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Слово . плотникъ “ само говорить объ плотности, 
«плочеши. И работа плотника именно въ томъ и за 
ключается, чтобы плотно ио.пптать. подтесать, подстро
гать бревно къ бревну, доску-къ доск'Ь, брусокъ къ  
бруску и возвести постройку такъ, чтобы всгЬ ея части 
такъ плотно прилегали другъ кь  другу, чтобы в+.теръ 
и морозъ не могли уже проникнуть во внутрь по
стройки.

Въ отдаленные времена на Руси почти вей люди 
были плотниками и главнымъ инструментомъ у нихъ 
являлся1 топоръ. JItToniTCb такъ и повествустъ о раз- 
селявшихся по земле русскихъ: „и срубшиа городокъ...“ 
И  теперь о деревенскихъ избахъ не говорять: вы ст
роили. а  „срубили".. Самый остовъ избы безъ рамъ, 
дверей, половъ и потолковъ называется „срубомъ", 
ибо главная работа въ немъ исполнялась топоромъ.

Теперь не всякш, даже доревеискш, хозяинъ умФ,- 
етъ плотничать, но зато cneniал исты-нлотники досги- 
гаютъ верха совершенства в i. своемъ ремесла, въ уагЬ- 
ньи действовать инструментами, въ быстроте, п р а 
вильности и чистота работы.

Плотничное дело стало настолько выгоднымъ за- 
нятсемъ, что изъ простыхъ рабочихъ — плотнпковъ 
стали появляться подрядчики, быстро составлявши) 
себЬ крупный со сто ятя . И заработокь рядового плот
ника настолько повысился, что интеллигентному тру
женику приходится только завидовать.

Н о ,—не боги горшки обжигають,— и каждому р а з 
витому человеку, если онъ только здоровъ физически, 
вполне возможно научиться плотничному ikkiv.

Эту цель и должна оправдать настоТтщДгй наш а 
книга.

Дополнешеиъ, и очень полезвымъ, въ дальнейпш хъ 
работахъ, выходящихъ уже за пределы знанцт плот
ника, мы рекомендуемъ пршбрести еще книгу: „Пол
ный курсъ столярнаго ремесла", столяра-практика 
IJ. А. Травина, вышедшее въ тсченш года уже 2 из- 
даш я у П. К. Комисаренко.



Лесные матер1алы.
Основнымъ матер1аломъ плотника является строе

вой л'Ьсъ: сосна и ель. Гораздо р^же употребляется 
дубъ, липа, береза. Лучшимъ изъ первыхъ двухъ ма- 
тер]аловъ считается сосна какъ по своей прочности, 
такъ и природными свойствами, облегчающимъ рабо
ту. Сосновые сучки не такъ быстро и р ’бзко крошатся- 
при рубкй и обтесыванш, какъ  еловые, которые очень 
часто дЪлаютъ плотниковъ кривыми. При обстрагива- 
нш сосновые сучки и задоры легче поддаются лезвно 
шерхеблей и рубанковъ, а  отъ еловыхъ шерхебли и 
рубанки, сплошь и рядомъ, отскакиваютъ и больно 
ссаживаютъ руки работающихъ.

Дерево обладаетъ свойствомъ разбухать отъ сы
рости и усыхать при просушкЪ, при чемъ доски отъ 
этого коробятся, перекашиваются, трескаются.

Трещины въ бревнахъ, которыя всегда можно уви
дать въ каждой постройк’Ь изъ дерева, произошли 
именно отъ упомянутаго свойства дерева.

Происходить это оттого, что древесина им£етъ 
поры, въ  сухомъ вид'Ь наполненныя только воздухомъ, 
а  въ сы р о м ъ - влагою, водою. Отъ воды ткань древе
сины, разбухаетъ, самая древесина увеличивается въ- 
ширину и толщину. Когда же вода, посредствомъ про
сушки, начнетъ испаряться, то и ткань дерева съеж и
вается и при этомъ въ бревнахъ образуются трещины 
а доски коробятся, делаются корытомъ, потому, что 
одна сторона досокъ просыхаетъ скорее другой, сжи
мается и на непросохшей, следовательно, бол^е ш и
рокой сторон^ доски, образуется горбъ.

Свойство д ер ев а -у сы х ать  и разбухать,— играетъ 
большую роль въ плотничныхъ работахъ, и объ немъ 
всегда слйдуетъ помнить при возведенш построекъ.

Въ капитальныхъ постройкахъ, при возведенш 
сгЬнъ наприм^ръ, во всЬхъ м^стахь, гд-fe въ стЬны 
могутъ упираться концы балокъ, бревенъ, брусковъ, 
досокъ, оставляется въ anacfe сптуота, ечтобы стбны
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не распирались при усыхаши и не сгибата балокъ и 
брусковъ, не перекашивали колоды дверей и оконъ 
и т. п. При настилке половъ и потолковъ. обшивкЬ 
«тенъ, постановке перегородокъ, заборовъ, надо иметь 
иь виду, что доски усохнутъ и образуютъ между со 
бою щели и поэтому укрЬшшть ихъ надо такъ , чтобы 
не трудно было послё оторвать и сдвинуть вновь.

Лесной матер!алъ заготовливается въ лЪсахъ и на 
лЪсопильныхъ заводахъ.

Въ лесахъ рубятся деревья, очищаются отъ сучь- 
евъ, опиливаются ненужныя части, обдирается кора, 
а  иногда бревна и обстрагиваются. Прежде, когда не 
было л^сопильныхъ заводовъ, въ лесахъ же произво
дили ручнымъ способомъ и распилку бревенъ на доски 
и бруски.

Въ неболыпихъ разм ерахъ ручная распилка бре
венъ и сейчасъ существуетъ и рабоч1е— пильщики не 
могутъ у насъ пожаловаться на отсутств1е заработка.

Концы лЕсныхъ матер1аловъ имЪютъ разныя на- 
з в а т я , сообразно росту дерева Верхнш конецъ назы
вается—вершиной, нижнга, отъ корня, называется -  
комлемъ. Въ вершине дерево, конечно, уже чЕмъ въ 
комле, и толщина дерева всегда измеряется по вер
шине: трехъ-верш ковыи, четырехъ вершковый и такъ 
далее. до двенадцати вершковаго и более. Въ комле 
дерево можетъ быть иногда и вдвое толще вершины, 
но это уже не порокъ—излишекъ можно опилить или 
обтесать, если нельзя какъ нибудь утилизировать его

х  С? Wсъ большей пользон.
К акъ  бревна, такъ и доски измерять приходится 

въ ширину отъ вершины, хотя при уаотребленш д о 
сокъ въ  дело короткими отрезками, и комлевая ш и
рина принимается во внимаше..

Слой дерева делчтся на три части: сердцевину, м а
терую древесину и заболонь, которая начинается у 
самой коры и имеетъ желтовато синеватый цветъ. 
Лучипя доски считаются те, которыя имею ть больше 
матерой древесины.

Заболонь большею частью идеть въ дело не дос
ками, а горбылями и употребляется на обшивку чу-



лановъ. сараевъ и т. п. Сердцевина, при распилке до- 
сокъ, остается на середине этихъ досокъ и если она 
не представляетъ изъ себя мягкую, похожую на проб
ку, массу, то доска можеть целикомъ идти въ дело, 
въ  противномъ-же случай доску придется распиливать 
по сердцевине пополамъ, делая, такимъ образом ъ,изъ  
одной широкой доски две узкихъ. Иногда дряблая 
сердцевина имеется только на одной стороне доски, 
а  на другой она закрыта матерой древесиной. Въ та- 
кихъ случаяхъ доску можно и не распиливать, смотря 
потому, на какое дело она предназначается.

При покупке досокъ для построекъ следуешь об
ращ ать главное вн им ате на полноту ширины и тол
щины ихъ правильность на всемъ протяженш доски 
а  степень сыроватости дерева можно определять при- 
близительнымъ взвешивашемъ на рукахъ:— сырое де
рево гораздо тяжелее сухого. Ч емъ меньше суковъ 
на доскахъ, темъ оно лучше для работы. Перекошен- 
ныя и искривленныя доски могутъ пойти въ дело раз
ве только въ короткихъ отрезкахъ. Косослойныя дос
ки такъ же не всегда бываютъ удобны въ работе, ибо 
легко даютъ косыя трещины и колятся отъ гвоздей. 
Поэтому не меш аетъ такъ же обращ ать внимаше на 
прямизну слоевъ. .

Выборъ бревенъ и кругляковъ тоже требуетъ из* 
вестнаго опыта и знашя. Искривленныя бревна идутъ 
преимущественно на коротюя части, напримеръ: на 
простенки. Но и при этомъ возможно часть бревна 
оставить на дрова за негодностью И зъ этого следу- 
етъ, что бревна надо выбирать возможно более прямыя.

Внутренняя доброкачественность бревна узнается 
по наружному осмотру, а  сырость— по весу. Если на 
торцахъ имеются овальныя трещины, какъ бы одна 
часть слоевъ отстала отъ другихъ, то такое бревно 
следуетъ опилить, и если трещина продолжается даль
ше, то лучше его не брать—оно не годится.

Продольные трещины, идушдя вдоль бревна, при 
томъ широшя только на поверхности бревна а  вглубь 
быстро сужаюшдяся и уходяшдя не глубоко, не счи



таются за порокъ. Это—неизбежное явлеше при вы- 
сыханш дерева.

Потомъ еще важно, чтобы на бревне не было гриб- 
ковъ въ виде наростовъ, что указываетъ на внутрен
нее гшеше дерева. Иногда на месте сучковъ обра
зуется зеленоватая или коричневая мякоть—ее когда 
очистить топоромъ и если гниль эта не проходить 
глубоко, то съ этимъ» можно помириться.

Для плотниковъ имеются въ продаже бревна р а з 
личной толщины, балки, обделанныя изъ гЬхъ же бре
венъ. пластинки кругляки, жерди и бруски, доски: 
лафетникъ, колуторпыя, верш окъ съ четвертью, вер- 
ш окъ (межеумокъ), тесъ: 3/?, 3/ 8» 7* вершка, палуб- 
никъ: 3/ 8. верш ка и фанера тоньше ‘Д вершка.

Последняя 'им еется въ продаже, напиленная изъ 
досокъ, въ 3, 4 и 5 проииловъ. Эта фанера пропили
вается съ одного конца доски, а  на другомъ, отступя 
отъ конца доски на вершокъ, фанера не отпиливается. 
Въ такомъ виде фанера лучше просыхаетъ, не коро
бится, а  отделить ихъ одна отъ другой очень не трудно.

Для этого приподымаюсь возможно выше свобод
ный конецъ доски, подпихиваютъ ближе къ непропи- 
ленному концу брусокъ толщиной въ верш окъ и, опу- 
отивъ фанеру, нажимаютъ на середину ногой; доска 
откалывается въ непропиленномъ конце. При этомъ 
надо остерегаться, чтобы оторвавпийся конецъ не за- 
шибъ работающаго.

Доски для распилки на фанеры берутся хоропйя, 
ирямыя и ровныя и не суковатыя. Поэтому таш я ф а 
неры, употребляются для более чистыхъ работъ, какъ, 
напримеръ, для обшивки внутреннихъ стенъ и потол- 
ковъ дома. Для простыхъ работъ: обшивки сараевъ, 
обноске заборовъ и т. и. берется простой палубникъ 
или фанера.

Пластинками называются половинки бревенъ. И зъ 
одного бревна получается две пластины. Они идутъ на 
постройку конюшенъ, сараевъ и другихъ, т. н. холо- 
стыхъ построекъ, заменяя целыя бревна и удешев
ляя вдвое стоимость постройки стенъ.



Спещально напиленные квадратные бруски, иагЬю- 
шдеся въ продаж^, называются „обрешетникомъ“ . Они 
употребляются на легшя стропила и на крупныхъ стро- 
пилахъ изъ нихъ делается реш етка для укреплешя на 
ней кровельнаго железа крыши.

Для обрЬшечиванья употребляются такъ же кру
гляки и жерди, которыя гораздо дешевле брусковъ.

Кругляки идутъ на столбы-уqtoh холостыхъ по- 
строекъ. Они врываются однимъ концомъ въ землю, 
верхше-же концы спиливаются на уровне высоты по- 
строекъ. Н а нихъ, сверху, снизу и посредине кла
дутся перекладины (скрепы) и къ поеледнимъ гвоз- 
дямъ „пришивается" обшивка ет1шъ.

Балки (квадратныя бревна) употребляются для рас- 
пираш я и скр'Ьплешя стЬнъ и для держашя на себе 
половъ и потолковъ. Въ легкихъ посгройкахъ ихъ за- 
меняетъ или круглякъ или лафетникъ.

Лафетникомъ называются доски толщиною более 
полутора вершковъ, изъ него .делаютъ более солидныя 
двери, ворота, подоконники, косяки, лЬствицы.

Доски идутъ на вязку рамъ для дверей, оконъ. 
Легш я оконныя рамы вяжутъ изъ межеумка. Досками 
же, а  для экономш и межеумкомъ, застилаютъ полы 
и потолки.

Тесъ идетъ на обшивку заборовъ, на постановку 
перегородокъ внутри дома, на покрышку крышъ са- 
раевъ  и т. п. *

Палубникъ употребляется тамъ, где можно имъ з а 
менить тесъ.

Иногда, для замены каменнаго фундамента, при 
постройкахъ избъ, сараевъ, употребляютъ деревянныя 
„стулья" изъ толстыхъ бревенъ или крЬпкихъ, неза 
гнившихъ пней, которые слегка обугливаются на огне 
и обугленными концами врываются арш ина на д в ав ъ  
землю.

Деревянныя стулья ставятся подъ углами постро- 
екъ и подъ мЬстами скреплены внутреннихъ капи- 
тальныхъ стенъ, если таковыя въ постройке имеются. 
Такой фундаментъ хотя и стоить значительно дешевле 
сплошного каменнаго, но онъ очень непроченъ. Между



„стульями" бревна могутъ провисать и вЪнцы стЬнъ 
разщеливаться. КромЕ того отдельный стулья могутъ 
загнивать и разруш аться скорее другихъ, вызывая 
тЪмъ перекашиваш е постройки, а  иногда и завать ея. 
Въ деревняхъ покосивниеся и заваливпиеся избушки— 
не рЕдкость, и это только благодаря употреблев1ю де- 
ревянныхъ „стульевъ" вместо каменнаго фундамента.

К ъ плотничнымъ матер1аламъ молено причислить 
такъ  же и паклю, хотя впослЪдствш конопатку сгЬнъ 
производятъ~ уже особые м астера—коропатчики.

По при первоначальной постройкЕ необходимо з а 
крепляемые на глухо бревна перекладывать паклей, 
чтобы кладка вышла плотной и не пропускающей 
воздухъ.

Большое значеше имЪють въ плотничныхъ рабо- 
тахъ гвозди самой разнообразной длины, но не короче 
дюйма. „Ш ить гвозз,емъ“ — самая веселая работа. 
Плотники смЬются надъ столярами:

— Овиругаешь -свиругаеш ь ты цЪлый день, а  вся 
твоя работа — комару видна. А я за одинъ день-то 
заборъ обнесу да гвоздемъ пришью — глазомъ не 
окинешь!

Гвозди для плотничныхъ работь идутъ въ боль- 
шомъ количеетв-fe и ихъ прюбрЪтаютъ, обыкновенно, 
пудовыми ящиками.

Иногда требуются, какъ матер1а,ть, стальные ш у 
рупы, железные болты, скобы, наугольники, а  такъ-же 
•столярный клей и дверные и оконные приборы.

И н с т р у м е н т ы .
Главный инструмента плотника — топоръ. Форма 

этого инструмента каждому известна, поэтому мы не 
будемъ описывать здЕсь его, а сдЕлаемъ только необ- 
ходимыя указаш я на тЪ способы, которыми возможно 
отличить плохой топоръ оть хорошаго, а  такъ же и 
топорища, при покупкЕ ихъ. (Ом. рис.).

Хорошш топоръ долженъ быть изъ ровнаго, безъ 
иоперечныхъ изломовъ и трещинь, волокнистаго ж е



леза. Трещины и изломы на кр&яхъ топора, а  такъ- 
же и зернистый вндъ железа указываютъ на плохое 
качество его и такой топоръ брать не следуешь.

Лезв1е топо
ра имеешь на- 
варнуу) сталь.

Доброкачест
венность этой 
стали выясняет
ся наружнымъ 
осмотромъ: что
бы не было тре ■ 
щ ннъ,изломовъ, 
пленокъ, и за- 
шЬмъ пробой какимъ-нибудь стальнымъ инетрумен- 
томъ. Сталью слегка ударяютъ по лезвно топора и 
если на лезвш топора не остается никакого следа отъ 
этого удара, то значить— это сталь хорошая. Если же 
осталась ямка или зарубинка на лезвш, то сталь эта 
не годится, плохо наварена, мягка, и, при работе та- 
кимъ топоромъ, его то и дело придется точить.

Топорище выбирается изъ прямослойнаго вязкаго 
дерева (березы, бука), безъ суковъ и трещинъ. К осо
слойное топорище, съ трещиной или съ болыпимъ су- 
комъ, не годится потому, что при работе скоро п ер е
ломится по слою, трещине, или на месте сука.

Для врываш я столбовъ въ землю плотнику тре
буется железная лопата.

Для поперечной иерепилки бревенъ, балокъ и бру- 
сьевъ требуется особая поперечная пила . (См. рис.).

Она имеешь 
аршина д в а  
съ половиной 
длины и 4 -  5 
в е р ш к о в ъ  
ширины, при 
чемъ концы

Поперечная пила. ПИЛЫ у ж е  вЯ
середины.' Н а

концахъ приклепаны уши, къ которымъ приделывают-

— 10 —

Топоръ.
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ся деревянныя ручки. Пилить- такой пилой могутъ 
только двое. Точатъ такую пилу на особыхъ козлахъ, 
въ доске которыхъ просверлена дыра для вставлива- 
шя въ нее ручки пилы, которая и держить пилу въ 
стоячемъ положены, зубьями вверхъ. Ваточивъ пилу 
ее^„разводятъ“, то-есть разгибаютъ зубья пилы осо
бой разводкой (См. рис.). одинъ зубъ въ одну сторону, 
другой— въ другую. Д елается это для того, чтобы пила 
не „задала44, не застревала, при пилке, въ дереве такъ,

Разводка для точки пилЪ.

что ее только съ болыиимъ„трудомъ можно вытянуть. 
Разведенная же пила дЕлаетъ въ деревЕ разрезъ  го
раздо шире толщины своего полотнища и <заеда*ь> 
уже не можетъ.

Лучковыхъ пиль (См. рис.). для плотниковъ тр е 
буется несколько: большая, для распилки досокъ 
вдоль на бруски, средняя,—для поперечной перепилки

Лучковая пила.

досокъ и тесу, мелкозубка для запиливашя шиповъ 
и праушекъ и окруж ная—для опиливашя различныхъ 
закруглешй.

„Лучковыми* эти пилы называются потому, что 
они натягиваются, съ помощью веревочной тетивы, 
какъ лукъ, между двумя головками. Закрученная закрут
кой (стрелкой) тетива, держится въ напряженномъ
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еостояш и закруткой, захлеснутои на деревянный сред- 
никъ, и вытягиваешь плотно пилы такъ, что оно уже 
не можетъ колебаться и ходишь по прорезу прямо; какъ 
стрела.

Больш ая пила имеешь бол-fee широкое и длинное 
полотно съ крупными зубьями, сильно разведенными.

Средняя на одну треть меньше большой въ ш ири
не длине полотна и р азм ер ен  разводка зубьевъ.

Мелкозубка имеешь широкое, короткое полотно съ 
мелкимъ, слегка разведеннымъ зубомъ. При правиль
ной работе ею мелкозубка такъ чисто и ровно запи 
ливаешь шипъ и праушку, что они вплотную, безо 
всякой подчистки стамеской, подходятъ другъ къ дру
гу и заклеиваются прочно.

Окружная пйла имеешь узкое, средней длины, п о 
лотно съ крупнымъ и разведеннымъ зубомъ. Б лаго
даря своей незначительной ширине, полотно окруж
ной пилы можетъ свободно пилить и вправо и влево, 
повинуясь поворотомъ руки, и выпиливаешь овалы, 
зигзаги, извилины такъ, какъ  это нужно по чертежамъ.

Такая работа производится, напримеръ, при об
ш ивке оконъ узорными наличниками, подзорами, при 
обнесены балкончиковъ, терассъ, полисадниковъ узор
ной изгородью и т. п.

Кроме этихъ пилъ, плотнику требуются еще руч- 
ныя пилы: ножевки и шградки (См рис.).

Ножевка, изъ одного уже назваш я видно, пред
ставляешь изъ себя форму скошеннаго ножа съ зато
ченными, съ одной стороны, зубьями и съ рукояткой 
у широкаго конца пилы. Ножевками выпиливаются 
внутреншя отверсия въ дереве, для чего предвари
тельно просверливается дыра,, въ которую бы можно 
было вставить ножевку.
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Б аградка представляетъ изъ себя короткую пилу, 
у  которой зубья находятся внизу, а  на верхнюю кром
ку пилы насаживается ручка. Наградки употребляются 
для пропиливашя де
рева поперекъ, но не 
насквозь, а  только на 
известную г л у б и н у .
Такъ, напримеръ, про
пиливаются награды въ 
тетивахълЕстнидъ, сту- „J Наградка.
пени которыхъ встав
ляются между тетивъ своими торцами въ эти награды. 
ДЕйствуютъ наградками, какъ рубанками, двигая вие- 
редъ.

Плотничные долота имеются двухъ сортовъ: рус- 
CKie, входяшде на нЕтъ къ лезвш , а  къ верху утол
щаю нпеся и переходя шде въ железную трубку, (См.

р и с ). внутренность 
______-« jjg g ||a g g ^  которой забивается

i-Asssin,,. 1 - (Дубомъ? березой), и
_ служитъ штылькомъ.Долото. .lT, J

<Железнаятрубкапре- 
дохраняетъ штылекъ отъ раскалачиваш я его тяжелымъ 
молоткомъ при долбежкЕ.

Я ем ец те  долота имЕютъ форму узкой, но вчетверо, 
противъ ширины, толстой стамески. Такое долото р а 
ботаешь чище но не такъ прочно и часто ломается. 
К роме того, долото это вставляется въ деревянный 
штылекъ, который необходимо заключать въ кольца и 
гайки, или закреплять проволокой, чтобы штыкъ не 
кололся при долбежке.

Для выдалбливашя круглыхъ дыръ и для подчистки 
проеверлеввыхъ употребляется долоте полукруглое, 
(См. рис.).

Помимо долотъ, плотнику требуются и стамески, 
шириной I 1/,. 1. '/, и 7* вершка. Ими нужно подчи
щать грубую долбежку долотомъ, подтесывать там ъ, 
где нельзя этого сделать топоромъ и т. п.
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Для раск'алывашя короткихъ чурокъ плотникамъ 
служитъ тесло, родъ ножа, съ ручкои, свободнымъ 
кольцомъ, враш ающагося на стержне въ нижней доске 
тёсла.

Д о л о т а .

 ̂дарными инструментами плотника являются кувал- 
ды^и молотки изъ ж елеза. Кувалдой называется тяже * 
лый, до полу пуда вЪсомъ, имгЬюпйй форму граненаго 
цилиндра, железный молотокъ, насаженный на длинную 
железную же ручку. Работаю тъ имъ, держа ручку обе
ими руками. Обыкновенные молотки имеютъ квадрат
ную форму въ нцжнемъ, ударномъ конце, а  къ верху
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они делаются более широкими и плоскими, въ вид-Ь 
гребня. Н асаживаются эти молотки на деревянныя 
ручки изъ более вязкаго и прочнаго дерева. (См. рис).

Кроме жел’Ьзныхъ молотковъ требуются и деревян
ныя кшнкм, (См. рис.). которыми производится долбеж
ка нраушекп^ у рамъ и ящиковъ.

Строгающими инстру 
м е т а м и  являются: шер
хебель, рубанки одинарные и 
двойные, футнокъ, шпунта, 
чешверпI ь, фнгарея, галтель, 
ытапъ и рпзныя калевки. молотокъ.

Ш ерхебель есть вндъ узкаго рубанка съ закруг- 
ленвымъ концомъ железки. Выдающейся серединой ж е
лезки шерхебель вы ш раетъ  глубокую.овальную струж
ку, делая на дереве выемку въ видЬ желобка.

Ш е р х е б е л е м ъ  
строгаютъ прямо по 
дереву, или после 
опилки и обтеске его 
топоромъ, сравнивая 
имъ все бугры, зару
бины и неровности. 
Имъ можно строгать 
и в.юль и поперекъ 

и наискось дерева, но противъ задоровъ строгать но 
годится, иначе-ш ерхебель будеть „закалывать" щепы 
и дЬлать глубом’я ямки, которыя надо снова заравни
вать поперечной стружкой.

KiaiiKa.

Одинарные и двойные рубанки. Фугакокъ и шельхебель.

Одинакш рубанокъ имеетъ только одну железку и 
строгаетъ хотя и ровно, но грубо. Имъ Такъ же нельзя 
строгать противъ задоровъ.
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Двойной рубанокъ елужитъ для окончательной за
чистки строжки. Онъ имЕетъ две железки — одну съ 
лезв1емъ и просечкой, въ  которую вставляется винтъ 
другой железки: горбатика. Горбатикъ имЕетъ видъ 
изогнутой железки съ гайкой посредине, въ которой 
вращ ается коротки!, широкш винтъ. (См. рис).

В и н т ъ  этотъ 
в с т а в л я е т с я  въ 
верхнее, широкое 
отверспе главной 
железки и спус
кается внизъ такъ, 
чтобы лезв!е горба- 
тика пришлось не
много повыше лез- 
в1я железки (иног
да. для более чис- 

Горбатнкъ. TOg  строжки, ЭТО

разстояш е делается не более волоска), винтъ привер
тывается и прикр£пляетъ горбатикъ къ железке въ  
неподвижномъ состоянш.

Двойвымъ рубанкомъ можно строгать и противъ 
задоровъ, ибо, горбатикъ не даетъ жалу железки глу
боко врезы ваться въ дерево и заламывать его.

Фуганокъ.

Фуганокъ имеешь форму длиннаго (до арш ина и 
более, длиной) рубанка съ более солидной двойной 
железкой. Н а колодке фуганка, сверху, на переднем ъ  
конце вделывается крепкая деревянная шашка, на к о 
торой задерживается левая~рука работаю щаго, нажи
мающая фуганокъ къ обстрагиваемой доске и въ тоже 
время, управляющая ходомъ фуганка съ помощью шаш-
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кн. По этой лее шагакЕ ударяютъ молоткомъ для того, 
чтобы клинокъ, зажавпйй въ гнЬздЬ железку, ослабь 
и подался вверхъ, после чего легко уже вынуть кли
нокъ и железку.

Въ заднемъ лее конце, такъ лее сверху, вделывает
ся деревянная ручка, которую крепко держитъ п р а 
вая рука рабатающ аго и съ силою двигаетъ фуганокъ 
во время работы.

Ш пунты  бываютъ двухъ родовъ: rayxie и раздвиж
ные на винтахъ. Ш пунтъ имЬетъ длинную и узкую 
железку, выступающую изъ колодки на 3/8 вершка. 
U a самой колодке делается деревянный гребень, к о 
торый, вместе съ строгающей железкой, постепенно 
уходить вглубь дерева. Сбоку колодки имеется „щ еч
ка", которая не даетъ шпунту -колебаться и отходить

Ш п у н т ы .

въ  сторону. У раздвижного шпунта эта щечка не у к р е 
плена наглухо, а  свободно двигается на укрепленныхъ 
въ  колодке двухъ винтахъ и закрепляется на этихъ 
винтахъ гайками на такомъ разстоянш , на какомъ 
требуется отобрать шпунтъ.

Четверть (См. рис.). име- 
етъ форму шпунта, только 
съ более широкой железкой 
и щечка у четверти подхо
дить вплотную къ гребню, 
такъ, что железка состраги- 
ваетъ дерево сбоку вглубь 
до глубины своего гребня.

Фигарел есть широки” , несколько скошенный руба- 
нокъ со щечкой на более широкомъ боку. Н а этомъ

Плотничное д^ло. 2

Четверть.
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боку ж елезка фигареи кончается острымъ, нисколько 
скошеннымъ угломъ, а  на другомъ концЪ жел-Ьзки сдЪ- 
ланъ надр^зъ въ вид£ четверти со штапомъ. Употреб
ляется фигарея для обстрагивэшя дверныхъ щитковъ 
съ наплывными филенками. Ф игарея обстрагиваетъ 
щ итокъ со всЪхъ четырехъ сторонъ, д^лая на нихъ 
правилвныя, скошенныя къ краю, поля, а  выступаю
щую середину щитка украш ая отобранными въ цёломъ 
дерева, четвертью со штапомъ, что выходитъ нисколько 
не хуже обкладыванья филенокъ калевками и значи
тельно ускоряетъ и облегчаетъ работу.

Галтелью  (См. рис.). н а
зывается узкш рубанокъ, 
железка котораго сильно за- 

галтель. круглена и сообраздо за-
круглешю железки такъ же закруглена и подошва 
колодки. Галтелью выбираются овальныя закруглешя 
вглубь дерева на карнизахъ, наличникахъ, поручняхъ 
и т. п.

Ш т ат  (См. рис,), есть 
противоположность галтели.
Ж елезка ш тапа имеешь 
овальное углублеше и та- 1апъ'
кое же углублеше сделано на подошв^ колодки. Ш та
помъ обстрагиваютъ выпуклыя закруглешя на корни- 
захъ, поручняхъ и т. п.

Ш левками или отборками называются узгае рубан
ки, лезв1е желйзокъ которыхъ, а  такъ же и подошвы 
колодокъ имЗдашь фигурныя сЬчешя, состояния и5ъ 
различныхъ сочетаяш  штапа, галтели, четверти и фаз- 
ки. БолЪе употребительной является такая форма cfc- 
чешя: надъ фазкой небольшая галтель, заканчиваю
щ аяся четвертью, а  надъ нею возвышается штапъ. 
Ж елезки и колодки калевокъ имеются въ продаж^ го- 
товыя, но опытные мастера предпочитаютъ сами де
лать колодки и вытачивать узоръ каадвки по своему 
вкусу изъ старыхъ желЪзокъ галтельныхъ, шпунто- 
выхъ и т. п.

Вытачиваются и точатся во время работы ташя 
железки напильниками.
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Напильники  плотникамъ требуются рЕдко, и только 
для т. н. бЪлодеревныхъ столярныхъ работъ: зачистки 
различныхъ закругленш, сплоченш.

Трехгранный же напильникъ нуженъ всегда для то- 
чешя пилъ.

Для сверлешя различныхъ дыръ употребляются: б у
равчики, сверла, перки и центоры.

Буравчики и сверла имЕютъ сквозныя головки, въ  
которыя вставляются деревянныя или желЕзныя ручки, 
съ  помощью которыхъ они и завертываются въ  дерево 
руками посредствомъ вращ еш я. Нерками и центорами 
сверлить приходится посредствомъ коловорота.

Коловороты}

Еыоворотъ имЬотъ форму металлической скобы съ 
отогнутыми концами. Въ нижнемъ конце устроено 
квадратное гнездо съ винтомъ, въ которое вставляется 
верхнш  конецъ пёрки или центора и зажимается вин
томъ. Верхнш  конецъ имЕетъ видъ стержня, на кото
рый надевается деревянная шляпка въ виде гриба, 
свободно вращ аю щ аяся на стержне коловорота. П о 
средине стойки коловорота насаживается, въ  вид£
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яйца, деревянная ручка, свободно вращ аю щ аяся на 
стойке. Поставивъ пёрку на место, предназначенное 
къ  просверливашю, нажимаютъ левой рукой верхнюю 
шляпку, а правой вертятъ коловоротъ за яйцевидную 
ручку.

Дрель имЕетъ тоже назначев1е, какъ и коловоротъ, 
хотя форма и работа тутъ .друпя. Дрель имЕетъ вер
тикальную, винтообразную форму и вращ ается въ одну 
сторону посредствомъ опускашя вращающей гайки.

Измерительными инструментами плотника являются: 
рулетка, сажень, арьиинъ, отвгьсъ, вьюшка, ватерпасе, 
малка , ерунокъ, угольники разной величины, отволокаv 
репсмосъ и циркуль. (См. р и с ).

Рейемоеъ.

Рулетка  есть длинная лента, наматывающаяся н а  
стержень внутри кожаной коробки. Н а ленте намечены 
поперечными чертами дюймы и вершки, футы и а р 
шины, а  потомъ сажени.

Рулеткой измеряются болЕе длинныя пространства,. 
напримЕръ: производится обмЕръ земли подъ построй
ки, изм^реше длины бревенъ и т. п.

Сажень и аршинъ делаются изъ дерева, въ виде, 
правильнообстроганныхъ планокъ, съ поперечными на
сечками верш ковъ, полвершковъ и четвертей.

Отвгьсъ есть длинный шнурокъ съ гирькой на конце. 
Имъ измеряется правильность стояковъ. П рикреплен
ный свободнымъ концомъ къ верху стояка отвесъ 
гирькой указываетъ внизу, правильно-ли стоитъ стоякъ 
и ' если стоякъ поставленъ косо въ ту или другую сто
рону, то гирька и уклонится въ ту же сторону. Тогда



— 21 —

Ерунокъ.

•стоякь слЪдуетъ выпрямить по отвесу и только тогда 
уже укреплять.
* Вьюшкой называется шнуръ сь  гирькой на концЬ, 
наматывающшся на круглую, короткую палку, на код- 
•цахъ которыхъ укреплены деревянные кружки, не даю-

mie шнуру спол
зать съ палки. 
Э т и м ъ  шнуромъ 
,, о т б и в а ю т с я  “ 
ч е р т ы  мЪломъ 
вдоль бревенъ и 
досокъ передърас- 
пиломъ ихъ: Для 
этого шнуръ бёли- 
тся кускомъ м^ла,

протягивается вдоль бревна и доска и туго закреп 
ляется концами. Потомь беруть двумя пальцами за се
редину шнура и оттягиваютъ шнуръ, а  потомъ отпу- 
•скаютъ. Ш нуръ ударяется объ дерево и оставляетъ 
на немъ правильную белую черту.

Ватерпасъ имеетъ видъ более или менее длиннаго, 
тщательно вывереннаго бруска съ проверочнымъ „глаз- 
ком ъ“, указываю щ ими насколько правильно положены 
полы, площадки и др. плоскости.

М алка  служить для 
«черчиваш я поперечныхъ 
косыхъ лиши Подъ р а з 
ными уклонами.-Для это
го средняя планка малки 
входить внутрь всей мал
ки и отходить отъ нея, 
вращ аясь- однимъ кон- 
цомъ на стержне, укреп- 
ленномъ въ малке.

Ерунокъ есть неподвижный измеритель косой лиши 
подъ прямымъ угломъ. Н а прямую, правильно обстро
ганную планку, посредине укрепляется наглухо, въ  
наклонномъ положены, другая планка. Съ ерункомъ 
•очерчиваютъ все, что приходится слаживать „на усъ“ , 
какъ , напримеръ, наличники оконъ и дверей. (См. р и с ).

Уголышкъ.
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Угольники разной величины такъ же, какъ и еру
нокъ, состоятъ изъ двухъ планокъ — более длинной, 
толщиной въ */8— У« верш ка и болЕе короткой, тол
щиной въ  ’/«— Уа вершка. Ими очерчивается и прове
ряется дерево иоперекъ отъ правильно отстрогнутой 
кромки, къ которой прижимается короткая, толстая 
планка, а  внутренняя или наружная кромка тонкой 
главки  указываешь правильность поперечнаго отпила.

Отволока ирег1смосг имФ.ютъ общее назначеше очер- 
чиваш я линш на кромкахъ досокъ и брусковъ. Устрой
ство отволоки более простое, чЕмъ рейсмоса. Это пря
мой брусокъ, отступя на верш окъ отъ одного конца 
котораго сдЕланъ выступъ съ пропущевнымъ сквозь 
этотъ выступъ гвоздемъ. Этотъ гвоздь и проводишь 
нужную черту. (См. рис.).

Устройство рейсмоса бо
лее сложно. Онъ имеешь тол
стую колодку съ сквознымъ 
отверстаемъ, въ которое встав
ляется одна или две квадрат- 
ныхъ планки, которыя укреп
ляются клинкомъ.

Планки эти туго подвигаются въ ту или другую 
сторону и такимъ образомъ устанавливаются на раз- 
стоянш, какое требуется.

Н а концахъ планокъ ввертываются винты, острыми 
концами выходяшде наружу и ими проводяпце черту 
лри работЕ.

Ц иркуль  покупается готовый, или делается изъ 
двухъ, прочнаго дерева, планочекъ, верхше концы ко- 
торы хъ закругляются и скрепляются вместе корот- 
кимъ винтомъ, а  на вижн1е концы,. на одинъ привя
зывается карандаш ъ, къ другому прикрепляется гвоздь.
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flpieMbi плотничныхъ работъ.
Главнымъ услсшемъ для успешности всякой работы 

является острота инструментовъ. Поэтому особенное 
внимаше должно при всякой работе уделять точке 
инструментовъ. _________

Т очете пилъ.
Пилы точатся трехграннымъ наиильникомъ. Для 

этого полотно пилы должно быть укреплено въ непо
движности въ тискахъ или въ прорезе въ торце до
ски, настолько глубо'комъ, чтобы все полотно уходило 
вглубь дерева и только зубы ея находились на поверх
ности. Ш тылёкъ (ручка) трехгранка берется въ п р а
вую руку, трехгранокъ вставляется между зубьями пилы 
и болыпимъ пальцемъ левой руки нажимаютъ на c b o j 
бодный конецъ трехгранка. Точать, проводя съ силой 
трехгранокъ отъ себя и къ себе, несколько разъ  въ 
каждомъ прорезе, наблюдая при этомъ, чтобы не ста
чивались зубы пилы неравномерно.

Когда все зубы пилы обточены, смотрятъ вдоль 
пилы, проверяя правильность точки. У хорошо нато
ченной пилы все зубы находятся на одномъ уровне, 
вытянутые какъ по ниточке.

Если какой-либо зубъ блестишь белой точкой, это 
значишь, что этотъ зубъ не наточенъ, тупой. Его надо 
подточить отдельно.

Остроту зубьевъ пробуютъ легкимъ прикосновешемъ 
пальцевъ, причемъ острыя зубья сейчасъ же впиваются 
въ кожу, тогда какъ тупые только прокалываютъ ее.

Т очете тоноровъ.
Тупымъ топоромъ ничего не сделаешь. Топоръ дол- 

женъ быть острымъ, какъ бритва. При работе надо 
остерегаться, чтобы онъ не зазубривался, что бываешь 
только тогда, когда топоръ попадетъ на гвоздь или 
йа особенно крепкш  еловый сукъ.



Остроту и закалку топора пробуютъ всегда на ело
выхъ сукахъ.

Точатъ топоры на плоскихъ точильныхъ камняхъ, 
поливая водой и поворачивая ее такъ, чтобы топоръ 
равномерно оттачивался съ обйихъ сторонъ. При 
точке топоръ следуетъ держать отлого, чтобы и фазка 
на топоре была возможно отложей.

—  '24 —

Рубапковыя жел'Ьзкп.

Отнюдь нельзя закруглять фазку и делать ее кру
той. Такой топоръ будетъ работать хуже тупого. Точно 
такъ  же и кромка топора должна стачиваться ровно, 
не закругляясь, а  углы должно быть возможно прямей 
и острые. Н аправить жало топора можно на обыкно- 
венномъ оселке.

„Оселкомъ“ называется особый твердый, чернаго 
цвета, камень.

Точка рубанковыхъ жсл'Ьзокъ.

Рубанковыя железки точатся на точильныхъ брус- 
кахъ. При точеньи железка твердо держится въ п р а 
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вой pyicfe, а  левая рука накрываеть желЕзну сверху, 
прижимая ее къ точильному бруску. Ж елезка не дол
жна, • колебаться и дрожать въ руке и во все время 
точки не менять своего положешя. Фазка железки 
должна во всю свою ширину плотно прилегать къ то 
чильному бруску. Отнюдь нельзя при точке закруг
лять фазку, она должна быть прямою и ровною такъ- 
же, какъ была при покупке.

Точатъ железку до тЪхъ поръ, пока на ж але же- 
лЪзки не образуется легкая заусеница во всю ширину 
желЕзки. Эга заусеница выправляется на оселке.

К акъ  при точенш на бруске, такъ и при правке 
на оселке необходимо время отъ времени*водой см а
чивать камни.

Точка долотъ и стамесокъ.

Собственно при точке долотъ и стамесокъ соблю
даются те  же правила, какъ и при точке рубанковыхъ 
железокъ.

Важно только наблюдать, чтобы при точке долотъ 
не образовывались на бруске желобки и кановки.

П а этихъ желобкахъ углы точильныхъ железокъ 
легко закругляются и железки отъ этого портятся.

Этого-же надо избегать и при точкЬ шсрхебель- 
ныхъ, галтельныхъ железокъ и круглыхъ долотъ. И хъ 
надо точить, безнрерывно ворочая съ боку на бокъ и 
водя по бруску не только вдоль, но и поперекъ и 
наискось, чтобы брусокъ равномерно стачивался на 
всей своей поверхности.

Работы топоромъ.

Топоръ въ рукахъ искуснаго плотника можешь дЪ- 
лать чудеса. Онъ перерубаеть дерево поперекъ. обте- 
сываетъ его со всехъ сторонъ, раскалываешь его по-
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поламъ на две пластины, выбираетъ четверти, обтесы- 
ваетъ шипы, вырубаетъ гнезда для нихъ и т. д.

Работаю тъ топоромъ при легкой работе одной ру
кой, а  при тяжелой—обеими руками.

Для TorQ, чтобы перерубить бревно или доску по- 
перекъ, дйлаютъ черту сверху и снизу и по этой 
черт^ топоромъ делаютъ глубокш, прямой надрубъ. 
Потомъ съ той стороны дерева, которая позволяетъ 
сделать себя короче, (такъ какъ при перерублеши де
рева обязательно теряется не м^нЬе 1/1 арш ина длины 
его), делается косой надрубъ по направленно къ ранее 
сделанному прямому надрубу.

Отколовъ короткую щепку, опять делаютъ прямой 
надрубъ и снова закалываютъ наискось щепку и такъ 
продолжаютъ врубаться вглубь дерева до половины 
толщины его . После этого переварачиваютъ дерево на 
другую-сторону и начинаютъ по черте рубить такъ 
же какъ вначале и такимъ образомъ перерубаютъ его.

Обтесывашя бревенъ производится по меловой 
черте, отбитой шнуромъ выошки. Сначала въ разныхъ 
м есгахъ делаются поперечные прямые надрубы, а  по
томъ плотникъ становится надъ бревномъ такъ, чтобы 
оно находилось у него между ногъ, и, держа топори
ще обеими руками, сильными взмахами начинаешь 
срубать щепы во всю длину бревна, стараясь не за 
рубать за  черту. Окончивъ грубое обтесываше, плот
никъ „-зачищаешь” его легкими взмахами топора, сни
мая тонкую щепу и сравнивая все неровности.

Раскалыван1е дерева въ длину производится съ п о 
мощью клинковъ, вгоняемыхъ въ надрубы топора мо- 
лоткомъ.

Топоръ при этомъ только помогаетъ клинкамъ, 
перерубая косоелойньш волокна, не даюшдя дереву 
раскачиваться.

Выборка четверти топоромъ производится по двумъ 
чертамъ, отбитымъ шнуромъ на границахъ четверти.

Сначала делается прямой надрубъ вдоль дерева, 
около черты не зарубая ее, потомъ выбирается то- 
доромъ все дерево между чертами. Для более чистой
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работы эту четверть (фалецъ) после топора подстра
гиваю сь рубанкомъ и четвертью (зенцублемъ).

Выборка шпунта въ дереве производится съ по
мощью долотъ и стамесокъ, который вычищаютъ гру
бо вырубленное дерево.

Обрубка ищпа производится простымъ попереч- 
нымъ и косымъ подрубатем ъ назначеннаго къ срубке 
дерева. Вырубка гнёздъ для шиповъ подчищается до* 
лотомъ или стамеской.

Въ заключеше несколько словъ о срубанш топо- 
ромъ дерева на корню. Съ той стороны, на которую 
желательно повалить дерево, делается надрубъ ниже, 
ближе къ корню. Надрубивъ дерево наноловину, ру- 
бятъ его съ другой стороны, верш ка на три— четыре 
выше противополож ная надруба. Дерево, подъ соб
ственной тяжестью, накренивается,на нижнш надрубъ 
и падаетъ въ назначенную сторону.

Работы пилами.

Для продольной опилки дерева ираспиливаш я его 
на доски существуютъ особыя б о л ы тя  пилы съ р у ч 
ками на обоихъ концахъ. Работать ими могутъ два 
пильщика, одинъ вверху, на бревне, другой внизу, 
подъ бревнами. Для этого бревна вкатываются н авы - 
coK ie козлы и тамъ закрепляются. Работа эта очень 
тяжелая и требуетъ известнаго навыка, почему у насъ 
и существуешь особый видъ рабочихъ-пильщ иковъ , 
которые специализируются по части распиловки бре
венъ.

Поперечная перепиловка дерева производится такъ  
же вдвоемъ и особой пилой. Эта работа часто встре
чается въ плотничномъ деле. Особое-же ремесло она 
представляешь только при заготовке дровъ.

Гораздо употребительней въ плотничномъ деле 
большая лучковая пила, которою перепиливаются доски 
и тесъ. Ею работаетъ одинъ человекъ, держа крепко 
въ  правой руке верхнюю перекладину въ томъ месшЬ,
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где она подходить къ ручке. Л евая рука въ это в р е 
мя поддерживаешь дерево около того места, где пила 
должна перепиливать его.

Начиная пилку, нужно убедиться, правильно ли сто
и ть полотно пилы. Для этого пилу иовертываютъ зу
бьями къ глазамъ и смотрять вдоль зубьевъ на всемъ 
ли  иротяженш полотна зубья равняются съ задней 
кромкой пилы. Если въ противоположномъ конце за д 
няя кромка выступаеть противь зубьевъ больше, чЪмъ 
въ  середине, то полотно пилы следуешь выпрямить 
посредствомъ поворачиваш я ручки.

1]ри работе пила должна стоять прямо, не коле
баться, ходить въ пропиле ровно и легко. Если пила 
заедаетъ  отъ сырости дерева, то ее сл^дуетъ смазать 
какимь нибудь масломъ или саломъ.

T-t же правила необходимо соблюдать и при р а 
боте пилой средней, мелкозубкой и окружной.

Иожевки требуютъ работы одной рукой, а наград- 
ками пилятъ, беря колодку пилы въ обе руки и съ 
силою водя пилу отъ себя или къ себе, наблюдать, 
чтобы наградка не выскакивала изъ пропила и не за
резала за риску.

Вообще, при работе пилами, надо всегда иметь въ 
виду, что хорошо отточенная пила пилить сама и 
надо только следить, чтобы она правильно ходила по 
пропилу, но отнюдь не налегать на нее, не ускорять 
работу черезчуръ сильными нажимами. Отъ этого лег
ко можетъ испортиться работа: пила „заесть", т.-е. 
застрянешь, „зайдешь" въ сторону, а то и вовсе п о 
лотно пилы можетъ переломиться.

Д о л б е ж к а .

Работа долотами называется „долбежкой". Эта р а 
бота  начинается съ первой же кладки сшЬнъ. Бревна 
между собою, помимо спайнаго углублешя, соединя
ются еще шипами.
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Отверепя для шипопъ въ бревнахъ выдалбливают
ся долотами, а  такъ же гнезда для перекладинъ и 
легкихъ балокъ.

При отдЬлкЕ дома долбежка будетъ встречаться 
чаще при вязке всевозможныхъ рамъ для оконъ, две
рей и т. д,

Начиная долбежку, работагощш ставитъ долото 
прямо несколько отступя отъ поперечной риски и уда- 
ромъ юанкой по штыльку долота вгоняетъ лезв1е в ъ  
дерево, при чемъ долото, врезавш ись въ дерево, при
ближается къ риске.

Надо, все-же, следить, чтобы риски оставались на 
поверхности дерева, какъ поперечныя, такъ и до- 
левыя.

Сделавъ прямой надрубъ въ дерево, долото выни
маюсь, отнюдь не наклоняя его при этомъ въ сторо
ну риски, и отставивъ его на верш окъ отъ надруба 
въ наклонномъ положены. лезв1емъ въ сторону над
руба. вгоняюсь въ дерево ударами юанки и затемъ, 
отогнувъ долото назадъ, вылавливаюсь имъ щепку. 
Т акъ  продолжаютъ долбить до нужной глубины, если 
выдалбливаемое отверс™  не сквозное, а если сквоз
ное, то долбятъ только до половины, потомъ перева- 
рачиваю тъ брусокъ и долбятъ съ другой стороны. 
Если выдалбливаемыя отверсия запилены пилой съ  
торца, то долбятъ только около одной поперечной 
риски. Если-же отверспе все пропиленное и выдалб
ливается такъ, что со всехъ четырехъ сторонъ оста
ется дерево* то долбятъ сначала отъ одной попереч
ной риски на небольшую глубину, потомъ отъ другой, 
и такъ чередуются до нужной глубивы.

При долбежке не пропиленныхъ отверстш надо 
наблюдать, чтобы долото не шло вкось, а  прямо. И на
че въ середине дерева образуется большая пустота и 
шипъ въ такомъ отверстш будетъ держаться слабо.

По окончанш долбежки работа долота подравни
вается и зачищ ается стамеской.
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С т р о г а н i е.

Плотнику более всего приходится строгать шерхеб- 
лемъ и одинакимъ рубанкомъ. Последнимъ иногда 
приходится работать даже вдвоемъ, при обстрагиванш 
болыпихъ поверхностей, напри.\гЬръ, иола. Для такой 
работы делается более ш ирокая и длинная колодка, 
въ  переднемъ и заднемъ конце которой пропускаются 
круглыя палки изъ прочнаго дерева. Держась за концы 
этихъ палокъ обеими руками, работающей двигаешь 
рубанокъ по обстрагиваемой поверхности двойною 
силой.

Такой рубанокъ называется „Иедвп>дкой“.
Предъ тёмъ, чтобы начать строжку рубанкомъ или 

шерхеблемъ, производится „установка" железки. Опыт
ный плотникъ делаетъ это быстро, ибо наметавшшся 
глазъ сразу определяешь достаточность выступа жала 
железки изъ колодки. Пачинающш же долженъ руко
водствоваться такими правилами npieMa:

Такъ какъ ж елезка, во избежаше порчи жала, 
всегда после строжки осаживается вглубь колодки, 
чтобы жало не выступало, при строжке, то при нача
ле работы ударяютъ слегка молоткомъ по задку к о 
лодки и перевернувъ колодку подошвой вверхъ и 
переднимъ концомъ къ лицу смотрятъ: достаточно ли 
жало железки выступило изъ о т в е р т я  колодки. Много 
выставлять нельзя,—достаточно, если жало выступаешь 
надъ деревомъ колодки въ виде тонкой нитки. Тогда 
закрепляю тъ железку уларами молотка по деревянному 
клинку и начинаютъ строгать. При этомъ выясняется 
правильность установки железки. Если железка устав
лена” мало -"Тша отстрагиваетъ очень тонкую стружку 
или только царапаетъ дерево, Тогда следуешь слегка 
ударить молоткомъ по верхнему гребню железки, при
держивая осторожно жало железки пальцемъ, чтобы 
ощ ущ ать—подалась-ли она впередъ, Если же железка 
уставлена много, то она начнетъ заедать, заламывать 
и съ  трудомъ отстрагиваетъ очень толстую стружку. 
Тогда ее следуешь „осадить" ударомъ молотка по задку
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колодки. Отъ этого удара ослабеваешь клинокъ, за 
крепляющей жёлезку и жел Ьзка сама подается кверху.

Нельзя допускать ни очень мелкой ни очень глу
бокой установки железки и надо добиться того, чтобы 
рубанокъ или шерхебель строгалъ легко и въ тоже 
время отстрагпвалъ полномерную стружку, ни очень 
толстую, и ни очень тонкую.

Для работы колодку берутъ левой рукой за перед- 
шй конецъ такъ, чтобы край руки съ мезинцемъ лежали 
почти у подошвы колодки, а  большой палецъ ложится 
на верхъ колодки. Если впереди колодки есть руко
ятка въ виде рога, то левой рукой обхватываюсь эту 
рукоятку. П равая рука ложится на верхъ колодки, 
обхватывая ее болынимъ и указательнымъ пальцемъ 
подъ наклономъ железки, а  мизинцемъ спускаясь за 
кромку задняго конца колодки. Для этого у рубанковъ 
задше концы отъ гнезда, въ которомъ сидитъ железка, 
делаются коротюе. У фуганковъ заднш конецъ дела
юсь длинный и на немъ для правой руки укрепляется 
особая ручка въ виде скобы.

При стружке къ работе становится правьшъ бо- 
комъ и строгаютъ отъ себя, вытянувъ руки и крепко 
держа въ нихъ колодку.

Не следуетъ при строжке торопиться -  и работа 
будетъ идти плохо и устанешь скоро. Надо стараться 
не спеш а правильно отстрагивать каждую стружку и 
не утомлять себя поспешными, безпорядочными дви- 
жешями и размахами. Такая работа будетъ и лучше 
и успешней.

Иногда, особенно на еловомъ дереве, попадаются 
TaKie крепю е сучки, что ихъ не только не беретъ ж е
лезка, но и жало ея кусками выламывается, при чемъ 
правая рука можетъ такъ ушибиться, что невозможно 
будетъ дальше работать. TaKie сучки полезно надру
бить въ разныхъ направлеш яхъ, вдоль р поперекъ и 
наискось, стамеской, тогда они будутъ легко состра
гиваться.

Ш ерхеблемъ производится черновая обстрожка по
верхности дерейа, которой сравниваются все неров
ности.
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Полукруглая желйзка гаерхобля етрогаетъ выем
ками, оставляя на дереве желобки, После шерхебля 
вей эти желобки сравниваются одинакимъ рубанкомъ.

Тоньш доски, чтобы не очень утонить, на и тол
стая , если ихъ поверхность главка, прямо обстрагп- 
ваюшь рубанкомъ.

Двойнымъ рубанкомъ зачищаютъ строжку, одина- 
каго рубанка тамъ, где нужно поверхность дерева 
сделать очень гладкою, безъ задоровъ и защепинъ, 
какъ, напримеръ, на филенкахъ дверей.

Строжка фуганкомъ производится для сравнивали 
поверхностей или для сфуговывашя двухъ кромокъ, 
которыя Предназначены къ склеиванш  или скреплешю 
другимъ путемъ между собою. Фуганокъ етрогаетъ 
прямо, беретъ длинную, равномерную стружку и если 
встречаешь на обстрагиваемой поверхности, выпукло
сти, то сначала обстрагиваешь ихъ, потомъ уже б е
ретъ стружку во всю длину.

Фуговаше кромокъ досокъ, соединяемыхъ между 
собою въ щиты, производится такъ; кладутъ назна- 
ченныя къ  сфугованно доски такъ, какъ оне должны 
лежать после сфуговки и проводятъ меломъ или углемъ 
две или три черты поперекъ досокъ, конусообразно и 
потомъ одну крайнюю доску укрепляютъ въ верстакЬ 
или простомъ зажиме и правильно обстрагиваемъ фу- 
ганкомъ, проверяя стружку угольникомъ и верной 
планкой. Потомъ на место первой доски укрепляютъ 
другую той кромкой, которая должна быть прифуго
вана къ первой доскё и такъ же обстрагиваютъ, про
веряя  уже первой обстроганной кромкой. Когда обе 
доски будутъ стоять кромками одна надъ другой такъ  
прямо, что приложенный къ доскамъ поперекъ арш инъ 
своей кромкой не окажетъ просветовъ посредине или 
но краямъ и точно такъ же между кромками досокъ 
не будешь видно просветовъ въ середине и по к р а 
ямъ, тогда сфуговка двухъ кромокъ считается закон
ченной и можно приступить къ сфугованно следую- 
щаго спая.

Мелгая щетки сфуговываются на „стусле* (донце)» 
по которому фуганокъ строгаеть, двигаясь на боку,
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а  сфуговываемыя дощечки кладутся на стусло обрат
ными сторонами своихъ шгастей.

При строжке рубанки иногда „заедаю сь", т.-е. 
струж ка забиваетъ отверсие, свертываясь въ немъ, 
но не выходя наружу. Это происходить отъ того, что 
ж елезка или клинокъ где нибудь не совсЕмъ плотно 
прилегаютъ къ  дереву колодки и стружка, попадая 
въ эту неплотность, задерживается и задерживаешь 
друпя стружки. Надо исправить этотъ недостатокъ и 
тогда рубанокъ не будетъ заедать.

Плотничны^ работы.
Для того, что бы въ Teopin вполне освоиться съ  

плотничными работами, просл’Ьдимъ ихъ въ порядке 
постройки дома, ограды и надворныхъ построекъ. На* 
гляднымъ пояснешемъ этихъ работъ служатъ прила
гаемые здесь рисунки.

Для постройки дома нужно сначала вывести изъ 
кирпича фундаментъ. Но эта работа уже каменщиковъ.

Чемъ толще бревна будутъ употреблены на пост
ройку, тЬмъ лучше и долговечней будетъ домъ.

Чтобы бревна плотно прилегали къ фундаменту, 
ихъ стесываюсь съ той стороны, которою кладутъна 
фундаментъ. Въ фундаменте укрепляю сь квадратные 
деревянные или каменные шипы, а въ бревне для 
нихъ выдалбливаюсь праушки и наеадивъ бревно на 
шипы, закрепляю сь сЬмъ его. Промежутокъ между 
фундаментомъ и бревномъ хорошо заливать асфаль- 
томъ или цементомъ, что предохраняетъ отъ сырости, 
а  потомъ снаружи залить цементомъ, известкой, а  въ  
крайнемъ случае можно промазать и глиной.

Чтобы следуюцця бревна плотно прилегали другъ 
къ другу, въ нижней стороне каждого бревна выби
рается овальное углубление, которое и накрываетъ 
лежащее подъ нимъ бревно. Можно обтесывать и обе 
стороны бревна, а  потомъ на верхнемъ выбрать фа- 
лецъ, а на нижнемъ шпунтъ (гребень). Такое соеди-

Плотничное дЬло. 3
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неше бревенъ будешь еще прочней. Въ первомъ же 
случай слйдуетъ въ нижнемъ бревне закрепить дере
вянные шипы, а въ верхнихъ делать праушки для 
нихъ и такъ насаживать бревно на бревно,

Одновременно съ насадкой бревенъ другъ на друга 
происходишь и вязка ихъ угловъ. Каждый рядъ б ре
венъ, соединенныхъ въ углахъ вязкой, называется 
„вйнцомъ". Вязка угловая (рубка) происходишь двумя 
способами: рубкой съ остаткомъ, когда бревна не за 
канчиваются въ углахъ вязки, а  выходятъ за нихъ и 
на нисколько вершковъ выстунаютъ своими концами 
отъ сшЬнъ, или рубкой безъ остатка, — когда концы 
бревенъ опиливаются вровень со стеной. Пижнш и 
верхнш в'Ьнецъ должны быть въ углахъ связаны воз
можно крепче, косымъ накладнымь шипомъ, который 
въ своемъ соединены скрепляется еще вдолбнымъ 
шипомъ. Остальные вЬнцы можно вязать или въ на
кладку, или въ лапу съ вдолбнымъ шипомъ.

Отъ вязки угловъ зависишь прочность стйнъ сруба. 
Капитальныя (т.-е. изъ бревенъ) стены внутри но 
стройки делаютъ такъ, что бы свободныя простран
ства между ними были не'велики и бревна не могли 
выгибаться.

Деревянная постройка, по истечеши нЬкотораго вре
мени, всегда даетъ осадку, обусловленную усыхан1емъ 
дерева. Для этого надь стояками сшЬнъ, дверныхъ и 
оконныхъ коробокъ оставляется пустота, сообразно ве
личине остатка (на каждыя 25 верш ковъ— 1 вершокъ 
пустоты).

Отверси'я для оконъ и дверей называются „прое- 
момъ* и делаются при рубке стенъ, причемъ бревна 
между этими отверсиями (простенки) насаживаются 
на вдолбные шипы. Концы бревенъ въ проемахъ про
пускаются длиннее и ровность ихъ достигается после 
опилкой. Fla нихъ, после опилки, делается, въ виде 
шина, гребень, на который укрепляются после окон
ные и дверные косяки.

Связавъ окончательно срубъ въ углахъ, прнсту- 
паютъ къ устройству крыши.
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Въ большинстве случаевъ крыши делаются на два 
<ската и только сараи крою тся односкатной крышей.

Въ верхнемъ соединены двухъ скатовъ крыши про
ходить гребень, который называется конькомъ.

Стропила, служашдя поддержкой крыши, какъ бы 
фундаментомъ ея, укрепляются или на балке или на 
„затяж ке “, особомъ брусе, укрепляемомъ на верхнемъ 
бревне ссЬны. Противоположные концы стропилъ со
единяются вверху и ввязываются въ поперечный бру- 
с о к ъ —гребень. Чтобы соединешя стропилъ были проч
н ее , ихъ еще скрепляюсь поперечнымъ брускомъ, съ 
которымъ стропила напоминаюсь букву А .

Па стропила берутъ опиленыя бревна, причемъ тол
щ ина ихъ зависись отъ длины, чемъ длиннее стро
пила, тЬмъ толще они должны быть.

П а стропила кладется обрешетнпкъ, который или 
врубается въ стропила, или приколачивается къ нимъ 
гвоздями. Па обрешетникъ идетъ тесъ или пластин- 
никъ. К ъ концамъ стропилъ надъ стеной, обрешет
никъ кладусь потолще и- въ плотную, на ширину 12 — 
16 вершковъ, чтобы было на чемъ укрепить желоба. 
Потомъ кверху обрешетникъ кладется съ промежут
ками между собой до полъ-аршина.

Устройство половъ и потолковъ.

Полы и потолки настилаются на переплеты изъ ба- 
локъ, концы которыхъ укрепляются въ бревнахъ сте
ны. Эти балки кладутся одновременно съ кладкой сруба. 
Когда слаживается первый венецъ, въ немъ, на оире- 
деленныхъ местахъ, делаются возможно более глубоие 
врубы, въ которые подгоняются концы балокъ.

Въ балкахъ делаются четверти или шпунты, въ ко
торые вставляется черный полъ (накатъ), который слЬ- 
дуетъ хорошо промазать глиной и засыпать землей. 
Тоже самое делается и съ потолкомъ. П акатъ насти
лается ужо при окончательной отделке внутренности 
дома, и сейчасъ же послЬ этого настилаю тся полы и 
потолки. з*
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Полъ настилается выстроганными съ одной стороны 
и сфугованными между собой досками.

Чтобы при обсыханш доски не покоробились не
равномерно, ихъ въ сфугованныхъ кромкахъ сажаюсь- 
на щипы, или настилаютъ полъ прошпунтованными до
сками, у которыхъ одна кромка тгЬ етъ  гребень шпунта, 
а  другая—выемку шпунта.

Чтобы доски не прогибались, оне должны быть до
статочно толстыми, а балки подъ ними лежались на 
разстоянш не более 3 —4 арш инъ другъ отъ друга. 
Первоначально полъ пришивается гвоздями, не особо 
длинными, а черезъ годъ, когда доски обсохнутъ и 
между ними образуются щели, ихъ поднимаютъ топо- 
ромъ, гвозди выколачиваюсь и сдвинувъ доски вплот
ную, снова прибиваюсь ихъ къ балкамъ на-глухо. Т а 
кой полъ уже не будетъ расщ еливаться.

Более лучпле полы называются паркетомъ и Д е 
лаются изъ мелкихъ, тонкихъ (*/2 вершка) дощ ечекъ 
какого нибудь прочнаго дерева, наклеиваемыхъ на де- 
ревянныя рамы изъ толстыхъ брусьевъ, назы ваемы е 
фундаментомъ. Эти полы делаются аршинными или са 
женными щитами и въ готовомъ виде настилаются на. 
балки съ помощью винтовъ въ фундаменте, зачищ а
ются, намазываются мастикой и натираю тся воскомъ..

Более дешевые паркетные полы делаются изъ со- 
сноваго полутеса, который пилится на короты я до
щечки, выстрагивается и наклеивается на фундаментъ 
шашками: вдоль квадратъ и поперекъ квадратъ.

По ссЬнамъ так1е полы обводятся фризомъ—длин
ными досками, вершковъ 6— 8 ширины. Неплотность 
соединешя пола со стеной прикрывается плинтусомъ— 
планками верш ка 3 шириной и '/2 верш ка толщиной, 
съ отобранной на верхней кромке калевкой или просто 
фазкой. Плинтусъ приколачивается пластыо къ стене, 
и нижней кромкой вплотную къ полу.

Потолки обшиваются такъ же, какъ и полы, только 
толстыхъ досокъ тутъ не требуется.

Соединеше потолка со стеной прикрывается к ар н и - 
зомъ, но не всегда, а по желанно.



П е р е г о р о д к и .

Въ болыиихъ домахъ капитальный стЬны изъ бре- 
«ен ъ  перегораживаю тъ помещешя и вдоль и поперекъ, 
«  врубаются они одновременно съ рубкой сруба.

Более мелмя перегородки ставятся уже после того’ 
какъ срубъ законченъ и полы и потолки настланы.

Перегородки делаются глух1я и полуглух!я. Въ глу- 
хихъ нерегородкахъ прибиваются бруски вверху, къ 
потолку, въ видЬ карниза, внизу -  къ полу, въ виде 
плинтуса и къ нпмъ прикрепляются концы досокъ, 
прошпунтованныхъ или съ отобранной четвертью. Въ 
иоследнемъ случай доски перегородокъ расш иваются 
вкось гвоздями или скрепляются поперечной планкой, 
которая не будетъ давать доскамъ перегородки про
гибаться.

Въ местахъ, где будутъ двери, ставятся стояки съ 
•четвертями для двери и верхней перекладиной.

Когда перегородки поставлены, ихъ обшиваютъ 
карнизомъ и плинтусомъ и съ другой стороны.

Полуглух1я перегородки ставятся такъ же, только 
вместо карниза вверху укрепляется посредствомъ 
врубки концовъ въ стёны и въ разстоянш  4 — 10 верш 
ковъ отъ потолка, толстый брусокъ съ отобраннымъ 
въ  немъ шпунтомь, достаточнымъ, чтобы вставить въ 
него концы досокъ перегородки. Т акая перегородка 
экономней глухой.
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Устройство лЬстнвцъ.

Составныя части лестницы называются: подушками, 
тетивы , ступеньки, подстуненькй, перила.

Подушка укрепляется внизу лестницы и служитъ 
фундаментомъ ея. Д елается она изъ толстой лафетной 
доски, въ виде площадки, или изъ комля балки, въ виде 
«тупеньки. Въ нее врубаются на глухо шипомъ нижше 
кодцы» двухъ тетивъ.

Тетива — это боковая длинная и толстая доска съ 
нарезанными на ней зубцами, служащими поддержкой
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ступенекъ. Для каждаго марша лестницы нужно д в £  
тетивы, нижше концы которыхъ, какъ было сказано, 
укрепляются въ подушкЕ, а  верхше — на балке или 
брускахъ, служащихъ основашемъ верхней площадки. 
Лестницы въ несколько маршей делаются или въ вы- 
сокихъ домахъ, или изъ экономш места. По этимъ со- 
ображешямъ делаются и винтовыя лестницы, идушдя 
вкругъ столба косыми ступеньками.

П а ступеньки берутся доски или межеумокъ, р е 
жутся пилами на определенную вышину и все по одной 
одинаково обделываются. Кромки закругляются съ пе
редней стороны и съ торцовъ въ томъ месте, где сту
пенька будетъ лежать на вы резе тетивы. Половина 
ступеньки должна входить въ наградъ, прорезанный 
въ тетивахъ. Для этого торцы ступенекъ опиливаются 
до выступа ихъ за вы резъ тетивы и снизу подпили
вается пилой пли наградкой и стамеской надрезается 
фазка, равная фазки, сделанной наградкой въ тетиве. 
Этой фазкой ступенька стягиваетъ обе тетивы и сама 
прочно держится между ними. Подступеньками назы 
ваются тонюя (изъ палубника) дощечки, которыми за
делываются отверспя подъ ступеньками.

Перилами называются поручни, за которыя при
держиваются рукой, когда ходятъ по лестницамъ. Они 
ставятся по краямъ лестницы, поддерживаемыя вверху 
и внизу прочно утвержденными стойками, которыя для 
красоты бываютъ точеными или обделанными отъ- 
руки выпуклостями и фигурными прорезами. При боль
шой длине лестнице, чтобы поручни не прогибались,, 
ставятся стойки посредине лестнице, а то и на каж 
дой ступеньке. Если т а т я  стойки точеныя, то оне н а 
зываются балясникомъ, Поручни делаются изъ тол
стыхъ брусковъ, сверху закругляются (заш тапливаю тея) 
а по бокамъ делаютъ овальныя впадины (галтели).

Более простыя лестницы безъ подступенекъ де
лаются такъ: тетивы не вырезаются зубцами а  наис
кось делаются на внутреннихъ сторонахъ досокъ, пу- 
щенныхъ на тетивы, наградные надрезы, въ которы е 
ступеныш и вгоняются въ наградъ. Для большей ироч-
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ности наградъ зам^нятотъ вязкой на шипы, да и со 
ступеньками въ наградъ верхнюю и нижнюю ступень
ку надо вязать на шипы, вроде косой рамки.

Двери и окна.

Двери въ домахъ разделяются на внутреншя и на- 
ружныя. Наружныя должны быть более солидны и 
прочны, внутренняя гораздо легче.

Наружныя двери необходимо делать въ вязку, но 
иногда ихъ делаютъ просто изъ толстыхъ сфугован- 
ныхъ досокъ, которыя скрепляются шпонками, загнан
ные поперекъ двери въ наградъ безъ клея. Доски 
двери хорошо соединить между собою на шпунтъ или 
посадить на шипы, прямые или круглые.

Ш понкой называется планка со скошенными на 
фазку кромками, въ ширину соетроганныя немного 
конусомъ.

Сообразно шпонокъ въ сплоченныхъ доскахъ две
ри прорёзается наградной пилой косыя вглубь шпун
ты и выдалбливаются стамеской, а  потомъ въ эти 
шпунты туго вгоняются шпонки узкимъ концомъ. Эти 
шпонки крепко держатъ дверь.

Чтобы дверь при высыханш не коробилась, между 
шпонками въ распоръ укрепля'ется наискось, съ угла 
на утолъ, планка, винтами, или гвоздями

Обторцовавъ и обстрогавъ дверь такъ, чтобы она 
свободно й въ тоже время плотно входила въ двер
ную колоду, навеш иваю тъ ее на карточныя съемныя 
петли.

Колода дверей состоишь изъ двухъ косяковъ, на- 
саживаемыхъ на гребень, вырубленный въ концахъ 
бревенъ, выходяшнхъ къ двери. Сверху утверждается 
на шипахъ косяковъ поперечный брусокъ. Снаружи 
спай колоды со стенками закрывается красиво ото
бранными, широкими, тонкими наличниками, внизу 
кончающимися красиво-обделанной чурочкой — плин- 
тусомъ, вверху соединенныя на усъ, т. е. спиленные 
наискось концы наличниковъ сливаются плотно и ли-
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шя въ лишю съ косыми углами верхняго поперечнаго 
наличника.

Вязка дверей въ большинстве случаевъ делается 
въ две филенки, нижней—длинней верхней.

Рам а двери вяжется изъ брусковъ доски. Ш ирина 
брусковъ 2 —3 вершка. Среднш брусокъ на 1 — 
верш ка шире боковыхъ и верхняго. Т акъ  какъ для 
филенокъ долженъ быть выбранъ шпунтъ, то онъ вы
считывается при очерчиваши и долбежке прауш екъ и 
запилкЬ щитовъ. Когда шипы запилены и щечки спи
лены, праушки продолблены, выбирается на внутрен- 
нихъ крхшкахъ брусковъ шпунтъ для вставки филе
нокъ. Съ обоихъ сторонъ, съ пласти, делается фигур
ная отборка, которая въ мЕстахъ соединешя долевыхъ 
брусковъ съ поперечными, плотно прилаживается на 
усъ. При пробно'мъ сколачиванш рамы проверяется 
ея верность въ ширину и длину аршиномъ и уголь 
никомъ и съ угла на уголъ смотрясь—не коситъ-ли 
она. Въ случае обнаруженныхъ неплотностей, неравно
мерности, косины, все это исправляется подтдлблива- 
шемъ и подчищивашемъ въ соответствующихъ местахъ.

Только когда рама будетъ слажена безупречно, въ 
нее можно вгонять филенки и наглухо заклеить шипы 
и закрепить ихъ деревянными круглыми гвоздями, 
нровернувъ для нихъ въ прауш кахъ и шипахъ дыры 
посредствомъ коловорота съ перкой.

Филенки делаются изъ межеумка или толстага теса. 
Отрезки соответствующей длины сфуговываются между 
собой ваймами.

Потомъ обстрагиваютъ эти щиты, окончательно 
защищаютъ лицевую сторону, а на обратной стороне 
кругомъ сострагиваю сь широкую фазку такъ чтобы 
она свободно входила въ шпунтъ.

Иногда, чтобы филенка съ обоихъ сторонъ была 
одинаково чистая и ровна, делаютъ ее изъ фанеры, 
толщиной немного только превышающей шпунтъ.

А то делается, вместо фазки, наплывная филенка 
при помощи фигареи, которой обстрагиваюсь филенку 
кругомъ. Фигарея-же делаетъ и фазку.
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ОбдгЬлавъ филенку окончательно, опиливъ и об- 
строгнувъ до нужной ширины и длины, ее загоняютъ 
въ шпунтъ рамы и рамы заклеиваютъ, какъ сказано.

Прилаживаются эти двери въ колоды и навеш ива
ются такъ-ж е, какъ и не вязаныя.

Внутреншя. двери делаются такъ-же, какъ наружныя, 
но только изъ более легкаго матер1ала теса межеумка. 
П евязаш ш я двери можно не сажать на шпонки, а  за 
менить ихъ планки, которыя прямо прикалачиваются 
на доски двери и тймъ скрепляютъ ее. Н авеш ивать 
ихъ можно но на съемныя петли, а  на простая кар- 
точныя.

Двухстворными дверями называются те, которыя 
растворяются двумя половинками. Рамы для нихъ в я 
жутся такъ-же, какъ и одностворныя.

Окна въ стенахъ располагаются на высоте отъ 1 
до 2 аршинъ, считая отъ пола.

Колода окна состоишь изъ двухъ стояковъ, верх- 
няго поперечнаго бруска и подушки -  подоконника. 
Въ стоякахъ и верхнемъ бруске выбирается четверть 
для вставки зимнихъ рамъ. 11а подушке подоконника 
четверть не выбирается, а  просто накалачивается план
ка, равная ширинЬ выпуклости на боковыхъ стоякахъ.

Вязка рамъ для оконъ делается изъ досокъ или 
межеумка, на сквозныя шипы и праушки. Только 
средники въ оконныхъ рамахъ ввязываются вдолбны- 
ми шипами. Съ наружной стороны рамъ выбирается 
четверть (фалецъ), въ которую вставляется стекло. Съ 
внутренней стороны й а  м есте четверти делается фи
гурная отборка. Вяжутся оконныя рамы, такъ какъ и 
дверныя, и такъ же бываютъ одностворныя и двух- 
створныя. Для начинающаго плотника лучше всего 
понять вязку оконной рамы можно наглядно, съ по
мощью старой рамы.



Ворота и заборы.

Простой заборъ держится на врытыхъ въ землю 
столбахъ въ разстоянш  3 — 4 аргаинъ столбъ отъ 
столба.

К ъ столбамъ отступя отъ верху и отъ низу 4— 6 
верш ковъ, прибиваются гвоздями слеги или бруски, 
и къ нимъ уже приколачиваются доски забора.

Н а заборъ идетъ самый дешевый полутесъ или 
горбыли.

Для воротъ врывается болйе толстые столбы изъ 
бревенъ, съ отобранною въ нихъ четвертью, въ кото- 
рыхъ навешиваются на болыше петли двЪ половинки 
воротъ. Эти половинки могутъ быть сделаны какъ не 
вязанныя двери, или въ рамку.

Притворенныя половинки запираются изнутри за- 
совомъ брускомъ, просовываемымъ концами въ же- 
лйзныя скобы, вбитыя въ столбы воротъ.

Бываютъ ворота фигурныя, но делать ихъ можетъ- 
плотникъ, уже научившшся своему дйлу. Рисунки та- 
кихъ воротъ мы прилагаемъ здйсь.

Сараи и навесы.

Сараи, какъ и заборы, строятся на врытыхъ въ 
землю столбахъ. П оставивъ столбы, обшиваютъ ихъ 
слегами, потомъ тесомъ и ст^ны готовы.

Потомъ дйлаютъ перекладины для односкатной 
крыши, для которой задняя сгЬна сарая делается 
выше передней, а  боковыя, сообразно этому, скаш и
ваются.

Н а перекладины, заменяю тся стропила, насти
лается крыша. Двери утверждаются на стоякахъ, к о 
торые такъ-же врываются въ землю.

Навесы делаются такъ  же, какъ  сараи, только 
безъ дверей и передней стены.

B e t концы столбовъ, врываемыхъ въ землю, не
обходимо слегка обжигать и смазывать дегтемъ, что 
предохраняешь ихъ отъ гшешя.
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