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Кратшя свЪдЪшя о свойствахъ и заготовленж 
шатер1аловъ.

При н'Ькоторомъ ум'Ьиш изъ сучьсвъ простой 
березы или другого какого дерева можно изготов
лять разныя изд^ктня, которыя виолнгЬ могу г  ь 
удовлетворить потребностямъ въ предметахъ до- 
машняго обихода, особенно въ сельскомъ быту, 
гд^ изысканность устунаетъ удобству, простота 
и дешевизн^. Работы изъ сучьевъ очень просты 
для выполнения, но требуютъ, однако, внимашя 
и аккуратности въ подбор^ сучьевъ но форм'Ь 
и разм'Ьрамъ. Скрйплеше сучьевъ производится 
при помощи жел^зныхъ гвоздей, а иногда про
сто вгоняютъ обделанный конецъ одного сука 
въ середину толщи другого, для чего просвер- 
ливаютъ въ посл^днемъ сквозное отверспе, ни
сколько меньше толщины вгоняемаго сука. Если 
въ работы употребляются сучья съ корою, то 
слйдуетъ ихъ заготовлять позднею осенью, а 
еще лучше зимою, когда въ деревьяхъ меньше 
сока, всл1здств1е прекращ ена сокодвижения. Сокъ 
деревьевъ состоитъ изъ воды, растительнаго 
б'^лка и разныхъ смолистыхъ веществъ. Эти со- 
ставныя части сока подвержены, такъ называе
мому, процессу брожешя; подобныя свойства 
передаются и самой древесшгЬ, отъ чего она не 
только портится, но даже загниваетъ и разру
шается. Если же съ сучьевъ желаютъ снять кору 
и работу эту произвести зимою, то необходимо 
сучья ставить комлями въ шайки съ горячей 
водой въ баняхъ и вообще въ отопляемыхъ по-



лгЬицешяхъ или разставлять ихъ въ теплыхъ 
погребахъ на влажный песокь и поливать время 
отъ времени съ вершинъ водою, чтобы они 
не засохли. Съ хорошо распаренныхъ сучьевъ 
кора снимается довольно легко, но древесина 
прюбр'кгаетъ некоторый коричневый отг^нокъ. 
Чтобы получить б^лую древесину, нужно сучья, 
срубленные осенью или зимою, не засушивать 
до весны; для этого ихъ скадываютъ въ сараяхъ 
подъ навесами и тому подобное, а весною связы- 
ваю гь нетуго въ неболыше пучки и ставят ь 
комлями въ неглубокую канаву или въ другой 
какой водоемъ. Время отъ времени сучья поли- 
ваютъ водою, чтобы вершины ихъ не засохли. 
Примерно, черезъ неделю сучья ыачнутъ зеле
неть, т. с. распускать листочки. Въ это время 
надо попробовать содрать кору съ тИхколь к ихъ 
сучьевъ, и если она снимается легко, присту
п а ю т  къ вы нолненш  работы. При этомъ нуж но 
твердо помнить, что съ вынутыхъизъ воды сучьевъ 
должно снять кору въ продолжеше часа, поэтому 
вынимать ихъ сгкдуетъ понемногу; въ про- 
тивномъ случай они снова засыхаю тъ, и кора 
перестаетъ сниматься. Погружать въ воду сучья 
болЪе ч'Ъмъ на три вершка не слгЬдуетъ, такъ 
какъ стояние въ вод'Ь концы черн£ютъ/и съ нихъ 
плохо сдирается кора. Концы въ д'Ьло не и дуть. 
Отнюдь нельзя допускать, чтобы сучья во время 
просуш ки намокли отъ дождя или вообще были 
подмочены, такъ какъ посл'Ь этого древесина 
сучьевъ красн'Ьетъ. Такж е не допустимо во время 
просуш ки складывать сучья въ кучи, что можетъ 
препятствовать равномерному ихъ просыхашю. 
Въ крайпемъ случай сучья, съ которыхъ кора 
должна быть снята, можно срубать весною, когда 
начинаютъ распускаться листья; въ это время 
кора легко отделяется отъ древесины, но самое 
дерево, какъ было уже сказано выше, утрами-



ваетъ некоторую  прочность и можетъ загнивать. 
Суш ить сырые сучья лучше въ гЬни или ум е
ренной температуре; места ср^зовъ съ комлей 
и съ вершинъ, чтобы они меньше трескались, 
сл^дуетъ заклеить тонкимъ полотномъ или хол- 
стомъ. При суш ке сучьевъ имъ легко придать 
желаемую форму, для чего ихъ выпрямляюгь 
или изгнбаютъ, какъ нужно, и въ такомъ положе
н а  засушиваютъ. Высушенные сучья следуетъ 
предохранять отъ сырости, чтобы они не порти
лись и не потеряли своей формы.

Сучья для изящныхъ изд'к.тпй можно отбели 
вать. Способовъ для б ’Клешя много, но въ боль
ш инстве случаевъ они дороги. Простымъ доше- 
вымъ п хорошимъ средство мъ для б'Ьлешя является 
б ' Ь л и л ь н а я  и з в е с т ь .  Она представляетъ со
бою белый порош окъ, который обладаетъ свои- 
ствомъ притягивать изъ воздуха влагу и стано
виться тестообразнымъ.

Белильная известь содержитъ въ себе много 
хлора (хлоръ— газъ), который главнымъ образомъ 
и производить белсш е. На открытомъ воздухе 
хлоръ выделяется изъ извести, и при полной 
потере его она не им’Ьегь никакого значешя 
для отбелки, въ виду чего сохранять известь 
до употреблеш я необходимо въ закрытой посуде 
и, кроме того, въ сухомъ месте. Если сучья со
держать смолистыя и дубильныя вещества, то 
передъ отбклкой ихъ необходимо удалить. Для 
этого лучше всего пользоваться растворами соды 
или поташа, которые превращаюсь смолистыя 
вещества въ растворимое въ вод Ь смоляное мыло, 
которое затемъ можно удалить простымъ промы- 
вашемъ дерева водою. Въ общемъ поступаютъ 
такимъ образомъ, что беленie и удал он ie смолъ 
и дубильныхъ веществъ производять за одинъ 
разъ: растворяюгь въ двухъ бутылкахъ горячей 
воды 1U ф унта соды и несколько меньше



поташа и даютъ хорошо охладиться, а затЪмъ 
прим'Ьшиваютъ въ растворъ Vs ф унта б'Ьлильной 
извести. ЗагЬмъ смеси даютъ н и с к о л ь к о  ча- 
совъ постоять, а потомъ ее продажи ваюгь черезъ 
полотняную тряпку или черезъ бумажный фильтръ. 
Въ приготовленный растворъ кладутъ на 1 /2 часа 
или больше сучья и загЬмъ, вынувъ ихъ, про- 
мываютъ начисто водою. Сучья, которые не
удобно погружать въ растворъ при бЪлеши, 
можно покрывать растворомъ два— три раза, поль
зуясь для этого губкой. П осле б'Ьлешя сучья 
должно хорошо промывать и высушивать.

К акъ известь, такъ и сода стоять около ю  к. 
за ф унтъ.

НеобходимЪйцле инструменты и приспособлена.

Плошнич{й верстакг (рис. i) — состоитъ пзъ 
толстой доски около двухъ аршинъ длиною и 
вершковъ шести шириною; доска укладывается 
на двухъ основательныхъ ножкахъ (козлахъ). Съ

одной стороны доски прикрепляется небольшой 
отрезокг» дерева съ двумя раскосами. При обра
ботке матер1алъ укладывается па доску и, чтобы 
не им-Ьлъ движешя, упирается въ прикрепленный 
на одномъ кон це доски отрезокъ.

Топоръ —  долженъ быть хорошаго качества 
и безусловно легкш, Ф асонъ топора наиболее 
удобный ноказанъ на рисунке 2. Чтобы сохранить 
топоръ долгое время острымъ, нужно остерегаться



отъ ударовъ имъ о песокъ, камень или жел'Ьзо, 
которые портятъ лезв1е. Для топора необходимо 
иметь стулъ или чурбанъ, на которомъ и сле
дуетъ производить работы топоромъ. Ц ена хо- 
рошаго топора около рубля.

Ножг— является почти главнымъ инструмсн- 
томъ производства. Посредствомъ ножа заготов
ляются TOHKie матср1алы и производятся под
стругивался сучьевъ. Вообщ е ножемъ исполняются 
мног1я работы, а посему онъ долженъ быть 
непременно хорошей стали, прочно закр'Ьпленъ

Рис. 3- Ножъ.

въ рукоятке и хорош о заостренъ. Наиболее 
удобнымъ нужно считать ножъ, изображенный 
на рисунке 3. Ц ена такому нож у около 45 коп.

Лучковая пила,— изображенная на рисунке 4, 
употребляется для распиливашя досокъ по пря- 
мымъ лишямъ вдоль и иоперекъ.

Пила эта состоитъ изъ деревяннаго станка, на- 
зываемаго лучкомъ, и полотна, т. е. широкой 
стальной пластинки, хорошо закаленной; на одной 
изъ узкихъ граней полотна находится рядъ рез- 
цовъ, такъ называемыхъ, зубьевъ .Полотно это
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дожно быть по ширине около трехъ четвертей 
вершка, а по длингЬ не больше аршина.

Лучекъ состоитъ изъ двухъ планокъ а а, въ 
оконечностяхъкоторы хъ сделаны круглыя скво.з- 
ныя отверстя для пропуска точеныхъ ручекъ 
б' <г. Ручки въ этихъ отверст!яхъ должны вра
щаться съ н'Ькоторымъ трешемъ о станки 
отверетш.

Въ концахъ точеныхъ ручекъ сделаны про
дольные пропилы,въ которые вставляются и ук р еп 
ляются концы полотна пилы в.

При вращенш ручекъ поворачивается и по
лотно пилы.

Планки распираются посредник поперечиной 
г, на концахъ которой, для надежности упора, 
едкланы вилкообразные выемы, соответствующие 
толщ ине планокъ.

Поперечину при надобности можно легко вы
нимать.

Противоположные полотну концы планокъ 
ряда въ четыре стянуты тонкой веревкой д, въ 
середину которой вложена деревянная закрутка, 
посредствомъ которой можно натягивать полотно 
пилы или ослаблять его. При работе пила должна 
быть достаточно натянута, при этомъ закрутку 
приводятъ въ прямое положешс, а для того, 
чтобы она не раскручивалась, ее закладываютъ 
за поперечину.
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При установлен in пилы нужно смотреть, чтобы 
полотно ея было совершенно прямо, (не пере
кручено), иначе пила будегь плохо пилить. Пе
рекрутка полотна исправляется посредствомъ по
вертывай i я въ ту или другую сторону ручекъ.

Пила иожевка— должна иметь мелкозубое п о
лотно. Ножевкой съ крупными зубьями трудно 
пилить аккуратно, т. к. очень задирается оболочка 
сучьевъ. Стоимость порядочной ножевки около 
75 коп. Въ крайнемъ случай можно обойтись и 
безъ ножевки, заменивъ ее лучковой пилой.

Садовыя ножницы. При работе и гь сл^дуеть 
держать правой рукой, чтобы резецъ (видъ гор- 
батаго ножа) укладывался сверху срезываемаго 
матер!ала. Палку держать въ левой руке и на 
томъ м есте, гд^ делается надр^зъ, нисколько 
сгибаютъ для облегчения среза. Сортъ ножницъ 
желательно иметь хороший, т. к- у  ножницъ пло
хого качества, после несколькихъ срезовъ, при
ходится оттачивать ножъ - резецъ. Работа эта 
слишкомъ кропотлпва и тр еб уе м  умеш я и 
аккуратности. Цена хорошихъ ножницъ около 
рубля.

Молотки - - требуются для вколачивашя гвоз
дей, которые употребляются разной толщины и 
длины. О тъ  удара тяжелымъ молоткомъ мелюе 
гвозди сгибаются, а отъ легкаго молотка тол
стые и длинные гвозди плохо вкалачиваются, 
поэтому желательно иметь два молотка. В есъ 
одного молотка не долженъ быть больше чет
верти ф унта, а другого около полфунта. Прибли
зительная стоимость молотковъ отъ 25 до 40 коп. 
М олотки удобнее фраицузскаго фасона.

Клещи— должны быть небольш ого размера. 
Употребляются они очень редко для вытаски- 
вашя неправильно закалоченныхъ гвоздей и то 
иногда заменяются острогубцами. Стоимость кле
щей около ,|0 коп.
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Брусокъ— употребляется длявытачивашяинстру- 
ментовъ. Состоитъ изъ смеси глины съ очень 
мелкимъ псскомъ. Песокъ обладаетъ значитель
ной твердостью, вслед cTB ie чего при т р е т и  о 
него сдираются съ .инструментовъ частицы, бла
годаря чему и оттачиваются инструменты. Чтобы 
предохранить брусокъ отъ пыли, его врубаютъ 
въ дерево, которое выдалбливаюсь на подоб1е 
ящика. При оттачиваши инструментовъ на бру
сокъ наливается вода.

Острогубцы— или, такъ называемые, кусачки 
употребляются для откусывания проволоки и 
гвоздей. Состоять острогубцы изъ двухъ частей, 
соединенныхъ между собою  винтомъ. О строгубцы  
очень похожи на обыкновенный клещи. Резцы 
острогубцевъ навариваются изъ хорош аго сорта 
стали и остро оттачиваются. Кусачки бываютъ 
разнообразныхъ видовъ, но въ этомъ д^ле 
употребляются только два сорта: простые и съ 
пружинами. Первые, благодаря дешевизне. очень 
распространены, а последш е несравненно уд о б 
нее, т. к. легко перекусываютъ довольно толстую 
проволоку или гвозди. Цена простыхъ остро
губцевъ 90 коп., а пружинныхъ 2 р. 25 коп. 
Если имеются хоронля клещи, то острогубцы 
можно и не покупать.

Отвертки— употребляются трехъ 1, 211  3.
Отвертки желательно иметь двухконечныя. Сред
няя стоимость ихъ отъ 30 до 40 коп.

Коловоротъ (рисунокъ 5)— состоитъ изъ ж е
лезной дуги, на одинъ конецъ которой свободно 
одета деревянная головка; на другомъ конце 
дуги имеется квадратное отверст!е и зажимной 
винтъ.

Въ отверспе вставляются перки (сверла) и 
неподвижно закрепляются въ немъ винтомъ.

При работе поступаютъ такъ: левою рукою 
нажимаютъ на головку, а правою вращаютъ кру-
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гомъ дугу справа налево. При этомъ держать 
за деревянное кольцо, надетое на середину 
дуги, въ которомъ дуга, какъ и головка, сво
бодно вращается. Стоимость простого колово
рота, указаннаго на рисунка 5, не дороже 50—  
65 коп.

Рис. 5. Коловоротъ.

Центровая перка (рис. 6)— со стоить изъ сталь
ного стержня съ расплюснутымъ концомъ. ка 
которомъ сделаны два резца и въ середине 
ocrpie, служащее осью при вращенш сверла. 
Одинъ изъ боковыхъ резцовъ расположенъ от
весно къ обрабатываемой поверхности и слу
ж ить для перерезашя волоконъ по кругу, а 
другой резецъ наклоиевъ подъ известнымъ 
угломъ; онъ подр Ьзаетъ перерезанный волокна и 
выбрасываетъ прочь. Перерезающш резецъ де- 
лаютъ длиннее подрезающаго, чтобы онъ могъ 
надрезать на некоторую  глубину волокна раньше, 
нежели до нихъ дойдеть подрезающШ. Разстоя- 
nie л*зв!я персрезающаго резца до центра де- 
лаютъ немного больше, нежели у  подрезающ аго, 
чтобы последиift не задевалъ за стенки отверспя.

Раздвижная перка— служитъ для высверливашя 
отверстш разиыхъ разм+.ровъ, заменяя целый 
наборъ перокъ центровыхъ. Перка эта имеетъ 
видъ круглаго стержня съ утолщешемъ на конце, 
срезаннымъ на половину. Въ этомъ утолщен! и 
сделанъ пазъ, куда вставляется пластинка съ 
перерезающимъ и подрезающимъ резцами. Чтобы 
эта пластинка могла неподвижно сидеть на
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своемъ M'bcrfc, ее закр'Ьпляютъ посредствомъ на
кладки и винта. На концЪ стержня сд'Ьланъ 
коническш винтъ и также подр'Ьзаюгцш и пе- 
рер-Ьзающш р'Ьзцы. Вставная пластинка можетъ 
быть передвигаема взадъ и впередъ въ зависи
мости отъ д1аметра высверливаемаго отверспя.

Зенковка— употребляется для высверливашя не 
глубокихъ коническихъ углубленш для головокъ 
винтовъ; она им'Ьетъ очень простое устройство: на 
кругломъ стержн-fe сделана коническая шляпка, 
на которой прорезаны канавки, действующая, 
какъ р1:,зцы.

Долота и стамески—бываютъ плотничныя и 
столярныя. Плотничное долото им'Ьетъ видъ 
клина, толстый конецъ котораго переходить 
въ трубку, куда вставляется ручка; на ручку 
над-Ьвають железное кольцо, чтобы она не рас
калывалась при удар'Ь. Некоторый долота вме
сто клинообразной формы им'Ьюгь видъ плос-

Рис. 8. Клеянка.

Л кой и толстой пластинки. Слу-
ч жать для выдалбливашя четыре-
« утольныхъ дыръ.

Рио. 7 . Буравчикъ. IНилъя—служатъдля прокалы*
ватя дыръ и разныхъ разм'Ьтокъ. 

По величин^ шилья должны быть двухъ разм’Ьровъ: 
средняго и малаго; первое стоить 15 к., а второе ю к.



—  13 —

Буравчикъ (рис. 7)— употребляется для свер- 
лешя дырочекъ небольш ого размера. О н ъ  со- 
стоитъ изъ металлическаго стержня, им'Ьющаго 
съ одного конца винтообразную нарезку, а д р у
гой закр^плень въ деревянную рукоятку.

У  буравчиковъ больш ого размера на ме- 
таллическомъ стержн'Ь, гд'Ь закрепляется ру
коятка, делается кольцо для наибол-fee прочнаго 
укр^ плетя ручки.

Клеянка (рис. 8)— употребляется для варки 
клея. Клеянки бываютъ жестяныя и медный; 
конечно, последняя можетъ служить дольше. 
Состоитъ клеянка изъ двухъ котелковъ, вкла
дывающихся одинъ въ другой. Въ большой ко- 
телокъ наливается вода, чтобы клей не приго- 
ралъ и не портился.

Большой котелокъ им-Ьетъ ручку для пе
реноски. Стоимость клеянокъ отъ 30— 75 коп. 
МЪдныя продаются по в-fecy.

Разводка— употребляется для отги- 
б а т я  зубьев'ь пилы въ стороны. Самая 
простая разводка изображена на рис. 9.

Состоитъ она изъ стальной пла
стинки, на которой съ одной сторо
ны, а иногда съ об ’Ьихъ сделано по 
нисколько прямыхъ выр-Ьзовъ, раз- 
личной ширины. Разводка снабжена 
ручкой. Э то— самая простая разводка, 
но ихъ очень много видовъ и есть 
настолько хороппя, что устанавливать 
ихъ м о ж н о  механически, а также от
личаются простотой ихъ прим'Ьнешя въ 
работ^. Лучшей считается «Лессера» 
и стоить I р. 25 к.; самыя простыя раз
водки СТОЯТЪ не д о р о ж е  25 КОП. Рис. 9. Развод-

Циркуль (рис. ю ) — служитъ для ‘ка для ПИЛЪ‘ 
д"клешя и всякихъ раздгЬтокъ. О н ъ состоитъ изъ 
двухъ металлическихъ нож екъ, соединенныхъ шар-
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ниромъ. Концы  ножекъ заострены и закалены. 
Для устойчивости къ одной изъ ножекъ иногда 
при крапля ютъ дугу, которая проходитъ черезъ 
прорёзъ въ другой н ож ке; последняя особымъ 
винтомъ можетъ закрепляться въ любомъ по- 
ложенш. Циркуль следуегь купить средняго 
размера. Стоитъ оиъ около 35 копсекъ.

Рис. 11. Уголышкъ.

Угольникь (рис. и } — служить для черчешя ли
ши подъ прямымъ угломъ и для проверки пра
вильности плоскостей при обстрагиваши. Уголь- 
никъ состоитъ изъ двухъ линеекъ: одна изъ нихъ 
толстая и съ проуш кой, куда вставляется другая 
более тонкая, деревянная или металлическая. 
На тонкой линейке иногда наносятъ д-Ьлетя, 
который очень облегчаютъ разметку.

Рашпиля и напильники—употребляются для под
чистки некоторыхъ неровностей и оттачивашя 
пиль.

Аршинъ— необходимъ для всевозможныхъ из- 
мерешй. Более удобнымъ нужно считать аршинъ 
складной съ дклешемъ на вершки и дюймы. 
Стоимость отъ 30— /{.О коп.

Кроменеобходимы хъинструментовъ было бы 
крайне желательно иметь инструменты до пол-
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нительные, а именно: шерхебель, рубанокъ, ф у- 
ганокъ, отборникъ и парочку струбцынъ; по
добные инструменты не редко имеются въ хоро- 
шемъ хозяйстве и тогда покупать ихъ булетъ 
не нуж но.

Шерхебель (рис. 12) —  употребляется для 
струган in неровныхъ и грубыхъ поверхностей 
досокъ, оставшихся после пилы. Длина колодки 
шерхебеля должна быть около шести вершковъ, 
ширина желез-

л е з в! е , з ато чей -
ПОе ПО Дуге, р пс> 12. Шерхебель.
чтобы снимае
мая имъ толстая стружка не была въ то же время 
широка: въ такомъ случае было бы очень тя
жело стругать.

Но такъ какъ железка снимаетъ толстую 
стружку лишь самымъ нижнимъ и наиболее вы
дающимся своимъ краемъ, то работа строгашя 
имъ очень облегчается. Обстроганная такимъ 
инструментомъ доска шгЬетъ поверхность, испо
лосованную рядами желобковъ.

Устройство шерхебеля.простое: онъ состоитъ 
изъ четыреугольнаго бруска, имеющаго ширину 
меньшую высоты. По середине этого бруска 
)или колодки) сделанъ наклонный прорезъ, въ 
который вкладывается железко. Это отверспе 
сделано такъ, что въ него железко можегь 
входить свободно. На низу колодки отверспе это 
шгкстъ ширину почти въ толщину железка, а 
кверху постепенно расширяется, чтобы дать сво
бодный выходъ стружкамъ. Ж ел езко въ колодке 
укрепляется при помощи деревяннаго клина. Клинъ 
загоняется въ отверспе легкими ударами молотка.

Ш ерхебель стоить 50— бо коп.
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Ординарный рубаноkz— употребляется для по
лучения гладкой поверхности; лезв1е железка 
должно быть прямолинейно, и только углы его , 
почти незаметно для глаза, закругляются для 
того, чтобы при работе не оставалось на дереве 
бороздъ.

Ординарнымъ рубан к омъ онъ называется п о
тому, что имъетъ одно ж елезко. Рубанокъ со- 
стоитъ изъ колодки такой, какъ у  шерхебеля, 
но только немного длиннее ея и шире. Рубанки 
имеются и двойные, употребляемые для вырав- 
нивашя (ш лифовки) поверхности дерева.

Установку железка рубанковъ д'кпаютъсл'Ьдую- 
щимъ образомъ: вкладываютъ железко и клинокъ 
въ отверспе колодки, и если оно слишкомъ мало 
или много вышло за грань колодки, нуж -ю уда
рить молоткомъ.— тогда лезв!е выступить какъ 
нужно.

Во всякомъ случае, при установке выпущен
ное ocTpie ж елезка должно быть несколько 
меньше требуемаго, такъ какъ при окончатель
ной забивке клинка происходить треше объ 
этогь клинъ, отчего ж елезко чуть— чуть вы
двинется, и рубанокъ будетъ пригоднымъ для 
работы. При всей этой установке надо следить, 
чтобы ж елезко выдвигалось равномерно, въ про- 
тивномъ случае, если одинъ бокъ его выдвинется 
больше, то онъ будетъ портить гладкую поверх
ность доски. При отточке железка его нужно 
вынимать изъ колодки легкими ударами молотка 
по заднему краю колодки, тогда клинокъ 
ослабнетъ и железко можно вынуть рукой.

Стоимость его не дороже 6о— 65 коп.
Фуганокз— употребляется для сфуговки досокъ 

при склеиваши, а также имъ выравниваютъ по
верхность д эсокъ после ординар наго рубанка.

Ф уганокъ по своему устройству совер
шенно похож ъ на рубанокъ. только колодка
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ф уганка длиннее, да железко у него не орди
нарное. а двойное pi более широкое.

Более подходящимъ размеромъ нужно счи
тать ф уганокъ, у  котораго колодка была бы 
не бол'ке 12 вершковъ длиною 
и 2 вершковъ шириною. При 
установка ф уганка поступаю гь 
такъ же, какъ и съ рубанкомъ. 
только колотягь при вышшанш 
ж е л т к а  не въ край, а въ устроен
ную наверху съ передняго конца 
ко :iодки деревянную шишечку.

Для образовашя двойного ж е
лезка укрепляется при помощи 
киш а железко фальшивое.

Фальшивое ж е л е з к о  тоже 
имеетъ ф аску, но она рЪжущаго 
дШйсшя никакого не произво
дить, а служитъ только для зака- 
л^лвашя стружки, которая надре
зается остр^емъ настоящаго железка. Ж елезко 
авинчиваютъ, причемъ лезвие фальшиваго же
лезка должно быть не совсЬмъ въ уровень съ 
^езвгемъ настоящаго, а несколько выступая за 
■него.

Для регулировашя толстой и тонкой стружки 
нужно лезв!е настоящаго железка оставлять то 
больше, то меньше выступившимъ. Фальшивое 
ж елезко при вложен in въ отверспе колодки 
должно быть обращено къ клинку, закрепляю
щему ж елезко, въ которомъ для шайбы винта 
выбрано гнездо. Стоимость фуганка около 
2 рублей.

Фигурные рубанки— или колевочники служатъ 
для выстругиванш желобковъ и закругленш, 
напри меръ, на крышкахъ столовъ, стенныхъ по- 
лочекъ и проч. Колодки колевочниковъ соответ- 
ствуютъ форме железка. Рубанки съ вы пук
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лыми железками называются галтелями, а съ во
гнутыми— штапами. Ширина жел'Ьзокъ бываетъ 
разная. Въ излагаемомъ мною производств^ у п о 
требляются самые простые, такъ называемые, аме
риканские колевочники (рис. 13).

■Углоотбориикъ (рис. 14)— состоитъ изъ сталь
ной пластинки около 5 вершковъ длиною, К акъ

Рис. 14. Углоотборникъ.

выполняется раоота этимъ инструменте мъ, ясно 
видно на рисункЪ.

Струбцины— употребляются при склеиваши 
досокъ въ щиты. Каждая струбцына состоитъ

изъ трехъ брусковъ кр'Ьнкаго 
дерева (березы или бука), 
причемъ одинъ брусокъ д е 
лается длишгЬе двухъ осталь- 
ныхъ; въ направлении длин- 
наго бруска ходить винтъ. 
Бруски соединены между со
бою на подоб!е буквы п 
(рис. 15). Кр"Ьпкш буковый 
винтъ проходитъ въ сквозное 
винтообразное отверспе од
ного короткаго бруска; винтъ 
долженъ проходить до про- 
тивоположнаго бруска. За- 
жимъ носрсдствомъ струб- 
цыны довольно силенъ. П о

купать струбцыны сл'Ьдуеть парами, стоять он^ 
недорого— отъ 35 —  55 коп. каждая штука.



—  1У —

Разная посуда— нужна для хранешя красокъ 
и протравъ.

Кисти— употребляются для покраски и лаки
ровки готовыхъ издЪлш; ихъ нужно штуки ДВ -̂ 
Три К исти СТОЯТЬ КОИ. 20 —  30 за ш туку.

Производство работъ.

Приступая къ изложенно основныхъ npieMOBb 
работъ готовыхъ издел ш, не лишиимъ считаю 
повторить, что работы эти весьма просты для 
выполнешя и поэтому легко изготовить какую 
угодно вещь, если иметь передъ глазами хоро- 
пий рисунокъ, съ подробнымъ оиисашемъ раз- 
М'Ьровъ, и знать пр1емы гшлешя, строгашя, тор- 
цевашя, фуговаш я, склеивашя щитовъ, врезку 
въ нихъ ш понокъ, долблешя и сверлешя.

О б ь  этомъ мы предварительно и погово
ри мъ.

Отточка и направлете ииструмеитовъ. Острые 
инструменты очень важны при выполненш ра- 
бочь, а потому уменье точить необходимо.

Остреше удобнее всего производить на то
чиле, кругломъ каменномъ брусе, насаженномъ 
на ось, въ ящ ике на ножкахъ, въ который на
ливается вода. Точило вертится рукой или но
гой. Держа инструментъ крепко въ руке, при
кладывать его къ точилу, чтобы фаска прилегла 
къ нему всей своей поверхностью, и вертеть 
точило такъ, чтобы камень иабегалъ на остримый 
предметъ и иоливалъ его свежей водой; этимъ 
сохраняется степень закалки инструмента, и зау- 
сеницъ на немъ бываетъ меньше. Надо ста
раться ф аску стачивать ровно, а не одинъ уголъ, 
какъ бываетъ у  пеопытнаго точильщика. Если 
точило гладко, то можно употреблять для точе- 
шя ж слезокъ къ рубанкамъ и фуганкамъ осо
бый аппаратъ. Уставляютъ ж елезку въ аппа-



ратъ; фаска прилегастъ къ точилу и стачивается, 
а колесико аппарата лишь катится по точилу, 
не агЬняя места и наклона железки. Сразу съ 
точила инструмента въ д*Ьло употреблять нельзя: 
ocTpic его нисколько загибается (получается 
заусеница). Для уничтожения ея железки вы
правляются на бруске. который употребляется 
и самостоятельно, если въ хозяйстве точила не 
не имеется. При остреши смачиваютъ брусокъ 
водою и трутъ инструментъ на немъ, ровно при
жимая ф аску. П осле некоторой точки заусеница 
отваливается, оставляя очень мелюя зазубрены; 
последшн уничтожаются окончательной точкой 
инструмента на оселке, бруске мелкозернистомъ. 
Пр1смы ч'очки прежше. Н уж но стачивать брусокъ 
равномерно по всей его поверхности, иначе бу- 
дутъ выбоины и правильнаго точешя не добиться. 
Вместо воды для оселковъ хорошо брать масло, 
но после работы надо стирать. его, иначе къ 
оселку пристаетъ пыль, которая мешаетъ пра
вильному вытачивашю инструментовъ. Часто 
оселки или бруски вделываются въ особые ящ ики, 
которые хорошо предохраяяютъ отъ пыли.

Инструменты съ полукруглыми остриями сперва 
точатъ на точиле, а затемъ выпрямляютъ на 
брускахъ, придавая имъ соответствующ ую форму.

Калевки и перки точатъ напилками.
Пpie мы пи летя. Вообщ е пилить не трудно, и о 

для правильнаго иилешн нуженъ известный 
навыкъ. Для прю бретеш я навыка въ пиленш 
нужно практиковаться на какомъ нибудь об
резке, распиливая его по намечепнымъ лишямъ 
вдол-, поперекъ, прямо и наискось. О трезокъ 
этотъ следуетъ немножко постругать, чтобы п о
верхность его была но-возможности гладкая? что 
способствуетъ правильной разметке для про
веден! я продольныхъ линш. Съ одного конца 
доски отмериваюсь вершка 4 и проводятъ п о
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перечную черту. Оетатокъ.; который долженъ 
быть больше 4 вершков ь, дгкдятъ н а  н и с к о л ь к о  

ровныхъ частей— 5 или 6, а зат1змъ проводить 
при помощи линейки карандашемъ параллель
ны я лиши, которыя должны пересечь попереч
ную черту и пройти за нее приблизительно вер- 
ш окъ.

Деластся это для того, чтобы лучше опре
делить правильность пилешя по лишямъ. Раз- 
стояше между продольными линшми следуетъ 
проверять циркулсмъ. После разметки доску 
нужно прикрепить къ верстаку иосредствомъ 
струбцыны, причемъ стараются прикреплять 
такъ, чтобы винтъ струбцыны не попадалъ на 
доску, а упирался снизу въ крыш ку верстака; 
доска же должна прижиматься верхнимъ брус- 
комъ струбцыны, и такимъ образомъ прикреплен
ная доска не будетъ портиться огь  нажима впн- 
товъ. Прикрепленную доску начинаютъ распи
ливать вдоль по намеченнымъ лишчмъ. Рабо
тающей становится правымъ бокомъ къ  верстаку. 
Пилу держать следуетъ обеими руками; пра
вой за рукоятку, а левой за одинъ изъ брус- 
ковъ, въ которые упирается поперечина пилы, 
находящаяся между лолотномъ и стягивающей 
веревкой. Пила при работе должна быть обра
щена зубьями книзу, значить, должна резать 
сверху внизъ. Нажимать сильно пилу на д о с
к у  отнюдь не следуетъ, иначе пила будетъ вы
ходить за намеченную черту. Необходимо наблю
дать, чтобы пропилы были вполне верные по 
намеченнымъ лишямъ. Окончивъ работу перваго 
пропила, делаютъ второй, третш и т. д.

Упражняться въ пиленш следуетъ до техъ 
поръ, пока работа будетъ вполне удовлетвори
тельной. Для выполнешя криволинейныхъ про- 
пиловъ поступаютъ такъ же, какъ въ предыдущей 
работе, т. е. берутъ определенной длинны вы



струганную доску и наносятъ на нее при помощи 
циркуля приблизительно 3 или 4 линш, затЬмъ, 
прикр'ЬпиБъ ее къ верстаку, иачинаютъ пропи- 
ловку, руководствуясь вышеописанными прави
лами .

При работе пилой необходимо смотреть, чтобы 
полотно пилы не перегибалось въ бокъ; для этого 
не сл'Ьдуетъ делать очень крутыхъ поворотовъ 
и сильно нажимать на пилу, иначе пилы очень 
портятся, а испорченной пилой правильно пилить 
н'Ьтъ никакой возможности. Чистота пропиловъ 
въ большой степени зависитъ отъ остроты пилы; 
поэтому передъ употребленiei\n> пилъ въ работу 
ихъ необходимо, какъ сл'Ьдуетъ, отточить и раз
вести. Отточка пилъ заключается въ заостренш 
ихъ зубьевъ. Век зубья на пиле должны быть 
одной вышины, что имеетъ громадное значение 
при пиленш. Одинаковой вышины зубья рабо- 
таютъ одновременно все, а въ противномъ случае 
только высоюя. Чтобы исправить испорченную 
пилу, кладутъ ее на ровную чугунную или же
лезную плитку и ударяютъ по полотну и зубь- 
ямъ пилы деревяннымъ молоткомъ, выпремляя 
какъ полотно, такъ и зубья. П осле чего более 
высок1Я зубья сравниваютъ наиильникомъ и ири- 
ступаютъ къ  разводке зубьевъ. а потомъ къ от- 
тачиванйо пилы, производя эту работу трехгран- 
нымъ напильникомъ. Полотно пилы вклады- 
вается въ тиски, которые зажимаются въ стол я р- 
номъ верстаке. Папильникъ при оттачиванш пилъ 
нужно держать прямо къ полотну пилы. Затачи
вай ie зубьевъ должно быть въ одну сторону, т. е. 
отъ себя; при обратномъ же движенш руки на- 
пильникъ почти совсемъ не долженъ прика
саться къ зубьямъ*- Пилу при разводке зажпма- 
ютъ въ тиски и при помощи особаго инструмента, 
такъ называемаго, разводкой, отгибаютъ зубья 
до желаемаго наклона въ одну сторону— одинъ,



въ другую сторону— другой; при этомъ нужно 
твердо'помнить, что каждый зубъ долженъ быть 
отогнуть отъ самаго основашя. Въ продаже по
добный инстру.мснтъ встречается разныхъ видовъ: 
или въ вид is простыхъ жед+.зныхъ иластинокъ 
съ различными прорезами для вставлена зубьевъ 
пилы, или въ виде особыхъ щипповъ съ при
способленными винтами для точной и механиче
ской установки инструмента, чтобы зубья отгиба
лись имъ ,все одинаково.

Cmpyiauie и торцевате досокъ. Приступая къ 
работамъ, сначала отр+>заютъ кусокъ доски опре
деленной длины, ширины и толщины; устойчиво 
ее укладываютъ на верстакъ, зажимаютъ между 
гребенками и начинаюсь сострагивать одну изъ 
широкихъ сторонъ доски, проверяя постоянно 
горизонтальность поверхности путемъ приклады- 
вашя грани шерхебеля или линейки. Стругаютъ 
сначала шсрхебелемъ, потомъ рубанкомъ и фу- 
ганкомъ, а зат^лгь шлифтикомъ, т. с. двойнымъ 
рубанкомъ. К огда первая сторона доски состру
гана, приступаютъ къ струганпо бокового ребра, 
сверяя перпендикулярность его къ обструганной 
поверхности доски наугольникомъ.

Ж елезку7 шерхебеля, рубанка и проч. выдви
гать много не следуетъ, такъ какъ будутъ сни
маться слишкомътолстыя стружки, отъ чего доска 
можетъ задираться.

Во время стругашя следуетъ эбращать вни- 
ман1с на направлеше волоконъ дерева. Стругать 
нуж но по волокнамъ дерева, въ противномъ 
случае доска можетъ задираться.

При всякихъ работахъ стругашя колодку ин
струмента следуетъ держать двумя руками и во
дить по обрабатываемой плоскости такъ: при стру- 
гаши конца, обращеннаго къ работающему, на ко- 
лодкуг инструмента нажимаюсь только левой ру
кой, а правой лишь двигаюсь впередъ колодку;
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при доведенш колодки до противоположная) 
края доски на колодку нажимагогь только пра
вой рукой, а л^вой гянутъ впередъ колодку.

Принесоблюденш вышесказаннаго, края доски 
постоянно застрагиваются больше, чЪмъ середина.

К огда стороны и одно ребро выструганы, 
тогда къ этому ребру подгоняется другая широ
кая сторона. Д оску кругомъ очерчиваютъ рейс- 
мусомъ по ребрамъ и при далыгкйшемъ стругаши 
придерживаются этнхъ лишй, чтобы» толщина 
доски получилась везде одинаковая. Также 
поступаютъ и относительно ширины, т. е. про
водить рейсмусомъ параллельно первому ребру 
лишю и струтаютъ по ней второе долевое ребро. 
К о гд а  толщина и ширина доски получена, какая 
была нужна, края доски торцуютъ. Выполняютъ 
эту работу' при помощи донца.

Д онце укладываютъ на верстакъ, на нижнюю 
часть его кладутъ доску такъ, чтобы она вс^мъ 
продольнымъ бокомъ или гранью прилегала къ 
возвышенности донца.

Загёмъ начинаютъ производить торцеваше ф у- 
ганкомъ, водя его по долевой грани донца.

К огда торцеваше одной стороны выполнено, 
торцую тъ вторую сторону, проверяя угольникомъ 
торцованныя кромки.

Фгровате производится тогда, когда нисколько 
о'пгЬльныхъ досокъ желаютъ склеить въ щитъ.

Поверхность досокъ хорош о выстругиваютъ, 
какъ описано выше, сначала шерхебелсмъ, а за- 
т^мъ рубанкомъ, ф у ганкомъ и, наконецъ, шлиф- 
т и к о а г ь .

По о кончаю и стр угатя  шнрокихъ плоскостей 
д'клаютъ приф уговку одной доски къ другой. 
При этомъ нужно стараться, чтобы кромки д о
сокъ приходились одна кь другой такъ плотно, 
чтобы между ними не было ни мал^Ьйшаго про
света.
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При ф угованш  доски отмечаются каранда
ше мъ, чтобы ихъ не перепугать, такъ какъ тогда 
прифуговка можетъ получиться съ просветами, 
что испортить щитъ.

Доски съ прифугованными кромками склеи- 
ваютъ между собой въ щитъ. Берутъ одну доску, 
подогреваю сь ее надъ огнемъ *и нанос ять на нее 
слой горячаго клея, засЬмъ также поступаютъ 
съ другой и третьей. Клей долженъ быть не 
очень густымъ при склеивании мягкихъ породъ 
дерева; при склеиваши же твердыхъ онъ долженъ 
быть совсемъ жидкимъ; наносить его на кромки 
досокъ следуетъ тонкими слоями.

Въ продаже сортовъ клея очень много, но 
для работъ изъ сучьевъ следуетъ покупать белый 
костяной клей завода Савина и мездряной или 
шубный то го — же завода.

Въ костяной клей при варке нужно наливать 
воды по весу столько же, сколько клею; а въ 
мезлряной клей воды нужно наливать въ четыре 
раза больше, ч'Ьмъ самого клея.

При варке клея нужно тщательно следить, 
чтобы онъ не погорелъ, такъ какъ о сь  этого 
утрачивается его способность хорош о склеивать.

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

Ж омы  изготовляются пзъ твердаго круглаго 
дерева; вырезка ихъ должна быть несколько больше 
ширины щита. Вложенный въ жомъ щитъ сжи- 
маютъ посредсгвомъ заколачивашя клинковъ.

П осле склеивашя, щитъ необходимо про
сушить, а затемъ его можно отделывать на
чисто, поступая какъ съ целой доской, т. с. 
стругать, фуговать и т. д.

Вр1ъзка шпопокъ. Ш понками называются бруски 
съ косыми гребнями, которые врезаю гея въ скле
енные щиты въ одномъ или двухъ местахъ щита
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съ какой либо одной его поверхности. Для этой 
игкли проводить тоыкимъ шиломъ на щ ите две 
поперечныхъ лиши; разстояше между ними зави- 
ситъ отъ ширины шпонокъ.

После того, какъ лшпи будутъ намечены, 
начинаютъ выполнят!, работу, что делается при 
помощи пилы-наградки— обыкновенной короткой 
пилы небольшого размера съ одной ручкой.

К огда доска размечена и по лишямъ сде
ланы надрезы, то места, гд е  будутъ шпонки, 
поступаю тъ къ очистк'Ь, которую больше всего 
выполняютъ отъ руки стамеской или грунтубе- 
лемъ; первая работа труднее последней и тре
бу етъ больш ого навыка работающаго.

Щ итъ прорезать сл^дуетъ на треть толщины 
досокъ. Пазъ долженъ по возможности расши
ряться вглубь; чЪмъ шире уклонъ шпонки, тЬмъ 
щитъ будетъ прочнее.

Ш понки загоняются узкимъ концомъ. Ш и
рокие концы ш понокъ обрезаются съ неболь- 
шпдгь запасомъ. Д елаю тъ это для того, чтобы 
была возможность, когда дерево усохнетъ, ш понку 
снова вогнать для крепости; въ противномъ слу
чае она ослабнетъ и не будетъ соответствовать 
своему назиачетю .

Изъ приготовленныхъ щитовъ выпиливаютъ 
крышки къ столамъ и проч.

Пргемз с вер летя. Правильно сверлить очень 
трудно и только путемъ продолжительнаго опы
та и старашя можно достичь некоторой степени 
ум еш я. Хорош о просверленная дыра должна на
ходиться какъ разъ на своемъ месте и быть пер
пендикулярной къ поверхности, на которой свер- 
лятъ. Первое услов1е еще вполне достижимо: 
стоить только сделать надлежащую разметку 
при помощи шила или другихъ наметочныхъ 
инструментовъ. Второе— исключительно резуль- 
татъ навыка.



При сверленш сквозной дыры необходимо, 
чтобы края с я были чисты; это достигается двоя- 
кимъ способомъ: или подкладываютъ обр^зокъ 
доски и свгрлягъ до Ttxb порт», пока сверло не 
начнетъ выбирать дыру въ образке, или же, 
если нельзя почему-либо использовать такой 
способъ, просверливать отвсрспе только до т-Ьхъ 
поръ, пока конецъ центрика перки не коснется 
нижней поверхности доски; зат^мъ ее повора- 
чиваюгь и досверливаютъ дыру съ другой сто
роны, почти не нажимая коловорота. Вынимать 
перку изъ дыры следуетъ осторожно, чтобы не 
задрать края дыры.

Долблете. Часто приходится д*Ьлать въ дереве 
сквозныя отверст!я квадратнаго, прямоугольнаго 
и круглаго сечешя. Отверст1я эти называются 
гнездами и служатъ для пом'кщешя въ нихъ 
ш иповъ при сращиванш, вязке и сплотке дерева.

Прочность шипового соединения вполне за- 
виситъ отъ правильности шиповъ и гнездъ. Не
правильно выдолбленное гнездо не даетъ шипу 
плотно войти въ гнездо, и связь будетъ нена
дежна. Выдалбливаше гнездъ производится такъ: 
набросавъ карандашемъ.съ помощью наугольника, 
края гнезда, берутъ шиповое долото, устанав
ливают» его, немного отступая отъ черты, пря
мою стороною къ ней, а фаскою  во внутрь 
гнезда и начинаютъ долбить, ударяя юанкой по 
рукоятке долота.

СдЪлавъ прямой надр^зъ волоконъ, долото 
вынимаютъ, поставивъ его наклонно, нисколько 
отступя отъ прямого такъ, чтобы оба надреза 
сошлись вм есте, и скалываютъ щепу.’ Вынувъ 
первый слой дерева, продолжаютъ долбить дру
гие слои на всю глубину гнезда.

Съ окончашемъ работы дол ото мъ, получен
ное гнездо будетъ готово только вчерне; чтобы 
придать ему надлежащую правильность и чи



—  28 —

стоту, надо края и дно (если гн+>здо его сквоз
ное) выравнять стамескою по чертЪ каранда* 
шемъ. Долблеше круглыхъ гнЪздъ производится 
такъ же, какъ и прямо угол ьныхъ, только вместо 
прямого долота и стамески работаютъ полукруг
лыми долотами. Надо заметить, что долблеше 
круглыхъ гн'Ьздъ делается только тогда, когда 
Д1аметръ ихъ настолько великъ, что нельзя вы
сверлить какимъ-либо сверл о мъ; при малыхъ 
Д1аметрахъ сверлеше безусловно удобнее и лучше.

Отборка колевокъ. Колевки приготовляются 
двумя способами: или он'Ь отбираются колевоч- 
никомъ (отборкою), или же посредствомъ зин- 
зубелей и галтелей различныхъ разм'Ьровъ. Если 
требуется отобрать большое количество коле- 
вокъ одного фасона, то для колевочника при- 
готовляютъ спешальную колодку по рисунку и 
заготовляютъ бруски для отборки требуемой 
толщины и ширины. Для закр'Ьплешя брусковъ 
во время строгашя употребляютъ шпилечный 
брусокъ, изготовляемый изъ толстаго бруска, въ 
который по прямой линш и на равныхъ раз- 
стояшяхъ ввинчиваются винты; головки винтовъ 
затачиваютъ папилкомъ остро и на нихъ накола
чивается брусокъ, предназначенный для отборки.

О тборка колевокъ посредствомъ зинзубелей 
и галтелей производится въ тЬхъ случаяхъ, когда 
колевки слишкомъ широки и илгЬютъ профиль 
очень сложный. На торцахъ брусковъ, заготов- 
ленныхъ по даннымъ размЪрамъ колевокъ, на
клеиваю тъ вырезанные изъ бумаги шаблоны съ 
предполагаемымъ профилсмъ; иотомъ разбиваютъ 
на фальцы, которые обозначаются рейсмусомъ, 
а зат’Ьмъ уже ириступаютъ къ выстрогивашю. 
При перво мъ способ^ отборки производятся 
прямо на доскахъ, употребляющихся для кры- 
ш екъ столовъ, полочекъ и проч., а при второмъ 
способ'Ь отборку производить Hci брускахъ. ко-
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торы с потомъ и прибиваются гвоздями съ кле- 
емъ къ кромкамъ. заменяя собою отборку не
посредственно на доскахъ.

Теперь при ступ имъ къ  изложен! ю самихъ 
пр1емовъ работъ готовыхъ изд'кяШ.

Простая вгыаалка для полотенец о и одежды. 
(рис. 16. Сделана изъ неочищенныхъ отъ коры 
березовыхъ сучьевъ). Для изготовления вешалки 
отрезаютъ две палки, длиною по г6 верш-

ковъ каждая, и одну палку, длиною 9 вершк. 
Толщ ину этихъ трехъ налокъ стараются подоб
рать по возможности одинаковую, около трехъ 
четвертей вершка въ отрезахъ комлей. Потомъ 
беругь еще пять налокъ. длиною по 3 вершка, 
и две палки., длиною по 6 вершковъ. Толщ ина 
всехъ последнихъ налокъ должна быть несколь
ко тоньше ирсдыдущихъ. Въ т^хъ лгЬстахъ, где 
палки скрепляются, делаю тъ полукруглые вы
резы, глубиною до половины толщины палокъ. 
Концы пяти короткихъ палокъ подрезаю гь и 
вгоняютъ съ клеемъ въ просвсрленныя дыры 
длпнныхъ палокъ. Остальныя палки вгоняются 
въ вырезы, какъ можно плотнее, такъ какъ 
дерево, хотя и высушенное, но тЪмъ не менее 
будетъ еще сохнуть, и вырезы или дыры совре- 
менемъ окажутся просторными. Все палки въ

Рие. 36. Простая вфшалка для полотенецъ.
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мЪстахъ скрепления с ко л а ч и в а ю т с я  т о н к и м и  ж е 
л е з н ы м и  г в о з д и к а м и .  Въ д л и н н у ю  в е р х н ю ю  пал

ку,  н е п о д а л е к у  отъ'  к о н ц о в ъ ,  в в е р т ы в аю тс я  два 
ж е л е з н ы х ъ  к р ю ч к а ,  при п о м о щ и  к о т о р ы х ъ  ве
ш а л ка  у к р е п л я е т с я  къ с т е н е .  Въ н и ж н е й  части 
р и с у н к а  и з о б р а ж е н ъ  д е р е в я н н ы й  к о с т ы л е к ъ .  Т а -  

к их ъ к о с т ы л ь к о в ъ  для д а н н о й  в е ш а л к и  з а г о т о в -  
л я ю т ъ  семь ш т у к ъ  и в г о н я ю т ъ  ихъ съ клеемъ 
въ п р о с в е р л е н н ы я  о т в е р с п я  семи п о п е р е ч н ы х ъ  

к о р о т к и х ъ  п а л о к ъ .  О с т а л ь н а я  раб ота в е ш а л к и  

в п о л н е  п о н я т н а  изъ р и с у н к а .

Т е м и  же самыми пр!емами м о ж н о  с д е л а т ь  

р ам к у для к а р ти ны ,  у к а з а н н у ю  на рис. 17, и 

с т ъ н н у ю  га з е т н и ц у ,  на рис. 18. Рабо та  рамки со-

Ряс. 18. СгЬнная газет лица.Рис. 17. Рама для картинъ.

в е р ш е н н о  такая ж е ,  к а к ъ  и в е ш а л к и ,  т о л ь к о  въ 
ср едней р а м о ч к е  сзади от б и р а е т ся  ф а л ь ц ъ  ( паз ъ)  

для в к л а д ы в а ш я  стек ла или кар ти ны,  ф а л ы г ь  

э т о т ъ  о т б и р а е т с я  оч ен ь пр о с т о :  сначала д е л а ю т ъ  
р а з м е т к у  р е й с м у с о м ъ ,  от черчивая имъ четверть 
о к р у ж н о с т и  палки,  и м е ж д у  н а м е ч е н н ы х ъ  л и н ш  

в ы с т р у г и в а ю т ъ  з е н з у б е л е м ъ  пазъ.  Въ р а б о т е  

с т е н н о й  га з е т н и ц ы  о с о б е н н о с т е й  н и к а к и х ъ  н е тъ .

Платяная вгъшалка (рис. 19) .  Вышина подоб-  
н ыхъ в е ш а л о к ъ  о б ы к н о в е н н о  д е л а е т с я  о к о л о  
д в у х ъ  съ п о л о в и н о ю  а р ш ин ъ.

В ы ш и н а  о т д е л е ш я  цля з о н т и к о в ъ  о к о л о
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12 верш ковъ, считая отъ дна. Вышина ножекъ до 
дна отъ 4 до 5 вершковъ, ширина дна не больше
8 вершковъ, иначе вЪшалка не будетъ им'Ьть 
изящнаго вида. Bek npieMbi работъ вполне п о 
нятны изъ рисунка, къ тому же они вс'Ь уже 
известны изъ нредыдущаго.

Сттъпнал этажерка для шигъ (рис. 2о). При
готовляются три сосновыхъ доски, длиною по 
ю  вершк., шириною по 4V2 вершк. и толщи
ною каждая около трехъ восьмыхъ вершка; ио-

Рис. 19. Платяная в е 
шалка.

верхности досокъ выжигаются 
или протравляются въ какой- 
либо цвЪтъ и лакируются. 
Кромки досокъ закругляются; 
въ утлах'ь и посредник по- 

перечныхъ сторонъ досокъ делаются полукруглый 
отверст1я въ половину толщины прикр'Ьпляемыхъ 
къ доскамъ палокъ; съ задней стороны верхней 
доски делаются еше восемь круглыхъ отверспй, 
нисколько меньшихъ по размеру предыдущихъ;
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по два такихъ же о т в е р с т  делаются съ обЬихъ 
попсречныхъ сторонъ верхней доски.

Доски укрепляются на разстоянш 6 вершк. 
одна отъ другой. Задшя палки отрезаются по 
длине 20 верш, каждая, а передшя палки р е 
жутся по 14 вершк.. Толщ ина палокъ должна 
быть около полувершка. Верхняя галдарейка сзади 
делается полтора вершка вышиною, а спереди, 
по двумъ иоперечнымъ сторонамъ верхней доски, 
въ половину этого размера, т. е. три четверти 
вершка вышиною. Концы  заднихъ палокъ 
ниже последней доски (по 6 вершк. дли
ною). В се скреплен!я палокъ между собою и 
прикреплен!я ихъ къ доскамъ делаются при по
мощи железныхъ винтовъ или гвоздей съ круг
лыми и плоскими головками; чтобы при вкола- 
чиванш гвоздей или завинчиванш винтовъ не 
кололись доски и палки, следуетъ въ пихъ пред
варительно просверливать отверспя, конечно, не
сколько меньшаго размера, какъ по толщине, 
такъ и длине гвоздей и винтовъ; въ противномъ 
случае издел1я будутъ н е прочны, особенно, когда 
доски и палки хотя сколько нибудь \ сохнуть.

Этажерка для книгъ и газетъ (рис. 2 г). С о
стоитъ изъ прочнаго основашя или дна, сделан- 
наго изъ сухой березовой доски въ ю  вершк. 
длиною и въ 6 вершковъ шириною; толщина 
дна должна быть около полувершка. К ъ  дну 
прикрепляются винтами три рамки: задняя выши
ною 9V2 вершковъ и передняя 4 вершка. Ножки 
этажерки делаются около 2 1/г вершковъ
вышиною. Въ заднюю и среднюю рамки встав
ляются выжженныя или окрашенный и лакиро- 
ванныя доски, причемъ въ первую вышиною 
5 1 /2 вершк., а во вторую 3 3/4 вершка. Толщина 
досокъ должна равняться толщ ине палокъ, изъ 
которыхъ сделаны рамки. Для более прочнаго и 
изящнаго укреплеш я досокъ въ рамкахъ, на
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кромкахъ досокъ делаются полукруглые желобки, 
чтобы вкладывать въ нихъ палки рамокъ. Рамки 
прикрЪпляютъ къ доскамъ винтами или гвоз
дями. B c i  сучья скрепляются между собою ж е
лезными гвоздями или винтами, а въ лгЬстахъ 
соединешя сучьевъ, где нужна особенная проч-

Рис. 21. Этажерка для книгъ 
и газетъ.

О/.

Рис. 22. Корзина для бумагъ.

ность и изящество, делаются въ сучьяхъ вырезы, 
въ которые сучья плотно вгоняются и закреп
ляются гвоздями. Подобными же пр1смами можно 
сделать корзинку для бумагъ, изображенную на 
рисунке 22, и стенную полочку, изображенную 
на рис. 23 (общ ш  ея видъ), на рис. 24 (видъ съ 
боку въ разрезЬ) и на рис. 25. (видъ деревянной 
доски). К акъ  выполняются эти работы, намъ из
вестно изъ предыдущаго.

Скамейка подъ кадки (рис. 27). Приготовляется 
совершенно такъ же, какъ табуретка, только пла- 
нокъ сверху ноже къ делаютъ не две, какъ тамъ, 
а четыре, т. е. со всехъ четырехъ сторонъ ска
мейки. Доски для крышки стругаются несколько 
тоньше и склеиваются между собою наглухо въ
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щитъ, который м'Ьстахъ въ восьми прикрепляется 
къ плаикамъ винтами со всЬхъ четырехъ сторонъ,

Рис. 24. Боковой
ВИДЪ СТЕННОЙ

полочки.

чтобы его меньше коробило. Палки для ножекъ 
берутся около трехъ четвертей вершка толщи

ною. Вышина ска- 
меекъ, предназна- 
ченныхъ подъ кадки 
съ гр и б ами, к ап у сто й 
и т. п., обыкновенно 
не бываетъ больше

Рис. 25. Доска стЬшой полочки. ?  Верш. СЪ кры ш кою .
Длина и ширина 

скамеекъ вполне зависитъ отъ ихъ назначешя и 
соответствуетъ размерамъ кадокъ.

Табуретка (рис. 26). Основатели» ея служатъ 
четыре ножки, прочно соединенныя рамкой и про
ножками изъ переплетающихся между собою 
сучьевъ. Ножки для большей устойчивости табу
ретки снизу несколько выгибаются. Сверху на 
ножкахъ делаются круглые шипы. Скрепляются 
ножки въ следующемъ порядке-, сначала соеди
няются ножки по-парно. Ш ипы палокъ, образу-
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ющихъ рамку, вгоняются съ клеемъ въ толщ у 
ножекъ; сверху каждой пары ножекъ на намазан
ные клеемъ шипы оде- ___ . . . .
вается деревянная план
ка, а потомъ ножки так
же соединяются между 
собою. Обыкновенная 
вышина табуретки д е 
лается около го V2 верш.
Ширина и длина крыш
ки около 8 вершк. Кры ш 
ка должна им-Ьть н ек о 
торый свесъ, а потому 
рамка и верхшя планки, 
соединяюпня н о ж к и, 
должны быть немного 
меньше 8 вершковъ.

Крышка обыкновенно приготовляется изъ 
двухъ, трехъ и более гладкихъ досокъ, одина
ковой толщины, плотно с.фугованныхъ между 
собою. Каждая доска отдельно привертывается

Рис. 20. Табуретка.

Ряс. 27. Скамеечка подъ кадки.

къ планкамъ винтами, и такимъ образомъ полу
чается щитъ, служащш крышкою табуретки.

Для того, чтобы табуретку было удобнее 
переносить съ места на место, делаютъ въ крышке 
полукруглый прорезъ для захватывашя за крышку
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р\кою. Кры ш ку табуретки иногда покрываютъ 
лакомъ.

Стулъ и кресло, изображенные на рис, 28 и 29, 
делаются такимъ же образомъ, какъ выполня
лись работы табуретки и скамейки. Палки для 
ножекъ берутся нисколько толще трехъ четвертей 
вершка. Обыкновенные стулья делаются сл^ду- 
ющихъ разм^рОБъ: длина сидешя спереди 8- 
вершковъ, сзади 8 вершк., глубина сидЬшя 8 Ч2 
вершковъ, вышина переднихъ ножекъ до сидеш я
9 3/Ч вершковъ, вышина сзади 9 Va вершк., вышина

спинки ю  вершковъ. Средше размеры кре- 
селъ: длина сидеш я 1 1 вершковъ, глубина 9 
вершковъ, вышина спинки съ украшешемъ 12 
вершковъ. Локотники делаются 5 1/й вершк.
вышиною. Спинки стульевъ и креселъ могутъ 
выделываться разныхъ впдовъ и рпсунковъ, при- 
чемъ с л гкд у етъ ста рать с я, что бы спинка образовала 
небольшой выгибъ, удобный для спины во вре.мя 
сидешя. У подобной мебели сидешя делаются 
большею частью изъ узкихъ гладко и ровно вы-
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с т р у г а н н ы х ъ  д о щ е ч е к ъ ,  п р и к р ъ ш л я е м ы х ъ  на irfe- 

к о т о р о м ъ  р а з с т о я н ш  од на о т ъ  д р у г о й  къ попе- 
рсч ны мъ  п л а н к а м ъ  винтами.  Планки съ клеемъ 

в г о н я ю т с я  въ с е р е д и н у  т о л щ и  за д н и х ъ  н о ж е к ъ  

и о д е в а ю т с я  на шипы п е р е д н и х ъ  н о ж е к ъ .  С п д ъ -  
н1я мебели л а к и р у ю т с я  или к р ою т с я  в о с ко м ъ .

Простой столь с о с т о и т ъ  изъ четырехъ о с н о 

ва т е ль но й т о л щ и н ы  н о ж е к ъ ,  пр оч но  с о е д ин е н -  

ныхъ м е ж д у  с о б о ю ,  
при п о м о щ и  па л о к ъ  

въ два ряда,  о б р а з у ю -  
щ их ъ рамки.  Палки 
съ клеем ъ в г о н я ю т с я  
въ пр о с ве р л е н н ы я  от- 
в е р с п я  н о ж е к ъ  и для 

о с о б е н н о й  пр о ч н о с ти  

з а к р е п л я ю т с я  о т д в л ь -  
ными сучьями.  С тол ы 

д ъ л а ю т с я  р а зн оо б р аз -  
ныхъ ф а с о н о в ъ  и раз- 

м ’ В р о в ъ . Н а р и с . з о и з о б -  

р а ж е н ъ  сто л ъ  весьма п р о с т о г о  вида,  но очень 
Прочный и у с т о й ч и в ы й .  К р ы ш к и  с т о л о в ъ  п о д о б -  
наго т ипа  п р и г о т о в л я ю т с я  б е р е з о в ы я  и ясневыя.

о т б о р к и  (рис. 31),

KOTO II ЫЯ Ш.ТШ1.ГТ-

няются при п о м о 
щи о с о б ы х ъ  скаб-  
л ю щ е к ъ .  Д о с к и  
для к р ы ш к и  ре
ж у т с я  д о н у ж н а г о  

размвра,  с ф у г о 
вываются и с к л е и 
ваются въ щиты.  
Д л я б о л ш е й  п р о ч 

ност и въ щиты в г о 

няютс я два  п о п е р е ч н ы х ъ  б р у с к а ,  наз ываемы хъ 

ш п о н к а м и .  Ш п о н к и  в го н я ю т ся  въ т ъ х ъ  м ъстахъ

На к р ы ш к а х ъ  д е л а ю т с я  иногда

Рис. 31. Крышка для стола.
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к р ы т и и ,  к о т о р ы м и  она н а к л а д ы в а е т с я  на ш и п ы  
н о ж е к ъ ,  для чего въ ш п о н к а х ъ  св ер лят ъ соо т-  

в-втственнаго р а зм ера  ш и п а м ъ  дыр ы.  Р аз ме ры  
ч е т ы р е х у г о л ь н ы х ъ  п р о д о л г о в а т ы х ъ  с т о л о в ъ  чаще 
всего  в с т р е ч а ю т с я  с л ед у ю ш д е :  длина к р ы ш е к ъ  — 

20 в е р ш к о в ъ ,  ш и р и н а  — 12 Ъ/а. ве р ш к . ,  т о л щ и н а  — 
Ч 4 вер щк . ,  в ы ш и н а  н о ж е к ъ  п р ин я та  о т ъ  16 до 
17 в е р ш к о в ъ  в к л ю ч и т е л ь н о .  Съ и о п е р е ч н ы х ъ  бо-  

к о в ы х ъ  с т о р о н ъ  с т о л о в ъ  ин о гд а  ,;гвлаютъ от-

Рис. 32. Столъ съ откидными полками. Скр'Ьпнтель полокъ съ
; ножками.

киднын п о л к и ,  ког да  столы п р е д н а з н а ч а ю т с я  для 

ц в ъ т о в ъ .  О с о б е н н ы х ъ  пр1емов ъ р а б о т ъ  зд тх ь  
не в с т р е ч а е т с я ,  и э т о т ъ  с т о л ъ  вп олнт.  п о н я т е н ъ  
изъ рис. 32. Столы съ кр у гл ы м и к р ы ш к а м и  де
лаются ча ще  всего  на т р е хъ  н о ж к а х ъ  о д и н а к о в о й  
в ы ш и н ы  съ п р е д ы д у щ и м и  стола ми ,  при д л и н е  
к р ы ш к и  по дгаметру о т ъ  а р ш ин а.

СаЭооыл шшптти д е ла ю т с я  изъ болъе тол- 
сты х ъ с у ч ь е в ъ ,  , чаще всего  н е о ч и щ е н н ы х ъ  от ъ  

кор ы.

Пе р в ы м ъ д о л г о м ъ  о т п и л и в а ю т ъ  два б о к о -  

ввтхъ отр-вза, д л и н о ю ,  п р и м е р н о ,  по а р ш и н у ,  и 
два п о и е р е ч н ы х ъ  о т р е з к а ,  д л и н о ю  14 в е р ш к о в ъ .  
Т о л щ и н а  о т р ъ з к о в ъ  о к о л о  вершка.  На рис. 33 

ясно ви д н о ,  что из ъ о т р л зко Бъ д е л а е т с я  рама; 
о т р е з к и  у к л а д ы в а ю т с я  три вд ол ь и два  попе-  
рекъ.  Въ д о л е в ы х ъ  о т р ъ з к а х ъ  д ъ л а ю т с я  вые мк и,
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въ который плотно входятъ концы попе речи ыхъ 
отрезковъ. Положеше сучьевъ прибивается гвоз
дями. а для того, чтобы рама не перекашивалась, 
делаютъ въ середине распорки на подоб!е квад
рата съ вставленыымъ въ него крестомъ. Концы 
распорокъ или застругиваются, и тогда вгоняются 
съ клеемъ въ приготовленным дырки, или сре
заются наискось и прибиваются гвоздями.

Рис. 33. Садовая калитка.

Первый способъ прикреплешя распорокъ зна
чительно труднее посл Ьдняго, но зато онъ несрав
ненно лучше, такъ какъ рама получается прочнее. 
Сверху рамы укрепляются тоже два сука. Т ак  имъ 
образомъ калитка готова и ее надлежитъ навесить, 
для чего удобнее всего въ концы одного какого- 
нибудь бокового отрезка вбить два жел кзныхъ 
стержня. Подъ нижнш стержень подкладываютъ 
камень съ выдолбленньшъ отверспемъ для стерж
ня, а сверху стержень помещается въ отверспе 
толстаго сука, укреиленнаго сверху столбовъ. 
Такж е делаются заборы и про'Ш! работы изъ 
сучьевъ.
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Простейшая отделка готовыхъ издЪлШ.

Подъ .отделкой издел in следуетъ подразу
мевать ихъ окраску, протравлеше растворами 
красящихъ веществъ, лакировку, пропитываше 
карболинеумомъ и покрывание воскоиъ. Все это 
делается для того, чтобы издел!ямъ придать 
болЬе изящный видъ и предохранить ихъ отъ 
гш еш я и порчи,

Л1ас ляпа я  покраска. Для исполнен! я этихъ ра- 
ботъ нужно знать, какъ смешивать и составлять 
масляныя краски, чтобы получить различные от
тенки, которые нельзя получить при употребле- 
Hin чпстыхъ натуральныхъ красокъ. Очень часто 
къ сдгЬшаниымъ краскамъ прибавляютъ свинцово- 
оранжевыя белила, чтобы сделать краски непро
зрачными, красивыми, прочными. Въ отношении 
см^шивашя красокъ надо придерживаться нЪкото- 
рыхъобщ ихъ правилъ. Въ сосудъ съ разведенной 
краской иаливаютъ воды пли масла; д^лаютъ это 
для того, чтобы краска не засыхала. Кисти следуетъ 
промывать холодной водой съ мыломъ, въ про- 
тивномъ случай оне засыхаютъ, становятся не
пригодными для дальнейшей работы, такъ какъ 
при употреблены выделяютъ засохиле комки. 
Иногда масляную окраску заменяютъ покраскою 
на клею или издклЫ иротравляюгь красящими 
веществами. Это и есть самый простой способ ь 
окрасить издкл1е въ какой-нибудь цвктъ.

Приготовляется эта краска следую щи мъ обра- 
зомъ: берется клеевая вода и въ нее насыпается 
краска, которая загЬмъ хорош енько размеши
вается; передъ употреблен!емъ краски нагре- 
ваютъ на огн е и въ горячемъ состоянш красятъ. 
П одготовка къ окраске делается такъ же, какъ 
и подъ масляную краску, только вместо олифы 
кроютъ жидкой клеевой краской— грунтомъ.

Протравы же приготовляются такъ:
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1 )  Черная протрава с о экстр актомъ сандала и 
хро макали. Ириготовляюгь растворъ изъ одной 
восьмой ф унта экстракта сандала на бутылку 
воды. Для этой ц'Ьли экстрактъ завязываюгь въ 
полотняную тряпку, подв'Ьшиваютъ его въ со- 
судЬ, налитомъ водою, и варятъ до гЬхъ поръ, 
пока растворъ не испарится настолько, что его 
станетъ всего три части взятаго количества. Остав
шаяся въ полотняной тряпк'Ь вываренная масса ста
новится тогда уже совершенно негодной; ее выни- 
маютъ изъ раствора и прибавляютъ къ нему 
одинъ золотннкъ кальцинированной соды, сни- 
маютъ шумовкой или ложкой образующ уюся на 
поверхности пЪну и этимъ растворомъ травятъ 
предметы. По просыхаши обрабатываютъ ихъ 
растворомъ 12 золотниковъ хромкали въ одной 
бутылк'Ь воды, посл*Ь чего на предмегЬ тотчасъ 
появляется черная окраска; если последняя не
достаточно глубока, то весь npieM'b повторяютъ 
снова. Предметы покрываютъ политурой или ла- 
комъ, причемъ ихъ подкрашиваютъ растворомъ 
нигрозина въ спиргЬ, или. если хотятъ, чтобы 
чернь приняла синеватый отгЬнокъ или была 
матовой, то политуру подкрашиваютъ индиго.

2) Протрава nods красное дерево приготовляется 
изъ сандала, настояннаго на винномъ сииртЬ. 
Этимъ растворомъ покрываютъ подготовленныя 
поверхности нисколько разъ, до получешя же- 
лаемаго отгЬнка. Другой способъ окраш иватя 
древесины подъ красное дерево —  это посрод
ство мъ марены, размоченной въ водЪ (горячей); 
когда растворъ охладится, имъ покрываютъ по
верхность подделки, предварительно смочивъ ее 
растворомъ квасцовъ. Для бол^е яркой окраски 
въ протраву подливаюгь растворъ олова въ 
царской водк+>. Оранжевый краски, напр., тем- 
н^ютъ и становятся непригодными для окра
ски, когда къ нимъ прибавляютъ синихъ кра-
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сокъ; такое же дЪйств!е производить на зеле
ный краски прибавлеше красныхъ. Краски та- 
Kin называются враждебными, при смешива
нии он е даютъ грязные тона. Чтобы полу
чить свкж1е и ярк1е оттенки, никогда не сл-fe- 
.дуетъ смешивать враждебный краски. Краски 
растираются на масле, каждая отдельно, и со- 
ставлешя колеровъ производится лишь тогда, 
когда краски употребляютъ въ дело. Чтобы со
ставленная краска была хорош о промешана и 
вполнк ровная, для этого употребляютъ кисть, 
которая опускается въ краску до дна сосуда, и 
стержень кисти приводятъ во вращательное дви
ж е т е  обеими руками, отчего краска размеши
вается и получается однородной. Для более 
успеш ной просушки масляныгь красокъ при
бавляютъ въ нихъ сиккативовъ. Сиккативъ прибав
ляютъ лишь только въ тотъ  моментъ. когда краска 
должна быть употреблена въ дел о; если сделать 
это раньше, то краска можетъ сгуститься. О к 
раску следуетъ производить только тогда, когда 
предмегь проолифлеиъ и просуш енъ, неровно
сти зашпаклеваны (подмазаны замазкой) и, если 
возможно, выравнены .мелкой ш куркой. После 
такой подготовки начинаютъ окрашивать. К ра
сящее вещество должно быть очень мелко рас
терто, чтобы МОГЛО ВХОДИТЬ вместе съ масломъ 
въ мелшя поры дерева. Красить иногда прихо
дится раза два-три. Делается это для того, что
бы получить окраску более плотную, глянцеви
тую и ровную. Вторично красить не следуетъ 
раньше, чемъ первый слой краски хорошо не 
высохнетъ; въ противномъ случае получатся тре
щины. Масляныя краски трескаются, если он е 
разведены слишкомъ густо. Для равномернаго 
распределешя краски и для получешя краси
вых^ нрочныхъ и совершенно ровныхъ окрасокъ, 
нужно предметы покрывать тонкими слоями кра-
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сокъ. Некоторые мастера при окрашиванш ш -  
Л'кл1й подбавляютъ въ краски скипидару, к ото
рый и д'клаетъ окраску матовой.

3) Коричневую протраву ириготовляютъ такъ: 
па ведро воды берутъ 2 1/2 ф унта ореховой коры 
и варятъ до rfexъ  поръ, пока не получать густой 
отваръ. Для лучшей выварки въ воду прибав
ляю сь 1/з ф унта едкаго кали. К огда отваръ го- 
товъ, его пропускаю сь черезъ тряпку, сливаютъ 
въ к отел ъ и начинаютъ снова варить съ кассель
ской землей, которой всыпають Va ф унта, и 
после окончательной варки пропускаютъ еще 
разъ черезъ тряпку.

Или ириготовляютъ растворъ хромпика и 
катеху.

Эти растворы приготовляются такъ: берутъ два 
котла, наполняютъ ихъ водою около трехъ четвер
тей вместимости, опускают^ въ одинъ 3/в ф унта 
хромпика, въ другой i ф . катеху. Краски хорош о 
размЪшиваютъ и кипятятъ на огне отъ 1 5 — 20 
мпнутъ. К огда протравы хорошо прокипятъ, ихъ 
снимаютъ съ огня и проц^живаюгь сквозь pk- 
шето. К ъ  протравлешю матер1адовъ и изд-кпш 
сл'Ьдуетъ приступать лищь тогда, когда они б у 
дутъ сухими и по возможности чистыми; въ 
иротивномъ случае протрава не можетъ равно
мерно ложиться на поверхности. Сначала мате- 
р1алъ или издел1я грунтуютъ, т. с. напитываютъ 
ихъ растворомъ катеху и даютъ просохнуть; после 
просуш ки покрываютъ растворомъ хромпика, 
стараясь, чтобы растворъ проникъ по возможно
сти во Bet места, иначе окраска выходитъ пят
нами. Окрашиваше по вышеуказанному способу 
получается весьма прочное, и краска не сходить 
ни только отъ сырости, но даже при погружен in 
мате pi ала или изделш на несколько дней въ воду.

Сила тоновъ желаемаго окрашиваю я вполне 
завпепть отъ крепости взнтыхъ растворовъ: если



-  14 —

растворы взяты очень слабые, то оггЬиокъ полу
чится светло-коричневый; при крепкихъ раство- 
рахъ— темно-коричневый. П осле нанесешя хром- 
пиковаго раствора, матер1алы следуетъ просушить 
и, когда они хорошо просохнуть, промыть чис
той холодной водой и протереть тряпкой. Сразу 
матер!алъ или готовый изд+>л!я окрашивать не 
следуетъ, а предварительно нужно протраву ис
пробовать на отдЪльномъ к уск е  дерева. Растворъ 
катеху можно съ усикхомъ заменить растворомъ 
ольховыхъ листьевь и коры.

О крашении я или протрав летшя издгьлгя лаки
руются или полируются.

Лакнровате. Чтобы придать изд'кщю красивый 
блсстящШ видъ, его покрываютъ лакомь. Лаки 
бываюгь спиртовые и маслянные. Масляннымъ ла
комь покрываютъ издЪпя или окрашенныя крас* 
кою, или прямо послк шлифовки для защиты 
отъ сырости. Покрываше масляннымъ лакомь про
изводится кистью и по направлению волоконъ 
дерева. Спиртовымъ лаколгь лакируюгь посред
ство \п> ваты и мягкихъ кистей; на вату нали- 
ваютъ лакъ и две три капли масла и за*г+»мь 
покрываютъ рядами по направлешю волокопъ, 
но стараются, чтобы по одному месту не крыть 
два раза, пока лакъ не просохнетъ. Масляннып 
лакъ приготовляютъ изъ масла съ различными 
смолами и другими веществами, а спиртовой на 
спирту въ 95 градусовъ, въ которомъ раство- 
ряютъ шеллакъ и копалъ. Ж и д ю й  лакъ, въ ко
торомъ больше спирту, наз. политурою.

Полировка. П осле лакировки поверхность хотя 
и получается блестящей, но все-таки лакъ ложится 
рядами неравномерно, отчего на бол ыипхъ поверх - 
ностяхъ отдельные слои лака бываютъ заметны. 
Для получешя чистой зеркальной поверхности 
нужно ее не лакировать, а полировать.

Д елаю тъ это такъ: берутъ клочекъ ваты, на-
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ливаютъ на него спиртового лака (въ ц в^ тъ. де
рева4. для св'Ьтлыхъ породъ— лакъ белый, а для 
темныхъ— светлый) и ровно покрываютъ всю 
поверхность доски. Посл^ чего покрываютъ ла
комь, къ которому прибавляютъ небольшое 
количество масла, 1/юо часть. Вату свертына- 
ю гь въ виде шарика, обвертываюсь ее полот
няной чистой ветош кой и начинаютъ полировать 
поверхность доски, водя шарикомъ поперекъ 
слоёвъ и кругообразно, слегка имъ нажимая, 
пока шарикъ еще влажный, но по мере его вы- 
сыхашя имъ нажимать следуесь сильнее. Смесь 
при этомъ проходитъ черезъ ветош ку медленно и 
равномерно заполняетъ поры дерева.

На шарикъ время отъ времени наливаюсь по
немногу лаку съ масломъ, такимъ образомъ бу
детъ выполнена грунтовка, после которой присту
паю сь къ полировке.

Пр.! этомъ нужно употреблять политуру и 
шерстяпыя тряпки, взаменъ ваты, которыя обер
тываются такъ же, какъ вата. Политуры нали
вать следуесь не слишкомъ много. Политуру 
снова наносясь на поверхность доски, водя ша- 
рикомъ безпрерывно, иначе будетъ полировка 
испорчена.

Полированная поверхность получится вполне 
глянцевитая, но все-таки, будутъ некоторый не
ровности, которыя сошлнфовываются посред
ствомъ порошка пемзы съ масломъ.

Случается такъ, что на полированной поверх-, 
ности получается пятно, такую работу следуесь 
полировать снова, конечно, передъ этимъ всю 
старую полировку очищаюсь спиртомъ и со- 
шлифовываютъ неровности пемзой,насыпанной 
на пробку.

После второй полировки и выравнивашя не
ровностей спиртомъ. поверхность работы стано
вится глянцевито-зеркальной ц прочной.
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Приготовлежя мастики для покрыватя работъ подъ 
воскъ и особой массы, заменяющей политуру.

Первый способъ прпготовлешя мастики: на- 
грЪваютъ на огн'Ь Vs фун. желтаго воска и 
1js ф . канифоли и, когда все это хорошо рас
пустится, прибавляют отъ 5 до ю столовы хъ ложекъ 
скипидара. Все это хорошо размЪшиваютъ и по 
охлажденш покрываютъ предметы, протирая 
ихъ щетками. Второй способъ: иагрЪваютъ со- 
судъ, ставя его въ кипящую воду, и кладутъ 
въ него 3/в ф. скипидарнаго масла и 1/а фунта 
бклаго или желтаго воска и, когда воскъ совер
шенно распустится, осторожно прибавляютъ, при 
постоянномъ поьгЬшиважи, 1ji фун. кр'Ьикаго 
виннаго спирта. По охлажденш этой смкси по- 
крывають ею предметы и протираютъ ихъ щет
кой, а загЬмъ кроютъ лакомъ.

Что касается приготовлешя массы, заменяю 
щей политуру, то поступаютъ такъ: берутъ льня
ного масла около 1 /а бутылки, подогрЪваютъ его 
и прибавляютъ около j -ти золотниковъ скрнаг'о 
цвкта; массу хорошо раз.\гЬшиваюгь и покры
ваютъ ею предметы. Второй способъ: разогрк- 
ваютъ на слабомъ опгЬ 1/а бутылки льняного 
масла и прибавляютъ къ нему 'U  золотника тол- 
ченаго корня алканы, причсмъ сосудъ снимаютъ 
■съ огня, прежде чймъ масса иачнетъ закипать; 
приготовленный составь ио охлажден!и наносятъ 
на дерево тонкимъ слоемъ и по прошествш нк- 
сколькихъ часовъ тщательно втираютъ его ш ер
стяной ветош кой (тряпкой). Если же желаютъ 
сообщ ить блескъ дереву, то натираютъ его, посдЪ 
обработки мастикой, нисколько разъ св+/жпмъ 
молоком!» или см'ксью изъ молока, немного раз- 
батзленнаго водою съ керосиномъ (поровну). 
•Смесью этой натирають дерево до гЬхъ поръ, 
пока оно не сделается сухимъ съ поверхности.
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Способъ предохранена готовыхъ издЪлш отъ rHieHia.

П редохранете отъ гшешя садовой мебели, 
бес’Ьдокъ и прочихъ издали! весьма полезно 
и желательно. Научныя данный, которыми 
можно располагать въ настоящее время для 
р е ш е т я  вопроса о лучшемъ способ^ иредо- 
хрансшя вообще дерева отъ гшешя, далеко не 
всегда могутъ приводить къ точньшъ заклю- 
чешямъ. Причина этого лежитъ въ недостаточ
ности современныхъ св^д^шй о хпмическихъ 
свойствахъ составныхъ частей древесины, а также 
о явлешяхъ разложешя дерева при различных!, 
услов1яхъ. Посему и ггЬ ю Е ш я ся  научныя данныя 
только въ связи съ результатами практическихъ 
наблюденш могутъ определить значеше того 
или иного способа предохранешя дерева отъ 
разложешя. Д о сего времени лучшимъ подоб- 
нымъ средствомъ считается карболииеумъ; онъ 
состоитъ изъ тяжелыхъ углеводородистыхъ со- 
единенш, съ примесью металлическихъ солей. 
Благодаря своей жидкости, составъ этотъ глу
боко проникаетъ въ дерево, выгЬсняетъ влагу и 
уплотняетъ поры, однако, не настолько, чтобы 
закупорить ихъ наглухо, а такъ, что пропитываяie 
этимъ масломъ не препятствуешь естественной 
просушк^Ь дерева.

Такимъ путемъ повышается прочность и 
устойчивость дерева, особенно въ отношеши 
сырости и атмосферныхъ в;пян!й. Вдобавокъ 
карболинеумъ уничтожаетъ всякаго рода вред- 
ныхъ паразитовъ и ихъ зародыши: древесный 
гребень, шгксень, бактерш, насЪкомыхъ и т. д. 
Проникнувъ въ дерево, карболинеумъ вызываетъ 
въ нихъ химический пропессъ. действующи* раз
рушительно на микро-организмы. Въ результат^ 
карболинеумъ повышаетъ прочность дерева на
столько, что обыкновенная ива, пропитанная
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этимъ составомъ, не уступаетъ въ прочности 
лучшему дубу, а такъ какъ карболиыеумъ не- 
растворимъ въ водЪ, то онъ не смывается ни 
дождемъ, ни сыростью; кром£ того онъ не ис
паряется и отъ вл1ян1я солнца не страдаетъ.

Для людей и домашнихъ животныхъ карбо
лиыеумъ совершенно безвредеиъ; запахъ его 
пропадаетъ черезъ нисколько дней. Наводится 
онъ, благодаря своей жидкости, очень легко, а, 
благодаря раснлывчивости, покрываегь большое 
пространство. При этомъ карболинеумъ при- 
даетъ дереву красивый прозрачный коричневый 
цвктъ темнаго ор^ха, не скрываюшдй структуры 
дерева. П окрьш е карболинеумомъ обходится де
шево.

Наносятъ карболинеумъ малярными кистями 
въ железной оправЪ. Крою тъ по возможности 
гуще и 2 раза ввиду того, что карболинеумъ 
усиленно впитывается въ дерево. Мелк1е пред
меты проще всего прямо опускать въ жидкость 
и дать составу впитаться. По желанно, спустя 
нисколько недель, издкл1Я можно покрыть ма
сляной краской, и тогда они будутъ еще прочнее..


