь мягокъ и вязокъ, прямослоенъ, не 
коробится и не трескается.

Черный тополь— древесина ноздреватая, но высу
шенный на корню делается твердымъ и хорошо по
лируется.

Осина ппинадлежитъ также къ разновидностямъ 
тополя.

Все разновидности тополя мало употребительны 
въ столярномъ деле, но изъ нихъ вытачиваютъ много 
вещей.

Плодовыя деревья. Къ нимъ принадлежать яблоня, 
груша, слива, вишня, черешня и др.; все они имеютъ 
значеше, какъ для токарныхъ (краснодеревныхъ) ра- 
ботъ и отличаются красивымъ цветомъ древесины и 
фигурнымъ расположеюемъ волоконъ.

Изъ привозимыхъ къ намъ изъ заграницы древес- 
ныхъ породъ, наиболее замечательны:

Нрасное дерево привозится къ намъ изъ загра
ницы въ виде обтесанныхъ четырехгранныхъ брусьевъ, 
толстыхъ и длинныхъ. Дерево это имеетъ много разно
видностей, какъ по месту произрасташя, такъ и по 
внешнему виду: вообще красное дерево твердо и кра
сиво; оно прекрасно полируется. Известны несколько 
сортовъ этого дерева; простое или однородное, поло
сатое, фигурное и сучковатое. Подъ именемъ простого 
краснаго дереза къ намъ привозятъ кедръ съ Антиль- 
скихъ острововъ. Этотъ сортъ дерева употребляется 
на сигарные ящики; оно не имеетъ въ продольномъ 
разрезе разводовъ. Полосатое красное дерево.— тотъ 
же сортъ дерева, только распиленный вдоль сердце- 
винныхъ лучей. Что касается фигурнаго и сучковатаго 
дерева, то эти два сорта составляютъ настоящее крас
ное дерево.

ОрЪховое дерево, употребляемое въ столярномъ 
мастерстве, представляетъ две породы. Одна полу
чается изъ Северной Америшиыа яругая— съ Кавказа,

—  1 ?  —
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FlepciH и моремъ изъ Южной Европы. Въ  торговле 
продаются брусьями до 1 */, сажень длиною, эти брусья 
распиливаются на фанерки и служатъ для оклейки 
мебели, сделанной изъ березы, ольхи или сосны: для 
мебели идетъ также цельное ореховое дерево.

Нашъ русскш орехъ не особенно хорошо поли
руется и потому менее употребителенъ, чемъ при
возные сорта —французскж и американскш. Молодое 
ореховое дерево мягко и отличается светлосерымъ 
цветомъ, въ зреломъ возрасте оно темнеетъ и креп- 
нетъ. Строеше волокнистое съ узорами.

Въ  столяономъ деле особенно ценится черный, 
американскш орехъ, привозимый изъ Северной Аме
рики. Такой орехъ обделывается и полируется много 
легче французскаго, отъ которая отличается также 
и цветомъ древесины, более густымъ и однородными

Черное дерево. Старая древесина отличается гу
стымъ чернымъ цветомъ, а заболонь буро-серая. Этого 
дерева привозятъ къ намъ сорта, весьма различные 
по своимъ качествамъ, которые все идутъ подъ об- 
щимъ назважемъ эбеноваго дерева При всехъ своихъ 
хорошихъ качествахъ, черное дерево им^етъ и недо- 
статокъ, заключающийся въ томъ, что оно легко тре
скается въ издел1яхъ. Это происходитъ отъ того, что 
хорошо просушенное дерево трудно обрабатывается 
столярными инструментами, почему столяры вымачи- 
ваютъ его въ воде.

Въ  продаже черное дерево встречается въ виде 
круглыхъ стволовъ, очищенныхъ отъ заболони, дли
ною въ 2 — 23/* арш. и толщиною до 7 вершковъ.

Полисандровое дерево привозится къ намъ въ виде 
кряжей, толщиною въ 10— 12 вершковъ и длиною до 
2- 3 саженей; оно твердо, красиваго фюлетово-корич- 
неваго цвета, съ темными и светлыми разводами. 
Полисандровое дерево, кроме различнаго рода псде- 
локъ, идетъ, главнымъ образомъ, для оклейки корпуса 
фортетанъ, роялей и танино, делаемыхъ изъ мелко
слойной сосны.

Кипарисъ привозится изъ Перст стволами въ са
жень и более длины и 1/} фута въ поперечнике. Дре
весина желтоватаго цвета, съ смолистымъ запахомъ,
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посредственной твердости. У насъ кипарисъ идетъ 
для иконописи.

Пальмовое дерево или самшитъ— свЪтло-желтаго 
цвЪта, плотное, тяжелое. Изъ него дЪлаютъ черенки 
дня ножей, ручки для инструментовъ. чертежныя ли
нейки, наугольники и друпя некрупныя вещи.

Букъ. Твердое и гибкое дерево, идетъ, главнымъ 
образомъ, для приготовлешя гнутой мебели, такъ 
распространенной въ настоящее время въ Россш. 
Известны двЪ разновидности этого дерева, бЪлый и 
красный букъ, различающийся одинъ отъ другого 
только цвЪтомъ древесины. Букъ хорошо колется, 
рЪжется пилою и строгается, а также обтачивается 
на токарномъ станкЪ. Но за то дерево это легко ко
робится, трескается и подвергается нападешю червей; 
въ предупреждеж'е последней непр1ятности готовыя 
издЪл1я окуриваются сЪрой или выщелачиваются во
дяными парами.

Красный букъ въ столярномъ дЪлЪ употребляется 
на верстаки, струбцинки и гайки.

Столярные инструменты.
Верстакъ. Большая часть столярныхъ работъ 

производится на особомъ станкЪ, извЪстномъ подъ 
назвашемъ вер
стака. Столярный 
верстакъ (рис. 13) 
состоитъ изъ тол
стой доски (бере
зовой, ясневой 
или дубовой) дли
ною 2— 4 аршина 
и шириною аД до 
11д арш., утверж
денной на тол- 
стыхъ вертикаль- 
ныхъ стойкахъ, 
или ножкахъ скрЪпленныхъ для прочности попереч
никами. Верстачная доска составляетъ существенную 
часть верстака и устроена такъ, чтобы могла слу
жить для удержашя въ неподвижномъ и удобномъ
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для обработки положен^ обдЪлываемыя части вещей, 
независимо отъ ихъ размЪровъ. По лицевому краю 
верстачной доски сделаны сквозныя четыреугольныя 
отверст1я. Такое-же отверст1е имеется и въ подвиж
ной части тисковъ, съ правой стороны верстака. Въ  
тискахъ проделано круглое гладкое отверст1е, охваты
вающее шейку большого деревяннаго винта съ голов
кой, сквозь которую пропущенъ стержень, служащш 
для закручивашя винта. Другой конецъ винта прохо- 
дитъ черезъ неподвижно укрепленную подъ верстач
ной доской гайку. При вращенш винта въ ту или 
другую сторону, тиски будутъ или приближаться къ 
доске или удаляться отъ нея. Чтобы движете тисковъ 
происходило плавно, къ нимъ приделывается напра
вляюща стержень, который своимъ свободнымъ кон- 
цомъ входитъ въ соответствующш прорезъ верстач
ной доски и такимъ образомъ направляетъ движеше 
тисковъ.

Верстакъ представляетъ большое удобство для 
строгашя на немъ дерева, которое во время этой ра
боты должно быть зажато неподвижно. Для этого де
рево или доску кладутъ на верстакъ и плотно зажи- 
маютъ двумя колышками или гребенками, при чемъ, 
одна изъ нихъ, левая, вкладывается въ верстачное 
отверст1'е въ тискахъ. Гребенки снабжены пружи
нами, чтобы по желанш, можно было ихъ поднимать 
и опускать. По мере сострагиважя верхней плоскости 
дерева, а следовательно и уменьшешя его толщины, 
гребенки осаживаются въ ихъ гнездахъ ударами мо
лотка, въ предупреждеше того, чтобы резецъ инстру
мента, которымъ произсгдится сострагиваше, не за- 
делъ бы за гребенку. При зажиманш тонкихъ досокъ 
вместо гребенокъ иногда употребляются деревяные 
колышки. Если надо зажать дерево въ вертичальномъ 
положенш, то для этого пользуются пространствомъ, 
образуемымъ между выдвинутыми тисками и верстач
ною доскою. Въ  это пространство вкладывается обра
батываемый предметъ и зажимается въ немъ непо
движно вращешеиъ винта. Для зажат!я въ вертикаль- 
номъ положенш досокъ, когда необходимо острогать 
ихъ кромки, доска зажимается въ другомъ, попереч- 
номъ зажиме, находящемся еъ левой стороне верстака.
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Зажимъ этотъ состоитъ изъ прореза, въ котОромъ 
движется небольшая дощечка, плотно скрепленная съ 
деревяннымъ винтомъ. При вращенж винта дощечка 
можетъ приближаться или удаляться отъ верстачной 
доски, а следовательно, зажимать или отпускать по
мещенную въ зажимъ доску. Бъ задней части вер
стачной доски, по длине ея, делается продольная 
выемка въ виде плоскаго корыта, въ него кладутъ 
маленьюе столярные инструменты, необходимые во 
время работы. Въ  некоторыхъ верстакахъ для той же 
цели устраивается подверстанный ящикъ или шка- 
фикъ.

Въ задней части верстачной доски, по длине ея, 
делается продольная выемка, въ виде плоскаго ко
рыта; въ нее кладутъ мелк1е столярные инструменты, 
необходимые во время работы, чтобы иметь ихъ подъ 
рукою и не терять даромъ времени на досгаваше 
каждаго изъ нихъ.

Верстаки, обыкновенно, покупаются готовыми, хотя 
хорошш столяръ легко можетъ сделать его самъ. 
При покупке верстака принимается во внимаше его 
длина и сортъ дерева, изъ котораго сделана верстач
ная доска.

Верстачная доска должна быть изготовлена изъ 
вполне здороваго и сухого прямослойнаго дерева, безъ 
трещинъ, сучковъ и вообще какихъ-либо наружныхъ 
недостатковъ. Доска должна иметь одинаковую тол
щину, гладко выстрогана, гнездо выдолблено верно 
и размещено по одной лиши на равномъ растоянш 
другъ отъ друга. Передшя и задшя тиски необходим 
проверить, какъ по отношежю правильности ихъ 
устройства, такъ и легкости хода.

Весьма редко можно купить верстакъ, сделанный 
изъ хорошо просушеннаго дерева. Обыкновенно, два 
три месяца спустя—верстачная доска немного разсох- 
нется и ее придется перебрать, сфуговать и вообще 
проверить правильность, какъ самой доски, такъ и 
верности установки верстака.

Верстакъ надо содержать въ чистоте, оберегать 
верстачную доску отъ ударовъ и сильныхъ толчковъ, 
не тесать топоромъ на верстаке, не резать стаме



ской безъ подкладки, не ставить горячей клеянки и 
не обливать водой.

Устанавливать верстакъ надо въ свЪтломъ и су- 
хомъ помЪщенш, ближе къ окну и дальше отъ печи, 
для предохранежя его отъ растрескивашя, и въ по-
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Рис. 14. £

жарномъ отношенш отъ - возможности воспламенешя 
сухихъ стружекъ.

На рис. 14 изоораженъ верстакъ шведскаго об
разца. ЗдЪсь концевой винтъ скрЪпленъ клиномъ съ 
колодочкой, которая передвигается задвижками. Вер
стакъ этотъ удобнЪе предыдущаго тЪмъ, что при пи- 
лен]'и доски зажатой въ тискахъ, работающш можетъ 
стоять прямо противъ нея, а не съ боку, цЪною онъ 
дешевле перваго и можетъ быть приспособленъ • для 
двухъ работаю- 
щихъ, только его 
надо сделать шире.

На рис. 15 изо
бражено приспо- 
соблеше дпя стро
галя толщевыхъ 
концовъ подъ прямымъ угломъ и подъ угломъ въ 
4511, оно называется— донце. Устройство его очень не
сложно и видно изъ рисунка.

На рис. буквой а показанъ фалецъ, б— колодочка, 
е— колодочка накладываемая на сторону с для стро
галя <на усъ> т. е. угломъ въ 45°.

Козлы, служаьще для поддержки свободнаго конца



доски ипи бруска, зажатыхъ въ передшя тиски вер
стака, могутъ быть весьма различнаго устройства. 
ПростЪйшш видъ такихъ козелъ показанъ на рис. 16. 
Козлы эти состоять изъ стойки, укрепленной въ кре
стовине; по одному краю имеются зазубрины а, въ 
которыя входитъ желёзная скоба д, прикрепленная 
свободнымъ своимъ концомъ къ седелке с; скоба эта 
можетъ быть перемещаема вверхъ и внизъ и, следо
вательно, слегка будетъ подпирать положенный иа 
нее конецъ доски на желаемой высоте.

Другой родъ козелъ, более устойчивый, чемъ 
только что описанный нами, представленъ на рис. 17. 
Здесь имеются две вертикальныя стойки, нижнимъ
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рис. 16. Рис. 17.

своимъ концомъ укрепленныя въ тяжелой подстановке 
и для большей крепости соединенныя поперечиною; 
въ верхней своей части козлы имеютъ деревянный 
винтъ, которымъ можно зажать положенный между 
стойками свободный конецъ дерева.

Инструменты. Познакомившись съ устройствомъ 
столярнаго верстака, перейдемъ къ описан1ю инстру- 
ментовъ, употребляемыхъ въ столярномъ деле. Инстру
менты эти отличаются большимъ разнообраз1емъ и 
чистотою производимой ими работы. Назначеше неко- 
торыхъ изъ нихъ —снять съ обделываемаго куска де
рева излишнюю часть его массы, пока получится 
форма и размерь желаемой вещи. Понятно, что такая 
работа редко можетъ быть исполнена однимъ какимъ- 
либо инструментомъ; столяру приходится пользоваться 
многими инструментами, смотря по роду и чистоте 
работы.
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Если напр, нужно только оболванить дерево, т. е. 

придать ему грубую форму, то задача можетъ состоять 
только въ томъ, чтобы снять возможно большее ко
личество массы. В ъ  этомъ случаЪ употребляются 
инструменты ра с к ал ыв а юще е ,  а самая работа по- 
лучаетъ назваше р а с к а л ы в а ю я  и о б т е с к и ;  
тогда какъ р % з а н 1' е м ъ  или с т р о г а н 1 е м ъ  дости
гается болЪе правильное снимаше массы, необходимое 
для получешя правильныхъ поверхностей, угловъ и 
вообще очерташй обработываемой вещи. Дальнейшая 
обработка этихъ поверхностей будетъ имЪть цЪлью 
сгладить возможныя ихъ неровности, почти безъ 
отдЪлешя массы дерева, для чего служатъ и н с т р у 
менты скобляпце.

Что касается до способа употреблеЖя того или 
другого дерево-обдЪлочнаго инструмента, то надо за ■ 
мЪтить, что часто одинъ и тотъ же рЪжущш инстру
менты смотря по положенш, которое онъ будетъ 
занимать относительно обдЪлываемаго куска дерева, 
можетъ быть: колящимъ, рЪжущимъ или строгающимъ 
и скоблящимъ, примЪромъ чему можетъ служить то- 
поръ. Вотъ почему работающая часть инструментовъ 
или же, какъ называютъ ее столяры, желЪзки— имЬютъ 
форму болЪе или менЪе сходную и разница заклю
чается только въ способ^ закрЪплешя ихъ въ непо- 
движномъ положенш (колодки и ручки).

Такимъ образомъ, несмотря на кажущееся разно- 
o6pa3ie инструментовъ столярнаго дЪла, они весьма 
немногочисленны и разнообраз1е это относится болЪе 
къ тЪмъ частямъ инструмента, которыя сами не 
производятъ работы, а только удерживаютъ инстру
менты въ должномъ положенш относительно обра
батываемая предмета.

Инструменты колящ1е. Представителемъ этого типа 
инструментовъ является т опоръ ,  лезв1е котораго 
затачивается на двЪ фаски.

Этотъ общеизвЪстный инструментъ менЪе употре- 
бителенъ въ столярномъ дЪлЪ, чЪмъ въ плотничномъ. 
Плотникъ большую часть работъ производить топо- 
ромъ, тогда какъ столяръ пользуется имъ только въ 
исключительныхъ случаяхъ, когда является необхо
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димость отколоть отъ доски или бруска большой ку- 
сокъ дерева.

На рис. 18 показанъ топоръ наиболее употреби
тельной формы. Топоръ 
р^дко делаютъ весь изъ 
стали, обыкновенно ру
бящая часть его (лезв1е) 
имеетъ стальную на
варку. В е р х н я я  час ть  
т о п о р а  (обухъ) имеетъ 

прощелину, въ которую загоняется деревянная ручка 
(топорище).

На рис. 1!) показанъ топоръ шведскаго образца. 
Этотъ топоръ более легокъ и для работы удобнее.

Чтобы сохра
нить топоръ всегда 
острымъ, нужно 
остерегаться отъ 
ударовъ имъ о ка
мень или железо, 
которые портятъ 
лезв1 е. Для топора
Н е о б х о д и м о  И м е т ь  Рис. 19.
стулъ или чур-
банъ на которомъ и. следуетъ производить большую 
часть работъ топоромъ.

Раскалываше и обтеска въ столярномъ деле до
пускается только тогда, когда этого требуетъ сама 
работа и при томъ изъ матер1ала дешеваго, такъ что 
убыль при обтеске вознаграждается выигрышемъ во 
времени, употребленномъ на работу,

Раскалываше небольшихъ кусковъ дерева можно 
производитьпосредствомъ тесла .  Инструментъ этотъ 
(рис. 20) состоитъ изъ длиннаго ножа, на одномъ 
концЬ котораго находится крючекъ, а на другомъ де
ревянная рукоятка. Крючкомъ своимъ тесло зацепляется 
за скобу, вбитую въ чурбанъ, что даетъ возможность 
поднимать или опускать ножъ и откалывать отъ куска 
дерева во всю его длину щепу. Съ помощью тесла 
легко и удобно можно откалывать только неболыше 
куски дерева, но и здесь представляется то неудоб
ство, что можно поранить руку.



РЪжущ!е инструменты. РЪжущихъ инструментовъ 
у столяра бываетъ нисколько: къ нимъ относятся 
разнаго рода пилы и стамески.
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Рис. 20.

Наиболее употребительной для столярныхъ работъ 
является л у ч к о в а я  п и л а, показанная на рис. 21. 
Полотно этой пилы довольно тонкое и можетъ про
изводить работу рЪзажя только въ сильно натяну- 
томъ положенш. Зубъ мелкш, несимметричной формы, 
такъ что пила можетъ пилить только въ одну сто
рону, а при движенш въ другую— выбрасывать опилки. 
Концы полотна вдЪланы въ рукоятки, вращаюицяся 
вмЪстЪ съ ручками въдеревянныхъ отверст^яхъ стоекъ 
составляющихъ часть лучковой рамы. Bepxnie концы 
стоекъ стянуты веревкой, или какъ ее обыкновенно 
называютъ т е т и в о ю ,  въ которую вложена палочка— 
з а к р у т к а ,  помощью которой можно натянуть ве

ревку и вмЪстЪ съ тЪмъ 
сблизить BepxHie концы 
стоекъ. Понятно, что и 
пила при этомъ также на
тягивается настолько, что
бы она не могла обор
ваться во время рЪзашя. 
Натянувъ пилу, закрутку 

заводятъ на распорку. Зубья лучковой пилы также раз
водятся въ разныя стороны, чтобы пила легкой удобно 
двигалась по образуемой ею прорЪзи. Прежде чЪмъ 
OTpt3aTb этою пилою кусокъ дерева, необходимо сна
чала, съ псмощью закрутки, натянуть полотно воз
можно туже и, вращая ручки, выравнять на глазъ. 
При неглубокихъ прорЪзахъ можно держать пилу од
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ной рукой и водить твердо, ке слишкомъ нажимая и 
не отклоняя въ сторону. Не смотря на видимую про
стоту работы, резать лучковой пилой вЪрно по на
метке начинающему 
удастся только тогда, 
когда его глазъ пре- 
выкнетъ выравнивать 
полотно пилы — въ 
противномъ случай, 
пила дастъ кривой 
рЪзъ. Лучковой пилой 
можно резать бруски 
и доски какъ вдоль, такъ и поперекъ.

Лучковыхъ пилъ у столяра бываетъ несколько, оне 
отличаются одна отъ другой шириной полотна: такъ 
для поперечной распиловки употребляется широкое 
полотно; для продольной— узкое и, наконецъ, для вы- 
резывашя по кривымъ лижямъ, самое узкое. (Рис 22).

По окончажи работы пилою, если она долгое время 
будетъ находиться въ бездействш, тетиву надо не
сколько ослабить, такъ какъ туго натянутое полотно 
можетъ лопнуть.

Кроме лучковой пилы, столяры для некоторыхъ 
работъ, какъ напр., для перерезыважя поперекъ. упо-

требляютъ особыя руч- 
ныя пилы называемыя 
ножевками .  Такихъ 
ножевокъ у столяровъ 
бываетъ несколько; не
который изъ нихъ но- 
сятъ различныя на- 
заажя и имеютъ свое 
спещальное назначеже 
Более употребитель
ная ножевка изобра
жена на рис. 23.

Устройство этой пилы видно изъ рисунка. Она 
весьма полезна въ техъ случаяхъ, когда станокъ обык
новенной лучковой пилы мешаетъ работать.

Другая ножевка (рис. 24) весьма схожа по устрой
ству съ предъидущей, но отличается отъ нея темъ, 
что съуживается къ концу и полотно у этой пилы

Рис. 23.

Рис. 22



Делается значительно толще, чтобы оно не гнулось 
во время движешя.

Для вырЪзывашя отверстш внутри доски служатъ 
ножевки имЪюцце полотно узкое и длинное (рис. 25). 
Такая пила вставляется въ высверленное для нея 
отверст1е и можетъ прорЪзать доску по кривой лижи 

Для прорЪзывашя фальцевъ, а также узкихъ и 
длинныхъ каналовъ, употребляются пилы, такъ на- 
зываемыя наградки. Верхнее ребро этой пилы вдЪлано 
въ деревянную рукоять, за которую держатъ во время 
работы обЪими руками (рис. 2<>).

Строгательные инструменты. Назначеше этихъ ин- 
стументовъ состоитъ въ томъ, чтобы снять съ обра
батываемой штуки дерева излишнюю древесину въ видЪ

болЪе или менЪе тол-

самую поверхность 
Рис 2). штуки сдЪлать ров

ною и гладкою. Къ 
такимъ инструментамъ принадлежать разнаго рода 
струги: шерхебели ,  рубанки ,  ф у г а н к и  и проч.

Каждый стругъ состоитъ дзъ двухъ главныхъ ча
стей: стальной пластинки—железки (рЬзца) и дере
вянной колодки. В ъ  колодкЪ дЪлается отверст1е для 
вывода стружекъ и закрЪплешя желЪзки при помощи 
деревянной дощечки— клинышка. Нижняя поверхность 
колодки или подошва, соприкасающаяся съ обраба
тываемою поверхностью дерева, можетъ быть плоская, 
вогнутая или волнистая, смотря по назначенш стро- 
гательнаго инструмента и формы его желЪзки. Раз- 
смотримъ сначала способъ дЪйств1я струга относи
тельно обрабатываемой поверхности дерева. ЖелЪзка 
должна снять и срЪзать излишнюю древесину въ видЪ 
стружки. Если хотятъ снять толстую стружку, то же-

лЪзка должна быть запущена 
въ дерево глубже или, другими 
словами, уголъ наклонешя ея 
относительно дерева долженъ 
быть больше, чЪмъ при тонкомъ 

Рис- 26- строганж его поверхности. По
нятно, что чЪмъ положеше инструмента, относи
тельно обрабатываемой поверхности дерева, будетъ

— 28 —
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ближе подходить къ прямому углу, т. е. положен1е ко- 
лящагося инструмента (топора и долота) тЪмъ ско
рее можно ожидать, что стругъ будетъ не строгать, 
а скалывать куски дерева. Въ  послЪднемъ случай, 
стругъ теряетъ свое назначеше, такъ какъ стружка, 
надрезанная лезв1емъ железки, должна тотчасъ же 
заламываться, но отнюдь не откладывать еще не 
надрЪзанныхъ волоконъ дерева. Чтобы не могло 
произойти скалывашя, вместо строгашя, при кру- 
томъ положенш железки, т. е. чтобы можно было 
строгать скоро и гладко, на верхнюю грань железки 
накладывается вторая железка, плотно привинченная 
къ первой; фаска второй железки направляется впе- 
редъ и не производить рЪжущаго действ1я, а слу
жить только для надламывашя стружки послъ того, 
когда она срезана первой железкой.

Одиночныя и двойныя рубанковыя железки состав- 
ляютъ два глав- 
ныхъ типа стро- 
гальныхь столяр- 
ныхь инструмен- 
товь; все же дру- 
пя формы этихъ 
железокъ, о кото
рыхъ мы будемъ 
говорить далее, 
следуетъ считать 
только разновид
ностями ихъ. имеющими то или 
назначеше.

Для глубокаго сглаживашя дерева после топора 
или пилы употребляется шерхебель .  Инструментъ 
этотъ (рис. 27) состоитъ изъ деревянной колодки, по
среди которой сделаяъ косой прорезъ для помещешя 
въ немъ строгательнаго железка. Железко это закреп
ляется деревяннымъ клинушкомъ, а впереди его имеется 
четыреугольное смежное съ прорезомъ OTBepcTie, слу
жащее для пропуска стружекъ во время работы. Ко
лодка снабжена рожкомъ для удобства держашя ин
струмента левой рукой. На рис. 28 показанъ шерхе
бель съ двумя ручками, для грубой стружки имъ 
двумя работниками.

Рис. 27.

другое спещальное



КромЪ ш е р х е б е л я  необходимо также имЪть ру- 
б а н о к ъ, (рис. 29 и 30) инструментъ нисколько похожш
на пе'вый, но отличающшся отъ него тЪмъ, что же-
лЪзка его поставлена подъ меньшимъ угломъ накло-

нешя къ обделываемой плоскости, 
а потому такой и нструментъ стро- 
гаетъ тонко и гладко.

Рубанки бываютъ съ одиноч
ной и двойной желЪзкой; послед
и т  работаетъ чище. Для сглажи-
вашя поверхности послЪ рубанка
употребляется шлифтикъ или по-

луфуганокъ (рис. 31) желЪзко его двойное, а колодка 
вдвое длиннее рубаночной и снабжена ручкой, за ко
торую берутъ правой рукой.

— 30 —

Рис. 29 и 30.

Фуганокъ (рис. 32). инструментъ, необходимый вся
кому столяру почти при всЪхъ его работахъ отъ ко- 
торыхъ требуется чистота и гладкость. Но главное
назначеше фуганка— фуговать кромки двухъ плоско
стей, которыя должны быть соединены между собою 
тЪмъ или инымъ способомъ.

Подобно обык- 
новеннымъ рубан- 
камъ, фуганки бы
ваютъ съ одной 
или двумя желез
ками; послЪджй 
въ столярномъ 

дЪлЪ наиболее 
Рис. 31. употребителенъ.

Перейдемъ те
перь къ строгательнымъ инструментамъ, им^ющимъ 
въ столярномъ дЪлЪ то или другое спеЩальное на
значение.

Столяру часто приходится отбирать четверти или
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фальцы и выстрагивать всякаго рода карнизы самыхъ 
разнообразныхъ формъ. Сделать это съ помощью 
обыкновенныхъ струговъ нельзя и потому для такихъ

Р ис. 32 . Ф уга- 
н о к ъ .— А — коло
дочка. В — р у 
к о ятк а . С — про- 
р-Ьзъ. D D  —  

щ ечки. Е —  
клинъ. F  — н а 
клад к а . G — ж е- 
лЪ зка и Н —  
кн оп ка .

Рис. 32.

работъ употребляются железки, имЪюиця очертажя 
тЪхъ кривыхъ, посредствомъ которыхъ можетъ быть 
получена требуемая волнистая поверхность. Карниз
ная работа или калеваже поэтому исполняется съ 
помощью желЪзокъ, наз. калевками. Колодка у такихъ 
и н с т р у м е н т о в ъ  отличается отъ рубанковъ и фу- 
ганковъ тЪмъ, что подошва имеетъ кривыя очертажя 
употребляемой въ дело калевки. Цля выстрагиважя 
выпуклой цилиндрической поверхности служитъ шт а п ъ  
(рис. 33). Железка этог® инструмента имеетъ лезв1е 
въ виде вогнутаго по
лукруга и соответ
ственно этому, по
дошва колодки де
лается такой же формы.
Паоборотъ, для выстра
гиважя вогнутой по
верхности служитъ гал
тель, у котораго же
лезка и подошва ко
лодки полукруглый. Оба последнихъ инструмента ча
сто носятъ назваже фигурныхъ рубанковъ; колодки та
кихъ рубанковъ делаются ниже железки, а одна изъ бо- 
ковыхъ граней колодки часто имеетъ ребро, которымъ 
прикладывается къ канту обстрагиваемой штуки де
рева. чтобы инструментъ не могъ соскочить въ сто
рону во время работы. Кроме отбиражя фальцевъ и

Рис. 33.
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карнизной работы, столяру приходится выбирать 
шпунтъ не только въ брускахъ, но даже и при сплотке 
досокъ (задше щиты комода, шкафа и проч.).

Шпунтъ выбирается посредствомъ ш п у н т у б е л я  
(рис. 34), который употребляется, обыкновенно после 
работы пилою.

Колодка струга (рис. 35) состоитъ изъ двухъ ча
стей, Б и В, изъ которыхъ первая 
подвижная и можетъ быть закреп
лена въ нЪкоторомъ разстоянш отъ 
второй, съ помощью гаекъ г г, на- 
вернутыхъ на винты А А, съ обЪ- 
ихъ сторонъ Б. Къ  неподвижной 
части колодки привинчивается ме- 
талическая пластинка— гребень, слу- 
жащш для образовашя подошвы, 

Рис- 34- которую можно установить на про
извольной высота, въ зависимости 

отъ глубины шпунта.
Железка Б —узкая и укрепляется въ отверстш 

колодки деревяннымъ 
клиномъ. Шпунтубель 
выбираетъ иазъ парал
лельно ребру доски на 
желаемомъ разстоянш.
Въ  зависимости отъ
ширины шпунтовъ при 
этомъ инструменте 
необходимо иметь ас
сортимент железокъ 
отъ lU ДО 3Д> Въ  вы
строганный шпунтъ, 
при сплотке досокъ, 
вставляется шипъ — 
гребень отстроганный 
въ кромке другой до
ски, и затемъ обе доски 
сфуговываются. Вы- 
страгиваше гребня про
изводится федергубе- 
лемъ (рис. 36) стру- 
гомъ, въ которомъ же-
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Рис. 36.

лЪзка имЪетъ вырЪзъ такой ширины, какую надо дать вы
ступу, причемъ плоск!я грани железки снимаютъ 
кромку и въ прорезе она остается нетронутою. Въ 
колодке дЪлается соответствующая железке вырезка. 
Иногда шпунтъ выбирается съ 
косыми гранями, какъ напр., при 
соединены досокъ шпонками.
Въ этомъ случаъ грани пропи
ливаются до глубины шпунта, 
а промежутокъ между гранями 
скалывается стамескою или же 
снимается съ помощью гру- 
бентапя — струга, железка котораго имеетъ загнутую 
оконечность, на которой и оттачизаютъ лезв!е.

Стамеска. Она имеетъ прямоугольный тонкш ре~ 
зецъ, шириною до Здм. (рис. 37). Ниж
няя грань его затачивается на одну 
фаску подъ угломъ 20—35°, смотря 
по твердости обрабатываемаго дерева.
Стамескою сглаживаютъ поверхности, 

если неудобно сделать это 
рубанкомъ. Кроме того 
стамеска бываетъ еще по
лукруглая (рис. 38). Во
обще стамеска можетъ 
быть употреблена, какъ 
колящж и режущш ин
струмента

Для окончательнаго 
выглаживашя выстроган- 
ныхъ поверхностей сто
ляры у п о т р е б л я  ютъ  
цикли. Это стальная пла
стинка, у которой, для 

образовашя лезв1я, ребра спускаются загибомъ кро- 
мокъ на обе стороны, въ виде развороченнаго лезв1я. 
Циклей можно выскоблить поверхность дерева такъ, 
что она будетъ иметь видь гладкой, блестящей, какъ 
бы полированной поверхности. Вместо цикли, для 
той же цели, иногда пользуются кусочкомъ стекла, 
острое ребро котораго скоблить дерево.

Рис. 37. Рис. 38.
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Манкою называется деревянная колотушка (рис. 39), 

вытачиваемая изъ трудноколящагося дерева и потому 
хорошо выдерживающаго удары, напримЪръ дубъ, ко-

рельская береза, и т. п. 
Последняя предпочи
тается столярами, какъ 
имеющая два главныхъ 
достоинства; крепость 
и легкость. Если ста

меска употребляется какъ режущш инструментъ, то 
фаска его должна лежать на обрабатываемой поверх
ности какъ бы сливаясь съ нею. т. е. иметь совер
шенно то же положеже, какъ железка рубанка. Въ 
томъ же случае, когда стамескою рубятъ, напримеръ, 
при долбленш дыръ, инструментъ ставится въ верти- 
кальномъ положенш, причемъ гладкая грань должна 
быть обращена въ сторону граней дыры. Стамесокъ 
следуетъ иметь несколько, различной ширины.

Столярный молотокъ выковывается изъ стали или 
железа, со стальною наваркою въ нижней его части, 
имеющей форму прямоугольной равносторонней призмы,

а верхняя, плоская, 
оканчивается прямымъ 
закругленнымъ реб- 
ромъ.

Молотокъ (рис. 40) 
насаживается на проч

ную и вязкую рукоятку и расклинивается железнымъ 
клинышкомъ. вёсъ его отъ 1/4 до 11/а фунт.

Долбежные инструменты. Эти инструменты въ сто
лярномъ деле употребляются для долблежя дыръ и 
всякаго рода отверстш. Лезв1е затачивается на одну 
фаску, вследств1е чего такимъ инструментомъ можно 
резать и откалывать дерево. Вообще долбежные ин
струменты—долотья, следуетъ разсматривать. какъ 
железки простейшихъ строгальныхъ инструментовъ, 
вынутыя изъ своихъ колодокъ, вместо которыхъ они 
снабжены ручками; въ последнемъ случай долото 
действуетъ какъ топоръ. Вся разница здесь въ npie- 
махъ работы: топоръ действуетъ своею тяжестью,
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Рис. 41.

ВЪ

тогда какъ долото можетъ рубить, если по верхнему 
концу ручки ударить юанкой и затЪмъ на
друбленную поверхность отколоть.

Долото. Столярныя долота бываютъ 
плосюя и полукруглый. Первыя (рис. 41), 
по внешнему виду похожи на стамески, 
но отличаются отъ послЪднихъ гЬмъ, что 
они значительно толще, такъ какъ долото 
исключительно употребляется для долб- 
лежя и слЪдовательно должно имЪть боль
шую прочность, чЪмъ тонкая стамеска. 
Для грубыхъ работъ долота д-ёлаются о 
двухъ фаскахъ, раскалывающее дЪйств1е 
ихъ сильнее, но работа не чиста и вы- 
долбленныя плоскости не будутъ такъ 
правильны, какъ обраяованныя инструмен- 
томъ съ одною фаскою. Долото шириною 
дм. носятъ назваже шиповаго. обыкновен

ная же его ширина 7*— 1 А/с дм.
Сверлильные инструменты. КромЪ буравовъ и бу- 

равчиковъ, столяры сверлятъ отверст1я съ помощью 
перокъ, вставляемыхъ въ деревянный или желЪзный, 
вращающшся станокъ. называемый коловоротомъ.

Станокъ этотъ, какъ видно на рис. 42, имЪетъ 
видъ скобы, въ верхнемъ концЪ которой находится 
рукоятка, называемая шляпкою. ПослЪдняя свободно 
вращается на оси и служитъ для 
нажима рукою во время враще- 
жя коловорота. На противополож- 
номъ концЪ коловорота имеется 
гнЪздо, въ которое вставляются 
перки. ПослЪджя бываютъ трехъ 
родовъ: спиральная, очень удоб
ная для сверлежя (рис. 43), ло
жечная (рис. 45) въ видЬ продолго
ватой ложечки съ острымъ кон- 
цомъ и центровая (рис. 44). имею
щая по срединЪ ocTpie или жало, 
служащее центромъ вращежя. (,'ъ боку, по рад1усу 
отъ центра, делается вертикальный рЪзецъ. которымъ 
прорезывается окружность дыры, съ другой стороны
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(противоположный центру) имеется другой, наклонный 
р^зецъ, которымъ дерево выдалбливается въ глубину. 
Работа центровой перки идетъ правильнее и чище, 
чемъ ложечной и потому последнюю можно рекомен

довать только длягрубыхъ работъ.
Кроме коловорота, весьма удоб- 

нымъ станочкомъ для вставлежя 
перокъ служитъ дрель, изображен
ная на рис. 46, она пригодна для 
делажя тонкихъ и неглубокихъ 
дырочекъ (д1аметромъ х/16 дюйма и 
меньше). Инструментъ этотъ со- 
стоитъ изъ железнаго стержня 
скрученнаго по винтозой линш на 
noflo6ie веревки въ s/s  дюйма въ 
д1аметре. Верхнш конецъ этого 

f f f l  | |  стержня свободно вращается въ 
f j  деревянной ручке; нижнш же ко-

Рис 13 4̂4 п 45 °  Нец >̂ подобно КОЛОВОрОТу, СНаб- 
ж енъ полымъ цилиндрикомъ съ  

винтомъ, для укр еп леж я  тонкаго сверла.
Дрель, со вставленнымъ въ нее сверломъ, приво

дится въ вращательное движеже п;средствомъ муф
точки, которую двигаютъ правою рукою по винтовой 
лижи взерхъ и внизъ при одновременномъ нажатш 
на ручку. Движеже сверлу сообщается переменное, 
то въ одну, то въ другую сторону, причемъ сверло 
будетъ выбирать подъ 
собою OTBepCTie.

На рис. 47 изобра- 
женъ новый коловоротъ, 
т. н. шведскш, очень простой конструкцш, недорогой 
и въ работе весьма удобный.

НарЪзка деревянныхъ винтозъ. Столяру часто при
ходится делать различнаго рода зажимы при соеди
нена отдельныхъ кусковъ дерева посредствомъ дере
вянныхъ винтовъ и гаекъ. Tauie винты и гайки на
резаются съ помощью винтовальной колодки и метчика.

Винтовальная колодка (рис. 48) служитъ для нарезки 
деревянныхъ винтовъ. Приборъ этотъ состоитъ изъ 
деревянной колодки съ рукоятками, въ средине ко
лодки имеется круглое сквозное отверсле, надъ ко-

Рис. 46.
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торымъ устанавливается плотно привинченная къ ко- 
лодкЪ стальная пластинка, съ отверст1емъ того же 
д1аметра, какъ отверст1 е въ средин^ 
колодки. Сбоку кояодки. вплоть до 
ея центральнаго канала, имеется 
отверст1е, въ которое вставляется 
рЪзецъ, который и составляетъ су
щественную часть колодки. Конецъ 
этого рЪзца, имЪющш форму буквы 
V, производитъ нарезку винта. Для 
этого колодку надЪваютъ тою сто
роною, гдЪ находится рЪзецъ, на 
выточенную на токарномъ станк^ 
палку и начинаютъ вращать ко
лодку слЪва направо, рЪзецъ будетъ 
срЪзывать стружку имеющую тре
угольное сЪчеше, образовавшшся 
приэтомъ выступъ попадаетъ въ со
ответствующее углублеше ВИНТОВОЙ Рис. 47.
нарезки, которой снабжена внутрен
няя поверхность цилиндрическаго отверст1я колодки 
и при вращенш последней двигается въ этомъ углу- 
бленш, увлекаетъ колодку все ниже и ниже, пока 
послЪдняя не пройдетъ все пространство, которое не
обходимо нарЪзать. Вращая колодку въ обратную 
сторону, можно ее снять со стержня и винтъ готовъ.

Рис. 48.

Для нарЪзки винта идетъ чаще всего корельская 
береза, сухая и безъ сучьевъ, а за неимЪшемъ ея 
можно взять обыкновенную березу или какое-либо 
другое твердое дерево.

Метчикъ - (рис. 49 )четырехгранный стальной стер
жень, имЪющш на граняхъ рубцы, расположенные 
винтообразно и высотою своею равные углублент 
винта. Когда желаютъ нарЪзать гайку, то вставляютъ
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метчикъ въ просверленную дыру деревянной планки 
и вращая его, получаютъ винтовую нарезку.

При работе метчикъ встав
ляется своимъ свободнымъ 
концомъ (безъ винтовой на
резки) въ квадратное отвер- 

CTie особаго воротка, изображеннаго на рис. 50.
Кроме разсмотренныхъ нами главнейшихъ инстру- 

ментовъ, въ столярномъ деле употребляется еще нё-

Рис. 50.

Рис. 49.

сколько другихъ вспомогательныхъ инструментовъ и 
приспособлен^, къ краткому описашю которыхъ мы и

перейдемъ.
Клещи (рис. 51) 

служатъ для вы- 
дергивашя гвоздей 
и шпилекъ. Оне 
железныя со 

стапьною навар
кою на губахъ

Щипцы —  разновидность клещей. Они бываютъ

Рис. 52. Рис, 53. Рис. 54,



трехъ родовъ: о с т р о г у б ц ы  (рис. 52)— для разрЪзы- 
вашя проволоки на шпильки для скрЪплен1я мелкихъ 
деревянныхъ частей, круглогубцы (рис. 53) имЪютъ ко- 

ничесюя губки и употребляются для сги- 
башя и закрЪплешя проволоки и т. п., 
и п л о с к о г у б ц ы  (рис. 54) —  употреб
ляются для расправки прогнутой прово
локи, проволочныхъ гв.здей и шпилекъ.

Отвертка, (Рис. 55) общеизвестный ин
струменту которымъ столяры завинчи-
ваютъ и отвинчиваютъ металличесюе винты, 
называемые шурупами, Головка шурупа 
имЪетъ прорЪзь, въ которую вкладывается 
острый конецъ отвертки. ■

Рашпили и подпилки принадлежать также 
къ числу рЪжущихъ и скоблящихъ инстру
ментовъ, необходимыхъ въ столярномъ
дЪлЪ, хотя столяры-ремесленники поль
зуются ими очень рЪдко для выравнешя 
поверхности дерева, когда последняя на
столько криволинейна, что выглаживаше 
ее неудобно сделать при помощи струга. 

Рашпилемъ называется различнаго сЪ- 
чешя стальные бруски, вся поверхность которыхъ по
крыта острыми, довольно рЪдко расположенными 
зубьями, действующими на подоб!е зубьевъ пилы, съ 
тою только разницею, что эти зубья не углубляются
глубоко въ дерево, а дЪйствуютъ сразу всею своею
поверхностью, срЪзая и выравнивая 
встрЪчаюицяся на поверхности де
рева неровности, послЪ ея обтески 
топором ь и другими грубыми ин
струментами.

На рис. 56 представлена часть 
рабочей поверхности рашпиля съ 
крупной насЪчкой. Форма зубьевъ и число ихъ на 
квадратномъ дюймЪ площади рашпиля бываютъ весьма 
различны: въ крупныхъ до 50, а въ мелкихъ ни
сколько сотъ.

Въ  продажЪ встречаются рашпили прямоугольнаго, 
квадратнаго, полукруглаго, круглаго и трехъ-угольнаго
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Рис. 56.
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сЪчен1я поверхности, изъ нихъ наиболее употреби
тельны полукруглые и прямоугольные.

При работе рашпилями, они очень скоро засори- 
ваются опилками, отъ которыхъ, время отъ времени, 
ихъ необходимо очищать, иначе инструментъ не бу-

детъ забирать дерево.
Очистка рашпиля про

изводится погружежемъ его 
въ горячую воду, отчего 
опилки разбухаютъ и вы
валиваются сами собою. 

Смолистые опилки отстаютъ труднее, а потому къ 
воде необходимо прибавить соду или поташъ.

Иногда для очистки рашпилей употребляется мед
ная щетка (рис. 57), которая состоитъ изъ пучка зап- 
летеной и неотожженной медной проволоки, по мере 
стирашя концовъ проволоки ихъ подстригаютъ нож
ницами.

Напилки. Инструменты носящ1е это назваже более 
необходимы въ слесарномъ, чемъ въ столярномъ деле. 
Столяры употребляютъ ихъ довольно редко для сгла- 
живажя поверхности дерева, именно только въ томъ 
случае, когда эту работу нельзя сделать какимъ-либо 
другимъ инструментомъ.

Напильники (рис. 58—65) бываютъ весьма различ-

Рис. 58—65.

ной формы, какъ это видно на нашемъ рисунке, на
сечка у напильниковъ бываетъ одиночная и двойная. 
Первая имеетъ видъ непрерывныхъ острыхъ реберъ, 
идущихъ параллельно одно другому на одинаковыхъ
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разстоян!яхъ; при двойной же насечке эти ребра 
взаимно пересекаются подъ угломъ другимъ рядомъ 
реберъ. Кроме того, напилки различаются по большей 
или меньшей крупности насечки и носятъ назвашя: 
драчевыхъ, личныхъ и шлифныхъ. По величине напилки 
бываютъ отъ 3 до 20 дюймовъ. При покупке напил* 
ковъ всегда следуетъ брать ихъ только известныхъ 
торговыхъ фирмъ. Лучшими считаются англжсюе; хотя 
они продаются дороже немецкихъ, но дороговизна эта 
не должна сМущать покупателя, такъ какъ англжсюе 
напилки служатъ долго и когда сотрутся, то ихъ можно 
отдать насёчь вновь. Делаются англшсюя напилки изъ 
хорошо прокованной, совершенно однородной по своему 
сложенш, инструментальной стали.

Измерительные и поверочные инструменты.
Приступая къ какой бы то ни было столярной ра

боте, необходимо знать точные размеры вещи и умёть 
правильно и скоро сделать разметку отдельныхъ ея 
частей; а также, во время самой работы, проверятъ 
правильность и точность работы. Столяръ ничего не 
долженъ делать на глазъ, чтобы не впасть въ ошибку 
и не испортить работы, на которую истрачено не мало 
времени, труда и ценнаго матер!ала.

И такъ, прежде чемъ приняться за работу, надо 
нанести на дерево все размеры вещи, при помощи 
измерительныхъ инструментовъ, въ которыхъ у столяра 
не должно быть недостатка. Для более сложныхъ ра- 
ботъ сначала изготовляютъ на бумаге эскизъ или чер- 
тежъ, на которомъ вычерчиваютъ все размеры, кото
рые потомъ отм ьчаются на кускахъ дерева, входящихъ 
въ составъ изготовляемой вещи.

Аршинъ и метръ, съ подразделешями на веошки, 
дюймы и миллиметры, употребляются, какъ для изме- 
решя вещи, такъ и для нанесешя, при изготовленш 
ея всехъ главныхъ размеровъ. Оба эти инструмента 
чаще всего употребляются складные; деревянные и 
металличесюе, хотя для той же цели вполне пригодны 
линейки съ сравнительными делешями наиболее упо- 
требительныхъ меръ.



При покупке аршина или метра необходимо убе
диться въ томъ, что делешя ихъ правильны и отчет
ливы, а также, чтобы все шарнирныя сооружежя были 
исправны, и наконецъ, чтобы раскрытый во всю длину 
аршинъ или метръ представлялъ правильную прямую 
линш.

Рулетка употребляется только для очень длинныхъ 
обмеровъ. Она состоитъ изъ тесьмы съ делешями на 
вершки, дюймы, аршины и сажени; тесьма эта навер
тывается маленькими воротками со складною ручкою 
въ кожанный чехолъ.

Циркуль. Существуетъ несколько образцовъ этого 
инструмента, хотя принципъ устройства ихъ и резуль
таты измерешя совершенно одинаковы. Простой цир
куль делается изъ дешевыхъ сортовъ стали, ножки 
его на конце спущены и закалены. Такой циркуль 
действуетъ хорошо до техъ поръ, пока не ослабнетъ 
шарниръ, которымъ ножки циркуля соединены въ 
своей верхней части; необходимо следовательно его 
часто подкреплять. Для устранешя этого неудобства 
устроенъ шарнирный циркуль; ножки этого циркуля 
можно раздвинуть и закрепить на желаемую величину. 
Менее удобенъ пружинный циркуль, ножки котораго 
легко раздвигаются, такъ что имъ должно пользо
ваться осторожно. Установка ножекъ здесь делается 
завертывашемъ барашковой гайки на соединительномъ 
винте.

Наиболее удобенъ изъ всехъ образцовъ имеющихся 
въ продаже шарнирныхъ циркулей тотъ, который пред- 
ставленъ на рис. 66; существенное отлич1'е его со
стоитъ въ томъ, что ножки снабжены вставными сталь
ными наконечниками, которые можно поднимать и опу
скать посредствомъ винтовъ съ барашковыми голов
ками. Если конецъ наконечника затупится или сло
мается, то его можно вынуть, заточить и подрезать 
отдельно, тогда какъ въ предыдущихъ циркуляхъ 
пришлось бы подрезывать и другую ножку, хотя бы 
она была вполне исправна.

Рейсмассы служатъ, главнымъ образомъ, для про- 
ведешя на дереве параллельныхъ лин1й вдоль одной 
изъ выверенныхъ граней бруска или доски. Инстру- 
ментовъ этихъ существуетъ несколько, съ более или



менее удачными приспособлежями для отметки ими 
линш на изготовляемомъ изделш. Мы разсмотримъ

наиболее употребительные изъ 
нихъ.

Простой рейсюассъ весьма не 
трудно изготовить въ мастерской. 
Онъ состоитъ изъ небольшой 
квадратной дощечки съ квадрат- 
нымъ сквознымъ отверст!емъ по 
средине; въ это отверст1е пропу- 
щенъ квадратный брусокъ со 
стальнымъ остр1емъ на одномъ 
изъ его концовъ. Дощечку можно 
двигать по длине бруска и уста
новить на любомъ разстоянш отъ 

остр1я, двигая же ее по грани вещи, можно провести 
лишю параллельную этой грани.

Такой рейсмассъ (рис. 67) рабоч1е часто называютъ 
большимъ чертильникомъ.

На рисунке 68 изображенъ другой рейсмассъ, ст. 
двумя остр!ями. Оба остр1я 
подвижны и снабжены вин
тами, при помощи которыхъ 
ихъ можно закреплять на 
любомъ месте б ру с к а .
Кроме того этотъ инструментъ снабженъ для боль- 
шаго удобства подвижнымъ рейсфедеромъ.

Двойной рейсмассъ (рис. 69) отличается отъ преды
дущ ая инструмента темъ, что у него дощечка заме

нена толстой квад
ратной деревянной 
колодкой и вместо 
одного б р у с к а  
имеются два, дли

ною 8 — 10 дюймовъ и толщиною не более полдюйма; 
каждый изъ брусочковъ имеетъ на одномъ конце 
стальное ocTpie, которымъ чертится параллельная ли- 
шя, въ то время какъ лицевая грань колодки дви
жется по выверенной грани издел1я.

Съ помощью такого рейсмасса можно провести две 
параллельный линш, на двухъ различныхъ разстоя-
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шяхъ, что уже прсдставляетъ большое удобство дли 
работающихъ.

Наугольники употребляются для проверки взаимной 
перпендикулярности двухъ пересекающихся плоскостей, 
для вычерчивашя угловъ наклонешя^ежду двумя плоско

стями и для вычерчи
вашя линж подъ про- 
извольнымъ угломъ въ 
кромке обделываемой 

Рис. вэ. поверхности дерева. Со
образно одной изъ этихъ 

задачъ и наугольники имеютъ различное устройство.
Простой наугольникъ (рис. 70 и 71,) служитъ для вы

черчивашя прямого угпа, возстановлешя перпендикуляр- 
ныхъ линш отъ краевъ обрезовъ и вообще проверки 
плоскостей, находящихся между собою подъ прямымъ 
угломъ. Такой наугольникъ делается изъ хорошаго, 
вполне просушеннаго дерева, лучше всего изъ бука, 
яблони или груши; онъ состоитъ изъ деревянной ручки 
и такой же или стальной пластинки, вставленной въ 
разрезъ, подъ пря
мымъ угломъ, въ

Рис. 71.

ручку. Этотъ наугольникъ имеетъ то неудобство, что 
легко коробится, вследств1е чего плечи его несколько 
искривляются, а следовательно и самъ наугольникъ 
будетъ неверенъ.

Винкель Или металлическш наугольникъ (рис, 72) не 
имеетъ только что указанныхъ недостатковъ. Онъ де
лается целикомъ изъ металла; короткое плечо чугун
ное, а длинное стальное; на поспеднемъ делаются 
масштабныя делеш'я въ дюймахъ или милиметрахъ.

Ярунокъ (рис. 73) употребляется для причерчивашя 
остраго угла въ 45° и тупого въ 135°. Онъ бываетъ

Рис. 70.
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какъ деревянный такъ и металлическШ; последуй 
много лучше и вернее.

Кроме ярунка, имеется несколько другихъ угло- 
мерозъ, страдающихъ однимъ и темъ же недостат- 
комъ, что ими можно причерчивать и проверять углы

Рис. 72. Рдс. 73.

только определенной величины. Вотъ почему вместо 
ярунка много полезнее иметь въ мастерской другой 
инструментъ, пригодный для обмеривашя угловъ вся 
кой величины называе
мый малкой.

Малка (рис. 74) при- 
надлежитъ именно къ 
числу такихъ унивзр- 
сальныхъ инструментовъ, 
которымъ можно обме
рить и проверить тупые 
и острые углы всякой 
величины. Устройство этого инструмента самое простое 
онъ состоитъ изъ бруска и линейки, прикрепленной 
къ его концу, и вращающейся на шарнире, что даетъ

Рпс. 75.

возможность въ точкЬ соединешя закрепить стороны 
псдъ любымъ угломъ.

Калибръ. (Рис. 75) употребляется для измерешя 
толщины предметовъ или д1аметра дырокъ. Онъ де
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лается изъ стали и состоитъ изъ двухъ ножекъ и 
тонкой линейки разделенной на дюймы. Одна ножка 
укреплена неподвижно къ краю линейки, а другая 
подвижная съ винтомъ для закрЪплежя.

Проверочная параллельная линейка (рис. 76) упо

требляется для проверки выструганныхъ поверхно
стей. При проверке линейки ставятся узкими гра
нями на выструганную плоскость параллельно другъ 
къ другу и смотрятъ со стороны совпадаютъ ли оба 
верхнихъ ребра, если да, то значитъ поверхность 
выстругана правильно.

Отта чива trie инструментовъ.
При всякой столярной работе необходимо, чтобы 

инструменты были достаточно остры, такъ какъ рабо
тать тупыми инструментами тяжело и неудобно, а са
мая работа не будетъ достаточно чиста.

Инструменты могутъ притупляться или сами собою, 
отъ частаго ихъ употреблешя, или отъ какихъ-либо 
случайныхъ причинъ— неумелаго обращешя, или-же 
просто отъ дурного качества инструмента. Хорошо на
точить можно только доброкачественный инструментъ; 
такимъ инструментомъ легко и удобно работать, пло- 
xie же инструменты, не смотря на все усил1я, дурно 
натачиваются, скоро тупеютъ и портятся.

Для оттачивашя необходимъ известный навыкъ, 
безъ котораго работающж не можетъ выточить инстру
м е н т  какъ следуетъ, не смотря на хорошш подборъ 
точилъныхъ принадлежностей: точильныхъ камней, бру- 
сковъ и оселковъ,



Въ  чемъ-же состоитъ хорошее оттачиваже инстру
мента? На вопросъ этотъ ответить легко. Надо то
чить ровно, не торопясь и не отступая никогда отъ 
правилъ, выработанныхъ ремесленною практикою, ра
ботающая часть железокъ всегда должна сохранять 
тотъ видъ и форму, который приданъ инструменту на 
заводе. Здесь нельзя допустить никакихъ отступлежй 
отъ образца безъ риска испортить инструментъ, при- 
наровленный для исполнежя определенной работы. 
Прюбретенные покупкою новые инструменты бываютъ 
совсемъ тупые, на заводе имъ уже данъ требуемый 
уголъ р^зан!я, который Необходимо сохранить при 
отточке. Лижя остр1я, или, какъ часто называютъ ее, 
ж а л о  должно быть прямое въ плоскихъ инструмен- 
тахъ и равномерно закругленное въ полукруглыхъ 
резцахъ; при оттачиванж фаску надо снимать равно
мерно, какъ по длине, такъ и по ширине; степень 
остроты здесь играетъ второстепенную роль, сравни
тельно съ правильностью заострежя, такъ какъ острота 
явится сама собою, если во время оттачиважя не 
было сделано работающимъ никакихъ отттуплежй, 
нарушающихъ обице принципы острежя. Хорошо ли 
выточенъ инструментъ, узнается также, какъ про
буется бритва, т. е легкимъ прикосновежемъ плашмя 
къ коже; если при этомъ лезв1е будетъ легко снимать 
ея верхжй слой, значитъ инструментъ достаточно 
остеръ.

Для заточки и выправки инструментовъ режущихъ 
и колящихъ употребляется точильный камень въ 
форме колеса и брусокъ.

Точило (рис. 77). Хотя можно выточить любой изъ 
инструментовъ на обыкновенномъ бруске изъ песча
ника, но удобнее и скорее это сделать на колесе. 
Такое колесо обыкновенно помещается въ станке, къ 
которому прикрепленъ ящикъ. до половины наполненный 
водой. Колесо приводится въ движеже посредствомъ 
рукоятки или же устраивается веревочный шкивъ съ 
педалью. Вращать колесо следуетъ по направлежю 
лезв1я инструмента, но не на встречу ему, —  иначе 
инструментъ вырвется изъ рукъ и точило портится.
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Инструментъ надо держать наклонно, плотно прижи
мая фаской къ колесу.

Брусокъ (рис. 78). На немъ выправляются инстру
менты, предварительно отточенныя на точиле. Для 
бруска берется песчаниковый камень более мелко

зернистаго сложешя, 
ч^мъ точило, и са
мый брусокъ плотно 
укрепляется въ осо- 
бомъ корытце, въ ко
торое наливается 
вода.

Железко инстру
мента берутъ въ 
обе руки и трутъ его 
фаскою внизъ о всю 
поверхность камня 
взадъ и впередъ, не- 

Рис. 77. сколько нажимая на
железку, причемъ 

следятъ за темъ, чтобы железко все время находи
лось въ одномъ и томъ же наклонномъ положенш, 
такъ какъ иначе фаска приметъ несколько закруглен
ный видъ и цель оттачиважя не будетъ достигнута. 
Вообще, признакомъ хорошаго затачиван1я на камне 
служитъ равномерность за
гиба заусеница и легкость, съ 
какою она отваливается, 
после чего лезв1е будетъ 
иметь видъ такой линш съ 
едва заметными зазубринами; 
чемъ эти зазубрины мельче 
и однообразнее, темъ лучше исполнена работа за- 
острежя.

При покупке новаго точила следуетъ обращать 
внимаже не только на его внешность, которая можетъ 
быть обманчива, но также и на друпя, более суще- 
ственныя его качества, однородное, мелкозернистое 
сложеже и отсутств1е скрытыхъ трещинъ и желва- 
ковъ. Tanie недостатки не трудно узнать по звуку, 
легкимъ удвромъ молотка; звукъ долженъ быть чистый 
и гулкш, а глухой указываетъ на то, что точило
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имеетъ какой-либо изъ указанныхъ вами недостат- 
ковъ, и следовательно такое точило надо забраковать. 
Кроме того, необходимо обращать внимаж'е на то, 
чтобы точильный кругъ былъ установленъ правильно 
и вращался безъ колебанш, но плавно и ровно, иначе 
этотъ недостатокъ будетъ иметь вл1яше на правиль
ность заточки лезв1я.

При заточке полукруглыхъ долбежныхъ инстру
ментовъ соблюдаются тё же услов1я, съ тою только 
разницею, что фаски этихъ инструментовъ необходимо 
вращать по ихъ полукруглой поверхности, чтобы лез- 
Bie могло быть заточено по всей этой поверхности 
вполне равномерно.

Что касается заточки железокъ галтелей, кале- 
вокъ и т. п. инструментовъ, необходимо вращать по 
ихъ полукруглой поверхности, чтобы лезв1е могло быть 
заточено по всей этой поверхности вполне равно
мерно.

Что касается заточки железокъ, галтелей, кале- 
вокъ и т. п. инструментовъ, которыхъ нельзя выто
чить на кругломъ камне и брускё, то ихъ оттачива- 
ютъ напильникомъ безъ насечки, полукруглымъ или 
плоскимъ, сообразно съ формою лезв1я железки. Самая 
операщя заточки производится такь: обмакнувъ же
лезку въ деревянное масло и посыпавъ наждачнымъ 
порошкомъ, берутъ въ левую руку остр1емъ отъ себя 
и трутъ напильникомъ по фаскё, соблюдая при этомъ 
те-же правила, какъ при заточке прямыхъ железокъ 
на камне.

Наждачныя точила, съ некоторая времени, начи
наюсь входить въ употреблеше, какъ для грубаго 
оттачивашя инструментовъ, такъ и чистаго точешя. 
Наждачныя точила много тверже, плотнее и прочнее 
обыкновенныхъ точильныхъ камней, истирающаяся ихъ 
способность поэтому меньшая, чемъ последнихъ, а 
потому и процессъ оттачивашя идетъ значительно 
быстрее. Особенно удобны наждачные выпуклые и во
гнутые TOHKie круги для оттачивашя железокъ фи- 
гурныхъ рубанковъ; но работу эту следуетъ вести 
очень осторожно, только слегка касаясь инструмен- 
томъ точила, иначе наждачный кругъ испортитъ фаску. 
Съ помощью такихъ-же тонкихъ кружковъ изъ очень



таердаго наждака можно нарезать зубья пилы. Для 
этой работы имеются въ продаже особые станочки, 
въ которыхъ наждачному кружку придается быстрое 
вращательное движете.

Наждачные бруски небольшихъ размеровъ, для то
чешя небольшихъ инструментовъ, можно легко при
готовить следующимъ домашнимъ способомъ: раство- 
ряютъ желатинъ въ равномъ ему по весу количестве 
воды и прибавляютъ къ нему l l///„ разведенной въ 
воде двухромокислой соли кал1я. Эту полужидкую массу 
смешиваютъ съ частями по весу, больше чемъ жела
тина. наждакомъ, предварительно истолченнымъ ьъ 
мелкш порошокъ. Изъ полученной, такимъ образомъ, 
густой массы формуютъ бруски, круглыя и конусооб- 
разныя точила, которые после просушки, на солнце 
могутъ служить для острешя инструментовъ, ножей, 
ножницъ и другихъ предметовъ домашняго хозяйства

Исправлете брусковъ и оселковъ. испорченныхъ 
отъ долгаго употреблешя, т. е. уничтожеже выбоинъ 
и царапинъ, затрудняющихъ правку инструментовъ, 
можно сделать такъ: на чугунную, гладкую плиту на- 
сыпаютъ наждачный порошокъ и. смочивъ водою, 
трутъ по немъ неровную поверхность бруска до пол- 
наго сглаживажя всехъ выбоинъ и неровностей. Само 
собою понятно, что наждачный порошокъ употребляется 
различной тонины: для грубыхъ брусковъ более круп
ный, чемъ для оселковъ Для выравниван1я поверхности 
последнихъ берется тонкж, хорошо просеянный, наж
дачный порошокъ

Остреже ПИЛЪ. Для того чтобы прюбретенною по
купкой пилою можно было работать, надо зубья ея 
наточить, а также сделать разводку этихъ зубьевъ 
т е. отогнуть вершины зубьевъ несколько въ сторону: 
иначе пила будетъ зажиматься въ образованномъ ею 
прорезе.

Такимъ образомъ подготовка пилы для работы 
распадается на две операцш: остреше зубьевъ— под- 
тачиважемъ ихъ напалками и оазведежемъ зубьевъ 
въ разныя стороны посредствомъ особаго инструмента— 
разводки, о которой мы упомянули выше въ главе 
объ инструментахъ. При разрезке дерева пилою, кроме 
формы пилы наиболее удобной для производства из-
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вЪстной работы, имеетъ существенное значеше вели
чина и форма зубьевъ, который обусловливаются по
родою дерева и направлешемъ разреза.

Прежде чемъ приступить къ острежю зубьевъ 
пилы, если она новая, т. е. еще не бывшая въ упо
треблена, необходимо проверить правильность на
резки зубьевъ, а также расправить возможные про
гибы полотна пилы. Зубья должны быть все одинако- 
ваго размера и формы, что легко заметить на глазъ, 
а исправить погрешности всегда возможно напилками; 
что же касается прогибовъ, то для этого полотно пилы 
кладутъ на гладкую чугунную плиту и легкими уда
рами молотка расправляютъ прогибы. Надо заметить, 
что у новыхъ пилъ зубья нарезаны машиной и по
тому вполне правильны и одинаковы. У пилы, бывшей 
въ употребленш. зубцы разрабогываются неравномерно, 
высота ихъ бываетъ неодинакова, не говоря уже о 
томъ, что разводку зубьевъ необходимо уничтожить 
прежде, чемъ приступить къ острент зубцовъ. Уни- 
чтожеше разводки производится на той же чугунной 
плите, легкими ударами молотка, а выравниваше зуб
цовъ— спиливашемъ ихъ верхушекъ напильникомъ.

Что касается процесса острежя и нарезки зубцовъ, 
то онъ производится такъ: берутъ трехугольный на- 
пильникъ съ мелкой насечкой и держатъ его наис
кось по отношен!ю полотна пилы и запиливаютъ чрезъ 
зубецъ одну изъ его граней, причемъ все таковыя 
запиливаж'я должны быть обращены въ одну сторону. 
После этого поворачиваютъ пилу другимъ бокомъ и 
повторяютъ ту же операцш съ другими зубьями, 
ранее пропущенными. Запиливать надо въ одну сто
рону— отъ себя; при обратномъ же движенш руки 
подпилокъ необходимо совершенно отнять отъ зубца, 
иначе можно затупить этотъ зубецъ. и следовательно 
испортить заточку. Вести напильникъ нужно осто
рожно, только слегка нажимая на грань зубца, чтобы 
пила не могла сильно нагреться и ослабить закалку 
пилы.

Правильность разводки проверяется на глазъ, ви
зируя лин’ю образуемую вершинами зубьевъ отъ од
ного конца полотна пилы къ другому. Малейиия не
правильности будутъ заметны; ихъ необходимо испра
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вить прежде. чемъ приступить къ другой операц!и— 
разводке зубьевъ.

Разводка зубьевъ. Во время работы, пила, углу- 
блясь въ распиливаемое дерево, неминуемо трется о 
бока пропила, отчего полотно пилы сильно разогре
вается. Для того, чтобы уничтожить или уменьшить 
это трен1 е и связанныя съ нимъ неудобства — труд
ность движешя пилы, вследств1 е зажаля полотна въ 
пропиле,— зубцы разводятъ или отгибаютъ такъ, чтобы 
два соседше зубца немного отклонялись въ разныя 
стороны. При работе разведенной пилой ширина про-

Рис. 79

пила будетъ больше толщины полотна пилы и следо
вательно трен 1 е будетъ настолько мало, что его можно 
просто не принимать во внимаше.

Для разводки пилу зажимаютъ въ те же тиски 
или станокъ, который служитъ для острешя пилъ. 
Самое отгибаше зубьевъ делается разводкой, вставляя 
зубецъ въ прорезъ разводки и отгибая его въ тре
буемую сторону.

Разводка (рис. 79) состоитъ изъ плоской стальной 
пластинки съ ручкою, по сторонамъ пластинки сде
ланы прорезы различной ширины, смотря по толщине 
пилъ.

Обипе npieMbi работъ.
0бщ1я замЪчашя. Познакомившись съ устройствомъ 

и назначешемъ главнейшихъ столярныхъ инструмен
товъ, мы можемъ перейти къ изложешю общихъ npie- 
мовъ работъ, знаше которыхъ необходимо, чтобы ис- 
полнеше работъ было ведено правильно и хорошо.

Первая работа, которую приходится произвести 
столяру для того, чтобы сделать какую либо дере
вянную вещь, это - придать взятому куску дерева 
требуемую форму и размеры, или, какъ говорятъ,
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оболванить штуку, если она будетъ состоять ИЗЪ 
одного куска, или же готовить вчерне отдЬльныя ея 
части.

Такая подготовительная работа всегда исполняется 
распиловкою и обтескою дерева.

Распиловка. Дерево можно разрезать какъ вдоль 
волоконъ, такъ и поперекъ ихъ. Какъ ни проста эта 
работа, кажущуяся таковой для начинающаго рабо
тать, все же она требуетъ некоторой опытности и 
умежя владеть пилою, т. е. резать правильно и чисто 
по намеченной линш, не отклоняясь въ сторону и не 
производя запиловъ. Труднее всего для начинающаго 
работать представляетъ разрезка лучковою пилою, а 
между темъ этой пилой чаще другихъ пилъ прихо
дится пилить дерево, такъ какъ работа ею произво
дится скорее и легче, чемъ другими пилами. Прежде 
чемъ отрезать кусокъ дерева такою пилою, надо вы
учиться устанавливать пилу, т. е. придать полотну 
ея правильное положеше, сообразно услов1 ямъ распи
ловки. Полотно пилы устанавливаютъ въ лучке такъ, 
чтобы оно по всей длине находилось въ одной плос
кости и притомъ въ туго натянутомъ положенш. Про
верить установку полотна также не трудно. Визируя 
линш на ребро полотна пилы, надо чтобы глазъ не 
могъ видеть бока ея и чтобы отогнутые зубцы въ 
правую сторону составляли одну прямую, а отогнутые 
въ левую, другую линю, иначе пила будетъ резать 
косо, а при сильномъ движенш пилы полотно это мо
жетъ оборваться во время работы. Вообще верность 
установки полотна пилы играетъ весьма важную роль 
при распиловке, которая будетъ идти темъ успешнее, 
чемъ точнее зубья пилы будутъ двигаться по одной 
и той же плоскости. Лучку пилы, смотря по надоб
ности, придаютъ известный наклонъ, относительно 
полотна, для того, чтобы лучекъ не могъ препятство
вать движенш пилы. При поперечной распиловке на
клонъ этотъ бываетъ очень малъ, тогда какъ при 
продольной разрезке лучекъ иногда иринимаетъ по
ложеше, почти перпендикулярное къ плоскости пилы.

Всякую распиловку надо вести по намеченной ли
нш, которая производится карандашемъ, при помощи 
наугольника, или же ресмусомъ.



Такая заметка при поперечной распиловке доски 
и бруска производится такъ: положимъ, что намъ надо 
отрёзать кусокъ бруска. Для этого надо наложить тол
стую грань наугольника на ребро бруска въ томъ 
месте, где долженъ пройти рёзъ и затемъ очертить 
верхнюю сторону карандашемъ или шиломь по ребру 
тонкой и длинной стороны наугольника, эту черту 
переносятъ на оба его ребра и на нижнюю сторону 
бруска, съ помощью того же наугольника, накладывае- 
маго на грани. Если такая наметка сделана верна, то 
концы очерченныхъ линш должны сойтись въ четыре- 
угольникъ.

Отметивъ линш прореза (риску), брусокъ перено
сятъ на верстакъ и кладутъ такъ, чтобы отрезывае
мый конецъ былъ вне верстака и при движеш пила, 
не портила верстакъ. Пилу берутъ въ правую руку, 
обхвативъ пальцами нижнюю часть одной изън верти 
кальныхъ стоекъ и ручку лучка, а левою упираютъ и 
придерживаютъ разрезываемое дерево. Такъ какъ луч
ковая пила имеетъ зубья несимметричной формы, т. е. 
одна ихъ сторона прямая, а другая скошена, то сле
довательно резать нужно только въ одну сторону, 
другая же будетъ скользить по отлогости зубьевъ, 
отчего скопивипеся между зубьями опилки выбрасы
ваются. Разрезка можетъ происходить только при дви
женш пилы внизъ, а для этого зубья пилы должны 
быть обращены прямыми сторонаим книзу. (Рис. 80). 
Наставивъ пилу по риске, делаютъ первый резъ такъ, 
чтобы пила своими зубьями одновременно зажала часть 
боковой и верхней грани бруска и этимъ движетемъ 
предупредить возможность грани отколоться. Когда 
зубья пилы прорежуъ уголъ, можно продолжать р а с 
п и л о в к у  смелее. Начинающему надо вести распи
ловку осторожно, не торопясь и только слегка нажи
мая на пилу при движенш ея внизъ, движете же 
вверхъ должно быть свободное.

При разрезке нетолстаго и мягкаго дерева пила 
идетъ внизъ легко безъ нажимашя, действуя только 
своею тяжестью. При этой работе надо не спускать 
съ глазъ риску и следить за темъ, чтобы полотно 
пилы проходило какъ разъ по ней, т. е. совпадало бы 
съ рискою въ плоскости, проведенной черезъ все че
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тыре канта бруска. Когда зубья дойдутъ до нижней 
грани ребра, нужно остерегаться, чтобы не отклонить 
угла этой грани и пилить осторожно и медленно. Изъ 
предосторожности можно повернуть брусокъ на дру
гую сторону и начать распиловку съ другого незапи- 
леннаго угла, продолжая работу до тЪхъ поръ, пока 
оба прореза сойдутся вместе. При всякой распиловке 
необходимо, чтобы пила была остра и зубы ея были 
бы разведены правильно. Тупая пила плохо р-Ьжетъ 
дерево, а при дурной разводке зубья будутъ ломаться.

Последнее не
удобство иногда 
происходитъ и отъ 
другой причины— 
дурной закалки 
стали.

Если надо от
пилить кусокъ до
ски или бруса зна
чительной длины, 
такъ какъ они не 
м о г у т ъ  nOMt- 
ститься на вер
стаке и свеши
ваются далеко за нимъ, то прежде чЪмъ приступить 
къ распиловк^ надо подпереть дерево, положивъ его 
свободный конецъ на подставку. Это делается въ 
предупреждеЖе того, чтобы при разрЪзыванш недопи* 
ленная часть дерева, вслЪдств1 е своей тяжести, не от
ломилась.

При распиловка дерева вдоль слоевъ, по направле
н а  его волоконъ, пр1 емы работы нисколько изменя
ются противъ только что описанной поперечной рас
пиловки. Стбивъ кантъ шнуромъ или проведя черту 
ресмусомъ, брусокъ или доску устанавливаютъ вдоль 
верстака и зажимаютъ струбцинками такъ. чтобы дерево 
не могло сдвинуться съ места даже при сильномъ 
движежи руки. Пилу ставятъ вертикально и держатъ 
двумя руками, причемъ правая обхватываетъ стойку 
лучка и ручки, а левая - противоположный конецъ той 
же стойки у веревки. Для болыиаго удобства лучекъ 
нужно отогнуть въ сторону такъ, чтобы онъ во время
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работы не задевалъ за распиливаемое дерево. (Рис. 81).
Продольная распиловка производится быстр-fee по

перечной, такъ какъ связь волоконъ по ихъ длине 
слабее частичнаго сцеплежя того же волокна и по
тому сопротивлеже, оказываемое деревомъ при про
дольной распиловке, будетъ менее, чемъ при попереч- 
номъ разрезе дерева. Для удержажя небольшихъ ку- 
сковъ дерева во время продольной распиловки, ихъ 
закрепляютъ въ зажимъ верстака въ вертикальномъ 
положенш, а полотно пилы ставятъ горизонтально. 
По мере пропила, зажатыя части дерева можно под
нимать ипи двигать въ тискахъ такъ, чтобы полотно 
пилы всегда находилось на высоте, удобной для рас
пиловки; если брусъ толстъ ипи по
рода дерева очень плотна, можно 
въ прорёзъ вставить широкш клинъ, 
но делать это надо осторожно, 
чтобы не расколоть дерево. Полезно

Рис. 81.

также смазывать полотно пилы саломъ, а при распи
ловке сильно смолистаго дерева, какъ напр, листвен
ницы, пилу смачиваютъ водою.

При выпиливали кривыхъ поверхностей, дерево 
зажимается по темъ же правилзмъ, какъ и вообще 
для продольной распиловки. Особенность этого рода 
распиловки заключается въ томъ, что для нея берутся 
пилы съ узкимъ полотномъ и мелкими зубьями, обык
новенно называемыя у столяровъ поворотными пилами. 
Самая распиловка ведется медленно, въ особенности 
во всехъ поворотахъ и закруглежяхъ разметки дерева, 
чтобы не сделать зареза и не сломать пилы.



Отрезать кусокъ дерева поперекъ волоконъ можнО 
любою пилою, изъ имеющихся въ распоряженш сто
ляра, но не всякая пила будетъ одинаково пригодна 
для этой цели, какъ по своей конструкцш, такъ и по 
быстрот^ и удобству работы. Здесь необходимо при
нимать во внимаже не только толщину дерева, но и 
его природу, т. е. боиыиее и л и  меньшее сопротивле- 
Hie, которое окажетъ дерево распиловке. Въ  томъ и 
въ другомъ случае разводка зубьевъ пилы также де
лается неодинаково. Для мягкаго дерева, какъ оказы
вающая меньше сопротивлежя разрезывашю, зубья 
пилы разводятся более, чемъ для дерева крепкая и 
твердаго. Форма зубьевъ пилы также находится въ 
зависимости отъ породы и дерева. Если пила назна
чается для распиливажя мягкой древесины, то вы- 
дающшся уголъ зубца делается менее 50", между темъ, 
какъ для разрезывашя твердаго дерева, этотъ уголъ 
долженъ быть больше 50°. Итакъ не всякая пила мо
жетъ быть одинаково пригодна для той или другой 
распиловки дерева и разрезываже идетъ темъ успеш
нее, чемъ работающш, при выборе пилы и подготовке 
ея, т. е. правильной заточке и разводке (въ лучковой 
пиле, также установке и выверке полотна), точнее 
будетъ сообразоваться съ услов1 ями распиловки.

Что касается самой распиловки, то ее нужно вести 
безъ излишнеи торопливости; пока рука работающаго 
не прюбрететъ достаточнаго навыка резать дерево 
быстро и верно по риске.

Обтеска дерева. Отпиленный кусокъ дерева не всегда 
можетъ соответствовать по толщине форме той вещи, 
которую хотятъ изъ него сделать. Для отдележя излиш
ней массы матер1 ала, если это неудобно сделать пи
лою, употребляютъ топоръ.

Обтеска небольшихъ брусковъ, обыкновенно, произ
водится такъ: брусокъ ставятъ вертикально на какую- 
нибудь подстановку, толстый отрезокъ дерева или 
чурбанъ, высотою отъ 1/, до */* аршина, топоръ бе- 
рутъ въ правую руку, а левою поддерживаютъ бру
сокъ во время работы. (Рис. 82).

Тешутъ ударами лезв1 я топора, направляемыми от
носительно обтесываемой поверхности; несколько на
клонно. Удары надо наносить не слишкомъ частые
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И не очень сильные, и не откалывать сразу большую 
щепу, чтобы по неосторожности не отколоть большэ 
древесины, противъ намеченной по риске и вообще не 
испортить брусокъ. Особенно осторожно следуетъ обте
сывать мягкое прямослойное дерево, которое при этомъ 
можетъ расколоться; въ свилеватомъ дереве необхо
димо надрубать волокна, изъ предосторожности, чтобы 
топоръ не могъ задрать ихъ и попортить штуку де
рева.

CrporaHie дерева. Когда пилою или топоромъ при
дана внешняяформа вещи 
и отрезаны ненужныя ча
сти,приступаютъ къ сгла- 
живанш поверхности по- 
средствомъ строгатель- 
ныхъ инструментовъ. Об
работку начинаютъ всегда 
более грубыми стругами, 
после чего поверхность 
дерева окончательно сгла
живается фуганкомъ, а 
иногда и циклей. Для 
строгажя необходимо, 
чтобы железки струговъ 
были хорошо отточены и 
правильно вложены и 
укреплены въ колодке, 
подошва которой должна 
быть ровной и гладкой, 

Р‘*с- 8 2 . безъ выбоинъ и царапинъ.
Начинающш, пока не npi- 

обрететъ достаточнаго навыка, долженъ упражняться 
въ строганж на какомъ нибудь обрезке. (Рис. 83).

Чтобы заправить железку въ колодку, надо делать 
такъ, чтобы не выпустить этой железки больше чемъ 
следуетъ, иначе стружка будетъ велика и можно испор
тить обрабатываемую поверхность. Во время работы 
железки сдаютъ, т. е. поднимаются вверхъ; ихъ необ
ходимо осаживать легкимъ ударомъ молотка внизъ.

Колодку инструмента держатъ и ведутъ по обра
батываемой плоскости всегда двумя руками такъ, что



бы л^вая была впереди. На рис. 84, 85 и 8 6  указано
какъ осаживать же
лезку.

Вовремя строгажя 
надо также обращать 
внимаже на направ- 
леже волоконъ дерева, 
при несоблюденш этого 
правила, можно задрать 
доску, что поправить 
будетъ трудно.

Когда строгаютъ 
несколькодосокъ,спло- 
ченныхъ или склеен- 
ныхъ вместе (щиты), 
такъ что волокна ихъ 
идутъ по разнымъ направлежямъ, то необходимо или 
выстрогать одну доску и повернувъ щитъ выстрогать 
другую, или же употребить въ дело рубанокъ съ двой
ной железкой. Вообще, изъ предосторожности, лучше 
строгать немного вкось, чемъ прямо.

Выстроганную поверхность въ большинстве слу- 
чаевъ, необходимо сгладить фуганками. Значительная 
длина колодки этого инструмента даетъ возможность

не топько выров
нять поверхность 
доски, но даже упо
требить его для

— 59 -

Рис. 81. Рис. 85.

повърки правильности р а б о т ы  взаменъ параллель- 
ныхъ линеекъ. Столяръ оборачиваетъ фуганокъ на 
ребро и если колодка будетъ лежать везде плотно, зна
чить выстрогано верно. (Рис. 87).
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Строгаже фигурными инструментами производится 
Также въ одну сторону. Эти инструменты, кроме вер
ной установки железокъ резцовъ, требуютъ не мало 
опытности въ обраще
ны съ ними, темъ не 
менее работать ими не 
такъ трудно, какъ ка
жется съ перваго 
взгляда. Кто выучится 
хорошо строгать пло-

Рис. 80 Рис. 87.

скими железками, тотъ не встретить затрудненж ра
ботать фигурными рубанками.

Долблеже. Столяру часто приходится делать въ 
дереве сквозныя отверсля квадратнаго, 
прямоугольнаго и круглаго сечежя. От- 
верст1 я эти называются гнездами и слу- 
жатъ для помещгжя въ нихъ шиповъ 
при сращиважи, вязке и сплотке де
рева.

Прочность шипового соединежя вполне 
зависитъ отъ правильности шиповъ и 
гнездъ. Неправильно выдолбленное гнездо 
не даетъ шипу плотно войти въ гнездо 
и связь будетъ ненадежна. Выдалбливаже 
гнездъ производится такъ: Очертивъ
карандашемъ, съ помощью наугольника, 

края гнезда, берутъ шиповое долото, устанавливаютъ 
его, немного отступая отъ черты, прямою стороною къ 
ней, а фаскою во внутрь гнезда и начинаютъ дол
бить. ударяя юанкой по рукоятке долота. Наиболее 
удобная юанка изображена на рис. 8 8 . СдЬлавъ пря-
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мой надрйзъ волоконъ. долото вынимаютъ, поставивъ 
его наклонно, несколько отступая отъ прямого такъ, 
чтобы оба надреза сошлисо вместе и скалываютъ 
щепу. Вынувъ первый слой дерева, ’продолжаютъ дол* 
бить друпе слои на всю глубину гнезда.

Съ окончажемъ работы долотомъ, полученное 
гнездо будетъ готово только вчерне; чтобы придать 
ему надлежащую правильность и чистоту, надо края 
и дно (если гнездо его сквозное) выровнять стамескою 
по риске. Долблеше круглыхъ гнездъ производится 
такъ же. какъ и прямоугольныхъ, только вместо ши- 
поваго долота и стамески работаютъ полукруглыми 
долотьями Надо заметить, что долблеше круглыхъ 
гнездъ делается только тогда, когда д]'аметръ ихъ 
настолько великъ, что нельзя высверлить какимъ-либо 
сверломъ изъ имеющихся въ распоряжеши столяра, 
при малыхъ же д1 аметрахъ сверлеше безусловно удоб
нее и лучше.

Шипы должны по своимъ размерамъ соответство
вать выдолбленнымъ для помещешя ихъ гнездамъ и 
плотно входить въ последшя. Само собою понятно, 
что гнездо со вставленнымъ въ него шипомъ можетъ 
образовать прочное соединеше только при условж 
параллельности ихъ боковыхъ граней и одинаковости 
сеченж по всей ихъ глубине. Если эти услов1я не 
будутъ соблюдены, то шипъ будетъ держаться въ 
гнезде непрочно и придется укрепить какими-либо 
вспомогательными средствами, что можетъ быть не 
всегда удобно, и вообще при частыхъ работа»хъ избе
гается, кроме постановки на клею, какъ напр, изго- 
товлешя мебели.

Образоваше поперечныхъ граней шипа делается 
при помощи пилы, а продольныхъ, смотря по удобству, 
пилою или стамескою. Если шипъ приготовляется для 
сквозныхъ дыръ, то его делаютъ несколько длиннее 
глубины гнезда и по забивке его на место, излишекъ 
спиливается; для усилешя же прочности шипового 
соединешя, въ торецъ шипа можно загнать клинышекъ.

Сверяете — простейшая операщя изъ всехъ сто- 
лярныхъ работъ, которой легко выучивается начинаю- 
щш. Прежде всего необходимо знать, какой сверлиль
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ный инструментъ употребить въ дело въ данномъ 
случае. Центровыя перки употребляются предпочти
тельнее другихъ, но обращаться съ ними следуетъ 
осторожно, чтобы не обломить края дыры или не сло
мать перки. Чтобы при сверленж отверсле получило 
правильную форму, необходимо установить сверло со
вершенно вертикально, т. е. чтобы оно не отклоня
лось ни въ какую сторону; не доходя до конца отвер- 
ст 1 я, надо подложить подъ него пленку или доску, и 
вообще работать осторожно, чтобы не откалывать 
края.

Для железныхъ гвоздей дыры вывертываются обы
кновенно буравчикомъ и притомъ не во всю длину 
гвоздя, а только до половины его, чтобы гвоздь си- 
делъ въ дереве крепче. Неболышя отверсля для тон- 
кихъ винтовъ прокалываются шиломъ, для чего по
следнее надо брать тоньше винта.

Самоучители ремеслъ и производствъ.
Бочарное дЪло съ 50 рис.—40 к. Веревочно-канатное произв. съ 43 рпс. к. 
Вы жпгате по дереву съ 24 рис. и 2 образц.— 25 к. Выпнливаи1е по дереву съ 
50 рис.—30 к. Гальванопластика съ 27 рпс.—40к. Дрожжевое произв.—30 к. 
Электротехнпкь сь 06 рис.—30 к. Жеиск;я рукодТ,л!я съ 02 рис.—30 к. Ж и 
вопись брызгами съ рис.—20 к. Жестяныя работы съ 03 рис.—40 к. Зеркаль- 
ное пронзи, съ рис.—20 к. Золочеше по дереву п металлу съ 14 рпс.—Зи к. 
Инкрустац1я и мозаика съ рис. и образц. раб.—25 к. Кожевенное произв.— 
Колбасное произв. съ 40 рис—50 к. Кузлецъ-люб. съ4С рис. -30 к. Краспль- 
щикъ-люб.—30 к. Краснодереа*:цъ съ 02 рис.—30 к. Каменная кладка съ 
41 рис.—30 к. Кровельное дЪло съ 87 рис.—30 к. Лаки и замазки—;;0 к. Jly* 
жевш, и ал Hie и гальааннч. никкелчр.—30 к. Малнръ-люб.— 30 к. Мыловаръ- 
ирактикъ съ 27 рис.—40 к. Набивка чучелъ съ 37 рис.- 30 к. Переплетчпкь- 
люб. съ 52 рис.—30 к. Пнротехннкъ-люб. съ 35 рис.—40 к. Плетете рыбол. 
с-Ьтей сь 29 рис.—20 к. Плотникъ-люб. съ 79 рпс.—30 к. Полнрован1е и ла
кировка— 20 к. Починка галошъ—20 к. Постройка лодокъ съ 70 рис.—50 к. 
Протравы для подделки дерева—30 к. Пропив, ваксы—25 к. Произвол, не- 
промок. ткан.— 20 к. Раб. нзъ проволоки съ 15 рис.— 20 к. Раб. нзъ сучьевъ 
съ 40 рис.—25 к. Рьзчикъ-люб. съ 00 рис.—30 к. Cyxie гальвапич. элементы 
съ 9 рис.—30 к. Сапожннкь-люб. съ 41 рис.—30 к. Скорияжпое дЪло—30 к. 
Слесарь-люб. съ 57 рис.—30 к. Спичечное произв. съ ts рис.—30 к Столяръ- 
люб. съ 73 рис. — 30 к. Токарь-люб. съ 77 рис. — 30 к. Фотографъ-.миб. съ 
07 рис.—40 к. Ретушеръ-люб. —30 к. Часовщикъ-люб. съ 24 рис.—30 к. Чер
нила—25 к. Штукатурное дЪло съ 21 рис.—30 К. Щеточнпкъ съ 21 рис.—25 к. 
Эмалнрован1е рази, посуды — 25 к. Электрически.* звонки — проводка, ре 
моить съ 44 рис.—25 к. В ы сы л ае т  налож. плат. Кннж. складъ Л. Суховой, 
C.-Петербургъ, Столярный пер., 9. Пересылка но utcy обойдется при ui.i- 
иискЬ 1 кн.—13 к., 2 кн.— 19 к., 3 кн.—25 к., 4 кв.—31 к. и 5 кн.—35 к. За
нал. илат. почта взнмаетъ за каждую бандероль по 10 к. При иыпискЬ 

ва 2 рубля и болЬе пересылка бесплатно.



— 03 —

Столярныя соедшкмпя.
Различнаго рода столярныя поселки и изд"Ьл1 я, 

какъ известно, не всегда могутъ быть сделаны изъ 
ц^льнаго куска дерева; чаще всего они собираются 
изъ нЪсколькихъ отдЪльныхъ частей, связанныхъ 
между собою различными способами. Столярныя сое- 
динежя бываютъ весьма разнообразны и кроме проч
ности должны удовлетворять услов1 ямъ красоты издЪл1 я.

Столяру p-Ьдко пр годится сращивать дерево, такъ 
какъ длина имеющихся въ продаже лесныхъ MaTepia-  
ловъ вполне удовлзтворяетъ размерамъ столярныхъ

Рис. 89. Рпс. 90.

издЬлш. Наиболее важное значеже для столярныхъ 
работъ имеютъ вязка и сплотка дерева, къ разсмо- 
трЪжю которыхъ мы теперь и перейдемъ.

Вязка дерева Вязкою называется соединеже двухъ 
частей дерева подъ угломъ при помоши шиповъ. Шипы 
бываютъ с к в о з н ы е  и н е с к в о з н ы е  или поте- 
мочные.  Первые употребляются для грубыхъ сто
лярныхъ работъ, какъ напр, для делажя простыхъ 
ящиковъ и проч.; что же касается потемочныхъ, то 
они пригодны во всехъ техъ случаяхъ, когда необхо
димо, чтобы вязка эта была снаружи незаметной. Для 
большей наглядности приводимъ здесь рисунки наи
более употребительныхъ способовъ вязки, называемыхъ 
замками.

Замокъ простой (рис. 89 и 90). Для образоважя 
этого замка сначала надо отторцевать кромки досокъ 
по винкелю, а затемъ запилить на одной доске шипы 
до черты проведенной ресмусомъ, поставить эту доску 
стоймя на другую, къ самому краю, и очертивъ черты 
шиломъ, выдалбливаютъ гнезда въ той и другой доске. 
Расположеже шиповъ и гнездъ должно быть таково.



чтобы шипы одной доски могли войти въ гнездо дру
гой доски; для большей плотности ихъ подчищаютъ 
стамеской и загоняютъ одинъ въ другой слабыми уда-
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Риг. 91. Рис. 92.

рами молотка или юянки. Иногда таюе шипы делаютъ 
на клею, но чаще всего обе половинки сколачиваютъ 
деревянными гвоздями.

Замокъ въ усъ потемокъ (рис. 91 и 92). Здесь 
гнезда и шипы выдалбливаются и вырезаются не на
сквозь, а только до Зц  толщины доски или бруска, 
такъ что при соединены ихъ, вязки не будетъ за
метно: кроме того вверху и внизу остается узкш край

Рпс. 93. Рис. 94.

который срезывается на усъ подъ угломъ 45" и подъ 
темъ же угломъ срезывается оставшийся цельный край 
дерева, какъ это видно на нашемъ рисунке.

Замокъ въ полупотемокъ (рис. 93 и 94). Этотъ за
мокъ отличается отъ предъидущаго темъ, что при 
вязке угловъ одна сторона обделывается въ потемокъ, 
а другая въ сквозной шипъ.

Скреплеше двухъ досокъ шипомъ делается также 
въ полупотемокъ инымъ способомъ. (Рис. 95).
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Замокъ съ сквознымъшипомъ(рис.96) употребляется 

въ угловой вязке простыхъ рамъ для картинъ. Рамка 
вяжется такъ, отрЪзываютъ четыре бруска и торцы 
ихъ сначала плотно прифуговываются, а затЪмъ на 
обоихъ концахъ брусковъ отмЪряютъ углы въ 45®, и 
отпиливъ наискось по ширине брусковъ, складываютъ 
раму. Треугольный шипъ вставляютъ на клею въ 
прорезь, образовавшуюся въ замкахъ угловъ рамы и 
закрепляютъ деревянными гвоздями.

Замокъ шпоночный (рис. 97) употребляется для 
соединешя брусковъ подъ угломъ, когда конецъ одного 
бруска долженъ войти въ середину другого. Обделка 
такой вязки видна на рисунке.

Сплотка щитовъ. Подъ назвашемъ сплотки дерева

Рис. 95.

следуетъ понимать поперечное соединеше брусковъ 
или досокъ между собою. Такая сплотка делается раз
лично. Две доски прифуговываются своими долевыми 
кромками и склеиваются; или въ одной доске выби
рается шпунтъ, а въ другой гребень, который плотно 
вгоняется въ шпунтъ; или же доски соединяются по- 
перечнымъ вставнымъ шипомъ. (Рис. 98).

Въ  некоторыхъ белодеревныхъ домовыхъ работахъ 
употребляется также шпунтовая сплотка со вставнымъ 
шипомъ (рис. 99 и 100). Для такого рода соединенш 
шпунтъ выбирается съ обеихъ кромокъ досокъ и при 
сплачиванш въ нихъ вставляется сплошной шипъ. 
Этотъ способъ сплотки имеетъ за собою только одно 
достоинство,— что сохраняется ширина доски, между 
темъ какъ при обыкновенной шпунтовке приходится 
вдоль одной изъ рамокъ делать гребень.

Приготовлеше клея. Соединеше частей дерева во 
многихъ столярныхъ работахъ производится посредст-
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ствомъ склеиван1 я ихъ. Клей продается вь виде тон- 
кихъ рогоподобныхъ пластинокъ приготовляемыхъ въ

клееварняхъ. Полу
чаемая посредствомъ 
варки отбросовъ кожи 
и костей желтоватая

Рис. 96.

Рис. 98. Рис-

масса, после остужешя, режется на пластинки, су
шится на сеткахъ. на открытомъ воздухе и обра- 
зуетъ тогда, такъ называемыя „клеевыя" пла-

Рис. «9. Рпс.100.

стинки. Для употреблежя въ дело эти пластинки 
должны быть распущены посредствомъ варки. Бе- 
рутъ лучшш, светлый роговой клей и разло- 
мавъ его на мелюе куски, кладутъ въ сосудъ съ 
холодною водою и оставляютъ стоять до техъ 
поръ, пока клей не всосетъ въ себя столько воды,



что его можно раздавить руками. На тэкое раз- 
мягчеше потребуется отъ 3 до 4 часовъ времени. 
ЗатЪмъ сливаютъ всю лишнюю воду съ клея, кладутъ 
въ небольшую клеянку и варятъ около */, часа на 
ровномъ огне, пока онъ совершенно не растворится 
и не превратится въ тягучую жидкость на подоб1 е 
самыхъ густыхъ сливокъ. При варке клея его сле
дуетъ безпрестанно мешать, иначе онъ подгоритъ, 
будетъ темнаго цвета и потеряетъ клейкость. Также 
не следуетъ варить клей на слишкомъ сильномъ огне, 
потому что при этомъ онъ легко пенится и вся клей
кая масса поднимается вверхъ и испаряется въ пу- 
зыряхъ. Клеянка, въ которой варятъ клей, должна 
быть наполнена только на третью или на четвертую 
долю вместимости, чтобы избежать переварки клея. 
Если клей слишкомъ долго стоялъ въ воде, такъ что 
сделался слишкомъ жидокъ, то его варятъ до техъ 
поръ, пока изъ него не выпарится вся вода.

Вареный клей въ жаркое время года не можетъ 
долго стоять, портится и покрывается плесенью, а 
потому его приходится переваривать время отъ вре
мени. Для того, чтобы дать клею большую устойчи
вость. можно прибавить немного квасцовъ.

Для намазывашя клея употребляется толстая кис
точка для большихъ поверхностей и тонкая для об
мазки пазовъ, отверстш и т. п. При варке клея или 
при его подогреванш не следуетъ оставлять въ клею ки
сточку,чтобы не опалить щетину и не испортить клей.

Сварить клей можно въ простомъ чугуне, но лучше 
обзавестись особой клеянкой, въ которой можно было 
бы подогревать клей безъ риска поджечь его. Устрой
ство такой клеянки, которая въ то же время слу- 
житъ резервуаромъ теплоты состоитъ въ следую- 
щемъ: берется широкш жестяной цилиндръ съ выем
кой для помещешя большой керосиновой лампочки. 
Для того, чтобы клей не могъ подгореть, клеянка 
помещается въ сосулъ съ водою, какъ это видно на 
наш-мъ рисунке. (Рис. 1 0 1  и 102). Жестяная перего
родка разделяетъ клеянку на две части, предназна- 
ченныя для густого и жидкаго клея. Эта перегородка 
служитъ также для соскабливашя кисточки (о края 
клеянки), хотя этого никогда не следуетъ делать, такъ

— (57 —
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какъ тогда образуется клейкая кора и палочка кис
точки делается тоже клейкою. Если нужно подогре
вать клей, то наливаютъ въ водоемъ столько воды, 
чтобы она доходила до половины клеянки и затЪмъ 
зажигаютъ лампочку, которая согреваетъ воду и та 
въ свою очередь растопляетъ клей. Необходимо, чтобы 
въ котле всегда было достаточно воды, иначе котелъ 
можетъ распаяться.

Очень дешевая и удобная клеянка, въ виде ведра 
съ ручкой, такъ называемая „англшская", показана 
на рис. 103. Она также двойная и клей растворяется 
темъ, что въ промежуточное пространство вливается 
кипятокъ.

Если же время отъ времени требуется немного

Рис. 101 и 102. Рис. 103.

клея, то самое лучшее покупать, появившшся недавно 
въ продаже, порошокъ клея. Этотъ порошокъ приго
товляется изъ варенаго клея и для того, чтобы его 
распустить, следуетъ положить въ горячую воду. Его 
можно употреблять самыми небольшими поршями, 
только, конечно, следуетъ соразмерить необходимое 
количество воды. Если на три части вгды взять одну 
часть клея въ порошке, то это будетъ крепкш, хо- 
рошш растворъ для склейки деревянныхъ вещей. По
рошокъ можно растворить въ какой-либо чашке или 
въ чемъ-либо подобномъ; тогда эту чашку можно просто 
подержать надъ лампой или поставить въ печку, пока 
клей не растворится при быстромъ мешанж и не 
образуетъ жидкой массы. При этомъ вещи, которыя 
хотятъ склеить педобнымъ образомъ, должны быть 
согреты, прежде чемъ ихъ намажутъ клеемъ.

Склеивате. Не смотря на кажущуюся простоту
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этой работы, хорошо и прочно склеить вещь не всегда 
удается начинающему работать. Главное ycnoeie удач
ной склейки, это хорошо сваренный клей и плотно 
пригнанныя поверхности. Положимъ, что намъ надо 
склеить кромки двухъ досокъ; для этого они должны 
быть гладки и прямоугольны. Доску кладутъ на вер
стакъ и обстрагиваютъ кромку возможно ровнЪе, за- 
тЪмъ постоянно вымЪряютъ винкелемъ, чтобы рамка 
была срЪзана подъ прямымъ угломъ къ поверхности. 
ЗатЪмъ по кромкЪ проводятъ еще нисколько разъ 
рубанкомъ, пока эта кромка будетъ совершенно ровна 
и прямоугольна. Другая доска отделывается подоб- 
нымъ же способомъ: когда обЪ кромки пригнаны, то 
кладутъ ихъ одна на другую для проверки, равны ли 
обЪ стороны. Если между досками есть хотя маленькЫ 
просвЪтъ, то опять проводятъ рубанкомъ. Если нЪтъ 
ни малЪйшаго просвета, то доски готовы для склейки.

ЗатЪмъ заранЪе сваренный клей разогрЪваютъ на
столько, чтобы онъ былъ очень горячъ, но не приго- 
рЪлъ. Одновременно приготовляютъ и верстакъ, чтобы 
вложить въ него доски. ОбЪ кромки досокъ нагрЪва- 
ютъ и, густо намазавъ клеемъ, соединяютъ вмЪстЪ и 
тотчасъ защемляютъ ихъ въ тиски верстака, причемъ 
лишн1 й клей вытечетъ, но прежде чЪмъ туго завин
тить тиски, наблюдаютъ, чтобы o6 t  поверхности до
сокъ были бы на одинаковой плоскости. Выдающшся 
конецъ приравниваютъ нЪсколькими ударами молотка, 
пока доски совершенно не сравняются.

Можно и безъ верстака сжать доски посредствомъ 
клиньевъ. Для этого надо приготовить два бруска изъ 
твердаго сухого дерева и сдЪлать въ нихъ вырЪзы, 
какъ показано на рис. 104 въ Е; помЪщаютъ ихъ въ 
эти вырЪзы щитовъ, закладываютъ брусками А и за- 
жимаютъ клиньями О.

Сушка требуетъ, смотря по температур^, воздуха, 
отъ J  до 6  часовъ. Если надо соединить доски для 
образовашя большой поверхности, какъ напр., для 
крышки стола, то сначала слЪдуетъ склеивать доски 
по двЪ вм-ЬстЪ и затЪмъ уже эти склеенныя доски 
соединить въ одну широкую плоскость. Только послЪ
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продолжительна™ упражнен1 я удается склеить заразъ 
бол-fee двухъ паръ досокъ BMfeCTfe.

Если клей сваренъ достаточной густоты и не за- 
втердЪетъ въ кромкахъ прежде, чЪмъ 
вложатъ доски въ тиски, то уже на s  
второй день клей будегъ настолько 
хорошо держать, что скор-fee можно 
разломать дерево, чемъ распилить 
кромку; если дерево не подвер
гается сырости, то отд-Ьльныя доски 
никогда не разъединятся.

При склеиванш толстой и тон 
кой цоски B M fe c T fe ,когда можно опа
саться, что одна изъ досокъ, всл-Ьд 
CTBie жары или сырости, выскочитъ, 
то во изб-Ьжаже этой непр1 ятности 
надо ихъ зажать въ струбцинки, 
какъ это видно на рис. 105. р „с. Ю4 .

Струбцинокъ состоитъ изъ трехъ 
прямоугольныхъ, соединенныхъ вм-fecT-fe, очень Kpfen- 
кихъ кусковъ дерева, прочность которыхъ еще уси
ливается тонкимъ жел-Ьзнымъ боптомъ. Одинъ бру
сокъ снабженъ деревяннымъ винтомъ, которымъ 
можно сд-Ьлать большой нажимъ на лежащш между

ними предметъ. Чтобы не 
попортить дерева концомъ 
винта, надо подложить ме
жду нимъ и оконечностью 
дерева какой-либо oipy- 
бокъ доски, какъ это видно 
на нашемъ рисунк-fe. Струб
цинокъ берется въ этомъ 
случа-fe дв-fe, три и бол-fee, 
смотря по величин-fe склеи- 
ваемыхъ поверхностей, ко- 
торыя должны быть со
в;-Ьхъ сторонъ склеены со- 

Рис. 105 и 106. вершенно одинаково и рав- 
HOMfepHO.

Дпя скор-Ьйшаго завинчивашя до и nocnfe оклейки осо
бенно пригодна струбцинка съ подвижнымъ брускомъ, 
какъ показано на рис. 10G. Этотъ подвижной брусокъ



можно двигать вверхъ и внизъ, смотря по толщинь 
зажимаемой вещи, и онъ можетъ быть прикрЪпленъ 
клиномъ къ зубчатому бруску, чЪчъ избЪгается его 
соскальзываже назадъ.

При склеиважи шиповъ намазываютъ клеемъ какъ 
самые шипы, такъ и гнЪзда, для ихъ помЪщежя; въ 
остальномъ работа ничЪмъ не отличается отъ про
стой склейки.

Вообще, чтобы склеиваЖе было хорошо, необхо
димо, чтобы клей былъ не жидокъ и не густъ, чтобы 
склеиваемыя части хорошо приходились одна къ дру
гой, чтобы зимою или въ холодномъ воздухЪ Harpt-

Рис. 107. Рис. 108.

вать сначала мЪста, которыя будутъ намазываться 
клеемъ, и чтобы клей не твердЪлъ въ пазахъ прежде, 
чЪмъ склеиваемая вещь будетъ положена въ тиски. 
Если будутъ соблюдены всЪ эти правила, то можно 
быть вполнЪ увЪреннымъ, что получатся xopomie ре
зультаты.

Въ  заключеже. сдЪлаемъ еще одно замЪчаже: ни
когда не слЪдуетъ тотчасъ вытирать клей, который 
будетъ вытекать послЪ вставлежя досокъ въ тиски, 
потому что вслЪдств1 е этого можно запачкать поверх
ность дереза, въ особенности если оно свЪтлаго цвЪта, 
что поправить будетъ трудно, но надо дождаться пока 
клей затвердЪетъ, и не давая ему совершенно высох



нуть, можно его снять деревянною палочкою, или ту
пою стамескою, такъ какъ тогда онъ легко отстаетъ 
отъ дерева, особенно когда поверхность его ровная и 
гладкая.

На рис. 107 и 108 показаны самыя л е т я  работы 
для столяра: кухонныя доски для рубки мяса и дру- 
гихъ надобностей.

Ящики. Для хозяйс.твенныхъ надобностей очень 
часто бываетъ необходимо сделать ящикъ, въ кото- 
ромъ можно было бы хранить разныя вещи, чтобы 
они не валялись безъ толку, гд̂ Ь попало. Самый про
стой ящикъ для кухни можно сколотить изъ сосновой 
доски въ 1 дюймъ толщиною, смотря по величине 
ящика; ширина доски 
бываетъ весьма раз
лична, отъ 7 до 11 
дюймовъ. Для этой 
работы нетъ надобно
сти брать чисто-обрез
ную доску, т. е. та
кую, у которой кромки 
по всей длине ровныя; 
можно удовольство
ваться полу-обрезной доской и самому выровнять и 
выстрогать кромки. Когда доски, или несколько отрез- 
ковъ ея, гладко выстроганы со всехъ сторонъ, а 
кромки, кроме того, прифугованы, приступаютъ къ 
поперечной распиловке отдельныхъ отрезковъ, изъ 
которыхъ долженъ быть собранъ ящикъ. Доски ре- 
жутъ на два размера: по длине ящика и по ширине; 
последняя, если ящикъ не вяжутъ шипами, а скола- 
чиваютъ гвоздями, убавляется на двойную толщину 
доски. Для дна и крышки длина отрезковъ делается 
одинаковою съ длиною ящика. Если высота ящика 
больше ширины доски, то необходимо, прежде сборки 
его, заготовить щитики изъ двухъ и более досокъ, 
смотря по надобности. Щитики эти можно сделать на 
клею, или-же сколотить вставнымъ поперечнымъ ши
помъ, за-подлицо съ внутреннею поверхностью ящика. 
Такихъ шиповъ загоняютъ по два въ каждый долевой 
щитъ. Сколотить такой ящикъ не составляетъ труда; 
долевые щитики приколачиваются къ поперечнымъ до-



скамъ такъ, чтобы у послЪднихъ торцы были закрыты, 
гвозди загоняютъ по концамъ долевыхъ щитковъ и въ

торецъ поперечныхъ. Когда 
вязка готова, на нее на- 
стилаютъ, съ наружной сто
роны, отрЪзки досокъ для 
дна и приколачиваютъ ихъ 
гвоздями. Крышку скола- 
чиваютъ такъ же, какъ и 
долевыя стороны ящика.

На рис. 1 10 изобра
жена хотя простая, но 

очень удобная вЪшалка для верхняго платья.
На рис. 1 1 1  показанъ образецъ подноса изъ тон-
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Рис. 111.

кихъ досокъ. Доски сначала гладко выстругиваются и 
и потомъ лакируются.

На рис. 112 и 113 изображена кухонная полка
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Рис. 112.

для посуды, причемъ рис. В  изображаетъ бочекъ, 
которыхъ дЪлается два. На перекладины е, f, g и h



Р пс. 113. Рис. 114.
простая но довольно изящная угольная этажерочка, 
а на рис. 115 и 1 1 6  обыкновенная стенная этаже
рочка съ легкой резьбой.

Шкатулки. Къ  работ-fe шкатулки можно приступить
только тогда, когда 
столяръ-любитель npi- 
обрЪтетъ достаточный 
навыкъ делать верно, 
чисто и отчетливо вся- 
каго рода вязку дерева, 
упражняясь сначала 
на деланш простыхъ

Рис. 115. Рис. 116.
ящиковъ. Сделать шкатулку вовсе не трудно, но 
чтобы она имела изящный видъ, для этого надо
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наколачиваются гвозди или ввинчиваются крюки, на 
которыя и вешается посуда,

На рис. 113 и 
114 изображена



приложить много старашя къ работе. Мы даемъ здесь 
рисунокъ небольшой шкатулки, изображенной на ри
сунке 117 и при описанш ограничимся общими 
правилами, которыхъ нужно держаться при работе 
шкатулокъ; какъ-бы ни былъ. повидимому, замы- 
словатъ и труденъ по исполнена выбранный рису
нокъ для шкатулки, собрать ее изъ отдельныхъ частей 
не трудно, если последшя сделаны правильно. Здесь, 
какъ и во всякой ремесленной работе, вся суть дела 
заключается въ томъ, чтобы работающж не пренебре-
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Рис. 117.
галъ никакою кажущеюся для него мелочью, но пом- 
нилъ, что именно эти го мелочи и даютъ оценку 
исполненной работы. Всякш недосмотръ, всякая ма
лейшая неправильность въ работе, отъ которой тре
буется изящество и красота, выступаютъ въ готовомъ 
изделж весьма рельефно и не могутъ быть исправлены 
даже рукою опытнаго и знающаго мастера.

Самыя изящныя и доропя шкатулки почти никогда 
не делаются изъ цельнаго дерева, не столько по 
дороговизне материала, сколько потому, что въ 
этомь не можетъ предстоять надобности. Остовъ 
шкатулки, изображенной на рисунке 117, можно 
сделать изъ простого, крепкаго, гладкаго и су- 
хсго дерева, какъ напр., березы, ольхи и другихъ



недорогихъ отечественныхъ породъ; затЪмъ, смотря 
по надобности, этотъ остовъ оклеиваютъ фанерками, 
цельными или собранными въ виде мозаики изъ отдель- 
ныхъ кусковъ различныхъ ценныхъ породъ дерева, 
или же украшаютъ ее резными украшешями.

Предположимъ, что наша шкатулка будетъ иметь 
прямоугольную форму. Тогда, нарезавъ дощечки, для 
образовашя боковъ шкатулки, шириною въ ея высоту 
производятъ разметку. При вязкё угловъ одна сто
рона обделывается въ шипы, а въ другой выдалбли
ваются соответствующая имъ гнезда.

Иногда вчзку делаютъ въ потемокъ и тогда шипы 
не будутъ вовсе заметны: такую вязку производятъ 
исключительно стамеской.

Правильность вязки необходимо проверить нало- 
жешемъ наугольника и когда все углы будутъ выве
рены, можно склеить бока шкатулки. После этого 
приклеиваютъ дощечки для образовашя дна и крышки, 
зажимаютъ струбцинками и даютъ клею просохнуть, 
для чего необходимо не менее сутокъ. Самое завин- 
чиваше надо сделать такъ, чтобы все четыре угла 
крышки и дна были равномерно сжаты; а чтобы винты 
не могли продавить шкатулки, необходимо сделать 
прокладки изь толстыхъ отрезковъ доски. Когда клей 
совершенно засохнетъ, отвинчиваютъ винты струбци- 
нокъ и очищаютъ шкатулку отъ потековъ клея, делая 
это стамескою возможно осторожнее. После этого 
шкатулку делятъ горизонтально на две части тон- 
кимъ и правильнымъ разрезомъ пилы такъ, чтобы 
крышка была не более 1Д— '/а высоты всей шкатулки. 
Если шкатулка будетъ оклеиваться фанерками, то 
отпиливаше крышки производятъ после такой оклейки. 
Плоскости разреза тщательно прочищаютъ циклей и 
шкуркою: места для петель прорезаютъ стамескою 
такъ, чтобы они отстояли отъ угловъ на равное раз- 
стояше. Прорезы эти делаютъ не более толщины 
раскрытой петли; последшя прикрепляются съ по
мощью винтовъ. При покупке петель необходимо обра
щать внимаше не только на размеръ ихъ, но также 
на матер1 алъ, изъ котораго они сделаны и чистоту 
работы. Железныя петли непрочны и скоро ржавеютъ, 
тогда какъ медныя. именно латунныя, не имеютъ
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этихъ недостатковъ. Для привинчиван!я такихъ петель 
необходимо брать медные винтики съ конусообразной 
головкой, которая должна плотно войти въ соответ
ствующее отверст1е въ петле. Если бы головки вин
товъ оказались несколько больше, то необходимо вы
править отверст1 я въ петляхъ разверткою. Заметимъ 
здесь, что неправильно привернутыя петли могутъ 
оттянуть крышку назадъ или перекосить ее, что по
мимо некрасиваго вида, будетъ причиною, что крышка 
шкатулки не будетъ запираться.

Что касается шкатулочныхъ замковъ, то они бы
ваютъ двухъ родовъ: вд о л б н ы е  и прорезные .  По 
своему внутреннему механизму замки эти совершенно 
одинаковы, но все различ1 е заключается въ способе 
прикреплешя ихъ къ передней стенке шкатулки. 
Вдолбный замокъ вставляется въ продолговатое гнездо, 
выдолбленное въ кромке передней стенки шкатулки и 
прикрепляется къ ней двумя винтами. Прорезной за
мокъ врезывается съ внутренней стороны той же, 
передней стенки шкатулки и также привинчивается, 
но только четырьмя винтами. Отверст1 е для вклады- 
важя ключа просверливаютъ и прочищают-ь напиль- 
никомъ до требуемой величины, въ него вставляется 
для красоты медный ободокъ. Необходимымъ допол- 
нешемъ замка служитъ металлическая пластинка съ 
штифтиками, привинчиваемая къ кромке крышке такъ, 
чтобы эти штифтики свободно входили въ соответ- 
ствуюиця имъ отверст1 я въ верхней части замка и 
замыкали шкатулку.

Для того, чтобы шкатулку можно было держать въ 
рукахъ, а иногда и для украшешя крышки, посредине 
ея привинчиваютъ красивую медную или бронзовую 
ручку. Ко дну шкатулки, также для красоты, привин
чиваютъ маленьюя металлиЧеск1 я ножки, которые 
должны быть сделаны изъ того же металла, какъ и 
ручка и вообще, должны гармонировать одна съ 
другой.

Если остовъ шкатулки сделанъ изъ простого де
рева, то это нисколько не мешаетъ оклеить ее кра
сивой фанеркой, выпиленной изъ ценной древесной 
породы. Такая оклейка производится не только сна
ружи, но и внутри шкатулки, не говоря уже о дру-
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гихъ украшежяхъ; бол%е или менЪе художественнаго

Рис. 118. 
характера.

На рис. 118 и 119 вы 
видите изящную шифонь
ерку для бумагъ; рис. 1 2 0  
и 1 2 1  изображаетъ неболь
шую чернильницу, которую 
выпиливаютъ и отдЪлы- 
ваютъ изъ тонкихъ до
сокъ. На рис. 12+ видна 
красивая висячая полочка 
для разныхъ мелкихъ вещей.

Рис. 123 и 124 изобра-

Рис. 119.

Рис. 120.

Рис. 121.



жаютъ стоячШ деревянный двухстороннш портфель 
для бумаги и конвертовъ. На рис. 125 видна буфет

ная полочка для посуды, а 
на рис. 126. 127, 128 и 129 
детали и части этого от
крытая буфета.

Домовыя работы. Къ  чи
слу домов  ыхъ  работъ от
носятся: устройство дверей, 
оконныхъ рамъ, чистыхъ 
и паркетныхъ половъ, плин- 
тусовъ. карнизовъ. поруч
ней для рЪшетокъ и т. п.

Для всЪхъ этихъ работъ, 
кромЪ паркета, употребляются 
простые сорта дерева, пре
имущественно сосна и ель, 
имЪюипе бЪлую древесину, 
почему и самыя работы полу

чили назза:-пе — б Ъ л о д е р е в н ы х ъ .  Домовыя при
надлежности почти всегда окрашиваются масляною
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Рис. 123. Рис. 124.

краскою, которая легко скрываетъ некоторые недо 
статки въ чистотЪ отдЪлки поверхностей, почему осо
бенной чистоты работы здЪсь и не требуется. Много

Рис. 122.



важнее правильность и точность размЪровъ отдЪль- 
ныхъ деталей и безусловно верная сборка ихъ по

— 80 -

Рис. 125.

чертежу, иначе работа окажется никуда негодной.
Оконныя рамы или п ер е п л е т ы ,  кромЪ свЪта 

служатъ для защиты жи- 
лыхъ помЪщенш отъ про- 
никан1 я наружнаго холода 
и сырости, и потому так!я 
рамы, со вставленными въ 
нихъ стеклами, должны 
быть плотно пригнаны и 
не допжны имЪть щелей.

Рамы бываютъ: лЪтшя 
и зимш'я. Первыя всегда 
створчатыя, —  вторыя мо- 
гутъ быть приставныя, 
т. е. снимаемыя на лЪто и 
устанавливаемый съ на- 
ступлежемъ холоднаго вре
мени. Впрочемъ приставныя 
рамы, мало по малу, вы
водятся изъ употреблешя и рпс. 1 2 0 - 1 2 9 .
дЪлаются одинаковыми съ лЪтними переплетами.

Створчатыя рамы делаются различно. Такъ, разли- 
чаютъ: одностворчатыя и двухстворчатый рамы. Пер-
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выя состоять изъ одного общаго обвяза съ однимъ 
или несколькими стеклами; вторыя состоять изъ двухъ 
половинокъ, вращающихся на петляхъ, если окно очень 
маленькое; или-же изъ трехъ частей, изъ которыхъ 
верхняя наз. фрамугою и прибивается наглухо къ ко- 
сякамъ оконнаго отверст1 я.

Каждая рама, кроме обвяза, разделяется, для вставки 
стеколъ, поперечными деревянными брусками, которые 
называются гор б ы л я м и (рис. 130). Вязка оамъ очень 
проста: она делается или на клею, а сквозные шипы 
скрепляются деревянными гвоздями или нагелями .

Такими нагелями, впро- 
чемъ. скрепляютсятолько 
угповыя соединешя об
вяза. Ширина обвяза де
лается равной ую ширины 
оконныхъ створокъ, вы
сота равная около */з 
ихъ длины. Для вставки 
стеколъ выбираются чет
верти, а съ внутренней 
отбираются канавки. Для 
стока дождевой воды на 
нижнихъ брускахъ фра
муги и обвяза створа 
устраиваются о т ливы ,  
какъ показано на томъ- 
же рисунке; створки 

Рис. 1зо. привешиваются съ по
мощью петель къ верти- 

кальнымъ косякамъ приставной рамы, вделанной въ 
отверст1 е для окна Вертикальные бруски, замыкакище 
створъ, пригоняются не гладко, но каждая половинка 
имеетъ уступы, отчего замыкаше будетъ плотнее. 
Оковка створокъ состоитъ изъ медныхъ петель и за- 
движекъ, кроме того углы рамы для красоты связы
ваются иногда медными фигурными наугольниками.

Прислонная рама бываетъ цельная, какъ напр., 
въ деревянныхъ строешяхъ, въ каменныхъ-же домахъ 
такихъ рамъ бываетъ две: одна для помещешя лет- 
няго, а другая для зимняго переплета, для помещежя 
которыхъ выбираются четверти. Подоконники делаются



изъ досокъ толщиной въ 2'1, дюйма соединенныхъ 
шпонками и кладутся на войлокЪ съ гипсовой под
ливкой.

Двери. Двери столярной работы большею частью 
бываютъ филенчатыя, одно 
или двустворчатыя. Пер- 
выя бываютъ шириною до 
1 ‘/, аршина и состоятъ изъ 
одного обвяза съ тремя, 
рЪже двумя филенчатыми 
щитами, вторыя, т. е. дву
створчатыя дЪлаются шире, 
причемъ ширина обЪихъ 
половинокъ, въ сложности, 
можетъ равняться до двухъ 
и болЪе аршинъ. Высота 
одно- и двустворчатыхъ 
дверей бываетъ различна, 
въ зависимости отъ высоты 
жилыхъ помЪщежй, гдЪ та- 
ковыя двери устанавли
ваются.

Вязка дверей въ общихъ 
чертахъ сходна съ вяз- Рпс ш
кою оконныхъ рамъ, съ тою
только разницею, что для помЪщежя филенокъ (рис. 
131) въ брускахъ обвязочной рамы и средникахъ гал
тель отбирается, на всЪхъ четырехъ кромкахъ фи
ленки вставляются въ шпунтъ безъ клея, чтобы щи- 
тики при усыханж не могли дать трещинъ. Филенки 
для удобства вставлешя въ шпунтъ, скашиваются съ
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Рпс. 132 н 133.
кромокъ на ширину около 1 вершка. Для комнатныхъ 
дверей фаски снимаются съ обЪихъ сторонъ; у наруж- 
ныхъ дверей филенчатые щиты делаются иногда съ 
н а п л ы в о м ъ .  (рис. 132 и 133) TaKie щиты имЪютъ то
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преимущество, что менее пропускаютъ холодъ, чемъ 
обыкновенные щиты.

Для обвяза комнатныхъ дверей употребляются 
доски толщиною въ 21/., дюйма, а на филенки — 1 1/3; 
если же филенки делаются съ наплывомъ, то доски 
берутся одинаковой толщины съ обвязомъ.

Двери навешиваются къ двернымъ косякамъ, отби
раются четверти съ той стороны, въ которую будетъ 
дверь открываться. Для красоты косяки съ лицевой 
стороны обшиваются карнизными досками.

Металличесюя принадлежности дверей, обыкновенно 
называемыя д в е р н ы м ъ  прибором ъ, состоять изъ 
петель, вдолбного замка съ ручкой и задвижекъ 
( шп и н г а л е т ы ) ,  покупаемыхъ готовыми; столяру 
остается только пригнать ихъ на место.

Полы, составлявшие также предметъ столярныхъ 
работъ, бываютъ двухъ родовъ: дощатые и щитовые.

Дощатый полъ собирается изъ гладко выстроган- 
ныхъ съ одной стороны и прифугованныхъ чисто обре- 
зокъ досокъ, толщиною въ 2 х/а дюйма; сплотка ихъ 
производится вставными шипами, чаще въ полдерева. 
Доски стелятъ поперекъ балокъ и прибиваются къ 
нимъ брусковыми гвоздями. Къ числу неудобствъ до- 
щатыхъ половъ следуетъ отнести то обстоятельство, 
что доски, ссыхаясь, образуютъ между собою щели, 
которыя приходится заделывать рейками; последжя, 
однако, держатся непрочно и, вылезая на верхъ, де
лаютъ поверхность пола неудобною для ходьбы.

Щитовому полу следуетъ о т д а т ь  преимущество 
ro  всехъ отношешяхъ передъ дощатымъ. Устройство 
такого пола делается во ф р и з ъ  или въ рамку, какъ 
показано на рисунке 134.

Такая рамка собирается изъ четырехдюймовыхъ 
досокъ и устанавливается по ватерпасу возле самыхъ 
стенъ; во фризе отбираютъ шпунтъ, въ который вхо- 
дятъ гребни половыхъ досокъ, собранные заранее въ 
щиты; доски сплачиваются шпонками и загоняются 
вплотную и кроме того прибиваются гввздями къ 
балкамъ. Независимо отъ чистоты и правильности 
устройства такого пола, однимъ изъ главныхъ усло- 
вШ здесь является хорошая просушка досокъ для 
фриза и щитовъ.
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Полы, оконныя рамы и двери, если они делаются 

изъ простого дерева,, всегда окрашиваются масляною 
краскою, двери и окна — бЪлою, а полы— темножелтою. 
До окраски дерево грунтуютъ, т. е., покрываютъ 
разведенною на вод% или жидкомъ клею краскою; за- 
гЬмъ заравниваютъ всЪ неровности замазкою (шпак- 
люютъ) и, наконецъ, покрываютъ оцинъ или два раза 
масляною краскою.

Парнетные полы. Заготовка паркета, т, е. пласти- 
нокъ дерева, собранныхъ въ 
видЪ мозаики, почти вездЪ со- 
ставляетъ предметъ фабрич
н а я  провзводства, но сборка 
паркета и установка его на 
мЪстЪ всецЪло ложится на 
долю столяра.

Паркетные полы состоятъ 
изъ квадратныхг рамъ по два 
аршина въ длину и ширину.
Обвязъ собирается изъ досокъ 
въ 2 'Д дюйма толщиною съ 
крестообразными пеперечи- 
нами; съ внутренней стороны 
обвяза и поперечинъ (средни- 
ковъ) выбираютъ шпунты, 
въ которые вставлены за под- 
лицо квадратный дощечки или 
филенки. Такихъ филенокъ въ каждомъ квадратЪ всегда 
бываетъ четыре, расположенныхъ такъ, чтобы напра- 
влеше волоконъ одной относительно другой было 
взаимно перпендикулярно. Изготовленный такимъ обра
зомъ щитъ выстилается на клею паркетомъ, который 
собирается по извЪстному рисунку или же просто въ 
шахматномъ порядкЪ.

Паркетныя рамы съ наклеенными паркетными до
щечками устанавливаются не прямо на балки, а на 
плотничную р-Ьшетку, собранную изъ досокъ такъ, 
чтобы паркетныя рамы лежали неподвижно.

При установка паркета горизонтальность пола про
веряется ватерпасомъ, самыя же рамы прибиваются 
гвоздями къ балкамъ. Паркетные полы, какъ известно, 
покрываются мастикой и натираются воскомъ. Это
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придаетъ имъ более красивый видъ и предохраняетъ 
дерево отъ порчи. Если паркетные полы и обходятся 
много дороже простыхъ половъ, то за ними, кроме 
красиваго вида, надо признать то преимущество, что 
они служатъ долее дощатыхъ, не коробятся и не да- 
ютъ щелей.

Для прикрьтя сопряженш пола со стенами, а 
также для предохранешя низа отъ поврежденш, при
биваются п л и н т у с ы .  Такимъ плинтусамъ чаще всего 
придаютъ форму галтелей.

Отделка деревянныхъ издЗшй.
Окончательная отделка деревянныхъ изделш имеетъ 

целью не только придать отделываемой поверхности 
требуемый цветъ и красоту, но и предохранить вещи 
отъ вл1 яшя атмосферы и вообще увеличить прочность 
вещи. Съ этою целью пользуюся различными пр1 емами, 
такъ напр.; шлифовашемъ, окрашивашемъ, полиров
кой, лакировкой, травлешемъ и пр.

Покрываже олифой. Хорошимъ матер1 аломъ для по- 
крывашя рукоятокъ инструментовъ и т. п. мелкихъ 
изделш служитъ олифа. Она составляется продолжи- 
тельнымъ кипячешемъ льняного или коноплянаго 
масла съ прибавкою свинцоваго глета, въ пропорцш 
6 — 1 2  ч. глета на 1 0 0  ч. масла, пока получится гус
тая тягучая жидкость, скоро высыхающая на воздухе. 
На данную вещь наводятъ олифу и, после того, когда 
она совершенно просохнетъ, сглаживаютъ слегка шкур
кой, а затемъ покрываютъ спиртовымъ лакомъ. Та
кимъ способомъ покрытая вещь красивее крашеной 
и хорошо сопротивляется действт сырости.

Клеевая окраска. Такая окраска для столярныхъ 
работъ употребляется очень редко, да и то для са- 
мыхъ грубыхъ поделокъ. Главную составную часть 
клеевой краски составляютъ различныя дешевыя кра* 
сяцця вещества: свинцовыя белила, мелъ, желтый 
хромъ, минеральная желть, болюсъ, охра, умбра, мар- 
ганецъ, медная зелень, берлинская лазурь, ультрама- 
ринъ, голландская сажа, франкфуртская чернь, и т. д.; 
они употребляются частью отдельно, частью же, по
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требованию, въ смеси. Ихъ тонко растираютъ съ водой 
на камне и разбавляютъ затЪмъ клеевой водой.

Поверхность дерева, предназначенную для покрыт!я 
краской, сначала промываютъ грунтомъ, т. е. окраши- 
ваютъ тонкимъ слоемъ размЪшаннаго въ клеевой воде 
порошка мела, чтобы заполнить поры дерева и под
готовить поверхность къ принятш краски. Чемъ по
ристее и легче впитываетъ въ себя дерево, тЪмъ за- 
грунтовка должна быть сильнее. Когда последняя 
совершенно высохнетъ, покрываютъ издел1 е приготов
ленной краской помощью большой мягкой кисти, ко
торая водится длинными мазками по направленш во- 
локонъ.

Окрашиваюе масляной краской. Масляная окраска 
наиболее употребительна при белодеревныхъ столяр- 
ныхъ работахъ оконныхъ рамъ, дверей и проч. Ма- 
тер1аломъ для составлешя такой краски служатъ: 
свинцовыя белила, цинковыя белила, хромъ, охра, 
теръ-де-аенна, умбра, сурикъ, киноварь, берлинская 
лазурь, индиго, ультрамаринъ, м-Ьдная зелень, голланд
ская сажа, франкфуртская чернь и друг.

Краски продаются сухими или же растертыми на 
олифе въ плотно закупоренныхъ жестя^кахъ. Въ  по- 
следнемъ случае, передъ употреблешемъ, ихъ н-ужно 
только развести варенымъ масломъ. Сухую краску 
растираютъ съ варенымъ масломъ на камне и при- 
бавляютъ столько масла, сколько необходимо для по- 
лучешя требуемой густоты краски. Передъ окрашива- 
шемъ масляною краскою загрунтовка делается свинцо
выми белилами, жидко растертыми на олифе. Окра- 
шиваше ведется кистями, величина которыхъ зависитъ 
отъ размера покрываемой поверхности. Краска наво
дится одинъ или два раза, возможно ровнее, такъ, 
чтобы слой краски былъ везде одинаковъ и тонокъ. 
Если краска очень густа, то ее разбавляютъ скипи- 
даромъ или керосиномъ.

Масляныя краски сохнутъ вообще медленно, не 
менее какъ черезъ двое сутокъ после окрашивашя, 
но полное затвердеже наступаетъ только по истече- 
нш 10— 13 дней. Только въ жарюе летже дни высы- 
xaHie краски происходитъ быстро на солнце.

Шлифовка служитъ подготовительною работою при



полировке и лакировке, она имеетъ целью придать обра
батываемой поверхности необходимую гладкость и 
даже блескъ, и вообще способность принять ровный 
и мягкш слой политуры или лака.

Приступая къ шлифовке, необходимо предвари
тельно выскоблить поверхность циклей, а затемъ уже 
начать шлифовку пемзой. Она употребляется въ дело 
кускомъ или въ порошке.

Въ  первомъ случае кусокъ пемзы распиливаютъ 
старой пилой на части, которыя затемъ протираются 
между собою (съ масломъ), чтобы поверхности ихъ 
вышли совершенно ровными и не царапали бы по
делку. При шлифовке поверхности дерево смазываютъ 
льнянымъ масломъ или свинымъ саломъ (свиное сало 
употребляютъ только тогда, если хотятъ сохранить 
естественный цветъ дерева, такъ какъ отъ льняного 
масла оно немного темнеетъ) и притираютъ пемзой 
до техъ поръ, пока оно не получитъ требуемой глад
кости. Движете пемзы при этомъ должно идти по 
непрерывнымъ круговымъ литямъ, и только при окон- 
чанш работы оно можетъ совпадать съ направлешемъ 
волоконъ.

Шлифоваше пемзовымъ порошкомъ (мелкимъ и 
просеяннымъ) состоитъ въ томъ, что посыпаютъ его 
на льняную ветошку, наливаютъ несколько капель 
льняного или деревяннаго масла и шлифуютъ дерево 
въ различныхъ направлетяхъ.

При этомъ способе обыкновенно поверхность пред
варительно выглаживаютъ стеклянной или песочной 
бумагой, а пемзовымъ порошкомъ шлифуютъ только 
окончательно. Если поверхность имеетъ криволиней
ное очертате, какъ напр, въ карнизахъ, то ее шли
фуютъ порошкомъ, причемъ изъ мягкаго дерева де
лается, соответствующая изгибамъ поверхности, дере
вянная колодка, которой водятъ по поверхности, по
сыпаемой пемзовымъ порошкомъ вместе съ масломъ.

Когда шлифовка велась при помощи масла, необ
ходимо, после окончатя этой работы, тотчасъ-же уда
лить масло, ибо если этого не сделать, то политура 
и лакъ при дальнейшихъ отделкахъ поверхности не 
дадутъ требуемой чистоты и блеска. Удален!е масла
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Производится поередствомъ протирашя опилками, ко- 
торыя хорошо впитываютъ въ себя масло.

Стеклянная и песочная бумага или такъ называе- 
мыя шкурки, въ послЪднее время совершенно вытЪс- 
нилъ изъ употреблешя хвощъ, употреблявшшся прежде 
для шлифовки, такъ какъ работа шкуркой идетъ быст- 
pte и лучше. Шкурку обыкновенно употребляютъ су
хой, безъ масла и трутъ ею сначала болЪе грубой, а 
затЪмъ самой мелкой.

Полировка и лакировка. Непосредственно послЪ 
шлифовки слЪдуетъ полировки издЪлш. Она имЪетъ 
цЪлью придать вещи изящество и красоту, чтобы 
видны были act жилки и разводы дорогого дерева. КромЪ 
того, полировка предохраняетъ дерево отъ внЪшнихъ 
вл 1 янш, разрушающихъ его составныя части. Наилуч
шей политурой для дерева считается шеллаковая по
литура, которая представляетъ собой растворъ шел
лака въ спиртЪ, куда подбавляются еще некоторые 
друпе составы, какъ напр, мастика, сандаракъ. Эта 
политура даетъ прекрасный прочный глянецъ, но по
лировка его требуетъ много труда и искусства.

Нанесете политуры на отшлифованную и очищен
ную отъ масла поверхность производится такъ: берутъ 
кусочекъ ваты и заворачиваютъ ее одинъ или два 
раза въ шерстяную ветошь такъ, чтобы нижняя сто
рона была совершенно плоской; послЪднюю смачиваютъ 
политурой, а затЪмъ берутъ тряпочку изъ стараго, 
мягкаго, выношеннаго полотна и обвертываютъ имъ 
клубочекъ, а оставипеся концы тряпочки собираютъ 
въ руку. На нижнюю гладкую сторону тряпочки на- 
ливаютъ нисколько капель сырого льняного масла и 
затЪмъ начинаютъ проводить тряпочкой по поверх
ности дерева маленькими круговыми движешями, слегка 
и равномерно нажимая, пока вся поверхность не по
кроется политурой. Если во время работы тряпочка 
будетъ приставать къ поверхности, то это служитъ 
признакомъ, что политура слишкомъ густа и ее необхо
димо разбавить спиртомъ. Время отъ времени полот
няную тряпочку замЪняютъ чистой, продолжая работу, 
какъ было указано, до тЪхъ поръ, пока вся поверх
ность сделается совершенно ровно блестящей.

Одновременно съ полировкой можно произвести и



легкую подкраску дерева, для чего прибавляютъ въ 
политуру порошокъ какого-либо красящаго вещества. 
Краска насыпается тонкимъ слоемъ между двухъ по- 
лотнянныхъ тряпочекъ, обертывающихъ шерстяной 
клубокъ смоченный политурой. Надо, однако, заме
тить, что такая подкраска никогда не заменить про
травы и видъ поверхности будетъ некрасивъ. Покры- 
ваше лакомъ производится быстрыми штрихами, при- 
чемъ следуетъ наблюдать, чтобы онъ ложился тон
кимъ слоемъ и какъ можно ровнее,— въ противномъ 
случае поверхность принимаетъ некрасивый видъ, а 
лакъ медленно сохнетъ. Редко случается, чтобы по
лучился гпянецъ после перваго раза, когда покроютъ 
лакомъ; для этого нужно ему дать просохнуть и по
крыть во второй разъ; а если и тогда внешнш видъ 
будетъ недостаточно красивъ, то нужно протереть 
тонкой шкуркой, не затрачивая лака, затемъ опять 
провести очень тонкш слой лака. Внешнш видъ вы- 
ходитъ очень красивымъ и гладкимъ, если передъ по- 
следнимъ разомъ покрывашя лакомъ разбгвляютъ 
этотъ лакъ обыкновенно терпентиномъ, вещь же по
крытую лакомъ, оберегаютъ отъ пыли, пока лакъ 
совершенно не просохнетъ.

Отделка подъ воскъ весьма распространена въ 
мебельномъ делё, такъ какъ такая отделка довольно 
красива и проста, но идетъ далеко не ко всемъ по
родамъ дерева. Изъ отечественныхъ породъ отделы
ваются хорошо подъ воскъ: дубъ, красный букъ и 
орехъ. Подготовка поверхности дерева для вощешя 
делается такъ же, какъ и для полирования, но чистить 
нужно насухо и, въ крайнемъ случае, можно употре
бить скоро высыхающее льняное масло— олифу.

Составъ для вощежя сделать не трудно. Въ  
него входитъ воскъ, скипидаръ, или же зеленое мыло, 
съ прибавкою незначительнаго количества деревяннаго 
масла. Эту смесь сплавляютъ въ неболыиомъ котелке 
и передъ употреблешемъ растираютъ на камне, за
темъ берутъ кусочекъ грубой суконки и натираютъ 
составомъ поверхность издел!я до появлешя матоваго 
блеска. Отличительное свойство отделки подъ воскъ— 
это скорое тускнеше поверхности, но стоитъ только



затускнЪвшую поверхность протереть суконкою и 
блескъ возобновится съ новою силою.

Покрываше воскомъ редко удается съ одного раза: 
слой воска ляжетъ на поверхность дерева непрочно; 
обыкновенно покрываше воскомъ делается два или 
три раза, въ промежуткахъ времени, хорошо просу
шивая поверхность и протирая суконкою.

Эмалировате поверхности деревянныхъ досокъ 
пригодно для мебели, сделанной изъ сосны или ели 
неоклеенной фанерками; поверхность дерева, предна
значенную для эмалировашя, необходимо сначала под
готовить наложешемъ на него слоя клея и глета и 
прочисткою. послЪ полной просушки тонкой стеклян
ной шкуркой, пока поверхность сделается совершенно 
гладкою. Если дерево после этого все еще будетъ 
шероховато и не гладко, то следуетъ еще разъ на
вести подготовленный слой.

Эмаль подготовляютъ такъ: 2 унцш обыкновеннаго 
рыбьяго клея разводятъ въ бутылке воды съ двумя 
унщями азотно-кислой соли висмута. Смесь нагре- 
ваютъ и еще горячею, смазываютъ одинъ или два 
раза подготовленную къ эмалировант деревянную по
верхность и когда эмаль просохнетъ, шлифуютъ пем
зою, затемъ покрываютъ испанскими белилами и про- 
тираютъ спиртомъ.

По другому способу приготовляютъ эмаль, которая 
по прочности не уступаетъ камню. Берутъ 40 частей 
извести, 50 ч. смолы, 4 ч. льняного масла, хорошо 
перемешиваютъ и прибавляютъ 1 ч. окиси меди и 1 ч. 
серной кислоты. Такою эмалью дерево покрываютъ, 
въ нагретомъ состояши, съ помощью щетки.

Бронзировате состоитъ въ томъ, что по свежена- 
веденной краске, когда она уже подсохла настолько, 
что не мараетъ, по ней опудриваютъ бронзовымъ по- 
рошкомъ. Порошокъ этотъ бываетъ: серебрянный, зо
лотой и медный различныхъ оттенковъ. Такъ какъ 
этотъ порошокъ дорогъ, при покрытш имъ, предметы 
нужно держать надъ бумагой, чтобы можно было со
брать все, что просыпается. Бронзироваше произво
дится клочхомъ ваты или кисточкой съ бронзовымъ 
порошкомъ, и имъ натираютъ места, которымъ же- 
лаютъ придать более сильный металлическш блескъ.
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Предметъ выходитъ красивее, если передъ навё- 
дежемъ бронзы его покрыть олифой и дать ей под
сохнуть настолько, чтобы влага отъ дыхажя удержи
валась на ней въ продолжеже нЪсколькихъ секундъ.

Золочеже и серебрение. Здесь мы будемъ говорить 
только о золоченш и серебренш посредствомъ тон- 
кихъ листочковъ золота и серебра, настоящаго или 
поддельнаго. Для золочежя поверхность покрываютъ 
желтымъ грунтомъ, а для серебрежя— белымъ.

Желтый грунтъ составляется изъ желтой краски 
(охры) разведенной на клею съ мЪломъ. Этимъ со- 
ставомъ покрываютъ поверхность, и когда грунтъ на
столько высохнетъ. что едва пристаетъ къ палыдамъ, 
то накладывается листовое золото. Накладывать зо
лото надо осторожно, посредствомъ особаго ножа и 
ни въ какомъ случае не дотрагиваются до золота 
руками.

Если вещи, которыя нужно позолотить, не надо 
выставлять на воздухъ, тогда золото можно приклеи
вать яичнымъ белкомъ, который выливается въ не
большую чашку, затемъ прибазляютъ немного воды 
и сбиваютъ въ пену; послё того, какъ растворъ не
сколько осядетъ, сливаютъ клейкш белокъ и снимаютъ 
пену. Этимъ белкомъ смазываютъ вещь разъ или 
два, но предварительно ее следуетъ загрунтовать ме- 
ломъ и отлакировать. Когда белокъ несколько обсох- 
нетъ, то начинаютъ золочеже.

Для предохранежя позолоченныхъ вещей отъ порчи 
покрываютъ ихъ „золотымъ лакомъ" или светлымъ 
спиртовымъ лакомъ.

Золочеже и серебреше по дереву съ рис. подробное руко
водство В. Анцова ц. 30 к.
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замковъ—30 к. Произвол, непромокаем, тканей—30 к. Произв. портланд. 
цемента съ 25 рис.—40 к. Произв. роговыхъ и костяныхъ изд'Ь.’пй съ 
25 рис.—30 к. Произв. сливочн. и чухонск. масла съ 15 рис.—30 к. Со
довое пр. съ 10 рпс.--30 к: Стеклянное пр. съ 22 рис.—30 к. Домашнее 
приготовл. растптельпыхъ и жпвотн. красокъ—30 к. Домашн. приготовл. 
минеральныхъ красокъ—30 к. Протрава или окраска дерева въ разн. 
цвЬта—50 к. Прохладительвые напитки—30 к. Работы изъ сучьевъ сы 
18 рис. и 1 черт.—25 к. Работы изъ папье-маше съ 9 рис.—30 к. Работъ 
изъ проволоки съ 32 рис.—30 к. Работы металлическ. гвоздиками съ
5 ри<\ и 1 черт.—30 к. Ретушеръ-люб. съ 2 рис.—30 к. Ручные насосгы и 
тараны съ 45 рис.—30 к. РЪзчикъ-люб. съ 60 рпс.—30 к. Рыбная ловля 
съ 54 рис.—30 к. СамодЪльн. волшебн. камера съ 5 рис.—30 к. СамодЪльн. 
волшеб. фонарь съ 9 рис.— 30 к. Сапожпикъ-люб. съ 47 рис.—30 к. Сель- 
ск1й землем-Ьръ съ 43 рис.—30 к. Скорняжное Д’Ьло—30 к. Слесарь-люб. 
съ 63 рис—30 к. Смолокуренное пр. съ 19 рис.—30к. Спичечное пр. съ
17 рис.- 30 к. Столяръ-люб. съ 86 рис.— 30к. Сургучное пр.—30 к. Cyxie 
гальван. элементы съ 9 рис.—30 к. Сыроваренное пр. съ 23 рис.—30 к. 
Техническое черчен!е съ 25 рис.—30 к. TnciieHie по кожЪ съ 20 рис.—
1 черт-—25 к. Токарь-люб. съ 72 рис.- 30 к. Торфяное дЪло съ 5 рис.— 
30 к. Приготовл. туалетныхъ мылъ съ 10 рис.—60 к. Устройство дач- 
ныхъ ледниковъ съ 15 рис.—30 к. Устройство небольшого мыловар, за
вода—30 к. Фотографъ-люб. съ 68 рис—40 к. Хлебопекарное дЪло съ 
24 рис.—30 к. Художникъ-люб. съ 5 рис.—50 к. Часовшикъ-люб. съ 28 рис.— 
30 к. Чернильное пр.—25 к. Шорнос+.дельпое дЪло съ 25 рис.—30 к. Шту
катурное дЬло съ 22 рис.—30 к. Щеточникъ-люб. съ 39 рис.—25 к. Устрой
ство злектрнческ. звонковъ съ 50 рис.—25 к. !}малпрова1пе посуды съ
6 рис.—25 к. Высыластъ налож. плат. Книжный схладъ А. Ф СУХОВОЙ 
С.-Петербургъ, Столярный пер. 9. Пересылка 1 книги— 13 к., 2 кн.— 19 к., 
3 кн,—25 к.. 4 кн.—31 к., 5 кн.—35 к. За наложенный платежъ отдельно 
10 к. При иипискЪ па 2 руб. и бол-Ье пересылка йезплатно.
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Приготовлеше протравъ для дерева и под
делка простыхъ породъ дерева подъ благо- 

родныя.
Травлеше имеетъ целью придать дешевому дереву 

наружный видъ более дорогого и красиваго дерева.
Здесь главное дело заключается въ способе при- 

гстовлешя красящей жидкости-протравы, которую на- 
водятъ на издел1я (помощью кисти, губки, или опушки 
густого пера), въ холодномъ или горячемъ состояши.

Предназначенную для травлеШя подделку надо 
предварительно прочистить циклей, а после травлешя 
отшлифовать пемзой, причемъ краска несколько сой- 
детъ и тогда надо протравить вторично. Эта вторич
ная протрава уже будетъ прочно держаться на по
верхности дерева.

Подделка подъ красное дерево. Такая подделка 
лучше всего удается, если вещь сделана изъ березы, 
ольхи или же клена. 1) Кипятятъ опилки или стружки 
краснаго дерева въ чистой воде въ продолженш часа, 
процеживаютъ жидкость чрезъ суконку, очищаютъ 
котелокъ и кипятятъ процеженную жидкость вторично, 
выпаривъ до 7,о объема. Эта протрава считаемся луч
шею и наиболее подходящею подъ цветъ краснаго 
дерева. 2) Берутъ две краски: мелкоистолченную ки
тайскую мум1ю и змеиную кровь, разводятъ ихъ не- 
большимъ количествомъ лака и быстро наводятъ эту 
массу на поверхность дерева кистью. 3) */2 килограмма 
корня марены и 1/г килограмма стружекъ желтаго 
дерева выварираютъ въ продолжеше часа въ 21/., кило- 
граммахъ воды и кипящимъ отваромъ покрываютъ 
дерево до техъ поръ, пока не появится желаемая 
окраска. 4) 30 грамм, истертой въ порошокъ куркумы и 
30 грамм, измельченной драконовой крови настаиваютъ 
въ продолжеше недели съ */4 килогр. 80-ти процент
н а я  виннаго спирта въ стеклянномъ сосуде и настой 
профильтровываютъ черезъ полотно; растворъ при упо- 
требленш нагреваютъ. 5) Прокипятивъ въ продол- 
жеШе одного часа V2 килограмма крапа и 1/4 килогр. 
порошка кампешвваго дерева съ 2 1/г килогр. воды от-
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варъ фильтруютъ и употребляютъ горячимъ. Если 
желаютъ получить более темную окраску, то, после 
покрьтя указаннымъ отваромъ, предметы покрываютъ 
еще растворомъ 15 грамм, очищеннаго поташа въ 
2-хъ килограммахъ воды. 6) Для приготовлежя шар- 
лахово-красной протравы варятъ въ фаянсовомъ горшке 
1 ч. самаго лучшаго кармина въ 12 ч. воды въ про
должеше 4— 5 минутъ, затемъ подливаютъ мало-по
малу некоторое количество нашатырнаго спирта и 
даютъ еще несколько минутъ покипеть. Въ  такъ при
готовленную протраву кладутъ дерево или покрываютъ 
его помощью кисти до получешя желаемаго оттенка. 
7) К а р м а з и н о в о - к р а с н а я  протрава .  Готовятъ 
растворъ изъ 4 ч. кошенили, 4 ч. кремортартора и 
12 ч. воды, поступая при этомъ такъ, какъ было ука
зано для приготовлешя шарлахово-красной протравы, 
затемъ прибавляютъ по каплямъ нашатырнаго спирта, 
сколько его нужно для получешя желаемаго цвета. 
Въ  этой протраве дерево варится несколько часовъ 
и оставляется затемъ въ ней несколько дней. 8) Для 
получеШя пурпурово-красной окраски поступаютъ сле* 
дующимъ образомъ. Вывариваютъ */, килогр. стружекъ 
кампешеваго дерева и 125 грамм, лимскаго сандала 
въ l l/s килогр. воды въ продолжеше одного часа; жид
кость процеживаютъ и проходятъ ею, предварительно 
нагревъ ее, подлежащ1е предметы до тёхъ поръ, пока 
не получатъ требуемой окраски. Окончательно про
ходятъ протравленное дерево растворомъ 5 грамм, 
очищеннаго поташа въ 1/4 килогр, воды. Если трав- 
леше дерева обеими протравами вести слишкомъ 
сильно, то получается темносинее окрашиваше. 9) Для 
получешя очень прочной кроваво-красной окраски при- 
готовляютъ такую протраву: 1 часть меднаго купо
роса раствсряютъ въ 100 ч. воды; затемъ натертый 
этимъ растворомъ и высушенный предметъ проходятъ 
растворомъ 45 грам. желтой кровяной соли в ъ 1/2 килогр. 
воды. 10) А н и л и н о в ы я  п р о т р а в ы .  Анилиновыя 
краски поступаютъ въ продажу въ порошкообразномъ 
виде и въ виде растворовъ. Растворяются оне или въ 
спирте, или въ водё. Преимущество анилиновыхъ 
красокъ заключается въ ихъ большой кроющей спо
собности, и во всякомъ случае анилиновую красную
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протраву следуетъ предпочесть кошенилевой. I)  С в t  т- 
л а я  мясо-красная .  Растворяютъ— 45 гр. эозина 
въ литр, мягкой воды. 2) К р а с н а я  понсо.  Раство
ряютъ 100 гр. анилина понсо въ 3 лит. воды. 3)Ко- 
рапово-красная .  100 гр. кораллина въ 3 литр, 
воды. 4) В и ш н е в о - к р а с н а я .  Растворяютъ 100 гр. 
краски Cerise bienatre въ 3 литр. воды.

Be t приведенный краски наносятся на окрашивае
мое дерево одинъ или два раза, смотря по цвету, ко
торый желательно получить.

П р о т р а в ы  для  и м и т а ц i и р о з о в а г о  де
рева.  Розовое дерево отличается свойственными ему 
темно-красными жилками. Для имитацш этого дерева 
берется кленъ, какъ наиболее подходящш къ нему по 
своему строеШю. Кленовыя дощечки или фанерки 
должны быть тщательно отшлифованы, прежде чЪмъ 
идти въ обработку, такъ какъ только въ этомъ случай 
OHt хорошо принимаютъ окраску. Для имитацш ро
зоваго дерева приготовляютъ две краски; одну— для 
получешя более свЪтлыхъ красныхъ жилокъ; дру
гую же— для более темныхъ. Эти краски представляютъ 
собою растворы анилиновыхъ красящихъ веществъ 
въ винномъ спирта, причемъ надо заметить, что по- 
слЪдшй берется не слишкомъ крЪпюй, такъ какъ, въ 
противномъ случай, онъ быстро испаряется, вслед
ствие чего эти краски не могутъ быть легко наносимы 
кистью и не проникаютъ глубоко въ дерево. Краски 
составляются по следующимъ рецептамъ: 1) с ветло-  
к р а с н а я .  Коралина 1 вес. ч., розеина 1 ч. и вин- 
наго спирта въ 60° 100 ч. 2) Т емн о-к ра с на я .  Ко
ралина 1 вес, ч., розеина 1 ч., коричневаго анилина 
0,2 ч. и виннаго спирта 100 ч.

При помощи разделенной на несколько частей 
кисти разрисовываютъ краской 1-й жилки такъ, чтобы 
между каждыми двумя оставалось пространство отъ 
10 до 12 миллиметровъ; какъ только эти жилки вы
сохнуть съ поверхности, некоторыя изъ нихъ подкра- 
шиваютъ еще краскою 1-й и для сообщешя имъ более 
темнаго цвета; после этого разделываютъ жилки при 
помощи кисти изъ тонкихъ волосъ такимъ образомъ, 
чтобы оне не казались резко ограниченными. Нако- 
нецъ, краской 2-й разрисовываются наиболее темныя
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жилки. Весь рисунокъ долженъ быть выиолнень такъ, 
чтобы между нарисованными жилками проходили есте- 
ственныя жилки клена.

П о д д е л к а  подъ  ч ерн ое  дерево.  Наилу ч- 
шимъ деревомъ для подделки подъ черное считается 
мареный дубъ: онъ даже въ своемъ естественномъ со
стояли мало отличается отъ чернаго дерева. Если же 
хотятъ протравить ольху или березу, то протрава для 
нихъ готовится такъ: 1) дЪлаютъ крЪпкж отваръ кам- 
пешеваго дерева, къ которому прибавляютъ немного 
квасцовъ, покрываютъ имъ нисколько разъ поверхность 
дерева, а затёмъ, когда достаточно высохнетъ, травятъ 
растворомъ уксусно-кислаго железа. 2) 8 частей кам- 
пешеваго экстракта растираютъ въ порошокъ и при- 
ливаютъ 500 ч. кипяченой воды. После растворешя 
прибавляютъ одну часть желтаго хромистаго кал1я и 
хорошо перемешиваютъ.

Этой протравой покрываютъ дерево 3 — 4 раза, безъ 
подогревашя, причемъ получается прекрасный черный 
цветъ, который после полировки бываетъ особенно 
красивъ.

3) Вместо описанныхъ протравъ иногда приготов- 
ляютъ такую. Въ  горячую воду вносятъ столько стру- 
жекъ кампешеваго дерева, чтобы получился настой 
въ 10° Боме, 5 литровъ этого настоя смешиваютъ съ 
61/2 литр, раствора уксусно-кислаго железа въ 11° Б. 
и 1 х/2 литр, уксусной кислоты въ 2° Б. и полученную 
смесь подогреваютъ въ течете четверти часа, после 
чего протрава готова; при более плотныхъ сортахъ 
дерева смесь следуетъ разбавлять водою.

4) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева 
безъ употреблешя серной кислоты достигается обра
боткой его черной анилиновой краской. Для этой цели 
растворяютъ: 8 весов, част, сернокислаго анилина въ 
10 ч. воды и покрываютъ предметъ этимъ растворомъ 
После высушивашя его проходятъ растворомъ меди 
въ соляной кислоте, котерый готовится изъ 20 весов, 
част, соляной кислоты и 1 ч. меди.

Тотчасъ же после нанесежя раствора хлористой 
меди светлые сорта дерева принимаютъ очень краси
вый матово-черный цвётъ, очень похожш на цветъ
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настоящаго чернаго дерева; полировка придаетъ имъ 
сильный блескъ.

П о д д е л к а  подъ  орехъ .  Цветъ орЪховаго де
рева можно получить различными способами, но луч- 
шимъ изъ нихъ считается слЪдующ1й: 1) приготовляютъ 
крЪпкш отваръ зеленой ореховой шелухи въ воде, къ 
которому прибавляютъ немного краски орлеана съ 
поташемъ, чтобы придать красноватый оттЪнокъ. Раз
делка подъ ор”Ьхъ и красное дерево, после нанесежя 
протравы, делается опушкой гусинаго пера 2) Кипя
тятъ съ 4 ч. воды 6 ч. самой лучшей перекиси мар
ганца, 1 ч. поташа и 6 ч. высушенной ореховой скор
лупы. 3) Приготовляютъ растворъ 60 грамм, марган- 
цевокислаго кал!я и 60 гр. сернокислой магнезш въ 
2-хъ питрахъ горячей воды. Этотъ растворъ наносятъ 
кистью на дерево и повторяютъ эту операщю еще 
разъ. При соприкосновенш съ деревомъ марганцево
кислая соль разлагается и образуется красивая, проч
ная окраг.ка подъ орехъ. Если желаютъ протравлять 
по этому способу небольшие куски дерева, то приго
товляютъ изъ указанныхъ веществъ очень слабый 
растворъ и погружаютъ въ него куски дерева на 
1— 5 минутъ, смотря по тому, требуется ли более 
светлая или темная окраска.

П р о т р а в ы  для ими т а u i и п а л  и с андро в аго 
дерева .  Палисандровое дерево имеетъ темнобурую 
окраску съ характерными красноватыми жилками. Такъ 
какъ ореховое дерево по своимъ свойствамъ ближе 
всего подходитъ къ палисандровому, то для имитацж 
последняго и берутъ ореховое; съ другими сортами 
дерева не получается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуютъ пемзой, а по- 
томъ равномерно покрываютъ краской при помощи 
губки. Краска приготовляется растворешемъ 3 вес. ч. 
коричневаго анилина въ 100 вес. ч. крепкаго вин- 
наго спирта; после высушивашя операщю, въ случая 
надобности, повторяютъ.

Темныя жилки палисандроваго дерева вырисовы
ваются, при помощи приспособленной для этого пло
ской кисти, отваромъ кампешеваго дерева. После вы
сушивашя, дерево протирается губкой, пропитанной 
слабымъ растворомъ двухромокислаго кал1я; затемъ
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въ него втираюгь небольшое количестве) масла й, 
наконецъ, полируютъ. Для полироважя употребляютъ 
растворъ рубиноваго шеллака въ винномъ спиртЪ, 
къ которому прибавляется такое количество спирто
вого раствора орсели, чтобы красный цвЪтъ, свой
ственный этой политур^, им%лъ въ данномъ случаЪ 
надлежащую интенсивность. Тогда отъ совмЪстнаго 
дЪйств1я содержащихся въ деревЪ и политурЪ крася- 
щихъ веществъ появляются красноватыя жилки и 
темнобурый цвЪтъ палисандроваго дерева, а друпя 
мЪста принимаютъ краснобурый цвЬтъ, что также 
наблюдается въ палисандровомъ деревЪ.

Смотря по количеству взятаго раствора орсели, 
получается окраска болЪе свЪтлаго или болЪе тем- 
наго палисандроваго дерева.

П р о т р а в а  для и м и т а ц ш  к и п а р и с н а г о  
дерева.  Для придажя какому угодно мягкому бе
лому дереву сходства съ кипарисовымъ, употребляе- 
мымъ для мелкихъ токарныхъ издЪлш и карандашей, 
служитъ протрава изъ 2 частей катеху, 1 части Ъд- 
каго натра и 100 частей воды. Готовая вещь варится 
нисколько часовъ въ этой протравЪ, прополаскивается 
и высушивается; если она при этомъ не получила 
еще желаемаго оттЪнка, то операцт повторяютъ. 
Протрава проникаетъ очень глубоко въ дерево, такъ 
что самыя толстыя фанерки окрашиваются насквозь, 
а потомъ уже протравленные предметы можно под
вергать окончательной отдЪлкЪ, не опасаясь появлешя 
первоначальнаго цвЪта дерева.

С Ъ р ы я  п р о т р а в ы .  Для сообщежя сЪройокраски 
дереву, имЪющему бЪлый или желтоватый цвЪтъ, по- 
ступаютъ слЪдующимъ образомъ. Берутъ ящикъ въ 
формЪ узкаго корыта требуемаго размера и просма- 
ливаютъ изнутра стЪнки его. Протравляемые пред
меты укладываютъ въ ящикъ такимъ образомъ, 
чтобы между ними не происходило соприкосно- 
вежя. ЗатЪмь засыпаютъ ихъ шлифовальнымъ по- 
рошкомъ или порошкомъ обыкновеннаго точильнаго 
камня, который долго былъ въ большомъ употребле
ны. ПослЪ этого заливаютъ предметы достаточнымъ 
количествомъ воды и оставляютъ все въ тепломъ 
мЪстЪ на три недЪли. Испаряющуюся воду замЪняютъ
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постоянно свежей дождевой водой, такъ чтобы пред
меты всегда оставались покрытыми водою. На третью 
или четвертую неделю нужно посмотреть, достаточно 
ли уже протравилось дерево или же нужно держать 
его въ протраве еще некоторое время. Такимъ пу- 
темъ достигается превосходный серебристый цветъ, 
особенно если травится ясень или липа.

Ж е л т ы  я п р о т р а в ы .  Обливаютъ въ стекляной 
бутылке 1 ч. измельченной куркумы, 30 ч. виннаго 
уксуса, затемъ сильно взбалтываютъ смесь и, заку- 
поривъ, оставляютъ на несколько дней въ покое. 
После этого жидкость сливаютъ и покрываютъ ею не
сколько разъ окрашиваемое дерево или кладутъ по
следнее въ ванну изъ этой протравы; въ обоихъ слу- 
чаяхъ получается очень красивая лимонно-желтая 
окраска.

З е л е н ы  я протравы.  Т р а в л е н ie въ  о б ы к 
н о в е н н ы й  з е л е н ы й  ц в е т ъ .  Для травлешя де
рева въ обыкновенный зеленый цветъ, его окрашиваютъ 
сначала напр, стваромъ кверцитрона или желтаго 
дерева, причемъ предварительно обрабатываютъ въ 
течеше несколькихъ часовъ квасцовымъ растворомъ. 
Слабымъ растворомъ поташа делаютъ цветъ темнее. 
Когда дерево достаточно пропитается желтей про
травой, прибавляютъ къ ванне сернокислаго раствора 
индиго и снова протравляютъ дерево, отчего оно 
прюбретаетъ красивую зеленую окраску. Тотъ же 
эффектъ получится, если протравить дерево сначала 
растворомъ индиго, а затемъ желтой протравою. Та
кимъ путемъ можно достигнуть всевозможныхъ от- 
тенковъ.

Т е м н о - з е л е н а я  п р о т р а в а .  Готовится какъ 
зеленая протрава, но вместо уксуса употребляется 
щелочь.

О л и в к о в о - з е л е н а я  п р о т р а в а .  Дерево про
травляется растворомъ железнаго купороса, къ ко
торому прибавлено некоторое количество азотной кис
лоты, или же более или менее разбавленнымъ раство
ромъ сернокислой окиси железа. Бъ  этомъ последнемъ 
случае дерево после травлешя приходится покрыть 
отваромъ кверцитрона или желтаго дерева.

С и н е - з е л е н а я  прот р а в а .  Получается: 1) ки-
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пячен!емъ въ растворе щелочи 3 ч. виннаго камня,
3 ч. квасцовъ и 2 ч. поваренной соли съ небольшимъ 
количествомъ нашатыря и незрелыми ягодами крушины, 
боярышника или можжевельники, или 2) кипячешемъ 
въ щелочи 4 ч. бузинныхъ ягодъ, 2 ч. повареной соли, 
1 ч. яри-медянки съ небольшимъ количествомъ на
шатыря.

Си н 1 я  п р о т р а в ы .  Растворяютъ мало-по малу 
15 грамм, тонко-измельченнаго индиго въ 125 грам- 
махъ англшской серной кислоты е ъ  66° Боме и ра
створъ нагреваютъ, при температуре въ 20° R., въ 
продолжеше 12 часовъ; после того растворъ выли- 
ваютъ въ 5 килогр. дождевой воды и профильтровы- 
ваютъ черезъ войлокъ.

Растворяютъ 20 грамм, тонко-измельченнаго индиго- 
кармина въ 400 грамм, воды. Этотъ растворъ нано
сится на дерево по возможности горячимъ.

Л а з у р е в а я  п ро т р а в а .  Смешиваютъ 1 ч. кам
пешевой тинктуры съ 3 ч. воды.

Ж  е м ч у ж н о - го л у б ая п р о т р а в а .  Смеши
ваютъ 1 ч. кампешевой тинктуры съ 3 ч. воды.

Если случится, что цветъ получается съ фюле- 
товымъ оттенкомъ, то измельчаютъ 1 ч. меднаго 
купороса, растворяютъ порошекъ въ 2 ч. воды и при
бавляютъ къ протраве 1— 3 капли этого раствора.

4>io л е т о в ы  я п ро т р а в ы .  Обыкновенно для тра
влешя дерева въ фюлетовый цветъ его сначала окра- 
шиваютъ синей протравой, а затемъ красной. Но 
можно готовить протравы и для непосредственнаго 
окрашивашя въ фюлетовый цветъ. Готовятъ жидкость 
изъ 1 ч. деревяннаго масла, 1 ч. кальцинированной 
соды и 10 ч. кипящей воды.

Дерево или погружаютъ въ эту жидкость, или 
покрываютъ его ею помощью кисти и затемъ прохо
дятъ растворомъ краснаго анилина, къ которому при
бавлено немного оловянной соли.


