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Работы изъ сучьевъ.
При н'Ькоторомъ ум'Ьнш изъ сучьевъ простой бе

резы или другого какого дерева можно изготовлять 
разныя изд!ш я, которыя вполн'Ь могутъ удовлетво
рить потребностямъ въ предметахъ домашняго оби 
хода, особенно въ сельскомъ быту, гд-fe изысканность 
уступаетъ удобству, простогЬ выполнена и деше- 
визн’Ь. Работы изъ сучьевъ очень просты для выпол
нена, но требуютъ, однако, внимашя и аккуратности 
въ подбор^ сучьевъ по форм^Ь и размЬрамъ. Скр"Ь- 
плеше сучьевъ производится при помощи жел'Ьзныхъ 
гвоздей, а иногда просто вгоняютъ обделанный ко- 
нецъ одного сука въ средину толщи другого, для 
этого просверливаютъ въ поигёднемъ сквозное от- 
верспе, нисколько меньше толщины вгоняемаго сука 
Если въ работы употребляются сучья съ корою, то 
сл^дуетъ ихъ заготовлять позднею осенью, а еще 
лучше зимою, когда въ деревьяхъ меньше сока, всл±д- 
ств1и прекращенш сокодвиженш. Сокъ деревьевъ со- 
стоитъ изъ воды, растительнаго б"Ьлка и разныхъ смо- 
листыхъ веществъ. Эти составныя части сока под
вержены, такъ называемому, процессу броженш; по- 
добныя свойства передаются и самой древесин^, отъ 
чего она не только портится, но даже загниваетъ и 
разрушается. Для снят1я коры зимою сучья ставятъ 
комлями въ шайки съ горячей водой въ баняхъ и 
вообще въ отопляемыхъ пом'Ьщешяхъ или разста- 
вляютъ въ теплыхъ погребахъ на влажный песокъ и
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поливаютъ время отъ времени водою. Съ хорошо 
распаренныхъ сучьевъ кора снимается довольно легко, 
по древесина прюбрЬтаетъ некоторый коричневый 
оггёнокъ. Чтобы получить б'Ьлую древесину нужно 
сучья, срубленные осенью или зимою не засушивать 
до весны; для этого ихъ складываютъ въ сараяхъ 
подъ навЬсами и тому подобное, а весною связы- 
ваютъ не туго въ неболыше пучки и ставятъ комлями 
въ неглубокую канаву или въ другой какой водоемъ. 
Время отъ времени сучья поливаюгь водою, чтобы 
они не засохли. Примерно чреэъ нед'Ьлю сучья нач- 
нутъ зеленеть, т. е. распускать листочки. Въ это время 
надо попробовать содрать кору съ н£сколькихъ 
сучьевъ, и если она снимается легко, пристуиаютъ къ 
выполнение этой работы. При этомъ нужно твердо 
помнить, что съ вынутыхъ изъ воды сучьевъ должно 
снять кору въ продолженш часа, въ противномъ 
случай они снова засыхаютъ и кора'нерестаетъ сни- 
маться. Погружать въ воду сучья бол'Ье чЬмънатри 
вершка не слФдуетъ, такъ какъ стояния въ вод1з 
концы черн'Ьютъ и съ нихъ плохо сдирается кора. 
Концы въ работу не идутъ. Очищенные отъ коры 
сучья выпрямляются или сгибаются, какъ нужно и за
сушиваются. Отнюдь нельзя допускать, чтобы сучья 
во время просушки намокли отъ дождя или вообще 
были подмочены, такъ какъ послЬ этого древесина 
сучьевъ крааг]>етъ Также недопустимо во время 
просушки складывать сучья въ кучи, которыя могутъ 
препятствовать равномерному просушиванпо. Въ край- 
немъ случа'Ь сучья, съ которыхъ кора должна быть 
снята, можно срубать весною, когда начинаютъ распу
скаться листья, въ это время кора легко отделяется 
отъ древесины, но самое дерево, какъ было уже ска
зано выше, утрачиваетъ некоторую прочность и мо- 
жетъ загнивать. Сушить сырыя сучья лучше въ тФни 
или умеренной температур^, м^ста срЬзовъ съ ком
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лей и съ верш и т., чтобы они меньше трескались, 
следуетъ заклеить тонкимъ полотномъ или холстомъ. 
При суш ке сучьевъ имъ легко придать желаемую 
форм у, для чего ихъ выпрямляютъ или изгибаютъ, 
какъ нужно, и въ такомъ положенш засушиваютъ. 
Высушенныя сучья слЬдуетъ предохранять отъ сы
рости, чтобы они не портились и не потеряли своей 
формы. Инструменты для производства работъ изъ 
сучьевъ имеются почти въ каждомъ порядочномъ 
хозяйстве. Нужны главнымъ образомъ топоръ, кр1ш- 
кш и острый ножъ, пила, молотокъ, аршинъ, два 
столярныхъ долота, клещи, шилья, отвертка, бурав- 
чикъ или коловоротъ съ наборомъ перекъ и два три 
рашпиля. Кром^ того весьма желательно иметь шер
хебель, рубанокъ, ф уганокъ и клеянку. B e t  поиме
нованные инструменты будутъ подробн о описаны при 
изложеши столярно-плотницкихъ работъ.

Приступая къ описан по самихъ пзд'Ьлш изъ 
сучьевъ не лишнимъ считаю повторить, что работы 
эти весьма просты для выполненш и поэтому легко 
изготовить какую угодно вещь, если им'Ьть передъ 
глазами хорошш рисунокъ, съ подробнымъ описа- 
шемъ размеровъ и знать npie.Mbi сверлешя и иилешя. 
П р i е м ы с в е р л е н 1 я  исполняются при помощи инстру- 
ментовъ, называемыхъ сверлами, перками и т. п. Во 
время выполнешя работъ сверла или перки укре
пляются въ коловоротъ для приведешя ихъ во вра
щательное движеше. Левой рукой нажимаютъ на на- 
конечникъ коловорота, а правой вращаютъ вместе 
съ перками дугу коловорота. Хорошо просверленная 
дыра должна находиться какь разъ на определен- 
помъ месте, для этого на предмете делаютъ акку
ратно надлежащую разметку при помощи шила. При 
сверленш сквозной дыры необходимо подкладывать 
снизу деревянную доску и сверлятъ пока сверло кос
нется доски и начнетъ ее сверлить, или въ предмете
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просверливаютъ отверст)е только до гЬхъ поръ, пока 
конецъ сверла нисколько выступитъ снизу, просвер- 
ливаемаго предмета, который затемъ переворачи- 
ваютъ и досверливаютъ дыру съ другой стороны. 
Коловоротъ во время работы сильно нажимать не 
следуетъ. Предметъ, на которомъ сверлятъ отвер- 
стш, долженъ прочно укрепляться. По окончанш 
работы сверло нужно вынимать изъ отверста осто
рожно, иначе можно испортить края отверсля.

П р i е м ы п и л е ш я .  Вообще пилить не трудно, но 
для правильнаго пилешя нуженъ известный навыкъ. 
Для прюбретешя навыка въ пиленш нужно практи
коваться на какомъ-нибудь обрезке, распиливая его 
по намеченнымъ лишямъ вдоль, поперекъ, прямо и 
наискось. При работе пилу следуетъ держать правой 
рукой, а левой придерживать распиливаемый пред
метъ. Для большой точности пилешя, зубья пилы 
ставятъ на намеченную заранее черту; пилу водятъ 
очень осторожно по желаемому месту, удерживая 
полотно ее болыиимъ пальцемъ левой руки. Когда 
подъ пилою образуется первоначальный зарезъ, раз- 
махи пилою можно делать шире, однако наблюдая, 
чтобы пропилъ шелъ по намеченной черте. Н аж и
мать на пилу во время работы отнюдь не следуетъ, 
иначе пропилы не получатся ровные.

П р о с т а я  в Ъ ш а л к а  д л я  п о л о т е н е ц ъ  и о д е ж д ы .  
(Рис. i). Сделанная изъ неочишенныхъ отъ коры бе-

длиною 9 вершковъ. Толщину этихъ трехъ па- 
локъ стараются подобрать но возможности одина
ковую, около трехъ четвертей вершка въ отрезахъ

Рис. 1.

резовыхъ сучьевъ. 
Дляизготовлешя ве
шалки отрезаютъ 
две палки, длиною 
по i6 вершк. каж
дая и одну палку
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комлей. Потомъ берутъ еще пять палокъ, длиною 
по з вершка и две палки длиною по 6 вершковъ. 
Толщина вс1зхъ посл’Ьднихъ палокъ должна быть ни
сколько тоньше предыдущихъ. Въ гЬхъ м'Ьстахъ, где 
палки скрепляются делаютъ полукруглые вырезы, 
глубиною до половины толщины палокъ. Концы пяти 
короткихъ палокъ подрезаются и вгоняются съ клеемъ 
въ просверленныя дыры длинныхъ палокъ. Осталь- 
ныя палки вгоняются въ вырезы, какъ можно плот
нее, такъ какъ дерево хотя и высушенное, но темъ 
не менее будетъ еще сохнуть и вырезы или дыры 
со временемъ окажутся просторными. Все палки въ 
местахъ скреплешя сколачиваются тонкими желез
ными гвоздиками. Въ длинную верхнюю палку, не
подалеку отъ концовъ, ввертываются два железныхъ 
крючка, при помощи которыхъ вешалка укрепляется 
къ стене. Въ нижней части рисунка изображенъ де
ревянный костылекъ. Такихъ костыльковъ для данной 
вешалки заготовляютъ семь штукъ и вгоняютъ ихъ 
съ клеемъ въ просверленныя о т в е р с т  семи попереч- 
ныхъ короткихъ палокъ. Остальная работа вешалки 
вполне понятна изъ рисунка.

С т Ъ н н а я  э т а ж е р к а  д л я  к н и г ъ .  (Рис. 2). Приго
товляются три сосновыхъ доски, длиною по ю  вершк., 
шириною по 4V2 вершк- и толщиною каждая около 
трехъ восьмыхъ вершка; поверхности досокъ выжи
гаются или протравляются въ какой-либо цветъ и 
лакируется, какъ приготовляются до
ски следуетъ смотреть отделъ сто- 
лярно-плотницкихъ работъ. Кромки 
досокъ закругляются; въ углахъ и по
среди не поиеречныхъсторонъ досокъ 
делаются полукруглыя отверста въ 
половину толщины ирикреиляемыхъ 
къ доскамъпалокъ, съ задней сто
роны верхней доски делаются еще
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восемь круглыхъ отверспй, нисколько меньше по 
размеру предыдущихъ; по два такихъ же отверстш 
делаются съ обеихъ поперечныхъ сторонъ верхней 
доски.

Доски укрепляются па разстояиш 6 вершк- одна 
оть другой. Задшя палки отрезаются по длине 20 верш, 
каждая, а передшя палки режутся по 14 вершк., тол
щина палокъ должна быть около полувершка. Верх
няя галдарейка сзади делается полтора вершка вы
шиною, а спереди, по двумъ поперечнымъ сторонамъ 
верхней доски, въ половину этого размера, т. е. три 
четверти вершка вышиною. Концы заднихъ палокъ 
ниже последней доски, оставляются по 6 верш, дли
ною. В се скреплешя палокъ между собою и прикре 
пленш ихъ къ доскамъ делаются при помощи же 
лезныхъ винтовъ или гвоздей ст. круглыми или пло- 
кими головками; чтобы при вколачиваши гвозде 
или завинчиваши винтовъ не кололись доски и палки 
следуетъ въ нихъ предварительно просверливать от- 
верстш, конечно, несколько меньшаго размера, какъ 
по толщине, такь и длине гвоздей и винтовъ; въ про- 
тивномъ случае работа будетъ не прочна, особенно, 
когда доски и палки, хотя сколько-нибудь усохнуть.

Э т а ж е р к а  д л я  к н и г ъ  и г а з е т ъ  (рис. 3) .  Состоитъ 
изъ прочнаго основашя или дна, сделаннаго изъ су
хой березовой доски въ ю  верш, длиною и въ 6 верш- 
ковъ шириною; толщина дна должна быть около полу
вершка. К ъ дну прикрепляются винтами три рамки: 
задняя вышиною 9V2 вершковъ, средняя 6 вершковъ 
и передняя 4 вершка. Ножки этажерки делаются 
около 2 1,о вершк. вышиною. Въ заднюю и среднюю 
рамки вставляются выжжениыя или окрашенныя и 
лакированныя доски, въ первую доска вставляется 
вышиною 5V2 верш., а во вторую 33/4 вершка. Тол
щина досокъ должна равпятся толщине палокъ, изъ 
которыхъ сделаны рамки. Для более прочнаго и изящ-
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наго укрЬплешя досокъ въ рамкахъ, на кромкахъ 
досокъ д'Ьлаютъ полукруглый жолобки, вкладываютъ 
въ нихъ палки рамокъ и прикрепляють последшя 
къ доскамъ винтами или гвоз
дями. Вс1в сучья скрепляются 
между собою жел Ьзными гвоз
дями или винтами, а въ мЬ- 
стахъ соединешя су 1ьевъ, где 
нужна особенная прочность и 
изящество, делаются въ сучьяхъ 
вырезы, въ которыя сучья плот
но вгоняются и закрепляются 
гвоздями. Какъ выполняются 
эти работы нам ь известно изъ предыдущаго.

Т а б у р е т к а  (рис. 4). Основашемъ ее служатъ че
тыре ножки прочно соединенныхъ рамкой и пронож
ками изъ переплетающихся между собою сучьевъ. 
Ножки для большей устойчивости табуретки снизу 
несколько выгибаются. Сверху ножекъ делаются круг
лые шипы. Скрепляются ножки въ следующемъ по
рядке: сначала соединяются ножки по парно. Шипы 
палокъ, образующихъ рамку, вгоняются съ клеемъ въ 
толщу ножекъ; сверху каждой пары 
ножекъ на намазанные клеемъ ш и
пы одевается деревянная планка, а 
потомъ ножки также соединяются 
между собою. Обыкновенная вы
шина табурета делается около ю 1/̂  
верш. Ширина и длина крышки 
около 8 вершк. Крышка должна 
иметь некоторый свесъ, а потому 
рамка и верхшя планки, соеди- 
няющ1я ножки, должны быть немного .меньше 8 вер- 
шковъ.

Крышка обыкновенно приготовляется изъ не* 
сколькихъ гладкихъ досокъ, одинаковой толщины,
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Плотно сфугованны хъ меж ду собою . К аждая доска  
отдельно привертывается къ планкамъ винтами и та- 
кимъ образомъ получается шитъ, служащ ш  крышкою  
табурета.

Склеенныя же доски между собою и укрепленныя 
наглухо къ планкамъ, после усушки, потрескаются.

Для того, чтобы табуретку было удобнее перено
сить съ места на мЬсто делаютъ въ крышке полу
круглый прорезъ для захватывашя за крышку рукою. 
Крышку табурета иногда покрываютъ лакомъ.

С к а м е й к а  п о д ъ  к а д к и  (рис. 5). Приготовляются 
совершенно также, какъ табуретка, только планокъ 
сверху ножекъ делаютъ не две какъ тамъ, а четыре, 
т. е. со всехъ четырехъ сторонъ скамейки. Доски для 
крышки стругаются несколько тоньше и склеиваются 
между собою наглухо въ шитъ, который местахъ въ 
восьми прикрепляется къ планкамъ винтами со всехъ

стой и т. п., обыкновенно не бываетъ больше 8 вер
шковъ съ крышкою. Длина и ширина скамеекъ впол
не зависитъ отъ ихъ назначешя и соответствуетъ 
размерамъ кадокъ.

С т у л ъ  и к р е с л о ,  изображенные на рис. 6 и 7 де
лаются такимъ же образомъ, какъ выполнялись ра
боты табурета и скамейки. Палки для ножекъ берутся 
несколько толше трехъ четвертей вершка. Обыкновен
ные стулья делаются следующихъ размеровъ: длина 
сидеш я спереди 81/* вершка, сзади 8 верш., глубина 
сидеш я 8‘ -j вершка, вышина переднихъ ножекъ до

^  четырехъ сторонъ, чтобы 
его меньше коробило. 
Палки для ножекъ бе
рутся около трехъ чет-

Рис. 5.

* вертей вершка толщи
ною. Вышина скамеекъ, 
предназначеЕшыхъ подъ 
кадки съ грибами, капу-
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сид"Ьн1я 93/4 вершка, вышина сзади 9V2 верш., вышина 
спинки 10V2 вершковъ. Средше размеры креселъ: 
длина сидЬшя и  вершковъ, глубина 9 вершковъ, вы
шина спинки съ украшешями 12 вершковъ. Локот
ники делаются 5V2 верш, вышиною. Спинки стульевъ

и креселъ могутъ выделываться разныхъ видовъ и 
рисунковъ, при чемъ сл^дуетъ стараться, чтобы спинка 
образовала небольшой выгибъ, удобный для спины 
во время сид-Ьшя. У  подобной мебели сидЬшя д е 
лаются большею частью изъ узкихъ гладко и ровно 
выструганныхъ дощечекъ, прикрепляемыхъ на неко- 
торомъ розстоянш одна отъ другой къ поперечнымъ 
планкамъ винтами. Планки съ клеемъ вгоняются въ 
средину толщи заднихъ ножекъ и одеваются на шипы 
переднихъ пожекъ. Сид±шя  мебели лакируются или 
кроются воскомъ.

Простой столъ состоитъ из!) четырехъ основатель
ной толщины ножекъ, прочно соединенныхъ между 
собою, при помощи палокъ въ два ряда, образующих^ 
рамки. Палки съ клеемъ вгоняются въ просверлен
ныя отверспя ножекъ и для особенной прочности 
закрепляются отдельными сучьями. Столы делаются 
разнообразныхъ фасоновъ и размеровъ. На рисунке & 
изображенъ сголъ весьма простого вида, но очень

Ри с .  6. Р и с .  7.
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прочный и устойчивый. Крышки столовъ подобнаго 
типа, приготовляются березовыя и ясеневыя. На

крышкахъ делаются иногда отборки (рис. 9), кото- 
рыя выполняются при помощи особыхъ скаблюшекъ 
(рис. ю). Доски для крышки рЬжутся до нужыаго 
размера, сфуговываются и склеиваются въ щиты. 
Для большей прочности въ щиты вгоняются два 
поперечныхъ бруска, называемыхъ шпонками. О бъ
яснены этихъ работъ подробно изложены при они- 
санш столярно - плотницкаго ремесла. Ш понки вго
няются въ гЬхъ мЪстахъ крышки, которыми она 
накладывается на шипы ножекъ, для чего въ шпон- 
кахъ сверлятъ соотв-Ьтственнаго размера шипамъ 
дыры. Размеры четырехугольныхъ продолговатыхъ 
столовъ чаше всего встречаются слеауюние: длина 
крышекъ — 20 вершковъ, ширима — 12V2 верш., 
толщина — 1 I верш., вышина ножекъ принята отъ 
16 до 17 верш, включительно. Столы съ круглыми 
крышками дклаются на трехъ ножкахъ одинаковой 
вышины съ предыдущими столами, при длин'Ь крышки 
по д1амегру отъ I арш.

Рис. 8, Р и с  9. Р ис.  10.



Корзиночное производство.

Матер1алы и ихъ заготовлеше.

Главнымъ матер1аломъ для плетешя простойшихъ 
корзинъ служить ива, береста, сосновые корни, трава, 
куга, солома и проч. Кроме главныхъ матер1аловь 
употребляются такъ называемые матер1алы вспомога
тельные: испанскш камышъ, гвозди и винты. Камышъ 
идетъ въ цЪломъ и колотомъ виде на приготовлешя 
ручекъ, накладочекъ и отделку изделш. Въ Россш 
для плетешя корзинъ больше всего употребляютъ 
ивовые прутья, нарезанные изъ дико растущихъ ивня- 
ковъ, встречающихся почти повсеместно nooepeia.Mb 
р'Ькъ и озеръ нашего ,'обшириаго государства. Сор- 
товъ ивъ очень много, но не все они пригодны для 
плетешя, а потому важно знать качеава того или 
другого сорта. Наши кустари корзинщики на это не 
обращаютъ должнаго впимашя и режутъ прутья ка- 
Kie попадутся подъ руку, конечно, это самым ь серьез- 
нымъ образомь отзывается на заработке, изящности 
и прочности изделш. Самымъ наилучшим ь Maiepia- 
ломъ для плетешя изъ круглаго очищеннаго прута 
является несомненно ива ж е л т о л о з н и к ъ  или к р а -  
сноцз'Ьтъ.  Прутья эгои ивы очень i h o k i i ,  тонки, 
ровны и крепки, а пздел1я изъ нихъ получаются 
весьма изящны и прочны. Легкихъ заморозковъ эта 
ива не боится, но въ то же время плохо растеть на
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cfeBep-fe Почва для произрасташя бол^е подходящая 
супесчаная съ хорошимъ удобрешемъ хл^внаго на
зема (навоза) или наноснаго плодороднаго ила. Очень 
тонюе, гибюе, красные и почти безъ сучьевъ прутья 
им-Ьютъ листья кверху нисколько шире, ч-Ьмъ около 
стебля, съ бЪлесоватымъ нервомъ по срединЪ. Сверху 
листья темно-зеленые, а снизу cfepo-зеленые, безъ 
блеска. О времени срезки и уборки прутьевъ будетъ 
говориться подробно ниже.

Сравнительно хороппй матер1алъ даетъ и в а  к р а 
с н о  я о з ъ или м е н д а л ь н  ы й - т а л ь н и к ъ .  Прутья этой 
ивы во всЬхъ отношеншхъ хороши: гибки, прочны, 
вязки и древесина им^етъ нужный металлически! 
блескъ, который придаетъ своеобразную окраску из- 
д'киямъ, только жаль, что прутья слишкомъ сильно 
ветвятся, особенно, когда растутъ на жирной почв^ 
и при томъ въ редкихъ ивнякахъ. К ъ  почв-Ь въ об- 
щемъ мало требовательна, но заморозковъ сильно 
боится. Кора прутьевъ красная, на старыхъ прутьяхъ 
шелушится. Листья узюе, длинные, голые, зазубрен
ные, спереди заостряюпдеся, съ желтымъ продоль- 
нымъ нервомъ; листовой покровъ на прутьяхъ очень 
густъ.

Довольно распространеннымъ матер1аломъ для пле- 
тен1Я является корзиночная лоза или ива б^лоталь; 
она почти не зависитъ отъ климатическихъ условш 
и поэтому отлично растетъ по-всюду даже въ есте- 
ственныхъ ивнякахъ. Прутья этой ивы выростаютъ 
въ одинъ годъ до трехъ аршинъ длиною и почти 
безъ сучьевъ. Почва для лозы предпочитается сугли
нистая связная, на торфяной и легкой песчаной 
почвЬ прутья растутъ значительно хуже и им^ють 
широкую сердцевину. Кора этой ивы зеленовато-жел- 
тая; листья на короткихъ черешкахъ. очень длинные, 
съ загнутыми внутрь цельными краями и красновато- 
жедтымъ среднимъ долевымъ нервомъ.



Кром-t прутьевъ необходим о для корзиноплетеш я  
заготовлять палки — это двухъ или трехъ лЬтнш  
ивнякъ.

Описанныя породы ивъ отчасти могутъ удовлетво
рить спросъ на эти матер1алы для нлетешя, но безу
словно, лучше, надежнее и выгоднее прутья и палки 
выращивать въ искусственныхъ ивнякахъ. Разведена 
хорошихъ сортовъ ивъ, пригодныхъ для выполненш 
всевозможныхъ работъ, помогутъ приготовлять наибо
лее ц"Ьнныя и несравненно выгодныя для мастеровъ 
и потребителей изжЬл\я, благодаря чему спросъ на 
изд'Ьлш еще больше увеличится. Опытом ь доказано, 
что разведете корзиночныхъ ивъ не только полезное 
заняве, naHBbiro.aHtfiuife д^ло, какъ для кустарей- 
корзинщиковъ, такъ и для лицъ, которые занялись 
бы разведешемъ ивы на продажу. НЪть ни одного 
сельско-хозяйственнаго растешя, которое могло бы 
дать болышй доходъ ч’Ьмъ культура корзиночныхъ 
ивъ. Ивоводство по сравненш съ хлебопашествомъ 
имЬетъ то громадное преимущество, что урожай ивы 
почти совс1змъ не зависитъ отъ условш погоды и 
потому ежегодный доходъ обезпеченъ несравненно 
больше, ч’Ьмъ при посеве такихъ растенш, какъ рожь, 
овесъ и др. Если станемъ сравнивать разведеше и въ 
даже съ такими доходными хозяйствами, какъ огород
ничество и садоводство- то и зд"Ьсь большая доступ
ность и выгодность окажутся на стороне ивоводства. 
такъ какъ въ противоположность огородничеству 
оно требуетъ гораздо меньше рабочихъ рукъ, а отъ 
садоводства существенно отличается раннимъ и еже- 
годнымъ поступлешемъ дохода. Ивоводство особенно 
пригодно для крестьянскаго хозяйства потому, что 
даетъ работу не только взросльшъ, но и детямъ, ко
торые при заготовке белаго прута могутъ оказывать 
большую помощь старшимъ. Отсюда достаточно 
видна вся та громадная польза, которую можетъ по
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лучить крестьянинъ-ивоводъ, особенно, если онъ не 
ограничится только заготовлешемъ матер1ала для про
дажи, но займется самъ корзиночнымъ промысломъ. 
Здесь не место подробно говорить о всЬхъ достоин- 
ствахъ корзипочнаго производства, какъ крестьян- 
скаго кустарнаго промысла, но нельзя не указать на 
то, что везде, где этотъ промыселъ существуетъ, онъ 
даеть самые прекрасные результаты. Изъ нихъ укажу 
на следуюппе: i) благодаря тому, что каждый членъ; 
семьи находить себе круглый годъ заработокъ дома, 
отпадаетъ нужда итти в'ь отхож1е промыслы, столь 
вредно отзывавшиеся на здоровьи и нравственности 
нашего крестьянина; 2) заш ш е корзиночнымъ про
мысломъ съ детства пр1учаегь крестьянина къ по
стоянному труду, развиваетъ въ немъ любовь и при
вязанность къ домашней жизни въ родной деревне, 
3) вообще, ивоводство съ корзиноплетешемъ быстро 
увеличиваеть зажиточность крестьянина и более, 
чемъ MHorie друпе промыслы, способствуегъ сохра, 
ненш его здоровья и нравственности. Бояться того 
что доходность отъ ивоводства уменьшится, если 
MHorie станутъ заниматься им ь, неть основанш, такъ 
какъ у насъ слишкомъ мало ивняковъ, а спросъ на 
прутья и плетеныя издел1я съ каждымъ годомъ уве
личивается. Поэтому корзиночному ивоводству пред- 
стоить еще на долгое время очень прочная будущ
ность, и можно смело советовать всякому заняться 
этимь весьма выгоднымъ и полезнымъ деломъ *).

По словамъ основателя школы корзиноплетешя 
вь селе Мелеховке, Тульской губерши г. Цигнера, 
одна четверть десятины хорошей земли, т. е. при
годной для даннаго сорта, напримеръ, для корзи
ночной ивы-белотала, которая при средней густоте

’) П ри.т ьчат е. П р о ф ессо р ъ  А. Н. С о б оле въ .  К раткое  руководство 
къ  раэведешю корзиноч ны хъ  ивъ.
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посадки въ 108.000 черепниковъ на десятину даетъ 
не менее 35 пудовъ сухого чищеннаго прута, про
дажной стоимостью на сумму 8о рублей (тысячъ 25 
крупнаго прута на 25 рублей, тысячъ 50 средняго на 
30 руб. и тысячъ 70 мелкаго—на 25 руб. Это самая 
дешевая цена на прутья). Следовательно доходъ съ 
четверти десятины равенъ 8о руб. При первоначаль- 
номъ разведенш ивняка на той же площади потре
буется плантатору произвести следующш основной 
расходъ, если онъ самъ будетъ участвовать въ деле 
только капиталомъ: на обработку почвы, по 7 -  8 коп. 
за квадратную сажень 45 руб., на покупку 27 тысячъ 
черепковъ — 27 руб., на посадку черепковъ — 6 руб., 
на проч1я хозяйственныя надобности — 2 руб. Итого 
8о рублей. Ежегодный расходъ на ту же площадь 
нужно считать: ю  проиентовъ съ затраченнаго основ
ного капитала на погашеше его 8 руб., 3 процентовъ 
съ затраченнаго капитала и стоимости земли, по 
оц'Ьнке 20 рублей за четверть десятины въ годъ —
5 руб. Стоимость сбора прута ift рублей. Плата за 
уходъ по ивняку 5 руб,  на^:1Йпту ir*>ошкуриванпо 
и высушивашю прута (hiy^o'n. съ Чугла) — 21 руб. 
Итого 57 руб. При выiJKvb ’ё.ксг^/наго расхода въ 
57 руб. изъ ежегоднаго jrfixoji'a 8о руб., получимъ 
чистый доходъ 23 руб., .чГ.о irf десятину составить 
въ среднемъ отъ 90 до Ysfyffyo. чистаго ежегоднаго 
дохода. Во всякомъ случае,—говорить г. Цигнеръ,— 
разведена корзиночной ивы есть очень выгодное 
предпр1ят1е особенно для землевладельца, который 
самъ со своей семьей будетъ обрабатывать землю, 
производитъ срезку и ошкуриваше прута и т. п. 
Этотъ расчетъ опытнаго ивовода— практика въ выс
шей степени интересенъ и дорогъ, такъ какъ ста
вить выгодность разведенш ивняковъ вне всякаго 
:омнен1я. Приведенный выше первоначальный рас
ходъ на разведете ивняка, при выполненш работъ

2



собственными силами ивовода въ значительной сте
пени сократится, т. к. придется заплатить деньги 
только за черенки. Если же начать съ небольшого 
хозяйства, какъ это агЬдуетъ сделать, т. е. развести 
въ первый годъ ивнякъ въ размере только юо или 
2оо саженей, а загЬмъ годъ отъ года плантацш уве
личивать отъ собственныхъ череяковъ, то всего при
дется израсходовать отъ 5 до 9 руб. на покупку че- 
ренковъ. Разведете ивняка на целой десятине бу- 
детъ стоить тогда очень мало, но ежегодный доходъ 
въ 8о руб. съ одной четверти десятины при безплат- 
ныхъ работахъ и при столь незначительномъ основ- 
номъ расход^, какъ 9 руб., почти полностью стано
вится чистымъ доходомъ. Такимъ образомъ одна 
десятина ивняка можетъ давать ежегодно до 300 р. 
чистаго дохода и въ этомъ отношеши едва ли какое 
иное хозяйство въ состоянш оказаться болЬе вы- 
годнымъ.

Для полноты св'Ьд'Ьшй, при заложенш плантацш, 
считаю необходимымъ указать, кроме высшеописап- 
ныхъ породъ ивъ, еще несколько видовъ ихъ, кото
рые очень редко встречаются большими природ
ными ивняками, но въ то же время сорта эти отли
чаются превосходными качествами и менее требова
тельны въ климатическихъ и почвенныхъ отноше- 
ш яхъ, обезпечивая при этомъ хорошш урожай.

Изъ такихъ сортовъ заслуживаютъ особеннаго 
внимашя одна помесь корзиночной ивы съ желто- 
ложникомъ и две разновидности желтолозника съ 
уральской ивой и желтолозника, съ корзиночной 
ивой и Ламбертова ива.

Ивы эти даютъ матер1алъ, превосходящш по ка
честву основныхъ породъ, конечно, это очень зави- 
сить отъ климата,почвы, нормальной посадки и ухода 
за плантащями.

Первая помесь изъ упомяиутыхъ ивъ за послед-
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нее время получила большое распространена въ Гер- 
маши. Она соединяетъ въ себе въ благопр1ятныхъ 
соотношешяхъ гибкость желтолозника съ мягкостью 
корзиночной ивы, отъ чего матер1алъ получается 
очень хорошаго качества. Помесь эта бол'Ье выно
слива къ сильнымъ заморозкамъ и мол<етъ съ успе- 
хомъ произростать далее на севере. Прутья полу
чаются нисколько толще желтолозника, длинЪе и 
урожай несравненно больше. Отнол±тше прутья вы- 
ростаютъ отъ 2V2 до 3V2 арш. длиною. Вторая разно
видность ивы является тоже очень хорошимъ мате- 
р1аломъ для плетенш корзинъ. Прутья хорошо очи
щаются отъ коры и почти на длине ю  верш. им±ютъ 
одинаковую толщину. Превосходно растетъ этотъ 
сортъ ивы на сильно удобренной хлЪвнымъ наземомъ 
(навозомъ) супещанной или п?счанной почве, съ н1з- 
которымъ присутств1емъ влаги. Первые два года 
посл± посадки прутья получаются толще и стелются 
по земле, последую щ а года урожай увеличивается, 
а съ четвертаго или пятаго года получается нормаль
ный урожай. На севере растетъ хуже предыдущаго 
сорта. Посаженные мною для наблюдешя черенки 
въ Тотьме, Вологодской губ. дали следуюшде резуль
таты: желтолозника посажено 165 черенковъ, лселто- 
лозника съ корзиночной ивой 450 черенк. и желто
лозника съ уральской ивой 220 черен. После зимы 
осталось здоровыхъ изъ перваго сорта 107 черенковъ, 
при средней длине прутьевъ i арш. 6 верш., изъ 
второго сорта—428 черенковъ, при средней величине 
прутьевъ 2 арш. 7 верш, и, наконецъ, изъ третьяго 
сорта осталось 173 черенка, средняя длина прутьевъ 
I арш. 12 верш., а черезъ годъ длина прутьевъ по- 
следняго сорта увеличилась на 4 вершка; первые же 
два сорта остались почти безъ перемены.

Третьей разновидности является Ламбертова ива. 
Ива эта превосходно и быстро растетъ; однолетше
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прутья нередко достигаютъб арш. длиною. Употреб 
ляются въ виде палокъ на приготовлена мебели и 
крупныхъ изделш. Въ климатическомъ отношенш 
значительно выносливее ивы желтолозника; на се 
вере первые годы посадки растетъ не совсЬмъ хо
рошо, но окклиматизировавшись вполне уживается и 
даетъ обильный урожай, ценнаго матер1ала. Посадка 
должна производиться частая и на не очень жирной 
супесчанной почве. При соблюденш поименованныхъ 
условш матер1алъ получается гибюй, вязкш прочный 
и мало сучковатый. Хорошо раскалывается и выстру
гивается въ ленты.

П о с а д к а  и у б о р к а  и в о в ы х ъ  п р у т ь е в ъ .  Место 
для разведешя плантацш, обыкновенно, выбирается 
менее нужное въ хозяйстве и более удобное для 
наблюденш за ивнякомъ. Новую плантацш не сле
дуетъ сразу закладывать большого размера, не про
веривши опытомъ каюя породы ивъ лучше произ- 
растаютъ въ данной местности. Для этого выписы- 
ваютъ понемного ивовыхъ черенковъ всехъ  выше- 
указанныхъ породъ, заготовляютъ по несколько че
ренковъ местныхъ дикорастушихъ ивъ п каждый 
сортъ садятъ отдельно. Каюя сорта лучше произра- 
стаютъ въ данной местности, теми и заполняютъ 
плантаншю, делаютъ это или путемъ постепеннаго 
отсаживанш или же выписываютъ черенки въ доста- 
точномъ количестве изъ надежнаго питомника- Л уч 
шими прутьями для черенковъ считаются весенней 
ре-ки, при томъ сочныхъ и сильныхъ годовалыхъ 
прутьевъ. Черенки режутся передъ самой посад
кой длиною отъ 7 до 9 вершковъ. Срезы должны 
производиться наискось и непременно острымъ но- 
жемъ.

Ламбертовую и корзиночную ивы следуетъ сажать 
на разстоянш 9 верш, въ рядяхъ и 6 верш, между 
рядами (104000 черенковъ на одну десятину), а все
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друпе сорта лучше на разстоянш въ рядахъ 8 вер ш , 
а между рядаму 6 верш. (112.900 черенковъ на деся
тину). Некоторые лесоводы утверждаютъ, что частая 
посадка сокращаетъ срокъ существованш плантацш, 
но я считаю, на основанш опыта, частую посадку 
более выгодной: прутья быстрее растутъ и почти 
совс'Ьмъ не ветвятся, а посаженные черенки въ на- 
правленш съ юга-востока на сЬверо-западъ, хорошо 
оттеняютъ своими побегами почву и способствуют!, 
меньшему появлешю сорныхъ травъ.

Кроме того, для предупреждены плантацш отъ 
сорныхъ травъ посадку ивы весьма желательно про
изводить на земле бывшей подъ сельско-хозяйствен- 
нымъ пользовашемъ, лучше всего, когда на ней въ 
последнш годъ былъ посажепъ картофель или по- 
сеянъ овесъ, а затемъ земля для плантацш должна 
быть хорошо выровненная и взрыленная по крайней 
м ере вершковъ на 8— ю  глубиною, конечно, это за
висишь отъ почвенныхъ условШ. При обработке тор- 
фянной почвы необходимо докопаться до лежащаго 
подъ ней песчаннаго или глинистаго слоя и почву 
хорошо перемешать. Суглинистую и супесчанную 
почву съ глинистой подпочвой не следуетъ глубоко 
копать, такъ какъ глина можетъ появиться на по
верхности и этимъ очень повредить росту ивы.

Обработки почвы производится двумя способами; 
при первомъ способе почва вспахивается плугами, 
при чемъ одинъ плугъ пускается позади другого, по 
одной и той же борозде. Поднятые землянные пла
сты хорошо измельчаются при помощи железной 
бороны и съ поверхности полосы тщательно соби
раются травы и корневища, выдернутыя изъ пластовъ 
бороною.

Обработка плугомъ тогда признается хорошей, 
когда вспахиваше производится два раза: первый разъ



ранней весною, а посл'Ьдшй разъ осенью, передъ са
мой посадкой.

Второй способъ взрыхлеше почвы безусловно счи
тается лучшимъ. Состоитъ онъ въ перекапыванш 
земли лопатами, т. п. двойной штыковой. Почва при 
обработке тщательно перемешивается — верхнш слой 
попадаетъ на низъ и паоборотъ. Делается это такъ: 
третш квадратъ перекидывается на место пятаго, ше
стой раскладывается сверху него, четвертый поме
щается на место шестого, сверху котораго уклады
вается седьмой и т. д.

Когда почва подготовлена какимъ либо изъ указан- 
ныхъ способовъ, приступаютъ къ посадке черенковъ. 
Для этого обработанную площадь делятъ на ряды 
соответственнаго размера, въ зависимости отъ породы 
ивы. Д клеше удобнее всего производить коннымъ 
маркеромъ, устроеннымъ на подоб1е граблей, съ пере
движными железными зубьями, вершковъ по 8 дли
ною, предназначенными проводить на поверхности 
Еемли долевыя и поперечныя посадочныя бороздки.

Маркеръ имеетъ ручки и две оглобли. При помощи 
ручекъ придаютъ маркеру во время работы желаемое 
направлена. На местахъ пересеченш бороздокъ про- 
калываютъ тонкимъ железнымъ шиломъ отверепя, 
куда и вставляютъ черенки отвесно, въ верхъ побе
гами (глазками), стараясь, чтобы верхше концы черен
ковъ возможно менее торчали изъ подъ земли. Кру- 
гомъ черенковъ землю слегка отаптываютъ ногами 
для уплотнешя почвы и заравнивашя отверспй, про- 
колотыхъ шиломъ. Необходимо следить, чтобы по
садка производилась правильными рядами, а отверстш 
должны прокалываться аккуратно и непременно на 
месгахъ пересечешя лишй. Для удобства къ шилу 
приспособлена деревянная рукоятка, дающая возмож
ность шило нажимать обеими руками.

Посадку черенковъ производятъ раннею весной



или осенью, въ послЬднемъ случае планташю не
обходимо укрывать на зиму соломой, мхомъ и т. п., 
чтобы плантащя не промерзла. Въ первые годы после 
посадки следуетъ особенно тщательно выполывать 
сорныя травы, взрыхлять землю и пополнять голыя 
места новыми черенками. Сорныя травы складываются 
около ивняка въ кучу и, перегнивши даютъ отличное 
удобреше, т. н. компостъ.

К ъ  компосту примешиваютъ хл^вный навозъ или 
негашеную известь и тогда удобреше получается пре- 
восходнаго качества. Взрыхлеше почвы производится 
при помощи матыги. Земля взрыхляется матыгой 
вершка на два глубиною. Взрыхлеше почвы спо
собствуешь проникновенно въ глубь воздуха и проса- 
чиванш дождевой воды, а также увеличиваетъ урожай 
прутьевъ и долговечность ивняка. Долговечность 
плантацш въ значительной степени зависитъ отъ 
времени срезки прутьевъ и правильности выполнены 
этихъ работъ. Долголетнимъ опытомъ установлено, 
что осенняя и весенняя срезка прутьевъ значительно 
сохраняешь плантацш и обезпечиваетъ полный урожай 
въ иродолжеше 3 5 — 40 л±тъ. Срезку прутьевъ сле
дуетъ производить острыми ножами или ножницами, 
чтобы срезы получались ровными и гладкими; это 
особенно имеешь значеше для плантацш. Нарезанные 
прутья слабо связываются въ пучки и укладываются 
въ такое помещеше где не могли-бы засохнуть до 
весны. Передъ снянемъ коры пучки ставятся комлями 
въ неглубокш водоемъ и мокнутъ до техъ  поръ> 
пока не будетъ вызвано движ ете соковъ, после чего 
приступаютъ къ ошкуривашю прутьевъ. Кору съ 
прутьевъ снимаютъ при посредстве щемилокъ, устрое- 
нныхъ изъ обыкновеннаго кола, вбитаго въ землю и 
съ одного конца расколотаго по-поламъ или же при 
помощи железныхъ щемилокъ (рис. п ) . Устройство 
щемилокъ вполне понятно изъ рисунка, а потому
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подробно описывать ихъ считаю излишнимъ. Щемилка 
подобнаго устройства почти совеЬмъ не давитъ пру
тьевъ, какъ все друпя. Ошкуренные прутья хорошо 
просушиваютъ, потемневцпе комли обрезаютъ осо
быми ножницами и прутья крепко утягиваются при 
помощи пресса (рис. 12), сд'Ьланнаго изъ толстаго 
конца веревки, аршина полтора длиною, двухъ дере-

вяяныхъ брусковъ и зажимнаго винта. На 
концахъ брусковъ провернуты С К В О З Н Ы Я  Р и с .  12. 

отверст)я для закреплены веревки. Зажимной винтъ 
вкладывается въ среднее винтовое отверспе одного 
бруска, упираясь концомъ въ другой брусокъ. При 
работе прутья вкладываются въ петлю веревки, кото
рую посредствомъ закручивашя винта крепко затя- 
гиваютъ. Связанные въ пучки прутья освобождаются 
изъ пресса и складываются въ сухое пом^щ ете. При 
осенней срезке прутьевъ матер1алъ получается ни
сколько жесткш, съ темноватымъ оттЬнкомъ.

Но можно срезать прутья во время движешя сока 
на корню, т, е. въ конце мая или въ начале ш ня 
месяца. Кора въ это время хорошо отделяется отъ 
прутьевъ и матершгь легко просушивается и белится 
на солнце. Прутья во время просушки на солнце 
следуетъ раскладывать тонкими слоями и неуклонно 
смотреть, чтобы ихъ не подмочило дождемъ, такъ 
какъ отъ этого мате pi алъ краснеетъ и очень портится, 
но за то при соблюденш вышесказанныхъ условш 
прутья получаются очень белые, мятое, вязгае и гиб- 
Kie; при снятш съ нихъ коры не требуютъ водоемовъ 
и обрезки комлей. Однако при этой срезке следуетъ 
твердо помнить, чЬмъ раньше прутья будутъ сняты

Р и с .  11.
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съ корня, конечно, безъ ущерба для качества мате- 
р1ала, Т'Ьмъ лучше: новые побеги вполне окрепнуть 
и одервенеютъ до зимы и легко могутъ перенести 
морозы. Плантацш при подобной срезке желательно 
ежегодно слегка удобрять наносомъ плодороднаго 
ила, компостомъ съ примесью извести или томасовымъ 
шлакомъ, иначе ивнякъ быстро истощаетъ почву и 
чрезъ 1 0—15 л^тъ начнетъ отмирать. При слишкомъ 
обильномъ удобренш, прутья получаются толсты, 
сочны и травянисты, а поэтому долго не вызреваютъ 
и теряютъ прочность древесины.

Б е р е с т  а — кора многихъ разновидностей березъ. 
Лучшш матер1алъ для плетешя даетъ обыкновенная 
б^лая береза. Береста заготовляется въ конце весны 
или въ начале лета, во время сокодвижешя. При за- 
готовленш матер1ала березы выбираются менее сучко- 
ватыя и по возможности гладюя. Кору снимаютъ со 
стволовъ березъ кругообразно сверху внизъ въ виде 
лентъ, около вершка шириною и до ю  аршинъ дли
ною. Заготовленная береста свертываетса въ клубки 
и хорошо просушивается. Ленты, снятыя вдоль ствола 
березы, для корзиночнаго дела не годятся. П удъ бе- 
рестянныхъ сухихъ лентъ въ Вологодской губ. стоитъ 
около I руб.

С о с н о в ы е  к о р н  и—подземная часть дерева, не имею
щая верхушечной почки и непроизводящая листьевъ. 
Для плетешя корзинъ употребляется, такъ называемые 
боковые корни молодыхъ сосенъ. Заготовляются они 
осенью до замерзанш земли, преимущественно въ 
редко ироизрастающемъ лесу. Матер1алъ этотъ въ 
частыхъ лесахъ заготовлять не годится, потому что 
корни разныхъ деревьевъ переплетаются между собою 
и одни препятствуютъ освобождение другихъ. Кроме 
того, когда корни соприкасаются въ земле другъ съ 
другомъ, то въ местахъ соприкосновенш они взаимно 
портятся и даже бываетъ что сростаются. Корни со



—  26  —

бираются разной толщины въ зависимости отъ из- 
дЪл1й для которыхъ они заготовляются. Работа заготов- 
лен1я производится при помощи ле1каго топора, ко- 
торымъ корни подрубаются не подалеко отъ ствола 
дерева и освобождаются изъ земли во всю свою длину.

Обыкновенно боковые сосновые корни въ землю 
не углубляются, а стелются почти по поверхности 
земли. Заготовленные корни сортируются и въ сыромъ 
виде выравниваются по толщине. Подобная обработка 
достигается путемъ протягивашя корней съ вершины 
до комля сквозь отверспя, сделанныя въ доске или 
металлической пластинке. Отверспя делаются раз- 
ныхъ размеровъ. При протаскиванш корней сквозь 
отверстш все неровности сглаживаются и корни хо
рошо ошкуриваются. По окончанш работы корни 
связываются въ неболыше пучки и просушиваются.

Т р а в а  к у г а — многолетнее растеше изъ семейства 
ситниковыхъ въ болотистыхъ местностяхъ у береговъ 
рекъ и озеръ. Стебель круглый и совершенно безъ 
листьевъ; верхушка оканчивается красно-бурыми цве
тами. Куга, заготовленная во время и умело даетъ 
хорош1й матер1алъ для плетешя. Срезку травы сл е
дуетъ производить съ середины ю н я месяца и до 
конца ю ля: въ это время она очень прочна и мягка. 
Срезать кугу нужно по возможности у самаго корпя; 
сушить необходимо въ тени подъ крышами; въ про- 
тивномъ случае матер1алъ получается желто-бураго 
цвета и теряетъ ценность. При суш ке необходимо 
наблюдать, чтобы трава укладывалась тонкими слоями 
на жерди или на натянутыя для этой пели веревки. 
Чтобы трава лучше продувалась ветромъ, ворота са
рая или другого помещешя, где сушится матер1алъ, 
открываются. Хорошо высушенная трава связывается 
въ неболыше пучки, укладывается въ сухомъ тени- 
стомъ помещенш.

Солома,  какъ известно, представляетъ изъ себя



очень тон Kin полы я трубки, съ блестящей поверхно
стью. На наружной поверхности соломы имеются 
выступы, называемые «узлами».

В ъ  сухомъ вид!; она хрупка и тверда, на изгибахъ 
даетъ изломы. Солома употребляется въ ц-Ьломъ виде 
и разрезанная на ленточки; она отлично окраши
вается въ желаемые цвета. Сортовъ соломы много, 
но для корзино-плетешя употребляется мелко сте
бельная озимая пшеница, тонко стебельная озимая 
рожь и одинъ сортъ изъ яровых ь хлебовъ, северная 
олонецкая пшеница, последняя, если произростаетъ 
на тощей почве даетъ хорошш и очень дешевый 
матер1алъ. Возделываться солома можетъ везде, но 
для того, чтобы получить ее тонко стебельной, сле
дуетъ сеять какъ можно чаще. Уборка должна произ
водиться до наступлешя спелости зерна и тогда со
лома получается мягкая и весьма гибкая. Колосья 
отъ соломы отделяютъ и сушатъ ее на солнце; во 
время просушки солому раскладываютъ тонкими 
слоями и часто поворачиваютъ со стороны на сто
рону.

Солома на солнце не только отлично просыхаешь, 
но и хорошо выбеливается. Для изделш солома от
бирается одинаковой толщины, обрезается отъ узла 
до узла и части безъ узловъ размачиваются и упо
требляются въ работу; ихъ сплетаютъ въ виде косицъ 
а потомъ пускаютъ на приготовлены изделш.

К а  м ы ш ъ.  Въ корзиноплетенш употребляется исклю
чительно испанскш, доставляемый съ Зондскихъ 
острововъ. Онъ употребляется въ кругломъ и коло- 
томъ виде, съ естественнымъ глянцемъ и безъ него. 
Колотый камышъ идетъ на переплетъ сидешй къ 
мебели и па отделку всевозможиыхъ корзинъ.

Г в о з д и  и в и н т ы  въ корзиночномъ ремесле идутъ 
для всевозможиыхъ скреплешй. Гвозди больше всего 
употребляются круглые, приготовленные изъ прово
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локи. Продаются они по фунтамъ и пачками, въ по- 
следнихъ заключается юоо гвоздей съ круглыми го
ловками того или другого размера. Винты тоже 
больше употребляются съ круглой головкой и не 
слишкомъ толстые.

Инструменты и приспособлен!я.
Ножи являются почти главнымъ инструмеитомъ 

1гь инвентаре корзинщика. Посредствомъ пожей из- 
ютовляются матертлы, обрезаются ненужныя концы 
1 отовыхъ изд^лш и вообще исполняются ножами 
мнопя работы корзиночнаго дела. Более удобная 
форма ножей, показано на рисунке 13 и 14. Обыкновен
ный ножъ употребляется для изготовлешя MaTepia- 

ловъ, а ножъ горбачъ служить для'обрезываш я не-
нужныхъ кон- 
цовъвнутрииз- 
дел1й. Н о ж и  

Р ис.  13. н е п р е м е н н о
должны быть приготовлены 
изъ лучшей стали, прочно 
закреплены въ рукояткахъ 
и хорошо отточены. Цена 

р ис и. ножей отъ 45 — )5 копеекъ.

К о  л у н к и  т р о й н о й  и ч е т в е р н о й  употребляются 
для раскалыванш на части ивовыхъ прутьевъ, камыша

и палокъ. Этотъ простой 
инструментъ легко приго
товить самому изъ бука, 
яблони или кости. Выбран
ный матер1алъ обделыва- 
ютъ въ круглую палочку 
около va верш, толщиною 
и отрезаютъ отъ нея ку- 

сокъ въ iVy вершка длиною. Съ одного конца дела-
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ють разметку на три или четыре равных ь части и 
выр^зывають углублешя, какъ показано на рис. 15 и 16.

Ш о ф ъ  на рисунке 17 изображенъ простой ш офъ, 
состояний изъ полотна полосовой стали (а) и ножа (е). 
Употребляется ш оф ъ для струганш ивы и камышей. 
Съ противоположныхъ сторонъ полотна укреплены 
дугообразный скобы (i), съ некоторымъ наклономъ 
на одинъ бокъ. Между скобками вкладывается ножъ 
(е), равный по длине полотну, а но ширине скобамъ. 
Кож у придаютъ любой наклонъ и закрепляютъ его 
винтами (к). Для большей устойчивости подъ него укла

дываются деревянные клинки 
(л). Ножъ лучше всего уста
навливать подъ угломъ 45°. 
Ш о ф ъ  при работе укреп
ляется къ чурбану (с) вделан
ному въ доску (Д и в), къ 
последней прикрепляется вин
тами полотно. Ш оф ъ стойтъ 

'  не дороже i руо. 25 коп.. 
его можно заказывать любому

Р ис.  17.
кузнецу, хотя въ деревне; 

за неимущем ь сиешально для этого стали, полотно 
можно сделать изъ сломанной поперечной пилы.

М а ш и н к а  н Ъ м е ц к а г о  ф а с о н а  представляегъ 
особаго устройства стругъ, ири помощи котораго 
отделяютъ сердцевину отъ росколотыхъ ивовыхъ 
прутьевъ для полученш лентъ. На рис. 18 стругъ 
изображенъ сбоку и въ плане. Два леревянныхъ 
бруска в и с  соединены .между собою железнымъ 
шарниромъ. Длина бруска в—Ь вершк-, ширина— 
i a'4 вершка и толщина 1Ч3 верш. Толщина бруска 
с— 1я/4 верш., длина 2 вершка и одинаковой съ пер
выми ширины. К ъ  бруску в прикреплена стальная, 
хорошо отшлифованная пластинка 9 , называемая 
полотномъ. Во второй брусокъ с вложенъ ножъ
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а съ острымъ лезв1емъ. Ножъ закрепляется посред
ствомъ гайки д. Между брусками в и с  вложена 
пружина сильно распирающая бруски. Для приготов
лены тонкихъ лентъ, бруски должны быть плотно 
сжаты и ножъ близко соприкасаться съ полотномъ. 
Сжимашя брусковъ производится при помощи винта

е, им^ющаго крыла
тую гайку; при за- 
винчиванш гайки, 
бруски сжимаются, 
а на обороте пру
жинкою распирают
ся. Во время работы 
стругъ укрепляется 
въ особо сделанную 
скамью, около 9V2 
вершковъ вышиною 

Рис 18. и 18 вершковъ дли
ною. На одномъ краю скамьи имеется возвышеше, 
сверху котораго сделано гнездо для вкладыванш ма
шинки. Цена подобной машинки около 4 руб. 50 к- 

Ш м о л ъ  состоитъ изъ деревяннаго брусочка въ 
3V0 вершка длиною, въ 5/8 вершка шириною и тол
щиною 8/8 вершка. Въ брусочке укреплены непо
движно, подъ острымъ угломъ другъ къ другу, два 
маленькихъ стальныхъ ножа, съ острыми лезвыми 
(рис. 19). Подобныхъ шмоловъ бываетъ ю  шт., самый

широкш — ВЪ 12 милли- 
метровъ разстояшя меж
ду лезв!ями ножей, а 
узкш въ I миллиметръ. 
Чтобы дерево меньше 
протиралось около но
жей укреплена 4 винтами 

Рис, 19. стальная пластинка. Шмо-
лы служатъ для выравнивашя ширины камышевыхъ и

- Ш .
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лентъ. ивовыхъ Работу выравппваны лентъ произво
дить такъ: беругь шмолъ левою рукою, ножами кверху, 
укладываютъ между лезв1ями ленту и протягиваютъ ее 
во всю длину, съ вершины и до комля, направляя прямой 
ходъ ленты большимъ пальцемъ левой руки. Про
пущенная между ножами лента получается во всю 
длину одинаковой ширины. Изъ широкой ленты ни
когда не следует ь делать срязу узкую, такъ какъ ее 
легко порезать. Поэтому ленту пропускаютъ въ не
сколько шмоловъ, начиная съ более широкаго. Р а 
бота выравнивашя ширины лентъ не трудна но 
слишкомъ кропотлива. Происходить это безусловно 
отъ не усовершенствованы инструмента. Въ 1900 году 
я приспособилъ шмолъ, заменяющей все десять но- 
меровъ. Состоишь оаъ изъ двухъ деревянныхъ бру- 
сковъ а и в .  Ширина каждаго бруска 3/4", толщина 

длина б1 ^"- Съ одной изъ торцевыхъ сторонъ 
бруски скреплены шарниромъ, посредствомъ кото- 
раго бруски могуть закрываться и раскрываться. На 
верхнюю сторону бруска а наложена стальная, хорошо 
отшлифованная, пластинка с длиною — 41/»", ши
риною I1/ /  и толщиною Vie". Пластинка прикре
плена четырьмя маленькими винтиками. На концы 
брусковъ, незакрытыхъ пластинкою, вделываются 
подъ острымъ угломъ другъ къ другу два ножа 
а и е, длина ножей I 1,/', ширина. ' г' и толщина Vie" 
Ножи укладываются въ гнезда брусковъ и укрепля
ются съ внутреннихъ сторонъ винтами. Устанавливаны 
ширины производится особымъ винтомъ, съ мелкою 
нарезкою. Длина этого винта 3", толщина V /. Винтъ 
имеетъ расплюснутую головку д и д ве  гайки одну 
квадратную въ " съ нарезкою, а другую круглую 
безъ нарезки. Первая гайка врезается въ брусокъ 
в съ внутренней стороны и укрепляется двумя ма
ленькими винтами, Въ брускахъ делается сквозное 
отверспе для винта, который проходить сквозь ору-
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сокь а, попадаеть въ нарезку гайки, ири заверты- 
ванш винта бруски сжимаются, а на обороте пру-

2з коп. штука, новый, приспособленный мною, стоить 
не дороже 45 или 50 копЪекъ. Но онъ одинъ съ 
болыпимъ уснЬхомъ можетъ заменить все десять но- 
меровъ. Затупивппеся ножи легко отточить.

Ш и л ь я  въ корзиночномъ д ел *  употребляются 
трехъ сортовъ: круглое большое изъ хорошей стали 
необходимое ири работахъ дорожныхъ корзинъ. С то
ить оно отъ 35 до 45 коп. Среднее тоже круглое> 
раза въ четыре меньше перваго, употребляется почти 
во всехъ случаяхъ корзиннаго дкла. Стоимость ю коп., 
и гранное одного размера съ среднимъ. Нужно при 
работахъ изъ камыша. Стоитъ отъ 7 до ю  коп.

С а д о в ы я  н о ж н и ц ы  употребляются для срезыва- 
Н1я ивовыхъ прутьевъ и палокъ. Ножнины во мно- 
гихъ случаяхъ заменяютъ ножъ и пилу ими часто 
обрезаютъ не нужные концы прутьевъ внутри кор- 
зинокъ и т. п. При работе ножницы следуетъ дер
жать правой рукой, чтобы резецъ (видъ горбатаго 

ожа) укладывался сверху срезываемаго матер1ала.

жинкою м распи
раются. Пружинка 
вкладывается между 
брусками въ осо- 
быхъ г н е з д а х ъ .  
Ш молъ при помощи

®  * 31 .

 ̂ винта можно очень 
быстро остановить 
на желаемую шири
ну. Ножи этого 
шмола можно когда 
угодно вынимать и 
оттачивать. Каждый 
шмолъ, описанный 
въ начале стоитъ
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Прутъ или палку держутъ въ левой руке и на томъ 
месте, где делается надрезъ, нисколько сгибаютъ для 
облегчешя срЬзовъ. Сортъ ножницъ желательно иметь 
хорош ш д. к. ножницы плохого качества,после несколь- 
кихъ ср'Ьзовъ приходится оттачивать ножъ резецъ. Ра
бота эта слишкомъ кропотлива и требуетъ уменш и 
аккуратности. Цена лучшихъ ножницъ около 3 рублей.

Ж е л е з н ы й  к р ю к ъ (жамка) служит ь для выгибашя 
и выравнивашя толстой ивы. Состоишь этотъ весьма 
простой инструментъ изъ куска железа, длиною въ
6 вершк., толщиною около 5/в вершка и шириною 

вершка. Съ одного конца крюкъ имеешь прямо
угольную вырЬзку, а съ другого полуоткрытое кольцо 
(рис. 22). При работе крюкъ берутъ правой рукой, а 

^  левой придерживаютъ матер!алъ.
Однимъ концомъ крюка ива вы* 

ч<- прямляется, а другимъ,—съ прямо- 
Рис- 22- угольной вырезкой, ровно надла

мывается. Стоимость крюка указаннаго вида около 
70—80 коп.

Ж е л е з н а я  к о л о т у ш к а  употребляется при рабо- 
тахъ изъ целыхъ круглыхъ прутьевъ и камыша. К о 
лотушкою плетена уплотняется и этимъ достигается 
прочность работы. ДЬлаются колотушки изъхорошаго 
желЬза, ф асонь самый удобный, показанный на рис. 23. 
Длина колотушки должна быть около 6 верш., ш и 
рина съ конца 3/8 верш., толщина 3/16 вершка, какъ 
ширина, такъ и толщина къ рукоятке постепенно 
увеличивается. Ширина доходить до *°/8 верш. Кромки 
непременно должны быть закруглены, иначе будутъ 
перерубать матер!алы. ЦЬна хорошей колотушки отъ 
5о до 75 коп.

Р а з д в и ж н о й  н о ж ъ  для изготовлешя бересты въ 
лепты. Состоишь этотъ инстру- 
ментъ изъ плоскаго куска железа 

Риа 23 выпилепнаго сь  одного конца на



-  i I —

Подоб1е крючка и двухъ очень острыхъ ножич- 
ковъ. Ножичекъ одинъ неподвижно прикрепленъ къ 
железному основашю двумя винтиками, а другой но
жичекъ вкладывается въ прорезанное отверспе желез- 
наго основан1я и благодаря винтообразнаго стержня 
прочно закрепляется завертывашемъ крылатой гайки. 
Одинъ ножичекъ свободно передвигается по про
резу, уменьшая или увеличивая разстояше отъ дру
гого и этимъ определяя при рЬзке ширину берестя
ной ленты. Подробнее описывать ножъ считаю излиш- 
нимъ. При работе береста укладываетея на оструган
ную доску, около одного аршина длиною и вдоль бе
ресты проводятъ ножемъ, нажимая его правой рукой, 
если ножички по всей длине идутъ по бересте, то 
лента безусловно будет ь вся ровная. Подобную ра
боту обыкновенно выполпяють простымъ ножемъ, 
путемъ обрезаш я на глазъ то одной, то другой кром
ки берестяной ленты, разумеется, что такая работа 
очень кропотлива и далеко не совершенна. Выше опи
санный ножъ, приспособленный мною, даетъ пол
ную возможность скоро и крайне аккуратно приго
товлять берестянныя ленты совершенно одинаковой 
ширины.

С п и р т о в а я  л а м п о ч к а  употребляется для выги- 
банш камышей, бамбука и прочихъ матерш ю въ. Лам
почка состоитъ изъ цынковаго цилиндрическаго резер
вуара, д1аметромъ около 2-хъ верш., вышина i lh верш. 
l-’езервуаръ имеетъ не широкое горлышко; въ дтме- 
тре около полувершка. На горлышко одевается цин
ковая горелка, по срединЬ которой проходить м ед
ная полая трубочка, для вдеваш я фитиля. При ра
боте лампочка зажигается и на огне засушиваются 
согнутыя матер1алы. По окончанш работы, чтобы 
предохранить испареше спирта, па горелку одевается 
цынковый колпачекъ. Ц ена лампочки отъ 25 до 
30 коп.
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Б а к ъ  д л я  в о д ы .  Мнопе материалы передъ vuo- 
треблешемъ въработу для мягкости и гибкости обильно 
размачиваются водою. Эту работу лучше всего вы
полнять въ посуде большого размера, чтобы им е
лась возможность матерьтлъ полностью погрузить въ 
воду. Размеръ подобнаго сосуда или бака долженъ 
быть около 2 аршинъ длиною, 12 верш, шириною и 
8 верш, глубиною. Пуки палокъ и прутьевъ при раз- 
мачиваши должны развязываться. Въ небольшихъ 
мастерскихъ бакъ вполне можно заменить обыкно
венной кадкой или большимъ корытомъ.

М о л о т к и  требуются при сколачиванш обручей, 
прибавке разныхъ матер1аловъ къ деревяннымъ днамъ 
и проч. Гвозди употребляются разной толщины и 
размеровъ. Отъ удара тяжелымъ молоткомъ мелше 
гвозди сгибаются, а отъ легкаго молотка толстые и 
длинные гвозди плохо вколачиваются, поэтому же
лательно иметь два молотка. В е с ь  одного молотка 
не долженъ быть больше v . фунта, а другого i!/4 
фунта. Приблизительная стоимость молотковъ отъ 
25 до 40 коп. Молотки удобнее французскаго ф а
сона.

К л е щ и  должны быть небольшого размера. У п о
требляются они очень редко для вытаскивашя не
правильно заколоченныхъ гвоздей и то иногда заме
няются острогубцами. Стоимость клещей около 40 
коп.

Н о ж о в к а  должна иметь мелкозубое полотно. Но- 
жовкой съ крупными зубьями трудно аккуратно рас
пилить камышъ и даже палки, т. к, очень задирается 
глянцевитая оболочка этихъ матер!аловъ. Стоимость 
порядочной ножовки около 75 коп.

Т о п о р ъ  долженъ быть хорошаго качества и безу
словно легк1й- Топоромъ обрубаютъ корни и толстую 
иву.

Б р у с о к ъ  состоить изъ смеси глины и очень мел-
3*
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каго кварцевого песка, частицы песка обладаютъ зна
чительной твердостью, всл"Ьдств1е чего при трснш о 
металлъ, они легко сдираютъ съ него частицы, иначе 
говоря, стягиваютъ его. Чтобы предохранить брусокъ 
отъ пыли, его врубаютъ въ дерево, которое выдалб
ливается на иодоб!е ящика. При оттачиванш ин- 
струментовъ на брусокъ наливается вода.

О с е л о к ъ  употребляется для окоичательнаго ост- 
ренш инструментовъ. Онъ сглаживаетъ все зазу
брины. Оселки приготовляются преимущественно изъ 
грифельнаго камня. На оселокъ наливаютъ немного 
деревяннаго масла или глицерина и производятъ 
правку инструмента кругообразными движеншми ф ас
ки по оселку. После употреблешя оселокъ следуетъ 
обтирать и предохранять отъ пыли. Лучшими осел
ками являются американсюе, известные подъ назва- 
шемъ — «Арканзасъ» и «Месиссипи». Поверхность 
оселка должна быть безусловно гладкая и безъ цара- 
пинъ; въ противномъ случае, оселокъ нужно испра
вить. Для этого берутъ полированную чугунную плитку, 
насыпаютъ на нее порошокъ наждака или мелкш 
просеянный песокъ и смочивъ водою трутъ оселок ь 
до полнаго изглаживашя царапинъ.

К о т е л  ъ,  к о р ы т о  и р Ъ ш е т о  употребляются при 
травлеши издел1й и матер1аловъ въ разные цвета. 
Протравы варятъ въ котлахъ небольшого размера 
вместимостью около 1/2 ведра. Прокипяченныя про
травы процеживаются сквозь мелкое решето. Н еко
торыми протравами имеется возможность обрабаты
вать матер1алы и издeлiя не въ кипящемъ состоя ши 
и тогда травлена производятъ въ корыте.

О с т р о г у б ц ы  или такъ назыв. кусачки употреб
ляются для откусыванш проволоки и гвоздей. С о 
стоять острогубцы изъ двухъ железныхъ частей, со- 
сдиненныхъ между собою виитомъ. Резцы острогуб- 
цевъ навариваются изъ хорошаго сорта стали и остро
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оттачиваются. Кусачки бываютъ разнообразныхъ ви- 
довъ, но въ корзиночномъ деле употребляются только 
два сорта: простые и съ пружинами. Первые благо
даря дешевизне очень распространены, а посл^дше 
несравненно удобнее, т. к. легко перекусываютъ до
вольно толстую проволоку или гвозди. Ц ена про- 
стыхъ острогубцевъ 90 коп., а пружинныхъ 2 руб. 
25 коп.

Кисти употребляются при окрашиванш изд^лш 
масляными красками или припокрыванш ихълакомъ. 
Кистей нужно не менее четырехъ штукъ и одинъ 
флейцъ, т. е. мягкая кисть изъ барсучей щетины.

Д ве кисти нужно им^ть изъ белой щетины или 
густины для работъ масляными красками и две кисти 
изъ беличей мягкой щетины для лакированы.

Кисти изъ белой щетины больше всего употреб
ляются .\5Ле 2 и ю, а изъ беличей щетины U\ 5.Y ю  
и 13. Всякая кисть состоитъ изъ трехъ главныхъ 
частей: стержня, связки и волосъ или щетины. Пе
редъ употреблешемъ новыя кисти лучше опускать 
на некоторое время въ кипящую воду, а затемъ въ 
разведенный жидкш клей. После этого кисти обмы
ваются теплою водою и употребляются въ работы. 
Клей очень хорошо удерживаетъ волоски отъ выпа- 
дешя во время работы, которыхъ особенно много 
выпадаетъ изъ кистей не проклеенныхъ при запеп- 
ленш за неровные срезы камыша или ивы. Флейцъ 
служитъ для растушовки тоновъ при окрашиванш 
изделш маслянными красками; онъ стоитъ значи
тельно дороже обыкновенныхъ кистей, а потому об
ращаться съ нимъ следуетъ какъ можно осторожнее 
и аккуратнее. После каждаго употреблены флейцъ 
необходимо тщательно промывать водою съ мыломъ.

А р ш и н ъ необходимъ для всевозможныхъ изме- 
ренш. БолЬе удобнымъ нужно считать аршинъ



складной, съ дф>лешемъ на вершки и дюймы. Стои
мость отъ 30 до 40 KOII.

Приготовлен1е ивовыхъ камышевыхъ лентъ.

Хорошо размоченные прутья вынимаются изъ воды 
и даютъ имъ немного обсохнуть, чтобы не были 
скользкими. Во время обсыхашя прутья укладываются 
плашмя, а не ставятся вершинами кверху, такъ какъ 
въ последнемъ положеши вершины скоро засыхаютъ 
и плохо поддаются раскалывашю. При раскалываши 
прутьевъ тонкую часть вершины ср"Ьзаютъ ножемъ 
настолько, чтобы прутъ оставался более или менее ров- 
нымъ. На торце прута дЬлаютъ три или четыре над
реза такой глубины, чтобы можно вложить въ нихъ 
колунки своими острыми гранями. Прутъ при раска- 
лыванш нужно держать левой рукою, а правой ру
кой нажимать и направлять колунокъ. При не- 
которомъ навыке прутья раскалываются до самаго 
комля на совершенно ровныя части. Расколотыя прутья 
очищаютъ отъ сердцевинъ при помощи стругатель- 
ныхъ машанокъ. Работа на простомъ струге (ш офе) 
и на машинке немецкаго фасона производится такъ: 
прежде всего стругъ или машинка прочно укрепляется 
къ скамье или столу и ножъ устанавливается въ же- 
лаемомъ положеши. Работаюнпй беретъ расколотый 
прутъ, проталкиваешь его вершиною .между ножемъ 
и полотпомъ струга, сердцевиною кверху и, захвативъ 
его правой рукою, продергиваешь прутъ во всю длину; 
второй разъ прутъ проталкиваютъ съ комля, затемъ 
опять съ вершины и такъ далее. Во время обстругп- 
вашя прутья необходимо придерживать и направлять 
ихъ ходъ большимъ пальцемъ левой руки, че.мъ па- 
лецъ ближе къ лезвш  ножа, а прутъ крепче прижи
мается къ полотну машинки, шЬмъ меньше обрезаются 
прутья. Когда у прутьевъ снята одна только сердце
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вина ихъ называютъ корзинщики «листиками», а бо
лее оструганные прутья называются «лентами». При 
изготовлеши лентъ или листиковъ никогда не cirfe- 
дуетъ работать не предохранивъ большой палецъ ле~ 
вой руки отъ порезовъ, причиняемыхъ трешемъ прута. 
Для предохранешя пальца отъ порЬзовъ берутъ 
кусокъ мягкой кожи около вершка съ четвертью 
длиною и нисколько больше трехъ четвертей вершка 
шириною, делаютъ съ одной стороны поперечный 
сквозной прорЬзъ такого размера, чтобы въ него сво
бодно проходилъ палецъ: кожу одеваютъ на палецъ 
и этимъ вполн-fe предохраняютъ отъ порезовъ. Ра
боты выстругивашя лентъ или листиковъ на подоб- 
ныхъ машинкахъ требует ь большого навыка и осо
бенной аккуратности, если матер1алъ желаютъ приго
товить одной толщины. Трудность аккуратной работы 
можно вполне определить, посмотревши на рис. 1 7— 18 
стругательныхъ инструментовъ. Благодаря косого на
клона ножа, не параллельнаго полотну, прутья при 
стругаши съ одной стороны получаютъ косой срезъ, 
а при обстругивапш ихъ съ другой стороны, имеютъ 
выпуклую середину. Потомъ очень трудно протянуть 
хотя бы одинъ прутъ во всю его длину по одному 
и тому же месту струга, тЬмъ более трудно и даже 
можно сказать нетъ возможности одинаково выстру
гать несколько лентъ. Подобные недостатки вполне 
устраняются при обработке матер1аловъ на усовер
шенствованной мною машинке. Полотно ее зам'Ьняегь 
одинъ валикъ. Н ож ъ машинки устанавливается легко, 
точно и совершенно параллельно валика. Выструган
ный матер!алъ получается безусловно ровной толщины и 
ленты имеютъ плоскш видъ. Порезы прутьевъ почти 
не возможны. Обработка очень легкая и доступна каж
дому, даже детямъ восьми-девяти летъ. Быстрота стру- 
гашя на этой машинке превосходить ручной способъ 
по крайней мере разъ въ пятьдесять. Ленты и ли



стики поел!; обработки стругами или машинкой про
пускаются въ шмолъ для выравнивашя ширины.

П л е т е н 1е ч е х л о в ъ д л я б у т ы л о к ъ и з ъ  т р а в ы  к у г и .  
Трава режется до нуленаго размера и связывается 
въ пучки, содержание нечетное число травинокъ, въ 
данномъ случае пятнадцать штукъ, (рис. 24). Отъ пе- 
ревязаннаго места пучка начинаютъ плетете въ два 
конца, которые располагаются сверху и снизу одной 
и той же травинки основы работы; при работе на- 
правлеше концовъ должно быть отъ левой руки къ 
правой. Затемъ концы начинаютъ заплетать, переменяя 
ихъ положеше по очереди, т. е. конецъ бывшш снизу 
травинки перекладывается на верхъ рядомъ стоящей 
и т. д. выполняютъ работу, чередуясь концами. Про- 
плетя семь рядовъ плотно одинъ рядъ къ другому, 
концы травинокъ около перевязки отрезаются и 
заплетенный чехолъ накладывается на деревянную 
форму или прямо на бутылку, прикреляются инткой 
и, какъ вначале, проплетается въ два конца шесть 
рядовъ плотно одинъ около другого. Дальше плетете 
производится редкими рядами, но тоже въ два конца 
(рис. 25 и 26), потомъ плетутъ снова три ряда плотно

Р ис.  24. Р ис.  25 и 26. Р и с .  27.

пригоняя одинъ къ другому, затемъ форму вынимаютъ 
изъ чехла и делаютъ закрЬпиеше концовъ основпыхъ



—  4 i  —

травинокъ, перекладывая каждую изъ нихъ по оче
реди, сверху внизъ, черезъ одну подъ другую, после 
проплетешя целаго такого ряда, заплетенные первый 
разъ концы перекладываются второй разъ одинъ за 
другой снизу вверхъ (рис. 27), а потомъ концы начисто 
обрезаются и работа совс'Ьмъ готова. Одетый чехолъ 
на бутылку закрепляется снизу тонкой веревочкой, 
которая привязывается за толстый нижнш рядъ и рас
полагается по дну бутылки крестъ на крестъ. Подоб
ные чехлы можно прш отовлять разными способами 
и нереплетешями, но этотъ способъ здесь описанъ 
потому, что онъ проще многихъ и подобную работу 
можно выполнить очень скоро. Чехлы изъ травы куги 
хорошо предохраняють содержимое въ бутылкахъ 
отъ быстраго нагреванш, особенно, если чехолъ бу
детъ время отъ времени смачиваться холодной во
дой, которую трава вгштываетъ въ себя въ большомъ 
количестве, и вследствш чего цоддерживаетъ бутыль 
на долго въ холодномъ состояши. Это крайне важно 
во время сенокоса или жнива, когда крестьяне берутъ 
съ собою на работы молоко, которое въ бутылке безъ 
чехла скоро портится — киснетъ въ жаркое время.

Т а р е л о ч к а  д л я  х л е б а ,  начинается съ пригото- 
влешя дна, употребляя для этого сосновные корни или 
камышъ-педигъ. Берутъ круглый корень, тощиною 
несколько больше ] ь вершка, одинъ конецъ корня 
подстрагиваютъ и забравъ его круглогубцами, начи
наюсь навертывать одинъ рядъ на другой, время отъ 
времени прибивая рядъ къ ряду тонкими гвоздями. 
При работе стараются корень держать такъ, чтобы 
онъ не перекручивался и каждый последующей рядъ 
ровно ложился бы на предыдущш (рис. 28). По окон- 
чанш этой работы дно начинаютъ обматывать въ ра- 
д!альномъ направленш тонкими лентами, приготовлен
ными изъ колотыхъ корней. Для этого одинъ конецъ 
ленты закрепляютъ въ первый отъ начала рядъ дна.
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Ленгу пропускаютъ въ среднее отверспе дна (рис. 29) 
и такимъ образомъ ироизводятъ обмотку дна, раз
деляя его на I) равпыхъ частей. ЗатЬмъ приступаютъ 
къ выплетешю боковыхъ рядовъ. Корень, оставшшся 
отъ работы дна, приплетаютъ лентой къ последнему 
ряду дна, продевая ее въ сделанный шиломъ отвер
спя и обматывая кругомъ проплетаемаго корня. После 
проплетешя перваго ряда делаютъ второй и т. д., до 
надлежащей высоты боковъ, выправляя руками по- 
ложеше рядовъ и придавая работе требуемую форму 
(рис. 30). Последшй рядъ приплетаютъ такъ же, какъ 
предыдунце ряды, только конецъ корня подстра
гиваюсь ножемъ, чтобы онъ плотнее прилегъ. Для

Р ис.  28, 29 и 30.

завершешя работы прикрепляютъ еще волнообразный 
рядъ, который, какъ и предыдуипе, делается изъ техъ  
же корней предварительно выгибаемыхъ (рис. 31). 
Сверху этого ряда делаютъ загибку. Берутъ листикъ 
толстую ленту) укладываютъ его сверху гюследн я го 
ряда, укрепляютъ ленту и начинаютъ ею приплетать 
листикъ: между листикомъ и волнообразнымъ рядомъ 
кладутъ поперекъ топкш, длинный корешекъ и пе- 
реплетаютъ его вместе съ листикомъ; потомъ коре
шекъ закладываюсь подъ листикъ черезъ ленту отъ 
правой руки къ левой. Положеше корешка будетъ 
иметь в 11 дъ петли (рис. 31); листикъ снова обверты-
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вають лентой и закладываюсь подъ него корешокь, 
образуя вторую петлю; потомъ листикъ опять обверты
вают ь лентой и корешекъ перекладываюсь наискось 
черезъ листикъ за дв!; петли, образуя третью петлю, 
которую при этомъ утягиваюсь. Въ дальнЬйшемъ ко
решокь перекладываютъ за листикъ, обматывая по- 
сл'Ьднш снова лентой и продавая корешекъ въ a rt-  
дующш промежутокъ рядомъ находящейся петли вкла
дывая его подъ перевитый лентой листикъ и прод-Ьвая 
въ агЬдующш, между смежныхъ петель, промежутокъ 
(рис. з i). Если при рабосЬ приходится наставлять ка-

Р и с .  31 и 32.

мышинину или ленту, то для этого волнообразный 
рядъ прокалываюсь шиломъ и въ отверсие вставляюсь 
ленту или камышинину и работу продолжаюсь какъ 
ран-te. На рис. 32 изображена оконченная тарелочка.

Ч е м о д а н ъ  и з ъ  и в ы  и б е р е с т ы .  Приготовляют!, 
четыре деревянныхъ доски, длиною по 6 вершк., ши
риною по з вершка и толщиною нисколько больше 
V1 вершка (V2 дюйма). По два угла у каждой доски 
закругляютъ, а въ остальныхъ углахь досокъ д-Ь- 
лають круглыя отверстш въ 1 j вершк- д1аметромь. 
К ъ  доскамъ прибиваюг ь  гвоздями стояки изъ иво
выхъ круглыхъ прутьевъ, протравленныхъ въ корич
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невый цветъ *). Стояки прибиваются парами и со
ставляюсь основу работы.

Въ углахъ досокъ, где сделаны круглыя отвер
спя, вставляются ивовыя или камышевыя палки 1 < 
вершка толщиною и въ 12 вершк. длиною, т. е. во 
всю длину даннаго чемодана. Между досокъ встав
ляются выгнутыя изъ камыша две дуги, по размеру 
равныя доскамъ. О не прикрепляются концами къ 
палкамъ и для большей прочности прибиваются гвоз
дями. Прибитые стояки переплетаютъ берестой, раз- 
готовленной въ ленты, и лентами изъ камыша, про
травленными въ коричневый цветъ. Плетеше произ
водясь по очереди: сначала берестой, потомъ камы- 
шемъ, засЬмъ снова берестой и т. д. Плетеше бере
стою производится отдельными законченными рядами 
въ две ленты, положенныхъ одна на другую.

Закреплеше рядовъ производится проплетешемъ 
снизу концами лентъ за две или три пары стояковъ 
основы. Камышевыя ленты закрепляются обвертыва- 
шемъ вокругъ палокъ и прибиваются маленькими 
гвоздиками. Доведя плетеше до дуги, на последнюю 
накладываюсь листикъ глянцевитаго камыша и обма- 
тываютъ его вместе съ дугою Камышевой тонкой 
лентой, укладывая въ каждомъ промежутке стояковъ 
два или три ряда. Потомъ работу продолжаюсь до 
второй дуги, накладываюсь на последнюю листикъ, 
обматываюсь Камышевой лентой (рис. 33) и снова 
продолжаютъ плетеше.

Когда плетеше одной половинки будетъ окончено, 
теми же примами делаютъ другую. Затемъ съ на- 
ружныхъ сторонъ заплетаются доски; для этого къ 
доскамъ прибиваюсь по 15 паръ стояковъ и произ-

5) П ри м п чат е. С т оякам и  назы в аю тс я  в с я т е  матер1алы положенны е 
в ъ  основу работы  и заплетенны е болЪе нЪжнымъ м ягким ъ и гибкимъ 
м а т е р т л о м ъ :  тонкими прутьями, соломой, м очалом ъ и т. п.
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водятъ обыкновенное плетете оерестой и камыше 
выми лентами. По краям ь досокъ, гдЬ прибиты стояки

if
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Рис. 33. Р ис.  34.

и ленты, накладываются листики изъ гляндевитаго 
камыша. Листики прикрепляются гвоздями съ круг
лыми головками.

Доски обиваются двумя листиками (рис. 34), [а 
палки однидгь листикомъ, вокругъ всего чемодана. 
Ручки для чемодановъ выгибаются на огне изъ тол- 
стаго камыша, концы ихъ подрезаются и закреп
ляются ‘ гвоздями, а потомъ ручки обматываются

ка.мышевой лентой 
(рис. 38) и привязы
ваются къ чемодану 
расколотымъ камы- 
шемъ. Одинъ ко
нецъ камышинины 
закрЬпляютьвъ сто- 
якахъ основы, а дру
гой продеваютъ въ 
пробойчикъ ручки и 
пропускаютъ сквозь 
с т о я к и  о с н о в ы  

Р и с .  35. внутрь чемодана; за-
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сЬмъ снова продеваюсь его между стояковъ, какъ по
казано на (рис. 35) накладываюсь на первый рядъ, про
пуская конецъ внутрь работы, где изакрепляюсь окон
чательно. Пробойчики делаются совершенно также, 
какъ привязка ручекъ, только вместо двухъ ря
довъ наклздываютъ три (рис. 35). Пробойчики д е 
лаются изъ колотаго камыша одинаковой толщины 
съ лентой для привязки ручекъ, свернутой въ 
кольцо нужнаго размера, которое обматывается глян
цевитой Камышевой лентой (рис. 36) Кольцо должно 
быть въ два, три или четыре ряда смотря по ве-

Т>
Р ис. 36.

личине корзины и толшин'Ь камыша. Когда от
дельный части чемодана готовы, половинкиего на
вешиваются. Петли въ данномъ случае замЬияетъ 
железная отожженная проволока, согнутая въ виде 
пружины, д 1аметромъ въ V* вершка. Внутрь пру
жины вставляюсь конецъ проволоки, загибаютъ

его, потомъ прокалыва
юсь палки чемодана круг- 
лымъ шиломъ и въ от
верспя продергиваюсь 
концы проволокъ, кото
рые потомъ закручива
юсь и пригибаюсь къ 
илетешю (рис. 37). Когда 
чемоданъ навешенъ на 
петли, делаютъ загюр- 

Р„с 37 чикъ,—круглую камыши-
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нину, обвитую лентой. Съ одного конца запорчика 
вставляютъ засовчикъ, а съ другого делаютъ пробой- 
чикъ для замка. СовсЬмъ отделанный чемоданъ по- 
казанъ на рис 38. Камышъ, идуццй на листики и на 
обивку, вполне ложно заменить колотой ивой или 
корнями, окрашенными въ коричневый цветъ.

Рис  38.

П л е т е н н ы е  с у н д у н и  дЬлаются разной величины, 
но болЬе ходкими считаются сундуки следующихъ 
размеровъ:

Р а з м ъ  ы 

сундук, 
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Д /и н а

доньевъ

сундук.

Ш ирина

доньевъ

сундук.

Выш ина Выш ина 

сундук, до сундук,  съ 

крышки, крышкой.
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8 в е р . 7 i,a вер. 5 ' /2  вер. 4 вер. 5 1/* вер. Ручки  сверхукрыш ки
ю  . 9 ' / г  . 6 42 „ 5 . 6 '  2 . •
12 . • . 71 2 . 6 . 73 i . •
14 . 13' 4 . 8-Vi .. 7 . 9 _
16 „ 15 : о 8 10’ з „ Ру ч к и  дЪл. боковыя.
20 „ 18 . 1И-2 , 91,4 . 12 . к
24 . 22 . 13 Ю'.'г „ 13> 2 .
32 , 29 . 15 , 12 . 151/2 „ *

Работа сундуковъ производится следующимъ об- 
разомъ: берутъ определенное количество палочекъ-
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составляющихъ основу дна; напримеръ, для сундука 
въ 8 вершк. палочекъ или стояковъ нужно 9 штукъ, 
а къ каждому последующему размеру прибавляютъ 
по два стояка. Длина стояковъ должна соответство- 
размЬру дна. Стояки выправляютъ жел'Ьзнымъ крю- 
комъ, подстрагиваютъ ихъ съ 2-хъ сторонъ и вкла- 
дываютъ (рис. 39) въ доску съ просверленными от
верстыми. Плетеше начинаютъ въ два прута. Для 
этого берутъ не очень тонкш, но, по возможности 
длинный прутъ, перегибаютъ его и закладываютъ за 
следующую пару палочекъ основы дна, сообразуясь 
при этомъ, чтобы одинъ изъ концовъ перегнутаго 
прута хваталъ проплести целый рядъ, обернуть по
следующую пару и соединиться съ другимъ пру- 
томъ. Проплетя первый рядъ въ два прута, начи
наютъ плести все дно въ одинъ прутъ, который за
кладываюсь топкимъ концомъ между левою парою 
палочекъ и рядомъ стоящею одной палочкой, тоже 
составляющей основу дна; плетутъ отъ левой руки 
къ правой и,наоборотъ, прутъ переплетающ1й основу 
дна, перекладываюсь черезъ стоякъ основы, заце
пляя то съ одной, то съ другой стороны. Приставку 
новыхъ прутьевъ следуетъ производить такъ: къ 
толстому концу, приставляюсь толстый, а къ тонкому

Р ис. 39. Р и с .  40.



—  49  —

концу тонюй, при чемъ стараются не вплетать осо
бенно тонкихъ или толстыхъ концовъ. Приставлен
ные прутья должны торчать внутрь изготовляемой 
работы. Когда работа будетъ проплетена приблизи
тельно до показанной на рисунке 40 вышины, ее 
следуетъ для большей плотности и равномерности 
сколачивать железной колотушкой, ударяя сверху 
плетешя въ каждомъ промежутке основы дна. Ско- 
лачиваше плетешя необходимо время отъ времени 
повторять, а когда подходятъ къ концу, проплетаютъ 
последшй разъ въ 2 прута, производя работу такъ 
же, какъ и нижняго ряда. Приготовленное таким?»

Р и с . 41. Р и с . 42.

образомъ дно вынимаютъ изъ отверстш доски (рис. 41) 
и обрезаютъ концы на внутранней стороне плетешя; 
работу исполняютъ горбатымъ ножемъ, а концы осно
вы (стояки) обрезаютъ ножницами или пилою, при- 
этомъ оставляютъ места для угловыхъ стояковъ сун
дука, что видно на рис. 42.

По окончаши дна приступаюсь къ соединенно 
боковыхъ стенокъ сундука. Берутъ прутья, приго-

4
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пжлеиные для основы стЬнокъ, соответственной дли
ны и толщины. Комли этихъ прутьевъ плоско сре
заюсь съ трехъ сторонъ и вгоняютъ въ каждый про- 
мсжутокъ основы дна по два прута около каждаго 
стояка (рис. 42). Когда въ промежуткахъ торцевыхъ 
сторонъ будутъ вложены все прутья, то ихъ переги- 
бають около дна,'а вершины связываютъ или кон- 
цомъ прута, или просто веревочкой (рис. 43). ЗатЬмъ 
вставляютъ прутья, составляющая основу долевыхъ 
стенокъ корзины. Прутья вставляютъ между двухъ 
вмЬсте заплетенныхъ крайнихъ палочекъ основы 
дна. Для более прочнаго закреплешя боковыхъ сте
нокъ сундука прокалываютъ шиломъ вдоль основы 
дна отверспя, куда и вставляютъ прутья заостренными 
концами (рис. 43),

По выполненш этой работы, Еершины прутьевъ 
всЬхъ четырехъ стенокъ связываютъ такъ же, какъ 
поступали при связыванш первыхъ двухъ сторонъ. 
Затемъ въ углахъ дна приставляютъ четыре палочки 
который корзинщики называюсь «столбиками». Стол
бики эти должны быть толщиною отъ I дюйма и 
длиною, смотря по вышине сундука, до 24 дюй- 
мопъ. У  каждаго изъ этихъ столбиковъ одинъ ко
нецъ подстригаютъ съ трехъ сторонъ на г или 3 
дюйма. Подстроганный конецъ вставляютъ въ осно
ву дна, какъ обыкновенные прутья долевыхъ сте
нокъ, съ той лишь разницей, что прутья вставляются 
по верхнему желобку двухъ вместе заплетенныхъ 
палочекъ дна, а столбики вставляются снизу дна и 
при томъ по самому крайнему основному стояку дна. 
Для более прочнаго закреплешя столбиковъ прутья 
расширяюсь шиломъ со всЬхъ четырехъ угловъ такъ, 
что подстроганные концы столбика легко вгоняются 
въ расширенное шиломъ отверспе дна на iV.2 или 2 
дюйма. Затемъ углы сундука следуетъ смочить во
дою, ];следств1е чего прутья, примятыя шиломъ,
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выправятся и крепко сожмуть вставленные концы 
столби ковъ.

Р и с . 43. Р и с . 44.

Вставленные такимъ образомъ столбики загибаютъ 
кверху такъ же, какъ прутья основы сгёнокъ, а за
темъ начинаютъ окончательно закреплять всё встав
ленные прутья боковой основы. Для этого сначала 
сколачивають изъ ивовыхъ палокъ рамку, соответ
ствующую длине и ширине изгоговляемаго чемо
дана, руководствуясь размерами вышеописанными. 
После того начинаютъ плести три нижше ряда въ 
три прута. Прутья вставляютъ тонкими концами ря- 
домъ въ три какихъ либо промежутка основы сте- 
нокъ, и начинаюсь плетена, перекладывая съ наруж
ной стороны черезъ два, а съ внутренней черезъ 
одинъ прутъ (стоякъ) основы и такъ плетутъ все 
три ряда. Во время плетешя дно сундука должно ле
жать на табурете или на столе; но, чтобы корзина 
крепче держалась, на дно ея кладутъ кирпичъ или 
чугунную плиту, весомъ въ з—4 фунта. При пле- 
тенш прутья наставляютъ: къ толстому концу — тол
стый, а къ тонкому — тонкш конецъ новаго прута,

4*



Работа, после ирсшлетешя трехъ рядовъ пршшмаетъ 
видъ, показанный на рис. 44.

П осле проплетен1я трехъ нижнихъ рядовъ произ
водясь плетеше въ одинъ пруть, что делаютъ на 
одну четвертую часть высоты сундука. Вставляютъ 
одинъ прутъ толстымъ концомъ въ промежутокъ 
двухъ прутьевъ (стояковъ), составляющихъ основу 
боковыхъ' стенокъ и начинаюсь переплетать имъ, 
перекладывая черезъ прутъ основы, отъ левой руки 
къ правой, поочередно то за, то передъ каждымъ 
прутомъ основы. Когда такимъ образомъ прутъ бу- 
детъ переплетепъ стояковъ за 6 и 7 основы, то пле
т ет е  этимъ прутомъ прекращаютъ и вставляюсь вто
рой прутъ, тоже толстымъ концомъ, въ слЪдуюшш 
къ левой руке промежутокъ основы. Переплетаюсь 
последним ь прутомъ такъ же, какъ и первымъ 6 и 7 
прутиковъ и т. д., продолжая работу, вставляя въ 
каждый предыдущш промежутокъ основы новые 
прутики. Проплетя такимъ образомъ этотъ рядъ, 
плетеше уплотняюсь, сколачивая железной колотуш
кой, а засЬъ проплетаюсь два ряда въ три прута. 
Плетеше производясь также, какъ перваго нижняго 
ряда. По окончаши работы въ три прута, выплетаюсь 
среднюю часть сундука тоже въ одинъ прутъ, на вы
соту, примерно въ два раза большую, чЬмъ нижняя 
часть сундука. Начинаюсь это плетеше такъ: въ одинъ 
изъ угловыхъ промежутковъ вставляютъ толстымъ 
концомъ пруть, которымь и переплетаюсь основу 
боковыхъ стенокъ; перекладывая каждымъ концомъ 
прута черезъ два стояка основы, принимая въ счетъ 
и угловые столбики. Проплетя первымъ прутомъ 
парь за 7, вставляютъ въ следующ ш промежутокъ 
второй прутъ черезъ два стояка основы и также 
перекладываюсь прутъ черезъ каждую пару стоя
ковъ огновы отъ левой руки къ правой; когда 
торой прутъ переплетенъ парь за 7, вставля-
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ютъ трепЛ и такъ дал'Ье, пока есть свобод 
пыя м-Ьста между стояками (рис. 45). Работу продол
ж аю сь до тЬхь иоръ, пока получится квадратъ, т. е. 
вышина плетеннаго ряда будетъ равна разстоянш 
между друмя ирутьями основы, I акой квадратъ кор
зинщики называюсь «шашкой». Проплетя первый 
рядъ, начинаютъ плести второй, скмъ-же способом i,, 
что и первый, но съ той лишь разницей, что для 
образованы новой шашки, следуетъ отступить на 
одинъ стоякъ основы противъ нижнихъ шашекъ и 
тогда надъ срединою двухъ нижнихъ шашекъ полу
чится одна верхняя. ПослЬ второго ряда, плетусь 
третш, четвертый и т. д. Ходъ этого плетешя виденъ 
на рисунке 46.

Р и с. 45. г и с .  46.

Когда все шашки будутъг выплетены, нужно про
плести веревочку въ три прута (это плетеше уже из
вестно) и начать плетеше верхней последней части, 
которая делается въ одинъ прутъ (рис. 47). IIр!емы 
этого плетешя были выше описаны. Выплетя всё  три 
части сундука, проплетаютъ, для окончательнаго скре
плены ссЬнокъ, одинъ рядъ въ четыре (и более) тол- 
стыхъ прута (рис. 48). Затемъ срезаютъ угловые столби
ки въ уровень съ цоследнимъ рядомъ и закрепляю ть
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Концы основы сткнокъ, для чего j делаютъ загибку 
стояковъ, стараясь, чтобы плетете выходило кверху 
уже, какъ видно на рис. 49. Конечно, передъ нача- 
ломъ закр^пленш концовъ, стояки должны быть хо
рошо размочены, иначе будутъ ломаться.

Прутья, которыми желаютъ сделать начало за 
гибки, перегибаюсь черезъ толстое шило, на томъ 
разстоянш отъ проплетеннаго ряда, какой вышины 
желаютъ сделать загибку. Берусь изъ средины основы 
какой-либо ссЬнки одинъ стоякъ, перекладываюсь его 
изнутри за два стояка основы, а затемъ переплетаюсь 
имъ уже черезъ стоякъ, то за, то передъ каждымъ 
стоякомъ основы: концы при этомъ укладываюсь 
внутри сундука (рис- 49).

Крышка сундука выплетается такъ. Сначала пле
тусь дно, а затЬмъ вставляютъ стояки боковыхъ ccfe- 
нокъ и столбики; npieMbi этой работы подобны ужег 
описаннымъ. Загёмъ выплетаюсь до надлежащей вы
шины боковыя ссЬнки крышки сундука (рис. 50) и- 
приступаютъ къ загибке стояковъ, составляюшихъ 
основу ссЬнокъ крышки. Стояки, которыми начи
наюсь загибку, иерегибаютъ согласно предыдущему

Р и с . 47. Р и с. 48.
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черезъ толстое шило и заплетають, перекладывая съ 
передней стороны черезъ два, а съ внутренней черезъ 
одинъ стоякъ основы.

Р и с . 49. Р ис. 50.

Когда плетеше сундука все выполнено, концы, 
оставш1еся отъ плетешя, обр'Ьзаклъ горбатымъ но- 
жомъ и приступаютъ къ окончательной отделке ка- 
мышемъ, т. е. делаютъ ручки, пробойчики, накладки 
и навешиваюсь крышку. Для приготовлены ручекъ 
берутъ две, не очень толстыя ивовыя палки, хорошо 
размачиваюсь ихъ въ водЬ, сгибаюгъ въ полуокруж
ность и въ такомъ положенш засушиваютъ; для 
укреплены ручекъ концы ихъ обрезаюсь, сообра
зуясь съ размеромъ сундука, клинообразно; засЬмь 
ручки вставляютъ въ поперечные бока корзины (рис. 51), 
обвиваюсь ивой, а чаще глянцевитымъ круглымъ ка- 
мышомъ; камышину или ивовый прутъ закрепляюсь 
въ плетена сундука и обматываюсь ручку наискось 
такъ, чтобы обмотка получилась плотная, безъ про- 
межутковъ (рис. 51). У  краплете концовъ надо дЬлать 
какъ можно прочнее: ихъ следуетъ продевать и за
креплять черезъ несколько стояковъ основы въ на- 
правленш рядовъ самаго плетены. Прикрепись ручки,
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лЬлаютъ пробойчики и накладки. Дня этого раска
лывают^ пополамъ глянцевитую камышину, прибли
зительно въ ю  миллим, толщиною, выстругиваютъ ее 
по толщин^ и ширине и отъ приготовленной ленты 
отрезаютъ конецъ около аршина. Въ местахъ закре
плешя пробоевъ стенки сундука хорошо смачи
ваются водою. Одинъ конецъ отрезанной ленты 
укрепляю сь около верхняго ряда, проплетеннаго въ 
четыре прута, и несколько ниже шиломъ прокалы
вают ь въ плетенш отверспе, въ которое продерги
ваюсь другой конецъ ленты такъ, что изъ нея полу
чится дужка (рис. 51). Конецъ этогь снова продерги
ваюсь въ верхнее отверспе, потомъ въ нижнее и т. д. 
Накладываше одного ряда на другой не следует ь 
дЬлать больше четырехъ разъ, хотя это зависитъ отъ 
толщины Камышевой ленты и размера сундука. Сде- 
лавъ пробойчики, ихъ рядъ къ ряду обматываюсь 
тонко оструганной глянцевитой камышиной. Работа 
эта проста, но требуеть соображешя какъ лучше

укрЬпить концы, что
бы сообщить проч
ность пробойчикамъ. 
Ыакладочки делаются 
тоже изъ К а м ы ш е в о й  

ленты, свернутой въ 
кольцо нужнаго раз
мера, которое обматы
вается глянцевитой Ка

мышевой лентой, при- 
чемъ кольцо должно 

быть въ два, три или четыре ряда, смотря по вели
чине сундука и толщине Камышевой ленты. Обмотан
ное кольцо сжимаюсь и стягиваютъ лентою такъ, 
чтобы оно получило форму, похожую на цифру 8 
(рис. 51). Когда накладки изготовлены, то прикрепле-
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иie ихъ къ крышке делаютъ при помощи дужекъ, 
иодобныхъ пробойничкамъ.

Последнюю работу составляетъ прикреплена 
крышки къ кузову сундука. Берутъ три конца (если 
сундукъ больше 12 вершк., а если меньше—два) Ка
мышевой ленты по аршину длиною и укрепляютъ 
ихъ въ ссЬнахъ кузова, все на равномъ разстоянш 
другъ o n , друга и притомъ немного ниже ряда, про- 
плетеннаго въ четыре прута. На кузовъ надеваютъ 
крышку и прокалываюсь шиломъ сквозь боковую 
стЬнку крышки и конусообразную загибку на кузове 
сундука отверспе, куда и продеваклъ камышевую 
ленту; затемъ ленту продеваюсь въ отверссе, где 
сначала были укреплены концы, а потомъ въ отвер
спе, сделанное на крышке и загибке сундука, но 
только не накладывая одного ряда на другой. Про
должаюсь продевать ленту до с1;хъ поръ, пока каж
дая петля (навеска) будетъ по гри или четыре ряда 
Камышевой ленты. Концы ленты закрепляются, проде
вая ихь за 3 —4 стояка основы, вдоль рядовъ плетешя.

Для прочности при
крепляюсь къдпу сун
дука деревянные бру
ски. Прикреплять ихъ 
следуетъ двумя, тремя 
или четырьмя винтами, 
смотря по размеру сун
дука, ввертывая эти 
винтыизвнутри черезъ 
стояки дна въ наклады 
ваемые бруски.

Крышки иногда оби
ваюсь для прочности 
металлическ1я (рис. 52).

К о р з и н ы  д л я  п р о в и з i и работаются разнообраз
н ы е  формъ и размеровъ, но o j.:L e  употребнтель-

Рис 52.

кожей и на кладочки делаютъ
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ными считаются четыреугольныя съ двумя крышками 
(рис. 57); он'Ь бываютъ двухъ разм'Ьровъ: первый— 
дно 41/2 верш, длины, 23/4 верш, ширины и 2 1 2 верш, 
вышина кузова корзины съ края, а въ середине 31//'; 
ширина верха 3 верш., длина его з1^ верш. Второй 
размерь: длина дна 5 верш., ширина 3 верш., вышина 
кузова корзины съ края 3 верш., а въ середине 
4 3/4 верш., ширина верхней рамки 5 верш., длина ея 
6У.2 верш. Ручки прикрепляются у первой корзины 
на з верш, отъ крышекь, а у второй на зх/4 верш.

Работа эта начинается, какъ и предыдущая, съ 
приготовлешя дна; затемъ следуетъ укреплеше основы 
боковыхъ стенокъ (рис. 53) и угловыхъ столбиковъ и 
плетеше двухъ рядовъ въ три прута. 11р1емы этого 
плетешя выше описаны при изготовленш дорожныхъ 
корзинъ.

Дальнейшую работу производить въ одинъ прутъ. 
Когда она будетъ выполнена на одну треть кузова кор
зины, то проплетают ь два ряда въ три прута, управляя 
ими, какъ было выше указано; по середине долевыхъ 
стенокъ корзины вставляютъ клинья, которые по окон- 
чанш работы вынимаются, а на ихъ места помещается 
ручка. Клинья эти заплетаются, какъ простые стояки 
стенокъ. Затемъ выплетаютъ въ одинъ прутъ дру
гую треть кузова корзины и снова проплетаютъ два 
ряда въ три прута. После этого выплетаютъ горбъ 
корзины, который по выш ине равняется одной трети 
кузова. Вставляютъ прутъ между левымъ столбикомъ 
и первымъ отъ него прутомъ, составляющимъ основу 
стенки и начинаюсь плести, перекладывая то за, то 
передъ каждымъ прутомъ основы, продолжая это 
плетеше до праваго столбика корзины. Около послъд- 
няго закладываюсь конецъ прута внутрь корзины. 
Такимъ же образомъ начинаюсь плести другимъ пру
томъ, вкладывая его во второй промежутокъ основы 
огь леваго столбика, а заканчивая этоть рядъ, вкла-



— 59 —

дываютъ конецъ прута въ третш промежутокъ отъ 
праваго столбика по направленно въ средину основы; 
если первый прутъ былъ вложенъ толстымъ концомъ, 
то второй тонкимъ и наоборотъ. Когда концы прута 
будутъ вложены во все промежутки основы, а вы
шина плетешя не будетъ соответствовать одной трети 
вышины кузова, то продолжаютъ работу, наплетая по 
предыдущему новые ряды.

Р и с. 53. Р и с. 54.

Выполнивъ это плетеше, заканчиваюсь его плете- 
шемъ одного ряда въ два прута и, когда работа при
меть видъ, показанный на рис. 54, начинаютъ къ каж
дому пруту основы приставлять еще по прутику (со
ответственной толщины), а затемъ приступаютъ къ 
закрепленпо уже парныхъ стояковъ основы. Берутъ 
одну пару стояковъ, лучше всего изъ поперечныхъ 
стенокъ, и загибаютъ ее сверху внизъ изнутри отъ 
левой руки къ правой за рядомъ стоящую пару пру- 
тиковъ такъ, чтобы концы торчали на лицевой сто
роне корзины и при томъ имели почти горизонталь
ное положеше. Эти концы загибаютъ снизу вверхъ, 
перекладывая прутья черезъ две пары подъ две  агЬ- 
дующихъ (рис. 55 — 57). После загибки работу тща
тельно очищаюсь отъ концовъ и приступаютъ къ 
изготовленш крышекъ.

Крышки делаются такъ же, какъ дно для четыре- 
уголыюй корзины, только съ одной стороны плетеше
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плотнее сколачиваюсь, чемъ съ друГой, а потому она 
принимаетъ форму трапецш (рис. 56); эта форма 
крышки необходима потому, что корзина кверху по
степенно расширяется (рис. 57). Для того, чтобы край- 
Hie ряды поперечнаго плетена крышки не спускались, 
следуетъ д'Ьлать на краяхъ загибки, какъ показано 
на одной сторон Ь (рис. 56).

Р и с. 5 5 . Р и с . 56. Р и с. 57.

Сделавъ крышку укрепляю сь ручку, для чего 
сгибаюсь палку, а иногда и камышину въ форму, 
показанную на рис. 57, подстрагиваюсь концы и, вы- 
нувъ изъ кузова временно заплетенные клинья, заго
няюсь въ эти отверспя подструганными концами 
ручку. ЗакрЬпляютъ ручку посредствомъ обвивки ка- 
мышомъ и еще иногда посредствомъ вколачиванш 
около проплетеныхъ двухъ рядовъ въ два прута гвоз
дей съ красивыми медными или никкелированными 
головками. Когда ручка укреплена, къ корзине при
вязываюсь крышки (способъ привязки тотъ же, что 
у сундуковъ), а затемъ прикрепляюсь винтами къ 
крышке металлически пробойчикъ и накладочку.

Для обвивки ручки укрепляюсь по ту и другую 
сторону ея въ загибку по три не очень толстыхъ ка- 
мышипины, которыя перевиваютъ между собою и 
приплетаютъ къ ручке разготовленнымъ въ ленты 
камышемъ.

Д ^ с к а я  к о р з и н о ч к а  д л я  п р о в и з 1 и  и р у к о -  
A tfliii. Столки (основа плетешя) берутся для кузова
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ii крышки изъ тонкаго камыша - педига, цротравлен- 
наго въ светло-зеленый или въ бледно-васильковый 
цветъ. Стояки прибиваются тонкими гвоздями къ 
деревянному дну, приготовленному изъ липы или 
осины и переплетаются беленой соломой или узор
чатой лентой и крашеннымъ камышемъ-педигомъ въ 
два конца.

Р и с. 58 . 9ис. 59.

На рис. 58 изображена лицевая сторона корзиноч
ки, а на рис. 59 — боковая сторона Рис. 6о изобра
жаешь видъ крышки сверху. Главнымъ услов1емъ 
изящнаго вида издел1’й является пропорциональность 
размеровъ и аккуратная работа плетешя.

Размеры корзиночки 
можно брать каюе угод
но, у в е л и ч и в а я  или 
уменьшая пропорщональ- 
но отдельныя части ри
сунка.

Р и с . 60.

Б Ъ л е м е  м а т е р 1а л о в ъ  и г о т о в ы х ъ  и з д  "Ь л i Pi
производится черенковою серой, которую сжигаютъ 
въ плотно закрытомъ ящ ике. Матер1алъ или пред
меты, предназначенные для белешя, смачиваются 
предварительно чистой холодной водой, и во влаж- 
номъ состоянш укладываются въ ящикъ, въ кото-
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ромъ сожигается сера. При гор-Ьши серы образуется 
газъ, сернистый ангидридъ, обладаюш1й способностью 
обезцв'Ьчивать красящы вещества. На этомъ и осно
вывается отбелка матер1аловъ или изделш.

ВажнЪйцие матер1алы для окраски корзи
ночныхъ изд1>л1й.

1. Катеху или кашу (светлое)—выпаренный вод
ный экстрактъ или сокъ Остъ - Индскихъ растений: 
катеховой пальмы, акащи катеху; продается катеху 
большими кусками; стоимость фунта около 15 коп.

2. Хромпикъ — двухромокал1евая соль, кристаллы 
красновато-оранжеваго цвета, употребляется для про
травлены матер1аловъ въ коричневый цветъ; цена 25 
за фунтъ.

3. Анилиновыя краски: фюлетовая, синяя, зеленая 
и пунцовая; стоимость ихъ отъ 2 до 3 руб. 50 коп. 
за фунтъ.

4. Пикриновая кислота, кристаллы листоватаго сло
жены, желтоватаго цвета, растворяется въ воде и упо
требляется для окраски въ желтый цветъ, а также 
служить для закреплены анилиновыхъ красокъ, ко- 
торыя въ соединенш съ пикриновой кислотой менее 
подвергаются выцветанпо отъ действы солнечныхъ 
лучей и не мараютъ рукъ. Ц ена за фунтъ 2 руб 
35 коп.

5. Ш афранъ—растеше съ луковицеобразнымъ кор- 
немъ; красящее вещество шафрана содержится въ 
цветке, а также въ листьяхъ и въ стебле; незначи
тельное количество его даетъ водный растворъ, окра
шенный въ сильный желтый цветъ.

6. Верескъ—багульникъ даетъ красящее вещество 
желтаго цвета, очень хорошаго качества.

7 . Крушина — волчьи ягоды, даетъ коричневую 
краску; изъ побеговъ и листьевъ приготовляется от-
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яарь, служащш протравою для ивы при окраске въ 
коричневый цв^тъ.

8. Плаунъ, деряба — травянистое растеше, употре
бляется для окраски въ сишй цветъ. Стебель пол- 
зучш, покрытъ густо-игловидными листьями. Растеп- 
на глинистыхъ влажно - песчаныхъ почвахъ въ ctHU- 
стыхъ еловыхъ и сосновыхъ лесахъ. Собираюсь 
стебли въ конце лета и высушиваются они въ тени, 
кроме того семя плауна очень дорого ценится вь 
аптекахъ для пересыпанш.

9. Ольха черная—древесное растеше; красящее ве
щество заключается въ листьяхъ, молодыхъ ветках ь 
и коре; даетъ светло - коричневую краску, заменяю
щую катеху.

Все красягще растительные матер1алы следуетъ 
растворять въ дождевой или речной чистой воде, 
не содержащей извести, для чего ихъ кладутъ въ 
холщевые мешки, которые погружаютъ въ котлы сь 
водою и производятъ выварку. После выварки, по 
растворенш красящихъ веществъ, въ мешкахъ оста
ются нерастворимыя твердыя части, которыя и вы
брасываются. Прежде употреблешя въ дело, качество 
приготовленной краски следуетъ предварительно ис
пытать, для чего производятъ пробное окраш и ваш е 
небольшого количества матер1ала.

Некоторые способы приготовлена раство- 
ровъ д и  протравлен1я матер1аловъ и гото- 

выхъ издКшй въ различные цв'Ьта.

I. Одна изъ самыхъ употребительныхъ и самыхъ 
лучшихъ коричневыхъ протравъ, это растворъ хром
пика и катеху. Растворы приготовляются такъ: берутъ 
два котла вместительностью около ведра. Въ котлы 
наливаюсь горячей чистой воды на %  вместимости 
и опускаюсь въ одинъ 8/s фунта хромпика, въ дру
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гой 1 фунтъ катеху. Краски хорошо размешиваюсь 
и кипятятъ па плите отъ 15 —20 минутъ. Когда про
травы хорошо прокипятъ, ихъ снимаюсь съ плиты и 
процеживаюсь сквозь решето. К ъ протравлешю ма- 
тер1аловъ и изделш следуетъ приступать лишь тогда, 
когда оии будутъ сухими и по возможности чистыми: 
въ противнэмъ случае протрава не можетъ равно
мерно ложиться на поверхности. Сначала матеркалъ 
или и зд !ш я  грунтуюсь, т. е. напитываюсь растворомъ 
катеху и даютъ просохнуть; после просушки нали
ваюсь въ корыто растворъ хромпика и погружаюсь 
туда материлы или изделш. Какъ при грунтовке, 
такъ и при окончателыюмъ травленш, материлы или 
издел1я должны быть непременно полностью погру
жены въ растворы, иначе окраска выходить пятнами 
Окрашиваше но вышеуказанному способу получается 
весьма прочнымъ и краска не сходись не только отъ 
сырости, но даже при погружеши матер1ала и изде
лш на несколько дней въ воду, что въ корзиночномъ 
д ел е  имеетъ большое значеше, такъ какъ при рабо- 
тахъ изъ ивы матер1алъ для гибкости обильно сма
чивается водою. Сила тоновъ желаемаго окрашивашя 
вполне зависитъ отъ крепости взятыхъ растворовъ: 
если растворы взяты очень слабые, то оттенокъ по
лучится светло - коричневый; при кркпкихъ раство- 
рахъ—темно - коричневый. После панесенш хромни- 
коваго раствора матер!'алы следуетъ просушить и 
когда они хорошо просохнутъ, промыть чистой хо
лодной водой и протереть тряпкой. Растворъ катеху 
можно заменить отнаромъ ольхоиыхъ листьевъ и 
коры.

2. Для протравлешя. соломы г/ь серо-серебряный 
нв1,тъ поступаюсь такъ: берутъ железный сосудъ, въ 
виде котла, наливаюсь въ него три четверти ведра 
горячей речной или дождевой воды, кладусь 2 фунта 
измельченныхъ чернильныхъ орешков?, и немного
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соды. Содержимое сосуда, подвергается кипячешю 
продолжающемуся отъ 3 до 4 часовъ. Полученный 
такимъ образомъ отваръ, въ виде прозрачной жид
кости, сливаюгь въ сосудъ, процеживаюсь сквозь 
решето, поверхъ котораго кладется какая - нибудь 
льняная ткань. Предназначенную къ протравке солому 
помещаюсь часа на два вт> растворъ, который снова 
кипятясь. После этого солому просушиваютъ и опу- 
скаютъ въ другой растворъ железнаго купороса (по- 
следняго на I ведро воды берусь I— ' - фунта); затемъ 
матер1алъ снова суш ась и окончательно закрепляюсь 
окраску, подвергая промывашю въ холодномъ раст
воре обыкновенных!» квасцовъ (на i ведро в о д ы ^ ф .).

Для получешя протравъ изъ анилиновыхъ кра- 
сокъ того или другого отсЬнка берутъ немного пи- 
криновой кислоты въ порошке или кристаллахъ, 
кладутъ ее въ сосудъ, наполненный кипящей водою 
прибавляюсь очень немного анилина какого-нибудь 
оттенка и хорошо размешиваюсь. Растворъ доводятъ 
до кипЬшя и укладываюсь въ него предназначенный 
къ окраскЬ матерылъ. Отъ прибавлешя анилина про
трава становится темпЬе, а отъ пикриновой кислоты 
наоборось—светлее.

4. Для протравлешя матертловъ и изделш въ зе
леный цветъ хорошо растертыя ягоды крушины ва
рятся въ уксусе и отваръ процеживаюсь сквозь 
полотно; къ процеженной жидкости прибавляюсь 
еще некоторое количество уксуса, немного квасцовъ 
н варясь, пока получится протрава требуемаго зеле- 
наго цвета, въ которую и погружаюсь окрашиваемый 
материлъ. Чтобы сообщить протраве более темный 
топъ, вместо уксуса можно взять щелокъ (поташъ, 
растворенный въ воде), но квасцовъ тогда не надо 
примешивать. Прибавлешемъ къ протраве яри-ме- 
дянки можно сообщить раствору красивый травянисто
зеленый цветъ. Х о р о ш т  результатъ даетъ и такой

5
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способъ работы: матер1алъ покрываютъ растворомъ 
V8 фунта уксусно-алмишевой соли въ трехъ бутылкахъ 
воды и затемъ окончательно протравляютъ отваромъ 
хорошо растворенныхъ ягодъ крушины, съ прибавле- 
шемъ (въ зависимости отъ тона окраски, которую 
желательно получить) индиго-кармина, при чемъ самый 
отваръ приготовляется на воде. Матер1алъ, протравлен
ный жидкимъ растворомъ железнаго купороса и за
темъ обработанный отваромъ растертой коры дуба, 
прюбр^таетъ красивый оливково-зеленый цветъ. Для 
протравы матер1аловъ синевато-зеленый цветъ ихъ 
кроютъ отваромъ въ щелоке 2-хъ весовыхъ частей 
поваренной соли, г-й весовой части яри-медянки и 
4-хъ частей ягодъ бузины; когда отваръ получится 
надлежащей крепости, прибавляюсь немного наша
тыря.

Окраска, лакировка, золочеше и серебреше 
изд1>л1й.

I. При окраске издел1й нужно знать, какъ смеши
вать и составлять маслянныя краски, чтобы получить 
различныя оттенки, которые нельзя получить при 
употребленш чистыхъ натуральныхъ красокъ. Очень 
часто къ смешанным ь краскамъ прибавляютъ свинцо- 
выя белила, чтобы сделать краски непрозрачными, 
красивыми и прочными. Въ отношеши смешиванш 
красокъ надо придерживаться некоторыхъ общихъ 
правилъ. Орапжевыя краски, напр., темнеюсь и ста
новятся непригодными для окраски корзинъ, когда 
къ нимъ прибавляютъ синихъ красокъ; такое же дей- 
cTBie производить на зеленыя краски прибавлеше 
красныхъ. Краски таюя называются враждебными, 
такъ какъ при смешиванш оне даютъ грязные тона- 
т1тобы получить свеж1е и ярюе оттенки, никогда не 
следуетъ смешивать враждебныхъ красокъ. Краски



растираются на масле, каждая отдельно и составлена 
колеровъ производится лишь тогда, когда краски 
употребляютъ въ дело. Чтобы составленная краска 
была хорошо промешанная и вполне ровная, для 
этого употребляютъ кисть, которая опускается въ 
краску до дна сосуда и стержень кисти приводятъ 
въ вращательное движеше обеими руками, отчего 
краска размешивается и получается однородной. Для 
более успешной просушки масляныхъ красокъ при
бавляюсь въ нихъ сиккативовъ; для корзиннаго дела 
употребляется, обыкновенно, брауншвейнъ. Окраска 
производится посредствомъ кистей изъ гЪхъ сортовъ, 
которые указаны выше. Сиккативъ прибавляюсь лишь 
только въ тотъ моментъ, когда краска должна быть 
употреблена въ дело; если сделать это раньше, то 
краска можетъ сгуститься. Окраску следуетъ произ
водить только тогда, когда предметъ просушенъ, не
ровности зашпатлеваны (подмазаны замазкой) и если 
возможно, выровнены мелкой шкуркой. После такой 
подготовки предметъ начинаютъ олифить,—покры
вать варенымъ масломъ, потомъ грунтовку высуши
ваюсь и начинаютъ окрашивать. Красящее вещество 
должно быть очень мелко растерто, чтобы могло вхо
дить BM t c c fe  съ масломъ въ мелюя поры дерева. 
Красить иногда приходится раза два—три. Делается 
это для того, чтобы получить окраску бол"Ье плотную, 
глянцевитую и ровную. Вторично красить не следуетъ 
раньше, чемъ первый слой краски хорошо не высох- 
нетъ; въ противномъ случае получатся трещины. 
Масляныя краски трескаются, если оне разведены 
слишкомъ густо; для равномернаго распределены 
краски и для получешя красивыхъ, прочныхъ и со
вершенно ровныхъ окрасокъ, нужно предметы по
крывать тонкими слоями красокъ. Некоторые ма
стера корзинщики при окрашиванш изделш подба- 
вляютъ въ краски скипидару, который и делаетъ

5*
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окраску матовой. По окончаши работы, въ сосудъ 
съ разведенной краской наливаютъ волы или масла: 
делаютъ это для того, чтобы краска не засыхала. Кисти 
следуетъ промывать холодной водой съ мыломъ, въ 
противномъ случай оне засыхаютъ, становятся не
пригодными для дальнейшей работы, такъ какъ при 
употреблеши выделяюсь засохппе комки красокъ> 
чемъ портятъ работу. При ежедневной работе кисти 
можно опускать непромытыми въ ведро съ водою; но 
при употреблеши ихъ снова въ работу, необходимо 
удалить всю воду, находящуюся въ кистяхъ.

2. Корзиночныя изделш для предохранешя отъ 
пыли и сообщешя имъ большей глянцевитости, по
крываются лакомь. Лакъ наносить на изделш сле
дуетъ сообразно съ цветомъ матер1ала, изъ котораго 
сделана вещь. Предметы изъ темныхъ матер1аловъ, 
(изъ травленныхъ камышей и ивы) покрываюсь свет- 
лымъ спиртовымъ лакомъ; при белыхъ матерылахъ 
лакъ употребляется белый и къ тому же такой густой, 
какъ для первыхъ. При лакировке необходимо соблю
дать следуюпця услов!я: а) нужно употреблять только 
те кисти, которыя указаны выше; б) штрихи должны 
быть проводимы параллельно одинъ къ другому и по 
возможности ровнее; в) вторичную лакировку ни
когда не следуетъ производить раньше, чемъ про
сохнешь и затвердеешь первая; г) лакировать нужно 
въ закрытомъ помещеши, чтобы предохранить не- 
высохшш лакъ отъ пыли, которая можетъ налипнуть 
на сырой лакъ и сделать предметъ грязнымъ; д) при 
работе лакъ долженъ быть въ сосуде съ широкимъ 
горломъ, чтобы его можно брать безпрепятственно 
кистью; е) лаку на кисть набирать не следуешь слиш- t 
комъ много и для этого ее очищаюшь о края сосуда, 
поворачивая въ ту и другую сторону; ж) при употребле
ши въ работу белый лакъ следуешь разогревать, ставя 
его въ горячую воду.
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3 ) Корзиночныя изд1зл1я иногда золотятся. Золо- 
чеше лучше всего выходить на масляной подготовке. 
Предметъ подготовленный къ золочешю, прежде 
всего шпатлюютъ (неровности подмазываютъ замаз
кой), а затемъ, когда вещь высохнетъ, ее, при более 
крупныхъ матер1алахъ, имифуютъ. Хорошая шли
фовка значительно облегчает ь наводку грунта, кото
рая производится жидкой масляной краской желто- 
ватаго оттенка. После грунтовки предметъ морданятъ 
(покрываюсь особымъ составомч») и, не давая вполне 
высохнуть, начинаютъ золотить. Золото, находящееся 
въ болыпихъ листахъ, разрезаюсь тонкпмъ золотар- 
нымъ ножомъ; но такъ какъ листовое золото при 
малейшемъ колебаши воздуха приходить въ движе- 
nie и легко рвется, то во избежаше большой потери 
золота употребляютъ такъ называемую позолотную 
подушечку, которая вполне устраняетъ этотъ недо- 
сгатокъ. На подушечку кладуть широкимъ гибкимъ 
ножомъ золото, разрезаюсь его на желаемые куски 
и сЬмъ же золотарнымъ ножомъ переносясь на под
готовленный предметъ. ЗасЬмъ берутъ кусочекъ ваты 
и прижимаюсь золото, расправляя его по предмету. 
Кроме ваты ничемъ другимъ нельзя дотрагиваться 
до наложеннаго на вещь золота, а иначе работку при
дется поправлять, такъ какъ золото будетъ проры
ваться. Серебреше производится такимъ же спосо- 
бомъ, только грунтовка должна быть по возможности 
чище и при томъ должна производиться одними б е 
лилами. Какъ при золоченш, такъ и серебренш въ 
иныхъ неровныхъ или углубленныхъ мЬстахъ невоз
можно наложить на изделш листового золота или 
серебра; тогда эти места засыпаюсь золотымъ или 
серебреннымъ порошкомъ, который и втираюсь въ 
морданъ ватою.



Столярно-плотничныя работы.

Крапая свЪдешя о свойствахъ дерева и его 
заготовлен!и.

Деревья произрастаютъ изъ сЬмянъ и принадле
жать къ многолетнимъ растешямъ. ВсЬ породы де- 
ревьевъ подразделяются на две группы: хвойныя и 
лиственныя, а по месту произрастанш на деревья 
умерепнаго климата и тропичесюй лесъ. Дерево со- 
стоитъ изъ двухъ главныхъ частей: подземной—кор
ней и надземной—ствола, ветвей, листьевъ или иголъ. 
Посредствомъ корней дерево удерживается на земле 
и получаешь изъ нея питательные соки, которые рас
пределяются по всему дереву и служатъ необходи- 
мымъ ycJiOBieM'b для его произрасташя. Нижняя, 
околокорневая, часть дерева называется комлемъ, а 
верхняя часть—вершиною. Въ средине толщи, попе- 
рекъ разрезаннаго дерева, мы видимъ, такъ назы
ваемую с е р д ц  е в и н у, окруженную кольцевидными 
рядами годичныхъ слоевъ по числу которыхъ можно 
узнавать возрастъ дерева. Наружная часть дерева но
сить назваше л у б а ,  который состоитъ изъ тонкихъ и 
ггЬжныхъволоконъ, старые слои луба называются к о 
рою.  Молодой слой древесины, прилегающш къ 
лубу, называется з а б о л о н ь ю .  У многихъ породъ 
деревьевъ отъ сердцевины заметны, расходяицеся въ 
разные стороны, къ наружному направленно, тонк1я
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полоски, называемый с е р д ц е в и н н ы м и  л у ч а м и ,  
которые придаютъ дереву распиленному въ доски, 
очень красивый рисунокъ, въ виде блестящихъ пя- 
тенъ. Рисунокъ этотъ особенно отчетливо виденъ 
на ясне, буке и н1зкоторыхъ другихъ породахъ.

Лучшими породами деревьевъ считаются те, ко- 
торыя обладаютъ наибольшей плотностью, вязкостью 
и твердостью. Наибольшими недостатками счи
таются—гнилость, свилеватость и глубокш трещины. 
Гшешя, главнымъ образомъ, происходятъ благодаря 
присутствю въ дерева растительныхъ соковъ, со- 
ставныя части которыхъ въ сильной м'Ьр'Ь подвер
жены процессу брожешя. Свойства эти легко пере
даются самой древесине, что и является главной при
чиной загнивашя дерева. Поэтому, если желаютъ, 
чтобы дерево было прочно и менее подвергалось 
г ш е н т , срубку леса необходимо производить въ то 
время года, когда въ деревьяхъ меньше раститель
ныхъ соковъ, всл ед сш е прекращешя ихъ движешя 
т. е. зимою. Кроме того хорошо и очень желательно 
просушенный въ тени лесъ  подвергать выщелачива- 
шю составныхъ частицъ сока. Выщелачиваше можетъ 
быть произведено двоякимъ способомъ: i) вываркой 
въ кипящей воде и 2) при помощи пара. Впрочем ь 
такая обработка леса производится для приготовле- 
шя особенно сложныхъ и дорогихъ изделш. Деше
вый и довольно хорошш способъ заготовки леса 
можно рекомендовать следующш: деревья на корню 
предварительно высушиваются, для этого весною, 
когда только что начисть появляться на деревьяхъ 
листъ, сдираютъ съ нихъ кору, начиная отъ корня 
до ветвей и въ такомъ виде оставляютъ ихъ до зимы, 
а зимою срубаютъ и просушиваютъ въ тени. Такое 
просушиваше леса даетъ возможность выделяться 
влаге изъ дерева не слишкомъ быстро, и поэтому 
дерево не трескается. При достаточномъ навыке ка
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чество дерева можно определить по звуку; для этого 
ударяютъ по торцу дерева обухомъ топора; чисти 
долпй звукъ свидетельствует ь, что дерево здорово 
при малейшей порче его звукъ получается мец„ 
чистый или совсемъ глухой и отрывистый.

Дерево для изящныхъ издЬлш можно отбеливать 
Способовъ для белешя много, но въ большинству 
случаевъ они дороги. Простымъ дешевымъ и хоро- 
шимъ средствомъ для белешя дерева является б-fc. 
л и л ь н а я  и з в е с т ь .  Она представляетъ собою Gt- 
лый порошокъ, который изъ воздуха притягивает^ 
влагу и становится тестообразным?..

Белильная известь содержить въ себе много хлора 
(хлорь-газъ), который главнымъ образомь и произ
водить белеше. На открытолгь воздухе хлоръ вылу. 
ляется изъ извести и при полной потере его, оца 
не имеетъ никакого значешя для отбелки, въ вид; 
чего сохранять известь до употреблешя необходим 
въ закрытой посуде и кроме того въ сухомъ мест! 
Если распиленный въ доски лЬсъ содержить смоли- 
стыя и дубильныя вещества, то передъ отбелкой изц 
необходимо удалять. Для этс го лучше всего пользо- 
ваться растворами соды или поташа, которые пре
вращаюсь смолистая вещества въ растворимое вь 
воде смоляное мыло, которое затем ь можно уда- 
лить простымъ промывашемъ дерева водою. Въ об- 
щемъ поступаюсь такимъ образомь, что белеше и 
удалена смолъ и дубильныхь веществъ производяп, 
за одинъ разъ; именно, растворяюсь въ двухъ бу. 
тылкахъ горячей воды Vi Фунта соды и несколько 
меньше поташа, смеси дають хорошо охладиться, а 
затемъ примешиваюсь въ растворъ %  фунта белиль- • 
ной извести. Смеси даюсь несколько часовъ посто
ять, а потомъ ее процеживаютъ черезъ полотняную 
тряпку или черезъ бумажный фальтрь. Въ пригото^. 
ленный растворъ кладусь на 1i.> часа или больше д<ь
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ски и затемъ, вынувъ ихъ, промываюсь на-чисто во
дою. Матер1алы, которые неудобно погружать въ ра
створъ при б-Ьленш, можно покрывать растворомъ 
два, три раза, пользуясь для этого губкой. После 
белешя дерево должно хорошо промываться и вы
сушиваться. Изделиь приготовленныя изъ сырого ма
терила, сильно коробить и на нихъ по высыханш 
образуются трещииы.

Наиболее употребительныя породы дерева.

С о с н а  является самымь распространеннымъ и 
наиболее употребительнымъ матерпломъ въ столярно- 
плотницкомъ ремесле. Она отличается прямизною 
своего ствола, значительной крепостью и сравнитель
ной легкостью. Но качеству древесины въ практик!, 
различаюсь два вида этой породы: сосны, выросши! 
на сухой почв1; и им-Ьющш мелко-слойную мягкую 
древесину, красно-желтаго цвета и такъ называемый — 
м е н д о в ы я  с о с н ы ,  произрастающш на севере Рос- 
сш въ болотистыхъ местностяхъ. Эта порода отли
чается отъ первой беловатымъ оттенкомъ древесины, 
крупно-слойнымъ строешемь и меньшей прочностью. 
Въ столярно-цлотницкомъ д ел е  предпочитается со
сна перваго вида, какъ наиболее прочная и содержа
щая менее сырости.

Ель имеетъ желтовато-белый цветъ ст. грубымъ 
блескомъ, мягка, и легко колется. Она находи i ь при- 
м'Ьнеше какъ строительный матершлъ для полов ь, 
лестниш., равно какъ и для изготовлешя простой 
мебели. Ель —смолистое дерево, поэтому очень трудно 
равномерно протравить его, такъ какъ смола пред- 
ставляетъ значительное соиротивлеше проникновенно 
въ поры дерева протравы.

Т о п о л ь .  Мягкая древесина этой породы обнару 
живаегь въ поперечномь разрезЬ толсгыя годичныя
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кольца, маленьтия гладкш волокна и плотное одно
родное строеше. Окраска отъ белаго до желтоватаго 
цвета, въ разрезе по волокнамъ обнаруживаются 
очень красивыя волнистыя прожилки, въ виду чего 
это дерево применяется охотно для изготовлешя раз- 
личныхъ лакированныхъ и полированныхъ издел1й. 
Въ сухомъ виде очень долговечно, режется на д о 
щечки. Корни тополя обнаруживаютъ дерево съ ве
ликолепными прожилками, которое становится еще 
красивее, если его протравить въ растворе азотно- 
кислаго железа.

Черный тополь—дерево мягкое губчатаго строешя 
и не очень крепкое. Тополь вообще применяется 
для подделки подъ черное и красное дерево, кото
рую можно отличить только по более легкому весу.

Бе ре з а .  Обыкновенная белая береза — порода, 
аспространенная во всей Европе. Въ зависимости 

отъ возраста и места происхождешя, древесина бе
резы обнаруживаешь окраску отъ белой до красно
ватой. Береза имеешь широкш годичныя кольца и 
неболышя блестяпця волокна, дерево средней плот
ности и твердости. Береза долго сохраняетъ свою 
природную влажность, въ виду чего подвержена срав
нительно въ большой м ере коробленпо и червото
чине.

Ольха.  Ц ветъ ольхи въ заболонныхъ частяхъ 
имеешь белую окраску, матерая же древесина имеешь 
цветъ красноватый, переходягщй въ красно-коричне
вый. У  ольхи широк1я годичныя кольца, маленькш 
блестящш волокна и равномерная плотность. Ольха 
легко обрабатывается и принимаеть хорошо черную 
протраву.'Твердость и прочность ольхи средняя, рав- 
нымъ образомъ и въ смысле упругости и вязкости 
дерево это не представляетъ ничего особеннаго. На 
открытомъ воздухе ольха недолговечна, такъ какъ 
легко ппешь и портится, лучше сохраняется она въ
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сухомъ воздух^ и подъ водою. Несмотря на ея не
долговечность, ольхой охотно пользуются столяры, 
такъ какъ она хорошо принимаетъ протраву и пре
восходно полируется. При изготовлеши изъ ольхи 
фабричнымъ путемъ рамъ и предметовъ обихода ее 
протравляютъ въ цветъ античнаго дуба и краснаго 
дерева. Для того, чтобы поверхность ольхи впослЬд- 
ствш не сделалась шершавой, можно прибавлять къ 
протраве немного клея и тогда поверхность остается 
гладкой.

Д  у б ъ.  Ц ветъ молодого дуба белый, въ более 
позднемъ, зреломъ возрасте цветъ этотъ впадаетъ 
въ коричневатый. У  дуба — блестящш и очень свет- 
лыя волокна, но широшя поры. Дубъ въ высшей 
степени проченъ и твердъ, въ молодомъ возрасте 
очень гибокъ, но мало упругъ: легко коробится и не 
особенно хорошо сопротивляется червоточине. Изъ 
породъ нашего поделочнаго леса—дубъ должно счи
тать самой прочной и самой долговечной. Если дубъ 
въ продолжена долгаго времени пролежитъ въ воде, 
содержащей железо, то дубильное вещество, содер
жащееся въ дубе, соединяется съ железомъ, и де
рево принимаетъ черную окраску; дубъ получаетъ 
тогда назваше чернаго дуба. Если покрыть дубъ ра- 
створомъ окиси железа, то онъ принимаеть темно
серую или даже черную окраску. Если же покрыть 
дубъ горячей олифой и выставить его для окисленш 
на воздухъ, то окраска получится коричневая. Такая 
же окраска получается, если покрыть его растворомъ 
желтаго хромо-кислаго кал1я. Т о ж е д е й с т е  на дубъ 
производитъ обработка гашеной известью или едкой 
известью, или каустической содой. Очень часто при 
ремонтныхъ работахъ въ квартирахъ известь попа- 
даетъ на дубовый паркетъ, на которомъ тогда обра
зуются черныя пятна. Пятна эти можно удалить, 
пользуясь составомъ, состоя щи мъ изъ I части соля
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ной кислоты и 2 частей воды. Раствору дають д е й 
ствовать въ томъ M tcrt, где имеется пятно, въ те- 
чен1е ю  минутъ, после чего дубъ промываютъ водою 
съ помощью щетки.

Я с е н ь .  Ясень въ раннемъ возрасте имееть белый 
цветъ, въ более зрЬломъ возрасте древесина полу- 
чаетъ коричневатую окраску. Ясень—дерево мелко во
локнистое; волокна блестяпця, а годичныя кольца 
шпроюя. Такъ какъ ясень имЬетъ плотное строена 
и очень твердъ, то его можно гладко обработать; 
кроме того ясень имеетъ то свойство, что не легко 
трескг.ется; поэтому его между прочимъ применяютъ 
для изготовлешя такихъ предметовъ, отъ которыхъ 
требуется большой срокъ службы и красивая вн еш 
ность. Подъ водою ясень сохраняется недурно. Въ 
атмосфере, где влажность сменяется сухостью и на- 
оборотъ, ясень более и легче другихъ породъ загни
ваешь. Ясень особенно пригоденъ для подделки подъ 
красное дерево.

Б у к ъ .  Различаютъ красный и белый букъ. Цветъ 
древесины впадаетъ изъ белаго въ красноватый и до 
оловяннаго. Последнш оттенокъ особенно часто 
встречается въ древесине ствола старыхъ деревьевъ. 
Букъ твердъ и крепокъ, хорошо обрабатывается, по 
при высыхаши легко получаешь трещины, легко ко
робится и дурно сопротивляется червоточине. О со
бенное применеше находишь это дерсг.о при фабри
к ан т  гнутой .мебели, такъ какъ обработанное паромъ 
оно становится чрезвычайно гибкимъ и принимаюсь 
любую форму. Русскш букъ, равно какъ и немецкш 
ие такъ хоропгь въ смысле гибкости, какъ австрш- 
скш, благодаря чему производство гнутой мебели осо
бенно развито въ Вен];. Букъ хорошо лимитируется 
помощью протравъ подъ красное дерево, подъ дубъ, 
подъ орехъ, особенно же хорошо травится въ чер
ный цветъ. Въ полированиомъ виде онъ очень по



ходить на t'L породы, подъ который онъ подделанъ. 
Для травлешя въ черный цветъ при с|)абрикацш ме
бели для протравы почти исключительно употреб
ляется ппгрозинъ, растворимый въ спирт!;. Белый 
букъ—б1злаго цвета, твердъ и проченъ, им'Ьетъ боль
шой весъ, хорошо обрабатывается и хорошо ириии- 
маетъ протраву. T I; части белаго бука, который вы
резаны изъ сердцевины по своему в'Ьсу и прочности 
сходны съ чернымъ деревомъ. Букъ въ этихъ ча- 
стяхъ похожъ па черное дерево также и по строение.

О р Ъ х о в о е  д е р е в о .  У молодого дерева древесина 
почти белая, въ более старомъ возрасте цветъ пе
реходить въ красно-желтый, оливково-зеленый, ко 
ричневый вплоть до черноватаго. Древесина съ неж 
ными прожилками. Въ столярномъ и токарномъ деле 
находить самое широкое применеше, такъ какъ легко 
обрабатываются резцомъ, хорошо полируется. Часто 
ореховое дерево идетъ на фанеры, которыми оклеи
ваются менее ценныя породы. Лучипе сорта орЬхо- 
ваго дерева получаются изъ Францш, Ш вейцарш и 
Италш, особенно же ценится американскш орехъ- 
] 1ветъ его темно-коричный, съ сероватымъ оттЬн- 
комъ, но цена на него очень высока и подъ него 
охотно подделываюсь друпя породы. Для этой цели 
применяютъ обыкновенное ореховое дерево, а также 
ольху, красный букъ. Протравой служить продажный 
ореховый экстракть, который распускають въ ше- 
стерномъ количестве кипятку- Протраву наносятъ на 
дерево кистью, причемъ получается легко вводя щш 
въ обманъ ореховый цветь. Нели обработать окра
шенную такимъ образомъ поверхность еще раство- 
ромъ хромоваго кал1я, то окраска впадаетъ бол'Ье 
въ красный цветъ, а если вместо раствора хромо
ваго кал!я взять древесную уксусную кислоту или 
растворъ железнаго купороса, то окраска получаеть 
более серый тонъ.
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Липа.  Различаюсь зимнюю и летнюю липу. Пер
вая несколько тверже и прочнее, ч'Ьмъ последняя. 
Липа — дерево н£жнаго строешя, мягкое, легкое и 
очень равномерной плотности. Оно хорошо обраба
тывается, нелегко коробится, не загниваетъ и отлично 
травится въ черный цветъ. Хорошо и долго оно со
храняется только въ сухой комнатной атмосфере, на 
открытомъ же воздухе липа скоро портится. Липа 
часто применяется для изготовлешя резныхъ и сто- 
лярныхъ издел1Й.

Вязъ — въ раннемъ возрасте имеетъ желтоватую 
окраску, въ более позднемъ краснокоричневую. Онъ 
очень долговеченъ и сравнительно хорошо перено
сить чередующуюся сырость и сухость — и не разъ
едается червемъ. Вязъ применяется въ столярномъ 
деле и протравляется подъ красное дерево. Передъ 
обработкой вязъ долженъ быть хорошо высушенъ 
иначе онъ получаетъ трещины.

Необходим'Ьйние столярно-плотничные ин
струменты и приспособлен!я.

Ве рс т а к ъ.  Большая часть столярныхъ работъ 
пчоизводится на особомъ станке, известномъ подъ 
назвашемъ верстака. Столячный верстакъ (рис. 6i) 
состоитъ изъ толстой доски (березовой, ясневой или 
дубовой) длиною 2— з аршина и шииною 8/4 до- 
i x/4 арш., утвержденной на толстыхъ вертикаль- 
ныхъ стойкахъ, или ножкахъ, скрепленныхъ для 
прочности поперечниками. Верстачная доска со
ставляешь существенную часть верстака и устроена 
она такъ, чтобы могла служить для удержашя въ не- 
подвижномъ и удобномъ для обработки положеши 
обделываемыхъ частей вещей, независимо отъ ихъ 
размеровъ. По лицевому краю верстачной доски сде
ланы сквозныя четыреугольныя отверспя. Такое же
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отверспе имеется и въ подвижной части тисковъ, съ 
правой стороны верстака. Въ тискахъ проделано 
круглое, гладкое отверспе, охватывающее шейку боль
шого деревяннаго винта съ головкой, сквозь которую 
пропущенъ стержень, служащш для закручивашя 
винта. Другой конецъ винта проходитъ черезъ не
подвижно укрепленную подъ верстачной доской 
гайку. При вращенш винта въ ту или другую сторону, 
тиски будутъ или приближаться къ доске или уда
ляться отъ нея. Чтобы дви
ж е т е  тисковъ происходило 
плавно, къ нимъ приделы
вается направляющш стер
жень, который своимъ сво- 
боднымъ концомъ входитъ 
въ соответствующш прорезъ 
верстачной доски и такимъ образомъ наиравляетъ 
дви ж ете тисковъ.

Верстакъ представляетъ большое удобство для 
строгашя на немъ дерева, которое во время этой ра
боты должно быть зажато неподвижно. Для этого 
дерево или доску кладутъ на верстакъ и плотно за
жимаюсь двумя колышками или гребенками, при чемъ, 
одна изъ нихъ, левая, вкладывается въ верстачное 
отверспе въ тискахъ. Гребенки снабжены пружинами» 
чтобы, по желанно, можно было ихъ поднимать и 
опускать. По мере сострагивашя верхней плоскости 
дерева, а следовательно и уменьшены его толщины, 
гребенки осаживаются въ ихъ гнездахъ ударами мо
лотка, въ предупреждена того, чтобы резецъ инстру
мента, которымъ производится сострагиваше, не за- 
делъ бы за гребенку. При зажимаши тонкихъ до
сокъ вместо гребенокъ иногда употребляются дере
вянные колышки. Если надо зажать дерево въ верти, 
калыюмъ положенш, то для этого пользуются про- 
странствомъ, образуемымъ между выдвинутыми тис

рис. б:.
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ками и верстачною доскою. Въ это пространство 
вкладывается обрабатываемый предмегь и зажимается 
въ немъ неподвижно вращешемъ винта. Для зажапя 
въ вертикалыюлп» полож ент досокъ, когда необхо
димо остроган, ихъ кромки, доска зажимается въ 
другомъ, понеречномъ зажиме, находящемся въ 
левой стороне варстака. Зажимъ этотъ состоитъ 
из'ь прореза, въ которомъ движется небольшая 
дощечка, плотно скрепленная деревяннымъ вин- 
толгь. При вращеши винта дощечка можетъ при
ближаться или удаляться отъ верстачной доски, а 
следовательно, зажимать или отпускать помещенную 
въ зажимъ доску. Въ задней части верстач
ной доски, по длине ея, делается продольная 
выемка въ виде плоскаго корыта, въ него кладутъ 
маленько столярные инструменты, необходимые во 
время работы. Въ некоторыхъ верстакахъ для 
этой же цели устраивается подверстачный ящикъ 
или шкафчикъ.

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

Верстачная доска должна быть изготовлена изъ 
вполне здороваго и сухого прядюслойнаго дерева, 
безъ трещинъ, сучковъ и вообще какихъ-либо на- 
ружныхъ педостатковъ. Доска должна иметь одина
ковую толщину, гладко выстрогана, гнезда выдолблены 
верно и размещены по одной лиши на равномъ раз- 
стоянш другъ отъ друга. Передшя и задшя тиски 
необходимо проверить, какъ по отношешю правиль
ности 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-
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пется 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 стамеской 
безъ подкладки, не ставить горячей клеянки и не о б 
ливать водою.

Устанавливать верстакъ надо въ светломъ и су- 
хомъ помЪщенш, ближе къ окну и дальше отъ печи, 
для предохранешя его отъ растрескивашя, и въ по- 
жарномъ отношенш, отъ возможности воспламенены 
сухихъ стружекъ.

П л о т н и ч 1 й  в е р с т а к ъ .  Въ илотничномъ дел е  чаще 
всего приходится обрабатывать матер]’алы большого 
размЬра и не такъ тщательно, какъ это требуется при 
исполнеш’и столярныхъ работъ, а потому верстакъ 
для обработки дерева употребляется совсЬмъ про
стого вида (рис. 62). Онъ состоитъ изъ толстой доски 
около двухъ йли трехъ аршинъ длиною; доска укла

дывается на двухъ основательныхъ козлахъ. Съ од
ной стороны доски прикл1зпляется небольшой отрЬ- 
зокъ дерева съ двумя раскосами. При обработке ма- 
тер1алъ укладывается на доску и, чтобы не им'1злъ 
движешя упирается въ прикрепленный на одномъ 
конце доски отрезокъ.

Л у ч к о в а я  п и л а  изображена на рисунке 63, тре
буется для распиловки досокъ по прямымъ лишямъ, 
вдоль и поперекъ.

Рис. 62.

6
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Пила эта состоишь изъ деревяннаго станка, назы
ваем ая  лучкомъ, и полотна, т. е. широкой стальной 
пластинки, хорошо закаленной; на одной изъ узкихъ 
граней полотна находится рядъ рЬзцовъ, такъ назы- 
ваемыхъ зубьевъ. Полотно это не должно быть по 
ширине больше iva", длине—28" и толщине у & .

Лучекъ состоишь изъ двухъ планокъ а а, въ око- 
нечностяхъ которыхъ сделаны круглыя сквозныя 
отверстш, для пропуска точеныхъ ручекъ Ь 6. Ручки 
въ этихъ отверспяхъ могутъ вращаться,съ н'Ькоторымъ 
трешемъ, о стенки отверстш.

Въ концахъ точеныхъ ручекъ сделаны продоль
ные пропилы, въ которые вставляются и укрепля
ются концы полотна пилы в.

При вращеши ручекъ, мы поворачиваемъ и по
лотно пилы.

Планки посредине распираются поперечной г, 
на концахъ которой, для надежности упора, сде
ланы вилообразные выемы, соответствующее толщине 
планокъ.

Поперечину при надобности можно легко вынимать.
Свободные концы планокъ ряда въ четыре стя

нуты тонкой веревкой 9 , въ средину которой вло-

натянута, при этол!ь закрутку приводять въ прямое 
положеше и для того, чтобы она не раскручивалась, 
ее закладываютъ за поперечину.

При установленш пилы нужно смотреть, чтобы 
полотно ея было совершенно прямо, (не перекру
чено), иначе пила будетъ плохо пилить.

Р и с . 63.

жена деревянная за
крутка, посредствомъ 
последней можно на
тягивать полотно пи
лы или ослаблять его. 
При работе пила долж
на быть достаточно
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Перекрутка полотна исправляется посредствомъ 
повертывашя въ ту или другую сторону ручекъ. Выше 
было сказано, что описанная пила применяется для 
долевого и поперечнаго прямолинейнаго пилены; для 
пилены же по окружностямъ употребляется такъ на
зываемая пила поворотная; она совершенно похо
жа не предыдущую, только полотно ея значительно 
уже. Устанавливается эта пила такъ-же, какъ и пре- 
дидущая.

Кроме лучковой и поворотной пилы необходимо 
иметь ножевку, употребляемую для выпиливаны фи- 
гуръ на карнизахъ и проч., которыя нетъ возмож
ности исполнять при помощи другихъ пилъ.

Одинъ конецъ ножевки уже другого, зубцы ото
гнуты одинъ вправо, другой влево попеременно. Но
жевки имеютъ съ одной стороны ручку. Прежде 
чемъ начать выпиливать узоры, просверливаютъ от
верспе, съ котораго начинается выпиливаше (встав
ляя ножевку въ отверспе), по отмечен нымъ на доске 
линымъ. Выпиливать нужно осторожно, хотя и 
не слишкомъ медленно, чтобы полотно пилы не сло
малось.

П и л а  д р о в я н к а  или поперечная употребляется 
плотниками для распиливаны дерева поперекъ воло- 
конъ. Полотно такой пилы по средине шире чемъ 
съ концовъ. Такы  пилы имеютъ по две ручки, ко
торый насаживаются на особые стержни концовъ. 
При работе пилу двигаютъ два рабочихъ взадъ и 
впередъ.

Ш е р х е б е л ь  — (рис. 64) употребляется для стру- 
гашя неровныхъ и грубыхъ поверхностей досокъ, 
оставшихся после пилы. Длина колодки шерхебеля 
нормальна въ ю  дм., ширина железки не шире 
1V4 Дм- Ж елезка его имеетъ лезв1е закругленное, за
точенное по дуге, чтобы снимаемая имъ толстая

6*
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стружка не была въ то же время широка; почему 
было бы очень тяжело стругать.

Но такъ какъ железка снимаешь толстую стружку 
лишь самымъ нижнимъ и наиболее выдающимся 
своимъ краемъ, то работа строганш имъ очень облег
чается. Обстроганная такимъ инструментомъ доска 
имеешь поверхность, исполосованную рядами желоб- 
ковъ.

Устройство шерхебеля простое: онъ состоишь изъ 
четыреугольнаго бруска, им^ющаго ширину меньшую 
высоты. По середине этого бруска (или колодки), 
сделанъ наклонный прор^зъ, въ который вклады
вается железко. Это отверспе сделано такъ, что въ 
пего железко можетъ входить свободно. На низу 
колодки отверспе это имеешь ширину почти въ 

толщину железка, а кверху по
степенно расширяется, чтобы дать 
свободный выходъ стружкамъ. 
Ж елезко въ колодке укрепляется 
при помощи деревяннаго клина. 
Клинъ загоняется въ отверспе 

легкими ударами молотка.
Шерхебель стоить 50—60 копеекъ.
О р д и н а р н ы й  р у б а н о к ъ  — употребляется для по- 

лученш гладкой поверхности, лазв1е железка должно 
быть прямолинейно и только углы его, почти неза
метно для глаза, закругляются для того, чтобы при 
работе не оставалось на дереве бороздъ.

Ординарнымъ рубанкомъ онъ называется потому, 
что имеетъ одно железко. Рубанокъ состоитъ изъ 
колодки, такой какъ у шерхебеля, но только немного 
длиннее ея и шире. Длина колодки рубанка ю — п ". 
Ж елезко плоское, шириною до 2 дюймовъ, Ру
банки имеются и двойные, употребляемые въ сто- 
лярномъ дел е  для выравниванш (шлифовки) по
верхностей дерева.
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Установку железка рубанковъ делаютъ следую- 
пшмъ образомъ: вложивъ железко и клинокъ въ 
отверспе колодки, и если оно слишкомъ мало или 
много вышло за грань колодки, нужно ударять мо- 
лоткомъ, что лезв1е выступить какъ нужно.

Во всякомъ случае, при установке выпушенное 
ocTpie железка должно быть несколько меньше тре- 
буемаго, такъ какъ при окончательной забивке клин
ка происходитъ треше объ этотъ клинъ, отчего ж е
лезко чуть-чуть выдвинется и рубанокъ будетъ при- 
годнымъ для работы. При всей этой установке надо 
следить, чтобы железко выдвигалось равномерно, въ 
противномъ случае, если одинъ бокъ его выдвинется 
больше, то онъ будетъ портить гладкую поверхность 
доски. При отточке железка, его нужно вынимать 
изъ колодки легкими ударами по переднему краю 
колодки, когда клинокъ ослабнетъ и железко можно 
вынуть рукой.

Стоимость его не дороже 60—65 копеекъ.
Фу г а нок ъ — употребляется для офуговки досокъ 

при склеиванш, а также имъ выравниваюсь поверх
ность досокъ после ординарнаго рубанка.

Фуганокъ по своему устройству совершенно по- 
хож ъ на рубанокъ, только колодка фуганка длиннее, 
да железко у него не ординарное, а двойное й более 
широкое до 2V2 дм.

Более подходягцимъ размеромъ нужно считать 
фуганокъ, у котораго колодка была бы не более 
22" длиною и 2W  шириною. Хотя такой размеръ 
фуганковъ и называюсь некоторые столяры нолу- 
фуганкомъ, но я нахожу назваше это неправиль- 
нымъ, такъ: при покупке если спрашивать полуфу- 
ганокъ, то непременно будутъ показывать двойной 
рубанокъ, а н еть—то ординарный. При установке 
фуганка поступаюсь такъ же, какъ и съ рубанкомъ, 
только колотятъ при выниманш железка не въ пе-



реднш край, а въ устроенную наверху съ передняго 
конца колодки деревянную шишечку.

Для образованш двойного железка укрепляется 
при помощи винта железко фальшивое.

Фальшивое железко тоже имеетъ фаску, но она 
режущ аго д е й с ш я  никакого не производить, а слу
жить только для закалыванш стружки, которая надре
зается остр1емъ настоящаго железка. Ж елезки свин- 
чиваютъ, какъ показано на рисунке 65, при чемъ лез- 
Bie  ф альш и вая железка должно быть не совсемъ въ 
уровень съ лезв1емъ настоящаго, а несколько высту
пая за него.

Для регулировашя толстой и тонкой стружки 
нужно лезв1е настоящаго железка оставлять то больше, 
то меньше выступившее. Фальшивое железко при 
вложенш въ отверспе колодки, должно быть обра
щено къ клинку, закрепляющему железко, въ кото- 
ромъ для шайбы винта выбрано гнездо. Стоимость 
фуганка около 2 рублей.

М е д в е д к а  делается такъ же, какъ и рубанокъ 
(рис. 66), только немного длиннее его и съ двумя 
ручками, чтобы можно было строгать двумъ рабочимъ,
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Рис. 65. Р и с. 66.

которые садятся верхомъ на обстрагиваемыя доски 
лицомъ другъ къ другу, берутся за ручки медведки 
и двигаютъ взадъ и впередъ.

З и н з у б е л и  (рис. 67) употребляются для отборокъ 
фальцевъ и закругленш штапиковъ. При изготовле- 
нш колевокъ и кариизовъ колодки для зинзубелей 
делаются согласно ширине железокъ. Ж елезки окан
чиваются узкимъ хвостомъ, которымъ они и вклады
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ваются въ колодку. Закрепляются железки въ колод- 
кахъ такъ же, какъ рубанки, клинками. Описанный 
зинзубель называется прямымъ въ отлич1е отъ косого, 
употребляемаго для выбирашя четвертей въ торцахъ 
дерева. Работаютъ зинзубелями, какъ простыми РУ” 
банками.

Ш п у н т г о б е л ь  (рис. 68) употребляется для отборки 
особыхъ канавокъ, наз. шпунтами, служащихъ для 
соединешя дерева между собою; онъ состоитъ изъ 
двухъ колодокъ, изъ которыхъ одна колодка устраи
вается, в;акъ у обыкновеннаго рубанка, но на п о д о ш в Ь  
ея укреплена стальная пластинка на ребре. Въ этой 
колодке сделано отверспе, куда вставляется железка 
и закрепляется клиномъ. Вторая колодка связывается 
съ первою посредствомъ деревянныхъ винтовъ, по 
которымъ колодка можетъ передвигаться и закре
пляться во всякомъ м-Бсте гайками. Благодаря такому 
устройству, этимъ шпунтгобелемъ можно отбирать 
шпунты различныхъ размеровъ. Для того, чтобы во 
время работы железка не сдвигалась въ бокъ, на Iie  ̂
съ задней стороны сделана канавка, въ которую вхо-

С

Р и с. 67. Р и с . 68.

дитъ острая кромка стальной пластинки, заменяющая 
подошву. Назначеше пластинки заключается въ сооб- 
щен1и ишунтовой врезке определенной глубины, что 
достигается при помощи винта, укрепленнаго въ ко
лодке и сообщающагося съ пластинкой. Шпунтгобели 
имеются очень простого вида, но тогда ихъ нужно 
покупать несколько, такъ какъ каждымъ изъ нихъ 
можно отбирать определенной ширины шпунгъ.



Ф и г у р н ы е  р у б а н к и  или калевочники служатъ для 
выстругиванш желобковъ и закругленш. Колодки ка- 
левочниковъ соотв^тствуюсь формЪ железка. Р у
банки съ выпуклыми железками называются галте
лями, а съ вогнутыми—штапами. Ширина желЪзокъ 
бываетъ отъ четверти дюйма до 2 дюймовъ.

Г р у н г у б е л ь  употребляется для отбиранш пазовъ 
въ щитахъ, которые желаютъ соединить шпонками. 
Грунгубель состоитъ изъ колодки и крючкообразнаго 
рЬзца, закрепляем ая на разной высогё при полющи 
винта. Пазы эти возможно выбирать и при помощи 
простыхъ стамесокъ, при этомъ необходимо по краямъ 
паза сделать пропилы до нижней глубины. Пропилы 
делаются пилою наградкой или какой другой. Для 
отборки косого фальца при вгонкЪ шпонокъ бурутъ 
гратубель.

Углоотборникъ (рис. 69) изъ 
стальной пластинки около 5 
вершковъ длиною. Какъ выпол
няется работа этимъ инстру- 

Р и с. 69. ментомъ ясно видно на ри
су HK"fe-

С т р у б ц ы н ы,  употребляются при склеиваши досокъ 
въ щиты. Каждая струбцына состоитъ изъ трехъ брус
ковъ к р е п к ая  дерева (березы или бука), при чемъ 
одинъ брусокъ делается длиннее двухъ осталышхъ; 
въ направлении длиннаго бруска ходит ь винтъ. Бруски 
соединены н^подоб1е буккы П (рис. 70). КрЪпкш 
буковый винтъ проходить въ сквозное винтообраз
ное отверспе одного короткаго бруска; винтъ дол- 
женъ проходить почти до противополож ная бруска. 
Зажимъ посредствомъ струбцыны довольно силенъ. 
Покупать струбцыны следуетъ парами, стоять он'Ь не
дорого—отъ 35— 55 коп, каждая.

К о л о в о р о т ъ  (рис. 7 1) —состоитъ изъ железной дуги 
съ деревянною головкою, одетою на одинъ' конецъ
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дуги. Верхняя часть дуги свободно вращается въ де 
ревяниой головк'Ь, а нижняя—им'Ьеть отверспе, куда . 
и вставляются перки, закрЪпляемыя зажимнымъ вин- 
томъ.

При работ'Ь поступають такъ: л1звою рукою нажи
ма ютъ на головку, а правою вращаютъ кругомъ дугу 
справа налево. При 
этомъ, держась за де
ревянное кольцо, на
детое на средину дуги, 
въ которомъ дуга, 
какъ и головка, сво
бодно вращается. С то
имость простого К О Л О - Р и с . 70. Р и с . 71.

наворота, указаннаго 
рисункЪ 71 не дороже 50—65 копеекъ.

Ц е н т р о в а я  п е р н а .  (рис. 72) состоить изъ сталь
ного стержня съ расплюснутымъ концомъ, на кото
ромъ сделаны два р£зца и въ середин'Ь ocTpie, слу
жащее осью при вращеши сверла. Одинъ изъ боко
выхъ р-Ьзцовъ расположенъ отвЬсно къ обрабатывае
мой поверхности и служить для перерЪзашя воло- 
конъ по кругу, а другой рЬзецъ наклоненъ подъ 
угломъ I ) —20 градусовъ, подрЪзаеть перерЬзанныя 
волокна и выбрасываетъ ихъ прочь. ПерерЪзаюпцй 
рЬзецъ д'клають длиннее подр-Ъзающаго, чтобы онъ 
могъ надрезать на некоторую глубину волокна раньше 
нежели до нихъ дойдетъ подрЪзаюицй. Разстоян1е
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Р и с. 72. Р и с. 73.

лезв1я перерЪзающаго р-Ьзца до центра делають не
много больше, нежели у подрезающаго, чтобы по
сл ед и т  не зад-Ьвалъ за сгЬнки отверспя.



— 9о -

Р а з д в и ж н а я  п е р к а ,  (рис. 73) служитъ для высвер- 
ливашя отверстш различныхъ разм'Ьровъ. Перка эта 
им’Ьетъ видъ круглаго стержня съ утолщешемъ на 
конц1з, ср^Ьзаннымь на половину. Въ этомъ утолшенш 
сдЬланъ пазъ, куда вставляется стальная пластинка 
съ перер-Ьзающимъ и подр’Ьзающимъ резцами. Чтобы 
эта пластинка могла неподвижно сидеть на своемъ 
м'Ьст'Ь, ее закр'Ьпляютъ посредствомъ накладки и 
винта. На конц"Ь стержня сд’Ьланъ коническш винтъ 
и также подр-Ьзающй и перерЪзающш р^зцы. Встав
ная пластинка можетъ быть передвигаема взадъ и 
впередъ въ зависимости отъ дiaмeтpa высверливае- 
маго о т в е р с т .

З е н к о в к а ,  употребляется для высверливашя не- 
глубокихъ коническихъ углубленш для головокъ вин 

товъ, отверстш, въ петляхъ и подоб- 
ныхъ работъ; она им-Ьетъ очень простое 
устройство: на кругломъ стержн'Ь сд'Ь-

Р и с. 74 лана коническая шляпка, на которой 
прорезаны канавки, д-Ьйствуюкпя, какъ р^зцы. (Рис. 74).

Д о л о т а  и с т а м е с к и  бываютъ плотничиыя и сто- 
лярныя. Плотничное долото им'Ьетъ видъ клипа, тол
стый конецъ котораго переходить въ трубку, куда 
вставляется ручка, на ручку над'Ьваютъ жел'Ьзное 
кольцо, чтобы она не раскалывалась при удар"Ь. Н"Ь- 
которыя долота вм-Ьсто клинообразной формы им-Ьютъ 
видъ плоской и толстой пластинки.

С т о л я р н о е  д о л о т о .  им'Ьетъ видъпрямоугольнаго 
стержня, съ одной стороны котораго сд’Ьланъ заплет- 
чикъ для упирашя ручки. ,Лезв1е затачивается съ 
узкой стороны долота. 'Толщина долота д’Ьлается 
больше его ширины для того, чтобы оно лучше со
противлялось во время работы. На ocTpie долота на
вариваюсь стальную пластинку, а остальная часть д'Ь- 
лается железною. Для подр’Ьзки, подчистки и дол- 
блешя, а также и для резьбы различныхъ фигуръ,
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употребляютъ стамески, которыя им-Ьють видъ сталь
ной пластинки съ отточеной фаской и ручкой.

Р е й с м а с ъ .  (Рис. 7 5 . ) .  Для проведенш одной или 
н'Ьсколышхъ параллельныхъ лишй къ обстроганной 
кромк^ или плоскости доски или бруска употре- 
бляютъ рейсмасъ. Онъ состоитъ изъ колодки съ 
двумя сквозными гнездами, куда вставляются квад- 
ратныя линейки съ металлическими острыми, кото
рыя при движенш рейсмаса оставляюсь огЬдъ, или 
риску- Для закр!;плешя линеечекъ посредшгЬ между 
ними делается отверспе, въ которое забиваютъ за- 
кр1зпляющ1й линейки клинушекъ.

Я щ и к ъ  д л я  р а с п и л и в а н 1 я  поперекъ колевокь и 
брусковъ подъ различными углами для соединены 
ихъ между собою. (Рис. 76). Устраивается это при
способлена въ вид-Ь длиннаго и узкаго ящика безъ 
сгЬнокъ съ узкой стороны. Длинныя вертикальныя

стороны им"Ьютъ поперечные прорезы подъ различ
ными углами для направлены пилы. Распиливаемый 
предметъ кладется во внутрь ящика.

Р а з в о д к а  (рис. 77) употребляется для отгибашя 
зубьевъ пилы въ стороны.

Состоитъ она изъ стальной пластинки, на которой 
съ одной стороны, а иногда и съ об'Ьихъ, сделано 
по нисколько прямыхъ выр-Ьзовъ, различной ширимы. 
Разводка снабжена ручкой. Это—самая простая раз
водка, но ихъ очень много видовъ и есть настолько 
хорошы, что устанавливать ихъ можно механически, 
а также отличаются простотой ихъ применены къ 
работа. Лучшая считается «Лессера». Стоитъ i р. 25 к.

Р и с. 75. Р и с. 76.
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Клеянка (рис. 78) употребляется для варки клея. 
Клеянки бываютъ жестяныя и м1здныя, конечно, по
следняя можетъ служить дольше. Состоитъ клеянка 
изъ двухъ котелковъ, вкладывающихся одинъ въ дру-

Р и с. 77. Р и с. 78.

гой. Въ большой котелокъ наливается вода, чтобы 
клей не пригоралъ и не портился.

Большой котелокъ им'Ьетъ ручку для переноски. 
Стоимость клеянокъ отъ 30 -  75 коп. М/Ьдныя про
даются по B icy.

Б у р а в ч и к  ъ.  (рис. 7 9 )  употребляется для сверлешя 
дырочекъ небольшого размера. Онъ состоитъ изъ 

металлнческаго стержня, съ одного кон- 
па винтообразную нарезку, а съ дру
гого деревянную рукоятку.

У буравчиковъ большого размера 
на металлическомъ стержн-fe делаются 
кольца, для наиболее прочнаго укр^п- 
ленш ручки.

А р ш и н ъ приготовляется часто въ 
вид-fe линейки и для удобства измЪре- 

шя во время работы па сторонахъ его наносятся 
д’Ьлешя какъ на вершки, такъ и на дюймы. 1акой 
линейкой можно пользоваться и для проверки 
пебольшихъ плоскостей. Для удобства аршинъ часто 
д^лають складнымъ. Большое примкнете им"Ь- 
ютъ также полусаженки и сажени, составленныя 
изъ тонкихъ, соединенныхъ шарнирами линеечекъ 
деревянныхъ, стальныхъ, а иногда и костяпыхъ. 
Па сторонахъ такихъ линеечекъ, обыкновенно, на
носятся д-Ьлешя четырехъ родовъ: сантиметры (съ
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миллиметрами), дюймы, вершки, сотыя доли сажени; 
такимъ образомъ, въ полусаженкЪ будетъ 0,50 сотокъ, 
24 вершка, 42 дюйма и 1,067 метра.

Т о п о р ъ . — Плотникъ большую часть работы произ
водить топоромъ, тогда какъ столяръ пользуется имъ 
только въ исключительиыхъ случаяхъ, когда является 
необходимость отколоть отъ доски или бруска боль
шой кусокъ дерева. Столярный, а гёмъ бол'Ье плот
ничный топоръ долженъ быть самаго лучшаго ка. 
чества. Хорошш плотникъ не жал^еть денегъ на п о
купку лучшаго топора.

В а т е р п а с ъ  (рис. 8о) употребляется для прямоли- 
нейнаго и отвеснаго измерены. Онъ состоитъ изъ 
стеклянной трубочки, которая наполнена окрашенной 
жидкостью такъ, что остается только небольшой воз
душный пузырекъ. Трубочка врезана въ деревянную 
оправу, а сверху закрыта металлической пластинкой, 
на которой сделано отверспе и обозначена лишя, ука
зывающая, где долженъ остановиться пузырекъ, если 
предметъ стоить прямолинейно. Сквозь толщу ватер
паса просверлено круглое отверспе, куда вложена та
кая же трубочка, какъ только что описанная. По этой 
трубке узнаютъ отвесное положеше изм+фяемыхъ 
предметовъ. Сверху ветерпаса поставлены два м"Ьд- 
ныхъ ушка, съ круглыми дырочками, одна изъ кото- 
рыхъ очень маленькаго размера, а другая нисколько 
больше, посредин-Ъ последней 
расположена тонкая проволочка.
При измеренш рабочш смот- 
рить въ маленькую дырочку и,
еС Л И  Л у Ч Ъ  З р Ь Ш Я  Н а п р а в л я е т с я  Р и с. 80.

на проволочку, то можно наде
яться, что предметъ установленъ прямолинейно, 
(горизонтально). Это можно еще проверить, посмот
ревши на пузыречекъ съ жидкостью, помещенный 

f сверху.
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О т в - Ь с ъ  (рис. 8i) употребляется плотниками для 
отв-Ьсныхъ измЪрешй. Онъ состоитъ изъ металличес- 
каго груза, подвязаннаго на бичевку-

Одетая дощечка позволяетъ д-Ьлать изм-Ьрешя и 
прямолинейныя.

Циркуль,  указанный на рис. 82, им'Ьетъ перо, 
дугу и зажимный винтъ, что много благопр1ятствуетъ 
точности разметки.

Если циркуль будетъ безъ дуги, то легко можетъ 
изменить при рабогЬ установленное разстояше, ч'Ьмъ 
и повлечетъ за собою излишнш трудъ для новой 
установки.

Циркуль сл'Ьдуетъ купить средняго разм-Ьра. Сто- 
итъ онъ около 35 копеекъ.

Ч е р т а  делается изъ железной загнутой скобы, 
оканчивающейся двумя остр!ями, соответствующими 
при очерчиванш ножкамъ циркуля, съ тою только 
разницею, что циркуль можно раздвинуть, а концы

Р и с. 81. Р ис. 82. Р и с . 83.

черты удерживаются въ известном ь, оиред'Ьленномъ 
заранее, разстоянш посредствомъ деревянныхъ кли- 
нышекъ, крепко связанныхъ веревочкой.

У г о л ь н и к ъ  и л и  в и н к и л ь  (рис. 83) служить для 
черчешя лин1й подъ прямымъ угломъ и для про
верки правильности плоскостей при обстрагиванш, 
Угольникъ состоитъ изъ двухъ линеекъ: одна изъ 
нихъ толстая и съ проушкой, куда вставляется дру
гая, бол'Ье тонкая, деревянная или металлическая. На



тонкой линейке иногда наносятъ дел ете, которое 
очень облегчаетъ разметку.

О т в е р т к и  употребляются больше всего двухко- 
нечныя, средняго размера, напримеръ, jV 2 или Л? 3.

Р а ш п и л я  и н а п и л ь н и к и  употребляются для под
чистки некоторыхъ неровностей и оттачивашя пилъ.

Т и с к и  для оттачивашя пилъ (рис, 84) состоятъ 
изъ двухъ деревянныхъ губъ «а» и 
«в», соединенныхъ шарниромъ «с», при
помощи котораго тиски открываются -----------*
и закрываются. При оттачиванш пилъ рис_ 34 
тиски зажимаются въ столярномъ верстаке или ка- 
кимъ-нибудь другимъ способомъ.

-  4 S  —

Отточка и направлеше инструментовъ.
Острые инструменты очень важны при выполнеши 

работъ, а потому уменье точить ихъ необходимо.
Первоначальное остреше производится на точиле, 

кругломъ каменномъ брусе насаженномъ на ось, въ 
въ ящ ике на ножкахъ съ цинковымъ корнтомъ, въ 
которое наливается вода. Точило вертится рукой или 
ногой. Держа инструментъ крепко въ руке, прикла
дываюсь железку къ точилу, чтобы фаска прилегала 
кь  нему всей своей поверхностью и вертятъ точило 
такъ, чтобы камень набегалъ на остримый предметъ 
и поливалъ его свежей водой; этимъ сохраняется 
степень закалки инструмента, и заусеницъ на немъ 
бываетъ меньше. Надо стараться фаску железки ста
чивать ровно, а не одинъ уголъ ея, какъ бываетъ у 
неопытнаго точильщика. Если точило велико и гладко, 
можно употреблять аппаратъ для точенш железокъ. 
Уставляютъ железку въ аппаратъ; фаска прилегаетъ 
къ точилу и стачивается, а колесико аппарата лишь 
катится по точилу, не меняя места и наклона же
лезки.
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Сразу съ точила инструментъ въдело употреблять 
нельзя: ocTpie его нисколько загибается (заусеница). 
Для уничтожешя ея употребляются бруски. Смачи- 
ваютъ брусокъ водою и трутъ инструментъ на немъ, 
прижимая фаску. После некоторой точки заусеница 
отваливается, оставляя очень мелкш зазубрены—оне 
уничтожаются окончательной точкой инструмента на 
оселке, бруске мелкозерпистомъ; npienbi точки преж- 
нie. Нужно стачивать брусокъ равномерно по всей 
его поверхности, иначе будутъ выбоины и правиль
н а я  точешя не добиться. Вместо воды для оселковъ 
хорошо брать масло, но после работы надо стирать 
его, иначе къ оселку пристаетъ пыль и портитъ его 
поверхность.

Инструменты съ полукруглыми остр1ями (полу- 
стамески) сперва точагь на точиле, а выпрямляютъ 
на брускахъ соответствующей формы.

Калевки и перки точагь напилками. Также и 
пилы, только ихъ предварительно разводясь, т. е. 
разгибаютъ, каждые два зуба въ разныя стороны, а 
черезъ одинъ въ одинаковую, Делается это затемъ, 
чтобы пила не застревала въ дереве и выбивала 
опилки, что значительно облегчаетъ пиленье.

П и л е н ь е.
Осн ов ные пр iемы с толяр но- плотн ичн а г о  р е м е с л а .

П р i е м ы п и л е н ь я  выполняются такъ: берутъ доску 
въ i "  толщиною, отпиливаютъ отъ нея отрезокъ 
около аршина длиною. О трезокъ этотъ слелуетъ вы
стругать, чтобы поверхность его была по возмож
ности гладкая, что способствуетъ правильной раз* 
м Ьтке проведешя продольныхъ лиши. Съ одного 
конца доски отмериваюсь вершка 4 и проводятъ по
перечную черту. Остатокъ который долженъ быть 
больше 4 вершковъ, делясь на несколько равныхъ
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частей: 5 или 6, а затемъ проводят ь при помощи 
линейки—карандашемъ параллельный линш, который
должны пересечь поперечную черту _____________
и пройти за нее приблизительно на — —
вершокъ (рис. 85).

Делается это для того, чтобы -  ---------
правильность пилешя по лишямъ. Рис- 85.
Разстояше между продольными лишями следуетъ про
верять циркулемъ. После разметки доску нужно 
прикрепить къ верстаку посредствомъ струбцыны или 
зажать ее въ гребенкахъ верстака; при чемъ стараются 
прикреплять такъ, чтобы винтъ струбцины не попа- 
далъ на доску, а упирался снизу въ крышку верстака; 
доска же легче проверить должна прижиматься верх- 
нимъ брускомъ струбцыны, такимъ образомъ при
крепленная доска не будетъ портиться отъ нажи
ма винтовъ. Прикрепленную доску начинаютъ распи
ливать вдоль по намеченнымъ лишямъ. Работающш 
становится правымъ бокомъ къ верстаку.

Пилу держать следуетъ обеими руками: правой 
за рукоятку, а левой за одинъ изъ брусковъ, въ ко
торые упирается поперечина пилы, находящаяся 
между полотномъ и стягивающей веревкой. Пила при 
работе должна быть обращена зубьями книзу, зна
чить должна резать сверху внизъ. Нажимать сильно 
пилу на доску отнюдь не следуетъ, иначе работа бу
детъ испорчена темъ, что пила будеть выходить за 
намеченную черту. При работе необходимо наблю
дать, чтобы пропилы были вполне верные по наме- 
чеинымъ лишямъ. Оканчивая работу перваго пропила 
делаютъ второй, третш и т. д.

Упражняться въ пиленш следуетъ до техъ  поръ, 
пока работа будетъ вполне удовлетворительной. Для 
выполнешя криволинейныхъ пропиловъ поступаютъ 
такъ же, какъ въ предыдущей работе, т. е. взять опре
деленной длины выструганную доску и нанести на

7
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нее при помощи циркуля приолизительно 3 или 4 
линш (рис. 86), загЪмъ, прикрепивъ ее къ верстаку, 
можно начать проииловку, руководствуясь вышеопи

санными правилами Когда криво
линейные пропилы будутъ удовлет
ворительно исполнены, следуетъ пе
рейти къ пиленш по окружности.

Рис. 86. Пилу для этихъ работъ следуетъ 
взять мелкозубую съ узкимъ полотномъ.

На гладко выструганной доске вычерчиваютъ цир- 
кулемъ кругъ, затемъ доску прикрепляюсь къ вер
стаку посредствомъ струбцыны и выполняюсь пилеше 
такъ же, какъ выше описано, не отступая отъ ризки 
на доске.

Если работаюгщй обладаетъ хорошимъ навыкомъ, 
то пропилы получатся безъ переломовъ, въ против- 
номъ же случае отъ сильнаго уклонешя пилы въ сто
роны пропилы не будутъ ровные.

При работе пилой необходимо смотреть, чтобы 
полотно пилы не перегибалось въ бокъ, для этого 
не следуетъ делать очень крутыхъ поворотовъ и 
сильно нажимать на пилу, иначе пилы очень портятся, 
а испорченной пилой правильно пилить нетъ никакой 
возможности. Чистота пропиловъ въ большей степени 
зависитъ отъ остроты пилы; поэтому передъ употребле- 
шемъ пилъ въ работу ихъ необходимо какъ следуетъ 
отточить и развести. Отточка пилъ заключается въ 
заостренш ихъ зубьевъ. Все зубья на пиле должны 
быть одной вышины, что имеетъ громадное значеше 
при пиленш. Одинаковой вышины зубья работаютъ 
одновременнс все, а въ противномъ случае только вы
соте. Чтобы исправить испорченную пилу, кладутъ ее на 
ровную чугунную или железную плитку и ударяюсь по 
полотну и зубьямъ пилы деревяннымъ молоткомъ, 
выпрамляя какъ полотно, такъ и зубья. После 
чего более высоше зубья сравниваютъ напильникомъ
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и приступаюсь къ оттачиванпо пилы, производя эту 
работу трехграннымъ напильникомъ. Полотно пилы 
вкладывается въ тиски, которые зажимаются въ сто- 
лярномъ верстак^, напильникъ при оттачиванш пилъ 
нужно держать немного наискосъ къ полотну пилы. 
Сначала пилу натачиваютъ чрезъ зубецъ, после чего 
ее переварачиваютъ на другую сторону и оттачиваютъ 
остальные зубья. Затачиваше зубьевъ должно быть 
въ одну сторону, т. е. отъ себя; при обратномъ же 
движеншруки напильникъ почти совсемъ не долженъ 
прикасаться къ зубьямъ. Когда пила хорошо отточена, 
зубья ея разводятъ для того, чтобы уменьшить тре- 
nie и трудность движешя пилы, всл ед сш е зажаты 
полотна въ пропиле; поэтому пропилъ долженъ по
стоянно получаться большей ширины, чемъ толщина 
полотна пилы, а это достигается при помощи отгиба- 
Н1Я въ стороны зубьевъ, т. е. ихъ разводки. Пилу 
при разводке зажимаютъ въ тиски и при помощи 
особаго инструмента, такъ называемаго—разводкой, 
отгибаютъ зубья до желаемаго наклона. Въ продаже 
подобный инструментъ встречается разныхъ видовъ: 
или въ виде простыхъ железныхъ пластинокъ съ 
различными прорезами для вставлешя зубьевъ пилы, 
или въ виде особыхъ щипцовъ съ приспособлен
ными винтами для точной и механической установки 
инструмента, чтобы зубья отгибались имъ все оди> 
наково.

Лучшими разводками, въ виде щипцовъ, считают
ся разводки Лессера для болыпихъ и малыхъ пилъ.

Зуббья пилы вставляются въ разводку и отгибаются 
въ одну сторону, одинъ, другой въ другую сторону, 
при этомъ нужно твердо помнить, что каждый зубъ 
долженъ быть отогнуть отъ самаго основашя.

С т р у г а н 1 е  и т о р ц е в а м е  д о с о к ъ .  Приступая 
къ работамъ, сначала срезаютъ кусокъ доски опре
деленной длины, ширины и толщины; устойчиво ее

7*



— IOO —

укладываютъ па верстакъ: зажимаюсь между гребен
ками п начинаютъ сострагивать одну изъ пшрокихъ 
сторонъ доски, проверяя постоянно горизонтальность 
поверхности иутемъ прикладывашя грани шерхебеля 
или линейки. Стругаютъ сначала шерхебслемъ, потомъ 
рубанкомъ. и фурганкомъ, а затемъ шлиртекомъ,. т. 
е., двойнымъ рубанкомъ. Когда первая сторона доски 
состругана приступаютъ'къ стругаино бокового ре
бра, сверяя перпендикулярность его къ обструган
ной поверхности доски наугольпикомъ.

Ж елезку шерхебеля, рубанка и проч. выдвигать 
много не следуетъ, такъ какъ будутъ сниматься слиш
комъ толстыя стружки, отъ чего доска можетъ за
дираться.

Во время стругашя сл’Ьдуетъ обращать внимаше 
ня направлеше волокпъ дерева. Стругать нужно гго 
волокнамъ дерева, въ противномъ случай доска можетъ 
задираться.

Выстругиваше склеенныхъ щитовъ не следуетъ 
производить инструментами съ двойными железками. 
При всякнхъ работахъ стругашя, колодку инструмента 
держатъ двумя руками и водятъ по обрабатываемой 
плоскости такъ: при струганш стороны, обращенной 
къ работающему, на колодку инструмента нажимаютъ 
только л-Ьвой рукой, а правой лишь двигаютъ виередъ 
колодку; при доведеши колодки до противоположная 
края доски па колодку нажимаютъ только правой 
рукой, а л’Ьв’)й тянуть впередъ колодку.

При несоблюдепш выше сказанная, края доски 
постоянно затрагиваются больше, ч’Ьмъ средина

Когда стороны и одно ребро выструганы, тогда къ 
этому ребру подгоняется другая широкая сторона. 
Доску кругомъ очерчиваюсь рейсмусомъ по ребрамъ 
и при далыгЬйшемъ стругапш придерживаются этихъ 
линш, чтобы толщина доски получилась везд"Ь оди
наковая. 'Гакъ же поступаюсь и относительно шн-
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рины, т. е. проводить рейсмусомъ параллельно пер
вому ребру л и 1-шо н стругают ь по пей второе долевое 
ребро. Когда толщина и ширина доски получена ка
кая была нужна, края доски торпуютъ.

Выполняютъ эту работу при помощи донца.
Донце укладывають па верстакъ и зажимаюсь его 

между гребенками, а доску кладутъ на нижнюю часть 
донца такъ, чтобы она вс'Ьмъ иродольнымъ бокомъ 
или гранью прилегала къ возвышенности донца.

Затемъ начинаютъ производить торцеваше двой- 
пымъ рубанкомъ или фуганкомъ, водя его по долевой 
грани донца.

Когда торцеваше одной стороны выполнено, тор- 
цуютъ вторую сторону, проверяя уголышкомъ тор- 
цованныя кромки.

Ф у г о в а П е  производится тогда, когда нисколь
ко отдЪльныхъ досокъ желаютъ склеить въ щитъ.

Поверхность досокъ хорошо выстругиваютъ, какъ 
описано выше, сначала шерхебеле.мъ, а затЬмъ ру
банкомъ и фуганкомъ.

По окончанш стругашя широкихъ плоскостей де- 
лаютъ прифуговку одной доски къ другой. При этомъ 
нужно стараться, чтобы кромки досокъ приходились 
одна къ другой такъ плотно, чтобы между ними не 
было ни мал'Ьйшаго просвета.

При фуговаши доски отмечаются карандашемъ, 
чтобы ихъ не перепутать, такъ какъ тогда прифуговка 
можеть получиться съ просветами, что испортить 
щитъ.

Доски съ прифугованными кромками склеиваютъ 
между собой въ щитъ. Берутъ одну доску, подогре- 
ваютъ ее надъ огнемъ и ианосятъ на нее слой го- 
рячаго клея, затемъ также поступаюсь съ другой и 
третьей. Клей долженъ быть не очень густымъ при 
эклеиваши мягкихъпородъ дерева; при сктеиваншже
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твердыхъ онъ долженъ быть совсЬмъ жидкимъ; при 
чемъ клей следуетъ наносить на кромки досокъ тон
кими слоями.

При склеиванш щитъ следуетъ укладывать въ такъ 
называемый жомъ или цвинку безъ винта.

Ж омы изготовляются изъ твердагодерева; вырезка 
его должна быть нисколько больше ширины щита. 
Вложенный въ жомъ щитъ сжимаютъ [посредствомъ 
заколачивашя клинковъ.

Посл-fe склеиванш щитъ необходимо нужно про
сушить, а затемъ его можно отделывать на чисто, 
поступая какъ съ целой доской, т. е. стругать, ф у 
говать и т. д.

В р Ъ з к а  ш п о н о к  ъ.  Шпонками называются 
бруски съ косыми гребнями, которые врезаются въ
_____________склеенные щиты въ одномъ или двухъ
__  ___ II_____ местахъ щита съ какой либо одной
— ___ ll_____ его поверхности (рис. 87). Для этой
------------ Ш—  цели проводить тонкимъ шиломъ на

1— ^ -Г- _ ~ щите две поперечныхъ лиши, разсто-
Рис. 87. яше между ними зависитъ отъ ши

рины шпонокъ.
После того какъ лиши будутъ намечены, на

чинаютъ выполнять работу, что делается при помощи 
пилы—наградки.

Когда доска размечена и по лишямъ сделаны 
надрезы, то места где будутъ шпонки, поступаютъ 
къ очистке, которую больше всего выполняюсь отъ 
руки стамеской или грунтубелемъ; первая работа труд
нее последней и требуетъ большого навыка рабо
таю щ ая.

Щ итъ прорезать следуетъ на Vs толщины досокъ. 
Пазъ долженъ по возможности расширяться вглубь, 
чемъ шире уклонъ шпонки, тем ь работа будетъ 
прочнее.
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Ш понки загоняются узкимъ концомъ. Ш ироюе 
концы шпонокъ обрезаются съ запасомъ въ 8А или 
1". Делаютъ это для того, чтобы была возможность 
когда дерево усохнетъ, шпонку снова вогнать для 
крепости; въ противномъ случае она ослабнетъ и 
неполностью будетъ соответствовать своему назна- 
чешю.

Изъ приготовленныхъ щитовъ выпиливаюсь донья 
разныхъ фасоновъ. Какъ и ранее донья начинаютъ 
стругать и отделывать двойнымъ рубанкомъ (шлих- 
тикомъ).

П р i е м ы с в е р л е н 1 я .  Правильно сверлить очень 
трудно, и только путемъ продолжительнаго опыта и 
старашя можно достичь некоторой степени умеш я. 
Хорошо просверленная дыра должна находиться какъ 
разъ на своемъ месте и быть перпендикулярной къ 
поверхности, на которой сверлятъ. Первое услов1е 
еще вполне достижимо: стоитъ только сделать над
лежащую разметку при помощи шила, или другихъ 
наметочныхъ инструментовъ. Второе исключительно 
результатъ навыка.

■ При сверлеши сквозной дыры необходимо, чтобы 
края ея были чисты; это достигается двоякимъ спо- 
собомъ: или подкладываютъ обрезокъ доски и свер
лятъ до техъ  поръ, пока сверло не начнетъ выби
рать дыру въ обрезке, или же, если нельзя почему- 
либо использовать такой способъ, просверливаютъ 
отверспе только до техъ  поръ, пока конецъ центрика 
перки не коснется нижней поверхности доски; затемъ 
ее переворачиваютъ и досверливаютъ дыру съ дру
гой стороны, почти не нажимая коловорота. Выни
мать перку изъ дыры следуетъ осторожно, чтобы не 
задрать края дыры.

Д о л б л е н ! е .  Столяру часто приходится делать въ 
дереве сквозныя отверспя квадратнаго, прямоуголь- 
наго и круглаго сеченш. Отверспя эти называются
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гнездами и служатъ для пом1зщешя въ нихъ шиповъ 
при сращиваши, вязке и сплотке дерева.

Прочность шипового соединешя вполне зависитъ 
отъ правильности шиповъ и гнездъ. Неправильно 
выдолбленное гнездо не даетъ шипу плотно войти 
въ гнездо и связь будетъ ненадежна. Выдалбливаше 
гнездъ производится такъ: очертивъ карандашемъ, 
съ помощью наугольника, края гнезда, берутъ шипо
вое долото, устанавливаюсь его, немного отступая 
отъ черты, прямою стороною къ ней, а фаскою во 
внутрь гнезда и начинаютъ долбить, ударяя кшщой 
по рукоятке долота.

СдЬлавъ прямой надрезъ волоконъ, долото выни
маюсь, поставивъ его наклонно, несколько отступая 
отъ прямого такъ, чтобы оба надреза сошлись вместе 
и скалываюсь щепу. Вынувъ первый слой дерева, 
продолжаюсь долбить друпе слои на всю глубину 
гнезда.

Съ окончашемъ работы долотомъ, полученное 
гнездо будетъ готово только вчерне; чтобы придать 
ему надлежащую правильность и чистоту, надо края 
и дно (если гнездо его сквозное) выравнять стамес
кою по рисе. Долблеше круглыхъ гнездъ про
изводится такъ же, какъ и прямоугольныхъ, только 
вместо шипового долота и стамески работаюсь полу
круглыми долотами. Надо заметить, что долблеше 
круглыхъ гнездъ делается только тогда, когда 
метръ ихъ настолько великъ, что нельзя высверлить 
каким?, либо сверломъ изъ имеющихся въ распоря- 
женш столяра, при малыхъ же Д1аметрахъ сверлеше 
безусловно удобнее и лучше.

О т б о р к а  к о л е в о к ъ .  Колевки служатъ для укра- 
шешя издел1й. Приготовляются колевки двумя спо
собами: и'ш оне отбираются колевочникомъ (отбор
кою), или же посредством!, зипзубелей и гантелей
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различныхъ размеровъ. Если требуется отобрать боль
шое количество колевокъ одного фасона, то для ко- 
левочника приготовляютъ спещальную колодку по 
рисунку и заготовляютъ бруски для отборки требу
емой толщины и ширины. Для закреплены брусковъ 
во время строганы употребляютъ шпилечный брусокъ 
изготовляемый изъ толстаго бруска, въ который но 
прямой лиши и на равныхъ разстояшяхъ ввинчива
ются винты; головки винтовъ затачиваются напил- 
комъ остро и на нихъ наколачивается брусокъ, пред
назначенный для отборки.

Отборка колевокъ посредствомъ зинзубулей и гал
телей производится въ т^хъ случаяхъ, когда колевки 
слишкомъ широки и имеютъ профиль очень слож
ный. На торцахъ брусковъ, заготовленныхъ по дан- 
нымъ размерамъ колевокъ, наклеиваютъ вырезанные 
изъ бумаги шаблоны съ предполагаемымъ профилемъ, 
потомъ разбиваютъ па фальцы, которые обозначаются 
рейсмусомъ, а затЬмъ уже приступаютъ къ выстро- 
гивашю.

ВажнКэйиля соединешя частей дерева.

Р а м н о е  с о е д и н е н 1е б р у с к о в ъ .  Два бруска на- 
кладываютъ другъ на друга въ томъ месте, где хо- 
тятъ ихъ соединить, отмечаютъ на каждомъ бруске 
ширину наложеннаго, проводятъ лиши по угольнику 
и до половины толщины каждаго бруска делаютъ 
пропилы по начерченнымъ лишямъ, после выдалбли- 
ваютъ вырезанныя части и въ обоихъ брускахъ по- 
лучаютъ прорезы, которыми бруски и накладываются 
другъ на друга вплотную. Если бруски съ фигурнымъ 
профилемъ, то ширина прорезовъ должна соответ
ствовать толщине бруска за вычетомъ отобранной 
части.
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Ш и п о в о е  с о е д и н е н 1е б р у с ь е в ъ  (рис. 88). самое 
распространенное и прочное. Концы брусьевъ д1злятъ 
по толщин^ на три части и черезъ точки деленш 
проводятъ рейсмасомъ линш, которыя обозначатъ на 
однихъ брускахъ шипы, а на другихъ проушки. Длина

шиповъ должна соответ
ствовать ширине бруска, 
а глубина проушки равна 
ширине бруска съ шипомъ. 
Въ некоторыхъ случаяхъ 
вместо проушки выдалбли

вается гнездо и тогда ширина шипа должна делаться 
по длине гнезда.

Если требуется сделать вязку брусковъ, одна 
кромка которыхъ имеетъ каюя либо отборки, то уг
ловая вязка расчерчивается следующимъ образомъ: 
измеряюсь ширину отборки и чертятъ по концамъ 
брусковъ съ обеихъ сторонъ линш рейсмасомъ, а 
потомъ на каждомъ бруске обозначаюсь ширину 
брусковъ и проводятъ линш по ерунку до пересе- 
ченш съ лишей, проведенной рейсмасомъ. По этимъ 
двумъ лишямъ пропиливаютъ пилой, отчего полу
чается вырезъ, а ширина брусковъ уменьшается на 
ширину выемки. а этихъ концахъ зачерчиваютъ 
обыкновенные шипы и проушки соединяюсь выре
занными сторонами плотно. Стороны, опиленныя по 
разметке, плотно соприкасаются, образуя усъ и если 
отбирается колевка, то она въ этомъ месте плотно 
сходится. Часто въ подобное угловое соединена для 
прочности пропускаютъ насквозь деревянный штифтъ 
(гвоздь), для чего просверливаюсь сквозную дыру.

В я з к а  я щ и ч н ы м ъ  ш и п о м ъ  (рис. 89). Предназна- 
ченныя для вязки доски должны быть хорошо вы
струганы, концы ихъ хорошо оторцованы по уголь
нику, а толщина проверена по рейсмасу. Разбивку 
шиповъ производятъ такъ: отъ торцевой кромки

Р и с . 88.
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каждой доски откладываютъ толщину другой доски 
и проводить линш. Затемъ смотрятъ, уложится ли 
толщина одной доски на торце другой цЬлое число 
разъ. Если это услов1е выполняется, то этотъ размерь 
принимаюсь за разстоише между средними сос'Ьднихъ 
шиповъ. Въ противномъ д^леше постепенно увели- 
чиваютъ, пока не получится целое число ихъ. Затемъ 
черезъ точки делешй проводить на торце по уголь
нику линш, обозначаются середину каждаго шипа; 
одну изъ частей делятъ на 8 равныхъ частей и за
темъ вычерчиваютъ противъ шипа, откладывая вверху 
по %  отъ нам'Ьченныхъ линш, а внизу—по V4. Когда 
одинъ шипъ такимъ способомъ зачерченъ, то все 
друпе чертятся по малке по отложеннымъ точкамъ, 
затемъ озапиливаются, а промежутки между шипами 
выдалбливаются; после 
этого вся доска съ ши
пами устанавливается пер
пендикулярно на другой, 
где должны быть про- 
ушки, наравне съ ея 
кромкою и на ней ши
ломъ обчерчивается ф ор
ма шиповъ; по получень 
нымъ лишямъ делаютъ 
пропилы и выдалбливаюсь стамескою; такимъ обра- 
зомъ для каждаго шипа будетъ своя проушка.

П о т е м о ч н ы е  ш и п ы  (рис. 90 и 91) делаются, когда 
хотятъ, чтобы вязки совсемъ не было видно. Для 
этого на концахъ досокъ щитовъ отбираютъ фальцы

Рис. 89.

%
С*У‘ .

Р и с. 90.
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на %  толщины доски, глубиною въ 1/4, получивш'шся 
выступъ обстругиваютъ по ерунку на усъ, такъ что 
при соединенш они плотно будутъ прилегать одинъ 
къ другому. [Пипы зачерчиваются и выдалбливаются, 
какъ и полупотеемочные.

Приготовлеше простыхъ изд1>л1й для 
домашняго обихода.

Л Ъ с т н и ц а - д р о б я н к а  (рис. 92). Переносная лест
ница СОСТОИТЪ ИЗЪ двухъ продольных'!) брусьевъ, 

связанныхъ между собою поперечинами, 
заменяющими ступени постоянныхъ л Ьст- 
ницъ. Длина переносной лестницы д е 
лается весьма различная въ зависимости 
отъ ея пазначешя. Поперечины делаются 
обыкновенно въ виде прямоугольныхъ 
брусковъ, входящихъ въ продольные 
брусья сквозными шипами, которые за
темъ расклиниваются. Ширина лестницы 
делается отъ 9 до 12 вершковъ

При исполненш такой лестницы сна
чала приготовляюсь продольные брусья 
изъ бревенъ, обтесывая ихъ и обструги
вая; затемъ долбятъ гнезда и пригоняюсь 
поперечины (изъ брусковъ, толщиною 

въ 2Vo дюйма, или изъ жердей), которые также об
стругиваются; затемъ шипы ихъ расклиниваются.

К а л и т к и  д л я  х л Ъ в а ,  о г о р о д а  и с а д а ,  изобра- 
женныя на рисунке 93, состоять изъ двухъ долевыхъ 
толстыхъ и двухъ поперечныхъ брусковъ, несколько 
тоньше первыхъ. Поперечные бруски вдалбливаются 
въ долевые. Работа эта исполняется такъ же, какъ д е 
лалась лестница. Въ получившуюся такимъ образомъ 
рамку вставляютъ для прочности еще брусокъ, съ 
угла на уголъ, который называется «раскосомъ».

Р и с. 92.
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Раскосъ укрепляется къ толсты мъ брускамъ глу- 
химъ сквороднымъ шипомъ. Решетины прибиваются 
къ рамке и раскоске гвоздями. Когда калитка готова,

Р и с. 93. Р и с . 94.

ее навешиваютъ на врытые въ землю два столба, 
имеюнпе отборку четвертей для притвора.

Калитка навешивается на железныхъ петляхъ. 
Решетины делаются разныхъ видовъ и укрепляются 
прямо къ раме сверху или сначала врезаются въ нее 
и потомъ уже прибиваются гвоздями. На нашемъ 
рисунке указаны решетины трехъ видовъ.

П о л е в ы я  в о р о т а  (рис. 94, 95 и 96) за послед-
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нее время стали часто применяться въ помещичьихъ 
усадьбахъ, на крестьянскихъ общественныхъ вы- 
гонахъ и поляхъ а также и частными лицами. Ворота 
эти, какъ видно изъ рисунка, очень удобны, прочны 
и просты для изготовлешя. Они состоять изъ 5 
выструганныхъ толстыхъ брусковъ соединенныхъ по- 
перекъ тремя брусками. Бруски соединены между 
собою толстыми круглыми гвоздями, па которыхъ 
бруски имеютъ свободное вращеше (рис. 94, ворота 
.акрыты,—95—ворота полуоткрыты и, наконецъ, на 

рисунке 96—ворот совсемъ открыты).
На верхнемъ бруске сзади столбов ь, къ которьшъ 

прикреплены ворота, имеется противовесъ.
Между двухъ другихъ столбовъ ворота вклады

ваются и на верхнш брусокъ накидывается веревка, 
ироде петли и тогда ворота заперты.

Запоры делаются не только изъ веревки, но и въ 
виде железнаго крюка. Если ворота отперты, снять 
крючекъ или веревочная петля, они открываются 
лесьма легко, при значительномъ нажиме на противо-
иесъ.

При открытш воротъ все 
бруски складываютсяповерхнему 
толстому бруску и такимъ обра- 
зомъ представляютъ громадное 
удобство передъ всякими дру
гими воротами.

Закрывать ихъ такъ же легко, 
какъ и открывать.

Р а м а  д л я  п р о с т о г о  п р и 
т в о р а  (рис. 97). Берутъ бревно 
нужной толщины, размечиваютъ . 
его на торце и обтесываютъ 
топоромъ въ  бруски, придавая 
имъ приблизительную форму. 

Р и с . 97. Бруски затемъ стругаютъ шер-



—  I l l  —

хебелемъ, рубанкомъ и отбираютъ четверти; какъ 
выполняются эти работы намъ уже известно.

Въ дальп'Ьйшемъ делаютъ шиповое соединеше, 
при чемъ работу исполняюсь такъ же какъ указано 
на рис. 88. Готовая рама вставляется на Micro, при
крепляется большими железными гвоздями и къ ней 
привешивается дверь.

С к а м е й к а  д л я  д о е н 1я н о р о в ъ  (рис. 98) д е 
лается изъ отрезка доски,въ которую вдалбливаются 
ножки.

Длина скамейки около 9 вершковъ, ширина около 
5 вершковъ и приблизительно, такая же высота.

Хорошо выструганная доска размечается и въ ней 
продалбливаются дыры для шиповъ ножекъ.

Бруски для ножекъ ровно выстругиваются и по 
концамъ нарезываются шипы, имеющ1е въ основанш 
некоторый наклонъ въ одну сторону.

Делается это для того, чтобы ножки были рас
кинуты наружу для большей устойчивости. Подроб
ности пр1емовъ долблешя описаны выше. Ножки 
вгоняются въ доску съ клеемъ и кроме того шипы 
сверху расклиниваются, а затемъ излишекъ шиповъ

Р ис. 98. Р и с. 99.

срезается и поверхность скамейки е щ е  разъ стругает
ся рубанкомъ.

При более тщательныхъ работахъ шипы не д е 
лаются сквозные, а загоняются какъ показано на 
рис. 99. Гнездо въ доске для шипа делается внутри
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шире. Ш ипъ распиливается на тонкш части, между 
которыми вкладываются клинки съ клеемъ.

Ч^мъ дальше вгоняется шипъ въ толщину доски, 
т^мъ глубже въ него входятъ клинки и распираютъ 
его верхнюю часть. Вся эта работа наглядно изобра
жена на рисунке.

Т у б а р е т к а  состоитъ изъ четырехъ ножекъ, скре- 
пленныхъ проножками и крышки. Изъ рисунка юо 
видно, что верхшя проножки, находящаяся подъ самой 
крышкой, делаются вдвое шире нижнихъ.

Ножки делаются изъ квадратныхъ брусьевъ, ко
торые иногда къ концу немного суживаютъ. Для 
проножекъ въ ножкахъ выдалбливаются шипы, глу
бина которыхъ указана на рисунке юо.

Скрепляются ножки въ следующемъ порядке: 
сначала—попарно, потомъ полученныя рамы между 
собой.

Сиденье табуретки делается четырехугольное и 
такой величины, чтобы оно вполне закрывало верх
шя проножки и торцы ножекъ. Обычно сиденье 
склеивается изъ несколькихъ досокъ, и такъ какъ

оно можетъ отъ излишней сырости или сухости по
коробиться то наглухо къ проножкамъ не закрепляег-

Р и с . ю о . Ри-. 101.



-  п 3 —

ся, а привинчивается къ такъ называемымъ сухарямъ 
обозначеннымъ на рис. i o i  буквами а, которые обла- 
даютъ способностью нисколько перемещаться и та- 
кимъ образомъ гарантируютъ доску отъ трещины. 
Сухари делаются только съ трехъ сторонъ.

На рис. i o i  представленъ видъ табуретки со 
снятымъ сид'Ьньемъ и съ прикрепленными къ про- 
ножкалгь сухарями.

Размеры табуретки проставлены въ дюймахъ.
Для того, чтобы крышка легла совершенно пра

вильно, на нижней ея стороне проводятъ съ угла 
на уголъ лиши и накладываюсь ее на ножки такъ, 
чтобы наружные ихъуглы лежали на лишяхъ.

Для того, чтобы табуретку было удобно брать, въ 
крышке прорезывается отверспе В  (рис. ют).

Ст о л ь .  Простые столы делаются такъ же какъ та
буреты. Подстолье 
соединяется съ нож
ками шипами, а сто
ловая доска или 
крышка делается въ 
виде щита, укреп- 
ляемаго чаще всего 
шпонками. Крышка 
прикрепляется къ 
подстолью при по
мощи особыхъ су

харей. (Назваше это встречалосьпри описанш табурета).
Подъ буквою А, рисунокъ юз, изображенъ видъ 

сухаря „в“ , привернутаго къ крышке „а" двумя вин
тами. Буквою „о“ обозначено подстолье, въ особые 
гнезда котораго входятъ шипами сухари.

Гнезда для шиповъ сухарей делаются немного 
шире ихъ, чтобы шипы при усыхаши имели неко 
торое движ ете. Въ передней доске подстолья делаютъ 
два прямоугольныхъ выреза для ящика, который

и

Р и с. 102.
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вкладывается въ это отверспе. Ящ икъ двигается по 
особымъ направляющимъ ходъ брускамъ, вдолблен- 
нымъ въ долевыя доски подстолья. Задняя и бо- 
ковыя стенки ящика вяжутся простымъ шипомъ, а 
передняя стенка делается несколько длиннее задней 
и соединяется съ двумя боковыми сгёнка ми въ 
шпунте. Такъ какъ передняя доска, было сказано, 
сделана нисколько длиннее задней, поэтому по бокамъ 
ящика спереди имеются заплечики (концы доски),

Р и с. 102.

которые не позволяюсь ящику уходить слишкомъ 
глубоко.

Дно въ ящ ике делается такъ: въ боковыхъ сгён- 
кахъ ящика кругомъ отбирается изнутра шпунтъ, 
въ который вкладывается особый щитъ своими уто
ненными концами. Доски располагаются вдоль ящика. 
Крайняя изъ нихъ прибивается късгёнкамъ гвоздями. 
На томъ же рисунке изображенъ видъ стола сверху. 
Буквами в обозначены сухари.

При бол^е сложныхъ и дорогихъ столахъ ящики 
делаются иначе: работа гёхъ  ящиковъ труднее и 
требуетъ большей аккуратности, но за то въ несколько 
разъ прочнее.

На рисунке 103 показанъ простой обеденный 
столъ. Буквою в отмеченъ полный боковой видъ. 
Буквою а изображенъ тоже боковой видъ, но только 
не полный; подстолье второго стола имеетъ несколько 
измененный рисунокъ, но работа остается та же. Все
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пр1емы работъ уже были описаны выше и вполне 
понятны съ рисунка. Буквою б изображенъ не полный

Р и с . ю з .

видъ спереди стола, а съ измененнымъ несколько 
кронштейномъ подъ крышкою.

О к о н н а я  р а м а  (глухая) (рис. 104) или простая 
зимняя; такш рамы больше всего употребляются при 
деревянныхъ постройкахъ. Ра
бота л и х ъ  рамъ очень проста 
инамъ уже известны все вхо» 
дяцце сюда npieMbi работъ.

Вязки описаны въ рамочномъ 
соединение брусковъ и допол
нено при описаши рис. 97 рама 
для притворовъ. Сь лицевой 
стороны рамы^на внутреннихъ 
кромкахъ брусковъ сделаны ф и 
гурные фальцы, а шириною око
ло полдюйма и глубиною не
сколько меньше дюйма. IIpo- 
тивъ фигурныхъ фальцевъ, съ
другой стороны рамы, сделаны прямоугольные 
фальцы для вставлешя стекол ь. Какъ выполнять эти 
работы мы уже знаемъ изъ предыдущаго.

Угловыя вязки рамы скрЬплены деревянными шгиф- 
та.ми гвоздями, загоняемые въ толщу брусковъ съ

Р и с . 104.
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клеемъ. Собранная совсЪмъ рама нисколько подстру
гивается съ той и другой сторонъ двойньшъ ру
банкомъ и тогда считается совершенно готовая.

Оконная рама створчатая, рис. 105. Она состоитъ 
изъ обвязки а, фрамуги б, двухъ створокъ в и пе- 
реплетовъ г. Обвязкой рама непосредственно при
кладывается къ косякамъ колоды (оконной коробк^Ь). 
Подобныя рамы д'Ьлаются изъ сухихъ сосновыхъ, а 
иногда и дубовыхъ досокъ.

1 Я . I* I • ‘ i  — i i • ■ а * и г* 1 Е  Ь Г а Б А }  ■

Р ис. 105.
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Вяжутся они простыми ИЛИ СКВОЗИЫМЪ шииомъ. 
Шипы почти никогда не заклеиваются а скрепляют
ся деревянными нагелями (гвоздями).

Ширина обвязки делается значительно уже брус
ковъ створокъ в. Переплеты имеютъ толщину такую 
же, какъ обвязка, но ширина ихъ почти въ поло
вину уже.

Вязка шиповъ и отборка фасонныхъ фальдевъ 
памъ уже хорошо известна, а поэтому описывать 
здесь эти работы будетъ лишнимъ. На прилагаемомъ 
очень подробномъ чертеже ясно видны все профили 
и указаны способы главныхъ вязокъ, а также между 
частями соблюдена пропорциональность (отношеше 
между брусками по ширине и толщине).

Отборка прямоугольныхъ шпунтовъ для вставки 
стеколъ известно еще изъ описашя зимней рамы, 
тамъ же укреплеше угловыхъ вязокъ штифтами и 
проч.

Для освеженш зимою воздуха въ комнатахъ при
делываются къ оконнымъ переплетамъ ф о р т о ч к и ,  
которыя следуетъ располагать, какъ можно выше, 
чтобы внутреннш испорченный и разогретый воз- 
духъ могъ удобно выходить черезъ нихъ, а входящш 
наружный воздухъ не залегалъ бы въ комнате у пола, 
не перемешиваясь съ теплымъ воздухомъ. Форточки 
делаются отпирающимися, какъ и створы оконъ или 
откидными, последшя лучше, такъ какъ входящш 
воздухъ прямо направляется вверхъ комнатъ и хо
рошо перемешивается съ теплымъ воздухомъ.

Чтобы дождевая вода, текущая по стекламъ, не 
могла попадать въ щели, находящшся подъ фраму
гою и между низомъ переплета и оконною рамою, 
эти щели прикрываются о т л и в а м и  съ вынутыми 
въ нижней ихъ грани желобками.

Для большей прочности на хорошихъ рамахъ д е 
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лаются медные наугольники, которые значительно 
скрепляюсь шиповыя вязки.

Лучшими запорами для рамъ считаются разныхъ 
видовъ и системъ шпингалеты, а наиболее удобными

навески для рамъ и легкихъ 
дверей следуетъ считать па- 
тентованныя петли Кирова. 
Ходъ петлей очень облегчает
ся шариками, находящимися 
на железномъ стержне.

Петли эти я считаю неза
менимыми, такъ какъ оне 

Рис 106 очень прочны и дешевы, а
посему нахожу нужнымъ для 

большей наглядности указать ихъ рис. юб.
Две ри бываютъ одностворчатыя и двустворчатыя, 

первыя чаще всего бываютъ шириною отъ 1%  до 
Iг/2 аршина и делаются для внутреннихъ домашнихъ 
отделенш, а последшя — не уж е i 8/4 аршина въ на- 
ружныхъ и парадныхъ комнатахъ. Высота дверей 
обыкновенно бываетъ не менее 2х/2 арш. Въ очень 
высокихъ дверяхъ верхняя часть делается неподвиж
ной и называется ф р а м у г о ю ,  въ которую иногда 
вставляются стекла.

Дверныя полотнища (створы) делаются щ и т о в ы м и  
или ф и л е н ч а т ы м и .  Щ итовыя состоять изъ досча- 
тыхъ щитовъ, связанныхъ по концамъ особыми брус
ками. Таюя двери очень неудобны, потому что, усы
хая, даютъ трещины, филенчатыя створы этому не
достатку не подвержены.

Бруски ф и л е н ч а т о й  д в е р н о й  р а м ы ,  называемые 
обвязкою, вяжутся простыми или сквозными шипами 
и бываютъ съ однимъ, двумя и более с р е д н и к а м и  
а (рис. 107), смотря по вышине двери. Во внутрен
нихъ и среднихъ кромкахъ рамы отбираются шпун
ты для вставлешя филенокъ, которыя для удобства
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при вд^лываши въ шпунтъ сбавляются съ кромокъ 
на фаску, шириною около 1%  верш., и при начале 
сбавки для лучшаго вида, въ особенности при тол- 
стыхъ филенкахъ, фаска немного зарезывается и

PPLJ

Р ис. 1 0 /.
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спускается или съ одной лицевой стороны или же 
съ об'];ихъ сторонъ. Для комнатныхъ дверей фаски 
снимаются съ обеихъ сторонъ, а для дверей шкаф- 
ныхъ и т. п. съ одной стороны, самая же вязка от
бирается калевкою.

Для вязки дверей употребляются сосновыя или 
дубовыя доски, толщиною въ 2172 дюйма, а на филен
ки— 1V2 д. Для филенокъ же съ наплавомъ употре
бляются доски 2V2 л. толщиною.

При склеиванш рамъ и обвязокъ нужно наблю
дать, чтобы вправленная въ шиунтъ филенка не 
имела на кромкахъ клею; иначе она можетъ при
клеиться и при усыхаши дать трещины. Для преду
преждения этого края филенокъ натираютъ саломъ и 
тогда клей не будетъ иметь значешя. Двери наве
шиваются къ особымъ косякамъ на железныхъ пе- 
тляхъ и снабжаются ручками, замкомъ и пшинга 
летами.

Косяки или дверная рама покрываются, такъ на
зываемыми плинтусами.

Помимо неоднократно описанныхъ выше пр1емовъ 
работъ вязокъ, отборокъ, филенокъ и прочее, на 
чертеже очень наглядно и подробно указаны способы 
соединенш и фасоны отборокъ.

Толщина, ширина и длина всехъ  частей двери 
можетъ быть точно определена по прилагаемому 
масштабу. Описывать же размеры совершенно без- 
полезно, такъ какъ они всецело зависятъ отъ вели
чины дверей.

Ш к а ф ъ  для  х р а н е н  i я п р е д м е т о в ъ  д о м а ш н я г о  
о б и х о д а  рис. 108, видъ спереди, рис. 109, видъ 
сбоку рис. п о , боковой разрезъ и рис. ш  видъ 
плана. Работа подобнаго шкафа очень простая, бла
годаря отсутствш сплошныхъ фигуръ, но темъ не 
менее требуетъ большого внимашя и аккуратности 
въ исполненш.
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Въ нижней части шкафа имеется ящикъ, а въ верх
ней части свободное пространств о, спереди открытое.
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Сюда, обыкновенно, ставятъ' кашя нибудь вазы, 
или вообще красивые предметы.
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На переднихъ ножкахъ указано несложное раз
ное украшеше, которое почти каждый, державшш 
нисколько разъ въ рукахъ стамеску и долото, будетъ 
зъ состоянш исполнить эту работу. Самое важное 
иачертить рисунокъ. Въ ш кафу имеются две полки, 
которыя можно поднимать и опускать на желатель
ную высоту. Положеше полокъ удерживается брус
ками вкладываемыми въ зубцы угловыхъ планокъ,

Г1 р1емы работъ шкафа уже были описаны ранее 
и проделавппй ихъ все, вполне пойметъ всю эту 
работу, посмотревши только на чертежъ. Для опре
делены размера указанъ масштабъ.

Филенки, вложенныя въ рамы дверей и боковъ, 
i верху обкладываются, по краямъ рамокъ такъ на
зываемыми, колевками, которыя прикрепляются къ
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Р и с . 112. Р и с. 113.

рамкамъ безголовочными гвоздями и приклеивают
ся клеемъ' Вязки рамъ делаются какъ описано выше.

П и с ь м е н н ы й  с т о л ь  Рис. 1 12 видъ спереди, рис. 113,  
видъ сбоку, рис. 114  боковой видъ въ разрезе,
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рис. 115  видъ сверху. Столъ им'Ьетъ большой вы
движной ящикъ, сверху крышки въ задней части 
справа, шкафчики съ двумя полками, а справа—по
лочку. Все детали (части) работы, а также и размеры, 
наглядно указаны на чертежахъ. Поэтому описывать 
каждый отдельный пр1емъ было бы совершенно лиш
нее, одно только считаю необходимымъ сказать, что 
работу следуетъ исполнять, какъ только возможно 
аккуратнее и тщательнее; не помешаешь также за
помнить, что особая красота и изящность даннаго 
предмета въ значительной степени зависитъ отъ кра
соты лиши и поэтому при увеличенш следуетъ ста
раться наносить рисунокъ, сообразно данному, чемъ 
больше получится сходства, тЬмъ предметъ получит
ся изящнее.

Риг. 114 Рис 115.



— 124 —

П р о с т е й ш а я  о т д е л к а  г о т о в ы х ъ  и з д "Ь л i й.
Приготовлеше мастики для покрывашя работъ подъ 
воскъ и особой массы, заменяющей политуру. 
Первый способъ приготовлешя мастики: нагреваюсь 
на огне V2 фунта желтаго воска и ^8 фунта канифоли 
съ прибавлен1емъ 5 столовыхъ ложекъ скипидара. Все 
это хорошо размешиваюсь и по охлажденщ по
крываюсь предметы, протирая ихъ щетками. Второй 
способъ: нагреваюсь сосудъ, ставя его въ кипящую 
воду, и кладутъ въ него чв ф . скипидарнаго масла и 
V2 фунта белаго или желтаго воска и, когда воскъ 
совершенно распустится, осторожно прибавляюсь, 
при постоянномъ помешиваши, фун. крепкаго 
виннаго спирта. По охлаждеши этой смеси покры
ваюсь ею предметы и протираютъ ихъ щеткой.

Что касается приготовлешя массы, заменяющей 
политуру, то поступаютъ такъ: берусь льняного масла 
около V2 бутылки, подогреваюсь его и прибавляюсь 
около 5-ти золотниковъ сернаго цвета; массу хорошо 
размешиваюсь и покрываюсь ею предметы. Второй 
способъ: разогреваюсь на слабомъ огне х/2 бутылки 
льняного масла и прибавляютъ къ нему х/4 золот
ника толченаго корня алканы, при чемъ сосудъ сни
маюсь съ огня, прежде чемъ масса начнетъ закипать; 
приготовленный составъ по охлаждеши наносясь на 
дерево тонкимъ слоемъ и по прошествш несколькихъ 
часовъ тщательно втираюсь его шерстянной ветош
кой (тряпкой). Если же желаютъ сообщить блескъ 
дереву, то натираюсь его, после обработки мастикой, 
несколько разъ свеж имъ молокомъ или смесью изъ 
молока, немного разбавленнаго водою съ керосиномъ 
(поровну). Смесью этой натираютъ дерево до техъ 
поръ, пока оно не сделается сухимъ съ поверхности.



М а л я р н ы я  р а б о т ы .

Основныя СВ'ЬД'ЬШЯ.

Краски для малярныхъ работъ продаются cyxifl, 
тертыя на масле и спещально приготовленныя для 
того или другого рода работъ. Покупать сух!я краски 
выгоднее, но ихъ нужно приготовлять домашнимъ 
способомъ, то есть растирать при помощи особой для 
этого машинки-краскотерки. Если последней въ хо
зяйстве не имеется, то краски придется покупать 
тертыя. Краски эти обходятся немного дороже, но 
оне очень хорошо растерты, а почему работать ими 
легче. Более употребительными красками въ маляр- 
номъ деле, нужно считать следуюцце сорта: Белыя: 
динковыя и свинцовыя белила англшскш или руссюя 
Л? I и Л? о и плавленный датскш мелъ; желтыя: кронъ 
оранжевый, светлый и желтый, охра золотистая, свет
лая и темная; зеленыя: брауншвейгъ (бременская зе
лень), № о, зелень французская, № 707, кронъ зеле
ный среднш и темный, медянка въ кристаллахъ и цин
ковая светлая (ярь венецианская); коричневыя: кас
сельская земля, аенская земля жженая въ порошке, 
умбра, светлая и жженая; красныя: боканъ кошени
левый неядовитый, киноварь австр1йская, мум1я италь
янская и сурикъ свинцовый; синш: индиго бенгаль- 
скш, лазурь берлинская, ультрамаринъ съ маркою; 
черныя: жженая кость, сажа финляндская и фран-
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кофуртная чернь. При смешиванш этнхъ красокъ 
можно получать разные оттенки или колера, которые 
нельзя встретить въ краскахъ натуръ краскахъ.

При составленш колеровъ следуетъ помнить, что 
нельзя смешивать враждебныхъ красокъ, то есть, ко- 
торыя взаимно портятъ одна другую. Наприм1зръ, 
оранжевыя краски темнеюсь и становятся грязными, 
когда къ нимъ прибавляютъ синихъ и обратно; такое 
же д ^ й сш е производятъ красныя краски, если ихъ 
смешивать съ зелеными. Чтобы получить светлые и 
ярше оттенки, къ основнымъ краскамъ прибавляють 
б-Ьлилъ. Для полученш св^тло-зеленаго оттенка при
бавляютъ къ б-Ьлиламъ зеленую краску; для оранже- 
ваго—красную и желтую; смесь бЪлилъ съ ультрама- 
риномъ и киноварью даетъ фюлетовый тонъ; серый 
отгёнокъ получается отъ прибавлешя къ бФлиламъ 
сажи; голубой—отъ прибавиешя синей краски; корич
невый—отъ примеси сажи и киновари или умбры и 
т. д. Свинцовыя белила преимущественно употреб
ляются для выполнешя наружныхъ работъ, потому 
что покраска ими въ закрытыхъ помещ еш яхъ жел- 
т-Ьетъ. Для большей прочности къ белиламъ прибав
ляютъ немного плавленнаго мела. Свинцовыя белила 
нередко смешиваюсь съ цинковыми и тогда краска 
получается прочнее и светопостояннее. Белила въ 
хозяйств^ употребляются для окрашивашя оконъ, 
дверей и т. п. Цинковыя белила, если они растерты на 
отбеленномъ или рефинированномъ вареномъ масле 
(олифе), мало изменяются отъ света и воздуха, а 
растертыя на, такъ называемомъ, глянцевомъ масле, 
имеютъ нежный и изящный блескъ, и не уступаютъ 
эмалевымъ краскамъ. При окрашиваши масляными, 
клеевыми или водяными и т. п. красками необходимо 
соблюдать общш услов1я: поверхность, подлежащая 
окраске, должна быть суха и чиста; нельзя красить 
на воздухе въ сырую или дождливую погоду, а также
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при сильномъ солнечномъ С1яши и морозе. Краски 
необходимо брать мелко тертыя и хорошо размешан
ный; наводить ихъ нужно тщательно и ровно, при 
чемъ следуетъ помнить, что два тонкихъ слоя краски, 
лучше одного жирнаго. Не следуетъ наводить второй > 
слоя, пока первый не совсемъ высохъ. Новыя пк- 
тинныя кисти передъ употреблешемъ въ работу сл е
дуетъ опустить на несколько минуть въ горячую 
воду, а затЬмъ въ густой клей, отчего кисти стано
вятся прочнее: клей, проникая въ связку, произво
дить набухаше въ основанш кисти, чЬмъ и предо- 
храняетъ щетинки отъ выпадешя. Лишши клей обмы
вается горячей водой. Матер1алы лучше всего поку ■ 
пать хорош а: доропе, но xopouiie матер!алы обхо
дятся съ течешемъ времени выгоднее плохихъ деше 
выхъ. Хорошими красками можно окрасить большую 
площадь при одинаковомъ количестве красокъ. Краски 
должно растирать каждую отдельно и составлена ко- 
леровъ производить только тогда, когда краски нужно 
употреблять въ дело. Составленныя краски должны 
быть хорошо промешаны и вполне ровными, что дс- 
стигаютъ при помощи кисти, которую опускаютъ въ 
сосудъ съ красками до самаго дна и стержень кисти 
приводятъ въ вращательное дви ж ете обеими ру
ками, отчего краска хорошо промешивается и станс- 
вится вполне однородной. Для скорейшей просушки 
масляныхъ красокъ, прибавляютъ къ нимъ сикати- 
вовъ, обыкновенно употребляется брауншвейгъ; сикэ- 
тивъ этотъ не даетъ осадка и не сгущаетъ красокъ. 
Масляныя краски не следуетъ разводить слишком ь 
густо, такъ какъ оне будутъ по окрашиванш давать 
трещины. Прибавлена къ краскамъ скипидара сооб- 
щаетъ имъ матовый оттенокъ.

По окончаши работъ въ сосудъ съ красками на- 
ливаютъ воды или масла. Делаютъ это для того, что
бы краска не засыхала. Следуетъ крайне остерегаться
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смешивать масляныя краски и олифу съ лаками 
или лаковыми красками, не зная хорошо ихъ свойствъ. 
Незначительная часть смолы или скипидарныхъ ла- 
ковъ делаешь масляную краску и олифу липкими и 
трудно высыхающими. Кисти следуетъ после упо- 
треблешя промывать холодной водой съ мыломъ, въ 
противномъ случай оне засыхаютъ и становятся не 
пригодными для дальнейшей работы, т. к. при упо- 
требленш выделяютъ засохшш комки красокъ, чемъ 
портятъ работу. Кисти при джедневномъ употребле
ши можно мыть изредка, но въ то же время необ
ходимо постоянно после работы опускать ихъ въ 
сосудъ съ водою, а передъ работою удалятъ изъ 
нихъ начистоту воду. При чемъ нужно помнить, что 
погруженныя въ разведенную краску или воду кисти 
опираются объ дно посуды, и отъ давлешя тяжести 
самой кисти щетина изгибается и, пролежавъ неко
торое время уже не расправляется, что придаешь кисти 
неудобный и уродливый видъ, въ особенности, если 
кисть не подвязана. Для избежаш я этого следуетъ 
въ деревянной ручке кисти провернуть дырочку па 
такой высоте, чтобы, загнавъ въ нее гвоздикъ и под- 
весивъ на немъ кисть на краю посуды, она не каса
лась щетиною до дна.

Необходимые инструменты и приспособлешя.
К р а с к о т е р к а  — какъ само назваше показываешь, 

что она употребляется для растирашя красокъ.
Краскотерки бываютъ очень разнообразпыхъ 

формъ, а также и конструкщй. Описанная ниже ма
шинка самой простой конструкцш. Состоитъ она изъ 
воронки "а (рис. иб), чугуинаго основашя (но
жекъ) " в .  в"\ маховика, который при работе вращаетъ 
чугунную плиту, находящуюся подъ зубцами ворон
ки, а также и два пебольшихъ зубчатыхъ колеса
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(кон. шестеренъ) "С- С",  укрепленныхъ одно на вер
тикальную, другое на горизонтальную оси.

Ось проходить насквозь чугунной плиты и обра- 
зуетъ въ воронке шпиль, съ припаянной горизон
тально пластинкой. Винтомъ съ крылатой гайки "д"

Р и с. 116. Р и с . 117.

регулируюсь треше красокъ, его завинчиваюсь — 
краска будетъ мельче, наоборотъ—крупнее.

Стоимость иодобныхъ краскотерокъ ось 7 до 22 
рублей.

Ш п а т л я— указанная на рисунке i ^.употребляется 
для шпатлевки и подмазывашя замазкой половъ, 
оконъ дверей и проч. передъ ихъ окраскою.

Она состоитъ изъ рукоятки и широкой сталь
ной пластинки длиною въ 2" (это среднш сортъ).

Стоитъ шпатель около 45 копеекъ.
Кисти рис. н 8 . Кисти продаются разной величи

ны и достоинства. О дне кисти продаются весомъ, 
друпя поштучно. Весовыми кистями называются пе- 
ревязанныя ниткой пучки ровной щетины весомъ въ

Рис. 118.

фунтъ, полфунта и четверть фунта; употребляются 
оне для окраски болыпихъ поверхностей: иола, ссЬнъ 
и крышъ дома. К ъ  такимъ кистямъ предварительно

9



укрепляюсь ручку, а потомъ употребляюсь въ дело. 
Впрочемъ болышя кисти продаю *ся въ готовомь 
виде, т. е. съ ручками. Если щетина кисти слишкохмъ 
длинна, то ее необходимо подвязать тонкой бечев
кой. Делаютъ это такъ: берутъ кусокъ палки тол
щиною, какъ ручка кисти, заправляютъ его въ сре
дину щетины къ самой рукоятке кисти и къ послед
ней прибиваютъ гвоздемъ. Затемъ шетину обвязы
ваюсь бечевой, наматывая ее плотными рядами. Когда 
кисть изработается и станетъ коротка, тогда вязку 
распускаюсь и изъ щетины вынимаюсь прибитый 
гвоздемъ кусокъ палки и кистью еще можно долго 
работать. Кисти небольшого размера употребляются 
для окраски дверей, оконныхъ переплетовъ, шкафовъ 
и проч. Т аи я  кисти называются ручниками. Оне 
имеются разныхъ вязокъ, но лучшей вязкой нужно 
считать кисть, указанную на рис. п 8 . Кроме описан- 
ныхъ кистей употребляются еще кисти маленькаго 
размера изъ беличьей густины рис. 119 . Кистями 
этими делаютъ отводки на окрашенныхъ стенахъ, 
около потолковъ т. наз. «бордюромъ». Низы ссЬнъ 
въ комнатахъ и корридорахъ принято красить н е
сколько темнее, чемъ самыя стены и, чтобы резко 
определить нижнюю часть стены, п р о в о д я т  по ли
нейке сверху темной полосой узенькую каемку 
краска для которой берется несколько темнее пер- 
выхъ двухъ. Работа выполняется описанными ки
стями.

— 13о —

Р и с. 119. Р и с. 120.

Флейцъ (рис. 120,) употребляется для растушевки 
и сравнивашя красокъ. Флейцъ въ краску не оку
наюсь, а работаютъ сухимъ и при чемъ стараются 
дотрагиваться до окрашенной поверхности только
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самыми кончиками волосковъ. Краска, нанесенная 
грубой кистью, получается однообразной и ровной. 
Флейцъ состоитъ изъ барсучьей щетины, ручки и 
вязки, словомъ совершенно похож ъ на обыкновен
ную кисть.

Главныя малярный работы.
П р и г о т о в л е н 1 е  з а м а з к и  (шпатлевки). Въ гро- 

мадномъ большинстве случаевъ подлежащая окраске 
поверхность требуетъ подготовки. Подготовка эта 
состоитъ въ томъ, что сначала замазываются трещины 
и более заметныя углублены, а когда замазка доста
точно засохнетъ, тогда менее резкы углублены и 
неровности заполняюсь и замазываюсь шпатлевкою. 
Отъ всякой замазки и шпатлевки прежде всего тре
буется, чтобы она плотно соединялась съ поверхно
стью подлежащаго окраске предмета и составляла съ 
нею какъ бы одно целое, не отставая ни отъ пере- 
менъ температуры, ни отъ толчковъ и сотрясены. 
Густо приготовленная замазка плохо пристаетъ къ 
поверхности дерева, или даже не пристаетъ вовсе. 
П оэтом у всякую поверхность, прежде чемъ подмазы
вать, необходимо подготовить и сделать ее плотною 
и немного липкою.

Для этого ее надо пропитать олифою или лакомъ.
Дяя приготовлены замазки и шпатлевки служитъ 

■большинство дешевыхъ тонкихъ молотыхъ земли- 
стыхъ красокъ, не изменяющихся отъ действы воз
духа и влаги, каковы напримеръ: мелъ, охра, умбра 
и т. п. Въ торговле существуетъ много спещалыю 
приготовленныхъ матер1аловъ для замазокъ и шпат- 
левокъ, какъ-то: Алонская земля, Филлингъ упъ, Фи- 
ленскш групъ, шпатлевальный цементъ и проч.

Все поименованные матер1алы почти одинаково 
лригодны и легко могутъ заменить другъ друга.

9*
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Для подмазки половъ, рамъ, дверей и проч. упо
требляется шпатлевка клеевая. Приготовляется она 
такимъ образомъ, что въ ведре кипятка разводятъ 
при сильномъ пом-Ьшиванш 3 или 4 фунта мездро
вого малярнаго клея и, когда клей разойдется, под
бавляюсь постепенно при сильномъ перем^шиваши 
столько простого толченаго мела, чтобы образовалась 
масса въ виде жидкаго теста и туда подбавляютъ 
около 2 фунтовъ дешеваго маслянаго лака или олифа. 
Такого же состава шпатлевка, только значительно 
гуще, можетъ служить и для шпатлевки сшЬнъ внутри 
сухихъ пом-Ьщешй и тогда она называется шпатлев
кой полумасляной или полулаковой.

Количество разводимаго .клея зависишь отъ его 
качества. Ч'Ьмъ лучше клей, шЬмъ меньше его тре
буется для того, чтобы шпатлевка после засыхашя, 
давала массу твердую, неподдающуюся и нетрескую- 
щуюся отъ наступашя каблуками сапоговъ при 
ходьбе. Костяной клей несравненно слабее мездро
вато, а потому его для шпатлевки брать невыгодно.

О к р а с к а  н о в ы х ъ  п о л о в ъ .  Первымъ долгомъ 
следуешь обратить внимаше, чтобы полъ былъ вполне 
иросушенъ, далее—чтобы доски хорошо были спло
чены и прикреплены къ переводамъ и при ходьбе 
не пригибались бы, иначе шпатлевка будетъ отставать 
и тотчасъ появятся трещины. Если полъ разсохся, то 
его стЬдуетъ согнать, или же въ пазы загнать дере- 
вянныя рейки, на хорошемъ клею. На новыхъ по- 
лахъ, приготовляемыхъ изъ сосны и ели, часто бы
ваютъ сучья и просерены (щели, наполненныя серой), 
на которыхъ краска, отъ выделешя изъ нихъ серы, 
не держится и плохо высыхаешь. Кроме того сучки 
при усыханш пола вылезаютъ наверхъ и полъ д е 
лается весь въ волдыряхъ. Для избежашя этого 
сучки требуется вырубать круглой стамеской, но не
глубоко, чтобы только могла на нихъ держаться
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шпатлевка. ПросЬрины нужно тоже очищать отъ 
серы, а болышя углублешя заделывать деревомъ 
(вставлять вставки). После этого поверхность, идущую 
подъ окраску, нужно промести и загрунтовать (по
крыть жидкой краской или олифой) возможно равнее, 
чтобъ въ углубленшхъ краска или олифа толстымъ 
слоемъ не оставалась. По хорошо просохшей грун
товке щели, сучки и др. углублешя нужно тщательно 
зашпатлевать густой шпатлевкой или замазкой. 
Шпатлюютъ такъ: берутъ на шпахтель шпатлевки, 
наполняютъ ею углублеше съ силою, чтобы неровность 
заполнилась, и затемъ снимаютъ излишекъ шпатлевки, 
держа шпахтель наклонно впередъ. Когда шпатлевка 
въ сучкахъ и углубленшхъ хорошо засохнетъ, тогда, 
где окажутся бугорки отъ лишней шпатлевки или 
рубцы отъ шпахтеля, ихъ нужно счистить кускомъ 
сухой пемзы, после чего промести и приступить къ 
шпатлевке всей поверхности сплошь клеевой или 
масляной шпатлевкой. После шпатлевки, хорошо 
просохнувшую поверхность необходимо чистить сухой 
пемзой, если шпатлюется клеевой шпатлевкой, если 
же масляной, то съ водой. Въ последши разъ (на
чисто подъ краску) шпатлевка клеевая чистится—по
лируется пемзой съ масломъ. Если и после послед
ней чистки на поверхности все же окажутся неровно
сти, то ихъ заравниваюсь полуклеевой шпатлевкой. 
После этого поверхность окончательно просуши
вается и покрывается равномерно раза два краской, 
желаемаго колера, при чемъ последняя краска при
готовляется несколько жиже первой, чтобы легче и 
равномернее получилась окрашиваемая поверхность. 
Краска, какъ уже известно, наносится на поверхность 
кистями, которыя водясь взадъ и впередъ распреде
ляя равномерно по поверхности краску. При недоста- 
точномъ навыке гладкую поверхность получить не
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посредственно кистью трудно и тогда применяюсь 
флейцъ.

О к р а с к а  с т а р ы х ъ  п о л о в ъ .  Старый крашеный 
полъ следуетъ предварительно хорошо очистить отъ 
лупящейся старой краски, отъ грязи и пыли, а за- 
т^мъ истоптанныя и стертыя места загрунтовать 
олифой.

Когда нужно удалить начисто старую краску, 
тогда следуетъ поступить такъ: полъ обильно на- 
мазываютъ не очень крепкимъ нашатырнымъ спир- 
томъ, имеющимъ хорошую способность растворить 
засохшш краски и лакъ. Спиртъ наносится старой 
кистью и черезъ приступаютъ къ удаленно красоч- 
наго или лаковаго слоя, посредствомъ железнаго 
скребка или проволочной щетки. Если слой краски 
или лака слишкомъ толстъ и съ одного раза не 
растворился, намазываше повторяюсь и приступаютъ 
къ очистке. После чего полъ промываюсь обильно 
водою, даютъ ему хорошо просохнуть и приступаютъ 
къ грунтовке, затемъ къ шпатлевке, ш лифовке и 
окрашиванш. Работы производятъ какъ, выше было 
сказано. Ч ем ъ тоньше и ровнее будетъ наводится 
слой краски, сЬмъ красивее и прочнее получится 
полъ. Осторожное пользоваше поломъ въ первые 
дни после окраски, значительно увеличиваюсь проч
ность его. Для усилешя блеска, полы покрываются 
коналовымъ лакомъ или спещальной лаковой краской, 
которая образуетъ твердый, но гибкш, блестяппй, 
красивый и очень прочный слой краски.

О к р а с к а  р а м ъ ,  д в е р е й  и п р о ч .  Прежде всего 
надо удалить наружныя части сучьевъ при помощи 
острыхъ стамезокъ или долота. Затемъ, предметъ 
обильно грунтуюсь олифой съ подбавкою дешевой 
краски, чтобы загрунтовка была ясно видна и 
не осталось местъ незагрунтованныхъ. Когда за
грунтовка подсохнетъ, но еще не потеряетъ отлипи,



замазываютъ трещины, ямки отъ сучьевъ и впадины 
масляною или лаковою замазкою. Первая загрун- 
товка настолько впитывается и уходить въ поры де
рева, что поверхность остается матовою и настолько 
сухою, что къ ней шпатлевка хорошо пристать не 
можетъ, поэтому необходимо вторично обильно 
грунтовать олифою съ подбавкою краски избранная 
цвета.

Когда вторая загруптовка засохнетъ, поверхность 
шпатлюется масляной, тонко стертой шпатлевкой. Давъ 
шпатлевке засохнуть, ее шлифуютъ мокрою пемзою 
и опять шпатлююсь и такъ продолжаютъ до тЬхъ 
поръ, пока не получится вполне гладкая поверхность 
Когда шпатлевка окончена и просохла, следуетъ грунто
вать раза два белилами свинц. Л? 2 или Л® i, повторяя 
посл Ь каждой загрунтовки шлифоваше пемзой. Такую 
виолне подготовленную поверхность остается покрыть 
белилами свинц. .V 0. Хотя при этомъ получается 
безукоризненно белая и изящная поверхность, но 
въ жилыхъ помещ еш яхъ отъ п р и с у т с т я  испаренш, 
содержащихъ серу, такая окраска будетъ желтеть, а 
потому необходимо еще разъ покрыть ее белилами 
цинковыми Л" о или J\5 I.

Если желательно, чтобы поверхность была матовая, 
тогда для п о сл ед н яя  слоя краску следуетъ разба
влять не белой олифой а белымъ скипидаромъ. Но 
еще лучше разбавить составомъ, называемымъ матъ 
(растворъ воску въ скипидаре).

0 к р а ш и в а н 1 е  крышъ железныхъ и деревянныхъ. 
Чтобы окраска прочно держалась, окрашиваемая 
поверхность должна быть чиста и суха. Поэтому 
при окраске старыхъ крышъ следуетъ тщательно 
снять ржавчину и старую отстающую краску. Делается 
это чаще всего (скребкомъ) или стальными щетками. 
Если местами старая краска держится прочно, то ее
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вполне можно оставить не счищенной безъ ущерба 
для следующей окраски.

Крышу изъ оцинкованнаго железа, прежде чемъ 
приступить къ окраске, следуетъ протравить слабымъ 
растворомъ соляной кислоты, который часа черезъ 
два—три основательно смывается холодной водой. 
После чего крышу шпатлюютъ и места соединешя 
и случайныхъ повреждешй подмазываютъ замазкою. 
Когда последняя достаточно затвердеетъ, ее шли- 
фуютъ, сравниваютъ неровность и крышу грунтуютъ, 
а затемъ красятъ, одинъ или два раза. Пр1емы те же, 
какъ при окраске половъ. Деревянныя или гонтовыя 
крыши пропитываютъ слабымъ составомъ, такъ назы- 
ваемымъ въ продаже масломъ для пропитыванш ган- 
товъ. Масло это смешивается съ противогнилостыми 
веществами, нерастворяемыми въ воде. Оно глубоко 
впитывается въ дерево и превращаетъ поверхность 
его въ плотную непромокаемую массу, предостерегаю
щую гшеше и недопускающую образование грибныхъ 
и моховыхъ наростовъ, а также сообщаетъ крыше 
огнестойкость. Держится по несколько летъ, если 
крыша пропитана два раза. Вторымъ хорошимъ со
ставомъ для окраски подобныхъ крышъ нужно счи
тать креозотовую краску Гернадта. очень прочную и 
дешевую. Она обходится въ половину дешевле масля- 
ныхъ красокъ. Старыя крыши, окрашенныя масляной 
краской нельзя покрывать креозотовой, между тем ь 
наоборотъ креозотовая краска всегда можетъ быть 
покрыта масляной.

П о б е л к а  и з в е с т ь ю .  Для побелки известью ка- 
менныхъ здашй, какъ оштукатуренныхъ, такъ и не 
оштукатуренныхъ гашенную известь разводятъ въ 
воде для образовашя жидкаго теста, приблизительно 
равнаго густоте сливокъ. Этотъ растворъ посред
ствомъ кисти накладывается или намазывается на дан
ную поверхность, предварительно хорошо очищенную
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отъ всякой пыли, плесени и грязи. Для достижешя 
лучшаго результата, побелку производятъ два раза: 
когда, побеленная въ первый разъ, поверхность вполне 
просохла, то ее белятъ еще разъ.

Для того, чтобы побелка не марала и лучше при
стала къ поверхности, къ ней прибавляютъ на каждое 
ея ведро отъ двухъ до трехъ фунтовъ квасцовъ, 
распущенныхъ въ горячей воде и предварительно 
остуженныхъ, которые въ этомъ случае служатъ за
меной клея.

Для сообщешя поверхности того или другого 
цвета, къ побелке прибавляютъ желаемую краску 
въ большемъ или меньпгемъ количестве, отъ котораго 
и зависитъ степень густоты ея цвета.

Поб' Ьлка мЪломъ.  Чистый толченый или молотый 
мелъ смешиваютъ съ водою до образована густо
ватой жидкости, которой и белятъ точно такъ же, 
какъ и известью.

Чтобы побелка не марала, ее делаютъ на клею, 
прибавляя для этого два фунта жидкаго клея на 
каждое ведро побелочной жидкости; клей иногда 
заменяется клейстеромъ.

Ж идкш  клей для прибавлены къ побелке при
готовляется такъ:

Берутъ хороппи, чистый клей, разбиваготъ его на 
неболыше куски и наливаютъ водою, употребляя че
тыре части воды на одну часть клея и потомъ варятъ 
его на легкомъ огне до совершеннаго растворешя, 
снимая образующуюся при этомъ пену. Когда клей 
немного остынетъ, его процеживаютъ сквозь сито и, 
иногда разбавляютъ водою.

Клейстеръ варятъ изъ густоватой смеси воды и 
ржаной просеянной муки или лучше изъ пшеничной. 
Во время варешя клейстера его постоянно размеши- 
ваютъ, чтобы получить еговъ виде однородной кашице
образной массы безъ всякихь комковъ. Если же въ
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сваренномъ клейстере окажутся комки, то его нужно 
процедить.

Различныя краски прибавляются для сообщешя 
побелке того или другого цвета, большая или мень
шая густота котораго зависитъ отъ количества при
бавки краски.

Клеевую побелку лучше употреблять въ тепломъ 
состоянш; степень ея жидкости должна быть такова, 
чтобы она легко стекала съ кисти, обмоченной въ 
нее и, въ то-же время, размазанная по поверхности, 
хорошо бы закрывала ее.

ме л о в а я  по б е л к а  на молоке.  Молочная побелка 
называется такая, для которой составъ и подготовка 
самой работы делается на молоке. Побелка на мо
локе применяется исключительно для внутренностей 
зданш по штукатурке, бумаге, дереву и кирпичу. По 
чистоте и прочности дела она считается одной изъ 
лучшихъ.

Для раствора означенной побелки требуется брать 
мелъ комками и разбивать его дома на мелше ку
сочки, но отнюдь не толочь. Растворъ, или такъ на
зываемый «прыскъ», на молоке приготовляется та
кимъ образомъ: берутъ чистую деревянную посуду, 
вливаюгь въ нее снятое молоко, всыпаюсь въ него 
по-немногу комочки мела и давясь его въ молоке, 
нарочно сделанной для этого палкой, до техъ  поръ, 
пока на дне посуды не будетъ ощущаться ни одного 
комочка. М елу всыпаюсь столько, чтобы растворъ 
былъ доведенъ до требуемой густоты. Хорошо раз
веденную массу процеживаюсь сквозь редкое сито 
или частое решето и затемъ употребляютъ въ дело.

Приготовленный указаннымъ способомъ растворъ 
«прыскъ» въ д е л е  отличается особенной чистотой 
на поверхность онъ ложится ровнымъ слоемъ, полосъ 
отъ кисти оставляесь мало, главное то, что не остается
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на поверхности крупинокъ и песчинокъ, что всегда 
бываетъ отъ толченаго мела.

Для покрытш въ первый разъ растворъ делается 
жиже, Ч'Ьмъ для второго раза. Передъ употреблешемъ 
въ дело, въ растворъ примешиваюсь немного, для 
большей чистоты и белизны, синьки, отдельно раз
веденной молокомъ.

Новую штукатурку первоначально требуется закре
пить однимъ чистымъ молокомъ, а затемъ уже 
белить два раза растворомъ. При пробелке ста
рой штукатурки, если на ней есть много набела, то 
его лучше счистить. Для этого отскребаюсь слой на
бела стальной лопаткой или же хорошей широкой 
циклей. По очистке набела поверхность покрываюсь 
побелкой какъ бы заново. Щ ели на потолкахъ и 
ссЬнахъ расчищаюсь острымъ концомъ ножа или ста
мески, примазываюсь съ кисти молокомъ, по про
суш ке котораго заправляюсь меломъ, разведеннымъ 
молокомъ же. Пятна ось сырости ижирныя удаляюсь 
тЬмъ же способомъ, что при клеевой окраске. Молоч
ная побелка после просушки нисколько не мараетъ.

В с т а в к а  в т о р ы х ъ  р а м ъ .  Чтобы не замерзали 
стекла оконныхъ рамъ зимою и хорошо сохранялось 
въ помещеши тепло, нужно во время и умело вста
вить зимн1я рамы. Лучшее время, для вставки рамъ 
сухая и ясная погода. При чемъ стекла летнихъ рамъ 
должны быть просушены. Ум еш е же необходимо для 
правильной вставки, конопатки и промазки. Наилуч
шей замазкой для этой цели служитъ замазка, сд е
ланная на сале на одонкахъ деревяннаго масла. Вес
ною эта замазка легко собирается съ рамъ и кося- 
ковъ окна, летомъ сохраняется въ погребе, осенью 
же подогретая снова употребляется въ дело.

Замазка на сале приготовляется такъ: разогре
ваюсь въ железномъ котелке сало, всыпаюсь въ 
него толченый лелъ ,—до густоты требуемой замазкой
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и тщательно размешиваюсь. Замазку употребляютъ 
въ дело въ горя чемъ состоянш. Для этого посуду 
съ ней ставятъ въ горячую воду. Замаска на одон- 
кахъ деревяннаго масла месится такъ же, какъ и 
масляная. Вставка рамъ производится следующимъ 
образомъ: на подоконникъ накладываюсь полосу за
мазки и ставятъ на нее раму. Делается это для того, 
чтобы изъ подъ рамы не проникала вода, затемъ 
раму прикрепляюсь къ месту гвоздями вбивая ихъ 
съ боку въ косяки, после чего щели вокругъ рамъ 
хорошенько проконопачиваюсь куделей и замазываюсь 
замазкой. За рамы класть мохъ, стружки, опилки, 
вату или куделю не следуетъ, потому что отъ всего 
этого портятся подоконники. Самое лучшее, чтобы 
рамы не замерзали и не было сырости, за окно класть 
по несколько углей или ставить въ стаканчикахъ со
ляную кислоту.

Замазывать рамы масляной замазкой не следуетъ 
потому что масляная замазка крепко присыхаетъ къ 
косякамъ и рамамъ окна и при очистке ея портятся 
косяки оконъ и рамъ.

В о д я н а я  м и н е р  ал ь н а я  к р а с к а  А к в а л и т ъ  для 
внутреннихъ и наружныхъ работъ. Две весовыя 
части порошка какого-либо оттенка размешиваются 
съ одною частью холодной воды; составъ меш аю сь 
несколько минусь, пока не получится густое тесто, 
безъ комковъ. Т есту  даютъ постоять минуть 15 —20, 
а зате.мъ разбавляюсь его холодной водой, до густоты 
обыкновенной жидкой масляной краски. Разбавлять 
эту краску нужно очень осмотрительно; если растворъ 
окажется очень жидкимъ, то нельзя сгущать его при
бавкою порошка, а надо развести другую поршю 
свежаго теста дать последнему отстояться 15—20 ми
нуть и прибавить его къ слишкомъ жидкому раствору. 
Составлять краски нужно такое количество, котораго 
хватило бы только на одинъ день.
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При употреблеши краску следуетъ время отъ вре
мени помешивать.

Особенно важно, чтобы поверхность предназна
ченная окрашиванпо, была хорошо очищена, сплошь 
тверда однородна и суха: на влажной поверхности 
аквалитъ не твердеешь, а при оставшихся рыхлыхъ, 
непрочныхъ частяхъ, особенно при плохо очищенной 
старой клеевой или известковой краске, аквалитъ 
облупляется и отпадаетъ вместе со старой краской. 
Красить достаточно одинъ разъ.

При соблюденш всехъ  выше-указанныхъ условш, 
краска эта очень практична, прочна и дешева. Она 
преимущественно предназначается для внутренняя 
окрашиванш, но во многихъ случаяхъ ею можно 
успеш но пользоваться для наружныхъ работъ. Высы- 
хаетъ она въ течеше часа и становится до того твер
дой, что не только не пачкаешь, какъ обыкновенно 
другш водяныя краски, но даже до такой степени 
не подвергается вл1янш воды, что не портится отъ 
дождя и при надобности ее можно смыть. Краска 
эта даетъ красивую бархатистую любого цвета, твер
дую, какъ камень поверхность. Она не содержитъ въ 
себе ядовитыхъ веществъ и обладаешь въ то же 
время свойствомъ предупреждешя матер1ала отъ гше- 
нш, если онъ деревянный: и несравненно превосходитъ 
всякую клеевую и известковую краску.
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