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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

При составленш данной брошюры, кмы задались 
д ’Ьлью дать руководство какъ для жестяниковъ-ку- 
старей, такъ и для любителей выдЬлки изъ жести 
наиболее необходимыхъ въ хозяйств^ и общежитш 
вещей, при чемъ пользовались какъ иностранными, 
такъ и русскими источниками, взявъ изъ нихъ то, 
что находили наиболее подходящимъ и бол'Ье новымъ 
въ самомъ производств^. Изъ русскихъ авторовъ, про
изведениями которыхъ мы пользовались, упомянемъ 
Нетыкса, Сюзева и Пор'Ьцкаго и др. а также атласъ 
Екатеринославскаго жел'Ьзн. уч., некоторыми рисун
ками котораго воспользовались.

Составитель.



Инструменты , употребляемые въ жестяномъ п р о и з в о д с тв ^

Что касается до инструиентовъ, уаотребляехыхъ для работъ по 
жести, то ихъ требуется очень мало и стоять они сравнительно 
недорого. Постараемся сначала указать самые необходимые инстру
менты, а зат'Ьмъ добавимъ и гЬ изъ нихъ, безъ которыхъ вообще 
возможно обойтись, но npHcyTCTBie которыхъ въ Д’Ьл’Ь было жела
тельно для успешности и чистоты работы.

Прежде всего необходимо иметь медный паяльника.
Паяльники бываютъ различной формы и вида, но въ общемъ 

состоятъ изъ куска красной меди, вправленнаго въ проволочную 
державку, длиною отъ В до 4 дюймовъ, на конецъ которой на
саживается деревянная рукоятка. Болыпимъ распространешемъ поль
зуется паяльникъ, имеюпцй некоторое подоб1е съ молоткомъ (рис. 1).

Друпя формы (рис. 2, 3, 4) встречаются реже. Медные на
конечники паяльниковъ надо всегда содержать въ чистоте, неко
торые же мастера даже советуютъ ихъ лудить.

с д с т —

Рис. 2.
Рис. 1.

Рис. 4.
Паяльники (рис. 1— 4): А  —  кусокъ красной меди; В —дер1 

жавка; С— деревянная рукоятка.



Ложка (рис. 5), служащая 
для расплавленгя олова, делается 
изъ железа, им’Ьетъ сферическую 

Рис. 5. форму и незначительную величину.
Переносный горнъ жаровня. Всл’Ьдъ за паяльникомъ у каждаго 

жестяника долженъ быть переносный горнъ для его нагрйвашя. Изъ 
множества переносныхъ горновъ можно рекомендовать самый про- 
стМшШ, такъ называемый круглый горнъ съ м'Ьхомъ или, по-просто

народному, шарманка (рис. 6). 
Такой горнъ состоитъ изъ круглой 
коробки а, съ приподнятымъ однимъ 
краемъ Ь, сквозь который пропущена 
фурма с, черезъ которую доставляется 
ноздухъ. Воздухъ изъ цилиндри- 
ческаго кожанаго м4шка f  по трубке 
d направляется въ фурму. Разду- 
ваше м^ха производится колйнча- 
тымъ рычагомъ е, вращающимся 
около неподвижнаго шкворня К . Къ 
короткому плечу рычага прикреплена 
нижняя часть м4ха, а длиннымъ 
плечоиъ, задгЬланнымъ въ виде ру
коятки, качаетъ работающШ и до
ставляешь воздухъ въ самый горнъ. 
Въ качестве опоры для горна слу- 
жатъ четыре ножки, прикр'Ьпленныя . 

къ коробке а, а внизу къ основной доске h.
Очень часто изъ-за недостатка по- 

м,Ьщен1я и нежелашя загрязнять жилье, 
употребляютъ старое железное ведро съ 
продыравленными боками (рис. 7), вполне 
наглядно представленное на рисунке.

Въ н’Ькоторыхъ м’Ьстахъ пользуются 
также железной переносной жаровней, въ 
которую кладутъ угли для нагреватя 
паяльниковъ, дно ея решетчатое какъ 
для тяги воздуха, такъ и для спуска 
золы; для удобства работы она ставится

ч т> л, на ножки.1 не. 7. Ведро, въ качеств^
горна.

Рис. 6. Шарманка.
вверху



Въ более благоустроенвыхъ мастерскихъ употребляютъ такъ 
называемые шведше паяльники (напр., Бартеля), о которыхъ рас
пространяться не будемъ, такъ какъ описаше ихъ относится спе- 
щально къ паянш *).

Не станемъ описывать устройство обыкновеннаго кузнечнаго 
одноогневаго горна, выложеннаго изъ кирпича а.

Опишемъ еще устройство одного горна, который 
въ последнее время получилъ широкое распростра- 
неше (рис. 8).

Этотъ горнъ представляетъ ту выгоду въ 
сравнети съ кузнечнымъ, что не требуетъ особой 
кладки и приспособлены помещемя для своей 
установки; горновое гнездо устроено на особомъ 
стол*, къ которому на шарнире прикреплена 
подножка для передачи движетя маховику и отъ 
него— маленькому вентилятору системы Рута. Отъ 
вентилятора по стене идетъ воздуходувная труба 
въ горновое гнездо. Колпакъ надъ последнимъ 
прикрепляется къ стене, какъ показано на ри
сунке, бЛЙЗЪ какой-либо ПеЧИ, Чтобы ВОСПОЛЬЗО- Рис. 8. Горнъ съ 
ваться ея дымовымъ ходомъ и не устраивать особаго вентиляторомъ. 
борова и трубы для выхода дыма. Силу дутья 
можно, по желанш, уменьшать и увеличивать, действуя съ темъ 
или другимъ напряжетемъ ногою на подножку. Вентиляторъ съ 
кронштейномъ, его поддерживающимъ, и маховикъ располагаются 
на деревянной доске (или щите), укрепленной на стене, близъ горна.

Инструменты для выравнивамя и выглаживашя жести.

Наковальня (рис. 9). Лицо наковальни обыкновенно квадратное, 
при чемъ каждая сторона имеетъ въ длину 4 дюйма; сама наковальня 
дёлается изъ закаленной стали, и лицо ея хорошо отполировано; 
стержень наковальни вкладывается въ верстакъ, или въ деревянный 
чурбанъ.

Кроме того, для той же операщи употребляются еще нако
вальни съ однимъ округленный, угломъ (рис. 10, 11), которыя

*) См. „Паяте, лужеше, никкелнроваюе11, составл. инж. М. П. Новго- 
родскиыъ.



вм’Ьст’Ь съ гЬмъ могутъ служить и для загибашя кромокъ уголковъ 
и пр.; в4съ наковаленъ различенъ: отъ 5 фунтовъ до 3 пудовъ.

Рис. 9—11: а—лицо наковальни; в—стержень.

Колотушка или тянка изъ твердаго дерева (рис. 12) напр., 
ЙЬлаго бука, пальмы, употребляется чаще, чймъ железные молотки,

тааъ какъ меньше неровностей 
производитъ на жести. Въ 
продаж'Ь встречаются таыя 
колотушки довольно р^дко, а 
потому приходится ихъ или 
самому готовить, или заказывать 

Рис. 12. Колотушка. токарю. Размеры колотушки
сл,Ёдующ1я: А — 9 дюймовъ; В — 3 дюйма и С— 6 дюймовъ.

Молотки.— Это самый обширный раз- 
рядъ инструментовъ жестяника. Вообще всЬ 
молотки жестяника, нужно заметить, должны 
им4ть гладыя полированныя лица, и лица 
эти сл4дуетъ тщательно оберегатъ отъ уда- 
ровъ и содержать въ чистотЪ (этими молотками 
нельзя забивать, напр., гвоздей).

Молотокъ (рис. 13) употребляется какъ 
для выравнивашя, такъ и для выглаживашя 
жести; длина молотка 6— 8 дюймовъ; концы 

наварены сталью и отполированы.
На рис. 14 и 15 представлены два типа наиболее употреби- 

тельныхъ ъладилъныхъ молотковъ съ плоскими круглыми и квадрат
ными лицами. Продаются они обыкновенно по 1 руб. за фунтъ, а 
ь4съ ихъ бываетъ отъ */s ДО 1V« фунта.



На рис. 16— 17 показаны гладильные молотки съ выпуклыми 
лицами; цена ихъ— 88 коп. за фунтъ; весъ ихъ— 7|8— 1г|4 фунта.

Рис.15. Рис. П.

Деревянный чурбанъ илтЬетъ въ высоту до 40 дюймовъ (около 
Зг 2 фунтовъ) и столько же окружности; сверху въ немъ пробито 
нисколько углублетй для вставки стержней наковаленъ.

Инструменты для черчем я.

Чтобы начертить какую-нибудь часть изд1шя, которую затЪмъ 
придется вырезать изъ жести, пользуются обыкновенно шаблономъ, 
который накладывают на листъ жести, разложенной для этой цели 
на стол*. Способъ этотъ хорошъ и даже неизбеженъ при производстве 
мелкихъ частей, какъ, напр.: носковъ у кофейниковъ и чайниковъ, 
крышекъ для последнихъ, пуговицъ и т. п., где въ дело идутъ 
малейпие обрезки жести. При употребленш шаблоновъ, чтобы на
чертить, напримеръ, дно кастрюли, сначала надо приготовить ша- 
блонъ, наложить его на жестяной листъ, принять предосторожности, 
чтобы онъ не сошелъ съ назначеннаго места, и только тогда уже 
приступить къ вычерчиваю» круга. Понятно, что гораздо скорее 
можно вычертить круглое дно посредствомъ циркуля, а прямоуголь
ную палку, составляющую боковыя стенки кастрюли, при посредстве 
линейки и наугольника.

Въ жестяномъ деле для черчешя необходимы след у юнце 
инструменты:

Циркуль. Жестянику необходимо иметь циркуль длиною более 
одного фута, чтобы можно было чертить круги более или менее 
значительныхъ рад1усовъ. Конечно, такой циркуль долженъ быть 
легокъ и вместе съ темъ крепокъ, почему его делаютъ трубчатымъ 
изъ металла, или изъ твердаго дерева, и только вставляютъ стальные



наконечники. Въ американскихъ жестяныхъ циркуляхъ (рис. 18) 
имеется очень практичное приспособлете, какъ видно на рисунке, 
въ глубин  ̂ раствора циркуля имеется пружина 00, въ которую 
упирается за плечикомъ закрепительная дуга а. Дуга эта заканчи
вается винтояъ, пронизывающимъ и ножку циркуля и пружину 00; 
на этотъ винтъ навернута круглая гайка ч. При употребленш

Рис. 18—20. Циркуля: а, Ъ, h и I—ножки, А  п /̂—головка, С—планка, 
по которой передвигается ножка; т.—зажимный винтъ (барашекъ); 00— 

стальная упругая пластинка; г—гайка.

отвертываютъ барашекъ т  и раздвигаютъ ножки циркуля на тре
буемую величину, а загЬмъ закр’Ьпляютъ барашекъ. Если прикинуть 
разстояше между остр1ями ножекъ по меркё, то окажется, что оно 
будетъ или больше, или меньше требуемаго на самую незначительную 
величину, и сколько бы мы не старались, никогда нельзя достичь 
полной точности раствора ножекъ, такъ какъ правильность раствора 
нарушается при закрепленш барашка т . Въ данномъ циркуле 
(рис. 18) эта точность достигается вполне при помощи пружины 00, 
и гайка ч, которая совместно допускаютъ неболытя передвижешя 
ножки.

Конечно, кроме описаннаго циркуля потребуется еще одинъ 
(рис. 19), небольшого размера, но тоже съ закрепительной дугой т .

Циркуля, въ роде представленнаго на рис. 20, где h и I—  
ножки, a j —головка, при помощи которой раздвигаются ножки, 
имеетъ слишкомъ незначительное применеше, вследств1е значитель
ной неточности въ нанесеши размеровъ.
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Линейка, угольникъ, складной арш инъ и графилка (шило).

Линейка жестяника —  это отрезокъ обручнаго железа длиною 
1гД аршина и шириною около вершка, съ гладко опиленными 
кромками. Деревянная линейка скоро портится, а потому нужно ея 
избегать, желёзная линейка продыравлена на рис. 21.

Вместе съ линейкой у жестяника должна быть еще графилка 
или чаще шило (рис. 22); оно должно быть круглое, короткое, въ

Рис. 24. Р ис. 25.

длинной рукоятке и настолько крепко закалеаное, чтобы ocTpie его 
нескоро притуплялось.

Угольникъ обыкновенно делается 2 фута х  l 1̂  фута (рис. 28)
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и приготовляется изъ железа, при чемъ одна сторона его, а именно 
короткая, делается нисколько толще, чтобы удобнее было приклады
вать его къ краю жести. Употребляютъ также представленный на 
рис. 24 прямоугольника

Складной аршинъ употребляютъ самый обыкновенный (рис. 25), 
состояпцй изъ четырехъ частей. Кустари часто пользуются само
дельными аршинами, которые тоже удовлетворяютъ цели.

Инструменты для рЪзашя ж ести.

Ножницы (рис. 26— 28). Чтобы вырезать начерченную фигуру, 
употребляютъ ножаицы, изображенныя на рис. 26— 27. Последшя. 
по своей конструкщи, удобнее для работы, а потому и употребля
ются чаще; длинный конецъ ихъ при резанш упираютъ въ верстакъ,

Рис. 26. Рис. 27. Рис. 28-

вследст1е чего получается возможность резать более толстую жесть. 
Кроме того употребляются еще ножницы, изображенныя на рис. 28 
и состояния изъ двухъ опущонныхъ фасками на разныя стороны 
лезвгё а и Ъ, вращающихся около штыря с и снабженныхъ рукоят
ками d и I. Конецъ рукоятки d загнутъ внизъ и окачивается вин- 
томъ съ гайкой К , посредствомъ которыхъ ножницы привертываются 
къ деревянной доске, служащей имъ подставкою. Рукоятка е 
оканчивается деревянною ручкою.

Есть еще, кроме того, много ножницъ, усовершенствованныхъ 
какъ напр., циркульныя, американшя и проч., но они стоютъ 
слишкомъ дорого и применимы только въ болыпомъ производстве.
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Инструменты для дЪлашя з аги б овъ .

Въ качеств* инструмента, на которомъ производится загибаше 
и выгибаше листовъ жести, служить особая наковальня, такъ на
зываемый загибный скребокъ (рис. 29, ВО). Показанные на рисун- 
кахъ скребки отличаются только крутизной закривлешя. При этой 
работ* должеаъ быть у жестяника всегда молотокъ, показанный на 
рис. 81. Вместо этихъ скребковъ, въ последнее время стали обза
водиться особыми зикенъ-машинами, но он* для небольшой мастер
ской слишкомъ дороги.

Рис. 29. Рис. 30. Рис. 31. Рис. 32.

Простые кустари очень р'Ьдко покупаютъ тате инструменты, 
какъ вышеуказанные, чаще же всего заказываютъ деревенскому 
кузнецу железную полоску (рис. 32) съ наваркомъ аЪ и верхшй 
конецъ ея запиливаютъ по кругу,— получается вполн’Ь удовлетвори
тельный скребокъ, который очень полезенъ для многихъ работъ; 
нижнШ конецъ его, до наварка аЪ, крепко зажимаютъ въ тиски.

Инструменты для выбивашя углубленш .

Такъ какъ главнымъ инструментомъ для выбивашя углубленШ 
служитъ молотокъ, то у всякаго жестяника они должны быть въ 
большомъ количеств*, смотря по размйрамъ и форм* вырабатывае- 
мыхъ изд’ЬлШ.
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Рис. 38 и 34: изображаютъ молотки для выбивашя, изъ кото
рыхъ первый употребляемый для д^латя круглыхъ углублешй, вы
гнуть наружу такъ, чтобы образовать четверть круга. Второй— вы- 
гнутъ менёе, и концы его— мен4е плоше.

На рис. 35 изображенъ шеечный молотокъ; само назваше его 
показываетъ, что ннструментъ этотъ предназначается для д^латя 
шеекъ (у ламнъ, самоваровъ и т. п.\ Наконецъ, еще есть такъ

Рис. 35. Рис. 36.

называемые заковочные молотки (рис. 36, 37), одинъ конецъ ко
торыхъ плошй, квадратный или круглый, другой —остроконечный;— 
эти молотки служатъ для различныхъ примененШ.

Сюда же сл4дуетъ отнести также и колотушку, или деревян
ный молотокъ, о которомъ уже было сказано выше.

Инструменты для дЪлашя складокъ

Въ тЬхъ случаяхъ, когда бываетъ нужво сделать на пригото- 
вляемомъ предмет* различной формы складки (при изготовленш раз
личныхъ формъ для желе, заливного и пр.), употребляютъ такъ
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называемыя бороздки, изображенныя на рис. 38, 39 и 40. Эти 
бороздки иагЬютъ устройство, сходное съ устройствомъ накова- 
ленъ и делаются разной величины и формы. Бороздка (рис. 89) 
предназначается для круглыхъ предметовъ; если же складки нужно 
сделать на плоскомъ предмет*, то употребляютъ бороздку, зубцы 
которой лежатъ на одной прямой лиши (рис. 38).

Рис. 38. Рис. 39. Рис. 40.

Для этой же Ц'Ьли употребляются такъ называемые гиперат 
съ галтелями (рис. 41)—съ цилиндрическимъ рогомъ и галтелями; 
на рис. 42— съ одними галтелями. ВмЬст* съ шпераками-галтелями
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у жестяника должны быть и галтельные молотки (рис. 43), съ 
бол’Ъе или мен*е острыми ударниками на обоихъ концахъ.

Работа съ галтелями заключается въ сл*дующемъ: кладутъ 
жестяной листъ надъ какимъ-либо жолобкомъ галтельнаго шперака, 
а затЬмъ ударяютъ шеечнымъ молоткомъ и въ результат* получается 
углублеше; продвигаютъ листъ дальше, не вынимая вдавленнаго 
углублешя изъ галтели, опять быотъ молоткомъ и т. д.

Для облегчешя работы американцы употребляютъ очень остро
умный приборъ (рис. 44), въ которомъ рукоятка шеечнаго молотка 
соединена шарниромъ въ точк* О съ продолжешемъ шперака, а 
боекъ молотка приходится какъ разъ противъ галтельнаго жолобка. 
Для того, чтобы переставить молотокъ противъ другого жолобка, 
вннимаютъ шкворень шарнира О и переставляютъ его въ соседнее 
отверспе молотка и т. д. Отвертывая же барашекъ г, можно пере
ставить упорную планку п дальше или ближе отъ ударника молотка 
и т*мъ самымъ регулировать внбиваше галтели на нроизвольномъ 
разстоянш отъ кромки жести.

Инструменты для пробивашя отверстж .

Инструменты эти носятъ назваше трубокъ, бородковъ, просЬчекъ 
и делаются изъ жел*за.

Бородки и пробойники (просгьчки) служатъ для пробивки 
дыръ тонкой жести, цинк* и пр. Самый простой видъ пробойника

Рис. 45.

представляетъ обыкновенное керно (рис. 45); это— круглый или 
граненый стерженекъ, около 5 дюймовъ длиною и 8|8 дюйма толщи
ною, конецъ котораго заправленъ конусомъ и хорошо закаленъ. 
Такой пробойникъ наставляютъ остр1емъ на то м*сто листа, гд* 
хотятъ пробить въ жести дырочки (или сд*лать углублеше) и по 
верхнему концу ударяютъ молоткомъ, соразм*ряя ударь съ толщи
ною жести и родомъ подкладки.

Сл*дуетъ вообще зам*тить, что выбивав1е отверстШ произво
дится или на торц* деревянной колоды, или на свинцовой толстой
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плит*, толщиною отъ 2’|4 до В дюймовъ, но такъ какъ удары мо
лотка производятъ сильный шумъ, то плита кладется на сложенную 
въ нисколько слоевъ рогожу, толщиною до 20 дюймовъ, которая, 
въ свою очередь, кладется на деревянный обрубокъ.

Рис. 46— изображаетъ 
деревянный чурбанъ I съ

Рис. 46. Рис. 47. Рис.48.

Рис, 47— столъ, кото- 
рымъ часто заменяютъ чур
банъ.

Рис. 48— свинцовая 
плита Е, длина и ширина которой 1 футъ, толщина же отъ 21|3 до 
3 дюймовъ.

Часто приходится пробивать дыры различной величины и формы; 
на рис. 49 и 50 показано нисколько разновидностей разнородныхъ 
бородковъ: у н'Ькоторыхъ изъ нихъ концы срезаны прямо и им1штъ 
острыя ребра.

счл
о
S№

Рис. 49. Рис. 50-51.

Работа бородками состоитъ въ сл'Ьдующемъ: пробиваютъ бород- 
комъ отверст1е, при чемъ края его съ лица получатся вдавленными, 
а съ изнанки выпучатся въ вид* длинныхъ махровъ. Следующая 
операщя заключается, въ удаленш этихъ махровъ, которые либо 
спиливаются, либо уничтожаются сл4дующимъ образомъ: переверты- 
ваютъ жесть изнанкой кверху, вставляютъ въ отверте бородокъ
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и слегка ударяютъ по немъ молоткомъ. Вынувъ бородокъ, ударомъ 
молотка по жести снимаютъ махры, перевертываютъ жесть опять 
на лицо и при помощи того же бородка выставляютъ дыру, при 
этомъ махры почти исчезнутъ, и жесть будетъ гладкая,— иногда 
конецъ бородка смазываютъ масломъ.

Для пробивки очень узкихъ и длинныхъ щелей пользуются 
уступчатымъ бородкомъ (рис. 50). Работа остается та же, только 
щель пробивается не сразу, а удлиняется постепенно, по мере 
углублешя бородка и его уступовъ а, Ъ, с и d. Въ этомъ случай 
пробивате ведется не на свинцовой подкладке, а на стальной 
матриц*, представляющей собою стальную платину съ дырой по
средине, соответствующей по ширин* и длипе наконечнику бородка.

Есть еще бородки другого вида (рис. 51), такъ называемые 
трубчатые пробойники, употребляемые для пробивки дыръ въ 
мягкихь металлахъ. T a K i e  пробойники имеютъ форму стальной, 
толстостенной, конической трубки а со сквознымъ отвертемъ b и 
острыми режущими краями внизу.

Преимущество трубчатаго пробойника состоитъ въ томъ, что 
онъ вырезаетъ въ металле кружокъ, и при этомъ махры не обра
зуются, особенно, если подъ него подложить толстую свинцовую 
пластину.

Все описанные пробойники хороши темъ, что при помощи ихъ 
можно пробивать дыры въ любоиъ месте листа жести. Если же 
надо пробить отвершя вблизи отъ краевъ, то лучше пользоваться 
особыми щипцами, въ роде представленныхъ на рис. 52. Въ верх
нюю губу щипцовъ а вставляется пунсонъ, въ зависимости отъ 
желаемой формы отвертя, а въ нижнюю b— соответствующая 
матрица; край металлическаго листа пропускается подъ пластинку 
С; пружинка d разводитъ губы щипцовъ после пробивки дыры. 
Щипцы эти пригодны при проба ваши только тонкой жести.

Вообще следуетъ ааметить, что бородковъ и пробойниковъ 
существуетъ множество. Всехъ ихъ описывать мы не станемъ, а 
посоветуемъ лишь прмбретать сразу наборъ ихъ.

Кроме того необходимо иметь толстую стальную плиту съ 
целымъ рядояъ отверстш, которая должна служить матрицей.

Н а к о в а л ь н и .

Разныхъ видовъ наковаленъ громадное множество, и каждый 
почти жестяникъ, въ зависимости отъ предполагаемой работы,
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выбираетъ себ* подходящую, и часто даже изготовляетъ или зака
зываешь новую, по своему усмотр'Ьшю.

Для примера покажемъ нисколько наковаленъ въ общемъ 
им’Ьющихъ одинаковое устройство (рис.— 57).

—V

Рнс. 55. Рис. 56. Рис. 57.

Это— же.тЬзныя, хорошо отполированныя полосы, снабженныя 
внизу массивнымъ стержнем!, который своею нижнею частью вхо*
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дитъ въ деревянный обрубокъ иди верстакъ, на которомъ работаетъ 
мастеръ. Различныя формы этихъ наковаленъ зависятъ отъ т*хъ 
ц л̂ей для которыхъ он* предназначаются. Квадратное O T B e p c T i e  а 
въ наковальне (рис. 58) служить для заклепывашя, а два рубца 
с на наковальне (рис. 54)—для загибатя краевъ жести.

Изъ остальныхъ инструментовъ, употребляемыхъ въ жестяномъ 
деле, следуетъ упомянуть о клещяхъ (рис. 58— 59), плоскогубиахъ 
(рис. 60), острогубцахъ (рис. 61) и круглогубцахъ (рис. 62), употре
бляемыхъ для схватывашя мелкихъ вещей, краевъ, железной про
волоки, а также для разрывашя последней. Кроме того въ мастер
ской должны быть мехи и ведро для сбережетя жестяныхъ обрезковъ.

Что касается некоторыхъ машинъ простейшаго устройства и 
усовершенствовашй, выданныхъ въ жестяное производство въ по
следнее время, то мы некоторый изъ нихъ опишемъ въ конце 
брошюры.

О бработк а жести.

Познакомившись съ разнообразными инструментами, употребляе
мыми при работе жестяниками, перейдемъ къ краткому описанш 
производства самихъ работъ при помощи этихъ инструментовъ.

Выравнивание и выглаживание жести. Купленную жесть прежде 
всего кладутъ въ защищенное отъ сырости место, и замечаютъ те 
листы, которые негодны для выработки такихъ изделШ, которыя 
должны иметь блестящую поверхность. Русская жесть въ большин
стве случаевъ имеетъ шероховатый видъ и требуетъ лощешя, ко
торое производится лишь после вычерчиватя и вырезыван'ш частей 
издел1я, которое желаютъ сделать.

Если требуемыя издел1я малы, то лощатъ сначала целый листъ, 
а затемъ уже его разрезаютъ на части, соблюдая экономию въ ма- 
тер1але.

Чтобы выпрямить и вылущить кусокъ жести, кладутъ его на 
предназначенную для этого наковальню и, придерживая левой рукой, 
ударяютъ по нему молоткамъ для лощетя; употребляютъ также для 
этой цели и колотушку.

Черчеnie на жести и выргьзате ея. При вычерчиваши и вы- 
резанш какой-либо части издел1я, поступаютъ следующимъ обра- 
зомъ: кладутъ листъ на станокъ, или столъ, прикладываютъ къ 
нему шаблоны техъ частей изделШ, которыя требуется приготовить, 
и обчерчиваютъ шиломъ.
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Если требуется, наприм’Ьръ, сделать нисколько обыкновенныхъ 
кофейниковъ, то сначала вычерчиваютъ посредством! циркуля или 
по шаблону все дна ихъ, зат’Ьмъ, въ оставшихся промежуткахъ, 
крышки, носки, ручки и т. д., стараясь, такимъ образомъ, употре
бить въ дело все свободныя части листа. Оставппеся при этомъ 
обрезки не сл'Ьдуетъ бросать, а собирать въ спещально предназна
ченное для нихъ пом'Ьщеше, такъ какъ они могутъ пригодиться на 
выделку маленькихъ крышекъ, игрушекъ и т. п.

Что касается до способа резки жести, то ее р'Ьжутъ или нож
ницами, о которыхъ уже упомянуто, или спещально приспособлен
ными для этого машинами, самымъ обыкновеннымъ образомъ; сл'Ь
дуетъ только заметить, что, поел* всякой резки, ножницы нужно 
сохранять отъ загрязнешя, а потому лучше вешать ихъ хотя бы 
на стену, а во время работы хорошо немного натирать ихъ сухимъ 
мыломъ.

Посл& того какъ требуемыя для изде.йя части вырезаны и вы
лощены, то, прежде сборки всего издЗшя, необходимо тамъ, где 
требуется, пробить дыры, сделать жолобки, углублешя и пр.

Выбиванк углубленш въ жести и выгибанге ея. Очень часто 
встречается, что какой-нибудь части изд'к'пя необходимо придать 
яйцеобразную или шарообразную форму. Для получетя такихъ по
верхностей пользуются подобранными для этой ц'Ьли молотками для 
выбивашя, положивъ листъ жести на соответствующую наковальню.

Для получетя цилиндрической формы, которую можно видеть 
на всЬхъ кофейницахъ, чайницахъ, стаканахъ и т. п., кладутъ 
листъ жести на круглую наковальню и, ударяя по немъ деревянной 
колотушкой, передвигаютъ по наковальне до т4хъ поръ, пока не 
получится цилиндрическая форма.

Рис. 63.—Шперакъ съ круглымъ Рис. 64. Шперакъ съ коническимъ
рогомъ: для цилиндрической формы. рогомъ: для конической воронки.

Пробиванк отверстт въ жести. Чтобы получить отверше 
на листе жести, кладутъ его на свинцовую плиту и, взявъ левой

2*
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рукой подходяпцй пробойникъ или трубку, ставятъ последнюю на 
надлежащее место, правой же ударяютъ по головке трубки молот- 
комъ. Затемъ, после пробивки перваго отверсмя, трубку подни- 
маютъ и ставятъ на новое место, смотря по расположенш предпо* 
лагаемыхъ отверстШ и т. д.

Если жесть тонка, то пробивку можно делать сразу въ двухъ 
кускахъ. Полезно въ каждой мастерской иметъ инструментъ съ 
2— в и даже 4 трубками, чтобы иметь возможность при одномъ 
ударе получать сразу несколько отверстШ.

При приготовленш терокъ, для отметки отверстШ въ качестве 
модели или шаблона, лучше всего пользоваться старой теркой. При 
пробиванш отверстШ сразу въ несколькихъ листахъ, если и не во 
всехъ листахъ получатся дыры, за то все-таки образуются на ниж- 
нихъ листахъ углублешя по которымъ легко можно судить, въ ка- 
какомъ месте нужно пробить еще дыры, не делая снова разметки 
отверстШ.

Паяте жести. Слово паять значить при помощи какого-ни
будь металла соединить въ одно целое два однородныхъ, или раз- 
нородныхъ металла. Этотъ то третш металлъ, сплавляющш два 
другихъ, который долженъбыть, несомненно, легко-плавче соединяе- 
мыхъ, называется припоемъ. Въ жестяныхъ работахъ обыкновенно 
употребляется оловянный припой, состоящШ изъ 2 частей олова и 
1 части свинца.

Сама спайка, въ общемъ, производится следующимъ образомъ: 
Когда все части издйлгя хорошо пригнаны, берутъ паяльникъ и 
тщательно очищаютъ наконечникъ его (кусокъ меди), пока онъ не 
сделается совершенно светлый и не будетъ иметь окалины. Это де
лается для того, чтобы сообщить паяльнику способность захваты
вать расплавленный припой и удерживать его на себе, такъ какъ 
при нечистой поверхности паяльника эта способность его исче- 
заетъ. После этого паяльникъ кладутъ въ горнъ или въ жаровню 
и нагреваютъ, при чемъ паяльникъ въ горну долженъ лежать темъ 
местомъ, которое предназначено для захватывашя припоя, кверху. 
Нарезанный же на кусочки припой кладется въ железную ложку 
или железный ковшъ и расплавляется. После расплавлетя припоя, 
ковшикъ съ нимъ ставятъ на наковальню или верстакъ, вынимаютъ 
изъ горна паяльникъ, который, следуетъ заметить, нельзя нагревать 
до красна, и смазываютъ конецъ его толченымъ нашатыремъ; за
темъ, держа въ правой руке паяльникъ, а въ левой то, что нужно 
запаять, погружаютъ конецъ паяльника въ ковшъ съ расплавленнымъ
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оловомъ; паяльникъ тотчасъ же приметь на себя слой припоя, и 
тогда его водятъ вдоль соединяемыхъ кромокъ издЗшя. Припой за
ливается въ шовъ, образуемый кромками и заполняетъ промежутокъ 
между ними; охладившись же, онъ плотно соединяетъ ихъ между 
собою. Пока припой не застынетъ, спаиваемую вещь нужно держать 
съ совершенном! покое, чтобы получить прочную спайку. Иногда 
для лучшаго припаивашя олова къ спаиваемымъ жестянымъ поверх- 
ностямъ ихъ посыпаютъ передъ самой спайкой толченой канифолью 
или нагаатыремъ.

Ту же самую работу паяшя ведутъ еще и другимъ способомъ. 
Нагревъ пожарче паяльникъ, берутъ его въ правую руку, а въ 
л4вую— кусокъ припоя, и, держа край паяльника какъ разъ надъ 
спаиваемымъ гавомъ, вдоль его, прикасаются къ нему кускомъ при
поя, вследств1е чего последшй расплавляется и падаетъ на шовъ. 
После того какъ накапано достаточное количество припоя, начи- 
наютъ водить по шву паяльником!. Припой, уже остывппй, начи
наешь снова плавиться и разливается вдоль шва ровнымъ слоемъ, 
заполняя все щели и пустоты. Въ этомъ случае предварительнаго 
расплавлетя припоя въ ковше не требуется, такъ какъ онъ пла
вится непосредственно отъ жара, сообщаемаго ему паяльникомъ.

Въ техъ случаяхъ, когда требуется спаять весьма маленьия 
части или запаять небольшое OTBepcTie употребляют! паяльную лам
почку (рис. 65).

Приборъ этотъоченьпростъ 
по своему устройству и употре- 
<5лешю: въ медный котелокъ 
А  наливаютъ спирту черезъ 
верхнее отверсие q. плотно 
закрываемое пробкой съ предо
хранительным! клапаномъ.

Тонкая трубочка т т  
начинается внутри котелка А  д
сверху, проходитъ черезъ дно 
«го, загибается и оканчивается 
сопломъ п съ тоненькимъ отвер- 
шемъ. В —самая обыкновенная 
Спиртовая лампочка; CCGC Рис. 65. Паяльная лампочка,
трубчатый чехолъ, служапцй 
одновременно для поддержи
вала котелка А  и для вставки спиртовой лампочки. D — рукоятка,
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при помощи которой можно съ удобствомъ переставлять весь приборъ 
съ места на место, наклонять его въ сторону и такимъ образомъ 
совершенно свободно и произвольно управлять пламенемъ.

Если зажечь лампочку В , то она начнетъ подогревать и испа
рять спиртъ въ котелк* А ; спиртовые пары устремляются по трубке 
т т  и вырываются изъ тонкаго отвертя въ сопле п; но тутъ они 
загораются и образуютъ длинный языкъ весьма горячаго пламени.

Когда место смазано кашицей изъ буры съ зернами припая, то 
на него осторожно направляютъ пламя лампы и подогреваютъ имъ 
въ требуемой степени.

Есть еще и друпя лампочки, но описывать ихъ мы не будемъ, 
такъ какъ это уже будетъ относиться непосредственно къ самому 
паянш.

Дгьланге складокъ. Для получешя складокъ на жести, кладутъ 
ее на наковальню съ зубцами (Шпераки съ галтелями) и ударами 
спещально для этой операцш предназначеннаго молотка заставляютъ 
листъ жести выгибаться по форме наковальни.

Дгьланге загибовъ. Эта операщя всегда встречается, когда 
требуется соединить дно какого-нибудь сосуда съ его боковыми 
стенками.

Вырезавъ кругъ жести (если сосудъ круглый), Д1аметръ котораго 
долженъ быть на 5 миллим, больше д1аметра сосуда, упираютъ его 
въ наковальню такъ, чтобы при ударе по его краю молоткомъ за
гнулась кромка, шириною около 2 миллим. Сделавъ такимъ образомъ 
кромку кругомъ всего дна, загибаютъ ее затемъ деревяннымъ мо
лоткомъ подъ прямымъ угломъ къ дну.

Если края сосуда требуется окаймить, то подъ сделаннную 
такимъ же образомъ кромку въ листе, предназпаченномъ для стенокъ 
сосуда, вводятъ железную проволоку и загибаютъ кромку на столько, 
чтобы совершенно закрыть проволоку, которая, съ одной стороны, 
несколько выступаетъ за край листа, а съ другой —  немного не 
доходить до него, вследств1е чего отъ загиба листа образуется 
трубочка. Чтобы образовать стенки сосуда, листъ сгибаютъ по кругу, 
выступающШ же конецъ проволоки вместе съ облегающимъ ее краемъ 
листа вводятъ въ образовавшуюся на другомъ конце листа, отъ 
загиба его края, трубочку и производятъ спайку. Чтобы въ месте 
соединешя краевъ листа не образовался непр!ятный для глаза рубецъ, 
концы проволоки нужно утонить.

Сборка издгьлт. Когда кромки дна загнуты, края сосуда 
окаймлены и тело его образовано, вставляютъ последнее нижнею
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его частью въ дно и подкалачиваютъ его кромки дна на наковальне 
такъ, чтобы тело сосуда въ нижней его части приходилось плотно 
и прочно къ кромкамъ два; затемъ производятъ спайку. Сделавши 
остовъ сосуда, припаиваютъ или приклепываютъ къ нему, смотря по 
надобности, ручки, носокъ и проч.

Рис. 66. Масленка.

Такъ какъ издел1я, вырабатываемыя изъ жести, весьма разно
образны, то ней» никакой возможности указать, по каждому изделш 
отдельно, способы его выработки; это зависитъ отъ уменья и сметли
вости рабочаго. Въ конце брошюры приведены некоторыя, наиболее 
ходшя изд4л1я. Здесь же мы приведемъ ходъ работы масленки.

Взявъ листъ жести и выгладивъ его, съ помощью циркуля, 
шила, наугольника и линейки, вычерчиваютъ части а, Ъ, с, d, е, 
f, д и h (рис. 66). Часть а будетъ служить для образовашя боко- 
выхъ стенокъ масленки, Ь— крышка, с— ея дно, d— втулочка для нали- 
вашя масла, h— крышка этой втулочки, е— носокъ масленки, f — ея 
ручка, д— полоска прикрепляющихся однимъ концомъ къ носку, 
другим!—къ самой масленке. Вырезавъ все эти части, загибаютъ 
молоткомъ кромки у дна и крышки и придаютъ всемъ выше пере- 
численнымъ частямъ требуемую форму.
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Когда вс* части хорошо пригнаны одна къ другой, присту
пают къ ихъ спаивашю.

Соединете частей издгьлт посредствомъ двойною фальца. Если 
жестяной сосудъ долженъ подвергнуться д*йств1ю огня, то соеди- 
неше со станками и посл*днихъ между собою производится по
средствомъ двойного фальца.

Рис. 67. Рпс. 68. Рис. 69. Рис. 70.

Въ этомъ случай кругъ, предназначенный для дна, выр*заютъ 
на 9 миллим, больше д1аметра сосуда, а цилиндръ, образующш 
т*ло ихъ, д*лаютъ на 2 миллим, длиннее. Загнувъ края дна и 
цилиндра, вставляютъ въ дно (рис. 67), захватываютъ краями его 
загибъ цилиндра (рис. 65), поднимают фальцъ кверху (рис. 69), 
подколачиваютъ и запаиваютъ. Края листа, образующаго т*ло сосуда, 
для соединешя загибаютъ точно также (рис. 70).

Заклепыванш. Эта операщя встречается при закр*плети ручки 
къ кострюлямъ, противнямъ и т. п. Чтобы эта работа была удачна, 
об* соединяемыя части пробиваютъ заразъ. Когда отверше сд*лано, 
вводятъ въ него железную или м*дную заклепку, на выступающШ 
же конецъ его накладываютъ штомпъ, им*юпцй видъ молотка, на 
обух* котораго сд*лана сферическая выемка, и, ударами по нему 
обыкновеннымъ молоткомъ, разбиваютъ конецъ гвоздя въ головку.

Рис. 71.

Обыкновенно же жестяники предпочитаютъ употреблять для этой 
ц*ли заклепочникъ, который представляетъ собой не что иное, какъ 
ус*ченную жел*зную пирамиду (рис. 71) съ насталеннымъ утолщене 
нымъ концомъ, въ торц* котораго им*ется глубокое цилиндрическо-



OTBepcTie а и плоское обжимочное углублеше в. Сбоку имеется тоже 
круглое углублеше а\ сходящееся съ отверспемъ а.

Употреблеше инструмента следующее: берутъ наковальню, на 
конце толстаго рога которой имеется углублеше, соответствующее 

выпуклости за-

Рис. 72.

клепочной головки, и въ углублеше 
это ставятъ заклепку т , хвостомъ 
кверху (рис. 72), на нее осто
рожно кладутъ жестяное издел1е 
темъ бокомъ, въ которомъ надо 
пробить дыру для заклепки и на- 
ставляютъ заклепочникъ отвер- 
сиеяъ а; сильный ударъ ручникомъ по лобку заклепочника произведетъ 
следующее действ1е: заклепка пробьетъ жесть и крепко засядетъ 
въ дыре, по самую головку. Затемъ на выступаюшдй конецъ за
клепки надо положить ту часть работы, которую надо прикрепить, 
и расковать его задомъ молотка (рис. 81). На получившуюся не 
совсемъ правильную головку наставляютъ заклепочникъ углублешемъ 
в и делаютъ несколько сильныхъ ударовъ ручникомъ по лобку,—  
*огда головка совершенно выгладится.

При склепыва- 
нш двухъ листовъ 
жести ихъ проби- 
ваютъ заразъ (рис.
72). Заклепки де
лаются для жестя-

Рис 73никовъ изъ мягкаго ' ‘
железа, крытой меди или ковкой латуни и имеютъ плостя головки и
острые края (рис. 73).

Различные приборы.

Универсальное приспособ лете „Голшфъи для окестяниковъ 
(рис. 74).

Оно представляетъ собою новое практическое приспособлеше не 
только для жестяниковъ, но и для слесарей, и вообще при всехъ 
техъ работахъ, где приходится закруглять, загибать, паять, делать 
фальцы и пр. Это приспособлеше даетъ возможность удобно работать 
стоя или сидя. Оно представляетъ собою колонку а, высотою прибли
зительно въ 2 аршина, сделанную изъ твердаго дерева и снабжен
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ную въ своей верхней части складной скобой Ъ, носредствомъ ко
торой колонка легко и надежно можетъ прикрепляться ко всякому 
верстаку или стене. Въ этой колонке, въ надлежащихъ другъ отъ 
друга разстояшяхъ, сделаны четырехугольныя отверст е е, и въ 
нихъ вставляются различные бруски, на которыхъ производится 
работа.

Одни изъ брус- 
ковъ круглые, друпе 
овальные (с и d); у 
большого бруска /, 
представленнаго на 
рис. 74, вставлен- 
наго въ колонку, 
две длинныя сто
роны обделаны подъ 
прямымъ угломъ 
другъ къ другу, 
третья сторона—  
выпуклая, а четвер
тая— углублена ко
рытообразно.

На одномъ кон
це этого бруска 
сд^ланъ выр4зъ 
(пазъ) въ вид* 
ласточкина хвоста; 
и въ него вставля
ются своими ши

пами пестики, на которыхъ возможно 
выполнять разнообразнейппя работы 
по жестяному делу.

Приборъ для смазыватя кани
фолью стиваемыхъ швовъ (рис. 75).

Обыкновенно практикуемое по- 
сыпаше порошкомъ канифоли спаи- 
ваемаго м с̂та беретъ довольно много

______ ___________ времени. Кроме того, трудно обсы-
X  Ъ пать вееь шовъ равномерно, въ

„  . особенности, если работа произво-гис. 75. Приборъ для смазывашя ' r г
канифоль ю. дится на открытомъ воздухе и при

Рис. 74. Мастерская жестяника.
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сильномъ BiTpt. При помощи же новаго прибора шовъ не обсы
пается, а смазывается расплавленною канифолью. Работа идетъ 
быстрее и равномернее, и ветеръ ей висколько не мешаетъ.

Приборъ состоитъ изъ острой воронки а съ отвертемъ Ь внизу 
и рукояткой с на верху. Воронка наполняется порошкомъ канифоли 
и ставится отверсшмъ на шовъ. Затемъ на нее вставляютъ на
гретый паяльникъ d, или что-нибудь подобное и ведутъ вдоль шва. 
Канифоль плавится и вытекаетъ изъ отвертя воронки тонкой равно
мерной етруей.

Такимъ способомъ можно безъ всякаго труда канифолить швы 
на ветру или покрывать канифолью так1я поверхности, на которыхъ 
бы порошекъ не удержался вследств1е крутизны ихъ поло же юя.

Разныя издЪл1я изъ жести.

Совокъ для сниматя рыбы со сковороды (рис. 76).
Берутъ кусокъ самой толстой белой жести размеромъ 

дюймовъ, чертятъ циркулемъ полукругъ и обрезаютъ по нему одинъ 
конецъ куска жести: 
другую кромку а 
чуть зарубцовыва- 
ютъ на загибномъ 
скребке и отступя Рис' т  Совокъ для рыбн-
\ U дюйма, делаютъ на наковальне тупой перегибъ. После этого 
пробиваютъ несколько широкихъ дыръ пробойникомъ и лопатка совка 
готова. Остается сделать еще трубчатую ручку, длиною около 8

Рис. 77. Совокъ для рыбы-

дюймовъ и толщиною небольше дюйма; конецъ этой ручки а надо 
смять на наковальне, какъ изображено на рис. 77, пробить два 
отвертя для заклепокъ и приклепать къ лопатке, сообразно 
рисунку 76. Въ данномъ случае, какъ и для всехъ кухонныхъ 
принадлежностей, употребляютъ медныя луженыя заклепки, а если 
во время клепки обнажится медь, то ее немедленно вылуживаютъ

Ргьшетка для варки рыбы (рис. 78).
Рыба очень легко разваривается и ее очень трудно вынуть 

изъ кастрюли целой,— она всегда разваливается на куски. Если ж
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въ кастрюлю вставить предлагаемую нами решетку и на ней раз
ложить рыбу, то последняя вынется цЪликомъ вм'Ьст'Ь съ решеткой.

Рйшетка делается любыхъ разийроБЪ, но непременно изъ тол
стой жести. Края со всЬхъ сторонъ пригибаютъ надъ прямымъ

угломъ, но не зарубцо- 
вываютъ съпроволокой. 
Посредине куска же
сти пробиваютъ при 
помощи бородка до
статочное количество 
отверсий въ возможно 
симметрическомъ по
рядка. При вынимаши
решетки съ рыбой изъ 

Рис. 78. Решетка для рыбы.А F кастрюли сквозь эти
отверст1я стекаетъ наваръ; по концамъ решетки прикленываютъ дв*
достаточно длинныя ручки изъ бол4е толстаго полосоваго железа;
ихъ тщательно вылуживаютъ.

Бидонъ для масла.

Рисунокъ 70 изображаете совершенно готовый бидонъ съ при- 
паянномъ краномъ. На рисунк* 82 изображена цилиндрическая 
часть бидона, края которой зафальцованы въ противоположаыя сто
роны для образовашя соединительнаго рубчика.

Рис. 79.
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СцЗшляютъ эти края, прижимаютъ ихъ колотушкой на шперака 
и хорошенько приглаживаютъ инструментомъ (рис. 84), после чего 
рубчикъ запаиваютъ изнутри. Затемъ верхнШ и нижшй обрезы по- 
лученнаго цилиндра пригибаютъ наружу, подъ прямымъ угломъ, сде- 
лавъ ширину отгиба около Уз дюйма; работу эту исполняютъ на 
загибномъ скребке молоткомъ или на зикенъ-машинке. Берутъ 
кусокъ жести и отмечаютъ на немъ кругъ для донышка, после вы
резки зафальцевываютъ края донышка, какъ показано на рис. 80, 
надвигаютъ его на одинъ конецъ цилиндра, сплющиваютъ и приги
баютъ къ корпусу, затемъ производятъ запайку изнутри.

Рис. 82.

Рис. 81.

Взявъ листъ жести и начертивъ циркулемъ развертку кониче- 
скаго верха бидона, получаютъ шаблонъ имеющш форму, показан
ную на рис. 81. Наружная окружность развертки делается такой 
величины, чтобы после загиба последшй прикрылъ верхъ корпуса 
сосуда и имелъ бы небольшой свесъ, не шире У4 дюйма. Этотъ 
свесъ зафальцовывается внутри и сцепляется съ выгнутымъ фаль- 
цеяъ цилиндра; после околачиватя и пригиба получится верхнш 
рубчикъ, который спаивается снаружи, но возвратимся къ рисунку 
81; сначала зафальцовываютъ края А  и В  въ противоположныя 
стороны, сгибаютъ вырезку въ виде широкой воронки, на шпераке 
(рис. 64) или просто на обрезке 
круглаго железа. На наружныхъ углахъ 
этой вырезки нужно сделать неболыше 
выхваты п, п, после чего фальцы за- 
мыкаютъ, пригибаютъ, выправляютъ 
и запаиваютъ изнутри.

Чтобы впаять горлышко для пробки, которое
Рис. ЬЗ.

выгибается изъ
куска жести, имеющего форму, изображенную на рис. 88, верхшй
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край этого куска жести зафальцовываютъ съ проложенной проволо
кой, при чемъ проволока съ одного конца выступаетъ на V* дюйма, 
а съ другого не доходитъ на столько же. Когда проволока будетъ 
зажата, этотъ кусокъ жести сгибаютъ на цилиндрическомъ шперак'Ь, 
вставляютъ выпячиваюпцйся конецъ проволоки въ противоположный 
пустой конецъ фальца и запаиваютъ какъ рубчикъ, такъ и фальцъ 
съ проволокой. Если горлышко получится недостаточно круглое, то 
оно можетъ быть выправлено на шперак’Ь легкими ударами коло
тушки, поел* чего нижнШ край горлышка долженъ быть чуточку 
разогнутъ, прилаженъ къ вылету конуса и припаямъ В  (рис. 79).

Чтобы приделать бидону кранъ, лучше всего сделать это раньше, 
пока еще цилиндръ не свернутъ. Тогда не трудно пробить посред- 
ствомъ особаго пробойника сквозную дыру, въ зависимости отъ раз • 
мЪра корня крана. Впайку крана можно тогда отложить на самый 
конецъ. Станки корпуса бидона настолько тонки, что непосредствен
ная впайка крапа не будетъ надежна—требуется укпЪплеше.

Рис. 84. Оправка для рубцовъ.
Съ этою жестью изъ куска жести выр'Ьзаютъ кружокъ, въ ко- 

торомъ д'Ьлаютъ выр^зъ, на подоб1е рисунка 81 и свертываютъ 
воронку ю(рис. 79), окружающую корень крана. Края этой воронки 
подрезаются ножницами по загибу корпуса бидона, нисколько отги
баются и припаиваются какъ къ стйнкамъ бидона, такъ и къ т*лу 
крана.

Венецгажкгй зольникъ у камина.

Венещаншй зольникъ у камина представленъ на рис. 85. Чтобы 
сделать его требуется большая ремесленная сноровка, а потому не 
лишнее знать способъ починки зольника, въ которомъ можетъ про 
горать днище или задняя станка, при чемъ менять само днище не 
рекомендуется нами, потому что починка въ вид* заплатки будетъ 
много лучше и надежнее. Производить ее сл^дующинъ образомъ:

Берутъ большой листъ бумаги и изготовляютъ шаблонъ, который
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покрнлъ бы собою все днище, а загЬиъ перегнулся по лиши т п  и 
покрылъ заднюю стенку зольника. Шаблонъ такой переносятъ на 
листъ матоваго кровельнаго железа и очерчиваютъ его при помощи

Рис. 85.

грифеля. После вырезки ножницами делаютъ загибъ по лиии тп  
и прилаживаютъ заплатку по месту. Теперь остается посадить рядъ 
заклепокъ вокругъ по краямъ заплатки и работу считать закончен
ной. Заклеяки обозначены на рис. 85 черными точками.

Кош ъ для подогргьватя воды, пива и пр.

Этотъ сосудъ, столь полезный въ хозяйстве для скораго подо- 
гревашя воды, пива и т. д., обозначенъ на рис. 86. Для его изго- 
товлешя делаютъ шаблонъ и по нему вырезаютъ изъ жести кусокъ

Рис. 89.
въ виде части круга (рис. 87). Фальцуютъ прямо линейные края 
куска, загибаютъ его конусомъ, пригибаютъ рубчикъ и запаиваютъ 
снаружи. Остается только сплющить и согнуть на бокъ конецъ ко
нуса А , а затемъ спаять его. Такимъ образомъ выходить, что въ
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этомъ сосуд* н4тъ донышка. Нужно еще сделать ручку, но это ни
чего новаго не представляетъ.

Совокъ для углей (рис. 88).

Онъ изготовляется изъ десятифунтоваго кровельнаго железа. 
Берутъ кусокъ железа длиною 12 дюймовъ и шириною 10 дюймовъ 
и проводятъ посредствомъ грифеля и линейки лиши, параллельння 
бокамъ и показанныя на рис. 89 пунктиромъ. Лиши эти проводятся

Рис. 69.
на разстояши 21/2 дюймовъ отъ края. Вооружаются зат4»ъ ножни
цами и делаютъ срезы и вырезы, показанные на томъ же рисунке 
въ местахъ N, N , N , N . Узкую полосу А  загибаютъ въ виде за- 
кругленнаго фальца и делаютъ сгибы по пунктирнымъ лишямъ. При 
этомъ ушки N 1 N 1 перегнутся на бока совка и ихъ нужно будетъ 
прихватить одной или двумя заклепками, какъ показано на рисунке 
черными точками.

Рис. 90.

Ручку для совка лучше всего сделать изъ полосового железа 
въ 74 дюйма толщиною и 1V4 дюйма шириною и приклепать такую 
ручку двумя заклепками по 1U " дюйм, въ д1аметре.
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Когда такой совокъ испортится отъ долгаго употреблешя, то его 
можно починить, какъ показано на рис. 90, т.-е. обрезать конецъ 
совка по лиши 00  и наштуковать новымъ кускомъ железа.

Совокъ для муки.

Онъ изображенъ въ собранномъ вид* на рис. 91 и пред
ставляетъ собою часть цилиндра, сд*ланнаго изъ толстой б*лой 
жести, одинъ конецъ котораго ср*занъ наискось. Донышко приде
лано такъ же, какъ и донышко въ описанномъ выше бидон* для 
масла. Ручка трубчатая, тоже жестяная, припаяна по средин* до
нышка при помощи короткаго широкаго конуса, съ ц*лью укрЪплешя.

Рис. 92.

Видъ шаблона показанъ на рисунк* 92. Длина аЪ равна наи
большей длин* совка внизу, съ прибавкой напуска 3/гв дюйма для 
рубчика у донышка; длина ея— равна наименьшей длин* совка 
вверху, тоже съ прибавкой 3/1в дюйма для рубчика у донышка.

Загибъ корпуса можно сд*лать на обломк* водонроводной трубы, 
на куск* дерева, выточеннаго съ приблизительной точностью, или 
на вальцовкахъ.

Машинка для приготовлетя льда и для приготовлетя мороже- 
наго безъ употреблетя льда.

Изображенная на рис. 93 и 94 машинка отличается, во-пер- 
выхъ, своею дешевизною, а во-вторыхъ, вещества, употребляемыя при 
ней, удобно достать везд* и за недорогую ц*ну, такъ что эта ма
шинка удобна во всякомъ хозяйств*, въ которомъ она можетъ слу
жить для охлаждемя напитковъ, а равно для докторовъ и аптека
рей, которые особенно нуждаются въ чистомъ льд*, чего не бываетъ 
при употреблети р*чного льда. Машинка эта еще отличается т*мъ,

з
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что она приготовляетъ мороженое безъ всякаго употреблейя льда, 
который порою достать особенно трудно.

Машинка представляетъ собою цилиндръ изъ жести; внутри его 
помещается снабженный крыльями другой цилиндръ, который на

полняется смесью, состоящею изъ %  глауберовой соли 
и Vs соляной кислоты. Въ эту смесь опускаютъ конусъ
А , наполненный или матер1аломъ для приготовлетя 
мороженаго, или водою, если дело касается приготовле- 
шя льда. Затемъ приборъ покрываютъ крышкой и отъ 
12 до 15 минутъ вертятъ конусъ помощью рукоятки, 
то туда, то сюда; по прошествш этого времени его 
вынимаютъ изъ цилиндра, погружаютъ въ теплую воду 
и переворачиватемъ выгружаютъ его содержимое. Если 
желаютъ приготовить мороженое, то следуетъ кремъ, 
по прошествж половины вышесказаннаго времевм, по
мешать деревянной лопаткой. Это совсемъ излишне 
при приготовленш льда.

Помимо этого подобный приборъ можетъ быть упо- 
требляемъ для охлаждешя напитковъ. Для этой цели 
вместо конуса ставятъ въ смесь бутылку и вертятъ 

Рис. 94. ее 15 минутъ.

Дешевый снарядъ для приготовлетя льда.

Въ деревянную кадку вставляютъ одно въ другое три 
ведра изъ жести. Ведра настолько должны быть меньше другъ 
друга въ д1аметре, чтобы между ними оставались промежутки 
въ 1— 2 вершка. Эти ведра прибиваютъ ко дну кадки двумя 
лужеными гвоздями такъ, чтобы эти гвозди прихватили все 
три ведра разомъ. Промежутокъ между стенками кадки и 
первымъ ведромъ делаютъ несколько больше. Въ центральное 
ведро наливается вода, предназначенная къ .превращешю въ ледъ, 
въ следующее наливается смесь изъ 7 фунтовъ соляной кислоты и 
6 фунтовъ поваренной соли, въ третье наливается вода, а въ дере
вянную кадку туго набивается войлокъ, мелкая соломенная резка, 
пакля и т. п. предметы. Центральное отделеше закрывается крыш
кой, подобно мороженице, чтобы туда не попала кислота или соль, 
а затемъ весь снарядъ закрывается общей двойной крышкой, заклю
чающей въ себе также войлокъ, и т. п. дурные проводники тепла. 
При затрате 6 фун. соли и 6 фун. соляной кислоты можно полу
чить отъ 5 до 6 фун. льда.

Рис. 93.



Машинка для сбиван1я яичныхъ бтьлковъ.

Въ сосуд* находятся две воронки (рис. 95): одна составляетъ 
дно этого сосуда, другая—помещается недалеко отъ крышки. Че- 
резъ эту последнюю воронку проходитъ круглый 
двигаюшдйся вверхъ и виизъ стержень, который 
имеетъ на своемъ нижнемъ конце третью воронку, 
одинаковой величины съ двумя первыми, но снаб
женную на всей поверхности своей маленькими 
дырочками. На верху стержня находится ручка 
для того, чтобы удобно было двигать его вверхъ 
и внизъ.

Такими движешями ситообразной воронки яич
ный белокъ постоянно перегоняется черезъ дырки 
ея снизу вверхъ и обратно, а отъ этого онъ взбалты
вается и покрывается пеною. При взбивати яичнаго 
белка помощью этого прибора выигрываютъ сравни
тельно съ обыкновеннымъ взбиватемъ его на тарелке Рис. 95. 
ложкою, во времени и равномерности.

Цвпточный горшокъ съ двойными стгьнками.

Пространство между двойными цинковыми стенками служить хра- 
нилищемъ для воды, которая наливается черезъ воронку, вделанную 
въ наружную стенку. Въ самомъ низу внутрен
ней стенки сделаны дырочки (какъ изображена 
на рис. 96, где часть наружной стенки выре
зана).

Преимущество описываемаго горшка передъ 
обыкновеннымъ заключается въ томъ, что нижше 
слои земли всегда поддерживаются во влажпомъ 
состояли, благодаря чему растете развиваетъ 
свой коревь вглубь, а не ветвится въ стороны.
Особенно удобны таш  горшки для пересылки 
растетй, такъ какъ воды, налитой между стен
ками хватаетъ на несколько дней, следователь
но, растете во время пересылки не подвергается 
опасности пересохнуть.
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Жестянка для па-рафина (рис. 97).

Парафинъ сохраняют! въ жестянкахъ.
Изготовлеше шаблоновъ, вставка донышка и все остальное со

вершенно тождественно съ вышеописаннымъ бидономъ для масла рис.

Рис. 97.
79. Только разнится сливной носокъ А, рис. 98. Для него выр^- 
заютъ кусокъ жести по шаблону (рис. 99) съ двумя глубокими вы- 
хватами съ боковъ, сгибаютъ этотъ кусокъ жести въ трубку и спаи- 
ваютъ; потомъ сгибаютъ по выхвату и спаиваютъ вокругъ его краевъ. 
Сливаой носокъ въ оконченномъ вид* представленъ на рис. 98.

Терка (рис. 100, 101, 102).

Размеры терки могутъ быть самые разнообразные, но мы для 
примера возьмемъ кусокъ толстой белой жести 10 дюймовъ длиною 
и 6 дюймовъ шириною. Отступя Va—*/* дюйма отъ каждаго края, 
проводятъ параллельную ему черту, такъ что получится какъ бы 
рамка, всю внутреннюю площадь которой графятъ параллельны»и, 
накрестъ пересекающимися лишями; получится сетка, во всехъ пере- 
кресткахъ которой пробиваютъ бородкомъ дырки.

Размеченный такимъ образомъ кусокъ жести кладутъ па гладко 
обрезанный торедъ березовой колоды сеткой кверху. На каждый 
перекрестокъ ставятъ поочередно бородокъ и ударяютъ по лобку его 
ручникомъ, соразмеряя удары последняго такъ, чтобы бородокъ за- 
стревалъ въ деревянной подкладке не слишкомъ глубоко, и, вместе
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съ т4мъ, чтобы пробивка происходила съ одного раза. Чемъ равно
мернее будутъ удары, т4мъ красивее и ровнее выйдетъ терка.

Можно сделать такое практическое указате: пробивку следуетъ 
вести не зря, а въ строго посл'Ьдовательномъ порядк*, придержи-
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Рис. 101.

ваясь рядовъ, параллельныхъ более длиннымъ краямъ жести. По 
мере пробивки жесть будетъ сама собою выгибаться и приметъ, на- 
конедъ, форму обыкновенно встречаемыхъ терокъ. Края пробитыхъ 
отверсйй съ лицевой стороны будутъ вдавлены, а съ изнанки они 
выпучиваются и имеютъ характерный видъ разрыва, что и требуется 
въ данпомъ случае. Если пробить отвертя на свинцовой пластинке, 
то терка не была бы такъ пригодна для употреблешя, потому что 
махры у ея дырочекъ оказались бы слишкомъ ничтожными.

Выгибъ терки можно несколько исправить, если онъ выйдетъ 
неудаченъ, а длинные края надо зафальцовать на загибномъ скребке.

Чтобы закрепить выгибъ, стягиваютъ терку на обоихъ концахъ 
зарубцованными полосками изъ жести. Эти скреплейя похожи на 
тетиву въ луке, и они вполне отвечаютъ цели, т.-е. допускаютъ 
свободную очистку терки съ обеихъ сторонъ.

Ситечко для лейки.

Чтобы сделать для лейки новое ситечко, прежде всего 
заготовляютъ конусъ, шаблонъ котораго представленъ на рис. 108. 
Для приладки трубки горловину конуса следуетъ несколько раз
вернуть, съ целью бблыпей прочности запайки. Трубка эта должна 
быть настолько расширена со свободнаго конца, чтобы его можно



было надавать туго на конецъ носка лейки. Самое ситечко гото
вится такъ: очерчиваютъ на куск* жести кругъ (рис. 104) на 
38 дюйма больше нротивъ круга широкой стороны воронки. За- 
т*мъ закругленнымъ молоткомъ придаютъ некоторую выпуклость
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Рис. 103.

Рис. 105.

жестяному кружку, переносятъ его на свинцовую пластинку и наби- 
ваютъ бородкомъ погуще иного днрочекъ. Поел* этого надо края 
ситечка подровнять ножницами и подогнутъ на загибномъ скребк*, 
а зат*мъ приладить по воронк* и запаять вокругъ; конечно, края 
воронки оставляютъ прямые безъ всяких! загибов!, что ясно видно 
на разрез* рисунка 105.

Дуршлагъ (рис. 106).

Берутъ частую м*дную с*тку, выр*заютъ изъ нея кружевъ по 
донышку и припаиваютъ къ сильно разогнутымъ наружу краямъ 
т. п. корпуса (рис. 107). С*тка припаивается кругомъ, а зат*мъ 
края опять загибаются вокругъ, какъ показано на правой сторон* 
при п.

При спаи ваши жести съ м*дью, вм*сто паяльной жидкости 
употребляютъ чистую канифоль.



Рис. 106-
Рис. 107.

Ргьшетчатая коническая кастрюля (рис. 108).

Она употребляется при составлены наваровъ растительныхъ 
красокъ столярами и инкрустаторами. Размеры решетчатыхъ ка
стрюль бываютъ очень разнообразные, а именно отъ 4 до 12 дюй
мовъ въ длину, при чемъ удлинейе делается въ верхней части 
кастрюли. Нижняя часть до свертывала въ конусъ должна быть 
сплошь продыравлена, посредствомъ пустогЬлаго бородка, дырами 
около Vs дюйма въ ддаметрЬ.

При употребленш простого 
пробойника, жестяную пла
стинку сильно покоробитъ, и 
ее придется исправлять на 
железной плит*, спиливать и 
сминать молоткомъ махры, 
расправлять дыры и пр., но 
внешность ея сильно постра- 
даетъ.

Шовъ нижней части каст
рюли делается въ накладку Рис m  Кастрюля р4шетчетая 
и старательно запаивается.
Такъ же поступаютъ и съ окружнымъ швомъ между частями А  и
В . Верхшй же шовъ сплошной части сосуда загибной.

Верхшй край кастрюли загибается на проволоку; ручка труб
чатая, жестяная, съ укрепительной жестяной поддержкой. Очень 
нетрудно вычертить шаблонъ этой поддержки, но все же проще 
сделать ее путемъ подгонки, вырезавъ предварительно косой четыре - 
угольникъ и согнувъ его желобкомъ,— нужна тогда небольшая под
резка концовъ, и поддержка готова.
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Кастрюля для паровой варки (рис. 109).

Остовъ долженъ быть согнуть цилиндромъ, зафальцованъ и 
спаянъ по шву, а верхтй край остова подгибаютъ на проволоку 
для усилешя жесткости. Что же касается нижняго края остова, то 
надо отогнуть наружу край его, шириною 3/гв дюйма (рис. 110 сл*ва), 
и на одной половин* сделать обратный загибъ, шириною чуть по
меньше половины (рис. 110 справа) закраины.

Затемъ нужно вырезать закругленную полоску жести такой 
длины, чтобы изъ нея можно было согнуть коническую обичайку сс 
(рис. 111), на широкой сторон* которой оггибаюгь наружу каемку 
чуть поуже V8 дюйма, а узкую сторону плотно рубцуютъ.

Остается теперь сделать решетку изъ кружка жести, довольно 
густо продыравить ее, какъ показано на рис. 112. Д1аметръ ре
шетки выбирается такой, чтобы ее можно было подвести въ загибы 
пп, но чтобы она не могла пройти въ корпусъ кастрюли. Заводятъ 
тогда решетку въ коническую обичайку, окончательно загибаютъ 
рубецъ т  вокругъ и плотно смыкаютъ его частыми ударами мо
лотка, приложивъ рубецъ къ краю наковальни.

Теперь д*ло только за ушками кастрюли. На рис. 109 по
казаны ушки жестяныя, но они непрочны; ихъ сл*дуетъ д*лать 
изъ %  дюйма круглаго железа; форма такихъ ушковъ показана на 
рис. 118, откуда виденъ какъ характеръ выгиба, такъ и то, что 
концы ушковъ приклепываются двумя заклепками съ об*ихъ сто- 
ронъ. Когда ушки совершенно сд*ланы и въ нихъ просверлены 
дырочки для заклепокъ, нужно ихъ обязательно вылудить самымъ 
тщательнымъ образомъ. Съ этою ц*лью въ чугунномъ или глиня- 
номъ сосуд* растворяютъ достаточное количество чистаго олова и 
опускаютъ туда минутъ на десять ушки, которыя предварительно 
травятъ въ разбавленной соляной кислот*, а зат*мъ сушатъ надъ 
огнемъ и подогр*ваютъ достаточно сильно изъ опасешя, чтобы олово 
не брызнуло. Рекомендуется на поверхность расплавленнаго олова

Рис. 109 Рис. 110.
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наливать слой постнаго масла, что очень полезно при крупномъ 
производств*, потому что масло предохраняетъ поверхность распла- 
вленааго металла отъ окислешя и потому позволяетъ работать съ

Рис. 112.

меньшими предосторожностями. Что же касается мелкихъ полудокъ, 
то можно всегда легко снять деревянной лопаточкой слой окиси, 
не вдыхая непр1ятный ароматъ гор^лаго масла.

Формы для выргъзки печетя (рис. 114, 115, 116, 117, 118
и 119).

Он* делаются преимущественно изъ белой жести и составляютъ 
весьма полезную кухонную принадлежность. Формы делаются въ виде 
всевозможныхъ фигуръ, розетокъ, звездъ, буквъ и т. п. Прежде 
в с р г о  выр1штпгь изъ белой ж е с т и  кружокъ или <тлъ изустной

Рис. 115. Рис. 116.

величины и зарубцовываютъ края его поплотнее. Затемъ берутъ 
полоску жести около г/а дюйма шириною, сгибаютъ ее въ ту или 
иную форму и припаиваютъ къ кружку (или овалу), посредине 
котораго дёлаютъ круглое отверше для воздуха, какое показано 
на рисункахъ. Если припаять сверху кружка толстую скобочку изъ 
полоски жести или проволочки, то это будетъ служить ручкой.
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Эта форма выр4зокъ довольно сложна, а потому р'Ьдво упо
требляется. Чтобы сделать наиболее простую, берутъ полоску болЪе

Рис. 117. Рис. 118. Рис. 119.

толстой жести, рубцуютъ одну ея сторону и тогда выгибаютъ по
лоску въ звездочку произвольной формы; наб’Ьгаюпце края полоски 
просто спаиваютъ.

Гргьлка для ногъ (рис. 120).

Грелка для ногъ им'Ьетъ форму полуцилиндрическую и снаб
жается винтовой пробкой, которая должна быть настолько плотна, 
чтобы налитая въ гр'Ьлку горячая вода не могла просачиваться.

На рис. 121 изображена 
верхняя часть грелки, 
которая выгибается изъ 
листа нужныхъ разм*- 
ровъ, края котораго 
отгибаются въ разныя 
стороны, въ вид* по- 

Рис. 120 лосокъ въ Vs дюйма
шириною. Ближе къ этому 
концу гр'Ьлки пробивается 
O T B e p c T ie  7а дюйма въ 
д1аметр,Ь и въ него вста
вляется медное горлышко 
А  съ винтовою пробкой. 
11а рисунк* 122 изобра
жено основаше гр'Ьлки 

съ подогнутыми краями, предназначенными для образоватя рубчи- 
ковъ по рис. 12В, которые должны быть плотно обжаты молоткомъ, 
а потомъ запаяны.

Поел* этого размечаются куски жести для образоватя доны-



шекъ грелки, которыя имеютъ,. видъ полукруговъ; въ донышкахъ 
делается окружный запасъ въ 7в дюйм, шириною для образовашя загис 
бовъ по окружности корпуса грелки. Донышка просто припаиваются, 
какъ показано на рис. 124.
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Рис. 125.

На рис. 125 изображенъ остовъ грелки, сделанный изъ одного 
ц4льнаго куска. Изготовлеше грелки этимъ способомъ более легкое 
и простое, такъ какъ не приходится делать боковыхъ рубчиковъ. 
Все-таки края при А  должны быть фальцованы еще до сгибашя, 
поел* котораго останется только сомкнуть шовъ, обдавить его и 
запаять извнутри.

Совокь для золы (рис. 126).

На рис. 127 изображенъ шаблонъ для этого совка; жесть должна 
быть вырезана строго по такому шаблону, а затемъ согнута по 
направленш пунктирныхъ лишй. Зубцы А  в А  должны быть плотно 
пригнуты къ В  и затемъ склепаны или спаяны или же скреплены 
обоими названными способами заразъ.

Затемъ края этого совка должны быть загнуты на проволоке 
по всей ихъ длине. Ручка можетъ быть прикреплена, какъ указано 
при SS  на рис. 126. Обе распорки должны быть припаяны къ 
-пинке совка и къ трубке, которая служитъ для вставки деревян
ной ручки.
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Рис. 126.

Петли для ящиковъ (рис. 128— 13В).

При изготовленш петель сгибаютъ плоскогубцами кусокъ толстой 
проволоки въ вид* продолговатаго, узкаго, цёпного звена, изобра
женная на рис. 129, затемъ выр з̂аготъ дв* ромбичесюя пластинки, 
по образцу рис. 130. Эти пластинки надо перегнуть по средин- 
нымъ лшпямъ, но пока не сплющивать до полнаго соприкосновешя 
сторонъ. Зат4мъ заводятъ въ нихъ проволочное звено (рис. 129) и

тогда сплющиваютъ бока вплотную вокругъ сторонъ его. Поел* чего 
петли можно считать готовыми для приклепывашя ихъ къ тому или 
другому предмету.

На рис. 131 изображенъ кусокъ жести, вырезанной для за- 
мочнаго запора. Бокъ А  делается на г/8 дюйма шире съ каждой 
стороны, ч4мъ бокъ В , что показано пунктиромъ, такъ что когда 
вырезка будетъ согнута (на толстой проволок*) по лиши С, то 
излишекъ ширины части А  долженъ быть загнутъ на часть В . Въ 
этомъ запор* надо сделать сквозной выр^зъ, какъ это указано при
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А  на рис. 182, для чего сначала делаютъ острымъ зубиломъ надрубы 
вверху и внизу предполагаемая сквозного выреза, а затемъ по сре
дин*, сверху внизъ. Поел* этого обе надрезанныя лопасти разво-

Рис. 131.

Рис. 132.
Рис. 133.

рачиваются въ разныя стороны, рубцуются и придавливаются вплот
ную къ бокамъ запора. Для большей надежности все рубцы запора 
можно опаять, чтб придаетъ изящество работе. На рис. 13В за
мочный запоръ показапъ въ отделанномъ виде.

Водоургьйникь (дорожный чайникъ, рис. 134).

Обпцй видъ этого чайника показываетъ, что донышко его имеетъ 
цилиндрическое углублете. Остовъ чайника делается по шаблону, 
изображенному на рис. 135, при чемъ степень конечности и вообще

Рис. 134. Рис. 135.

размеры изменяются, глядя по желанш. Какъ видно изъ рисунка, 
шаблонъ для этого чайника имеетъ такую же форму, какъ и вся-



— 46 —

Kiit  другой шаблонъ для коническихъ сосудовъ, то-есть форму хо
рошо намъ известную. Донышко чайника должно быть сделано изъ
листовой мели и об* части его А  и В  (рис. 186) должны быть

тщательно вылужены по всей внутренней по
верхности еще до прикреплешя къ остову
(рис. 134). Если при изготовленш подоб-
ныхъ сосудовъ возникаетъ сомнете относитель
но размеровъ той или иной составной части 
чайника, то нужно вырезать сначала эту часть 
изъ тонкаго картона, согнуть ее и посмотреть, 
подходятъ ли размеры. Этимъ сбережется 
много матер1а.та, такъ какъ едва ли найдется 
достаточное количество издйлШ, въ размерахъ 
которыхъ можно было бы ошибиться, какъ въ 
размерахъ различныхъ сосудовъ. Рукоятку Ж , 
показанную на рис. 134 и наглухо приклепан
ную, можно сделать откидной. Для этого къ 
бокамъ чайника надо приклепать и запаять ушки 

(рис. 137), а затемъ выгнуть изъ 
проволоки 8/и дюйм, толщиною скобу 
(рис. 138), крючки которой обогнуть 
около ушковъ. На верхнюю прямоли
нейную часть скобы лучше всего надеть 
(до загиба) точеную деревянную трубку 
N, которая будетъ предохранять руки 

отъ пбжога.
Чайники таые лучше всего делать изъ латуни или меди.

Жестяные абажуры (рис. 139, 140).

Начинаютъ съ изготовлешя шаблона, изображеннаго на рис. 139. 
После вырезки изъ жести шаблонъ сгибаютъ по рис. 140, а за
темъ склепываютъ находяшде другъ на друга края рядомъ тонкихъ 
заклепокъ. Запаиваше заклепочнаго шва будетъ полезно только въ 
томъ случае, если абажуръ предназначенъ для электрической лам
почки накаливашя. Если же онъ готовится для газовой горелки 
или керосиновой лампы, то необходимо сделать верхнш выходъ для 
газовъ и копоти и запаивать не надо,— все равно припой распла
вится и вытечетъ.

Окружный край абажура можно зарубцовать узенькимъ фальцемъ,

Рис. 116.



но можно еще сделать зубчатое украшеше, въ род* кольца, часть 
котораго приведена на рис. 141, 142, 143.
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Рис. 139.

Въ этомъ случа* полоски надо зафальцевать, сцепить съ фаль- 
цемъ абажура и слегка обжать. Тате зубчатые бордюры вырезаются

Рис. 143.

обыкновенно изъ полоски самой тонкой жести; если есть возможность, 
часть узора делаютъ пробойникомъ или пробивными щипцами, какъ 
показано на рис. 143. Остальное выстригаютъ остроносыми ножни
цами.

Приготовлете простгьйшаю кофейника изъ оюести (рис. 144). 

Эта работа очень легкая для того, кто сумеетъ начертить на
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куск* тонкаго картона или бумаги шаблонъ, при чеиъ длина куска 
жести берется въ 3V4 раза больше предполагаемая д1аметра. На- 
прим*ръ: нужно сделать цилиндръ д1аметромъ 14 дюймовъ. Чтобы

Рис.146.

узнать какой длины нужно взять полоску жести, помножаютъ 
14 X  8% , получается приблизительно 44 дюйма. Къ этой длин* 
прибавляется еще 3/8 дюйма на загибы для образоватя рубчика, 
т.-е. нужно взять 44% дюйма.

Перейдемъ къ шаблону кофейника. На лист* картона проводятъ 
вертикальную лишю А В  (рис. 145) и на перпендикуляр* къ ней 
въ точк* А , вправо и вл*во откладываютъ по половин* длины 
окружности основашя кофейника, получаютъ точки С в В . Отъ 
точки А  книзу откладываютъ длину АН , равную предполагаемой 
высот* кофейника; изъ точки Н  возстановляютъ къ А В  перпенди
куляры по об* стороны этой линш и откладываютъ на нихъ вправо 
и вл*во равныя длины Н Е ' и H F ', такъ чтобы вся длина E 'F '
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равнялась длине окружности верха кофейника. Точка Е ' и С, а 
также F ' и D  соединяютъ прямыми лин1ями, которыя должны пере
сечься между собою (и съ лишей А В ) въ точке В . Изъ точки В , 
какъ изъ центра, описываютъ дуги E F — рад1усомъ В В  и C D '—  
рад1усомъ А В , тогда получаютъ контуръ EG 'A D 'F H E , ограни
ченный съ боковъ прямыми лишями, а сверху и снизу дугами круга, 
который и даетъ приблизительную форму шаблона безъ напусковъ.

Рис. 148.

Для получешя действительнаго шаблона, надо провести справа линт 
1)"Р ',  параллельную TJF и отстоящую на %  дюйма отъ нея, а 
также концентричешя дуги: D " А ' С" вверху и Е '' Н 1 F " —  
внизу. Заштрихованныя полоски и будутъ представлять собою на
пуски для загиба рубчиковъ. Шаблонъ такой по наружному контуру 
вырезаютъ изъ бумаги, накладываютъ на листъ жести, очерчиваютъ 
и вырезаютъ. Остается зафальцевать края, сцепить ихъ, пригнуть 
и выгладить рубчики и т. д.

Крышка такого кофейника большею частью делается овальной 
формы и составляется изъ двухъ частей, соединенныхъ между собою 
петлями. На рис. 146 показана крышка сверху; меньшая часть

Рис. 150.

крышки Ж  припаивается наглухо къ верхушке кофейника, а боль 
шая часть N —  соединена съ М  при помощи двухъ петель.

4
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Петли загибаются изъ жести, по образцамъ, а затемъ приклепы
ваются четырьмя маленькими заклепочками каждая, а иногда даже 
припаиваются. Кром* того, на крышк* припаиваютъ шигаку О или 
небольшую скобку, выгнутую изъ узенькаго кусочка жести (рис. 147). 
Кромки такого ушка необходимо зарубцовать. Обыкновенно смыкаю- 
1щяся кромки об*ихъ частей крышки зафальцовываютъ на проволок*, 
выр*заютъ части ихъ и получаютъ прекрасную петлю (рис. 148). 
Петля должна выступать наружу.

Поел* всего вышеизложеннаго къ кофейнику прид*лываютъ слив
ной носокъ и ручку. Первое и второе читателю уже изв*стно. Впро- 
чемъ ручку можно сд*лать н*сколько иначе и практичн*е, а именно: 
изъ м*дной бляхи нужно сд*лать трубку 2 дюйма длиною и 8/s 
дюйма въ д!аметр* (рис. 149), одинъ конецъ ея развернуть и при
паять къ боку кофейника, а въ другой, открытый, конецъ вставить 
деревянный точеный черенокъ. Для укр*плен!я ручки полезно бы- 
ваетъ выр*зать изъ толстой м*дпой бляхи овалъ (рис. 150) съ 
круглой дырой по средин*, просунуть въ дыру м*дную трубку и при
паять развернутые края ея къ бляшк*, поел* чего ее, т.-е. бляшку, 
приладить по выпуклости бока кофейника, присадить ее помощью 
двухъ заклепокъ и опаять вокругъ.

Зольникъ для камина.

Зольникъ для камина далеко не труденъ по своему устройству, 
но онъ требуетъ чистоту отд*лки, чтобы не портить общаго впеча
т л я я  обстановки комнаты.

Рис. 151.

Прежде всего д*лаютъ шаблонъ изъ картона согласно рис. 151, 
зат*мъ выр*заютъ по этому шаблону днище и загибаютъ кверху 
края, придерживаясь пунктировъ. Поел* этого берутъ узкую по
лоску жести и выгибаютъ изъ нея шаблонъ по закривлешю днища.

Рис. 152.
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Согласно съ этимъ шаблономъ изъ листового железа гнутъ переднюю 
часть зольника, которая представлена на рис. 152 и 158 въ двухъ 
видахъ— спереди и сзади, равнымъ образомъ загибаютъ ящикъ золь- 
вика, представленный на рис. 154, отворачиваютъ его края и при- 
клепываютъ рядомъ заклепокъ съ каждой стороны къ загнутымъ на

такую же ширину краямъ передней части зольника. Посредине пе
редней части зольника сверлятъ или пробиваютъ отверше для шишки, 
держа за которую, вытаскиваютъ зольникъ изъ-подъ камина. Что 
касается прикр*плешя донышка (рис. 151), то объ этой работ* уже 
неоднократно упоминалось нами. Верхнее ребро передней части золь
ника требуетъ особаго внимашя. Над*ваютъ на верхнее ребро пере
дней части зольника мгъдный валикъ. Медные валики продаются въ 
готовомъ вид* и представляютъ собою обыкновенную трубку около 
s/8 дюйма д1аметромъ со щелью по всей длин*.

Употреблеше валика не освобождаетъ насъ отъ зафальцовки съ 
проволокой, но таковую надо д*лать ран*е загибашя передней части, 
по шаблону; поел* этого выравниваютъ фальцъ, чтобы онъ былъ 
совершенно прямолинейный, и заводятъ съ торца 
валикъ. Случается, что продольная щель въ 
валик* бываетъ слишкомъ узка, тогда ее надо 
распиливать, что и д*лается при помощи 
пилы-ножовки: надо, чтобы ширина щели рав
нялась толщин* листового жел*за. Валикъ 
забиваютъ легкими и осторожными ударами 
колотушки, и это вовсе не трудно, такъ какъ 
бока валика могутъ н*сколько раздаваться на рИс. 155. 
пути. Рисунокъ 155 показываетъ положеше 
валика на ребр*, въ поперечномъ разр*з*.

Закруглете передней части зольника (рис. 152— 158) по шабло
ну представляетъ серьезную трудность для людей неопытныхъ:

4*



надо такъ маневрировать колотушкой, чтобы не ударять по валику, 
иначе валикъ сомнется, и вся работа будетъ испорчена. Между т*мъ 
съ этою работою можно легко справиться: замазываютъ глиною щели 
снизу валика, и весь валикъ заливаютъ расплавленной канифолью, 
поел* чего делаютъ загибъ по шаблону смело и безъ всякихъ пред
осторожностей,

Печка-жаровня (рис. 156).

Печка-жаровня делается изъ самаго толстаго кровельнаго же
леза сл*дующимъ образомъ: обыкновенное кровельное железо им*етъ 
28 дюйм, ширины и 56 дюймовъ длины; отрезаютъ отъ него кусокъ 
40 дюймовъ длиною и пригибаютъ края его на ширин* г|2 дюйма 
для сц*плешя. Поел* этого берутъ полоску жести шириною 3|4 дюйма 
и длиною 28 дюймовъ, проводятъ на ней среднюю линш (рис. 157) 

и д*лаютъ рядъ м*токъ, на 1JI2 дюйма отстоя- 
щихъ другъ отъ друга, а зат*мъ пробиваютъ 
бородкомъ рядъ дыръ д1аметромъ \  дюйма. 
Это будетъ шаблонъ, по которому разм*чаютъ 
на загнутыхъ краяхъ листа рядъ дыръ для 
заклепокъ. Само собою, первыя м*тки должны 
равно отстоять отъ нижняго края листа, тогда 
при свертк* листа въ трубу, пробитыя дыры 
совпадутъ и допустятъ легкую и свободную 
посадку заклепокъ. Нам*тка д*лается б*ли- 
лами.

Прежде свертки листа— корпуса печки—  
надо прор*зать отверте для дверцъ. Край 
отверсия долженъ отстоять отъ нижняго 

края листа на 10 дюймовъ, а размеры дверецъ для дровъ д*лаются 
8 дюйм. X 6 дюйм. На противоположной сторон* двередъ, но только 
вверху, вырубаютъ круглое, 4 дюйма, отверте для дымовой трубы. 
Поел* этого производятъ свертываше корпуса печки въ дилиндръ, что 
и д*лается на обломк* чугунной водопроводной трубы и колотушки, 
если н*тъ въ наличности катка.

Остается, сл*довательно, выгладить рубцы и посадить заклепки, 
при чемъ рекомендуется употреблять м*дныя заклепки.

Три неболыпихъ угольника, согнутыхъ изъ полосового жел*за 
1 X  *|4 дюйма и им*ющихъ форму, изображенную на рис. 158, должны 
быть приклепаны внутри печки, по окружности, лежащей дюйма
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на три ниже нижняго края двередъ. Угольники эти приклепываются 
на равныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга, а первый изъ нихъ 
долженъ находиться непосредственно подъ дверцами. Описанные 
угольники предназначаются для поддерживашя жел з̂наго кружка, 
изображеннаго на рис. 159, сдйланнаго изъ толстаго дюймоваго 
железа и служащаго вместо решетки. Въ кружке должно быть 
насверлено много дыръ д1аметромъ 1|2— *|8 дюйма.

На рис. 160 изображенъ коротышъ трубы, д1аметромъ 4 дюйма, 
загнутой изъ кровельнаго железа. Одинъ конецъ коротыша надре
зать во многихъ местахъ, и полученныя лопасти отогнуты наружу,

Рис. 157.

9
Рис. 158.

прилажены по выгибу печки, и въ каждой изъ лопастей пробито 
отверст1е для заклепки. Коротышъ приклепывается къ дыр* вверху 
печки и служитъ для над4ватя дымовой печной трубы.

Дверцы вырезываются тоже изъ кровельнаго железа, а края 
ихъ для большей жесткости рубцуются.

Крышка печки готовится на подоб!е крышки для кастрюли.

Новая крышка для кастрюли.

Вырезаютъ изъ жести кружокъ надлежащей величины; посред- 
ствомъ простого циркуля вычерчиваютъ на куске жести кругъ, ко
торый былъ бы на одинъ дюймъ больше крышки въ оконченномъ 
виде, такъ какъ при выбиванш выпуклости д1аметръ крышки не
сколько уменьшится, а потому запасъ въ 1 дюймъ безусловно не- 
обходимъ. Берутъ чурбанъ твердаго дерева, въ торце котораго

Рис. 159.
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выточено углублеше. Поел* уже покрываютъ листомъ плотной бу
маги, а на нее кладутъ жестяной кружочекъ, который удерживаютъ 
легонько левой рукой, тогда какъ въ правой рук* держатъ выбив
ной молотокъ и делаютъ имъ рядъ не сильныхъ ударовъ, начиная 
отъ центра и оканчивая по краямъ. Листъ бумаги предохраняетъ
поверхность жестяного круга отъ заминашя и царапинъ. Вначале
жестяной кругъ коробится, но этимъ не следуетъ смущаться, а 
выбивать его постепенно, начиная все же отъ центра; по мере боя 
поверхность кружка становится все правильнее и глаже, такъ что 
можно расправить отдельный морщины и неровности и этимъ за
кончить выбойку.

Затемъ подравниваютъ 
ножницами неровный кромки 
выбитаго листа, оставляютъ 
на загибъ около Ч8 дюйма во 
кругъ, отрезаютъ жестяную 
полоску около 1 дюйма и за- 
гибаютъ изъ нея обичайку 
для крышки, прикидывая ее 
для примерки по внутреннему 
краю кастрюли, при чемъ дли
на полоски должна быть больше 
на J|2 дюйма требуемой длины, 
а именно для образовали рубца.

Следуетъ одинъ край оби- 
чайки отогнуть наружу такъ, 
чтобы онъ плотно входилъ въ 

загибъ выпуклой крышки.
На рис. 161 изображенъ разрезъ пополамъ выпуклой крышки, 

а на рис. 162— разрезъ пополамъ обичайки. Если о^ичайка не

Г НС. 161.

Рис. 162.

Рис. 163. Рис. 164.

будетъ проходить подъ загнутый край крышки, то следуетъ под
резать ножницами ея края и этимъ путемъ сладить рубецъ, после 
чего нужно взять заковочный молотокъ или простой квадратный 
и укрепить легкими ударами рубецъ, зажимая, его загибы.
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Остается къ крышке приделать скобку для ручки. Для этого 
берутъ полоску опледеленной длины и ширины, сообразуясь съ раз
мерами крышки, и зарубцовываютъ на загибномъ скребке длинные 
бока аЪ и cd ея, какъ показано на рис. 163.

После зарубцовашя выгибаютъ полоску на шпераке въ виде 
скобки (рис. 164) и припаиваютъ къ верху крышки.

Д атскт противень (рис. 165).

Вырезаютъ кусокъ листового железа для образовашя мелкаго 
противня А, края котораго должны быть подготовлены для загиба 
на проволоку.

Затемъ вырйзаютъ 
еще два треугольные куска 
Е Е  и подготовляют 
также ихъ боковые края 
для загиба на проволоку, 
а нижйе края зафаль- 
цовываютъ для образо- 
ватя рубца. Сделавъ 
все это, помещаютъ оба 
треугольные куска на 
противень А, смыкаютъ 
рубцы, уплотняютъ ихъ 
молоткомъ и запаиваютъ.
Затемъ подворачиваютъ 
на проволоку все края 
противня, обозначенные 
буквами В  В  В  В .

Между треугольными 
выступами долженъ быть 
пропущенъ кусокъ про
волоки въ 8/ie или %  
дюйма толщиною, концы которой должны быть загнуты, какъ 
показано при W W ; на нее надеваютъ два-три крючка для подвеши- 
вайя жаркого.

Остается сделать одностороннюю покрышку, показанную на рис. 
166. Бока и нижшй край этой покрышки должны быть подвернуты 
на проволоку (см. ААА , рис. 166); верхнШ же край В  долженъ 
быть закругленъ на куске проволоки въ 3/16 или х/4 дюйма толщи

Рис. 166.
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ною. Поел* проволока должна быть пропущена вверху треугольныхъ 
выступовъ, и концы ея загибаются крючкомъ для воспрепятствоватя 
долевому передвиженю (см. В В , рис. 165). Покрышка (рис. 166) 
такимъ образомъ закрываетъ противень только съ одной стороны.

Кольцо для салфетки (рис. 167).

Кольцо для салфетки выпиливаютъ изъ тонкой жести обыкно
венным! лобзикомъ по приложенному рисунку, на которомъ оно изо
бражено въ 2Д настоящей величины. На одномъ конц* выпиленной 
полосы пробиваютъ зубиломъ двЬ щелки, а на другомъ— одну (щелки 
нарисованы на рисунк* черными черточками). ЗатЬмъ накладываютъ

Рис. 167. Кольцо для салфетки.

на жестяную полосу полоску какой-нибудь цветной натерш и за- 
гибаютъ на нее ударами деревяннаго молотка края жестяной полосы 
до точечныхъ линШ. Поел* этого сгибаютъ полосу кольцомъ вокругъ 
какого-нибудь деревяннаго цилиндра, втыкаютъ зубцы, оставленные 
на концахъ полосы, въ пробитыя щелки, загибаютъ зубцы на зад
нюю сторону кольца и пробиваютъ ихъ тамъ крепко молоткомъ.

Спичечница (рис. 168).

Пепельница съ приделанной къ ней спичечницей делается слй- 
дующимъ образомъ. Рисунокъ а представляетъ готовую спичечницу, 
а рисунокъ Ъ, с, d—три отдельный части, изъ которыхъ она со
ставляется. Части эти выбиваютъ зубиломъ или вырЪзаютъ ножни
цами изъ листового железа или изъ латуни, а внутреннШ узоръ 
въ пластинк'Ь d выпиливаютъ лобзикомъ. Размеры пластинокъ Ъ и 
d можно вымерить по обыкновенной спичечной короб кЪ.

Въ м^стахь, обозначенныхъ на рисункахъ с ж d черными чер
точками, пробиваютъ зубиломъ по четыре щелки, длина которыхъ 
должна равняться ширин* четырехъ зубцовъ на пластинк'Ь Ъ. За- 
т*мъ вс* три пластинки b u d  сгибаютъ подъ прямымъ угломъ, 
а края у пластинки с— подъ тупымъ. Теперь остается только про-
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д"Ьть зубцы пластинка Ъ сначала черезъ щелки пластинки d и за- 
т^гь черезъ щелки подставки с и загнуть эти зубцы на нижней

Рис. 168. Спичечница.

сторон* подставки, и спичечница готова. Если спичечница сделана 
изъ листового железа, то ее покрываютъ жел'Ьзнымъ лакомъ и брон- 
зируютъ.

Рис. 169. Подсв'Ьчникъ.
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Иодсвшникъ (рис. 169).

Изъ жести выпиливаютъ три части, изображенныя на рисунк* 
169 а, Ъ, с въ половину настоящей величины. Нижнюю часть под- 
св’Ьчника а и верхнюю с изгибаютъ плоскогубцами такъ, какъ это 
изображено на рисунк*.

Чернильница (рис. 170— 171).

Прежде всего изъ жести выпиливаютъ по приложенному рисунку 
дощечку съ двумя круглыми отверсадми (рис. 170 а), въ которыя 
вставляются стеклянныя чернильницы, и спинку (рис. 170, В ). На 
нижнемъ краю спинки оставляютъ три зубца и надрезают! ихъ 
вдоль по средин*. На заднемъ краю дощечки а д*лаютъ три про-

Рпс. 170. Чернильница.

р*за. Въ эти прор*зы вставляютъ зубцы спинки В  и загибаютъ 
внизу об* половины каждаго зубца въ разныя стороны. Но этого 
еще недостаточно, чтобы сд*лать спинку устойчивой. Поэтому вы

пиливаютъ еще подпорку (рис. 171 С) съ тремя 
зубцами, которые тоже надр*заютъ по средин*. 
Въ средин* спинки В  д*лаютъ два прор*за, 
соотв*тствуюпуе зубцамъ на длинной сторон* 
подпорки, вставляютъ въ нихъ оба зубца и 
загибаютъ въ разныя стороны половинки зуб- 
цовъ, при чемъ нижнш зубецъ подпорки вста
вляется такимъ же образомъ въ ' выдающшся 
по средин* задняго края дощечви выступъ.

Зат*мъ выпиливаютъ еще дв* подставочки 
для карандашей и перьевъ (рис. 171 D ) и 
вставляютъ ихъ съ помощью расщепленныхъ 
зубцовъ въ спинку В ; наконецъ, выпиливаютъ
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еще четыре ножки (рис. 171 Е ), сгибаютъ ихъ вдоль пополамъ
и укрЪпляютъ посредствомъ такихъ же расщепленныхъ зубцовъ по 
четыремъ угламъ дощечки а. Чтобы закрыть сверху то место, где 
проходятъ наружу зубцы ножекъ, нужно прикрепить въ этихъ местахъ 
четыре неболышя пластинки (рис. 171 F ).

Игрушечная кухня (рис. 172— 188).

Мы приведемъ здесь для примера несколько кухонныхъ при
надлежностей для детской кухни, которыя изготовляются такимъ же 
образомъ, какъ и настояпця кухни.

Чтобы сделать ложку, нужно выпилить изъ 
полоски жести, длиною въ 5 сантиметровъ (lV 8 вершка), 
очерташя ея (т.-е. ложки), изогнуть немного ручку, а 
широйй конецъ положить на какой-нибудь круглый 
предметъ и ударами молотка бить его по краямъ такъ, 
чтобы онъ сталъ вогнутымъ, подобно ложке.

Для изготовлешя печныхъ щипцовъ, нужно выре
зать полоску жести, длиною въ 10 сантиметровъ 
(21/* вершка) и шириною въ 3 миллиметра съ заги 
бающимися подъ прямымъ угломъ кончиками (рис. 172 
В ), положить поперекъ полоски кусокъ толстой прово
локи, согнуть пополамъ полоску и плотно сжать обе половины ея
около проволоки. Такимъ образомъ получатся щипцы, изображенные 
на рис. 172 А.

Шумовка. Нужно выпилить фигуру, сообразно рис. 173. Длину 
ручки сделать въ 5 сантиметровъ (1 %  вершка), а длину и ширину
круглой части въ 3 сантиметра
(5/в вершка). На конце ручки не
обходимо просверлить одно круг 
лое отверсйе, а въ другой части—  
много мелкихъ. Для удалешя 
неровностей, образующихся на Рис. из.
другой стороне при сверленш,
спилить напилкомъ. После всего изогнуть немного ручку, а круглую 
часть слегка вогнуть.

Ложка для вынимангя изъ кипятка яицъ делается такимъ же 
образомъ какъ и шумовка, только въ измененной форме.

Противень (рис. 174). Выпиливаютъ четыреугольную пластинку 
въ 7 сантиметровъ (1б8 вершка) длиною и 4 сантиметра (около
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1 вершка) шириною, съ колеч- 
комъ на одной короткой 
сторон*. Зат*мъ отд*ляютъ 
края пластинки четнрьил бо
роздками, проведенными ост- 
рнмъ шиломъ, вырезаютъ 

четыре угла и загибаютъ кверху края.
Кастрюля съ крышкой. Вырезаютъ четыреугольную пластинку 

(рис. 175), длиною въ 18 сантиметровъ (3 вершка) и шириною 
въ З1̂  сантиметра (18|8 дюйма). На сторон* Ъ пластинки оставляютъ 
три зубца, длиною въ 7г сантиметра, на сторон* с— четыре такихъ 
же зубца, а на сторон* а — дв* полоски въ 3 сантиметра (около 
%  вершка) длиною. На сторон* d д*лаютъ три прор*за, соотв*т- 
ствуюпйя зубцамъ стороны Ь, и кром* того еще два прор*за е для
длинныхь полосокъ. Зат*мъ кладутъ пластинку на какой-нибудь

Рис. 174.

Ряс. 175.

деревянный цилиндричешй предметъ и сгибаютъ ее молоткомъ такъ, 
чтобы зубцы стороны Ъ можно было прод*ть черезъ прор*зы d 
и загнуть на другой сторон*. Поел* того свернутую въ трубку 
пластинку над*ваютъ опять на цилиндръ и плотно проколачиваютъ 
молоткомъ шовъ. Длинныя полоски изгибаютъ въ вид* ручекъ, какъ 
показываетъ ресунокъ 176, прод*ваютъ концы ихъ въ прор*зн е 
и загибаютъ на внутренней сторон*.

Теперь выр*заютъ дно такой величины, чтобы оно было чуть- 
чуть больше окружности свернутой пластинки, и прор*заютъ въ немъ 
четыре щелки въ т*хъ м*стахъ, гд* придутся четыре зубца ниж- 
няго края (с) свернутой пластинки (рис. 177). Зубцы вставляють 
въ прор*зы, загибаютъ и прибиваютъ молоткомъ такъ, чтобы дно 
сид*ло по возможности кр*пче. Зат*мъ выр*заютъ крышку (рис. 
178 С) такой же величины, какъ и дно, и ручку для крышки (рис.
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178 справа). Посредине крышки делаютъ небольшой прорезъ. Зу- 
бецъ ручки (аЪ) надрезаютъ вдоль, вставляютъ его въ прорезъ 
крышки и загибаютъ одну половину зубца (а) въ одну сторону, a 
другую (6)— въ другую сторону.

Дуршлагъ (рис. 179). Станки дуршлага делаютъ изъ полоски 
жести, длиною въ 12 сантиметровъ (28|4 вершка) и шириною въ 
1'а сантиметра (около в|8 дюйма). При выпиливанш боковой стенки 
оставляютъ еще узкую длинную полоску, отходящую подъ прямымъ

Рис. 178 Рис. 179.
угломъ отъ одной изъ длинныхъ сторонъ стенки. Эту полоску за
гибаютъ въ виде ручки. Стенку свертываютъ кольцомъ и скрепляютъ 
двумя зубцами, продетыми въ прорезы, такъ же, какъ и стену 
кастрюли. Затемъ вырезаютъ дно, просверливаютъ его мелкими 
отверсшми и прикрепляютъ къ стенке, какъ и дно кастрюли, 
четырьмя зубцами.

Ушатъ (рис. 180). Высота его сантиметра (1 вершокъ), 
окружность вверху 1В сантиметровъ (около 3 вершковъ). Пластинку

Рис. 180. Рис. 181.
для стенки вырезаютъ такой формы, какъ для усеченная конуса. 
На одной стороне пластинки оставляютъ два выступа для ушковъ, 
а на другой— 4 зубца для скреплешя съ дномъ и еще три по
лоски, длиною въ 1 сантиметръ (в|8 дюйма), на равныхъ разстояшяхъ 
одна отъ другой, для ножекъ. Края стенки и дно скрепляются
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совершенно такъ же, какъ у кастрюльки и дуршлага. Въ дне, 
кром* четырехъ прорезовъ для скреплешя со стенкой, делаютъ 
еще три прореза, черезъ которые продеваются ножки. Для крышки 
вырезаютъ круглую пластинку, немного побольше, чемъ окружность 
ушата. На двухъ противоположныхъ сторонахъ крышки делаютъ 
два четыреугольныхъ выреза для ушковъ ушата, а по средине 
крышки укрепляютъ такую же ручку, какъ и въ крышке кастрюли.

Терка (рис. 181). Вырезаютъ пластинку въ 7 сантиметровъ 
(168 вершка) длиною и въ 4 сантиметра (около 1 вершка) шири
ною. У одной изъ длинныхъ сторонъ пластинки оставляютъ еще 
две узия полоски (а), длиною въ 2 \  сантиметра (1 дюймъ).

На одной изъ короткихъ сторонъ делаютъ вырезъ такъ, чтобы 
по краямъ остались две пожки, а на другой— выпиливаютъ полу- 
кругъ въ виде ручки. Въ пластинке пробиваютъ множество дырокъ, 
изгибаютъ немного пластинку, загибаютъ полоски а назадъ и про- 
деваютъ концы ихъ въ прорезы, сделанные на противоположной 
стороне терки.

Солонка (рис. 182). На прилагаемомъ рисунке изображена вися
чая солонка, въ которой держатъ въ кухне соль, въ цёломъ виде и

отдельный части, изъ которыхъ она со
ставляется. Чтобы сделать такую солон
ку, выпиливаютъ четыре пластинки та
кой формы, какъ показано на рисунке: 
полукруглую переднюю стенку (А ), 
заднюю стенку (С ), дно (В ) и крышку 
(D). Длина пластинки А  4'/а санти
метра (1 вершокъ), ширина 2 санти
метра (7/16 вершка); въ маленькихъ 
выступахъ на углахъ Ъ пластинки надо 
просверлить по круглой дырке. Ширина 
задней стенки С— 2,8 сантиметра (6/8 
вершка), а высота 4 сантиметра (7/8 
вершка). Стенки А  и С и дно В  
скрепляются между собою зубцами, 
продетыми въ прорезы, а крышка D 
вставляется кончиками а въ дырки, 

просверленныя въ выступахъ Ь стенки А.
Ш и та  (рис. 183). Для игрушечной кухни необходимо и игру

шечная плита, какъ напримеръ, на приложенномъ рисунке. Дно (J.) 
и заднюю стенку плиты можно сделать изъ одной пластинки жести,

Рис. 182.
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согнутой пополамъ. Длина даа и станки 22 сантиметра (5 вершковъ), 
шириаа дна 16 сантиметровъ (3%  вершка), а высота станки 20 санти
метровъ (41/2 вершка). Для передней (В )  и боковыхъ (С ) ст4нокъ 
плиты вырезаютъ полосу жести, длиною въ 36 сантиметровъ (8г/в 
вершк.) и шириною въ 17 сантиметровъ (37/8 вершка). На каж- 
домъ конце полосы отделяютъ поперечной чертой по 9 сантимет
ровъ (2 вершка) для боковыхъ сгЬнокъ и сгибаютъ въ этихъ м4- 
стахъ полосу. Но раньше этого на передней станке В  вырезаютъ 
два четыреугольныхъ отверст!я, длиною въ 5 сантиметровъ (1'/в 
вершка) и шириною въ Зг/а сантиметра (13/в дюйма)' каждое. Для 
закрывашя отверстШ выпиливаютъ две дверцы (Е ), длиною въ 7 
сантиметровъ ( l 5/s вершка) и шириною въ 4 сантиметра (1Б/8 дюй
ма). Каждая дверца снабжена ручкой F . Чтобы можно было вдви
гать и выдвигать дверцы, пониже и повыше отверстШ пробивается 
два ряда полукруглыхъ прорезовъ. Отогнувъ отделенныя прорезами 
лопастинки, получаютъ два ряда 
зубчиковъ, которые будутъ при
держивать заслонки. Когда на 
передней стенке будутъ сделаны 
всё нужные прорезы, отгибаютъ 
подъ прямымъ угломъ боковыя 
стенки и прикрепляютъ ихъ по- 
средствомъ зубцовъ къ задней 
стенке и ко дну. Доска плиты 
(L L )  делается немного выдаю
щейся подъ боковыми стенками.
На доске просверливаютъ две 
дыры въ 3,2 сантиметра (1х/4 
дюйма) въ поперечнике. На передней и боковыхъ сторонахъ доски 
делаютъ прорезы для зубцовъ стенокъ В  и С, а на задней
стороне оставляютъ 3 зубца, которые продеваютъ въ прорезы 
задней стенки тамъ, где на рисунке поставлены буквы N.
Наконецъ. на задней стенке прорезаютъ несколько узкихъ полосокъ 
такъ, чтобы он* остались соединенными на верхнемъ конце со 
стенкой, и загибаютъ ихъ кверху въ виде крючковъ. На эти 
крючки вешаютъ кухонную утварь.

Кружка съ ситечкомъ для присыпатя мяса мукою (рис. 184).

Для ея изготовлешя вырезаютъ кусокъ жести нужныхъ разме- 
ровъ, на которомъ делается валикъ следующимъ образомъ (рис.

Рис. 183.
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185): кладутъ кусокъ жести пп сверху прямого куска проволоки т  
и проходятъ вдоль этого м с̂та узенькой, полукруглой обдавкой М . 
Сделавши валикъ, сгибаютъ жесть на бабке и запаиваютъ ея края. 
Нижшй край полученнаго цилиндра не нужно рубцевать, но край 
донышка долженъ быть загнутъ кверху, прилаженъ по цилиндру и 
запаянъ.

Рис. 186.

На рис. 186 изображена крышка кружки. Форма ея или пло
ская, или выпуклая; въ последнемъ случае решечеше (пробивка 
дыръ) должно быть сделано после выбивки выпуклости.

Чтобы считать работу законченной, остается только подогнуть 
книзу край крышки и впаять обичайку, нижшй край которой надо 
зарубцевать на проволоку.
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Кастрюля для варки молока (рис. 187).

Корпусъ кастрюли делается на подоб1е всЬхъ вообще кониче- 
скихъ сосудовъ. ВерхнШ край подвертывается на проволоку; ручка 
д^ляется жестяная, трубчатая, съ поддержкой; къ донышку при-

Ряс. 188.

паиваютъ три выступа, выбитые изъ жести въ вид* полушарШ, на 
соответствующем! исподник* (рис. 188). Выступы эти припаиваются 
чуть отогнутыми краями къ донышку и препятствуют! ему непо
средственно соприкасаться съ раскаленной плитой. Благодаря такому 
устройству, молоко въ кастрюли никогда не пригораетъ.

Ящикъ для сетей (рис. 189— 191).

На рис. 189 изображенъ свечной ящикъ, а на рис. 190— 
крышка для него. Остовъ ящика делаютъ изъ одного куска железа.

Рис. 189. Рис. 190.

На рис. 191 изображенъ шаблонъ для такого ящика съ про- 
рез&нннмъ насквозь отверсйемъ. Буквами А , А , А , А — обозначены 
надрезы, которые дадутъ возможность подвернуть на проволоку края 
сквозного вырёза-
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Поел* этого сгибаютъ корпусъ ящика на шперак* и смыкаютъ 
шовъ, а ват^мъ дйлаютъ донышки для этого ящика и надви
га ютъ ихъ.

Рпс. 191.
Крышка должна быть вырезана такъ, чтобы края ея перекры

вали приблизительно на дюйм* края прор*за (фиг. 189— А ). Края 
крышки подгибаютъ на проволоку и потомъ изгибаютъ ее такъ, 
чтобы она плотно прилегала къ поверхности ящика.

Остается прикрепить крышку парой петель, и ящикъ будетъ 
готовъ.

Ситко для бульона (рис. 192).

Приготовивъ шаблонъ, по нему выр*заютъ жесть, сводятъ оба 
конца формы вм^ст*, подвертываютъ одинъ уголъ на х|4 дюйма и

Рис- 192.

сплющиваютъ его. Это устраняетъ возможность перекоса при выби- 
ванш молоткомъ боковой выпуклости, которая делается самымъ 
обыкновеннымъ образомъ при помощи молотка съ выпуклымъ бой- 
комъ на вогнутой деревянной подкладк* (рис. 198).
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Поел* выгиба сплющенный уголъ отгибаютъ, края подравни- 
яиваютъ ножницами, накладывают! другъ на друга и спаиваютъ. 
Затемъ подвертывают! верхшй край на проволоку, а вместо до
нышка вставляютъ не особенно частую медную сетку, края которой 
плотно припаиваютъ.

Чтобы сетки не продавливались надо припаять вокругъ до
нышка обичайку, шириною не более полдюйма, нлосшй край ко
торой подвертывается тоже на проволоку.

На рис. 193 изображено одно изъ ушекъ до его сгиба и при
пайки; онъ имеетъ форму луны. Ушки следуетъ вырезать изъ тол
стой жести, и вогнутые края ихъ полезно подвернуть на проволоку, 
после чего ушки припаиваются къ бокамъ ситка.

На рис. 194 изображена другая форма подобнаго же ситка, 
изготовлеше которой гораздо легче, такъ какъ бока ситка совер
шенно прямые, коничеше.

На рис. 195 представлена воронка съ обичайкой вокругъ верх
няя края. Она можетъ быть изготовлена темъ же способомъ, какъ 
и всякая другая воронка, съ тою, однако, разницей, что вместо 
подгибашя края А  на проволоку, онъ отгибается вначале подъ 
прямымъ угломъ кнаружи, а затемъ часть отогнутая кантика по
вертывается въ обратномъ направленш— внутрь.

Верхйй край В  подвертывается на проволоку, а нижшй край 
его выгибается наружу и затемъ вставляется въ А } после чего 
снова сплющивается молоткомъ и запаивается. Медной сеткой просто 
закрывается отверше сливной трубки воронки сверху.

Рис. 195.
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Жаровня (рис. 196— 197).

На рисункахъ изображены жаровни двухъ различныхъ видовъ. 
Жаровни эти выгибаютъ изъ толстой болванки, крепко ихъ 

склепываютъ 8/ie дюймовыми заклепками. Передъ жаровни забирается

Рис. 193.

железными прутиками, одинъ изъ которыхъ показанъ на рис. 198, 
откуда видно, что оба конца отр з̂аннаго куска расковываются въ 
лопатку, а загбмъ пробиваются дыры для заклепокъ.

Рис. 199.

Толщи за кусковъ бываетъ отъ 3/8 дюйма до’/а дюйма.
На рис. 199 приведенъ шаблонъ для одной жаровни, а на 

рис. 200— такой же шаблонъ для другой жаровни. Пунктирными
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должны быть согнуты.
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Рис. 200.
Нисколько рядовъ отверстШ А А  полдюймоваго д1аметра могутъ 

быть пробиты на свинцовой пластин* до сгибатя листа и служатъ 
они для зам*нн колосниковой решетки.

Шумовка (рис. 201).

Остовъ В  делается коничесюй и запаивается сбоку, поел* чего 
верхнш край его подгибается на проволоку, а нижшй— загибается 
наружу.

Для донышка пользуют
ся иногда жестяннмъ круж- 
комъ еъ густо пробитыми 
дырочками, но еще чаще бе
рут! жестяное плоское коль
цо, внешшй край котораго Рис. 201.
подгибается такъ, чтобы
донышко это плотно приходилось къ внутреннему краю остова.

Въ круглое отверте этого кольца впаивается кусокъ частой 
металлической сетки, поел* чего вставляютъ это сетчатое донышко 
въ нижшй загибъ остова, смыкаютъ рубчикъ молоткомъ, подгибаютъ 
образовавшуюся завромку къ бокамъ конуса и припаиваютъ ее.

Сделанная ручка, сообразно приложенному чертежу, довершаетъ 
работу.

Цистерна для масла (рис. 202).

Небольшую цистерну делаютъ изъ цельнаго куска жести. Боль
шая же требуетъ двухъ кусковъ, при чемъ соединительные рубцы В В



— 70 —

располагают  ̂по средин* боковыхъ сгЬнокъ, вертикально; затемъ под- 
вертываютъ донышко А , сплющиваютъ рубцы вокругъ и запаиваютъ 
ихъ; дыру для крана D  вырубаютъ пробойникомъ (рис. 208) за 
неим'Ьшемъ поел*дня го, можно ограничиться и простымъ бородкомъ.

Эта дыра лучше всего проделывается такъ: кладутъ кусокъ 
свивца на квадратный наконечникъ пестика, затемъ подводятъ ци
стерну на этотъ кусокъ свинца темъ местомъ, где надо пробить 
дыру, и пробиваютъ ее простымъ бородкомъ снаружи.

Рис. 202. Рис. 203.

Сделавъ это, вставляютъ кранъ С и крепко запаиваютъ ̂ его. 
Для придашя наибольшей прочности соединенш, припаиваютъ во
кругъ основашя крана укрепительный конусъ D. Остается изгото
вить верхъ Е , который делаютъ изъ листа такой величины, чтобы 
края его можно было подогнуть на достаточную ширину, поел* чего 
листъ над4вается на цистерну, при чемъ передъ надёвашемъ его
пробиваютъ отверсие для горлышка F , впаиваютъ его; затемъ на-
деваютъ листъ Е  на цистерну и крепко запаиваютъ кругомъ.

Чашка вгъсовъ для муки (рис. 204).

Придавши остову нужную форму, загибаютъ заднШ край его 
наружу, после чего делаютъ спинку, края которой подгибаютъ

внутрь. Спинку надеваютъ на заднюю 
часть этой чашки сплющиваютъ руб- 
чикъ молоткомъ, затемъ помещаютъ 
чашку на круглый конецъ пестика,
плотно пригибаютъ рубчикъ и запаи-

Рис. 204. ваютъ его.
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Поел* этого подгибаютъ края чашки и подвертываютъ ихъ на 
проволоку. Къ чашке приделываю™ ручку, при чемъ ручка при
клепывается лужеными заклепками и припаивается.

Желтьзный ящикъ.

Подобный ящикъ делается изъ пяти частей, а именно: двухъ 
торцовъ, двухъ боковъ и днища. Остановившись на техъ или дру- 
гихъ размерахъ ящика, берутъ кусокъ болванки (толстаго листового 
железа) и вырезаютъ изъ него стёнки ящика. Подгибаютъ края бо- 
ковыхъ стенокъ ( А Л Л А ,  рис. 205), надрезаютъ слегка уголки 
и скрепляютъ рубчиками.

Рис. 208.

На рис. 206 представленъ сомкнутый рубецъ, а на рис. 207 
рубецъ, подвернутый на бокъ. Рубцы плотно сплющиваются молот
комъ на квадратномъ пестике. Верхше края ящика подвертываются 
на проволоке, затемъ подгибаются наружу и внизъ, какъ это изоб
ражено на рис. 208.

На этомъ же рисунке представленъ видъ того края, къ которому 
прилаживается крышка. На рисунке край этотъ не совсемъ при- 
гнутъ, но на деле его пригибаютъ вплотную молоткомъ по всей 
длине, после чего кругомъ всего верхняго ящика получится валикъ 
на подоб1е Б  В  В  В  (рис. 205). При CG делаютъ небольние вы
резы для петель. Затемъ берутъ две прочныя пластинки, ширина
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которыхъ равнялась бы ширин* внрЪзовъ СС, вставляютъ ихъ въ 
петли на подоб1е рис. 209. Сд*лавъ петли, пробиваютъ въ нихъ 
два отвертя для заклепокъ. Теперь остается сделать крышку для 
этого ящика, при чемъ ее можно сделать двоякимъ способомъ: т*мъ 
же, что и самъ ящикъ, или склепываютъ, какъ изображено на рис. 
210. Верхняя часть кршпки прикрепляется такъ же, какъ и днище.

НижнШ край крышки А Л  подгибаютъ и подвертнваютъ на 
проволоку.

Рис. 209. Рис. 210.

Пом*стивъ крышку сверхъ ящика и временно припаявъ петли 
небольшимъ количествомъ припоя, приступаютъ къ ихъ приклепыва- 
нш, затемъ приклепнваютъ замокъ, защелочку отъ замка и уши.

Противень для печетя (рис. 211).

Противень д*лаютъ любой величины. Подгибаютъ два края на 
ширину Ча дюйма, затемъ кромки кругомъ всего противня загибаютъ

Рис. 211.

на проволоку, потому что проволока существенно укрепляетъ изд*л1е 
и вл1яетъ на долгосрочность его службы.

Лейка для спрыскиватя пола въ мастерской (рис. 212). 

Лейка можетъ иметь ту же форму и можетъ быть сделана
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т*мъ же путемъ, какъ и коническШ сосудъ для 
нагр*ватя пива (рис. 86).

Вся разница заключается въ томъ, что въ 
донышк* надо оставить отверше и припаять къ 
нему коническую сливную трубочку. Ручку надо 
приделать такъ, какъ указано на рисунк*.

Печаль для перъевъ и карандашей (рис. 218).

Берутъ кусокъ бЬлой жести, загЁмъ чертилкою 
съ помощью циркуля и угольника нам*чаютъ и 
выр*зываютъ ножницами фиг. 1 и фиг. 2 (рис. 
213); края а (фяг. 1) загибаютъ на скребк* и Рис. 212.
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плотно прибиваютъ молоткомъ, а выступы ж  ж е  загибаютъ на 
скребк* въ трубку, показанную на фиг. В буквой е.

Поел* этого прос*каютъ зубиломъ на свинцовой подклад к* м*ста, 
обозначенный на фиг. 1 буквою и.

Края в и полоски г (фиг. 1) загибаютъ подъ прямымъ угломъ 
по отношешю къ сторонамъ д; стороны же б, д ж з (фиг. 1 и 2) 
тоже загибаютъ на скребк* подъ прямымъ угломъ, причемъ края в 
вводятъ во внутрь полученнаго ящика (фиг. 4, букв, в), а полоски 
г (фиг. 1) прод*ваютъ снаружи во внутрь ящика сквозь пробитыя 
зубиломъ отвертя и и загибаютъ, какъ показано на фиг. 4 букв. г.

Поел* этого остается только взять проволоку и прод*ть въ 
завернутые въ трубочки выступы ж  ж е  фиг. 1 и 2.

Кастрюлька (рис. 214).

На лист* б*лой жести съ помощью циркуля и угольника по- 
м*чаютъ чертилкою и выр*зываютъ ножницами фиг. 2 и фиг. 11 
(рис. 214), поел* чего края а (фиг. 2) загибаютъ на скребк* такъ, 
какъ показано на фиг. 4 букв, в, а края д загибаютъ на скрсбк*,
какъ показано на фиг. 1.

Подготовленный такимъ образомъ листъ жести загибаютъ на 
шперак* (маленькой наковальн*) въ цилиндръ, какъ показано на 
фиг. В, соединяютъ замкомъ б и плотно прибиваютъ молоткомъ на 
шперак*.

Въ цилиндр* на остромъ кра* бабки отгибаютъ бортъ г, какъ 
показано на фиг. 4.

Дал*е на куск* жести циркулемъ нам*чаютъ для дна кругъ, 
равный 155 миллим, (около 6 дюйм.), показанный на фиг. 5. Поел* 
этого соединяютъ цилиндръ съ дномъ.

Порядокъ посл*довательныхъ работъ соединешя дна съ цилин- 
дромъ изображенъ на фиг. 6, 7, 8 to 9; на жестяномъ круг* за
гибаютъ на полукругломъ скребк* фальцъ е (фиг. 7); цилиндръ
ставятъ на полученное дно и загибаютъ фальцъ е на бабк* такъ, 
какъ показано на фиг. 8, и, наконецъ, на шперак* загибаютъ 
фальцы такъ, какъ показано на фиг. 9-

Зат*мъ берутъ жел*зную проволоку, ддаметромъ въ 3Va мм., 
отрубаютъ зубиломъ кусокъ ея и загибаютъ его, какъ показано на 
фиг. 12 букв. з.
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На скребк/Ь загибаютъ края ж  вы резан наго для ручки куска 
жести около проволоки, какъ показано на фиг. 12 букв, и, и за
гибаютъ одинъ конецъ полученной ручки, какъ показано на фиг. Ю 
букв. к.

Поел* этого остается только пробить бородкомъ въ загнутомъ 
конце ручки и въ цилиндр*, въ местахъ, обозначенныхъ буквою л,
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дыры, д1аметромъ 8— 37а мм., вставить въ эти дыры заклепки, 
заклепать и припаять паяльникомъ.

Воронка (рис. 215).

На куск* бЪлой жести производить разметку чертилкою съ 
помощью циркуля и угольника и выр'Ьзываютъ ножницами фиг. 1, 
2, 3, 4, 5 и 6; края а (фиг. 1) загибаютъ на скребкЪ два раза, 
какъ показано на фиг. 1 буквою аь а края б загибаютъ на скребкЪ 
такъ, какъ показано буквами бх.

Подготовленную такимъ образомъ полоску загибаютъ на шае- 
рак4, т.-е. на небольшой наковальн’Ь съ острыми углами, въ обо- 
докъ, какъ показано на фиг. 7, и соединяютъ замкомъ в.

Края г (фиг. 2) загибаютъ на скребк-Ь такъ, какъ показано 
на фиг. 2 буквою загЬмъ этотъ кругъ сгибаютъ до соединешя 
между собою краевъ г, причемъ края эти закладываюсь одинъ за 
другой, какъ показано буквою д, и на пшерак* прибиваютъ молот
комъ, BMfyjcTBie чего получится то, что изображено на фиг. 8.

Край е (фиг. 8) загибаютъ на пшеракЪ такъ, какъ показано 
на фиг. 9 буквою ег; края ж  (фиг. 3) загибаютъ на скребкЪ такъ, 
какъ показано на фиг. 3 буквою <щ, а затЪмъ загибаютъ до со* 
единешя краевъ ж  въ замокъ, какъ показано на фиг. 10, вслЪд- 
C TB ie  чего получится конусная трубка (фиг. 11).

На полоску з (фиг. 5) над^ваютъ колечко, согнутое изъ про
волоки, въ 1 7а миллим. д1аметромъ, изображенное на фиг. 17, и 
около него загибаютъ полоску такъ, какъ показано буквою зи а 
на кружкЬ пробиваютъ бородкомъ дырочки.

Полоску, изображенную на фиг. 6, продЪваютъ въ то же ко
лечко и загибаютъ ее, какъ показано буквою и, всл,Ьдств1е чего 
получится клапанчикъ на шарнир* (фиг. 12).

Края к полоски (фиг. 4) загибаютъ по два раза, какъ пока
зано на фиг. 13 буквою полученную такимъ образомъ полоску 
(фиг. 14) загибаютъ такъ, какъ показано на фиг. 15 буквою л, 
и црипаиваютъ ее въ м4стахъ, обозначенныхъ буквами п.

Ободокъ (фиг. 7) вставляютъ въ воронку (фиг. 9) такъ, какъ 
показано на фиг. 16, и въ ийстахь, обозначенныхъ буквою м, за- 
паиваюгъ; къ воронкй приставляюсь конусную трубку (фиг. 11) 
и въ м4стахъ, обозначенныхъ на фиг. 16 буквою к, запаиваютъ, 
и, наконецъ, клапанчикъ (фиг. 12) припаиваютъ на м’Ьст'Ь, обоз- 
наченномъ буквою о.



Чайникъ (рис. 216).

Чтобы сделать металлический чайникъ, надо на куск* б’Ьлой 
жести разметить и вырезать ножницами фиг. 1, 5, 7, 17, 21г 
2В, 26, 30 и 34. На части листа, обозначенной на фиг. 1 бук
вою б, пробиваютъ бородкомъ дыры.
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Края а (фиг. 1) загибаютъ на скребк* такъ, какъ показано
на фиг. 2 буквою ах.

Подготовленный такимъ образомъ листъ на шперак* загибаютъ 
въ цилиндръ, какъ показано на фиг. В, и соединяютъ замкомъ в. 
Загибаютъ края этого цилиндра на скребк* такъ, какъ показано 
на фиг. 4 буквою д.

Край е круга (фиг. 5) на стояк* отгибаютъ подъ прямымъ
угломъ (фиг. 6), края же ж  полоски (фиг. 7) загибаютъ на скребк* 
и плотно прибиваютъ молоткомъ, зат*мъ въ другой разъ загибаютъ, 
какъ показано на фиг. 8 буквою ж и и тоже плотно прибиваютъ 
молоткомъ, а тогда уже загибаютъ въ ободокъ (фиг. 9) такого 
разм*ра, чтобы онъ плотно входилъ въ отверспе ее (фиг. 6); за
паиваютъ шовъ ободка и вставляютъ его въ вышеупомянутое отвер- 
сие такъ, какъ показано на фиг. 10.

Края з (фиг. 10) загибаютъ на скребк* такъ, какъ показано
на фиг. 11 буквою и, а зат*мъ такъ, какъ показано на фиг. 12
буквою I.

Отгибаютъ въ полученной верхней части чайника по окружности 
край к (фиг. 12) такъ, какъ показано на фиг. 13 буквою л\ 
вставляютъ въ эту часть цилиндръ (фиг. 4) краями д такъ, какъ 
показано на фиг. 14, и загибаютъ края лХ) какъ показано на
фиг. 15 буквою л2, а зат*мъ такъ, какъ показано на фиг. 16
буквою лг.

Загибаютъ на скребк* края м (фиг. 17) въ жолобки, какъ
показано буквою на фиг. 18.

Закладывают! въ жолобки проволоку, Д1аметромъ около 2 миллим., 
и плотно пригибаютъ края жолобковъ къ проволок*.

Сгибаютъ эту полоску вм*ст* съ проволокою такъ, какъ пока
зано на фиг. 19 буквою «; прод*ваютъ выпущепныя дужки .wt 
проволоки (фиг. 17) въ ушки (фиг. 20).

Пробиваютъ бородкомъ въ цилиндр* съ каждой стороны по дв* 
дырочки; прод*ваютъ въ нихъ и черезъ дырочки ушковъ (фиг. 20) 
заклепочки и заклепываютъ въ м*стахъ, обозначенныхъ на фиг. 19 
буквою щ.

Отгибаютъ на кружк*, выр*занномъ для дна (фиг. 21), край 
о подъ прямымъ угломъ, какъ показано на той же фигур* буквою п\ 
над*ваютъ это дно на цилиндръ, какъ показано на фиг. 22, и въ 
м*стахъ, обозначенныхъ буквою р, запаиваютъ.

Края с (фиг. 23) загибаютъ такъ, какъ показано на фиг. 24, 
а зат*мъ загибаютъ въ трубку и соединяютъ замкомъ т  (фиг. 25).
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Полученную конусную трубку припаиваюгъ къ ц иди ядру чайника 
въ томъ м*ст*, гд* пробиты бородкомъ дыры фаг. 19.

Загибаютъ на скребк* край у полоски (фаг. 26) такъ, какъ 
показано на фиг. 27; загибаютъ на шперак* эту полоску въ ци
линдръ (фиг. 28), равный отверсйю ю (фиг. 20) горлышка чай
ника, и концы сиаиваютъ.
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Отгибаютъ въ полученномъ ободк* край ф подъ прямыкъ уг
ломъ, какъ показано ва фиг. 29.

Загибаютъ на скребк* края полоски (фиг. 80), какъ показано 
ва фиг. 31; концы этой полоски загибаютъ подъ угломъ, какъ по
казано на фиг. 82 буквою х, а затемъ на кругломъ шперак* за
гибаютъ ее въ вид* фигуры 33.

Край ц кружка (фиг. 34) отгибаютъ подъ прямымъ угломъ, 
какъ показано на фиг. 35 буквою щ, и просЬкаютъ зубиломъ на 
свинцовой подкладк* отверст!е, обозначенное на фиг. 34 буквою ч; 
ставятъ на дно этого кружка, какъ показано ва фиг. 36, сбодокъ, 
изображенный ва фиг. 29, и края щ загибаютъ такъ, какъ по- 
вазаво ва фиг. 37 буквою ц3.

Въ просеченное зубиломъ отверст1е ч кружка (фиг. 34) вставля
юсь колечко съ лапками (фиг. 33), какъ показано га фиг. 38, 
и отгибаютъ лапки колечка.

Рис. 217.
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Кружка для воды (рис. 217).

На куск* б'Ьлой жести нам*чаютъ чертилкой при помощи цир
куля и угольника и выр*заютъ ножницами фигуры 1, 4 и 7.

Край а (фиг. 1) загибаютъ на скребк* и прибиваютъ молоткомъ
на глухо. Край б (фиг. 1) загибаютъ такъ, какъ показано на фиг.
2 буквою б.

Подготовленный такимъ образомъ листъ загибаютъ на шперак* 
въ цилиндръ, какъ показано на фиг. В; соединяютъ замкомъ в и 
плотно прибиваютъ на шперак* молоткомъ. Загибаютъ по окруж- 
пости круга края г (фиг. 4) такъ, какъ показано на фиг. 5 буквою г.

Вставляютъ полученное дно въ цилиндръ, какъ показано на 
фиг. 6, и припаиваютъ его паяльником».

Края д (фиг. 7) загибаютъ на скребк* и прибиваютъ молоткомъ
па бабк*, зат*мъ второй разъ загибаютъ, какъ показано на фиг. 8
буквою д, и также прибиваютъ молоткомъ наглухо.

Загибаютъ полученную полоску въ фиг. 9, обозначенную бук
вою е, и припаиваютъ ее паяльникомъ къ цилиндру въ м*стахт, обо
значенныхъ буквою ж.

Бедро (рис. 218).

На лист* жести нам*чаютъ и выр*зываютъ ножницами фиг. 1, 
5 и 7. Край а (фиг. 1) загибаютъ на скребк* такъ, какъ показано 
на фиг. 2 буквою б. Края в (фиг. 1) тоже загибаютъ на скребк* 
такъ, какъ показано на фиг. 3 буквою в.

Въ полученный жолобокъ б (фиг. 2) вкладываютъ жел*зную 
проволоку въ 4 миллим, въ д1аметр* и обжимаютъ на бабк* плотно 
краемъ жолобка, прибивая молоткомъ. Загибаютъ подготовленный та- 
кимъ образомъ листъ съ проволокою на шперак* въ цилиндръ, какъ 
показано на фиг. 4, соединяютъ замкомъ е и плотно прибиваютъ на 
пшерак* молоткомъ.

Загибаютъ полоску (фиг. 5) на шперак* въ цилиндръ, какъ 
показано на фиг. 6, пробиваютъ въ ней на свинцовой подкладк* въ 
каждомъ конц* по дв* дыры, закладывают въ нихъ жел*зныя за- 
клепочки, наглухо заклепываютъ и отгибаютъ на бабк* края такъ, 
какъ показано на фиг. 10 буквами д и е.

Отгибаютъ подъ прямымъ угломъ края ж  на выр*занномъ 
круг* (фиг. 7), вставляютъ въ него кольцо (фиг. 10 д и е) и
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загибаютъ края кружка сначала такъ, какъ показано на фиг. 12 
буквою и.

Въ цилиндр* ведра отгибаютъ бортъ такъ, какъ показано на 
фиг. 1В буквою з; ставятъ его въ жолобокъ к дна, изображен
ная на фиг. 12, загибаютъ края дна въ захокъ, какъ показано


