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Т.И. Еременко

ВЯЗАНИЕ 
КРЮЧКОМ
ВВЕДЕНИЕ

Вязание крючком известно издавна. И сто
рия его уводит нас в далекое прошлое. 
Интересно, что вязание раньш е было исклю
чительно мужским ремеслом, а крючок вы 
глядел как ровная палочка.

В России вязание крючком получило р ас
пространение с конца прошлого столе
тия, и заниматься им стали женщины, ко
торые собирались на посиделки. М асте
рицы вязали преимущественно круж ева, 
заимствуя для них узоры из народной вы
шивки крестом и ткачества.

Пройдя через века, вязание дош ло до н а
ших дней, стало очень популярным и во
шло в ряд любимейших занятий руко
дельниц.

Множество красивых, полезных, необхо
димых в повседневной жизни вещей можно 
изготовить, умея вязать. Научиться в я 
зать крючком несложно, легче, чем спицами.

Д ля вязания крючком пригодны все н и т 
ки:  катушечные, «Ромаш ка», ирис, га 
рус, мулине, синтетические, шерстяные. 
К р ю ч к и  бывают металлические, костяные, 
пластмассовые, деревянные разной толщины 
(от 1 до 8 мм). Крючки диаметром 3—6 мм 
употребляют для вязания изделий из толстой 
шерстяной или синтетической пряж и. Д ля 
ириса, мулине, гаруса берут более тонкий 
крючок (1,5— 2,5 мм в диам етре). Если для 
тонких ниток взять толстый крючок, вязаное 
полотно будет аж урное, с большими про
светами.

Плотное вязание можно получить, если 
взять толстые нитки и тонкий крючок. Если 
толщина крючка почти в 2 раза  больше 
толщины нитки, крючок подобран пра
вильно.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ 
ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ

Узоры вязания состоят из разных сочета
ний п е т е л ь  и с т о л б и к о в .  К основным 
видам петель и столбиков относятся: в о з 

д у ш н а я  п е т л я ,  п о л у с т о л б и к ,  
с т о л б и к  б е з  н а к и д а ,  п о л у с т о л 
б и к  с н а к и д о м ,  с т о л б и к  с н а к и -  
д о м ,  с т о л б и к и  с д в у м я ,  т р е м я  
н а к и д а м и  и б о л е е .

Цепочка из воздушных петель. П реж де 
всего надо научиться правильно держ ать 
нитку и крючок и выполнять первую петлю. 
Конец нитки от клубка перекидывают через 
указательный палец левой руки к себе 
и прижимают его большим пальцем. Нитка 
к клубку проходит между ладонью  и осталь
ными пальцами левой руки. Ее натяж ение 
регулируют средним и безымянным пальца
ми. Крючок держ ат между большим и у к аза
тельным пальцами правой руки так  ж е, как 
карандаш  или ручку (рис. 1). Указательный 
палец несколько вытянут вперед и леж ит на 
крючке. Крючок поворачиваю т бородкой 
влево и движением от себя вводят его под 
нитку с левой стороны. Оттянув нитку вверх 
от указательного пальца левой руки, крючок 
с ниткой поворачивают вокруг нитки на 360° 
в сторону, противоположную движению 
часовой стрелки (рис. 2, а).  Большим 
пальцем левой руки нитку прижимают 
к указательному - в том месте, где она 
перекрутилась. Снова крючок вводят под 
нитку, идущую от клубка с левой стороны, и, 
поддев ее бородкой крючка, протаскиваю т 
через петлю, находящ ую ся на крючке. 
Большой палец отнимают, придерживаю т 
кончик нитки и затягиваю т узелок. П е т л я  
н а  к р ю ч к е  — п е р в а я .  Поддев нитку 
снизу слева, протаскиваю т ее через петлю, 
находящ ую ся на крючке. Это 2-я петля. 
Таким образом , можно выполнить ряд 
петель, которые образую т цепочку (рис. 2,
б ) . Петли цепочки назы ваю т в о з д у ш 
н ы м и ,  а нитку, идущую от клубка,— 
рабочей.

Все столбики и полустолбики выполняют 
на петлях цепочки, начиная вы вязы вать 
первый из них на 3-й, 4-й или 5-й петле 
цепочки, в зависимости от высоты столбиков, 
которые необходимо выполнить.

Полустолбик. С вязав  цепочку, крючок



вводят в 3-ю петлю цепочки, считая от петли, 
находящ ейся на крючке, и, поддев рабочую 
нитку, протаскиваю т ее через петлю цепочки 
и через петлю, которая находится на крючке 
(рис. 3 ). Т ак  образуется полустолбик. Д алее 
вводят крючок последовательно в каж дую  
следующую петлю цепочки и протаскивают 
рабочую нитку через петлю цепочки и петлю, 
находящ ую ся на крючке.

Столбик без накида. Крючок вводят 
в 3-ю петлю цепочки, протаскиваю т рабочую 
нитку через петлю цепочки и» снова рабочую 
нитку протаскиваю т через обе петли, находя
щ иеся на крючке (рис. 4 ).

Полустолбик с накидом. В ы вязав послед
нюю петлю цепочки, накидываю т рабочую 
нитку и оставляю т ее на крючке (накид). 
Затем  вводят крючок в 3-ю петлю цепочки, 
накиды ваю т нитку и протаскиваю т ее через 
петлю цепочки. Снова накидываю т рабочую 
нитку и протаскиваю т ее через 2 петли 
и накид, находящ иеся на крючке (рис. 5). 
Д л я  получения 2-го столбика снова делаю т 
накид на крючок, вводят его в следующую 
петлю цепочки, протаскиваю т через нее 
петлю из рабочей нитки и провязываю т 
петли и накид так  же, как в 1-м столбике.

Столбик с накидом. Крючок с последней 
петлей цепочки и накидом вводят в 4-ю пет
лю цепочки, считая от крючка, и протаскива
ют через нее петлю из рабочей нитки. Петлю 
и накид, находящ иеся на крючке, провязы
вают так: накинув рабочую нитку на крючок, 
протаскиваю т ее через петлю и накид (рис. 6, 
а).  Затем , снова поддев рабочую нитку, 
протаскиваю т ее через 2 петли, находящ иеся 
на крючке (рис. 6, б ). Второй столбик вяж ут 
на следующей петле цепочки.

Рис. 2. В я зан и е  ц еп о ч к и : а  —  о б р а з о в а н и е  п ер в о й  
п етли ; б  —  в я з а н и е  ц еп о ч к и

Столбик с двумя накидами. С вязав це
почку, делаю т один за  другим 2 накида на 
крючок, вводят его в 4-ю петлю цепочки и, 
накинув на него рабочую нитку, протаскива
ют ее через петлю цепочки. 2 петли 
и 2 накида, находящ иеся на крючке, 
провязываю т так. С начала, накинув рабо
чую нитку на крючок, протаскивают ее через 
петлю и 1-й накид, находящ иеся на крючке 
(рис. 7 ). Затем  рабочую нитку протаскивают 
через петлю и 2-й накид, а затем снова 
протаскивают через 2 петли, оставшиеся на 
крючке.

Выполняя столбики с 3 накидами и более, 
делаю т необходимое число накидов, а все 
петли, находящ иеся на крючке, провязывают 
постепенно по две вместе.

На основе петель и столбиков выполня
ются все остальные элементы вязания.

Листик — образуется столбиками с 1, 
2 и 3 накидами. Листик из столбиков 
с 1-м накидом выполняется так: провязыва
ют 2 петли 1-го столбика, делают накид 
и провязываю т 2 петли 2-го столбика на той 
ж е петле основания. Все петли на крючке 
провязываю т сразу (незаконченные столби
ки с накидом).

Пышный столбик — из одной петли осно
вания вытягиваю т 3 и более петель из 
рабочей нити, делая накид перед каждой 
петлей, а затем все петли и накиды 
провязываю т сразу в один прием. Пышные 
столбики располагаю тся в шахматном по
рядке, поэтому между ними обязательна 
воздуш ная петля, и в следующем ряду 
пышные столбики вывязывают, вводя крю
чок под воздушную петлю предыдущего 
ряда.

Бугорок — вяж ут из 5 столбиков с наки
дом на 1 петле основания. С вязав пятый 
столбик, крючок вынимают из петли, вводят 
его в петлю первого столбика, поддевают 
только что снятую петлю и протаскивают ее 
сквозь петлю 1-го столбика.



Полуколечко — 2 воздушные петли между 
2 столбиками без накида.

Колечко — 2—3 сомкнутые в кольцо воз
душные петли между 2 столбиками без 
накида.

Упражнения из столбиков и воздушных 
петель. О владев основными приемами в я з а 
ния, можно поупраж няться в вязании не
сложных узоров, состоящих из столбиков 
и воздушных петель.

Используя два, три и более приемов 
вязания в одном узоре, можно получить 
разнообразные мотивы (фигуры) в виде 
лапок, ракушек, листиков, зубцов и др. Узо
ры, состоящие из одного или нескольких 
рядов вязания, можно изобразить схемами. 
Условные обозначения столбиков и воздуш 
ных петель даны на рис. 8.

Д ля  выполнения образцов необходимо 
связать цепочку из воздушных петель, 
которая будет служить основанием для 
выполнения узора.

Узор 1. С вязав цепочку, выполняем стол
бик без накида на 6-й петле основания 
(цепочки), затем 2 воздушные петли и стол
бик без накида на 3-й петле основания, 
считая от 1-го столбика. Так вяж ем до конца 
цепочки (рис. 9, а).

Узор 2. На 5-й петле основания делаем 
2 столбика, 6-ю петлю пропускаем, а на
7-й снова вяжем 2 столбика, и так  до конца 
цепочки (рис. 9, б).

Узор 3. Начинаем вязать на 5-й петле 
цепочки, на которой вывязываем  5 столби
ков. П олучается вроде бы ракуш ка. М ежду 
ракушками пропускаем 4 петли цепочки 
(рис. 9, в ) .

Узор 4. На 5-й петле цепочки выполняем 
2 столбика с накидом, 2 воздушные петли 
и 2 столбика с накидом. Пропустив в основа
нии 1 петлю, на 2-й вяж ем  столбик без 
накида. Снова пропускаем петлю в цепочке 
и вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли 
и 2 столбика на петле основания (рис. 9, г ) .

Узор 5. Н а 1-й петле основания вяж ем  
3 столбика с накидом, а между столбиками — 
по воздушной петле. М еж ду лапкам и воз
душную петлю не провязываем , в основании 
пропускаем 3 петли цепочки (рис. 9, <3).

Узор 6. 1-й столбик с накидом делаем на
5-й петле основания. С вязав  цепочку из 
2 воздушных петель, выполняем 2-й столбик 
с накидом на той же петле основания. 
Пропускаем 2 петли, на 3-й вяж ем 2 столби
ка и воздушные петли между ними, получаем 
«рогатку» (рис. 9, е ) .

Узор 7. На 3-й петле основания вяжем 
столбик без накида, на 4-й — полустолбик 
с накидом, на 5-й — столбик с накидом, на
6-й — столбик с 2 накидами. Д алее столбики 
выполняем в обратном порядке (рис. 9, ж) .

Узор 8. На 3-й петле основания делаем 
1 -й столбик без накида, на 4-й такж е столбик 
без накида, 3 воздушные петли и 2-й столбик. 
Пропустив петлю в основании, на 2-й вяжем 
снова столбик, а на 3-й петле — столбик без 
накида, цепочку из 3 воздушных петель 
и 2-й столбик без накида (полуколечко). 
И так  до конца цепочки (рис. 9, з)

Узор 9. Выполнив 2 столбика без накида 
на 3-й и 4-й петлях основания, вяжем 
цепочку из 3 воздушных (рис. 9, и ) . Затем  
вводим крючок в петлю последнего столбика 
(сверху) и под нитку петли, идущей от 
цепочки (справа налево), и протаскиваем 
под ними рабочую нитку (рис. 9, к ) . 2 петли, 
находящ иеся на крючке, провязываем . Д а 
лее делаем 3 столбика без накида на 3 петлях 
основания и колечко из 3 воздушных петель 
и т. д.

< 0  » •  Воздушные петли

^ 7  Столбик без накида

• Полустолбик 
снакидом

Ф
9

Листик

Пышный столбик

О
Рис. 6. С толб и к  с н ак и д о м : а - 
п р о в язы в ан и е  п етель

- н а б о р  п е те л ь ; б  —

Столбик с накидом

Столбик с двумя 

и тремя накидами

^  Бугорок 

ГЛ Полуколечко 

О  Колечко

Рис. 8. У словн ы е о б о з н а ч е н и я



Рис. 9. В язан и е  у п р аж н ен и й  (сх ем ы  и о б 
щ ий ви д): а  —  и —  у п р аж н ен и я ; к —  вы п о л н ен и е  
к о л е ч к а

УЗОРНОЕ ПОЛОТНО

О трезок вязаного полотна состоит из 
узорных полос (рядов ), расположенных 
одна над другой. При выполнении изделия 
ряды можно вы вязы вать в о д н о м  н а 
п р а в л е н и и  п о  к р у г у  (берет, чулок) 
или в д в у х  н а п р а в л е н и я х  — п р я 
м о м  и о б р а т н о м  (ш арф ). Ряды  узора, 
идущие в прямом и обратном н ап рав
лениях, делаю т следующим образом. В ы вя
зав  1-й ряд на петлях цепочки, изделие 
поворачиваю т изнаночной стороной к себе 
и выполняют 2-й ряд на столбиках и петлях
1-го ряда.

Выполняя узоры рядами, идущими в од

ном направлении (по кругу), каждый новый 
ряд начинают после того, как будут соедине
ны 1-й и последний элементы узора предыду
щего ряда.

Несложное вязание (например, столбика
ми без накида) можно делать непрерывным 
движением по кругу. Таким образом, основа
нием для выполнения 2-го и последующих 
рядов могут служ ить различные столбики 
и петли предыдущих рядов: каждый новый 
ряд начинают вязать с цепочки из воздуш
ных петель, которая заменяет 1-й столбик 
ряда. Количество воздушных петель в це
почке зависит от высоты столбиков, которые 
выполняют в ряду. Так, высоте столбика без 
накида будет соответствовать длина цепочки 
из 2 воздушных петель, высоте столбика



с накидом — длина цепочки из 3 воздушных 
петель и т. д.

Д елая  ряды узора, крючок можно вводить 
под петлю столбика, под цепочку, в воздуш 
ную петлю цепочки, под верхнюю (ближ 
нюю) или нижнюю (дальнюю) полупетлю 
(половину нитки, образую щ ей” верхнюю 
петлю столбика), между столбиками, под 
столбик сзади или под столбик спереди, 
между ниткой, идущей от одного столбика 
к другому, и столбиком предыдущего ряда^ 
Крючок можно вводить такж е под петлю 
и столбики других ранее связанны х рядов.

Узоры (рис. 10) выполнены из с т о л б и 
к о в  б е з  н а к и д а  , но разными способами. 
С вязав ряд столбиков на петлях цепочки 
(рис. 10, вверху), работу поворачиваю т и з
наночной стороной к себе и начинают вязать
2-й ряд. Вместо 1-го столбика вяж ут цепочку 
из 2 воздушных петель, затем делают 
столбики, вводя крючок под обе половинки 
петель столбиков 1-го ряда. 1-й столбик 
после цепочки располагаю т над 2-м столби
ком предыдущего ряда, последний — на 
цепочке из 2 петель. Закончив 2-й ряд, 
работу поворачивают снова и вяж ут 3-й ряд 
столбиков.

Вы вязывая нижние образцы по рис. 10, 
соблюдают ту ж е последовательность, но 
крючок вводят под верхние (ближние) 
полупетли столбиков (средний рис.) и под 
дальние (нижние) полупетли столбиков 
(нижний рис.). Ф актура третьего образца 
напоминает мягкую резинку.

Узоры (рис. 11) выполнены с т о л б и к а 
ми  с н а к и д о м .  1-й ряд в обоих узорах 
образуют столбиками с накидом по одному 
на каждой петле цепочки. При вязании 
столбиков 2-го ряда крючок вводят под 
столбики предыдущего ряда справа налево 
то спереди (рис. 12, а ) , то сзади (рис. 1 2 ,6 ). 
Получаются выпуклые и плоские столбики, 
чередование которых в узоре создает впе
чатление резинки, связанной на спицах.

В узоре (рис. 11, вверху) все нечетные 
столбики в ы п у к л ы е ,  а четные — п л о с 
к и е .  Закончив 2-й ряд вязания, работу пово-

Рис. 10. О б р а з ц ы , св я за н н ы е  сто л б и к ам и  б е з  
н ак и д а : в в е р х у  —  к р ю ч о к  в во д и тся  п о д  о б е  п о л у 
п етл и ; в с е р е д и н е  —  к р ю ч о к  вво д и тся  п о д  б л и ж 
н ю ю  п о л у п е тл ю ; вн и зу  —  к р ю ч о к  в в о д и т ся  п од  
д а л ь н ю ю  п о л у п етл ю

рачиваю т наизнанку, вяж ут 2 воздушные 
петли вместо 1-го столбика и выполняют
3-й ряд, следя за  тем, чтобы выпуклые стол
бики 3-го ряда были расположены над вы
пуклыми столбиками 1-го ряда, а плоские — 
над плоскими.

2-й ряд узора в виде клетки (рис. 11, 
внизу) составляю т в такой последователь
ности: 3 столбика выпуклых, 3 плоских и т. д.



В 1-м ряду узора в форме круга (рис. 13, 
а) вяж ут 8 столбиков без накида, вводя 
крючок под цепочку из 4 петель.

Во 2-м ряду выполняют по 2 столбика на 
каж дой петле столбиков 1-го ряда.

В 3-м ряду вяж ут 2 столбика на 1-й петле 
столбика 2-го ряда, 2 столбика на 2-й петле, 
1 столбик на 3-й петле и т. д.

В 4-м и следующих рядах по 2 столбика на 
одной петле (прибавки) делают реже.

Вязание выполнено правильно, если свя
занный круг леж ит на столе ровно.

Д л я  образца в форме к в а д р а т а  (рис. 
13, б)  вяж ут цепочку из 8 воздушных петель 
и смыкают ее в кольцо. Затем , вводя крючок 
в петли цепочки, выполняют столбики без

а.

Рис. 11. О б р а з ц ы , св я за н н ы е  сто л б и к ам и  с наки 
д о м :  в в ер х у  —  у з о р  в в и д е  р е зи н к и ; вн и зу  —  
у з о р  в в и д е  клетки

Повернув работу, столбики 3-го ряда выпол
няют так, чтобы выпуклые располагались 
над выпуклыми, а плоские — над плоскими.

В 4-м и 5-м рядах выпуклые столбики 
располагаю т в ш ахматном порядке по 
отношению к выпуклым столбикам 2-го 
и 3-го рядов. Получится узор в виде клетки.

К р у г ,  к в а д р а т  и п я т и г р а н н и к  
начинаю т вязать  из центра с т о л б и к а м и  
б е з  н а к и д а .  С начала вяж ут цепочку из 
воздушных петель, соединяют последнюю 
петлю цепочки с 1-й петлей полустолбиком 
и продолж аю т вязание по кругу.

Рис. 12. В ы п о л н ен и е  сто л б и к о в : а  —  вы п ук
лы х; б — п лоски х  Рис. 13. а  —  круг; б  —  квадрат; в —  пятиугольник



накида в воздушные петли в такой последо
вательности: 2 столбика на 2 петлях цепочки, 
2 воздушные петли, 2 столбика на следую
щих 2 петлях цепочки, 2 воздушные петли, 
2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика 
и 2 воздушные петли.

Следующий ряд: 1 столбик (крючок
вводят под 1-ю цепочку из 2 петель), 
2 столбика на 2 петлях столбиков 1-го ряда,
1 столбик (крючок вводят под 2-ю цепочку),
2 петли, 1 столбик (крючок вводят под ту ж е 
цепочку 1-го ряда), 2 столбика на 2 столби
ках, 1 столбик (крючок вводят под 3-ю це
почку) и т. д. Таким образом , в каж дом 
следующем ряду число столбиков между 
цепочками будет увеличиваться на два.

О бразец в форме п я т и г р а н н и к а  (рис. 
13, в) выполняют так  же, как  и узор в форме 
квадрата, прибавляя в каж дом ряду по 
2 столбика, но кольцо из воздушных петель 
делят не на четыре, а на пять частей. Д л я  
удобства расчета цепочку вяж ут из 5 или 
10 воздушных петель.

У з о р н о е  п о л о т н о ,  связанное крюч
ком, часто представляет собой сложную 
орнаментальную композицию. Оно может 
состоять из ритмически повторяющихся 
мотивов, образую щ их горизонтальные или 
вертикальные полосы.

О р н а м е н т а л ь н ы й  у з о р  может 
строиться из столбиков с накидом и воздуш 
ных петель, образую щ их сетку с прозрачны 
ми и плотными клетками, из пышных 
столбиков разного цвета, из разноцветных 
полос.

Независимо от узора в начале каж дого 
ряда вяж ут цепочку из воздушных петель 
и 1 столбик, затем узор и в конце ряда
2 столбика. Эти столбики в начале и в конце 
ряда создают кромку, делаю т край вязания 
ровным. Ровный край вязания удобен при 
сшивании деталей одежды и других изделий.

У з о р  с г о р и з о н т а л ь н ы м и  п о л о 
с а м и  (рис. 14):

1-й р я д — столбики с накидом.
2-й ряд — рогатки из листиков. В листи

ке 3 недовязанных столбика с накидом, 
между листиками рогатки — по 3 воздуш 
ные петли. М ежду рогатками пропускают по
3 петли.

3-й ряд — столбики с накидом, по 3 стол
бика под каж дую  цепочку и по 1 столбику 
между рогатками.

4-й ряд — столбики с накидом вяж ут по 
одному на каждом столбике предыдущего 
ряда.

5-й ряд — столбики с накидом вяж ут на 
каж дой 2-й петле основания, между столби
ками 1 воздуш ная петля (реш етка).

6-й ряд — рогатки из листиков выполня
ют, вводя крючок под каж дую  2-ю воздуш 
ную петлю.

7-й ряд — вяж ут, как 2-й.
8-й ряд — вяж ут, как 3-й.
В узоре л и с т и к и  выполняют с лицевой 

v стороны вязания.
У з о р  с в е р т и к а л ь н ы м и  п о л о с а -  

м и (рис. 15):
1-й ряд — столбики с накидом.
2-й ряд — 5 столбиков с накидом на 

5 столбиках основания, 3 столбика пропуска
ют, а на 4-м вяж ут 4 столбика с накидом, 
2 воздушные петли и 1 столбик без накида, 
2 воздуш ные петли, 2 столбика в основании 
пропускают, 5 столбиков с накидом на 
следующих 5 столбиках основания и т. д.

3-й и следующие ряды — 5 столбиков 
с накидом вяж ут на 5 столбиках основания, 
а мотив — из 4 столбиков, вводя крючок под 
цепочку между мотивом предыдущего ряда 
и столбиком без накида.

Рис. 14. У зо р  с го р и зо н т а л ь н ы м и  п о л о сам и : 
о б щ и й  ви д  и с х е м а  у з о р а



Рис. 15. У зо р  с вер ти к а л ь н ы м и  п о л о с а м и : о б 
щ ий ви д  и с х е м а  у з о р а

У з о р  с п л о т н ы м и  м о т и в а м и  н а
с е т к е .

В узоре столбики с накидом и воздушные 
петли образую т сетку, на которой вы деля
ются мотивы цветков (рис. 16). Д л я  сетки 
столбики вяж ут на каж дой 3-й петле 
основания, а между ними — по 2 воздушные 
петли. Плотные клеточки получаются, если 
вместо воздушных петель связать столбики.

Освоив способ вязания решетки, можно 
выполнить у з о р и з  ц в е т о в  и л и с т ь 
е в ,  г е о м е т р и ч е с к и х  ф и г у р ,  а та к 

ж е б у к в ы  а л ф а в и т а .  Д ля  того чтобы 
буквы были более выразительными, в клет
ках по узору вместо воздушной петли вяжут 
листик из двух недовязанных столбиков 
с накидом.

У з о р  и з  п ы ш н ы х  с т о л б и к о в  
(рис. 17).

Он выполнен нитками белого, оранжевого 
и болотного цветов. Все ряды узора выпол-

Рис. 16. У зо р  с плотн ы м и  м о ти вам и  на сетке : 
о б щ и й  вид , с х е м а  у з о р а , ал ф ави т

щ ш и щт$Ш'т



Рис. 17. У зо р  из пыш ных сто л б и к о в : об щ и й  вид 
и сх ем а  у зо р а

няются в одном направлении (по лицевой 
стороне).

С вязав цепочку, белыми нитками на 
каж дой 2-й петле вяж ут пышный столбик, 
между ними — по 1 воздушной петле.

Во 2-м ряду вяж ут 1 пышный столбик 
белыми нитками, в петлю на крючке прота
скивают нитку болотного цвета, вяж ут 
1 пышный столбик, конец нитки подхваты ва
ют мизинцем правой руки, а в петлю на 
крючке снова протаскивают белую нитку. 
С вязав пышный столбик, в петлю на крючке 
протаскивают нитку оранж евого цвета и в я 
жут пышный столбик и т. д.

Выполняя столбики, крючок вводят под 
воздушную петлю (между столбиками пре
дыдущего р яд а), после каж дого столбика 
вяжут воздушную петлю. Нитки при перехо
де от одного цвета к другому свободно 
протягивают по изнанке.

У з о р  и з  с т о л б и к о в  с т р е м я  
н а к и д а м и  (рис. 18.).

С вязав цепочку, первый столбик вяж ут на
11-й петле цепочки, считая от крючка, затем 
еще 2 столбика на следующих 2 петлях 
цепочки (верхние столбики).

4-й, 5-й и 6-й столбики вяж ут на 8-й,
9-й и 10-й петлях цепочки, считая от крючка. 
Располагают эти столбики под первыми 
тремя (нижние столбики). Пропустив 3 пет
ли в цепочке, на следующих 3 петлях

болотный

выполняют 3 верхних столбика, потом 
3 нижних на пропущенных петлях цепочки.

Р яд  заканчиваю т столбиком с 3 накидами, 
работу поворачиваю т наизнанку и вяж ут 
столбики без накида. 3-й и все нечетные 
ряды вяж ут, как  1-й ряд, а все четные, как
2-й ряд.

У з о р  в в и д е  б у к л е  получится, если 
вязать  столбики разной высоты, например 
столбики с накидом — на 1-й и всех нечет
ных петлях цепочки, а столбики без наки
да — между ними.

Во 2-м ряду вязания столбики с накидом 
располагать над столбиками без накида, 
и наоборот (рис. 19).

> ♦ ♦ f ♦ <:
у ♦ ♦ ♦ ♦ |
* 4 ♦ ♦ .5

Рис. 18. У зо р  из с то л б и к о в  с т р е м я  н ак и д ам и : 
о б щ и й  вид  и с х е м а  у з о р а



Рис. 19. С х е м а  у з о р а  и з с то л б и к о в  с н ак и д о м  и 
с то л б и к о в  б е з  н аки д а

В 1-м ряду узора, схема которого дана на 
рис. 20, два столбика без накида чередуются 
с 2 скрещенными столбиками. Скрещенные 
столбики получатся, если связать  сначала 
столбик на 2-й петле основания, потом на 
1-й, при этом 2-й столбик лож ится поверх 
1-го.

Во 2-м ряду скрещенные столбики вяж ут 
на столбиках без накида, и наоборот.

В 1-м ряду узора, схема которого дана на 
рис. 21, столбик без накида чередуется 
с двумя столбиками с накидом, связанными 
на одной петле основания. Закончив ряд, 
работу поворачиваю т и вяж ут 2 столбика 
с накидом на столбике без накида, а столбик 
без накида — на 1-м столбике с накидом.

Ш а р ф  — это прямое ровное изделие, 
которое легко вязать  любым узором. Ш арфы 
могут быть разной длины и ширины, плотной 
и аж урной вязки. Узор можно выполнять как 
по ширине, так  и по длине вязания.

Ш арф плотной рельефной вязки выполня
ют из шерстяных ниток иногда нескольких 
цветов. Узоры подойдут из выпуклых и пло
ских столбиков, из столбиков с накидом, из 
столбиков без накида в виде клетки, из 
вытянутых столбиков.

Д л я  ш а р ф а  вяж ут цепочку по ширине 
ш арф а и столбики с накидом, затем  ряды 
узора (рис. 22).

1-й ряд (из ниток коричневого цвета) —
2 воздушные петли на подъем, 5 столбиков 
с накидом на 3-й петле основания (р а 
куш ка), 2 петли пропускают, а на 3-й — 
столбик без накида, 2 петли пропускают 
и вяж ут ракуш ку, в конце ряда — столбик 
без накида.

2-й ряд (из ниток лимонного цвета) -
3 воздушные петли на подъем, 2 столбика 
с накидом на 1 - ми  2-м столбиках ракушки 
недовязать, все петли на крючке провя-

Рис. 20. С х е м а  у з о р а  из с то л б и к о в  б е з  н аки д а  
и ск р ещ ен н ы х  сто л б и к о в  с  н а к и д о м

Рис. 21. С х е м а  у з о р а  из сто л б и к о в  с наки
д о м  и сто л б и к о в  б е з  н аки да

зать  гр азу , столбик без накида на среднем 
столбике ракуш ки, 2 воздушные петли, 
перевернутая ракуш ка из 5 недовязанных 
столбиков с накидом. Д ля  нее 2 столбика 
вяж ут на 4-м и 5-м столбиках 1-й ракушки,
1 столбик на столбике без накида и 2 столби
ка на 1- ми 2-м столбиках 2-й ракушки (все 
петли провязываю т ср азу ), 2 воздушные 
петли и столбик без накида на среднем 
столбике 2-й ракушки. В конце ряда 3 недо
вязанных столбика (половина ракуш ки).

3-й ряд (из ниток лимонного цвета) —
2 воздушные петли, ракуш ка на столбике без 
накида, 1 столбик без накида на переверну
той ракуш ке и т. д.

4-й и 5-й ряды вяж ут из ниток коричнево
го, а 6-й и 7-й ряды — из ниток лимонного 
цвета.

Д л я  ш а р ф а  в к л е т к у  (рис. 23) вяж ут 
цепочку по ширине ш арф а и узор из 
столбиков без накида и воздушных петель: 
5 столбиков, 1—2 воздушные петли, 1 — 
2 петли в основании пропускают, 2 столбика,
1— 2 воздушные петли, 1— 2 петли пропуска
ют, 5 столбиков и т. д. (при вязании 6 рядов 
из ниток болотного цвета чередуют с 2 ряда
ми из ниток лимонного цвета.).

В е р т и к а л ь н ы е  п о л о с ы  выполняют 
цепочками, вводя крючок между воздушны
ми петлями и поддевая рабочую нитку, 
которая идет под вязаным полотном. Полосы 
делаю т нитками лимонного, белого, оранж е
вого и светло-красного цветов.

На рис. 24 изображ ена часть ш а р ф а  
с у з о р о м  и з  в ы т я н у т ы х  с т о л б и 
к о в .  Длина его 80 см, ширина в готовом 
виде (с обвязкой) — 16 см. О бвязка двух 
сторон составляет 2 см. Д л я  начала вяж ут



Рис. 22. У зо р  д л я  ш а р ф а  из сто л б и к о в  с наки- 
д о м : об щ и й  в и д  и с х е м а  у з о р а

цепочку по ширине ш арф а и столбики 
с накидом, затем ряды узора:

1-й ряд — 2 воздушные петли на подъем, 
1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 
1 столбик с накидом («рогатка») на 2-м 
столбике основания, столбик пропускают, 
а на 2-м столбике — столбик без накида, 
столбик пропускают, рогатка и т. д., в конце 
ряда столбик без накида.

2-й ряд — 5 воздушных петель в начале 
ряда, рогатка на каж дом  столбике без 
накида, между «рогатками» по 2 петли, 
в конце ряда 2 петли, 1 столбик с накидом.

3-й ряд — 3 воздушные петли на подъем,

Рис. 23. У зо р  д л я  к л е т ч а т о го  ш а р ф а  и з сто л б и к о в  
б е з  н акида

Рис. 24. У зо р  д л я  ш а р ф а  из вы тянуты х с т о л б и 
к о в : о б щ и й  в и д  и с х е м а  у з о р а

«рогатка» (крючок вводят под воздушные 
петли рогатки первого ряда) и т. д.

4-й ряд и все последующие выполняют 
так  же, как 3-й ряд.

Д линные края ш арф а обвязы ваю т полу- 
столбиками с накидом. Петли закрываю т, 
обвязы ваю т их столбиками в направлении 
слева направо (рис. 25 ). Этот прием 
называю т з а к р у т к о й .

Ш а л ь  в ф о р м е  т р е у г о л ь н и к а  
можно вязать  как сверху, та“к и снизу (с уг
л а ) .

Д л я  начала вязания ш али сверху (рис.
26) выполняют цепочку из 8-ми петель 
и смыкают ее в кольцо, далее ряды узора, 
располагая их в двух направлениях.

1-й ряд — 6 воздушных петель, 1 столбик 
с накидом, 2 воздушные петли, ещ е 3 столби
ка и 2 воздушные петли между ними,



2 воздуш ные петли, 1 столбик с 2 накидами. 
Все столбики вяж ут, вводя крючок в кольцо 
из воздушных петель. Работу повернуть 
наизнанку.

2-й ряд — 6 воздушных петель, 2 столбика 
с накидом под 1-ю цепочку, 2 воздушные 
петли, 2 столбика с накидом под 2-ю цепочку, 
2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 
2 столбика с накидом (кустик) под 3-ю це
почку, ещ е два р аза  по 2 столбика под
4-ю и 5-ю (из 6 петель) цепочки, 2 воздуш 
ные петли, 1 столбик с 2 накидами под ту же 
(последнюю) цепочку. Работу повернуть.

Рис. 26. Ш аль, с в я за н н а я  св ер х у : о б р а з е ц  вя
за н и я  и ч е р т е ж  у з о р а

3-й и все последующие ряды выполняют по 
аналогии со 2-м рядом. Столбики и кустики 
вяж ут, вводя крючок под цепочки предыду
щих рядов. Такую ш аль можно вязать 
любого разм ера из ниток разных цветов.

Ш а л ь  в в и д е  р е ш е т к и  с ц в е т а -  
м и начинают вязать  с нижнего угла (рис.
27). Д л я  начала делают цепочку из 12-ти 
воздушных петель и ряды узора.

1-й ряд — 1 столбик на 7-й петле цепочки, 
считая от крючка, 2 воздушные петли, 
2 петли цепочки пропустить, 1 столбик, 
2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами 
на следующей петле цепочки.

2-й ряд — 4 воздушные петли для подъ
ема, 2 воздушные петли, 1 столбик на 
столбике с 2 накидами, 2 столбика на 
столбике 1-го ряда, между ними по 2 воздуш 
ные петли, 2 воздушные петли, 1 столбик на
4-й петле цепочки 1-го ряда, 2 воздушные 
петли, 1 столбик с 2 накидами на той же 
петле цепочки.

Начиная с 13-го ряда вывязываю т узор из 
плотных клеток. Такие клетки получатся, 
если между столбиками клетки вместо двух 
воздушных петель вязать  2 столбика с наки-

O V V O  (U

• •  ■ : Г

Рис. 25. В ы п о л н ен и е  зак р у т к и
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Рис. 28. В ы п о л н ен и е  п е р в о г о  р я д а  тун и сского  
вязан и я : а —  н а б о р  п е те л ь ; б  —  п р о в я зы в а н и е  
п етел ь

Во 2-м ряду петли провязываю т так: 
сначала одну (первую ), затем по 2 вместе 
(рис. 28, б ) . Н абирая 2-й ряд петель, крючок 

.вводят справа налево под каж дую  петлю
1-го ряда, расположенную  вертикально (рис. 
29). Если, набирая петли, ввести крючок 
сначала под 2-ю, затем  под 1-ю петлю 
основания, то получится у з о р  в в и д е  
к р е с т и к о в  (рис. 30).

Все узоры можно вязать  с в о з д у ш н о й  
п е т л е й .  Это делаю т, когда набираю т петли 
на крючок. П ротащ ив петлю из рабочей 
нитки, ее провязываю т, затем вводят крючок 
под следующую петлю предыдущего ряда 
(рис. 31). В язанье может быть много- 

Рис. 27. Ш аль, св я за н н а я  сн и зу : а — 1 /2  сх ем ы  цветным, при ЭТОМ нитку свободно п р О Т Я Г И -  
у зо р а ; б  —  н ач а л о  в язан и я  вают по изнанке.

дом. Вы вязывая столбики, крючок вводят 
под цепочку из воздушных петель.

Ш аль обвязываю т столбиками с накидом 
и в виде решетки. В клетки решетки 
протаскивают пасмы ниток для кистей. 
Длина кистей 25 см.

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ

Этот интересный способ вязания длинным 
крючком известен с давних времен. Полотно 
тунисского вязания отличается четким пере
плетением нитей и почти не растягивается.

Д л я  вязания нужен длинный ровный 
к р ю ч о к  с н а к о н е ч н и к о м .  Такой 
крючок можно сделать из металлической 
спицы, выточив бородку на остром конце 
спицы.

Основанием узора служ ит цепочка из 
воздушных петель, которую вяж ут по длине 
изделия. В вязании чередуются 2 ряда:
1-й ряд, выполняемый справа налево, и 2-й 
ряд, вывязываемый слева направо.

1-й ряд состоит из петель, которые 
последовательно протаскивают из каж дой 
петли цепочки, начиная с 3-й от крючка (рис. 
28, а ) .

Рис. 29. В ы п олн ен и е в т о р о г о  и сл ед у ю щ и х  р я д о в  
тун и сско го  в я за н и я : с х е м а  и о б щ и й  вид



Д л я  выполнения образца вяж ут цепочку 
и набираю т петли 1-го ряда обычным 
способом, 2-й ряд составляю т так. Поддев 
рабочую нитку, провязываю т 1-ю петлю на 
крючке и вяж ут воздушную петлю. Снова 
поддевают рабочую нитку, провязываю т 
3 петли сразу. Такие пучки из трех петель 
делаю т до конца ряда, между пучками вяж ут 
воздушную петлю. После провязывания 
петли будут сгруппированы по две.

В следующем ряду, набирая петли, крючок 
вводят под каж дую  пару петель справа 
налево и в воздушную петлю между парами 
поочередно. П ровязы вая петли, следят за 
тем, чтобы новые пары петель располагались 
над парами предыдущего ряда.

Цепочку и 1-й ряд петель выполняют 
нитками одного цвета, 2-й и 3-й ряды — 
нитками другого цвета.

Тунисским вязанием делаю т ш арфы, ш а
почки, кофточки, юбки, покры вала, наво
лочки на диванные подушки, вареж ки 
и другие изделия.

В а р е ж к и  начинаю т вязать  снизу от 
манжеты по выкройке (рис. 32 ). С начала 
готовят образец  и делаю т расчет петель, 
затем набираю т петли на цепочке, равной 
длине развернутой вареж ки (2 половины), 
и вяж ут ровное полотно до отверстия для 
больш ого пальца. Д л я  отверстия пропуска
ют петли в основании (8—9 петель) и делаю т 
столько ж е накидов на крючок из рабочей 
нитки. П ровязы ваю т петли обычным спосо
бом и продолж аю т вязание до начала

Рнс. 31. У зо р  тун и сского  в язан и я  с в о зд у ш 
ной  п етлей

спуска. Спуск делаю т дваж ды. Д ля  этого 
намечают середину вязания и делают спуск 
сначала на правой,затем  на левой половине 
вареж ки.

Спуск п е т е л ь  делают по выкройке 
в рядах провязы вания петель в направлении 
слева направо (рис. 33).

Д л я  пальца набираю т петли по ширине 
отверстия и вяж ут верхнюю, затем нижнюю 
половину пальца. Развернуты е варежки 
отпариваю т и сшивают: палец с изнаночной 
стороны, вареж ку по лицевой петельным 
швом или столбиками без накида.

Ш а п о ч к а  в в и д е  к о л п а ч к а  свя
зана из ниток серого и сиреневого (2 тона) 
цветов (рис. 34 ). Ее вяж ут ровным полотном 
и сш иваю т на затылке. Начинают вязание 
снизу. Д л я  начала делаю т цепочку по 
объему головы, набирают петли и провязы
вают их. Во 2-м и следующих рядах

Рис. 30. У зо р  и з с к р ещ ен н ы х  п етел ь  тун и сского
в я за н и я : с х е м а  и о б щ и й  ви д  Рис. 32. В ы кройка в а р е ж к и



Рис. 33. С пуск п етел ь  в ту н и сско м  вязан и и

вязания, набирая петли, крючок вводят 
в середину каж дой петли в направлении от 
себя, как бы прокалы вая вязаное по
лотно с лицевой стороны на изнанку. 
Ф актура такого вязания очень напоминает 
вязание на спицах. После 10 рядов вя за 
ния для ободка нитку обрывают. Р аботу 
поворачивают изнанкой к себе, нитку з а 
крепляют на полупетле цепочки и набирают 
петли для вязания колпачка.

В 6-м ряду начинают вы вязы вать узор. 
Ровное полотно выполняют на высоту 14 см, 
затем начинают убавлять петли (см. рис. 
33) в 8—9 местах, равно удаленных друг от 
друга. Ш апочку сшивают. По линии шва 
прикрепляют шнур.

Полосу из 10 рядов вязания отворачиваю т 
кверху и прикрепляют к колпачку незам ет
ными стежками. По желанию внутрь отворо
та можно влож ить полоску из поролона.

П о я с  делаю т из кордовой лески (рис. 35). 
Д ля начала вяж ут цепочку по длине 
пояса, ряды узора располагаю т по ширине 
пояса. 1-ю петлю протаскивают через 3-ю 
петлю цепочки, считая от крючка, затем еще 
4 петли подряд; 6 петель, находящ ихся на 
крючке, провязывают по 2 вместе. Н абирая
2-ряд петель, крючок вводят под петли 1-го 
ряда справа налево. Н абрав 4 петли, крючок 
вводят в петлю цепочки и протаскивают
5-ю петлю. Все петли провязываю т по 
2 вместе.
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Рис. 34. Ш ап о ч ка: о б щ и й  ви д  и у з о р  д л я  в язан и я
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Рис. 35. П ояс: о б щ и й  ви д  и с х е м а  в язан и я

ВЯЗАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ «ВИЛКИ»

И з полос аж урной тесьмы, связанной 
с помощью «вилки», можно выполнить к р у 
ж е в а ,  в о р о т н и к и ,  ш а р ф ы ,  п е л е 
р и н ы  и другие изделия. Тесьму для кружев 
и воротников выполняют с помощью го
ловной шпильки крючком 1 мм, для ш арф а 
или пелерины — с помощью набора для 
аж урного вязания, который состоит из 
металлической «вилки» и 2 длинных крючков 
разной толщины.

Д л я  вязания на г о л о в н о й  ш п и л ь к е  
пригодны белые и цветные катушечные 
нитки №  30, 20, 10 и «Ром аш ка». Д л я  
вязания на « в и л к е »  пригодны любые 
нитки: бумажные, шерстяные, синтетиче
ские, тонкие и толстые. П о ж еланию  изделие

можно выполнить из полос разного цвета.
Принцип вязания на шпильке и «вилке» 

один. Конец нитки от клубка завязы ваю т 
таким образом , чтобы образовалась петля из 
нитки. Д лина петли долж на составлять 
половину расстояния между концами шпиль
ки. Ш пильку держ ат левой рукой концами 
вверх. Петлю из нитки надеваю т на левый 
конец шпильки, а нитку от клубка заводят 
спереди н азад  за  правый конец и уклады ва
ют на левый указательный палец, как при 
вязании крючком (рис. 36). Крючок вводят 
снизу вверх, поддевают нитку, леж ащ ую  на 
указательном пальце, протаскивают ее через 
петлю и провязываю т. Руку с крючком 
заводят за  правый конец шпильки, а шпиль
ку Поворачивают по часовой стрелке. Теперь 
в левой руке будет второй конец шпильки. 
Крючок вводят снизу вверх в петлю, 
расположенную  слева от середины, прота
скивают через нее петлю из рабочей нитки 
и провязываю т 2 петли, находящ иеся на 
крючке. Снова поворачивают шпильку и про
вязы ваю т 3-ю петлю и т. д. Когда вся 
шпилька будет заполнена, тесьму снимают 
со шпильки и снова надеваю т на концы ее 
2 последние петельки тесьмы. Конец снятой 
тесьмы складываю т вместе и скрепляют 
булавкой или связываю т ниткой и продолж а
ют вязание.

П о л о с ы  готовой тесьмы соединяют 
между собой различными способами: прота
скивая петлю одной тесьмы через петли дру
гой (рис. 37), провязы вая столбик без наки- 
д а  в петле одной тесьмы, затем в петле дру
гой и т. д. Часто тесьму обвязываю т с двух 
сторон так, чтобы она стала волнистой. Для 
этого несколько петель провязываю т по од
ной или две, а между ними воздушные петли, 
образуя мотив в виде веера, затем  столько 
ж е петель тесьмы собирают в пучок и провя
зываю т вместе.

О б р а з ц ы  в я з а н и я  д л я  ш а р ф о в .  
Их вяж ут из шерстяных ниток на «вилке».

О б р а з е ц  1 выполнен из тонких ш ерстя
ных ниток (рис. 38 вверху).

I



Рис. 37. С о е д и н е н и е  двух п о л о с  тесьм ы

Тесьму, снятую с «вилки», обвязываю т 
так, чтобы мотивы веера из 5 пар петель 
чередовались с пучками из 10 петель, 
а между ними было по 3 воздушные петли. 
Обвязывают петли 2-й стороны тесьмы. 
Прежде чем соединить первую полосу со 
второй, ее обвязываю т цепочками из 5 петель 
и столбиками без накида, вводя крючок под 
каждую цепочку из 3 петель. Выполняя 
такие ж е цепочки по краю 2-й тесьмы, их 
соединяют с цепочками 1-й тесьмы. Соеди
няя 2 полосы тесьмы, следят за тем, чтобы 
мотивы веера одной тесьмы располагались 
против пучков другой тесьмы. Так соединя
ют все полосы. Ш арф обвязы ваю т цепочка
ми из 5 петель, а к узким краям прикрепля
ют бахрому из ниток.

О б р а з е ц 2  связан  из ниток двух цветов 
(рис. 38 внизу). Полосы вяж ут по длине 
шарфа. Петли каж дой полосы связы ваю т в 
пучки с одной стороны. С вязав  первые 10 пе
тель тесьмы вместе, выполняют цепочку из 
8 петель, столбик без накида, вводя крючок 
в узелок между 10-й и 11-й петлями, снова 
8 петель и 2-й пучок из 10 петель тесьмы.

П ровязы вая петли по 2-й стороне тесьмы, 
пучки располагаю т между пучками 1-й сто
роны, а выполняя цепочки, соединяют 
2 тесьмы вместе. Д ля  этого провязываю т 
6 петель цепочки 1-й тесьмы, вынимают 
крючок из петли, вводят его под первую 
цепочку 2-й тесьмы сверху вниз и, подхватив 
снятую петлю, протаскивают ее под цепочкой 
к себе. Затем делают еще 2 петли цепочки 
и пучок из 10 петель первой тесьмы. После 
пучка провязывают 2 петли цепочки, выни
мают крючок из петли и, протащ ив ее под
2-й цепочкой 2-й тесьмы, вяж ут 6 петель 
цепочки и столбик без накида в узелок
1-й тесьмы. Так соединяют цепочки по всему 
ряду. Соединение цепочек 2-й тесьмы с це

почками 3-й тесьмы долж но располагаться 
в ш ахматном порядке по отношению к соеди
нению цепочек 1-й и 2-й тесьмы. Соединив 

^все полосы, узкие края ш арф а обвязываю т 
столбиками с накидом в виде решетки 
и прикрепляют кисти.

Ш а р ф  и б е р е т  выполнены из объ
емных синтетических ниток крючком 5 мм 
(рис. 39).

Д л я  ш а р ф а  связаны  2 полосы тесьмы на 
вилке по принципу вязания первого образца. 
Д лина каж дой тесьмы равна длине ш арф а. 
Один край каж дой тесьмы обвязы ваю т 
цепочками из 5 петель и столбиками без 
накида. Соединив 2 тесьмы, готовят цепочку 
из 3 петель, вынимают крючок из петли 
и вводят его под цепочку 1-й тесьмы сверху 
вниз, поддевают только что снятую петлю, 
протаскиваю т ее к себе и вяж ут 3 воздушные 
петли. Снова вынимают крючок из петли 
и вводят его сверху вниз под цепочку
2-й тесьмы. После смыкания со 2-й тесьмой 
вяж ут 3 воздушные петли и делаю т см ы ка
ние со 2-й цепочкой 1-й тесьмы. Так соединя
ют всю тесьму. К узким краям  привязываю т 
кисти длиной 18 см.



Б е р е т  вяж ут с макушки. Цепочку из 
7 петель смыкают в кольцо и выполняют 
полустолбики с накидом, вводя крючок 
в кольцо. Д л я  полустолбика вытягиваю т 
петлю из рабочей нитки длиной 2,5 см. Круг 
смыкают и вяж ут 2-й круг из столбиков без 
накида, смыкая столбики с тесьмой, свя
занной на «вилке». Тесьму снимают с «вил
ки», не обры вая нитки, и начинают привязы 
вать ее к вязаном у кругу. К аж ды й столбик 
без накида смыкают с 2 петлями тесьмы. 
Когда тесьма сомкнется, узелки в середине 
ее связы ваю т и нитку обрываю т. Петли 2-го 
края тесьмы соединяют с петлями 2-й полосы 
тесьмы, как было показано на рис. 37. При 
этом соединяют сначала петлю 1-й тесьмы 
с петлей 2-й тесьмы, а затем петлю 1-й тесь
мы с 2 петлями 2-й тесьмы (сокращ ения 
петель на новой тесьме). Круг смыкают 
и начинают прикреплять 3-ю полосу тесьмы 
(так  же, как  вторую ). В результате получа
ют круг необходимого диам етра. Ещ е 2 поло
сы тесьмы прикрепляют так, чтобы сокращ е
ния петель были на старой тесьме. Петли 
последней тесьмы обвязы ваю т столбиками 
без накида и выполняют ещ е 2 ряда 
столбиков, доводя объем берета до необхо
димого размера.

К берету пришит сложенный вдвое ш н у р

из тех ж е ниток. К концам шнура прикрепле
ны моточки из ниток, скрепленных по
середине.

К р у ж е в а  связаны из катушечных ниток 
№  20 (рис. 40). Петли тесьмы, связанной на 
шпильке, обвязываю т теми ж е нитками 
сначала по одной стороне, затем по другой. 
Крючок вводят в петлю с изнанки (снизу 
к себе) для того, чтобы она перекрутилась, 
поддевают нитку, идущую от клубка, прота
скивают ее через петлю тесьмы, провязыва
ют 1 воздушную петлю и вводят крючок во
2-ю петлю тесьмы. П ротащ ив через нее 
петлю из рабочей нитки, провязывают
2 петли, находящ иеся на крючке. Так 
обвязы ваю т 10 петель тесьмы, делая по 
одной воздушной петле между ними (веер).

Затем  вяж ут цепочку из 3 воздушных 
петель и, набрав на крючок 10 петель тесьмы, 
провязываю т их сразу (пучок). Снова вяж ут
3 воздушные петли и 2-й веер. Закончив ряд, 
работу поворачивают и выполняют столбики 
с накидом по одному на 10 петлях веера, 
между столбиками 1 воздуш ная петля, а над 
пучком — «рогатка» из двух недовязанных 
столбиков с 2 накидами. Д ля  этого провязы
вают 2 петли столбика на 10-й петле 1-го 
веера и 2 петли столбика на 1-й петле 2-го 
веера, а 3 петли на крючке провязывают 
сразу.

В последнем ряду (основание кружев) 
вяж ут столбиками с накидом на столбиках 
и под воздушную петлю, а над рогатками — 
2 столбика с 2 накидами.

По 2-й стороне тесьмы пучки располагаю т 
над веерами, и наоборот. Во 2-м ряду обвяз
ки на каж дой петле веера вяж ут столбик без 
накида, 4 воздушные петли и столбик без 
накида, а над пучком — 4 столбика без 
накида ( по 2 столбика под каждую 
цепочку).

В о р о т н и к  и з  т е с ь м ы  (рис. 41). 
Тесьму вяж ут на шпильке из ниток «Ро
маш ка», укладываю т зубцами и скрепляют 
их между собой. Д л я  1-го зубца 24 петли 
тесьмы обвязы ваю т столбиками без накида, 
перекручивая каж дую  петлю тесьмы, затем 
12 петель полустолбиком, протаскивая сразу 
петлю из рабочей нитки через петлю тесьмы 
и петлю, находящ ую ся на крючке.



Тесьму поворачивают обвязанным краем 
вниз, а необвязанный край уклады ваю т 
ниже, параллельно обвязанному. Крючок 
вынимают из петли, вводят в 24-й столбик \  
без накида, поддевают только что снятую 
петлю и протаскивают ее через петли 
столбика (смыкание). Затем  обвязы ваю т 
столбиками без накида 4 петли необвязанной 
части тесьмы и вынимают крючок из петли. 
Второе смыкание делаю т на 4-м столбике без 
накида, считая от t -го смыкания (всего 
7 смыканий). Затем  обвязы ваю т столбиками 
без накида 6 петель тесьмы для поворота 
и 24 петли для 2-го зубца. Т ак связы ваю т все 
зубцы и начинают обвязку их с внешней 
стороны столбиками без накида и полуко- 
лечками.

Полуколечки по внешнему краю последне
го зубца и на выступе выполняют из 5 петель. 
Затем  24 петли тесьмы обвязы ваю т без 
полуколечек, 6 петель тесьмы ( на повороте) 
провязывают сразу (пучок) и начинают 
обвязы вать 2-й зубец. О бвязы вая первую 
сторону 2-го зубца, ее смыкают со второй 
стороной 1-го зубца; 6 смыканий расп олага
ют напротив смыканий, которые находятся 
внутри 1-го зубца. Выступ 2-го зубца 
обвязываю т полуколечками и выполняют 
обвязку и смыкание 2-го зубца с 3-м 
зубцом.

Основание воротника обвязы ваю т столби
ками с накидом.

ВЯЗАНИЕ УЗОРОВ, ИМИТИРУЮЩИХ 
КОКЛЮШЕЧНЫЕ КРУЖЕВА

Крючком можно выполнять изделия, узо
ры которых сходны с у з о р а м и  р у с с к и х  
к о к л ю ш е ч н ы х  к р у ж е в .  П равда, из
готовление этих узоров требует большого 
внимания и умения.

С начала вяж ут узкую тесьму с фестонами 
по краям. Тесьму можно вязать разными 
столбиками: с одним и двумя накидами, 
с накидом и воздушной петлей, фестоны из 
воздушных петель (рис. 42). Вывязывая

Рис. 42. Виды тесь м ы  с ф е с т о н а м и

полоску, крючок можно вводить под обе или 
одну полупетлю основания, выполнять 4 и
5 столбиков, делать просветы между столби
ками в каж дом ряду и через ряд.

Д ля начала вяжут ц е п о ч к у  из 12 пе
тель, затем  4 столбика с накидом на первых 
петлях цепочки. Работу поворачиваю т, вя
жут 7 воздушных петель и 3-й ряд тесьмы. 
Таким образом, ф е с т о н ы  располагаю т по 
обе стороны тесьмы в ш ахматном порядке 
(рис. 43).

Соединяя фестоны между собой, выполня
ют мотивы узоров в виде кружочков, 
звездочек, волнообразных полос и др. (рис. 
44). Фестоны соединяют по принципу см ы ка
ния цепочек или провязываю т м еж ду ними 
столбики, цепочки из воздушных петель.

Если нужно уложить тесьму по закруглен
ной линии (рис. 44, а),  то это делаю т, 
вы вязы вая последний фестон. С вязав  4 воз
душные петли последнего фестона, их смы
кают с предпоследним фестоном, делаю т
6 накидов на крючок, вводят крючок под 
цепочки следующих 2 фестонов и, протащ ив 
через них петлю из рабочей нитки, провязы 
вают столбик с 3 накидами (4 раза  по 
2 петли). Затем  делаю т 3 накида на крючок, 
вводят его под цепочки следующих 2 ф есто



Рис. 43. С х ем ы  вя зан и я  те с ь м ы  с ф е с т о н а 
ми

нов и провязываю т 2-й столбик с 3 накида
ми. Выполнив ещ е 2 таких столбика, 
провязываю т петли, находящ иеся на крючке, 
по 2 вместе, вяж ут вторую половину послед
него фестона и продолж аю т выполнение 
тесьмы.

В м о т и в е, показанном на рис. 44, б, меж 
фестонами вяж ут ц е п о ч к и  и з  в о з д у ш 
н ы х  п е т е л ь ,  а под цепочки фестонов — 
с т о л б и к и  б е з  н а к и д а .  На повороте 
столбик без накида вяж ут, вводя крючок под 
цепочки двух фестонов. Выполняя повороты 
в мотиве, смыкают 4 фестона. Д л я  этого 
вяж ут половину 4-го фестона, вводят крючок 
под цепочки 3 фестонов последовательно и, 
протащ ив петлю из рабочей нитки, выполня
ют вторую половину 4-го ф'естона.

Д л я  м о т и в а в в и д е  к р у г а  (рис. 44,
в) вяж ут тесьму и смыкают последний ряд 
с первым, затем  выполняют кольцо из 
цепочки и столбики, вводя крючок в кольцо. 
Во 2-м ряду вязания вяж ут 1 столбик без 
накида, 7 воздушных петель, смыкают их 
с 1-м фестоном тесьмы, ещ е 7 воздушных

петель и 1 столбик без накида на столбике 
кольца. Снова вяж ут 7 воздушных петель, 
смыкают их со 2-м фестоном и т. д. по всему 
кругу. Край мотива обвязываю т цепочками, 
а над каж дым фестоном выполняют полуко- 
лечко из 5 петель.

В следующем м о т и в е  (рис. 44, г) между 
фестонами вяж ут столбики разной высоты 
с 1, 2, 3 и 4 накидами.

Таким способом можно связать  кружева, 
воротники, салфетки, кофточки, сумки. Д ля 
работы подойдут нитки катушечные (№  10, 
20, 30), ирис, «Ромаш ка», суровые.

В о р о т н и к  связан  из ниток «Ромаш ка» 
(рис. 45). С начала вяж ут основание во
ротника из 2 полос тесьмы. Т е с ь м у  
выполняют из 4 столбиков с накидом по 
длине воротника, затем еще 10 рядов 
с 5 ф е с т о н а м и . В  фестонах по 7 воздуш 
ных петель. В ы вязы вая 6-й фестон, его 
смыкают с 5 последними фестонами (пово
рот тесьмы) и продолжаю т вязание 2-го 
(нижнего) ряда тесьмы.

Фестоны нижнего ряда смыкают с фесто
нами верхнего ряда, а в конце вязания 
выполняют 10 рядов для поворота и смыкают 
последний ряд  тесьмы с первым. Затем 
вяж ут тесьму для основной части воротника 
и уклады ваю т ее зубцами. Д ля  этого 
закрепляю т нитку на крайнем фестоне 
основания воротника, вяж ут 4 столбика, 
половину фестона (4 петли) и выполняют 
смыкание со 2-м фестоном основания. Д алее 
вяж ут 8 рядов тесьмы и 3 фестона, половину
4-го фестона, вводят крючок под цепочки 
трех фестонов,делают смыкание для поворо
та и 2-ю часть 4-го фестона, 5-й фестон 
тесьмы смыкают со 2-м фестоном основания,
6-й, 7-й и 8-й смыкают с 3 следующими 
фестонами основания последовательно и 
смыкают 4 фестона с другой стороны тесьмы. 
Так вывязываю т необходимое число зубцов 
и обвязы ваю т край воротника.

В 1-м ряду обвязки — цепочки и столбики 
без накида, по 2 столбика под каждый 
фестон, во 2-м ряду — столбики без накида 
и полуколечки из 3 воздушных петель.



Рис. 45. В оротник: о б щ и й  вид и с х е м а  с о е д и н е н и я  
ф е с то н о в

ВЫШИВКА
ПО ВЯЗАНОЙ СЕТКЕ 
И ПЛОТНОМУ ТРИКОТАЖУ

Вышивание и вязание крючком часто 
одновременно применяют при изготовлении 
какого-либо изделия. Эти два вида рукоде
лия не только хорошо уж иваю тся друг 
с другом, но и взаимно обогащ аю тся; таят  
в себе большие возможности для творческих 
занятий. Так делаю т панно, занавески, 
сумки, наволочки на диванные подушки, 
отделки к платью.

С е т к у  можно вязать  из тонких (кату 
шечные, ирис, «Ромаш ка») и толстых (су
ровые, кордовая леска) ниток, а вы
шивать — мулине, шелковыми, шерстяными, 
синтетическими нитками. Д л я  работы потре
буется в я з а л ь н ы й  к р ю ч о к ,  толстая 
ш т о п а л ь н а я  и г л а ,  д е р е в я н н а я  
р а м к а , к которой прикрепляют связанную  
сетку.

Сетку вяж ут столбиками с накидом. 
Между столбиками — по 1— 2 петли и столь
ко же пропускают, следя за  тем, чтобы 
клетки сетки были квадратными. Если 
в узоре есть п л о т н ы е  м о т и в ы  в виде 
цветков, ромбов, полос, их вывязываю т 
вместе с выполнением клеток сетки. Плотное

вязание получится, если вместо воздушных 
петель связать  столбики с накидом. Готовую 
сетку смачиваю т с изнанки густым крахм а
лом, подсушивают и гладят или высушивают 
на подрамнике. Затем  толстой иглой с боль
шим ушком вышивают строчевой узор.

П о трикотаж ному полотну вышивают как 
по счету петель или столбиков, так  и по 
контуру, предварительно намеченному на 
изделии*. На гладкокраш еном тонком по
лотне с четкой фактурой вязания легко 
выполнять счетные швы: к р е с т ,  н а б о р ,  
к о з л и к ,  к о с и ч к у .  Этими же швами 
можно выш ивать и на полотне, связанном 
крючком из столбиков без накида, а 'ш вом  
крест — на сетке с мелкими клетками, 
связанной крючком из столбиков с накидом. 
Крестики вышивают толстыми нитками, 
располагая их на пересечении линий сетки. 
При этом внимательно следят за правиль
ным выполнением шва. Ш ов крест вы ш ива
ют в такой последовательности: 1-й (ниж 
ний) стеж ок располагаю т в направлении 
снизу слева вверх направо, 2-й (верхний) 
с т е ж о к — снизу справа вверх налево (рис. 
46). Если надо сделать ряд  крестиков, 
расположенных рядом по прямой линии, то 
прокладываю т сначала все нижние стежки, 
затем  все верхние.

На трикотаж ном полотне или готовом 
изделии выш ивают и другим способом. Узор 
из мелких цветов и листьев выполняют 
п е т е л ь к а м и  и п о л у п е т е л ь к а м и  
с п р и к р е п к а м и  (рис. 47), с т е б е л ь 
ч а т ы м  ш в о м  (рис. 48).

Д л я  получения у з е л к а  иглу с рабочей 
ниткой выводят на поверхность ткани, 
нам аты ваю т на иглу нитку 1— 2 раза 
и прокалываю т ткань на небольшом расстоя
нии от того места, где нитка выш ла на 
поверхность ткани. А затем  осторожно 
протягиваю т нитку наизнанку, подтягивая 
получившийся’узелок к ткани. Выкалывают 
иглу снова на лицевую сторону, отступая от 
узелка, затем  вы калы ваю т рядом с узелком 
и т. д. по кругу, пока не будет заполнена вся 
сердцевина цветка.

Д ел ая  с т е б е л ь ч а т ы й  ш о в ,  следят 
за  тем, чтобы рабочая нитка была всегда 
с одной стороны — справа или слева. М е
нять направление нитки во время работы 
нельзя. Выполняют шов движением иглы 
к себе, уклады вая стежки от себя. К аж ды й 
новый стеж ок при этом выходит вперед 
предыдущего на половину стеж ка.

Узор на готовое изделие перевести трудно.



Рис. 47. П етельки  и полуп етельки  с п р и кр еп кам и

С начала на изделии намечают место для 
вышивки цветков и расклады ваю т на нем 
траф аретки  в виде кружочков разных д и а
метров. Траф аретки вырезаю т из картона. 
Кружочки обводят белым карандаш ом  на 
темных и простым на светлых изделиях, 
в центре ставят точку.

Л е п е с т к и - п е т е л ь к и  в круж ках сна
чала располагаю т по вертикали и горизонта
ли ( по 2 диаметрам  круж ков), а затем ими 
заполняю т оставш иеся свободные места. 
В центре цветка выш ивают один или не
сколько узелков.

Л е п е с т к и  ц в е т к о в  и с е р д ц е в и 
н ы  и х  можно вы ш ивать швом « н а в и в 
к а »  (рис. 49). Нитку закрепляю т на изнанке 
в центре круга, выкалы ваю т ее на окруж но
сти, протаскиваю т нитку на лицевую сторону 
до конца и делаю т новый прокол из центра 
к краю, но иглу из ткани не выкалывают. 
Ткань с иглой держ ат в левой руке, а правой 
обвивают конец иглы в направлении слева 
направо ниткой, идущей из ткани. П ридер
ж ивая иглу с навивкой указательным и боль
шим пальцами левой руки, правой осто
рожно протаскиваю т иглу с ниткой сквозь 
навивку. Затем  уклады ваю т ее к центру 
цветка и делаю т прокол из центра к краю. 
Затянув нитку, делаю т новый прокол для 
выполнения 2-го лепестка и т. д.

Простым карандаш ом  проводят кривую 
линию стебля. Его выш ивают стебельчатым 
швом или швом за  иголку. Листочки 
вышивают петельками с прикрепками, рас-

Рис. 49. Ш ов «навивка»

полагая их по обе стороны стебля с наклоном 
к нему. Листочки-петельки можно группиро
вать по три в виде лапок, выходящих из 
одной точки. Такие лапки иногда вышивают 
с двух сторон цветка.

Д л я  вышивки подойдут шерстяные или 
синтетические объемные нитки разных цве
тов.

П реж де чем приступить к вязанию  изде
лия — кофточки или платья, надо выполнить 
контрольный образец  из ниток, предназна
ченных для вязания, и определить п л о т 
н о с т ь  в я з а н и я  по вертикали (число 
рядов в 1см) и горизонтали (число столби
ков и петель в 1 см ). Чтобы контрольный 
образец  получился ровным, на мягкую 
подстилку сначала кладут лист бумаги 
в клетку, затем  образец  лицевой стороной 
к бумаге и прикалываю т к подстилке 
тонкими иголками. Иглы вкалываю т под 
острым углом в самый край образца, 
ориентируясь на клетки бумаги. Сверху 
кладут влажную  ткань (марлю) и несколько 
раз опускают на образец  горячий утюг, пока 
ткань не высохнет. Ткань снимают, а образец 
оставляю т до полного просыхания.

Когда известна плотность вязания, не
трудно рассчитать число петель для начала 
вязания каж дой детали изделия. Предполо-

Рис. 48. С т еб ел ь ч ат ы й  ш ов 
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жим, что плотность вязания 2, 4 столбика на 
1 см. Ш ирина спинки равна 50 см. Значит, 
для начала надо связать  цепочку из 120 пе
тель (50X 2,4) плюс петли на подъем, 
которые вяж ут в начале ряда. С вязанны е 
детали изделия обрабаты ваю т так  же, как 
контрольный образец. Затем  детали сметы
вают катушечной ниткой и после примерки 
сшивают или связываю т крючком. Сш иваю т 
швом «за иголку», а обвязы ваю т столбиками 
без накида. Шов разглаж иваю т через 
влажную  марлю. Если изделие необходимо 
выстирать, его стирают в мыльной пене, 
тщ ательно прополаскиваю т в теплой воде 
и подсушивают в полотенце. Изделию 
придают необходимую форму и оставляю т на 
сухом полотенце. На веш алке вязаное 
изделие сушить не рекомендуется.

Д ж е м п е р  с д л и н н ы м и  р у к а в а -  
м и (рис. 50) связан  крючком из шерстяной 
пряжи черного цвета. Узор в виде решетки 
выполнен столбиками с накидом и одной 
воздушной петлей между ними. Плотность 
вязания 8 клеток на 5 см.

Начинают вязать  от низа р у к а в а ,  дойдя 
до линии бокового ш ва, вывязываю т п е р е д  
и с п и н к у  одновременно. В ы р е з  г о р л о 

в и н ы  выполняют круглым с таким расче
том, чтобы можно было обвязать  его 
резинкой на ширину 2,5 см. Р е з и н к у  из 
£толбиков с накидом вывязываю т такж е по 
низу рукавов и дж ем пера. Ш ирина обвязки 
равна 3 см. Д л я  резинки столбики вяж ут из 
расчета 2 выпуклых и 2 плоских.

В ы вязы вая резинку по вырезу горловины, 
в 1-м ряду выполняют 2 выпуклых и 2 пло
ских столбика, а в последнем -— 2 выпуклых 
и 1 плоский. Такое сокращ ение плоских 
столбиков необходимо для лучш его облега
ния вязания на фигуре.

У з о р  в в и д е  ц в е т о в  и л и с т ь е в  
выш ивают крестиком (рис. 51 ). На правом 
рукаве выполнены 3 листочка и маленький 
цветочек.

Д ж е м п е р  с д л и н н ы м и  р у к а в а -  
м и (рис. 52) связан  из бумажного гаруса 
малинового цвета. Узор выполнен столбика
ми с накидом и воздушными петлями (рис.
53).

Начинают вязать  снизу. На цепочке, 
равной половине объема бедер, вяж ут
1-й ряд столбиками с накидом. Во 2-м ряду 
вязания делаю т расчет петель так, чтобы на 
средней линии переда располагался мотив из 
четырех дырочек. В язание продолж аю т до 
начала в с т а в к и .  Ее вы вязы ваю т в виде 
решетки из столбиков с накидом. М ежду 
столбиками 1 воздуш ная петля. Д ойдя до

Рис. 50. Д ж е м п е р  с вы ш ивкой Рис. 51. У зо р  д л я  вы ш ивки д ж е м п е р а



конца вставки, вывязываю т порознь плечи, 
затем спинку. Д ж ем пер связы ваю т по 
линиям боковых швов и обвязы ваю т ре
зинкой из расчета 2 выпуклых и 2 плоских 
столбика.

На дж ем пере начинают вязать  рукава 
в виде решетки и заканчиваю т м анж етами 
в виде резинки. Вырез горловины в виде каре 
обвязы ваю т по 3 сторонам столбиками без

Рис. S3. У зо р  д л я  вя зан и я  д ж е м п е р а

Рис. 54. С х е м а  вя зан и я  тесьм ы

Рис. 55. В ы ш ивка клетки  п о  го р и зо н тал и  и верти  
кали

накида и закруткой. Столбики и полуколечки 
из 3 воздушных петель каж дое вяж ут вдоль 
линии переда. По линиям вставки и пройм 
пришита тесьма. Ее вяж ут по схеме (рис.
54) и пришивают незаметными стежками 
к джемперу. На вставке и рукавах вышиты 
мотивы из 4-х клеток. Клетку (рис. 55) обво
дят в двух направлениях — по горизонтали 
и вертикали.

ВЯЗАНЫЕ СУВЕНИРЫ

Это могут быть с а л ф е т к и ,  н а в о 
л о ч к и  н а  д и в а н н ы е  п о д у ш к и ,  
с у м к и ,  п р и х в а т к и  д л я  к у х н и ,  
з а к л а д к и  в к н и г у ,  в о р о т н и к и ,  
т а п о ч к и ,  у к р а ш е н и я ,  ц в е т ы .

На  с а л ф е т к и  (круглые и прямоуголь
ные) пойдут суровые нитки, «Ромаш ка», 
ирис, кордовая леска. Салфетки делают из 
ткани в полоску или в клетку, гладкокра
шеной, белой или суровой и украш аю т кру
ж евами.

К р у ж е в а  для украш ения салфеток, 
полотенец, передников, платья могут быть 
связаны  отдельно или на самом изделии. 
Если круж ева готовят отдельно, то основа
нием для них служит цепочка и столбики 
с накидом, если на изделии — петли столби
ков, которыми обвязываю т край ткани.

П реж де чем вязать  круж ева на изделии, 
край выравниваю т и подгибают наизнанку
3— 4 мм. Подвернутый край приметывают 
мелкими стеж ками нитками в цвет ткани. 
Чтобы столбики были одинаковой высоты, на

Рис. 52. Д ж е м п е р  с д ли н н ы м и  р у к ав ам и



ткани выдергивают одну нить, отступая от 
подвернутого края на 3—4 мм. Выполняя 
столбики, крючок надо вводить в ткань 
спереди назад , располагая проколы по следу 
выдернутой нити. Расстояние между проко
лами в ткани зависит от толщины нити 
и ткани, высоты подгиба и т. д., но оно не 
должно превышать 3—4 мм. О бвязы вая 
край, необходимо следить за тем, чтобы 
ткань не стягивалась, а петли столбиков 
располагались над подвернутым краем тка
ни (рис. 56, а).  Столбики можно группи
ровать по 3 вместе (рис. 56, б ) , делая проко
лы в одной точке. М ежду группами из 3-х 
столбиков пропускают 4— 5 мм. Столбики 
могут быть различной высоты. Их легко 
выполнять по счету нитей ткани. Если для 
коротких столбиков крючок вводят на 4 нити 
ниже ткани, то для выполнения высоких — 
н а 8 нитей ниже края (рис. 56, в) ,  сохраняя 
одинаковое расстояние между столбиками 
(например, 2 нити).

Д ля обвязывания края изделия столбика
ми, изображенными на рис. 56, г, первый 
прокол в ткани делают на 4 нити ниже 
подвернутого края полоски, второй — на 6, 
третий — на 8, четвертый — на 10 нитей 
ткани. Затем проколы располагаю т в обрат
ном порядке.

Столбики можно чередовать с колечками 
из воздушных петель (рис. 56, д).  Выполнив 
4 столбика, вяж ут колечко из 3-х воздушных 
петель, 4 столбика и т. д.

В следующем образце после 5 столбиков 
с расстоянием между проколами 3 мм вяж ут
3 столбика вместе с колечками из воздушных 
петель между ними (рис. 56, е).

С а л ф е т к а  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р -  
м ы (рис. 57) выполнена из белого полотна 
и обвязана нитками «Ромаш ка». Р азм ер ее 
38X 48 см. К рая ткани обвязаны  простыми 
столбиками, затем столбиками с накидом. 
Вдоль длинных краев салфетки выполнены 
столбики без накида (крючок вводят между 
столбиками с накидом) и полуколечки из
4-х петель после каж дого 3-го столбика без 
накида. Вдоль 2 других сторон салфетки 
связаны кружева.

1-й ряд кружев — 4 воздушные петли,
1 столбик без накида на 3-м столбике 
с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика 
пропускают, на следующем 2 столбика 
с накидом и 3 воздушные петли между ними 
(рогатка), 3 воздушные петли, 3 столбика 
пропускают, 1 столбик без накида, 2 раза  по
4 воздушные петли, столбики без накида на 
каждом 4-м столбике основания, 3 воздуш 
ные петли, 3 столбика пропускают, рогатка 
и т. д.

2-й ряд — 2 воздушные петли, 1 столбик 
без накида под цепочку из четырех петель,
2 воздушные петли, 10 столбиков с накидом

и 3 воздуш ные петли между 5-м и 6-м столби
ками (крючок вводят под цепочку рогатки), 
2 воздушные петли, 1 столбик без накида под
1-ю цепочку из 4 петель, 4 воздуш ные петли, 
1 столбик без накида под 2-ю цепочку из 
4 петель, 2 воздушные петли и т. д.

3-й ряд — 2 столбика без накида под 
цепочку из 2 петель, 2 воздушные петли, 
7 столбиков с накидом, 3 воздуш ные петли,
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7 столбиков с накидом над столбиками 
предыдущего ряда, 2 воздуш ные петли, 
5 столбиков без накида под цепочку из 
4 петель, 2 воздушные петли и т. д. .

4-й ряд — 2 воздушные петли, 9 столбиков 
с накидом, 3 воздуш ные петли, 9 столбиков 
с накидом над столбиками 3-го ряда, 
2 воздуш ные петли, 1 столбик без накида над 
средним столбиком без накида, 2 воздушные 
петли и т. д.

5-й ряд — 2 воздушные петли, 5 столбиков 
с накидом, по одному на каж дом  2-м столби
ке основания, между столбиками по 2 воз
душные петли, рогатка под цепочку рогатки 
предыдущего ряда, 5 столбиков с накидом 
и 2 воздушные петли между ними, 2 воздуш 
ные петли, 1 столбик без накида на столбике 
без накида, 2 воздушные петли и т. д.

Рис. 57. С а л ф е т к а  из б е л о г о  п о л о тн а  
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6-й ряд — 1 столбик с накидом под
1-ю цепочку, ещ е 2 столбика под 3-ю и 5-ю 
цепочки, между ними по 4 воздушные петли, 
рогатка под цепочку рогатки предыдущего 
ряда, 2 столбика с накидом и 4 воздушные 
петли между ними, 4 воздушные петли 
и 2 недовязанных столбика с накидом под 
первую и вторую цепочки из 2 воздушных 
петель (все петли на крючке провязывают 
ср азу ), 4 воздушные петли и т. д.

7-й ряд — по 4 столбика без накида под 
каж дую  цепочку, по 5 полуколечек над 
каж дым кустиком.

По желанию  между столбиками 5-го ряда 
можно протащ ить несколько ниток красного 
цвета.

П р я м о у г о л ь н а я  с а л ф е т к а ,  схе
ма вязания которой помещена на рис. 58, 
связана из ниток «Ромаш ка». Ее можно 
связать  и из ириса или катушечных ниток 
№  10.Разм ер салфетки 45X 60  см. Д ля 
начала вяж ут цепочку из 214 петель, 
прибавляю т 3 петли на подъем и выполняют 
ряды узора, располагая их в 2 направлениях 
по ширине салфетки.

В 1-м и 2-м рядах вяж ут столбики 
с накидом, в 3-м ряду — столбик с накидом 
на каж дой 3-й петле, а между ними — по 
2 воздушные петли (реш етка). В 4-м ряду 
вяж ут столбики с накидом, по столбику на 
каж дом столбике 3-го ряда и по 2 столбика, 
вводя крючок под цепочку. В 5-м ряду 
решетка. Затем  идет кайма в виде мережки. 
Она состоит из 3 рядов. В 1-м и 2-м рядах 
столбики чередуются с цепочками из 2 и 5 пе
тель, в 3-м ряду над цепочками из 5 петель 
вяж ут 2 воздушные петли, столбик без 
накида, вводя крючок под цепочки 2 преды
дущ их рядов, 2 воздушные петли. На фоне 
решетки плотным вязанием выполняют 2 мо
тива цветка. Д ля этого в клетках по узору 
вместо 2 воздушных петель вяж ут 2 столбика 
с накидом, вводя крючок под цепочки 
предыдущего ряда.

В узоре средней части салфетки череду
ются две полосы: в виде мережки и из двух 
рядов решетки. С алф етка обвязана круж е
вами.

1-й ряд кружев — решетка на углах 
салфетки — по 3 столбика.

2-й ряд — листик из 3-х столбиков с наки
дом, 3 воздушные петли, листик (рогатка из 
л и ст и к о в )— под 1-ю цепочку решетки, 
2 воздушные петли, 1 столбик без накида под
2-ю цепочку решетки и т. д.

3-й ряд — по 2 столбика без накида под 
цепочки рогаток между ними по 8 воздушных 
петель.

4-й р я д — по 4 столбика с накидом под 
каж дую  цепочку, между ними колечки из
3-х петель каждое.

К р у г л у ю  с а л ф е т к у  можно вязать из



кордовой лески. Узор салфетки состоит из 
десяти мотивов шишек. Схема выполнения 
мотива дана на рис. 59.

Салфетку вяж ут из центра, по круг^ 
в одном направлении, смыкая каж ды й ряд. 
Д ля  начала вяж ут цепочку из 8 петель 
и смыкают ее в кольцо. Затем  вяж ут 
5 воздушных петель только в начале круга, 
1 столбик с накидом, 2 воздушные петли,
1 столбик с накидом, 2 воздушные петли 
и т. д., всего 9 столбиков (крючок вводят 
в кольцо). После 9-го столбика вяж ут
2 воздушные петли, вводят крючок в 3-ю пет
лю цепочки из 5 петель и протаскивают 
рабочую нитку через петлю цепочки и петлю, 
находящуюся на крючке, сразу  (полустол
бик) .

Смыкают вс^ круги, после чего вводят 
крючок под 1-ю цепочку из 2 петель, 
провязывают столбик без накида и 2 воздуш 
ные петли вместо 1-го столбика, 1 столбик 
с накидом, 1 воздушную петлю и 2 столбика 
с накидом (рогатка из 4 столбиков). Такие 
рогатки вяж ут под каж дую  цепочку из 
2 петель (всего 10 рогаток).

В 3-м круге рогатки вяж ут, вводя крючок 
под воздушную петлю рогаток предыдущего 
круга, между рогатками — 1 воздушную 
петлю, в рогатках — по 2 петли.

В 4-м круге между рогатками вяж ут по 2, 
в 5-м круге — по 3 воздушные петли. 
В 6-м круге на средней петле каждой 
цепочки из 3 петель вяж ут новую рогатку из
2-х столбиков, между рогатками — 1 воз
душную петлю. В 7-м круге все рогатки из 
4 столбиков, между рогатками — 1 воздуш 
ная петля. Т ак вяж ут ещ е 5 кругов рогаток, 
увеличивая в каж дом  круге число петель 
между рогатками на 1.

В 13-м круге под воздуш ные петли новых 
рогаток вяж ут по 10 столбиков с накидом 
(основание ш иш ек), между рогатками и 
шишками — на 10 воздушных петель.

В 14-м круге над столбиками шишек в я 
ж ут столбики с накидом, меж ду столбика
ми — 1 воздуш ная петля, между рогатками 
и шишками — по 4 воздуш ные петли.

В 15-м круге под каж дую  воздушную пет
лю вяж ут столбик без накида (всего 9 стол
биков), между ними — по 4 воздушные пет
ли, между шишками и рогатками — по 4 
петли.

В 16-м круге в ш иш ках вяж ут столбики 
без накида под цепочки предыдущего ряда, 
между столбиками по 4 петли, под воздуш 
ные петли рогаток вяж ут 3 пары столбиков 
с накидом (двойная рогатк а), между парами 
столбиков — по 2 воздуш ные петли, между

Рис. S8. С х е м а  в язан и я  п р ям о у го л ьн о й  сал ф етки



шишками и рогатками — по 3 воздушные 
•петли.

В 17-м круге в ш иш ках по 7 столбиков без 
накида, над двойной рогаткой — 2 рогатки 
из 4 столбиков к аж дая , между ними по 
2 воздушные петли, между шишками и ро
гатками — по 3 воздушные петли.

В 18-м круге между рогатками и ш иш ка
ми — по 3 воздушные петли, в ш иш ках — по 
6 столбиков без накида.

В 19-м круге между рогатками — по 
4 воздушные петли, в шишках — по 5 стол
биков без накида.

Затем  вяж ут каж дый зубец отдельно. 
Закончив 6 рядов одного зубца, нитку 
обрывают и вяж ут второй зубец. В каж дом 
зубце 6 рядов. В шишках после 2 столбиков 
без накида вяж ут 1 столбик с накидом, 
между столбиками и рогатками — по 2 воз
душные петли. В двух последних рядах 
между рогатками воздушных петель нет, 
в рогатках последнего ряда — по 1 воздуш 
ной петле.

Крючком вяж ут и сумки различной ф ор
мы. Л учш ие нитки для вязания сумок — 
суровые, а такж е кордовая леска, сутаж , 
соломка, нитки «Ром аш ка» (в 2— 3 слож е
ния) .

С у м к а  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы  
<рис. 60.) связан а из кордовой лески. 
Основная часть сумки состоит из 36 мотивов,

Рис. 59. С х е м а  в язан и я  с а л ф е т к и  «ш иш ки» 
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соединенных между собой. Д ля  мотива в я 
жут цепочку из 10 петель и смыкают ее в 
кольцо.

1-й круг — 2 воздушные петли, 15 столби
ков без накида (крючок вводят в кольцо).

2-й круг — 8 воздушных петель (только 
в начале р яд а), 1 столбик с накидом на
2-м столбике основания, 5 воздушных пе
тель, 1 столбик пропускают, а на 2-м вяж ут

Рис. 60. С у м к а  и з к о р д о в о й  л еск и : общ и й  вид 
и с х е м а  у з о р а



столбик с накидом и т. д. (всего 7 столбиков 
и 5 петель между ним и). После 7-го столбика 
вяж ут 5 воздушных петель, вводят крючок 
в 3-ю петлю цепочки из 8 петель и ср%зу 
протаскивают нитку через цепочку и петлю, 
находящ уюся на крючке.

3-й круг — 4 воздушные петли вместо 1-го 
столбика, 4 столбика с 2 накидами (крючок 
вводят под 1-ю цепочку), 10 воздушных 
петель, 5 столбиков с 2 накидами (крючок 
вводят под 2-ю цепочку), 4 воздушные петли, 
5 столбиков (крючок вводят под 3-ю це
почку) и т. д. Нитку обрезаю т и вяж ут
2-й мотив.

Выполняя последний ряд второго м отива/ 
его соединяют с первым. Д ля  этого последо
вательно смыкают 3 цепочки (2 из 10 петель 
и 1 из 4 петель) одного мотива с 3 цепочками 
другого. Т ак связываю т мотивы по гори
зонтали. К ним присоединяют мотивы 2-го 
и 3-го рядов. Ряды  смыкают в кольцо. Таким 
образом вяж ут основную часть сумки.

Затем  вдоль верхнего края сумки вяж ут 
цепочки из 9 петель и столбики без накида, 
вводя крючок под цепочки из 4 петель 
и в соединения между мотивами. П од 
каждую цепочку вяж ут 9 столбиков без 
накида. Затем  5 рядов столбиками с наки
дом.

В 1-м ряду 2 столбика и 1 воздушную 
петлю между ними (рогатку) вяж ут на 
каж дой 3-й петле основания, далее рогатки 
выполняют, вводя крючок между рогатками 
предыдущего ряда. Последний ряд обвязы 
вают столбиками без накида: 2 столбика, 
вводя крючок под воздушную петлю ро
гатки, и 1 столбик между ними. В яж ут ещ е 
5 столбиков без накида на каж дой петле 
основания. Петли последнего ряда обвязы 
вают слева направо (закруткой).

После этого приступают к нижней части 
сумки. Вдоль нижнего края мотивов выпол
няют цепочки из 5 петель, столбики без 
накида: в цепочку между мотивами, на
1-м из 4 столбиков мотива, под цепочку из 
4 петель мотива, на последнем столбике
2-й группы столбиков мотива и т. д. Под 
каждую цепочку вяж ут 4 столбика без 
накида и 9 рядов рогаток. В 1-м ряду рогатки 
вяжут на каждом 3-м столбике без накида.

По низу сумки вяж ут 4 ряда столбиков без 
накида и 1 ряд столбиков, вводя крючок под 
дальние полупетли столбиков верхней и под 
ближние полупетли нижней части сумки.

К и с т и  в виде цепочек выполняют на 
петлях последнего ряда столбиков. С вязав  
цепочку из 35 петель, вывязываю т 2 столби
ка без накида подряд и 2-ю цепочку из 
35 петель.

Ручки делают из готового шелкового 
шнура, к сумке прикрепляют подкладку из 
яркой ткани.

В о р о т н и к и  к платьям  вяж ут по вы
кройке, начиная с основания.В  зависимости 
от ширины кружевной обвязки цепочку для 
воротника вяж ут на 1— 4 см короче выкрой
ки, прибавляя 3 петли для подъема на 
высоту столбика с накидом, основанием 
воротника служ ит цепочка и 1— 2 ряда 
столбиков с накидом. Чтобы воротник был 
закругленной формы, делаю т прибавки пе
тель для столбиков, начиная с 3-го ряда 
вязания. Несколько прибавок распределяют 
по воротнику равномерно в обе стороны от 
середины воротника. Закончив вязание 
основного узора, его обвязы ваю т по 3 сторо
нам столбиков с накидом, делая прибавки на 
углах воротника (3—4 столбика на 1-й петле 
основания). Затем  вяж ут круж ева, увеличи
вая число петель или столбиков в мотивах, 
расположенных на углах воротника.

К р у г л ы й  в о р о т н и к  связан  из ириса 
белого цвета (рис. 61). Д л я  начала вяж ут 
цепочку из 96 петель и столбик с двумя 
накидами на 5-й петле цепочки, считая от 
крючка, затем пары столбиков с 2 накидами 
(всего 27 п а р ) : 2 столбика на одной петле 
цепочки, 2 столбика на 2 петлях цепочки, 
между парами столбиков пропускают 2 пет
ли цепочки и вяж ут 2 воздушные петли. 
Р аботу поворачиваю т наизнанку и вяж ут 
столбики без накида, по 4 столбика под 
каж дую  цепочку, затем ряды узора.

1-й ряд узора — 4 воздуш ные петли для 
подъема, 1 столбик с 2 накидами на
7-м столбике без накида, 4 воздушные петли, 
листик из 3 столбиков с 2 накидами 
в основание цепочки (горизонтальный ли 
стик), 1 столбик с 2 накидами между
1-й и 2-й группами столбиков без накида, 
горизонтальный листик, 1 столбик с 2 наки
дами между 2-й и 3-й группами столбиков 
без накида и т. д. В конце ряда 2 столбика 
с 2 накидами.

2-й ряд — 2 воздуш ные петли для подъ
ема, 1 столбик без накида на 2-м столбике 
основания, 5 воздушных петель, 1 столбик 
с 2 накидами, 5 воздушных петель, листик из
4-х столбиков с 2 накидами, 5 воздушных 
петель, 1 столбик с 2 накидами (пучок) 
между 1-м и 2-м горизонтальными листика
ми, 5 воздушных петель, 1 столбик без 
накида на 4-м столбике предыдущего ряда, 
5 воздушных петель, пучок между 3-м и 4-м 
горизонтальными листиками и т. д. В конце 
ряда 2 столбика без накида.

3-й ряд — 2 воздушные петли для подъема 
и столбики без накида: 4 столбика под 
первую цепочку предыдущего ряда, 2 стол
бика, колечко, 2 столбика под 2-ю цепочку,
1 столбик на листике, 2 столбика, колечко,
2 столбика под 3-ю цепочку, 5 столбиков под
4-ю цепочку, 5 столбиков под 5-ю цепочку 
и т. д. В конце ряда вяж ут столбик без



накида, нитку обрывают и закрепляю т ее на 
уголке у основания воротника.

4-й ряд — 10 воздушных петель, 1 столбик 
без накида на 1-м столбике без накида 4-го 
ряда, 18 петель, столбик без накида над 
листиком первого мотива, 20 петель, столбик 
без накида над листиком второго мотива 
и т. д. (зубцы ). После столбика над 
листиком последнего мотива 2 цепочки из 
18 и 8 петель и столбик без накида на углу 
воротника.

5-й ряд — столбики без накида: под 
цепочку из 10 п етел ь — 12 столбиков, под 
цепочку из 18 петель — 22 столбика, под 
цепочку из 20 петель — 24 столбика.

6-й ряд — столбики с накидом, по одному 
на каж дом 2-м столбике без накида, между 
столбиками по 1 воздушной петле, между 
зубцами — по 2 сокращенных столбика.

7-й ряд — столбики без накида, по столби
ку под каж дую  воздушную петлю, между 
столбиками по 2 петли.

В в о р о т н и к е  д л я  ш к о л ь н о й  
ф о р м ы  1-й ряд узора выполняют мотивами 
из столбиков с двумя накидами (рис. 62). 
В начале ряда вяж ут 4 воздушные петли на 
подъем, делаю т 2 накида на крючок, вводят 
его в 1-ю петлю основания и, протащив через 
нее рабочую нитку, провязывают 2 петли, 
находящ иеся на крючке. Снова делают 
н а к и д к а  крючок, пропускают петлю в осно
вании, вводят его в следующую петлю и, 
протащ ив через нее петлю из рабочей нитки, 
провязываю т все петли, находящ иеся на 
крючке, по 2 вместе (всего 4 р а за ) . Затем

Рис. 61. К руглы й в о р о тн и к : об щ и й  вид  и сх ем а  
у з о р а



вяжут 1 воздушную петлю, делают накид на 
крючок, вводят его под 2 петли справа 
налево в середине мотива и, протащив петлю 
из рабочей нитки, провязывают петли, 
находящиеся на крючке, по 2 вместе.

Д ля другого мотива снова делают 2 наки- 
да на крючок и вводят его в следующую 
петлю основания. Заканчиваю т ряд столби
ком с 2 накидами.

Повернув работу наизнанку, вяжут 2-й 
ряд узора: 2 воздушные петли на подъем 
и столбики без накида, по столбику между 
мотивами и по 2 столбика под каждую  
воздушную петлю. 1-й и 2-й ряды чередуют
ся между собой. Прибавки делают в рядах 
столбиков без накида. После 4-го ряда 
мотивов вяж ут столбики без накида и стол
бики с накидом по 3 сторонам основной 
части воротника.

Затем выполняют два ряда к р у ж е в .
1-й ряд — 2 воздушные петли на подъем, 

5 столбиков без накида, по столбику на 
каждой петле основания, 3 воздушные петли, 
2 столбика пропустить, 4 столбика без 
накида на следующих 4 петлях основания, 
8 воздушных петель, 1 столбик без накида, 
10 воздушных петель, 1 столбик без накида, 
8 воздушных петель, 1 столбик без накида на 
той ж е 4-й петле основания, 3 столбика без 
накида на следующих 3 петлях, 3 воздушные 
петли, 2 столбика пропускают, 4 столбика 
без накида на следующих 4 петлях основа
ния, мотив из 3 цепочек и т. д.

Рис. 62. В оротник д л я  ш кольной  ф о р м ы : общ ий  
вид  и сх ем а  у зо р а

2 Сделай сам № 1

2-й ряд — 4 воздушные петли, 1 столбик 
без накида на 3-м столбике основания,
3 воздушные петли, 1 столбик без накида под 
цепочку из 3 петель, 3 воздушные петли, 
1 ^столбик без накида под 1-ю цепочку 
мотива, 4 воздушные петли, 1 столбик без 
накида под 2-ю цепочку мотива, 4 воздушные 
петли, 1 столбик без накида под 3-ю цепочку 
мотива, 3 воздушные петли, 1 столбик без 
накида под цепочку из 3 петель и т. д. В це
почках на углу воротника петель вяж ут на 
одну больше.

Н е б о л ь ш о й  к р у г л ы й  в о р о т н и к  
начинают вязать  с цепочки и столбиков 
с накидом по основанию выкройки по схеме 
узора, состоящего из 7 рядов (рис. 63).

1-й р я д — 3 воздушные петли на подъем,
1 столбик с накидом на первой петле 
основания, 1 воздуш ная петля, 2 столбика 
пропускают, на 3-м вяж ут рогатку из
2 листиков, между листиками 3 воздушные 
петли. Д ля листика провязываю т по 2 петли 
от каж дого из 3 столбиков с накидом 
последовательно, затем сразу 4 петли, 
находящ иеся на крючке.

После 1-й рогатки провязываю т 4 
воздушные петли, пропускают 4 столбика, 
1 столбик без накида, 4 воздушные петли,
2-ю рогатку и т. д. В конце ряда после 
рогатки воздуш ная петля и 2 столбика 
с накидом. В следующих рядах рогатки 
вяж ут над рогатками, вводя крючок под 
цепочки рогаток предыдущего ряда, а между 
рогатками цепочки и столбики вяж ут в сле
дующем порядке:

2-й ряд — 4 воздушные петли, 1 столбик 
без накида под 1-ю цепочку, 4 воздушные 
петли, 1 столбик без накида под 2-ю цепочку,
4 воздушные петли.

3-й ряд — 4 цепочки по 4 петли в каж дой, 
столбики без накида, по столбику под 
каж дую  цепочку 2-го ряда.

Рис. 63, С х ем а  у з о р а  н е б о л ь ш о го  к р у гл о го  
во р о тн и ка
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4-й ряд — 5 воздушных петель, 2 сокра
щенных столбика с 2 накидами на 1-й и 2-й 
цепочках, 4 воздушные петли, 2 сокра
щенных столбика с 2 накидами на 3-й и 4-й 
цепочках 3-го ряда, 5 воздушных петель. 
Выполняя сокращенные столбики с 2 наки
дами, делаю т 2 накида на крючок, вводят 
крючок под 1-ю цепочку и, протащ ив петлю 
из рабочей нитки, провязываю т 2 раза  по
2 петли, затем делают ещ е 2 накида на 
крючок, вводят его под 2-ю цепочку и, 
протащ ив петлю из рабочей нитки, провязы
вают 2 раза  по 2 петли 2-го столбика.
3 петли, находящ иеся на крючке, провязы ва
ют сразу.

5-й ряд — 4 цепочки по 5 петель в каж дой, 
3 столбика без накида по одному под 
каж дую  цепочку 4-го ряда.

6-й ряд — под воздушные петли рогаток 
вяж ут мотивы из 7 столбиков с накидом, 
между столбиками 1 воздушную петлю,

между мотивами 5 воздушных петель,
1 столбик без накида под 2-ю цепочку, 
4 воздушные петли, 1 столбик без накида под
3-ю цепочку, 5 воздушных петель.

7-й ряд — столбики без накида под це
почки и воздушные петли и полуколечки из
3 воздушных петель каждое.

Б о л ь ш о й  н а р я д н ы й  в о р о т н и к
можно связать  из отдельных мотивов (рис. 
64). Д ля мотива в виде семилепесткового 
цветка вяж ут цепочку из 8 петель и смыкают 
ее" в кольцо. Вводя крючок в кольцо, 
выполняют 7 листиков из 3 столбиков 
с накидами каждый, между листиками по
4 воздушные петли. Затем  выполняют ряды 
узора.

1-й ряд — по 5 столбиков с накндом под 
каж дую  цепочку, между листиками по 
3 воздушные петли.

2-й р я д — по 6 столбиков с накидом 
в каж дом листике, между ними по 5 воздуш 
ных петель.

3-й ряд — 6 сокращенных столбиков с на
кидом в каждом листике, между ними 
6 воздушных петель, 1 столбик без накида 
под цепочку из 5 петель, 6 воздушных петель 
и т. д.

4-й ряд — цепочки из 5 воздушных петель 
каж дая , столбики без накида под каждую

Рис. 64. В оротник: об щ и й  вид  и сх ем а  у зо р а



цепочку предыдущего ряда. Нитку обры ва
ют. Вывязывая второй мотив, 4 цепочки его 
смыкают с 4 цепочками перзого мотива: 
Третий мотив смыкают со вторым и т. д.

Полосу из мотивов обвязываю т сначала со 
стороны основания воротника. Нитку з а 
крепляют на крайней цепочке последнего 
мотива, вяж ут 1-й ряд: 5 воздушных петель, 
столбик с 3 накидами под первую (следую
щую) цепочку, 6 воздушных петель, 1 стол
бик с накидом под 2-ю цепочку, 5 воздушных 
петель, 1 столбик без накида, 5 воздушных 
петель, 1 столбик с накидом под 3-ю цепочку, 
6 воздушных петель, 1 столбик с 3 накидами 
под 4-ю цепочку, 1 столбик с 3 накидами под 
1-ю (после смыкания) цепочку второго 
мотива и т. д.

Во 2-м ряду обвязки выполняют столбики 
с накидом, вводя крючок под цепочки 
предыдущего ряда.

В 3-м ряду — рогатки из 2 столбиков 
с накидом и 3 воздушных петель на каж дом 
3 столбике основания.

В последнем ряду вяж ут по 3 столбика 
с накидом под цепочки рогаток. Край 
воротника обвязываю т по 3 сторонам стол
биками без накида и колечками, вводя 
крючок под цепочки последнего ряда.

Т а п о ч к и ,  связанны е крючком,— хоро
ший подарок. Такие тапочки вяж ут из любых 
ниток, из остатков ниток и кусочков ткани.

Т а п о ч к и  (рис. 65, а,б) вяж ут, начиная 
с мыска. Цепочку из 4 петель смыкают 
в кольцо.

В 1-м круге вяж ут 15 столбиков, вводя 
крючок в кольцо, во 2-м — по 2 столбика на 
каж дой петле основания, в 3-м — прибавки 
делаю т на каж дой 3-й петле основания. 
Затем  вяж ут без прибавок 6— 7 рядов. Число 
столбиков последнего ряда делят на 3 части 
и продолж аю т вязание на 2/з  столбиков. 
Д лину вязания проверяют на ноге, послед
ний ряд складываю т пополам и связы ваю т 
столбиками без накида на изнаночной сторо
не тапочки. Тапочки обвязы ваю т столбика
ми без накида. Затем  вяж ут небольшой 
задник, переходящий в ремешок для застеж 
ки. Мысок украшен цветком. Д л я  него це
почку из 10 петель смыкают в кольцо и 
вяж ут лепестки из вытянутых петель, кото
рые выполняют так. Через петлю столби
ка без накида протаскиваю т маленькую 
петлю из рабочей нитки, провязываю т ее и 
вытягиваю т петлю длиной 1,5—2 см. П риж и
м ая к крючку указательным пальцем правой 
руки длинную петлю, на том ж е столбике вы
полняют еще 2 петли — маленькую и боль
шую, и так  6— 8 петель. Затем  крючок вы
нимают из петель, вводят его в 8-ю (послед
нюю) петлю и продолж аю т набирать длин
ные петли на крючок. Так вяж ут петли, пока 
круг не сомкнется.

Выполняя мысок тапочек без ремеш ка, 
крючок вводят под дальние полупетли стол
биков предыдущего ряда. Затем  вяж ут 
основную часть тапочки на 2/з  ширины в я за 
ния, а на ' / з  спереди вы вязы ваю т 5 рядов 
для язычка. Чтобы он получился закруглен
ным, в начале и в конце каж дого ряда вяж ут 
по 2 сокращенных столбика.

Край тапочки обвязы ваю т столбиками без 
накида, затем  закруткой. Тапочки украшены 
цветком. Д л я  цветка вяж ут цепочку длиной 
15 см и ракушки из 7 столбиков каж дая . 
М ежду ракуш ками пропускают 2 петли, в я 
ж ут 1 столбик без накида и пропускают 
2 петли. Полоску из ракуш ек обвязываю т 
столбиками без накида нитками другого 
цвета и уклады ваю т вокруг первой ракушки. 
Ц веток скрепляют с изнаночной стороны и 
пришивают к тапочке.



А.Г Навроцкий 
М.В. Белоглазова

НАСЛЕДНИКИ 
ГЕФЕСТА
( о кузнечном 
деле)
ВВЕДЕНИЕ

Кузнечное дело — самое древнее ремесло, 
связанное с обработкой металла. Многие 
музеи имеют в своих фондах каменные 
кузнечные инструменты тех далеких времен: 
небольшие камни-молоты и массивные пли
ты-наковальни.

На территории нашей страны ковка 
применялась уже в VII в. до н. э. в районах 
Причерноморья, Северного К авказа , Ю жно
го Урала.

Кузнецы Скифии уже владели секретами 
кузнечной сварки.

В IX— XII вв. на Руси при строительстве 
монастырей, церквей и соборов в Киеве, 
Новгороде, Пскове широко используется 
труд кузнецов, которые куют мощные свя
зи — тяж и и пояса для скрепления стен, 
сводов, арок, а такж е оконные решетки, 
парадные двери и ворота с накладными 
цветками, гравированными жиковинами и 
витыми ручками-стукалами, собирают и 
устанавливаю т на наверш иях куполов боль
шие и малые кресты.

Н ачиная с XVII в. в крупных городах 
разворачивается строительство дворцово
парковых ансамблей, и многие кузнецы 
начинают специализироваться на изготовле
нии разнообразных оград. Старые русские 
мастера не только отлично знали технологию 
ковки, но и обладали большим худож е
ственным вкусом. Созданные ими ограды 
и решетки не терялись и сохраняли вы рази
тельность в любом архитектурном окруж е
нии.

Наиболее оригинальны по рисунку ограды, 
выполненные в стиле русского барокко,

который господствовал в архитектуре во 
второй половине XVII в. Мощные каменные 
столбы эффектно контрастируют с легким 
и игривым кованым узором, в котором 
широко использовались растительные моти
вы. Любили мастера создавать ограды, 
у которых рисунок симметричен и составлен 
из сердцевидных изгибов стеблей — черво- 
нок.

Реш етка Летнего сада со стороны Невы 
считалась и считается лучшей среди декора
тивных оград мира. А выкована она была 
тульскими кузнецами по эскизам русских 
архитекторов Ф ельтена и Егорова.

С XIX в. художники и архитекторы при 
создании оград начинают применять прокат, 
в результате чего общий рисунок оград 
становится более строгим, с преобладанием 
прямых линий, наверш ия оформляются 
в виде шаров или пик. К этому периоду 
относят ограды, выполненные в стиле клас
сицизма.

Говоря о применении кованого металла 
в архитектуре, нельзя не вспомнить о таких 
деталях, как подвесные замки, которые, 
исполняя свое прямое и функциональное 
назначение, являлись такж е украшением 
дверей и ворот. Большое искусство проявля
ли кузнецы и при изготовлении ключей. 
Язычок ключа прорезался хитроумными 
пазами и отверстиями, а стержень имел 
различные утолщения и гравировку. Богаче 
всего украш алась головка ключа, в рисунок 
которой вплетались растительные и ж и
вотные мотивы, фантастические образы, 
геометрические фигуры, а такж е звезды, 
короны и другие атрибуты.

С оздавая предметы быта, кузнецы прида-



вали им изящную форму, радующую глаз, 
украшали эти предметы орнаментом. Так, 
основа сечки делалась круглой или эллипсо
образной, а ее верхняя часть оформлялась 
завитками или какими-нибудь ф антастиче
скими зверюшками. V

Наибольшую выдумку и творческую изоб
ретательность проявляли мастера при ковке 
светцов — первых осветительных приборов. 
Если вначале их делали упрощенными, 
в виде небольших веточек с завитками, то 
с конца XVIII в. появляются цельнокованые 
светцы, которые выглядели уж е значительно 
изящнее своих предшественников. Основное 
внимание уделяли кузнецы навершию свет
ца, то есть верхней его части, куда вставля
лись лучины. Наверш ие состояло из причуд
ливых завитков, расщ епов, шишечек и дру
гих украш ающ их элементов. В полумраке 
крестьянской избы светец с горящими лучи
нами походил на заморский цветок из 
волшебной сказки.

В конце XIX в. на Всероссийской про
мышленной выставке в Нижнем Новгороде 
был показан уникальный экспонат кузнецов 
Ю зовского завода — стальная пальма. Она 
была выкована кузнецом А. М ерцаловым 
и молотобойцем Ф. Ш кариным всего за две 
недели. Ж урнал «Горнозаводской листок» 
писал: «П альма сделана из одного рельса. 
Ее ствол несет на себе десять листков 
и вверху заканчивается венчиком. Высота 
подлинно художественного изделия 3 м 
530 мм. Молот и зубило — вот единственные 
инструменты, которыми пользовались кузне
цы». Газеты того времени писали: «П альма 
пораж ает зрителей высотой, стройностью, 
удивительным изяществом, ее темные, рассе
ченные листья, веером расходящ иеся от 
ствола, были так легки, а тонкий шершавый 
ствол так гибок, что вначале было трудно 
поверить, что это не живое растение, 
вывезенное с Кавказского побережья, а тон
чайшее произведение искусства. Всем хоте
лось потрогать ее руками». В 1900 г. 
кованая пальма была выставлена на 
Международной промышленной выставке 
в П ариж е и получила Гран-при. Сейчас эта 
пальма — экспонат музея Горного института 
в Ленинграде.

С развитием прокатного и кузнечно
штамповочного производства в архитектуре 
все реже стал применяться декоративный 
кованый металл, активно вытесняемый кон
струкциями из проката.

Техника художественной ковки посте
пенно упрощается, все меньше остается 
мастеров, которые сумели бы отковать 
ограду, отреставрировать или просто почи
нить старинные решетки, козырьки подъ
ездов.

И все же огонь Гефеста не погас! Его

отдельные искорки, чуть тлеющие по отдель
ным кузницам, начинают разгораться все 
ярче. И уж е многое сделано для возрож де

н и я  прекрасного ремесла.
С 70-х гг. под М осквой, в Абрамцеве, при 

школе народных ремесел стали готовить 
кузнецов-художников, а в Суздале в этот же 
период создано художественное училище 
с отделением кузнецов — реставраторов ху
дожественного металла. Всеми кузнечными 
работами в училище бессменно руководит 
знаменитый кузнец булатных и дамасских 
сталей В. Басов.

В 1975 г. в поселке Салтыковка под 
Москвой был основан первый в стране Музей 
кузнечной науки и техники, который вскоре 
стал специализированным научно-исследо
вательским и культурно-просветительным 
центром в области истории кузнечного дела 
и художественной ковки, кузнечно-прессово- 
го машиностроения и теории обработки 
металлов давлением.

При музее действует единственная в своем 
роде, специализированная библиотека по 
кузнечному делу, проходят выставки худо
жественных кузнечных изделий.

Ежегодно на территории музея прово
дятся Всесоюзные фестивали мастеров худо
жественной ковки. П опулярность этих п раз
дников возрастает год от года. Так, если 
в первом празднике принимали участие всего 
20 кузнецов, то на четвертый фестиваль 
в 1989 г. съехались более 100 мастеров 
художественной ковки с У рала и Чукотки, из 
Прибалтики и Армении, из Средней России 
и Украины.

Что ж е привлекает людей в Салтыковку? 
П реж де всего это ж елание и на других 
посмотреть, и себя показать. Кузнецы 
собираются, чтобы обменяться опытом, по
знакомиться друг с другом и, наконец, 
просто ощутить себя частью единой семьи 
кузнечных дел мастеров.

Словом, интерес к кузнечному делу посто-



янно возрастает, а вот учебной литературы, 
в которой бы описывались технологические 
основы ковки, явно недостаточно. Надеемся, 
что этот материал в какой-то мере заполнит 
образовавш ийся пробел и поможет начи
нающим кузнецам изучить основы ковки, а 
такж е приобщит их к беспокойному и твор
ческому братству кузнецов-художников.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О МЕТАЛЛЕ

При ковке изделий мастерам приходится 
иметь дело с материалами (сталями различ
ных марок, цветными металлами, сплавам и), 
которые имеют самые разнообразные физи
ческие, механические и технологические 
свойства.

Наиболее широко в кузнечных работах 
используется с т а л ь  — сплав ж елеза с уг
леродом. В зависимости от количества 
углерода стали подразделяю тся на н и з к о 
у г л е р о д и с т ы е  (до 0,25 % С ) , с р е д н е 
у г л е р о д и с т ы е  (0,25—0 ,6 %  С) и в ы 
с о к о у г л е р о д и с т ы е  (0,6— 2 % С ). П о
вышение содерж ания углерода увеличивает 
твердость и закаливаемость стали, но сни
ж ает теплопроводность и ковкость.

Из цветных металлов в кузнечном деле 
используют в основном медь и алюминий, 
а такж е их сплавы, например латуни (Л90, 
Л80, Л68, Л62 и д р .), бронзы (БрО Ц 4-3 и 
д р ) -

Все металлы и сплавы имеют поликри- 
сталлическое строение, то есть состоят из 
отдельных прочно сросшихся друг с другом 
зерен металла, между которыми располага
ются в виде тонких прослоек неметалличе
ские включения оксидов, карбидов и других 
соединений. Зерна, в свою очередь, такж е 
имеют кристаллическое строение, их разм е
ры составляют 0,01—0,1 мм.

При ковке деформация протекает главным 
образом вследствие скольж ения зерен отно
сительно друг друга, так  как связь между 
ними слабее, чем прочность самих зерен.

В результате кОвки зерна м еталла вытяги
ваю тся в направлении течения м еталла, что 
ведет к образованию  м е л к о з е р н и с т о й  
с т р о ч е ч н о й  с т р у к т у р ы  (чем мельче 
зерна металла, тем он прочнее). Одновре
менно вытягиваются неметаллические вклю
чения, что можно наблю дать даж е невоору
женным глазом.

Разм еры  зерна, а следовательно, и прочно
стные свойства металла в значительной 
степени определяются т е м п е р а т у р н ы м  
р е ж и м о м  ковки. Поэтому ковать металл 
следует в определенном интервале тем пера
тур, чтобы измельченные в процессе де
формирования зерна затем снова не выросли

под действием высокой остаточной темпера
туры. Каждый кузнец, чтобы получить из 
стали качественное изделие и придать ему 
соответствующие свойства с помощью тер
мообработки, должен разобраться в д и а 
г р а м м е  с о с т о я н и я  ж е л е з о  — у г 
л е р о д .  Рассмотрим фрагменты диаграм
мы, на которой по оси ординат отложена 
температура сплава, по оси абсцисс — 
содерж ание углерода в процентах (рис. 1).

Выше линии GS все стали имеют структу
ру аустенита — однородного твердого ме
талла, состоящего из одинаковых по составу 
и строению зерен,

При нагревании углеродистых сталей до 
температуры ниже критической линии 
P S = 7 2 3 °  С в них не происходит изменений 
структуры.

Нагрев заготовок. Это важ ная и ответ
ственная операция, от которой зависят 
качество изделия и стойкость инструмента. 
Ковку, как правило, проводят, нагрев металл 
до так  называемой к о в о ч н о й  т е м п е 
р а т у р ы  с целью повышения его пластично
сти и снижения сопротивления деформиро
ванию. Температурный интервал ковки зави 
сит от химического состава и структуры 
обрабатываемого металла.

Следует такж е учитывать, что при нагреве 
углеродистых сталей происходит выгорание 
углерода с поверхностного слоя изделия на 
глубину до 2— 4 мм, ведущее к снижению 
прочности и твердости стали, к ухудшению ее 
закаливаемости.

Ковать заготовку следует только тогда, 
когда она равномерно прогреется. Д ля 
каж дой марки стали имеется свой темпера
турный интервал ковки, то есть определены 
температуры начала ковки Т, и ее конца 
Т . В результате нагрева металла несколько 
выше температуры Гн металл приобретает 
крупнозернистую структуру, его пластич
ность сниж ается. Нагрев металла до еще 
более высокой температуры приводит к 
неисправимому браку — п е р е ж о г у ,  в ре
зультате чего металл при ковке разруш а
ется.

При ковке заготовок, нагретых ниже 
температуры Т , возможно образование 
трещин. Поэтому при ковке следует помнить 
пословицу: «Куй железо, пока горячо». То 
есть ковать металл необходимо в темпера
турном режиме Т — Т (заш трихованная 
зона на диаграмме состояния железо — 
углерод). Температуру нагретого металла 
можно определить по цветам каления и побе
ж алости, а марки стали — по искре 
(табл. 1—3).

Топливо. Д ля нагрева заготовок кузнецы 
применяют различные виды топлива: твер
дое, жидкое и газообразное.

Ч ащ е всего для нагрева заготовок в кузни



Рис. 1. Д и а гр ам м а  состояния ж е л е з о  —  у гл ер о д

цах используется к а м е н н ы й  у г о л ь .  
Причем желательно, чтобы уголь был черно
го цвета, блестящий, размеры его кусков 
приблизительно должны соответствовать 
размерам грецкого ореха. Кузнецы так  
и называют такой уголь — орешек. Часто 
применяется и к о к с ,  который имеет высо
кую температуру сгорания. М ожно исполь
зовать и д р о в а лиственных пород деревьев 
(дуб, ясень, береза и др .). Однако самым 
хорошим топливом является д р е в е с н ы й  
у г о л ь ,  бывший основным кузнечным топ
ливом вплоть до середины XVIII в.

В настоящ ее время в кузнечных цехах 
широко применяются электропечи и печи, 
работающие на ж и д к о м  или г а з о о б 
р а з н о м  т о п л и в е .

Горны и печи. Основа стационарного

г о р н а  — стол, где устраивается очаг для 
нагрева заготовок. В кузнице горн обычно 
устанавливаю т по центру стены, противопо
ложной входу (основной стены). Высота 
стола горна определяется ростом кузнеца, 
удобством переноса заготовки из горна на 
наковальню  и принимается равной 700— 
800 мм; обычные размеры поверхности сто
ла IX  1,5 или 1,5X 2 м. Если предполагается 
изготавливать крупные предметы, такие, как 
ворота, решетки, то горн устанавливаю т на 
некотором расстоянии от стены и стол 
делаю т увеличенных размеров. Поверхность 
стола горна выкладывается из кирпича, 
пиленого камня, железобетона. Постамент 
делается в • виде ящ ика, стенки которого 
сложены из бревен, досок, кирпича или 
камня, а внутренность заполнена битым 
мелким камнем, песком, глиной, горелой 
землей.

Ц ентральное место стола занимает о ч а г ,

Т а б л и ц а  1
Зависимость цвета каления заготовки  

от температуры  нагрева

Ц вет кал ения Те м п ер атур а , °С Ц вет кал ен ия Т е м п ер атур а , °С

Т ем но-красны й 600 О р а н ж е в о -ж е л т ы й 1000
Тускло-красны й 650 С в етл о -ж ел ты й 1100
В иш нево-красны й 700 С о л о м е н н о -ж е л ты й 1150
С ветло-красн ы й 800 Л им онны й 1200
Г усто -о р ан ж евы й 900 Б елы й  р азл и ч н о й  яркости 1400



Рис. 5. П ер е н о с н ы е  горны  с п аяльн ой  лам п о й

Клинчатые мехи двойного действия даю т 
спокойное дутье, в результате чего создается 
ровное пламя и заготовки нагреваю тся 
равномерно (рис. 7).

В современных кузницах для дутья приме
няют различные вентиляторы с электропри
водом.

РАБОЧЕЕ МЕСТО КУЗНЕЦА, 
ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Д ля кузнечных работ необходимо большое 
число разнообразных инструментов и при
способлений. Основной опорный кузнечный 
инструмент — наковальня (рис. 8 ).

Современные н а к о в а л ь н и  изготовля
ют из стали 45Л методом литья массой от 
10 до 270 кг. Наковальни бывают разных 
типов: б е з р о г и е ,  о д н о р о г и е ,  д в у 
р о г и е .  Наиболее удобна и универсальна 
в работе так назы ваем ая д в у р о г а я  
н а к о в а л ь н я ,  приведенная на рис. 8, 
а (сп р ав а). Верхняя горизонтальная ш лифо
ванная плоскость у наковальни называется 
л и ц о м ,  или н а л и ч н и к о м ,  на ней выпол
няются все основные кузнечные работы. 
Б о к о в ы е  г р а н и  наковальни образуют 
с лицевой поверхностью угол 90°, р е б р а  
наковальни должны быть довольно острыми, 
без сколов и заминов. На ребрах проводят 
гибку и раздачу м атериала, а такж е некото
рые вспомогательные операции.

К о н и ч е с к и й  р о г  наковальни пред
назначен для радиусной гибки полос и прут
ков, а такж е для раскатки и сварки 
кольцевых заготовок.

С противоположной стороны от рога 
расположен х в о с т ,  используемый для ги
бки и правки замкнутых прямоугольных

пылесос

Рис. 6. П ер ен о сн о й  го р н  с п ы л есо со м

Рис. 7. К линчаты е м ехи

не в нижнее, а в верхнее (нагнетающ ее) 
гнездо пылесоса. Нижнюю чашку пылесоса 
с фильтром снимают, а пылесос устанавли
вают на подставку. В тех случаях когда 
отсутствует электричество для привода вен
тилятора, можно использовать мехи.

Фурма



ки.
Н аковальни продаются в хозяйственных 

м агазинах. Если наковальню  купить не 
удалось, то на первое время ее можно 
заменить куском рельс или массивным 
прямоугольным металлическим бруском.

Больш ое внимание следует уделить уста
новке стула, который должен стоять верти
кально и не вибрировать. Д л я  этого стул 
закапы ваю т на глубину не менее 0,5 м, 
а землю вокруг него хорошо утрамбовывают. 
Высота стула зависит от роста кузнеца 
и обычно составляет 600—700 мм. С ам ая 
удобная для работы высота, когда кузнец, 
стоящий рядом с наковальней, не наклоня
ясь, достает до наличника слегка согнутыми 
пальцами.

Качественная наковальня издает высокий 
и чистый звук при легком ударе молотком, 
а молоток при этом отскакивает со звоном.

Д ля мелких работ кузнецы применяют 
наковальни небольших размеров или специ
альные наковальни — ш п е р а к и  
(рис. 8, б).  Одни шпераки устанавливаю тся 
своими четырехгранными хвостовиками в

, v — лапе»!, / ----- м ,
н еза к ал ен н ая  п л о щ ад к а ; 9 —  к р у гл о е  о тв ер с ти е); 
6  —  ш пераки  ( 1 — в ставл яем ы й  в н ак о вал ьн ю ; 
2 —  вби ваем ы й  в зе м л ю ; 3 —  д л я  м ел ки х  р аб о т ); 
в —  п е р е н о с н а я  н ак о вал ьн я ; г — н ако вал ьн я , 
ук р еп л ен н ая  на сту л е

изделий. В районе хвоста к в а д р а т н о е  
о т в е р с т и е  размером 35X 35  мм, которое 
применяется для установки подкладного 
инструмента — нижняков. Около рога р ас
положено к р у г л о е  о т в е р с т и е  диам ет
ром 15—25 мм для пробивки отверстий 
в заготовках.

Снизу у наковальни л а п ы ,  необходимые 
для крепления наковальни (с помощью 
скоб) к деревянному стулу или металличе
ской подставке. В качестве стула обычно 
используют массивный чурбан или пень 
(дубовый, кленовый, березовый) диаметром 
500—600 мм. Когда нет возможности подо
брать необходимый чурбан, то берут ме- 

'таллическую или деревянную бочку, набива
ют песком, глиной, землей, хорошо утрамбо
вывают, сверху кладут толстую деревянную



квадратное отверстие наковальни, другие, 
имеющие удлиненную вертикальную стойку, 
вбиваются заостренным концом в дере
вянный чурбан или в землю.

К у д а р н о м у  и н с т р у м е н т у  относят 
молотки-ручники, боевые молоты и кувалды 
(рис. 9 ) . Р у ч н и к  — основной инструмент 
кузнеца, с помощью которого он кует 
небольшие изделия или управляет процес
сом ковки с молотобойцами.

Обычно ручники имеют массу 0,5—2 кг, 
но часто кузнецы применяют и более 
тяж елы е молотки массой до 4— 5 кг. Руко
ятки ручников делаю т из древесины ли
ственных пород деревьев (граба, клена, 
кизила, березы, рябины, ясеня). Рукоятки 
должны быть гладкими, без трещин, удобно 
леж ать  в руке, длина их 350—600 мм.

Б о е в ы е  м о л о т ы  — это тяж елы е мо
лотки массой 10— 12 кг, которыми молото
бойцы работаю т двумя руками. Головки 
боевых молотов бывают с односторонним 
клиновидным задком, а такж е с двусто
ронним задком (продольным или попе
речным). Н иж няя рабочая поверхность 
головки (бой) предназначена для основной 
ковки, а верхний клиновидный задок — для 
разгона металла вдоль или поперек оси 
заготовки. Рукоятка молота изготовляется 
из тех же пород деревьев, что и у ручника; 
длина рукоятки подбирается в зависимости 
от массы головки молота, роста молотобойца 
и достигает 70—95 см.

К у в а л д а  — тяж елый (до 16 кг) молот 
с плоскими бойками применяется при тяж е
лых кузнечных работах, где требуется 
больш ая ударная сила.

Все ударные инструменты должны быть 
максимально надеж ны, при этом особое 
внимание уделяется креплению рукоятки 
с головкой. Форма отверстия в головке

молота — всада, куда вставляется руко
ятка,— делается эллипсообразной и имеет 
двусторонний уклон 1:10 от середины к боко
вым граням. Это облегчает всаж ивание 
рукоятки в головку молота и обеспечивает 
надеж ное ее закрепление после забивки 
клина. Практикой установлено, что самыми 
надежными являются металлические за- 
ершенные клинья, которые входят на глуби
ну, равную 2/з  ширины головки молота, и 
забиты  под углом к продольной оси ку
валды (молота).

При работе боевыми молотами использу
ют т р и  в и д а  у д а р о в :  легкие (локте
вые), средние, или плечевые (удар с плеча), 
сильные (навесные), когда молот описывает 
в воздухе полный круг. Навесными ударами 
работаю т молотобойцы при проковке загото
вок большой массы и при кузнечной сварке 
массивных деталей (рис. 10).

Д ля  улучшения качества изготовляемых 
изделий и повышения производительности 
кузнецы часто применяют различный п о д 
к л а д н о й  и н с т р у м е н т ,  устанавливае
мый под молот или на наковальню. Д ля 
работы под молот используются простые 
и фасонные кузнечные з у б и л а ,  п р о 
б о й н и к и ,  г л а д и л к и  и р а с к а т к и  
(рис. 11). На наковальню устанавливаю тся 
п о д с е ч к и ,  к о н у с н ы е  о п р а в к и ,  
в и л к и  для гибки, г в о з д и л ь и и , различ
ные с к о б ы  и п р и с п о с о б л е н и я  для 
специальных видов ковки.

Применяется и п а р н ы й  п о д к л а д н о й  
и н с т р у м е н т ,  к которому относятся о б - 
ж и м к и , п о д б о й н и к и , г в о з д и л ь н и  
с шляпочными молотками, специальные 
ш т а м п ы  для фигурных изделий.

Рукоятки подкладного инструмента дела
ют из дерева, толстой проволоки или 
упругого троса. Длина рукояток 500— 
600 мм, Деревянные рукоятки забиваю т во 
всад головки не расклинивая. Это делают 
для того, чтобы вибрация и удары не

Рис. 9. У дарны й и н струм ен т: 1 — с ш ар о вы м  
з а д к о м ; 2, 4 —  с к л и н ови дн ы м  о д н о сто р о н н и м  
з а д к о м ; 3, 6 —  с д в у ст о р о н н и м  п р о д о л ь н ы м
зад к о м ; 5 —  с двусторонним  поп ереч ны м  зад к о м

Рис. 10. Виды у д а р а  м о л о т о б о й ц а : 1 
2 — п л еч ев ы е ; 3 н авесн ы е

- локтевы е;



передавались через рукоятку. Проволочную 
рукоятку закручиваю т вокруг головки в го
рячем состоянии, а рукоятку из троса 
заклинивают и запаиваю т во всаде. .

Рассмотрим некоторые особенности под
кладного инструмента.

Начнем с подкладного инструмента под 
молот. Зубила кузнечные подразделяю тся на 
зубила для рубки нагретых и холодных 
заготовок. З у б и л а  д л я  х о л о д н о й  
р у б к и  делают более массивными, с углом 
заточки ножа 60°, ножи у з у б и л  д л я  
г о р я ч е й  р у б к и  делаются более тонкими, 
с углом заточки 30° (рис. 11, а).

Форма ножа у зубил для художественной 
ковки делается либо прямолинейной, либо 
с кривизной в одной плоскости (или даж е 
в двух плоскостях).

З у б и л а  с п р я м ы м  н о ж о м  изго
товляют как для поперечной рубки, так  и для 
продольной, с односторонней заточкой или 
двухсторонней. Нож зубила для поперечной 
рубки расположен параллельно оси руко
ятки, а нож зубила для продольной рубки — 
перпендикулярно ручке. Односторонняя з а 
точка зубила применяется в том случае, 
когда требуется получить рез с перпендику

Рис. 11. П о д кл ад н о й  и н струм ен т: а  —  зу б и л а  (I —  
д л я  п о п ер еч н о й  руб ки  х о л о д н о го  м е т а л л а ; 2 —  
д л я  п о п ер еч н о й  руб ки  го р я ч е г о  м е т а л л а ; 3 —  
д л я  п р о д о л ьн о й  руб ки ; 4 —  д л я  р у б к и  по 
ради усу ; 5 —  д л я  ф асо н н о й  р у б к и ); б  —  п р о б о й 
ник (и зго то в ля ю т с к р углы м , к в ад р а тн ы м  и 
дру ги м и  с еч ен и ям и  б о р о д к и ); в —  прош ивни 
(1 —  конический ; 2 —  ц и л и н д р и ч еск и е); г —  гла
дилки; д  —  р аскатка

лярным торцом, а если у изделия допуска
ется наклонный торец или нужна ф аска, то 
необходимы зубила с двухсторонней заточ
кой. З у б и л а  с п р и т у п л е н н ы м  н о 
ж о м  используют для нанесения различных 
орнаментов на изделия.

З у б и л а  с к р и в и з н о й  н о ж а  в г о 
р и з о н т а л ь н о й  п л о с к о с т и  служ ат 
для вырубки из листового материала различ
ных криволинейных элементов, например 
цветов, акантовых листьев.

Ф а с о н н ы е  з у б и л а  с Д в о й н о й  
к р и в и з н о й  н о ж а  применяются для 
вырубки каких-либо элементов из объемных 
заготовок.

Кузнецы при работе зубилом обязаны 
иметь в виду следующее: чтобы нож не 
тупился, под заготовку необходимо подло
жить прокладку (железный или медный 
лист). Кстати, прокладка предохранит лицо 
наковальни от повреждения.

При отрубке от заготовки части следует 
соблюдать некоторые правила. Так, началь
ные и заверш аю щ ие удары по зубилу нужно 
наносить весьма осторожно: вначале —
чтобы зубило правильно врезалось в за го 
товку, в конце — чтобы отрубаемая часть не 
улетела и не поранила кого-либо. Место, где 
производится отрубка, необходимо огоро
дить сеткой.

П р о б о й н и к и  предназначены для про
бивки отверстий, различных углублений 
в сравнительно тонких заготовках и для 
орнаментации изделий. В зависимости от 
формы пробиваемых отверстий сечение бо
родки (рабочей части пробойника) Может 
быть круглым, овальным, квадратным, пря-



моугольным или фасонным (рис. 11, б).
Д ля пробивки отверстий в толстых заго 

товках применяют п р о ш и в н и  и специаль
ные п у а н с о н ы ,  которые отличаются от 
пробойников тем, что не имеют рукояток 
и удерживаю тся клещами (рис. 11, в).

Из кузнечной практики известно, что для 
облегчения извлекания прошивня из проби
ваемого отверстия в предварительно наме
ченное углубление подсыпают немного мел
кого угля (в процессе прошивки газы, 
образую щ иеся из угля, способствуют вы тал
киванию инструмента).

Г л а д и л к и  служ ат для выравнивания 
неровностей на поверхности поковки после 
обработки ее молотом. Гладилки бывают 
с плоскими и цилиндрическими рабочими 
поверхностями различных размеров и фор
мы. Д л я  выравнивания больших плоскостей 
обычно применяют гладилки с рабочей 
поверхностью размером 100X 100 мм, для 
вы равнивания небольших поверхностей — 
гладилки размером 50 X 5 0  мм. Гладилки 
с цилиндрической поверхностью необходимы 
для выравнивания галтелей и радиусных 
поверхностей (рис. 11, г.).

Р а с к а т к и  предназначаю тся для уско
рения раздачи (удлинения) металла вдоль 
и поперек оси заготовок, а такж е для 
выбивания цилиндрических пазов на заго 
товках и для орнаментации изделий (рис. 11, 
д).

Познакомимся с подкладным инструмен
том, установленным на наковальню. Такой 
инструмент снабж ается хвостовиком квад
ратного сечения, который вставляется в со
ответствующее гнездо в наковальне (рис. 
12).

П о д с е ч к и  применяют для рубки заго 
товок при помощи ручника. Заготовку 
накладываю т на лезвие подсечки и, ударяя 
по ней ручником, отрубают необходимую 
часть. Угол заточки лезвия подсечки 60°. 
Следует помиить, что рубку заготовки 
нельзя доводить до конца, чтобы не испор
тить лезвие подсечки. В начале проводят 
глубокую подрубку заготовки, а окончатель
ное отделение части заготовки производят на 
краю наковальни легким ударом ручника.

К о н у с н ы е  о п р а в к и  служ ат для 
расш ирения отверстий в поковке, раздачи

Рис. 12. П о д кл ад н о й  и н струм ен т, устанавливаем ы й 
на н ак о вал ьн е : 1 —  п р о сеч ки ; 2 —  кон усн ы е
о п р авк и ; 3 —  ви лка; 4 — 6 —  о п равки

колец и выполнения гибочных операций.
В и л к и  используют для гибки и завивки 

заготовок. Кроме того, к подкладным ин
струментам относятся различные оправки 
для ковки уклонов, гибки и кузнечной сварки 
звеньев цепи.

П а р н ы й  п о д к л а д н о й  и н с т р у 
м е н т  включает в себя н и ж н и й  и н с т р у 
м е н т  ( н и ж н я к ) ,  который хвостовиком 
квадратного сечения вставляется в отвер
стие наковальни, и в е р х н и й  и н с т р у 
м е н т  ( в е р х н я к ) ,  имеющий рукоятку 
для держ ания (рис. 13, а).

К этой группе относят о б ж и м к и  (для 
придания предварительно откованной заго 
товке правильной цилиндрической, прямо
угольной или многогранной формы) и п о д - 
б о й к и  (для продольной или поперечной 
раздачи м еталла). Д л я  специальных худо
жественных работ применяются особые 
штампы с рельефами типа листьев, пик, 
розеток и т .  п.

К подкладному инструменту можно отне
сти и г в о з д и л ь н у ю  плиту со специаль
ными сквозными отверстиями разных разме
ров для высадки головок гвоздей, болтов 
и закрепок (рис. 13, б).

Д ля придания головке гвоздя, болта или 
заклепки необходимой формы (сферы, приз
мы, квадрата, шестигранника) применяют 
специальные шляпочные молотки.

Большую помощь при ковке художе
ственных изделий окаж ет и массивная 
стальная п л и т а  — ф о р м а  размером в 
плане примерно 300X 400 мм и толщиной 
150— 200 мм, по четырем боковым граням 
которой имеются углубления различной 
конфигурации и размеров: полукруглые,

"мели* о т и и ш н а и
6

Рис. 13. Парны й п о д к л ад н о й  и н стр у м ен т: а  —  
о б ж и м к и  (1— 3) и п о д б о й к а  (4); б  —  п р и сп о со б 
лен и я  д л я  вы садки  гв о зд ей , б о л т о в , з а к л е п о к



треугольные, прямоугольные и т. д. Плита 
необходима при ковке различных фасонных 
элементов и применяется вместо подкладных 
штампов. На торцовых поверхностях форм^ 
имеются сквозные круглые, квадратные, 
треугольные и фасонные отверстия для 
пробивки отверстий при помсЛци специаль
ных пробойников или пуансонов (рис. 14).

Д ля  изготовления крупных художествен
ных изделий типа оград, балконных решеток, 
козырьков, подъездов понадобится больш ая 
и толстая плита, на которой производятся 
сборка и правка изделий. В плите преду
сматриваются сквозные отверстия для уста
новки штырей, болтов, упорных угольников 
и различных приспособлений для фасонной 
гибки профилей, сборки конструкций и дру
гих технологических операций.

Сборку художественных изделий сложной 
формы (с выпуклой поверхностью) удобно 
производить на плитах с соответствующей 
формой поверхности. Д л я  сварки крупных 
изделий необходимо иметь специальные 
стеллажи.

Д ля работы с раскаленным металлом, 
конечно же, необходимы к л е щ и .  По форме 
губок клещи делятся на продольные, попе
речные, продольно-поперечные и специаль
ные. Кузнечные клещи должны быть легки
ми, с пружинящими рукоятками, для н а
дежного удержания поковок во время 
работы рукоятки клещей могут стягиваться 
специальным кольцом — шпандырем (рис. 
15, а).

Если клещи плотно не захватываю т 
заготовку, то губки клещей нагревают 
в горне и, захватив ими заготовку, обж им а
ют ручником.

Д ля заж им а раскаленных заготовок слу
ж ат стуловые тиски (рис. 15, б) и различные 
струбцины. Крепятся такие тиски мощными 
шурупами, болтами или заклепками на 
основной опоре слесарного верстака или на

отдельном стуле — массивном бревне, хоро
шо закрепленном в полу кузницы. Верхний 
уровень губок обычно располагаю т на 
высоте 900— 1000 мм от уровня пола.

Д л я  и з м е р е н и я  заготовок и изделий 
в кузнице применяют с т а л ь н ы е  л и н е й -  
к и  длиной 250, 500 и 1000 мм, м е т а л л и 
ч е с к и е  м е т р ы , ш т а н г е н ц и р к у л и ,  
у г о л ь н и к и  и др. Кроме того, кузнецы- 
художники при выполнении массовой про
дукции широко используют различные 
ш а б л о н ы  и к а л и б р ы ,  изготовленные 
из проволоки и листовых материалов (рис. 
16).

Д ля ухода за горном кузницы понадобятся 
угольная лопата, кочерга, пика или ломик 
для пробивки спекшегося угля, метелка для 
очистки горна от мелкой угольной и ш лако
вой пыли, бры згало для смачивания угля при 
спекании купола (шапки) над очагом, 
щипцы для угля.

Необходимо отметить, что весь необходи
мый для ковки инструмент долж ен распола
гаться на специальном столике в непосред
ственной близости от рабочего места кузне
ца. Высота стола 600—800 мм.

Кроме основного и вспомогательного ин
струмента, в кузнице всегда размещ ается 
ящ ик для сухого песка, стойка для хранения 
инструмента, емкости для воды, ящ ик для 
угля, стеллаж и для хранения инструмента 
и м еталла, верстак для слесарной обработки 
изделий и т. д.

Хорошо, когда м а с т е р с к а я  кузнеца- 
художника просторная, светлая, включает 
в себя несколько комнат для отдельных 
видов работ: эскизно-графических, слесар
но-сборочных и кузнечно-сварочных. Кроме 
этого, ж елательно помещение для складиро
вания м атериала, различных полуф абрика
тов и др.

Д л я  э с к и з н о - г р а ф и ч е с к и х  р а 
б о т  понадобятся большие столы, так  как 
некоторые элементы приходится прорисовы
вать в натуральную величину, кульман для 
вычерчивания отдельных узлов и деталей,



Рис. 15. К у зн еч н ы е кл ещ и  (а) и сту л о вы е тиски  (б): 
1 —  р у к о ят к а ; 2 —  з а ж и м н о е  к о л ь ц о ; 3 —  з а 
клеп ки ; 4 —  губки; 5 —  заго то в к а ; 6 —  п етля

а такж е различные подставки для планш е
тов, шкафы для хранения эскизов и ри
сунков.

Помещение для с л е с а р н о - с б о р о ч 
н ы х  р а б о т  снабж ается слес-арным верста
ком с тисками, сверлильным станком, точи
лом и другим оборудованием, необходимым 
для сборки и отделки кованых изделий.

К у з н и ц а  н а  о д н у  н а к о в а л ь н ю  
показана на рис. 17, а. У стены напротив 
входа устраивается горн с вентилятором. На 
расстоянии 1,5— 2 м от горна устанавлива
ется н а к о в а л ь н я ,  которую следует рас
полагать так, чтобы ее рог находился слева 
от кузнеца, когда он стоит спиной к горну. 
Вокруг наковальни предусматривается до
статочно свободного места для работы 
молотобойца. Рядом с наковальней располо
жен б а ч о к  с водой для охлаж дения 
кузнечного инструмента и закалки изделий. 
К у з н е ч н ы й  и н с т р у м е н т  разм ещ а
ется на металлическом столике с двумя 
полками. Верхняя полка предназначена для 
часто используемого инструмента (молот- 
jiOB, зубил, клещей, и т. д .) , нижняя — для 
инструмента, применяемого реже. Д ля  удоб
ства работы кузнец кладет инструмент на 
столик так, чтобы рукоятки его выступали за 
край столика.

Запасной и редко используемый инстру
мент хранят в шкафу. В углу около горна

устанавливаю т я щ и к  д л я  х р а н е н и я  
у г л я .  У стенки размещ аю т стуловые к у з 
н е ч н ы е  т И с к и ,  на которых производят 
высадку, гибку, закручивание. Рядом уста
навливаю т с л е с а р н ы й  в е р с т а к .  В 
удобном месте хранят сухой песок для 
засыпки мокрых мест на полу участка 
и тряпичные концы для обтирки инструмента 
и других целей.

Расположение основного и вспомогательно
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Рис. 16. К о н тр о л ьн о -и зм ер и тел ьн ы й  инструм ент: 
а —  ш тан ген ци ркуль ; б  —  к рон ц и ркули ; в —  нут
р о м е р ы ; г —  ко м б и н и р о ван н ы й  м ер и тел ьн ы й  ин
стр у м ен т



Рис. 17. Р а зм е щ е н и е  о б о р у д о в а н и я  и и н стр у м ен 
та в кузн и ц е: а —  кузн и ц а  на одн у  н аковальн ю  
(1 —  вен ти л ято р ; 2 —  го р н ; 3 —  стол  д л я  инстру
м ен та ; 4 —  б а ч о к  с во д о й ; 5 — н аковальн я; 6 —  
ш каф  д л я  и н стр у м ен та ; 7 —  точило; 8 —  в е р 
стак; 9 —  к у зн еч н ы е  тиски; 10 —  ящ ик д л я  угля); 
б  —  кузница на д в е  наковальн и  (1 —  н аковальн я; 
2 —  стол  д л я  и н стр у м ен та ; 3— 4 —  р а б о ч и е  
столы ; 5 —  ш к аф ; 6 —  б о ч к а  с в о д о й ; 7 —  горн ; 
8 —  веш алки  д л я  к л ещ ей ; 9 —  точ и ло ; 10 —  
п н евм ати чески й  м о л о т ; 11 — ручн ы е нож ницы ; 
12 —  п р ави л ьн ая  плита; 13 —  сту л о вы е тиски; 
14 —  стел л аж  д л я  заго то в о к

го оборудования, а такж е инструмента в 
более крупной кузнице показано на рис. 
17, б. У дальней стенки предусмотрен г о р н  
на два огня. Д ля размещ ения клещей на 
горне имеются в е ш а л к и  — приваренные 
к столу стальные скобы. Слева и справа от 
горна ставят б а ч к и  с водой емкостью 
30—40 л каждый. На расстоянии 1,5— 2 м 
от горна устраивают две н а к о в а л ь н и ,  
а между ними — с т о л и к и ,  на которые 
кладут кузнечный инструмент. Расстояние 
между наковальнями не менее 2 ,6—3 м. 
Н а ж д а ч н о е  т о ч и л о  располагаю т у 
стенки на достаточно большом расстоянии от 
наковальни. Современные кузнечные м а
стерские обычно снабж аю тся небольшим 
п н е в м а т и ч е с к и м  м о л о т о м  с массой 
падающих частей 50, 75 или 100 кг.

Кузнечные участки часто оснащ аю тся 
передвижными р у ч н ы м и  н о ж н и ц а м и  
для резки листового металла, правильной 
чугунной плитой размером 1500X1000 мм, 
с т у л о в ы м и  т и с к а м и ,  а в некоторых 
случаях такж е с л е с а р н ы м  в е р с т а 
к о м,  настольным с в е р л и л ь н ы м  с т а н 
к о м ,  с б о р о ч н ы м  с т о л о м ,  с т е л л а 
ж о м  д л я  з а г о т о в о к ,  а иногда и м е х а 
н и ч е с к о й  н о ж о в к о й  для отрезки мер
ных заготовок из проката. Н ад горном для 
отвода дыма и газов устанавливаю т вы тяж 
ной зонт. О рганизация таких кузниц требу
ет довольно длительного времени и больших 
средств, но организовывать такие кузнечные 
участки можно просто под открытым небом 
или под небольшим навесом.

Кузнецы-любители практически всегда 
испытывают затруднения в приобретении 
молотов и прессов. В связи с этим мы хотим

показать с а м о д е л ь н ы е  к о н с т р у к 
ц и и  м о л о т о в .  В этих конструкциях удар 
молота происходит в результате н адавлива
ния ногой на педаль, а подъем — при 
помощи пружин (рис. 18).

Необходимо отметить, что при работе 
в одну руку многие кузнецы чувствуют, что 
им не хватает третьей руки для одновре
менного держ ания ручника, заготовки и под
кладного инструмента. В этом случае можно 
посоветовать способ, которым пользовались 
кузнецы-серповики при зубрении серпов. 
Н агретая заготовка подсовывается под ко
льцо из троса, которое под действием 
ножной педали прижимает ее к наковальне. 
Или заготовка прижимается цепями с груза
ми. В результате этого левая рука кузнеца 
освобож дается от клещей, удерживающих 
заготовку, и может держ ать необходимый 
подкладной инструмент (зубила, гладилку 
и т. п.).

В и н т о в ы е  п р е с с ы  с ручным приво
дом применяются для чеканки, гибки, фор
мовки, пробивки фасонных отверстий в ли 
стовых заготовках.

Д ля д а в и л ь н ы х  р а б о т  можно ис
пользовать токарный станок (рис. 19), на 
шпиндель которого закрепляю т деревянную 
(или металлическую) оправку необходимой 
формы и заготовку-кружок из листового 
материала.

Круглая металлическая заготовка из ли
стовой меди, латуни, алюминия, низко
углеродистых сортов стаЛи прижимается 
к оправке специальным прижимом при 
помощи задней бабки станка.

Д ля выдавливания изделия применяются 
д а в и л ь н и к и  различной конфигурации, 
которые изготовляют из стали, латуни, 
бронзы и даж е из твердых пород дерева. 
Д лина рукоятки давильника 40—60 см. 
Рабочий крнец оправки имеет ш арообраз
ную или скругленную форму.

Давильники при работе опираются на 
специальные штифты, которые устанавлива
ются на упоре. Высота упора чуть ниже оси 
вращ ения заготовки. Д авильник необходимо 
держ ать так, чтобы его рукоятка была 
направлена к подмышке. П еред началом



Рис. 18. С а м о д е л ь н ы е  м о л о т ы

процесса заготовку и инструмент протирают 
воском или густой смазкой. Выдавливание 
ведут от центра к краям. Если при формиро
вании изделия на заготовке образую тся 
складки, то ее необходимо отж ать, а затем  
продолжить процесс. После окончания вы
давливания края заготовки подрезают рез
цом, поверхность обрабатываю т гладильным 
давильником, а затем шлифуют и полируют.

Техника безопасности. Все кузнечные 
работы относятся к работам повышенной 
опасности, поэтому к одеж де кузнецов, 
а такж е к инструментам и оборудованию, 
используемым при ковке, предъявляю тся 
особые требования.

О д е ж д а  к у з н е ц а  делается из плот
ной ткани, куртка долж на закры вать по
ясную часть, брюки — верхнюю часть боти
нок, фартук — грудь (длина фартука немно
го ниже колен). При работе обязательны 
рукавицы, головной убор и предохранитель
ный щиток для глаз.

Н а  у д а р н ы х  и н с т р у м е н т а х  и н а  
их р у к о я т к а х  не допускается наличие 
трещин, сколов и заусенцев. Пол на рабочем 
месте обязан  быть ровным и сухим, не 
следует загром ож дать его заготовками, 
отходами и изделиями. В бачке для охлаж 
дения инструмента всегда долж на быть 
чистая вода, а в ящике с песком — сухой 
песок.

На р а б о ч е м  м е с т е  недопустимо при
сутствие лиц, не участвующих в работе. При 
выполнении работы надо быть вниматель
ным, не отвлекаться на посторонние дела или 
разговоры и не отвлекать от работы других.

И н с т р у м е н т ,  нагревш ийся во время 
работы, охлаж даю т водой, а затем просуши
вают.

П еред к о в к о й  удаляю т окалину с заго 
товки металлической щеткой, скребком или 
легкими ударами молотка. Поковку берут 
клещами так, чтобы губки клещей плотно 
прилегали к ней. Укладывают заготовку на 
наковальню всей ее поверхностью.

При р а б о т е  с м о л о т о б о й ц е м сле
дят, чтобы он стоял к кузнецу вполоборота, 
а не напротив него. Команды подают четко, 
громким голосом и показывают молотком 
место удара.

Запрещ ены удары молотом по клещам, 
ручкам инструмента, холостые удары ку
валдой по наковальне. Окончание ковки 
производят по команде «стой», а не выносом 
поковки с наковальни. Класть какой-либо 
инструмент на поковку или изменять ее 
положение разреш ается только после преду
преждения молотобойца.

При р у б к е  металла зубило устанавлива
ют строго вертикально. Рубку производят 
на краю наковальни, первые и последние 
удары делают слабыми. Отрубаемый конец 
поковки следует направлять от себя.

Рис. 19. У строй ство  д л я  давильны х р аб о т  (а) 
и д авильники  (б): 1 — токарн ы й  станок; 2 —
вы д а в л ен н а я  за го т о в к а  на о п р а в к е ; 3 —  п ри ж им ; 
4 —  оп о р н ы й  ш тиф т; 5 —  у п о р ; 6 —  за д н я я  б а б 
ка
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ КУЗНЕЧНЫХ РАБОТАХ

v
О т р у б к а ,  р а з р у б к а ,  в ы р у б к а  

и п р о с е ч к а  — все эти разделительные 
операции осуществляются при помощи куз
нечного зубила или подсечки и молотка. При 
тонком и мягком металле операции произво
дят без нагрева заготовки, если ж е металл 
твердый или заготовки массивные, их 
нагревают до ковочной температуры (рис. 
20).

О с а д к а  — увеличение поперечных р аз
меров заготовки в результате уменьшения 
продольных. Увеличение поперечных разм е
ров заготовки на каком-либо отдельном 
участке — в ы с а д к а .  Обе операции ве
дутся молотком или кувалдой (рис. 21).

П р о т я ж к а  — увеличение длины за го 
товки при уменьшении толщины. П ротяж ка 
выполняется молотком, кувалдой или при 
помощи гладилок, разгонок и обжимок (рис. 
22).

П р о б и в к а  и п р о ш и в к а  отвер
стий — получение в изделиях сквозных от
верстий, а такж е различных углублений 
и пазов. Прошивка осущ ествляется специ
альными прошивнями обычно с двух сторон

заготовки на подкладном кольце. Пробивка 
отверстий диаметром до 30 мм производится 
над отверстием в наковальне или в гвоздиль- 
не при помощи пробойников (рис. 23, 24).

Г и б к а  необходима для придания изогну
той формы всей поковке или отдельным ее 
частям.

При гибке заготовок без нагрева необхо
димо учитывать, что холодный металл не так 
пластичен, поэтому при обработке в ненагре
том состоянии он укорачивается, пружинит 
и при больших углах гибки способен 
растрескиваться. Гибка ведете» на нако
вальне при помощи ручника или кувалды, 
а такж е различных приспособлений — вил
ки, плиты с пазами или отверстиями для 
штырей, оправок (рис. 25, 26, 27).

С к р у ч и в а н и е  — поворот одной части 
заготовки относительно другой вокруг про
дольной оси. Т акая обработка производится 
как в холодном, так и в горячем состоянии. 
При скручивании в холодном состоянйи 
удается получить сравнительно большой

< ; : м '  ' 1

Рис. 20. Р а зд е л и т е л ь н ы е  о п ер ац и и : а —  о тр у б к а  
п ри  п о м о щ и  зу б и л а ; б  —  о т р у б к а  при п ом ощ и  
зу б и л а  и п о д сеч к и ; в —  р а з р у б к а  о тщ еп о в  в ти
сках ; г —  п р о д о л ь н а я  р а з р у б к а ;  д  —  вы рубка 
(п р о с е ч к а )
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Рис. 21. О сад к а  и вы садка: а  —  о сад к а  ц и ли н д ри че
ской  заго то вк и ; б , в —  в ы сад к а  в ер х н ей  и ниж ней  
частей  заго то в к и ; г —  в ы сад к а  к о н ц а  п лоской  
заго то в к и ; д —  вы сад ка  с р е д н е й  части заго то в к и ; 
е  —  в ы сад к а  головки  в гв о зд и л ь н е

ш аг закрутки, при скручивании нагретой 
заготовки ш аг можно сделать любым. Д ля 
вращ ения деталей обычно пользуются во
ротками и клещами (рис. 28). Естественно, 
при скручивании на большой угол длина 
заготовки значительно уменьшается, и что
бы вы держ ать необходимый размер, перед 
скручиванием на заготовку обычно надевают 
ограничительную трубу (закрутка осущ е
ствляется до тех пор, пока вороток не 
упрется в трубу).

При необходимости закрутить заготовку 
в горячем состоянии с уменьшающимся 
шагом металл постепенно охлаж даю т, н а
пример мокрой тряпочкой, по мере его 
закручивания. К операции скручивания 
относится и с в и в а н и е  нескольких тонких, 
сваренных по концам прутков, и з а к р у т -

к а разрубленных вдоль оси заготовок. На 
рис. 29 приведены типы скруток.

К у з н е ч н а я  с в а р к а  — соединение 
двух или более заготовок, нагретых до 
сварочной температуры, с помощью ударов. 
Лучш е таким образом свариваю тся стали, 
содерж ащ ие менее 0,3 % С. При сварке 
высокоуглеродистых сталей необходимо до
бавлять к сварочному флюсу опилки мало
углеродистой стали.

Существует несколько способов кузнечной



Рис. 22. П р о тяж к а : а  —  на р е б р е  н аковаль-
ни; б  —  при п о м о щ и  за д к а  кувалды ; в —  на 
п о д б о й к е ; г —  на п ар н о й  п о д б о й к е ; д  —  с в е р х 
ней  п о д б о й к о й ; е  —  при п о м о щ и  глад и лки ; ж  —  
в оправках

сварки: в н а х л е с т ,  в р а з р у б ,' в с т ы к 
и в р а с  щ е п  (рис. 30). Перед сваркой 
необходим о подготовить концы заготовок, то 
есть набрать, металл путем высадки. Темпе
ратура нагрева стальных заготовок пример
но 1300г—1350° С, этой температуре со
ответствует цвет белого каления. При гаком 
нагреве с поверхности металла начинают



Рис. 14. П рош и вка отверсти й : 1 —  п р ед в а р и т ел ь 
ная п р о б и вк а ; 2 — п рош и вка б о ч к о о б р азн ы м  
п р о ш и в ен ем ; 3 —  кал и б р о в к а

разбры згиваться блестящие звездочки, а по
верхность металла как бы увлажняется — 
железо «потеет». Д ля уменьшения образова
ния окалины, препятствущей сварке, а такж е 
для предохранения металла от пережога 
заготовку посыпают флюсом: кварцевым 
песком, бурой или поваренной солью. Д ля 
улучшения свариваемости к флюсу добавля
ют порошок марганца. Нагретые под сварку 
заготовки извлекают из горна, сбивают с них 
шлак, окалину и, сложив подготовленными 
местами, начинают наносить по этим местам 
легкие и частые удары от середины к кра
ям, постепенно увеличивая силу удара.

При сварке необходимо соблюдать особую 
осторожность, так  как горячие ш лак и ока
лина при ударах сильно разлетаю тся во все 
стороны.

Закончив описание основных операций 
при кузнечных работах, упомянем о в ы 
г л а ж и в а н и и  — отделочной операции, 
заключающейся в окончательном выравни
вании поверхности после ковки с помощью 
гладилок. При выглаживании гладилка 
перемещается постепенно по всей поверхно
сти изделия, и по ней наносятся удары 
кувалдой. Кроме вы глаж ивания, гладилки 
используются и для создания специальных 
декоративных граненых поверхностей.

Рис. 23. П робивка отверсти й ; t —  п р е д в а р и т ел ьн а я  
п р о б и вк а ; 2 —  п е р е в о р о т  заго то вк и ; 3 —  о к о н ч а
тел ьн ая  п р о б и в к а
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Рис. 15. Гибка п о д  п р ям ы м  у гл о м  на: 1 __
н ако вал ьн е ; 2  —  о б р а з н о й  о п р а в к е ; 3 —  с к о б е ; 
А вы ступе; 5 —  ви л ке ; 6 —  плите со  съ ем н ы м и  
ш ты рям и

Рис. 16. Гибка по  р ад и у су : } —  на р о ге  наковальни ; 
2 ~  в п р и сп о со б л ен и и ; 3 —  в в и л к е ; 4 —  в ви лке 
(с м о л о т о м ); 5  —  на р ад и у сн о й  вставке ; 6 —  на 
сп и рали  с п р и п о д н ято й  ц ен тр ал ь н о й  частью ; 7 —• 
на о п р а в к е ; 8  —  на кли н е



Рис. 27. Гибка на ф о р м е :  1 —  п о д  п р я м ы м
у гл о м ; 2 —  на о п р а в к е

Рис. 28. С кр у ч и ван и е: а —  о д н о с т о р о н н е е  к л е щ а 
м и ; б  —  д в у с т о р о н н е е  с сж аты м и  в тисках 
к о н ц ам и ; в —  в тисках; г —  с о гр ан и ч и тел ьн о й  
трубой

Рис. 29. Типы ск р у то к  из: 1 —  п лоской  заго то вк и ; 
2 — р аск о ва н н е й  кру гл о й  заго то вк и ; 3 —  р а с к о 
ванной к в ад р а тн о й  заготовки ; 4 —  п л о ско й  заго 
товки  с « д о р о ж к о й » ; 5  —  к вад р атн о й  заго то вки  
с двум я «дорож кам и »; 6 —  квадратной  заготовки

з -I

Рис. 30. С п о со б ы  св ар к и : 1 — вн ахлест; 2 —
в р а з р у б ; 3 —  всты к; 4 —  вр ащ еп

ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Изготовление ковкой различных художе
ственных и бытовых изделий из листового 
материала широко применялось еще задолго 
до нашей эры у скифов, народностей К авка
за  и Ю жного Урала.

П р о с е ч н о й  м е т а л л  начиная с XVI в. 
широко применялся для украш ения бытовых 
предметов (шкатулок, ларцов, сундуков, 
подголовников, замков, осветительных при
боров и т .д .) , а такж е в сельской и городской 
архитектуре.

Подзоры из просечного металла украш а
ли свесы крыш и фронтонов изб, дворцов и 
соборов; ажурные коньковые решетки завер 
шали гребни крыш, дымники в виде башенок 
и ваз венчали дымовые трубы, а различные 
короны и наверш ия — водосточные трубы. 
Кроме этого, просечной металл использовал
ся при изготовлении личинок, секирных и 
врезных замков, а такж е для декоративной 
отделки доспехов и холодного оружия.

Рисунок просечного металла во многом 
аналогичен рисунку деревянных пропильных 
орнаментов на наличниках и свесах и содер
жит в основном растительные мотивы и по
вторяющиеся геометрические элементы в ви
де кругов, треугольников, червонок и всевоз
можных завитков.

Технология изготовления элементов из 
просечного металла не очень слож ная, но 
требует кропотливого труда и навыков 
работы с листовым металлом, главным 
образом жестью. Вначале следует подобрать 
или продумать рисунок и форму готового 
изделия. При этом очень важ но учитывать 
фактор масштабности и удаленности. Если 
вы задумали украсить просечным металлом 
весь дом, то надо продумать рисунок как 
всей композиции, так  и отдельных фрагмен
тов. при этом обязательно, чтобы рисунки 
эти были выдержаны в одном стиле. Сделав 
необходимые эскизы, подготовьте по ним 
шаблоны из фанеры или другого листового 
материала.



После изготовления шаблонов ножницами 
для металла разрезаю т листы жести или 
другого металла на карточки соответствую
щих размеров, покрывают карточки тонким 
слоем мелового раствора или белилами, 
дают краске хорошо высохнуть и чертилкой 
наносят рисунок. Наружный контур рисунка 
вырезается ножницами (с прямыми или 
радиусными лезвиям и), а внутренний просе
кается зубильцами с прямолинейными или 
криволинейными лезвиями.

Плоские изделия из просечного металла 
устанавливают на места на винтах или 
специальных гвоздиках, а объемные <— дым- 
ники, навершия предварительно собира
ют в единое целое, используя при работе 
специальные молотки, киянки (деревянные 
молотки), ножницы для металла, а такж е 
толстый металлический стержень квадратно
го (круглого) сечения, укрепленный на 
верстаке в горизонтальном положении.

При изготовлении объемных изделий из 
листа используют такие старинные техноло
гические приемы, как д и ф о в к а, в ы к о 
л о т к а ,  ч е к а н к а .  Этими способами изго
товляли разнообразные украшения, всевоз
можную посуду (миски, чашки, ложки, 
кубики, кувшины, кумганы, самовары ), 
боевые доспехи (щиты, шлемы, брони дощ а
тые), различные архитектурные элементы 
(шары, звезды ).

При д и ф о в к е  в результате удара 
молотом происходит местное сплющивание 
листового металла, то есть уменьшается его 
толщина, но увеличивается площадь. Таким 
образом, если взять плоскую круглую заго 
товку и на наковальне начать обрабаты вать 
молодгком ее центральную часть, то лист 
.станет изгибаться, приобретая форму сферы. 
Концентрируя удары в определенных местах 
и применяя разнообразный подкладной 
инструмент, получают изделия различной 
формы (рис. 31).

При глубокой вытяжке по краям заго 
товки образуются гофры (складки), которые 
при последующей обработке необходимо 
«посадить», то есть распрямить. Процессом 
образования гофр можно управлять, если 
предварительно наметить их круглогубцами 
или при помощи специальных оправок (рис.

круглогубцы

Рис. 31. В ы колотка с ф е р ы : 1 —  на н аковальн е; 2 —
на «стойне»

Рис. 32. О ф о р м л е н и е  с ф е р ы : а —  и зго то в л ен и е  
г о ф р ; б  —  о с а д к а  го ф р

32). При этом надо следить, чтобы гофры 
были низкими и широкими не завалены 
в какую-либо сторону. Необходимо обра
щ ать внимание и на чистоту рабочей 
поверхности и инструмента. У дарная по
верхность молотка и опорная поверхность 
наковальни и поправок должны быть хорошо 
закалены  и отшлифованы, чтобы на по
верхности металла не образовы валась ц ара
пины и трещины, которые при дальнейшей 
обработке приводят к разрыву изделия.

Известно, что по мере обработки металли
ческим молотом лист н а г а р т о в ы в а е т -  
с я  ( н а к л е п ы в а е т с я ) ,  в результате 
чего поверхность листа упрочняется и стано
вится более хрупкой. Поэтому для уменьше
ния наклепа при работе применяют молотки 
с плоским или фигурным бойком из твердых 
пород дерева (бук, граб, клен, самшит 
и др .) . Д ля продления срока службы 
деревянных молотков их обматывают тесь
мой на клею и сверху покрывают лаком.

Не оставляю т следов от удара такж е 
молотки из резины и текстолита, молотки со 
вставками из красной меди, алюминия или 
свинца.

М астера-дифовщ ики используют при р а
боте свыше 100 различных молотков, боль
шое число опорных и подкладных инстру
ментов для посадки гофр, правки и выравни
вания металла (гладильники), для создания 
сферических поверхностей (ш аровы е), для 
обработки шеек ваз, кубков (шеечные), 
опорные и подкладные (кобылины, нако
вальни, шпераки, массивные загибки, под
сечки и клепки ш вов). При работе опорный 
и поДкладной инструменты устанавливают 
в гнезда основной наковальни, зажимаю т 
в стуловых тисках, иногда вбивают непо
средственно в деревянный чурбан или землю 
(рис. 33).

Д л я  создания монументальных скульптур, 
а такж е различных декоративных бытовых 
изделий применяют выколотку по моделям 
или ш аблонам (металлическим, каменным



Рис. 33. М олотки  д л я  д и ф о в к и  (а); п о д к л ад н о й  
и н стр у м ен т  (б); вер ти к а л ь н ы е  «стойны » (в)

пвн)
НТЭЯ;1 пятн

или деревянным). Предварительно' опреде
ляют, на какие элементы долж на быть 
разбита вся форма, затем делают раскрой 
металла (с учетом вытяжки и поса’дки) 
и после обж ига начинают по модели выкола
чивать форму молотками.

При сложных формах заготовку в процес
се работы несколько раз отжигаю т и снова 
обколачиваю т по форме. После выколотки 
всех элементов формы их подгоняют друг 
к другу, обрезая ножницами й опиливая 
напильниками края, а затем сваркваю т 
элементы встык или соединяют фальцем. 
После окончания сборки необходимо обра
ботать все швы и довести поверхность до 
нужной чистоты.

Выколоткой иготовлялись в старину кор
пуса самоваров, тазов, чайников, мисок, 
подносов, кувшинов и кумганов.

Изделия с неглубокой вытяжкой делают 
при помощи разнообразных молотков и 
оправок без применения пайки, а сложные, 
такие, как кувшины, кумганы, кубки,— по 
частям, спаивая затем их в единое целое.

Д ля получения изделий выколоткой при
меняют о п о р н ы й  и н с т р у м е н т :  
с т о й  н о  — толстый металлический стер
жень, на котором загибаю т края изделия 
(стойно вбивают в деревянный чурбак или 
зем лю ), ж е л о б и л ь н ю  — чугунную плиту 
с углублением для выгиба краев дна у 
чайников, ведер и других подобных из
делий; о с а д к у  и о ж и м к у  — толстые 
металлические стержни длиной 200—250 мм 
с углублениями на концах для осадки 
и оформления головок заклепок.



Д ля художественной обработки изделий 
из листового металла применяются чеканка
и басма.

Б а с м е н н о е  т и с н е н и е ,  которое бы
ло известно еще в домонгольский период, 
широко применялось наряду с чеканкой 
в городах Новгороде Великом, Пскове, 
Полоцке. Наивысшего расцвета техника 
басмы достигла в конце XVI — начале 
XVII в.

Д ля басменного тиснения делают метал
лические, каменные или деревянные доски 
(матрицы) с рельефом на одной стороне 
(высота рельефа 2—5 мм). М еталлические 
матрицы изготовляют методом литья из 
медных сплавов, рельеф тщ ательно обраба
тывают различными чеканами и резцами. 
Толщина матричных досок обычно состав
ляет 10— 12 мм. На деревянных и каменных 
матричных досках рельеф получают, выре
зая  его с помощью зубильцев, штихелей, 
вращ ающ ихся бор, сверл и ш лифовальных 
кругов. Подготовленный таким образом 
рельеф тщ ательно обрабатываю т ш лифо
вальной шкуркой и полируют.

Процесс тиснения басмы заклю чается 
в следующем, на матрицу накладываю т 
листовой, хорошо отожженный материал 
толщиной 0,2—-0,5 мм, сверху кладут лист 
свинца или листовую резину и наносят 
удары деревянным молотком (можно сж и
мать этот «слоеный пирог» на винтовом 
прессе или в мощных тисках). После 
тиснения заготовку снимают и тонкими 
чеканами дорабатываю т рельеф, подправ
ляю т углы, обрабатываю т и готовят к 
дальнейшей сборке. В древнерусском ис
кусстве басмой украш али переплеты книг, 
оклады икон, отделывали сундуки и ларцы.

(Подробно о чеканке и басме было 
рассказано в выпуске «Сделай сам» № 5 за 
1989 г.)

ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ «ОБЪЕМНОГО» МЕТАЛЛА

К «объемному» металлу условно относят 
листовой металл толщиной свыше 1,5—2 мм, 
прутки круглого и квадратного сечения, 
а такж е полосы. Словом, «объемный» ме
т а л л — заготовки, которые невозможно об
рабаты вать ковкой без нагрева.

Кованый металл требует лаконичного 
и законченного рисунка, поэтому, перед тем 
как начать ковать какое-либо изделие, 
необходимо тщ ательно отработать рисунок 
этого изделия или даж е вылепить его из 
пластилина. После следует изготовить из 
проволоки шаблоны всех элементов и только

затем  ковать отдельные элементы.
Цветы. Работу над с б о р н ы м и  ц в е т а -  

м и начинают с подготовки раскроя (рис. 
34). Если рисунок симметричный, то можно 
наносить его на предварительно размечен
ную поверхность листа отдельными ф раг
ментами. После обводки чертилкой ф р аг
мент перемещают на определенный угол, 
опять обводят и так  до тех пор, пока не будет 
нанесен весь рисунок.

Когда рисунок полностью нанесен на 
металлический лист, его начинают обраба
ты вать зубильцами или ножницами (если, 
конечно, позволяет толщ ина листа). В слу
чае когда рисунок представляет собой 
сложную фигуру, то в узловых местах можно 
предварительно просверлить отверстия д и а
метром 3—5 мм или про'цесс обрезки 
проводить частями — от наиболее простых 
участков к сложным. Кромку изделия зачи
щают каким-либо резцом (например, ш абе
ром) либо опиливают напильниками или 
надфилями. Затем  края лепестков несколько 
оттягиваю т (утоньшают) молотом, с по
мощью зубильца и оправок делаю т насечку, 
придают поверхности волнистость, пробива
ют центральное отверстие и собирают их на 
стержне. Акантовые листья и завитки изго
товляют по аналогичной технологии: вычер
чивается изделие, рисунок вырезается по 
контуру и с помощью специальных молотков 
и оправок заготовке придается заданная 
форма. Соединяют листья с основным 
стержнем заклепками или свариваю т кузнеч
ной сваркой.

О ф о р м л е н и е  ц е л ь н о к о в а н ы х  
ц в е т о в  требует высокой кузнечной квали
фикации и большого опыта. Вначале от 
заготовки диаметром 50—60 мм оттягивают 
тонкий конец — клещевину (диаметр 12— 
14 мм) для удобного держ ания клещами, 
после чего fia цилиндрической части больш о
го диаметра делают кольцевые прорубки 
(рис. 35), затем последовательно на каждом 

(диске (начиная с верхнего) вырубают 
контур цветка, проковывают лепестки и сги
бают их по заданной форме. Затем  приступа
ют к проработке следующего ряда лепе
стков.

Светцы. Наибольшую выдумку и ф анта
зию проявляли мастера при ковке светцов — 
старинных осветительных приборов. Первые 
светцы делались из отслуживших подков: 
оттягивались, то есть заострялись, концы 
ветвей подковы и забивались в деревянную 
стену, а в скобу вставлялась лучина. Более 
красивыми были светцы, выкованные в виде 
небольших веточек с завитками и закр у 
ченным вдол!} оси стержнем, такие светцы 
укреплялись на стене или на специальной 
подставке. Часто подставки светцов д ела
лись за одно целое с корытцем, в которое 
наливалась вода для тушения угольков.



Рис, 34. И зго то в л ен и е  сб о р н ы х  одн осл о й н ы х  
и м н огослой н ы х  ц ветов : а — нарц и сс ( 4 — с т е р 
ж е н ь  с у то л щ ен и ем  на к о н ц е; 2 —  р о зе т к а ; 3 —  
ц в ето к  в с б о р е ) ;  б  —  ш иповник; в —• р о з а  (из 
р а ск л еп ан н о й  и скру ч ен н о й  полосы )

расщепы выполнялись в виде завитков, 
лучей с шишечками или с сережками, 
которые при легком сотрясении качались 
звеня, поблескивая в отраженном свете пла
мени лучины.

Подсвечники. Постепенно восковые свечи 
вытесняют лучину и расщепы заменяются 
чашечками с блюдечками, а светцы превра
щаются в подсвечники, которые устанавли
ваются на столы или на пол, подвешиваются 
на стены и потолки. Основными декора-

Позднее деревянные стойки светцов делали 
резными в виде башен, в навершие которых 
и вбивались металлические светцы. Такие 
светцы назывались втычными.

Цельнокованые металлические светцы н а
чинают широко входить в быт с конца 
XVIII в. Эти светцы были изящ нее своих 
предшественников, выглядели более легки
ми и нарядными (рис. 36).

При ковке светцов использовались многие 
технологические приемы,- начиная от гиб
ки и кончая кузнечной сваркой. Ц ентраль
ный, основной стержень имел обычно осевую 
скрутку, снизу он разрубался на три или 
четыре части, которые отгибались, а затем 
крепились заклепками к массивному коль
цу — основанию. Кроме этого, стержень 
часто украш али различными завитками или 
змейками, которые приклепывались к нему. 
Основное внимание уделяли кузнецы навер- 
шию, или голове, светца, то есть верхней 
части, в которую вставлялись лучины. Сами

Рис. 35. И зго то в л ен и е  ц ел ьн о ко ван н о й  р о зы : 1 —  
заго то вк а ; 2 —  о ття ж к а  стер ж н я ; 3 —  н а д р у б к а  
л еп естк о в ; 4 —  р а с к о в к а  л еп естк о в  и их ф о р м о в 
ка; 5 —  сф о р м о в а н н ы й  ц веток



тивными элементами подсвечников остаются 
витые стержни, различные спирали, стилизо
ванные цветы и розетки (рис. 37) . В т у л к и  
Для свечей изготовляли из цилиндрических 
заготовок путем неполной пробивки и р азд а
чи на специальных конических оправках 
или на круглом роге наковальни. Более 
простой способ ковки втулки заклю чается 
в раздаче листового материала и сворачива
нии его во втулку.

Например, для изготовления т р е х р о ж 
к о в о г о  п о д с в е ч н и к а  необходимо из
готовить три гнутых кронштейна для основа
ния, два кронштейна для свечей, три 
тарелочки, отковать и скрутить центральный 
стержень. Тарелочки делают из листового 
материала путем вырубки и вытяжки. 
Д етали подсвечника скрепляют заклепками 
или кузнечной сваркой.

Очень красиво смотрятся кованые предме-

Рис. 37. П одсвечн и ки



ты (подсвечники, вазы и Др.), когда их 
ц е н т р а л ь н ы й  с т е р ж е н ь  имеет струк
туру из двух или четырех элементов, 
полученных в результате разрубки стерж ня 
вдоль вертикальной оси. Элементы разрубки 
разж им аю т, проковывают, а затем скручива
ют на небольшой угол. Аналогичный свитой 
стержень можно получить и из нескольких 
тонких прутков, сваренных по концам.

Многие кованые изделия часто декориру
ют с т и л и з о в а н н ы м и  ш и ш к а м и  из 
витого металла. Завиваю т такую шишку 
следующим образом. Вытягивают пруток 
и сворачивают его половины в две спирали. 
Затем  эти спирали совмещают, и прсле 
очередного нагрева вся шишка при помЬщи 
оправок, молотка и зубила растягивается на 
определенную длину. )

О кончательная отделка собрдш ю и?.изде
лия проводится на большой гладкоим^лкте. 
При помощи гладилок выравнибают разстич- 
ные шероховатости, исправляют ис*4}$Твле- 
ния стерж ня, зачищ аю т места соеди'йвний, 
подправляют завитки и розетки.

К р о н ш т е й н ы ,  на которых подвеш ива
лись люстры и паникадила, выполнялись 
в виде спиралеобразных веточек с листочка
ми и цветами. Довольно часто в кованом 
рисунке встречаются фрагменты, характер
ные для вышивки, керамики или резьбы по 
дереву: различные коньки, уточки или птица, 
клюющая ягоду. Необходимо отметить, ято 
даж е цепи для подвески люстр несли>иа себе 
элемент декоративности. и

Особое внимание наши предки уделяли 
в о р о т а м  или наружным д в е р я м ,  Их 
старались украсить как можно лучш е, так  
как считалось, что ворота или дверб —
« Л И Ц О »  Д О М а .  1' . г Н ; ‘>а

Основу кованых дверей составляли Тол
стые кованые склепанные полосы; закрытые 
досками — листовым материалом. П ерекре
сти полос для красоты закры вались стилизо
ванными цветами или розетками. В некото
рых случаях все накладные элементы на 
дверях гравировались или украш ались орна
ментом. Ж иковины, ручки-стукала; 5амки 
и личинки несли на себе элемент^ декора
тивности и украш али ворота и двери и, 
следовательно, весь дом.

Основу р е ш е т ч а т ы х д в е р е й  такж е 
составляла мощная рам а, а центральная 
часть заполнялась тонкими параллельными 
или фигурными стержнями круглота или 
квадратного сечения. Д етали м еж ду собой 
скрепляли заклепками с гранеными Шляпка
ми. Стыки и перекрестия закры вали краси
выми розетками, коваными цветамй и р а з
личными завитками.

Внутренние и накладные з а м к и ,  кроме 
функционального назначения, всегда выпол
няли роль украш ения дверей и ворот.

Накладки, в том числе и личинки, покрыва
лись орнаментом. Большое мастерство про
являли кузнецы при изготовлении ключей. 
Язычок ключа прорезался наличными п аза 
ми и отверстиями, а стержень имел различ
ные утолщения и гравировку, но наиболее 
декоративна была головка ключа.

Вместо обычных петель двери имели 
красивые ж и к о в и н ы  разнообразной ф ор
мы (рис. 38, а ) . В большинстве случаев

п т .

Рис. 38. К ован ы е п р и б о р ы  д в е р е й : а  —  ж иковины ; 
б  —  ручки , ручки -сту кал а , личинки



Рис. 42. Виды н аверш и й

ставилась круглая пластина-подстукальник, 
а под верхнюю петлю часто подкладывали 
пластинку из просечного ж елеза. Эти м ас
сивные красивые рукоятки использовали для 
стучания в дверь, и поэтому их в старину 
называли стукалами. Зам очная скваж ина 
под рукояткой обычно закры валась  ли 
чинкой из просечного или орнаментиро
ванного листового металла (рис. 38, б).

Своеобразную красоту придавали воротам 
и дверям кованые г в о з д и ,  б о л т ы  и з а 
к л е п к и  : их шляпки делались сферически
ми, конусными или пирамидальными (рис. 
39, 40).

Н ачиная с ' XVIII в. кованый металл 
широко применяется при изготовлении к а 
минных приборов, различных декоративных 
решеток, мебели. И зделия эти украш ались 
пышными цветами, завитками и другими 
элементами.

Рмс. 39. Ф о р м ы  ш ляп ок  кованы х гв о зд е й

Рис. 40. Технология ковки декоративны х гвоздей

Рис. 41. Виды н аверш ий

жиковины украш ались орнаментом, оси 
подставов или петель такж е несли декора
тивные элементы — н а в е р ш и е  о с е й  вы
ковывалось в виде шишечки или пламени 
свечи, а о п о р н ы й  н и ж н и й  к о н е ц  
стержня расковывался в фигурную лапку, в 
которой пробивалось отверстие для гвоздя.

На массивных металлических или дубовых 
дверях наиболее эффектно смотрелись р у - 
к о я т к и  — с т у к а л а .  Обычно рукоятки 
имели вид кольца из гладкого или витого 
металла с бусиной внизу. Под бусину



Рис. 43. Т ехнология ковки  н аверш и й  в ви д е  
«листа»

На рис. 41, 42 показаны наверш ия оград, 
а на рис. 43 — технология изготовления 
наиболее распространенного элемента — 
кованого листа.

ОРНАМЕНТАЦИЯ 
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ИХ ОБРАБОТКА И ОТДЕЛКА

Кузнечным орнаментом оформлялись ору
дия труду и быта, различные декоративные 
изделия. Кузнец в отличие от чеканщика или 
гравировщ ика располагает значительно ме
ньшим набором инструментов для орна
ментации. Д л я  декоративной отделки кузнец 
использует только свои рабочие инстру
менты (ручники, гладилки, зубила, пробой
ники), а такж е некоторый инструмент 
чеканщ ика и слесаря. О р н а м е н т  может 
наноситься как на горячую заготовку, так 
и на холодную. В первом случае орнамент 
получается объемным, глубоким, во вто
ром — плоскостным, поверхностным (рис. 
44).

При помощи ручника кузнец на подго
товленной поверхности наносит о г р а н к у ,  
то есть специальные грани. Эти грани при 
различном освещении как бы играют и повы
шают общую выразительность изделия.

Ш триховой орнамент наносят на изделие 
кузнечным зубилом, при этом для н а с е ч к и  
прямых линий пользуются зубилом с прямо
линейным лезвием. Если реж ущ ая кромка 
зубила несколько притуплена, то линии 
получатся с более мягкими очертаниями. 
Сочетая работу зубилами, имеющими раз
личную кривизну лезвия, можно создавать 
довольно сложные и красивые орнаменты 
типа цветов, розеток, кружков. В ряде 
едучаев насечку наносят на элементы изде
лия в процессе ковки: отковывают листочек, 
затем на его поверхности насекают зубилом 
различные прожилки и только после этого 
придают листу нужную изогнутую форму. 
•Если же насечку необходимо нанести на уже 
готовое, объемное изделие, то следует 
применять специальные оправки, чтобы не 
изменилась форм-a уж е готового изделия.

Различные точки, углубления (круглые, 
квадратные, пирамидальные) наносят на 
откованную поверхность пробойником со 
специально зоточенной поверхностью рабо
чей части. Кроме этих инструментов, кузне
цы при орнаментации применяют различные 
чеканы, пуансоны и другие инструменты.

Н а б и в к а  нанесение на поверхность 
углублений, канавок различных геометриче
ских форм. Кузнецы при набивке обычно 
используют подкладной инструмент: гла
дилки, протяжки, пробойники, притупленные 
зубила. Так, гладилками (поставив их не
сколько под углом) получают треугольные 
углубления; протяжками — волнистую по
верхность; пробойниками с различным сече
нием рабочей части — круглые, квадратные 
или граненые и конические прямоугольные 
углубления и декоративные отверстия. При
тупленные зубила дают возможность полу
чать различные бороздки и углубления.

Кроме этого, при орнаментации изделий 
пользуются и специальным инструментом; 
пуансонами, геканами, молотками со спе
циальными рабочими поверхностями — бу- 
чарами.

Кроме чисто кузнечной орнаментации, 
применяются и другие способы художе
ственной отделки кованых изделий.

К р а ц е в а н и е  — обработка изделий ме
таллической щеткой. Д ля  изделий из твер
дых металлов нужны щетки со стальными 
проволочками диаметром 0,15—0,2 мм, а для 
мягких — щетки с латунной проволокой ди а
метром 0,1 мм. При этом щетку следует 
смачивать 3 %-ным раствором поташа, 
пивом или квасом. Д ля убыстрения процесса 
крацевания щетки закрепляю т в патроне 
электрической дрели.

Ш л и ф о в а н и е  изделия осуществляется 
шлифовальными шкурками или абразивны
ми порошками. Д ля повышения скорости 
ш лифования применяют ручную дрель с при-
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Рис. 44. О р н а м е н т а ц и я  и зд е л и й : а — н асеч к а  по  
холодном у м еталлу ; б  —  ручники; в —  пуансоны

способлением для закрепления войлочных 
кругов, на которые столярным клеем наклеи
вают абразивный материал — корунд, н а
ж дак  и т. п.

П о л и р о в а н и е  небольших поверхно
стей производится кожей, суконными т р я 
почками, фетром, деревянными оправками, 
на которые наносят мелкий абразивный 
материал или полировальные пасты. Твер
дые абразивные материалы: корунд, н а
ж дак, карбиды кремния и бора, синтетиче
ский алм аз, полировальные пасты (пасты 
ГОИ и алм азны е пасты личной зерни
стости) .

Д л я  полирования внутренних поверхно
стей применяются фетровые насадки в виде 
ш ариков и конусных валиков.

При х и м и ч е с к о м  с п о с о б е  декора
тивной отделки поверхность изделия покры
вают окрашенными пленками путем нагрева 
или обработки различными химическими 
растворами.

Д анны е покрытия часто выполняют не 
только декоративные, но антикоррозийные 
функции. Перед нанесением покрытий изде
лие тщ ательно очищают от окалины либо на 
пескоструйной установке, либо проволочной 
щеткой, либо молотой пемзой с водой. После 
просушки деталь готова к дальнейшей 
обработке.
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Н аиболее широко в кузнечном деле приме
няют о к с и д и р о в а н и е  — покрытие изде
лия оксидной пленкой при нагреве. В зависи
мости от температуры нагрева (применяют 
и паяльную лампу) получают различные 
ц в е т а  п о б е ж а л о с т и .  После того как 
вся поверхность приобретет одинаковый 
цвет, ее покрывают слоем пчелиного воска 
(навощ иваю т), а затем  тщ ательно растира
ют и полируют.

В о р о н е н и е  осущ ествляется путем по
крытия очищенной поверхности изделия 
различными маслами (льняным, конопля
ным) или кислотами с последующим прогре
ванием изделия на огне.

В зависимости от сорта масла, кислоты 
и степени нагрева поверхность приобретает 
ч е р н ы й ,  т е м н о - с и н и й ,  ф и о л е т о 
в ы й  и другие цвета. Если изделие будет 
находиться в помещении, то его целесо
образно покрыть слоем воска и отполиро
вать, а если на улице — покрыть цапон
лаком или масляным лаком  для наружных 
покрытий, в который добавляю т 20 % воска 
(по массе) для устранения блеска. Д л я  
образования ч е р н о - к о р и ч н е в о г о  цве
та очищенное изделие покрывают натураль
ной олифой (или другим растительным 
маслом) и нагреваю т до температуры 300— 
400°С. С е р ы е  т о н а  (светлые и темные) 
получают, обрабаты вая изделие слабым 
раствором кислоты (1 часть кислоты на 
10 частей воды ). С и н и й  и с и н е в а т о 
ч е р н ы е  тона достигаю тся при погружении 
изделия в кипящий раствор следующего 
состава: вода — 1 л, каустическая сода 
(едкий натр) — 700 г, .нитрид натрия — 
250 г, нитрат натрия (натриевая селитра) — 
200 г. П огруж ение изделия на 2— 3 мин 
в расплавленную  натриевую селитру с темпе
ратурой 310— 350°С дает прочную пленку 
синеватого цвета.

Если изделия сделаны из м е д и  или 
л а т у н и ,  то их можно окрасить в ч е р н ы й 
ц в е т ,  опуская в раствор, составленный из 
1 л воды, 12— 15 г серной печени и 15 г амм и
ака. П риготовляю т серную печень так: 
смеш иваю т поташ и серу в отношении 
2:1 (по м ассе), расплавляю т на сковороде 
(лучше на электроплитке) при постоянном 
помешивании в течение 20 мин, выливают на 
чугунную или керамическую дощечку, даю т 
остыть и затем растираю т в порошок.

Ц вет м е д н о й  з е л е н и  получают, обра
баты вая раствором, содерж ащ им 120 г тио
сульф ата натрия и 40 г уксусно-кислого 
свинца на 1 л воды. Раствор нагреваю т до 
60 °С, погружают в него изделие и наблю да
ют за  изменением его цвета. В зависимости 
от времени выдержки возможны оттенки от 
з е л е н о - г о л у б о г о  до с е р о в а т о 
б е л о г о .

В к о р и ч н е в ы й  ц в е т  окраш ивается 
изделие при погружении его в нагретом 
состоянии в раствор сернистого аммония 
(20— 25 г сернистого аммония на 1 л воды). 
В зависимости от температуры нагрева 
изделия меняется и тон цвета. Чем темпера
тура выше, тем тон темнее.

Ц вета от ж е л т о - о р а н ж е в о г о  до 
с и н е г о  получают, обработав изделия из 
латуни в смеси двух растворов, содержащ их 
130 г гипосульфата натрия на 1 л воды 
(первый раствор) и 35 г азотнокислого 
свинца на 1 л горячей воды (второй 
раствор). П ротравленный в азотной кислоте 
и промытый в воде предмет погружают 
в нагретую до 80 °С смесь растворов. 
В ы держ ав в растворе изделие до получения 
ж елаемого цвета, его вынимают из раствора, 
промывают, просушивают и покрывают 
бесцветным лаком для закрепления полу
ченной цветной пленки.

С е р ы е  и ч е р н ы е  цвета придает 
предмету его обработка (щеткой или ки
стью) раствором хлористой сурьмы. В зави 
симости от концентрации раствора и времени 
обработки достигают нужных тонов черного 
цвета, после чего изделие промывают и про
сушивают.

Более простой способ обработки изделий 
из меди и латуни — травление поверхности 
крепкой азотной кислотой. При этом способе 
необходимо соблюдать особую осторожность 
и обрабаты вать поверхность в хорошо 
проветриваемом помещении или на улице. 
На подготовленную поверхность наносят при 
помощи стерж ня с ватным тампоном креп
кую (или разведенную водой) азотную 
кислоту, после чего начинается бурная 
реакция с выделением газов, поверхность 
слегка зеленеет, а потом чернеет. Д ля 
создания темных тонов изделие (после 
прекращ ения реакции) нагреваю т и травле
ние повторяют. Окраш енное изделие охлаж 
даю т, промывают в горячей проточной воде 
и высушивают.

И зделия из алюминия, как  и из других 
цветных металлов, обрабаты ваю т копотью 
от керосиновой горелки или от горячей 
бересты, а затем  протирают тампоном, 
смоченным в керосине, те места, в которых 
необходима пониженная плотность потемне
ния, создавая тем самым необходимый 
колорит всего изделия.

К химическим способам можно еще отне
сти м е д н е н и е ,  для чего стальные изделия 
опускают в раствор, состоящий из 50 г серно
кислого оксида меди и 50 г концентриро
ванной серной кислоты, растворенных в 1 л 
воды. После омеднения предмет споласкива
ют водой и суш ат. К декоративной отделке 
изделий следует отнести гравирование и на
сечку, о которых рассказано в выпуске
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Скань и зернь — виды декоративной от

делки изделий, заклю чаю щ иеся в припайке 
на изделие узоров из скрученных проволок 
или отдельных шариков. %

Обычно для с к а н и  берут чистые ме
таллы: медь, серебро, золото, так  как сплавы, 
обладаю т меньшей пластичностью и вязко
стью. Если нет проволоки требуемого д и а 
метра, то ее подвергают волочению через ряд 
фильер. О днако надо помнить, что проволо
ка при волочении упрочняется и ее необходи
мо периодически отж игать, а затем отбели
вать в слабом растворе серной кислоты. 
Свивку скани лучше всего проводить, ис
пользуя электродрель.

С вивка долж на быть плотной и ровной. 
Обычно свивку делают из двух проволок, но 
готовят ее и из трех проволок, а такж е из 
уж е свитых шнуров. В озмож на скань из 
канители (толстая проволока обвивается 
одной или несколькими тонкими проволочка
ми) .

З е р н ь  — мелкие шарики — изготавли
вают следующим образом: разрубаю т прово
локу на одинаковые части, длина которых 
равна диаметру проволоки, высыпают их на 
твердую ровную металлическую поверхность 
и начинают обкаты вать плитой с ровной 
поверхностью.

Изготовление шариков проводят и оплав
лением. Тонкую проволоку навиваю т (виток 
к витку) на гладкий цилиндрический стер
жень небольшого диам етра, а затем  рубят 
эту спираль на отдельные колечки. Смеш ав 
колечки с угольным порошком, их нагреваю т 
в муфельной печи до оплавления. Колечки, 
разделенные друг от друга углем, спекаются 
в правильные шарики одинакового размера. 
В небольшом количестве зернь можно 
получить, оплавляя колечки на листовом 
асбесте, слюде или куске угля.

Набор скани начинают с установки круп
ных фрагментов, выполненных из более 
толстой скрутки, а затем крепят мелкие 
фрагменты и зерна. М еста под зернь обычно 
намечают легким ударом керна. П еред 
пайкой элементы скани и зерни саж аю т на 
столярный или вишневый клей, на нитролак 
или клей БФ. Припой для меди состоит из 
чистой меди и серебра 875-й пробы, взятых 
в соотношении 1:2 (по м ассе), для се
ребра — такж е из меди и серебра, но 
в соотношении 1:4. В качестве флю са при 
пайке применяют буру.

Прокаленную и мелко измельченную буру 
смешивают в отношении 1:1 (по массе) 
с припоем и посыпают предварительно 
смоченное водой (или слабым раствором 
буры), подготовленное к пайке изделие. 
П айку проводят в пламени бензиновой 
горелки или при помощи февки — стеклян

ной или металлической трубочки с тонким 
наконечником, в которую дуют над пламенем 
горелки, н аправляя острие пламени в не
обходимое место. При нагреве клей сгорает, 
а скань припаивается к изделию. Затем  
изделие отбеливаю т в горячем 5 % -ном 
растворе серной кислоты до полного удале
ния всех следов флю са (буры ). В дальней
шем скань можно отш лифовать, а на 
крупных элементах д аж е сделать насечку.

Алмазная грань — ограненные стальные 
ш арики (со сквозным отверстием) размером 
от десятых долей миллиметра до 5—8 мм 
прикреплены гвоздиками (заклепкам и) к по
верхности изделия. «Алмазные» шарики 
собираю тся в гирлянды на тонких нитях, 
в результате чего достигался эффект сверка
ния драгоценных камней. Этим видом укра
шения — гранеными камениями — в совер
шенстве владели тульские м астера XVII —- 
начала XIX в. Ф орма гранения была 
круглой, овальной, грушевидной, число 
граней от 16 (простая огранка) до 86 (коро
левская огран ка). Д л я  украш ения изделия 
изготовлялось 30— 40 тыс. разнообразных 
каменьев.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ
ИЗДЕЛИИ:
МЕТАЛЛ С ДЕРЕВОМ,
СТЕКЛОМ,
КЕРАМИКОЙ,
КАМНЕМ

Художественный кованый металл в изде
лиях всегда сочетался с другими м атериала
ми и наиболее часто — с деревом. М ощные 
кованые животины своей формой и рисунком 
перекликались с орнаментацией ворот или 
калитки; рукоятки, личинки, секирные за м 
ки, различные щеколды такж е повторяли 
узоры деревянных предметов и составляли 
единую композицию из металла и дерева. 
А как парадно смотрелась просечная ме
таллическая резьба на коньке и свесах 
крыши, на стропилах, на наличниках окон 
и на навершии сливных труб. Д а  и в до
машней утвари кованый металл довольно 
успешно сочетался с деревом: художествен
но вы кованная основа сечки имела точеную 
рукоятку, расщ епы наиболее старых светцов 
в виде различных завитков и елочек вбива
лись в разны е подставы, а всевозможные 
ш катулки, сундучки-подголовники, ларцы 
художественно отделывались полосками из 
просечного металла.

Декоративный кованый металл в сочета
нии с другими материалами применялся не



только в крестьянском быту, но и широко 
использовался в домах купечества и знати. 
С конца XVII в. начинает появляться 
кованая мебель: кресла, диваны , столики, 
различные подставки под стеклянные и кера
мические вазы , рамы для зеркал и картины. 
Кованый темный, полированный или золоче
ный кружевной металл хорошо смотрелся 
в сочетании с атласной драпировкой, дере
вянными резными или каменными мозаичны
ми столешницами (рис. 45).

Больш ими профессиональными навыками 
и художественным вкусом владели кузнецы- 
каретники XVII — XVIII вв. В этот период 
царские экипаж и представляли собой про
изведения искусства, в которых сочеталась 
деревянная позолоченная резьба с золотой 
или серебряной чеканкой, а художественный 
кованый металл — с вышитыми занавесками 
и живописно расписанными дверцами. О дна
ко кованый металл имеет такую сложную 
декоративность, что многие искусствоведы, 
описывающие экипаж и, относят ее к дере
вянной резьбе. Н а самом ж е деле несущ ая 
силовая рам а, а такж е различные кронштей
ны, тяги, оси, рессоры и другие детали 
крепления выковывались кузнецами-карет- 
никами. При этом форма и орнаментация 
кованых деталей делалась  в том ж е стиле, 
что и общ ая композиция всего экипаж а.

Д овольно часто сочетался металл с кам 
нем в дворцовой посуде, предназначенной 
для праздничных приемов. Чаш и, кубки, 
братины, различные чарки выковывались из 
серебра или золота и декорировались цвет
ными эм алями, драгоценными камнями, 
различными сканными и чернеными н а
кладками.

Больш ой выразительности и декоративно
сти добивались кузнецы-оружейники при 
украш ении парадного и боевого оруж ия 
и доспехов в XVII — XIX вв. Деревянны е 
части оруж ия инкрустировались металлом, 
перламутром, драгоценными камнями, а до
спехи и металлические части оруж ия декори
ровались драгоценными камнями, н аклад ка
ми из чеканного золота или серебра, 
эмалями и просечным металлом.

Рассмотрим некоторые способы украш е
ния кованых изделий эмалью , цветными 
стеклами и камнями.

В ы е м ч а т а я  э м а л ь  — заполненные 
цветной эмалью  специальные углубления 
или выемки, сделанные в металлическом 
изделии. Этот вид украш ения был широко 
распространен на территории Руси еще 
в домонгольский период.

Углубления на изделии делаю т следую
щим образом: реж ут штихелем или вы руба
ют зубильцем, высверливаю т или выфрезе- 
ровывают, вычеканивают или вытравливаю т 
кислотой. Д л я  непрозрачных эмалей дно

может оставаться шероховатым, а для 
прозрачных долж но быть гладко зачи
щенным и отшлифованным, чтобы лучше 
о траж ать  проходящие лучи света.

Д л я  п е р е г о р о д ч а т о й  э м а л и  не
обходимо изготовить перегородки из узких 
металлических ленточек, плющеной прово
лочки или скани, которые затем  припаивают 
к основе, образуя задуманный рисунок.

Э м а л и  представляют собой стекловид
ный твердый раствор кремнезема, глинозема 
и некоторых других оксидов, называемых 
плавнями. Эмаль в виде плиток перед 
эмалированием дробят в порошок в стеклян
ных или каменных ступках. Очень важно, 
чтобы размер зерен в порошке был одинако
вым. Д л я  устранения пыли размолотую 
эм аль промывают водой. Затем  ее смешива
ют с водой и в виде кашицы накладывают 
узким шпателем на подготовленное место. 
Ж елательно обж иг эмали проводить сразу 
ж е после ее налож ения. С начала удаляют 
лишнюю воду, затем изделие просушивают 
до тех пор, пока порошок не станет сухим, 
после этого переносят изделие в электропечь 
для окончательного обж ига. Температура 
печи 600— 800 °С. М ожно использовать 
и открытое пламя, но греть изделие надо 
с обратной стороны, чтобы копоть не попала 
в эм аль и не испортила цвет. Время обжига 
зависит от типа эмали и температуры. После 
того как поверхность эмали сделается 
гладкой и красной, изделие вынимают из 
печи, осматривают и даю т остыть, шлифуют 
и тщ ательно промывают. Н а следующий 
день эмаль еще раз моют и нагреваю т в печи 
для устранения шероховатостей от шли
фовки. При необходимости изделие отбели
вают в слабом растворе серной кислоты, 
в квасе или соке клюквы.

Вместо эмалей кованые изделия декориру
ют и ц в е т н ы м и  с т е к л а м и ,  используя 
например, стекла от битой посуды. В зависи
мости от общего рисунка изделия изготавли
вают стекла необходимого разм ера и формы, 
а затем  вставляю т в изделие и крепят 
специальными прижимами.

И зготовить декоративные цветные встав
ки можно д аж е  из бутылочного стекла. 
Цветные осколки накладываю т на подго
товленное по форме стекло и вносят в печь, 
нагретую до температуры 900 °С. Стекла 
оплавляю тся и соединяются с основой. 
Затем  фрагмент вставляю т в кованое изде
лие. При необходимости вставки красят 
клеями или лаками.

В декоративно-прикладном искусстве Р ос
сии очень широко применялось сочетание 
м еталла с д р а г о ц е н н ы м и  и п о д е -





л о ч н ы м и  к а м н я м и .  У краш ались до
спехи (шлемы и брани дощ аты е), рукоятки 
и ножны кинж алов, мечей и сабель, оклады, 
различные сундучки и шкатулки.

Полудрагоценными каменьями издавна 
украш али различные декоративные кованые 
изделия. На темном металлическом фоне 
блестящ ие, играю щ ие светом камни подчер
кивают красоту всего изделия. Граненые или 
частично обработанные камни могут встав
ляться в гнезда или подвеш иваться в виде 
гирлянд или отдельных камней на самом из
делии.

Д л я  соединения камня с изделием обычно 
делаю т оправу, которая прочно удерж ивает 
камень. В качестве оправы для заделки 
камней используют пластичные металлы, 
которые оформляю т в глухой каст, то есть 
камень по периметру охватываю т полоской 
м еталла толщиной 0 ,2—0,4 мм. Кроме того, 
для крепления камня в гнезде применяются 
сканные и аж урны е касты, а такж е сканные 
завитки и просто лапки. Опустив камень 
в гнездо, начинают постепенно прижимать 
металл к камню сн ачала во взаимно проти
воположных местах, а затем  и по всему 
периметру. В процессе закрепления на касте 
могут появиться острые кромки, которые при 
дальнейш ей обработке устраняю тся.

КУЗНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ 
(в отличие от охотничьих 
и рыбацких рассказов 
кузнечные историй 
всегда достоверны)

Как гвоздем горн разжечь

Спички еще в недалеком прошлом были 
довольно дороги и, как сейчас говорят, 
дефицитны. П риходит кузнец как-то поутру 
в кузницу и хочет первым делом горн 
разж ечь. Д а  не тут-то было. Спички дома 
оставил. Что делать? Идти н азад  — далеко, 
а попросить — не у кого, рано ведь еще. Тут 
вспомнил мастер, как в старину горн 
разж игали. Взял он клещ ами гвоздь и стал 
по нему ударять. Чем больше стучит, тем 
сильнее гвоздь нагревается. Н аконец раска
лился так, что слюна на нем шипеть начала. 
А кузнец все стучит и стучит. И вот когда 
гвоздь уж е краснеть стал, поднес его кузнец 
к пакле, что л еж ал а  в основании струж ек 
и мелких цепочек, и... зады м ился костерок. 
Слабенький огонек скользнул по струж кам , 
перешел на лучинки и заискрился, заиграл 
разноцветными язычками пламени. Т ак 
человеческий труд перешел в тепло, которое 
породило огонь.

Молоток расцвел

П рочитав этот заголовок, каждый ска
жет — вранье, не могут молотки цвести. 
А вот и могут. В кузнечном деле и не такое 
случается. Впрочем, лучш е послушайте 
рассказ.

Если одним молотком долго работать, то от 
постоянного соприкосновения с раскален
ным металлом его рабочая поверхность, или 
«бой», как говорят кузнецы, отпускается — 
пропадает закалка  и металл, деформируясь, 
начинает расползаться в разные стороны. 
Т ак образуется утолщение в районе боя, 
а потом появляю тся и заусенцы. Они растут 
и закручиваю тся вверх — молоток «цветет». 
Д л я  наблю дателя каж ется даж е красивым 
такой расцветш ий инструмент, а для кузне
ца — это просто неприятное зрелищ е. Отско- 
чет один такой лепесток и может кого- 
нибудь поранить. Кузнецы обычно, как 
только начнет молоток «расцветать», снима
ют его с ручки, нагреваю т, выравнивают под 
молотом разбухш ие края и закаляю т. После 
этого молоток опять может хорошо служить 
кузнецу.

Зачем кузнецу борода

С варить металл по кузнечной терминоло
гии — значит соединить его воедино при 
помощи ударов молота. Д ля  этого сваривае
мые поверхности нагреваю т до высокой 
температуры (примерно до 1500— 1600 °С ), 
или, как говорят кузнецы, «до белого 
каления», то есть когда металл светится яр 
ко-желтым цветом. После этого, освободив 
поверхности от окалины, соединяют их и, 
нанося удары молотом, свариваю т. Ну а при 
чем здесь борода? О казы вается, она нужна, 
чтобы определить необходимую температуру 
металла для сварки. Кузнец подносил 
заготовку к бороде, и если волоски начинали 
потрескивать и закручиваться, то температу
ра подходящ ая, можно металл сваривать.

Почему в кузнице темно

Каж дый из вас, встречая сельскую кузни
цу, нередко удивлялся: почему она такая 
м аленькая, а окон в ней вообще не видно. 
О казы вается, и здесь все продумано. Когда 
кузнецы отковывали инструмент — топоры, 
долота, стамески и т. п., необходимо было 
закаливать  его, а для этого надо точно 
выдерж ивать температуру нагрева. А как ее 
определить — ведь пирометров в то время не 
было. Вот и узнавали кузнецы температуру 
по цветам каления, а чтобы не ошибиться 
и точнее ее определить, и должен был стоять 
в кузнице полумрак, в котором металл 
светился желто-красными переливами.



СОВЕТЫ, ИДЕИ, 
РЕЦЕПТЫ

Г. П. М И РО Н О В

ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ

Игруш ка всегда была спутником чело
века. Игрушку лю бят все: и дети, и взрос
лые. Д л я  детей она заб ава , взрослым она 
доставляет радость, перенося в мир дет
ства. Л ю бая игрушка, сделанная своими 
руками, является не только результатом 
труда, но и результатом творчества. Это 
собственное произведение особенно дорого 
создателю, так  как  он дал  ей жизнь. Радости 
творчества, поиски и находки вы испытаете, 
если начнете игрушку делать сами.

Игрушка, сделанная своими руками, осо
бенно дорога ребенку. Совместная работа с 
ребенком над такой игрушкой открывает 
большие возможности и формы эстетическо
го и трудового воспитания, будит полож и
тельные эмоции, радость созидания. П оль
зуясь несложными технологическими при
емами и приведенными выкройками, вы 
сможете сделать забавны е игрушки.

Основные технологические приемы 
изготовления мягкой игрушки

К р е п л е н и е  к о н е ч н о с т е й  с п о 
м о щ ь ю  н и т к и .  Суровую нитку вдеваю т 
в ушко большой иглы. О ба конца нитки св я 
зываю т крепким узлом и закрепляю т нитку 
на внутренней стороне верхней части одной 
из лап. Затем  пропускают иглу с ниткой 
через туловище, захваты ваю т верхнюю 
часть другой лапы с внутренней стороны 
и возвращ аю т нитку через туловищ е к ис
ходной точке. Нитку подтягиваю т как можно 
крепче и закрепляю т под лапой (рис. 1). 
Так ж е закрепляю т нижние лапы.

П р о в о л о ч н ы й  к а р к а с .  Д л я  боль
шей устойчивости в сшитые формы ж ивот
ных вставляю т проволочный каркас. Д ля 
этой цели используют мягкую проволоку 
диаметром 1,5—2 мм. Алюминиевую прово
локу употреблять не следует, так  как  она 
быстро ломается.

Игрушки с проволочным каркасом могут

менять позы. О трезав нужный кусок прово
локи, посередине намечаю т ширину плеч. 
Затем  проволоку сгибаю т в виде буквы Л. 
Отмерив длину туловищ а от плеча до ступ
ни, концы проволоки загибаю т петлей, что
бы избеж ать прокола ткани. Проволочный 
каркас вставляю т в сшитое туловище, а 
туловищ е набиваю т ватой и заш иваю т низ 
изделия. Через прокол, сделанный длинным 
шилом в верхней части туловищ а, пропуска
ют проволоку для рук (рис. 2 ). П роволоч
ные руки и ноги обматываю т ватой и обш и
вают тканью. К готовому каркасу приш и
ваю т голову и конечности, после чего оформ
ляю т игрушку.

Кукольные головки

М атериалом для кукольных головок слу
ж ит трикотаж  розового или телесного цве
та . В зависимости от разм ера головки вы
резаю т круг и собираю т его на нитку. 
Нитку слегка стягиваю т и в образовавш ийся



Рис. 2. П рово л о ч н ы й  кар кас

Рис. 3. К у к о л ьн ы е го л о вк и : а  —  р а з м е т к а  глаз 
и р та ; б  —  ф о р м и р о в а н и е  щ ек

Рис. 4. В арианты  гл аз  (сл ев а ); п о л о ж е н и е  глаз 
у ти гр а  (в ц е н т р е ) ; вари ан ты  н осов : а  —  ш арик; 
б  —  нос и з сукн а; в —  н ос из кл еен к и



т
мешочек кладут вату, после чего нитку с т я 
гиваю т до конца, чтобы образовался плот
ный ш арик. Место сборки трикотаж а д о л ж 
но быть на затылке. Если из того щ  трико
та ж а  вы резать маленький кружок и сделать 
ш арик тем же способом, получится нос. 
Нос пришивают чуть ниже центральной л и 
нии лицевой части головы. Чтобы лицо было 
более привлекательным, делаю т утяж ку ли 
ца: намечают карандаш ом точки на месте 
глаз А й в  уголках рта Б (рис. 3, а ) ,  затем  
иголкой с двойной ниткой проходят из точ
ки А в точку Б по вертикальной линии, 
нитку слегка стягивают, после чего таким же 
путем проходят из точки Б в точку А, стя 
нув немного нитку, закрепляю т ее в точке А. 
Б лагодаря такой утяж ке на лице получаю т
ся щеки (рис. 3, б ). Щеки подрумянивают 
порошком граф ита красного карандаш а, 
втирая его ваткой.

Глаза

Глаза у игрушек могут быть самой разной 
формы в зависимости от выбранного персо
наж а. Обычно глаза делают из черных или 
темно-коричневых пуговиц без дырок. Чтобы 
глаз лучш е выделялся, под него подставля
ют подглазник такой ж е формы, но размером 
немного больше. П одглазник может вы гля
ды вать из-под глаза  в виде полумесяца (рис. 
4, с л е в а ) . Обычно подглазник делаю т белым, 
но в отдельных случаях цветным. Например, 
у кошки, льва, тигра подглазник может быть 
зеленым, у зайца — красным или розовым, 
у птиц — голубым или желтым. Хорошо 
смотрятся глаза , сделанные из черной 
блестящей клеенки в сочетании с цветными 
подглазниками. Вы раж ение глаз может быть 
самым разнообразным. В аж но определить 
место крепления глаз. У зверей обычно глаза 
располагаю тся на уравне переносицы (рис. 
4, в центре). Л ицо куклы нужно разделить

пополам по горизонтальной линии и на этой 
линии располож ить глаза . Чтобы получить 
глазны е впадины, места располож ения глаз 
втягиваю т при помощи длинной иглы с нит
кой №  10. Нитку закрепляю т за  ухом или 
в нижней части заты лка.

Носы

С ам ая  распространенная форма носа — 
шарик. И з черной ткани (бархата, шелка 
или сатина) вырезаю т круг диаметром 
примерно 4 см (разм ер зависит от величины 
головки игрушки) и собирают его на нитку 
через край. Нитку слегка стягиваю т, в полу
чившийся мешочек кладут комок ваты, после 
чего нитку стягиваю т до конца, чтобы 
получился ш арик (рис. 4, а ) . Д етям  м ладш е
го школьного возраста легче сделать носы 
животным из сукна. И з черного сукна 
вырезаю т две части и сш ивают их вместе по 
изогнутой линии обметочным швом. Через 
отверстие внизу в сшитую форму вклады ва
ют немного ваты и, не заш ивая отверстия, 
пришивают к мордочке (рис. 4, б ). Третий 
вид носа, изображ енный на рис. 4, в, делают 
следующим образом: из мягкой клеенки 
черного цвета вырезаю т форму. Д ва  конца, 
обозначенные буквой А, соединяют вместе 
и скрепляют ниткой. Не отры вая нитки, на 
это место наклады ваю т третий (средний) 
конец, обозначенный буквой Б, и скрепляют 
егЬ вместе с двумя предыдущими. Размер 
носа зависит от величины игрушки.

Усы делаю т из конского волоса или лески. 
Н а леске делаю т петлю, через нее пропуска
ют нитку. Этой ниткой втягиваю т леску, 
после чего нитку закрепляю т. На усы идет 
8— 10 волосков.



Рис. 5. Гном: о б щ и й  ви д  и вы крой ка

Гном

Д л я  туловищ а и колпака гнома понадо
бятся ситец, ш тапель, шерсть, для безру
кавки, туфель, ладош ек — сукно, для голо
в ы — трикотаж . Все детали (рис. 5 ), кроме 
безрукавки, туфель и ладош ек, выкраиваю т 
с прибавлением на шов 0,5 см и сш ивают по 
изнаночной стороне. В начале сш ивают 2 д е
тали с п и н к и  по линии, обозначенной на

чертеже крестиками. Затем , заш ив на 
передней части т у л о в и щ а  вытачку, сое
диняют вместе спинку и туловищ е по линии 
АБ. Вывернув сшитую форму на лицевую 
сторону, туловищ е набиваю т ватой. В сш и
тые из сукна туфли вставляю т картонные 
стельки и неплотно наполняют их ватой. 
Ноги вставляю т в отверстия туфель и при
шивают ниткой в цвет материала.

Г о л о в к у  делаю т из розового трикота-
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ж а. Из того же трикотаж а вырезаю т кружок 
диаметром 2 см, собирают его через край 
и наполняют ватой. Получившийся м алень
кий ш арик служит носом, который приш ива
ют на середину лицевой части головы. 
Наметив карандаш ом места для глаз и рта, 
стягивают между собой точки глаз с точками 
уголков рта по вертикальной линии. Рот 
рисуют красным хорошо заостренным к а 
рандашом. Н астрогав графит красного к а 

рандаш а, втирают его ваткой в щеки гнома.
Б о р о д у  и в о л о с ы  делаю т из меха или 

шерстяных ниток, ладош ки — из сукна розо
вого или телесного цвета. Руки прикрепляют 
толстой нитью.

К о л п а к  лучше надеть пестрый. А чтобы 
он сохранил форму, внутрь следует поло
жить немного ваты. Б е з р у к а в к у  лучше 
сшить из однотонного сукна и отделать 
вышивкой.



Рис. 6. Л ягуш онок : об щ и й  вид и вы крой ка

Лягушонок

Вначале выкраиваю т две детали г о л о в ы  
и в них сшивают вытачки, после чего обе 
половинки сшивают вместе по затылочной 
части. Из красного сукна вырезают две 
внутренние части р т а  и подшивают к зеле
ным частям по линии АБВ. Внутрь вставляют 
картонки размером чуть меньше выкройки 
внутренней части рта и неплотно набивают 
ватой. Вырезают и попарно сшивают н а д - 
г л а з н и к и ,  набиваю т их ватой и пришива
ют к голове на месте вытачек. Общий вид 
и выкройка игрушки приведены на рис. 6.



С п и н к у ,  л а д о ш к и  и с т у п н и  вы 
краивают из материала зеленого цвета, 
Г РУ {У — из желтого. Вначале сш ивают 
вытг яку на спинке, затем  спинку с грудкой, 
оставляя незашитой верхнюю часть.

В сшитое туловищ е вставляю т прово
лочный каркас для передних и задних лапок.

Оформить лягуш онка можно по-разному: 
надеть ему цветные трусики, дать  в лапку 
гриб вместо зонтика или камыши, сделанные 
из коричневого бархата.

Используя гибкость проволоки, лягуш он
ку придают различные позы.



Рис. 8. П опугай: о б щ и й  ви д  и вы крой ка

Попугай

Эту игрушку делаю т из разноцветных 
кусочков меха (голова розовая, туловищ е 
голубое, грудка ж елтая, хвост разноцвет
ный) . Общий вид попугая приведен на рис. 8, 
CL

Все части выкройки (рис. 8, б) обрисовы
ваю т по изнаночной стороне материала 
и вырезаю т кончиками маленьких ножниц 
точно по линии карандаш а. При вырезании 
меха нужно следить, чтобы не наруш ался

ворс. Кончик ножниц подсовывают под 
ворсинки и вырезают только ткань (о ^ву). 
Сш ивают детали по изнаночной с- роне 
материала через край. Сшитые формы 
выворачиваю т и набиваю т ватой. После 
этого г о л о в у  пришивают к т у л о в и щ у  
таким образом , чтобы линия шва головы 
приходилась на середину грудки. Из красно
го фетра вырезаю т г р е б е ш о к ,  две части 
к л ю в а  и две части л а п о к .  Гребешок 
пришивают к голове. Сшитые петельным 
швом половинки клюва неплотно набивают
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ватой и пришивают к нижней части головы. 
Лапки набивать не надо, в них вставляю т 
тонкую, гибкую проволоку. К р ы л о  попу
гая прикрепляют верхней частью к месту, 
обозначенному на выкройке пунктирной 
линией.

Три разноцветные части х в о с т а  скреп
ляю т вместе в точке, обозначенной на 
выкройке крестиком, и пришивают к низу 
туловищ а близко от лапок. Г л а з а  и цвет
ные п о д г л а з н и к и  делают из клеенки.



Рис. 9. Кот в сап огах : об щ и й  вид  и вы кройка

Кот в сапогах
И груш ка и детали показаны  на рис. 9. К ак 

делать х в о с т ,  в о р о т н и к  и н а к и д к у ,  
придумайте сами. Л учш е всего кота сшить из 
меха. Но можно использовать и такие 
материалы, как  бархат, плюш, трикотаж .

Если вы шьете кота из искусственного 
меха, детали выкраиваю тся без припусков 
на швы и сш иваю тся по изнаночной стороне 
обметочным швом.

Д етали из других тканей выкраиваются 
с припуском на швы 0,5 см и сшивают по 
изнаночной стороне швом «вперед иголку». 
В начале на деталях г о л о в ы  сшивают 
вытачки, затем обе половинки сшивают 
вместе, оставив внизу незашитое отверстие, 
через которое форму выворачивают на лице
вую сторону. Чтобы у ш и не набивать ватой, 
нужно прошить их по лицевой стороне так, 
чтобы отделить от окружности г о л о в ы .



Голова 2  детали

Тулья
шляпы

Туловище 2 детали

Поля шляпы 1 деталь

Сапог 
4 детали

шляпы

Прово- 
лочныи  
каркас

Подошва 
2 детали Накладка на 

мордочку 1 деталь

Отворот сапога 2 детали
Нижняя губа 

1 деталь

Передняя лапа  
4  детали

Собранную через край на нитку накладку 
на м о р д о ч к у  набивают ватой, пришивают 
на место, обозначенное на выкройке. Н а
кладную часть мордочки перетягиваю т креп
кой ниткой по вертикали. Г у б у  сшивают 
и набивают как  накладку и пришивают 
к нижней части мордочки.

Н акладная часть мордочки долж на быть 
светлой, губа — розовой. Г л а з а  можно 
сделать из черной кожи или из пуговок,

а п о д г л а з н и к и  вырезаю тся из зеленого 
сукна.

В сшитое т у л о в и щ е  вставляю т кар 
кас, потом туловищ е набиваю т ватой. С а- 
п о г и  сшейте из красного сукна или кожи 
по лицевой стороне обметочным швом, 
набейте их ватой и соедините с туловищем. 
Затем  к верхней части сапог пришейте 
отвороты. П л а щ  и ш л я п у  лучше 
сделать из ярких тканей.



Л. ЕРИН

СВЕТИЛЬНИКИ

В связи с наличием в м агазинах «Сделай 
сам» всевозможных отходов металлов у 
умельцев появилась возможность изготовле
ния таких, казалось  бы, сложных предметов 
обихода, как светильники.

Используя отходы металлов и некоторые 
природные материалы, при старании можно 
своими силами изготовить светильники, не 
уступающие по качеству заводским, а по 
оригинальности не имеющие себе подобных.

Н есложные, но достаточно красивые све
тильники делаю т из специально подобран
ных прикорневых участков молодых деревь
ев и кустарников, которые легко найти 
в местах корчевки, порубках и т. п. На рис. 1, 
а, б приведены два варианта настольных 
ламп. О с н о в а н и е  лампы ошкуривают, 
сушат. Длинным проходным сверлом делают

отверстие для электропроводки. На рис. 1, в 
показан вариант сверления криволинейных 
участков основания. После установки 
электропроводки (она долж на быть в двой
ной изоляции) места выхода сверл ш паклю
ют, используя в качестве основы шпаклевки 
мелкие опилки.

Основание зачищ аю т, тонируют морилкой 
и покрывают несколькими слоями бесцветно
го нитролака (лучше Н Ц -222).

П атрон в лампе, изображенной на рис. 1,6, 
устанавливаю т с помощью переходной втул
ки, закрепленной сверху основания (рис. 
\,г).

А б а ж у р ы  для ламп (см. рис. 1 ,а,

Рис. 1. Н асто льн ы е лам п ы : а  —  с вы н есенн ы м  
а б а ж у р о м ; б  —  с а б а ж у р о м , у к р еп л ен н ы м  на 
л а м п о ч к е ; в —  в ар и ан т  с в е р л е н и я  отверсти й  под  
п р о в о д к у ; г —  вар и ан т установки  п атрон а; д  —  
т о р ш е р ; е  —  ночник; ж  —  л ю с тр а  ( 1 — п одп ла- 
ф о н н а я  чаш ка; 2 —  п руж и на; 3 —  п л аф о н ; 4 —  
патр о н ; 5  —  зав и тки ; 6 —  д о н ы ш ко )



б) готовят из березовой коры (склеивают 
на болване), сплетают из окоренной ивовой 
лозы  и т. п.

В лесу часто встречаются засохш ие эк
земпляры пирамидального мож ж евельника. 
Ствол с корнями— идеальная основа для 
оригинального торш ера (рис. 1,<5)

А бажур для такого торш ера выполняют 
из природных материалов или из плотной 
цветастой ткани. Сшитую из ткани заготовку 
пропитывают сахарным сиропом и натяги ва
ют на болван, предварительно поместив на 
него полиэтиленовую пленку. После полного 
высыхания абаж ур  фиксируют на прово
лочном каркасе.

И з отрезка ствола с крупными пороками 
древесины в виде отверстий (а  это бы вает 
у осины, ольхи, растущ их по болотам) выхо
дит оригинальный н о ч н и к .  Древесину 
обрабаты ваю т морилкой и лаком. С торцов 
ставят декоративные накладки из просечно
го м еталла (латунь, медь, мельхиор). Р а 
скройка их приведена на рис. 1, е. Верхнюю 
накладку слегка развальцовываю т внутрь.

И з подходящего куска дерева (корни со 
стволом или ветви со стволом) получается 
оригинальная л ю с т р а  на несколько 
лампочек (рис. 1, ж). Здесь особенно важ но 
подобрать форму плафонов и основу из 
древесины. Н енавязчивые дополнительные 
детали из металла только украсят люстру.

Подплафонную чаш ку } делаю т из листо
вого металла, листики отчеканиваю т и изги
бают по месту. П ружину 2, удерживаю щ ую  
плафон 3, устанавливаю т между патроном 
4 и чашкой 1

Завитки 5 из медной шины сечением 
2Х  Ю мм изгибают по шаблону и укрепляют 
на два шурупа.

Доныш ко 6, прикрывающ ее большое 
углубление, где скрыта вся разводка элект
ропроводки, изготовляют следующим обра
зом. И з металлической ленты (ширина 
10— 15 мм, толщ ина 0,3—0,5 мм) с помощью 
круглогубцев и плоскогубцев изгибают 
контур точно по обводам среза. Боковой шов 
пропаивают, припасовывают и припаивают 
дно. Излиш ки м еталла срезаю т, запиливаю т, 
чтобы его не было видно. Доныш ко 6 крепят 
двумя-тремя мелкими шурупчиками.

Припотолочную розетку чеканят, а затем 
спаивают в коробку. Цепи делаю т из 
металлической шины. Звенья цепи гнут 
плоскогубцами и круглогубцами из одинако
вых обрезков шины сечением 2 X 5  мм 
(инструмент должен иметь на губках 
накладки из меди).

О медной шине. Медную шину разно
образного сечения берут от старых 
(крупных) силовых трансформаторов.

О брабаты ваю т медную шину (если ее 
в дальнейшем не паяют) в следующем

порядке. Ее чернят (см. «Сделай сам» 
№  5 за  1989 г4*) и полируют на войлочном 
круге узкие стороны. Затем  фрагменты 
светильника тщ ательно обезж ириваю т и с 
помощью тампона покрывают тонким слоем 
л ак а , составленного из клея БФ -2 и ацето
на, взяты х в соотношении 1:5 или 1:8 (по 
объем у). После сборки головки шурупов 
и заклепок маскируют черным нитролаком.

И спользуя только медную трансф орм а
торную шину или различные полосы из 
цветных и черных металлов, умельцы вы
полняют самые разнообразны е светильни
ки, бра, канделябры и т. п.

На рис. 2, а приведен элементарный 
с в е т и л ь н и к  и з  п о л о с ы  под одну 
лампочку. П лаф он бочкообразной формы.

Полосы 1 и 2 в месте пересечения 
соединяют в половину (в нужном месте 
в полосах делаю т пропилы на половину 
ширины полосы) и пропаивают паяльником 
на 200— 300 Вт.

Внизу и вверху полосы 1 и 2 -крепят 
с помощью заклепок с кольцами 3,4, 
изготовленных из той ж е полосы.

О снование — подплафонная чаш ка (она 
крепится к полосам с помощью заклепок). 
Чеканные листики основания 5 как бы 
поддерж иваю т плафон, на самом деле его 
фиксирует пружина.

Приведенный светильник вполне может 
выполнять роль настольной лампы, бра, 
потолочного светильника. В последних двух 
случаях он требует соответствующей подве
ски.

Ещ е один светильник на одну лампочку 
показан на рис. 2, 6. Четыре гнутых
фрагм ента /  закреплены заклепками к 
нижнему кольцу 2. Верхнее кольцо 3 р а зъ 
емное, это необходимо для помещения 
между фрагментами 1 плафона 4.

Цепи 5 к фрагментам  1 крепят с помощью 
колец 6 , установленных на фрагментах, или 
фигурными петельками 7, надетыми на 
фрагменты.

Если вы овладели чеканкой, то можете 
сделать светильник на одну лампочку из 
полосы с чеканным абаж уром  (рис. 2, в).

Гнутые фрагменты 1 одним концом 
приклепываю тся к чеканному абаж уру 
2. Нижним концом фрагмент 1 крепят 
к чаш ке 3 под плафон 4. Снизу к чашке 
прикреплен ещ е один витой фрагмент 
5. Сверху по краю чашки 3 припаивают 
фигурный бордюр 6, поддерживающий пла
фон.

Внешний вид этого светильника станет 
более привлекательным, если оформить его 
не простыми цепями, а более сложными 
(рис. 2, г).

Цепи делают из медной проволоки от 
старых трансформаторов толщиной более



Рис. 2. С вети льн и ки : а —  и з п ол о сы  (1 , 2 —  п о 
л о сы ; 3, 4 —  к о л ь ц а ; 5 —  листики  о сн о ван и я ); 
б  —  в ар и ан т  свети л ьн и к а  (1 —  гнутый ф р а гм е н т ; 
2 —  н и ж н е е  к о л ь ц о ; 3 —  в е р х н е е  к о л ьц о ; 4 —  
п л а ф о н ; 5 — ц е п ь ; 6 —  вар и ан т к р е п л е н и я  ц е 
пи); в —  вар и ан т  свети л ьн и к а  (1 — гнутый ф р а г 
м е н т ; 2 —  а б а ж у р ; 3 —  чаш ка; 4 —  п л а ф о н ; 
5 —  витой ф р а г м е н т ;  6 —  б о р д ю р ) ;  г —  ф и гу р 
н ы е ц еп и ; д  —  у стр о й ст в о  д л я  и зго то в л ен и я  
к о л е ц
1 мм. Н а газовой плите сж игаю т изоляцию, 
протирают проволоку шерстяной тряпкой 
(проволока будет черного цвета). На про
стом устройстве (рис. 2, д ) навивают 
пружину, фиксируют пружину тонкой прово
локой. Поверхность пружины шлифуют 
сначала мелкой шкуркой, а затем  полируют 
на войлочном круге с пастой ГОИ.

Не снимая пружину с оправки, слегка 
разводят ее, обезж ириваю т ацетоном и 
покрывают сверху с помощью тампона 
тонким слоем л ак а  на основе клея БФ- 
2. Снимают пружину с оправки, суш ат 
и раскусываю т на колечки ножницами по 
металлу.

О плафонах. Если трудно подобрать 
плафон нужной формы, то используют 
подходящую вазочку, отпилив алмазным 
кругом дно.

Очень к р а с и в ы й  и о д н о в р е м е н н о  
с т р о г и й  с в е т и л ь н и к  можно сделать, 
имея подходящ ее стекло (рис. 3, а ) .  Тонкий 
латунный чеканный поясок / ,  небольшие 
гнутые детали 2, красивые цепи 3 и минимум 
хрусталя 4 — все это и обеспечивает 
одновременно красоту и строгость.

Лампочки (2—4 штуки) закрепляю т на

крестовине 5, которая через трубку 
6 закреплена к припотолочной розетке.

О р и г и н а л ь н ы й  с в е т и л ь н и к  н а  
о д н у  л а м п о ч к у  делают из меди (рис. 3, 
б ) . И з листовой меди толщиной около 0,5 мм 
выбивают на отправке тарелку /, к которой 
на маленьких колечках 2 подвешивают 
тонкий (10 мм) чеканный поясок 3 и к нему 
«кольчугу» из колец 4. Рисунок этих колечек 
можно комбинировать: линии из цепочек, 
сплошную «кольчугу» и т. п.

Довольно н а р я д н ы е  л ю с т р ы  получа
ются из латунной полосы шириной 20— 
25 мм, толщиной 2,5— 3,5 мм (рис. 4, а, б). 
(Н а приведенных рисунках передний 
фрагмент отсутствует.)

Обе люстры в зависимости от количества 
лампочек имеют трех- или четырехгранное 
деревянное основание / ,  выполненное из 
высококачественной древесины с красивой 
текстурой. Основание тонируют морилкой 
и вощат.

Вощение — отделка поверхности древеси
ны — дает полуматовую поверхность, особо 
подчеркивающую красоту ее текстуры.

Вощение производят специальными вакса
ми из натурального воска и скипидара, 
взятых в соотношении 1:2 (по массе): воск 
расплавляю т на медленном огне, отдельно 
в водяной бане разогреваю т скипидар, 
и горячий воск малыми дозами вливают 
в разогретый скипидар при перемешивании. 
Подготовленную поверхность древесины 
покрывают теплой ваксой. Сушат сутки 
и полируют суконной тряпкой.

В основании высверлено одно большое



Рис. 3. С вети льн и ки : а  —  стр о го й  ф о р м ы  (1 —  
п о я с о к ; 2 —  гнутая д е т а л ь ; 3 — ц еп ь; 4 — х р у 
стальн ая  п о д в ес к а ; 5 —  к р есто в и н а ; 6 —  тр у б к а ); 
б  —  о р и ги н ал ьн о й  ф о р м ы  (1 — т а р е л к а ; 2 —  
к о л еч к о ; 3 —  п о ясо к ; 4 —  « к о льчуга» )

Рис. 4. Л ю стры  (а , б ): 1 —  о сн о в ан и е; 2 —
о тв ер с ти е ; 3 —  о т в е р с т и е  д л я  в ы в о д а  п р о в о д о в ; 
4 —  п л аф о н ; 5 —  загл у ш к а ; 6 —  трубка-ш тан га; 
7 —  гнуты е ф р а гм е н ты

отверстие 2 для размещ ения всех электри
ческих соединений и три (четыре) отверстия 
3 для вывода проводов к лампочкам с плаф о
нами 4.

О ба торца основания закрыты заглуш ка
ми 5 из листовой латуни толщиной 
0,5 мм. К верхней заглуш ке припаяна 
трубка-ш танга 6, идущ ая к припотолочной 
розетке (по ней идут электропровода).

Заготовленные из полос фрагменты 7 сое
диняют между собой заклепками. К основа
нию фрагменты крепят двумя шурупами 
с припаянными к ним шестигранными л а 
тунными головками под ключ М8 (толщ ина 
латуни 3— 4 мм). Отверстие под шурупы 
в основании предварительно прогоняют тем 
же шурупом.



Проводку делаю т электропроводом ж елто
го цвета, как  это показано пунктиром на рис. 
4, а, б. П ровод приклеивают к полосе клеем 
«Феникс».

При наличии красивых плафонов, напри
мер матовых с алм азной гранью, люстру 
можно украсить небольшим количеством 
подвесок из хрусталя.

Некоторые умельцы предпочитают строгий 
интерьер. В этом случае подходят светильни
ки стиля модерн. Подобный светильник на 
одну лампочку (рис. 5, а) требует некоторых 
токарных работ, правда, можно обойтись 
и без них (на рис. 5, б приведен такой 
светильник).

На план-ш айбе токарного станка вытачи
вают из подходящей древесины конусо
образное основание 1. По деревянной матри
це, установленной на план-ш айбе токарного 
станка, из отож женной листовой латуни 
выдавливаю т усеченный конус 2, к которому 
припаиваю т цилиндр 3 из латунного листа. 
Ш ов прикрываю т кольцом 4 из латунной 
проволоки диаметром 1— 3 мм.

Особо надо обратить внимание на изго
товление цилиндра 3. Он не долж ен иметь

Рис. 5. С вети л ьн и ки  М о д е р н : а  —  на о д н у  л а м п о ч 
ку ( 1 — о сн о в ан и е ; 2 — кон ус; 3 —  ц и л и н д р ); 
б  —  у п р о щ ен н ы й  вар и ан т; в —  р е з а к ;  г —  и зго 
т о в л е н и е  ц и л и н д р а ; д — м о н т а ж  свети л ьн и к а  
(1 —  о сн о в ан и е ; 2 —  о т р е з о к  п р о в о л о к и ; 3 —  
п ластина; 4 — п л а ф о н ); е  —  л ю с т р а  (1 —  м алы й  
ц и л и н д р ; 2 —  б о л ь ш о й  ц и л и н д р ; 3 —  ф и гу р н а я  
п ластина; 4 —  п атр о н ; 5 —  о сн о в ан и е ; 6 —  на
к л ад к а )

забоин, царапин, короблений и других 
дефектов. Поэтому технология долж на быть 
щ адящ ей.

Заготовку цилиндра делают резаком (рис. 
5, в ) , изготовленным на точиле из полотна 
ножовки. Особо припасовывают две проти
воположные стороны, которые будут спаи
ваться с помощью внутренней накладки.

Заготовку начинают гнуть на цилиндриче
ской деревянной оправке, имеющей специ
альную стальную накладку (рис. 5, г).  Лист 
краем заводят под накладку, прижимают 
и гнут. Затем  так  ж е поступают с другим 
краем. В процессе работы помогают себе 
резиновым молотком.

М онтаж  светильника (рис. 5, д) начинают 
с установки основания 1. Его закрепляю т за 
припотолочный крюк отрезком проволоки 2, 
проходящей через сквозное отверстие в осно
вании. На специальной узкой пластине 3 из 
листового металла устанавливаю т патрон 
4. Подсоединяют электропровода, изолиру
ют соединения. Заправляю т провода внутрь 
основания 1 и крепят пластину 3 к основа
нию 1 двумя шурупами. Конус с цилиндром 
соединяют с основанием двумя маленькими 
шурупами.

С в е т и л ь н и к и  у л ю с т р ы  (рис. 5, 
е) на три лампочки делают так  же, как 
и в предыдущем случае. Малый 1 и большой 
2 цилиндры соединены пайкой с помощью 
фигурной пластины 3 , к которой крепится 
патрон 4.

Д ля основания 5 наиболее подходят 
ценные породы древесины. Основание



закрепляю т с помощью отрезка проволоки за 
припотолочный крюк. Отверстие, где скрыта 
разводка проводов, закры то полированной 
накладкой 6 из латунного листа толщиной 
около 1 мм. П ровода проходят через 
поэтиленовые пробки 7 (например, от вало- 
кардина), развальцованны е сверху горячим 
паяльником.

И наконец, о п о д с в е ч н и к а х  и 
к а н д е л я б р а х ,  без которых, наверное, 
в наше время не обходится ни один дом. 
Здесь необозримое поле деятельности для 
умельцев.

Д л я  подсвечников и канделябров легко 
использовать красивые сучки, прикорневые 
части молодых деревьев, украш ая их че
канкой, просечным металлом, гнутой поло
сой (рис. 6, а, б ) .

Из полосового или листового м еталла 
с точеными деревянными или камнерезными 
деталями (последние продаются в магази-

Рие. 6. П од св ечн и ки  и к а н д е л я б р ы : а  —  п о д с в е ч 
ник из сучка; б — к а н д е л я б р  и з суч ка; в —  
п одсвечн и к  с д е р е в я н н ы м  о с н о в а н и е м ; г —  
п о д свеч н и к  из к а м н е р е зн ы х  д е т а л е й ; д  —  к а н д е 
л я б р  из м е т а л л и ч е с к о й  полосы ; е  —  п о д све ч н и к  
с о  с т е к л о м ; ж —  д р у го й  вар и ан т  п о д св е ч н и к а  со  
с тек л о м

нах «Электротовары») выходят довольно 
красивые подсвечники (рис. 6, в, г).

Конечно, можно сделать подсвечник из 
одного материала, например из металличе
ской полосы (рис. 6, д ).

Техника безопасности. Подсвечники, уста
навливаемые на полочках или подвеш ивае
мые у стен, лучш е снабж ать  стеклом (рис. 6, 
е, ж) . Такие подсвечники безопасны и ровнее 
горят.

Дно, на которое устанавливается свеча 
и опирается стекло (это обычные плафоны от 
электроламп или подходящ ие вазочки со 
срезанными доны ш ками), долж но быть 
перфорировано для прохода воздуха.

При изготовлении подсвечников и канде
лябров лучш е учитывать некоторые новш е
ства, которые позволят лучш е эксплуатиро
вать их.

П ервое — установка свечей в отчека
ненной чаш ечке с помощью трех-четырех 
фигурных пружинок изготовленных йз ли 
стового м еталла.

Второе — на каж дую  свечу сверху плотно 
надеваю т металлический (из фольги) по
ясок, который препятствует образованию  по
теков и позволяет получать более ровное 
горение свечи.



ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Совместимость металлов. С а м о д е я т е л ь н о м у  
с т р о и т е л ю  н е о б х о д и м о  зн ат ь , что  не в се  м етал л ы  
м о ж н о  с о ед и н я ть , с о з д а в а я  к а к и е -л и б о  к о н стр у к 
ции. Н е к о т о р ы е  м е т а л л ы  при  к о н так те  о б р а з у ю т  
так  н а зы в а е м ы е  э л е к т р и ч е с к и е  п ары , к о т о р ы е  
в м е с т е  ко н так та  о ч е н ь  б ы с т р о  р а зр у ш а ю т с я . 
С о в м е с т и м о с т ь  м е т а л л о в  п р и в е д е н а  в таб л.
1 (С  —  с о в м е с ти м ы , Н —  не с о в м е с ти м ы , П —  
м о ж н о  паять).

О тж и г цветных металлов. П ри о б р а б о т к е  
ц ветны х м е т а л л о в  (ч е к а н к а , вы к о л о тк а  и д р .)  
и н о гд а  п р и х о д и тся  сн и м ать  н а п р я ж е н и я , в о зн и к 
ш и е при о б р а б о т к е . Д л я  это го  н е о б х о д и м о  
о т ж е ч ь  заго то в к у . О тж и г ц ветны х м е т а л л о в  
п р о в о д я т  при сл ед у ю щ и х  т е м п е р а т у р а х  (таб л . 2).

Сверление нерж авею щ ей стали. К то пы тался 
с в е р л и т ь  н е р ж а в е ю щ у ю  сталь , тот зн а е т , что  е е  
б е з  хи трости  п р о с в е р л и т ь  не у д а е т с я . О б ы ч н о  
при э т о м  п р и м е н я ю т  сп ец и ал ь н у ю  с м а зк у . О н а  
со сто и т  и з  м аш и н н о го  м а с л а  и н е б о л ь ш о го  
к о л и ч ест в а  с е р ы . О б ы ч н о  с е р у  б е р у т  ту, что  
п р о д а е т с я  в м агази н а х  « П р и р о д а » . О н а  там  и м е е т  
н азв а н и я : « к о л л о и д н а я  с е р а » , « сер н ы й  цвет»  или 
« с е р а  д л я  о к у р и в ан и я» . П е р в ы е  д в е  п р и м е н я ю т  
б е з  .п о д го то в к и ; с е р у  д л я  о к у р и в ан и я  м е л к о  
п е р е т и р а ю т .

Б о л е е  эф ф е к т и в н у ю  с м а з к у  м о ж н о  с д е л а т ь , 
с м е ш а в  с е р у  с ж и р н ы м и  к и сл о там и . Д л я  п о л у ч е
ния ки слот б е р у т  с а м о е  н и зк о с о р т н о е  х о зя й 
ст в е н н о е  м ы л о , к о т о р о е  р а з м е л ь ч а ю т  и р а с п у с к а 
ю т в го р я ч е й  в о д е . В р а с т в о р  м ы л а  лью т 
с и зб ы тк о м  тех н и ч еск у ю  со л я н у ю  ки слоту . Ж и р 
н ы е кислоты  всп лы ваю т. Н али ваю т с и зб ы тк о м  
х о л о д н у ю  в о д у  —  ж и р н ы е  к и слоты  т в е р д е ю т  и их 
л е гк о  о тд е л и т ь  от р а с т в о р а . Их п р о м ы в аю т  
4 — 5 р а з  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  п о м е щ а ю т  в к а 
с тр ю л ю , за л и в а ю т  го р я ч е й  в о д о й , м е ш а ю т  5—  
7 м ин, д о л и в а ю т  х о л о д н у ю  во д у , с н и м аю т, сн о ва  
п о м е щ а ю т  в к астр ю л ю  и т. д.

Ж и р н ы е  кислоты  с м еш и в аю т  с с е р о й  в п р о 
п о р ц и и  6:1 (п о  м ассе ).

Н ад о  о тм ети ть  е щ е  о д н о  з а м е ч а т е л ь н о е  с в о й 
ство  ж и рн ы х  кислот. Если их с м е ш а т ь  с кан и 
ф о л ью  (п о д о гр е в а я  на м а л о м  о гн е ) в п р о п о р ц и и

п р и м е р н о  1 :1 (п о  м а ссе ), то  п олучаю т отличны й 
п асто о б р азн ы й  ф л ю с  д л я  пайки м е та л л о в  свинцо- 
во -о л о в ян и сты м и  п р и п о ям и .

Снятие ржавых пятен с хромовых покрытий. 
Э то  д е л а ю т  р а с т в о р о м : в 1 л воды  р аств о р яю т 
200 г м е д н о г о  к у п о р о са  и д о б а в л я ю т  50 г креп ко й  
со л ян о й  кислоты . Т ам п он ом , см о ч ен н ы м  п олу
ч енн ы м  р а с т в о р о м , у д а л я ю т  р ж а в ы е  пятна (р а б о 
тать в р ези н о в ы х  п ер ч а тк ах !). З а т е м  п оверхн ость  
п р о ти р аю т  сл аб ы м  р а с т в о р о м  пи тьевой  соды , 
п р о м ы в а ю т  в о д о й  и суш ат.

П р е д у п р е д и т ь  п о я в л е н и е  р ж ав о й  сыпи на 
х р о м о в ы х  п окры ти ях  п о м о ж е т  н ев и там и н и зи р о - 
ванны й и несолен ы й  ры бий ж и р  (лучш е стары й).

В ж а р к у ю  п о го д у  на у л и ц е  или в о тап л и вае
м о м  п о м ещ е н и и  х р о м и р о в ан н ы е  п оверхности  
с п е р е р ы в о м  в 10— 15 д н ей  д в аж д ы  п р оти раю т 
р ы б ь и м  ж и р о м  и суш ат д в е -т р и  н е д е л и . И злиш ки 
р ы б ь е г о  ж и р а  сн и м аю т с п оверхн ости , п р о ти р ая  
е е  б е н з и н о м . О б р а б о т а н н ы е  таким  о б р а з о м  
х р о м и р о в а н н ы е  п о вер х н о сти  остаю тся чистыми 
н е с к о л ь к о  лет.

Заделка трещ ин в изделиях из чугуна и стали. 
Д л я  это го  м о ж н о  в о сп о л ь зо в ат ьс я  сл ед у ю щ ей  
тех н о л о ги е й . Т рещ ину в д ет ал и  с л е г к а  р а з д е л ы 
в аю т  (у гл у б л яю т с п о м о щ ь ю  ш а б е р а  или д р у го го  
и н стр у м ен та ) и тщ а т е л ь н о  о б е зж и р и в а ю т .

С о с тав л яю т « за м а зк у » , с м еш и в ая  окись м ед и  
в п о р о ш к е  и о р т о ф о с ф о р н у ю  кислоту в п р о п о р 
ции 1,5:1 (п о  м а с с е ). П р и м ен яю т  « за м а зк у »  с р азу  
ж е  п о сл е  см еш и в ан и я  —  с р о к  е е  ж и зн и  н еск о л ь 
ко  м инут.

На о сн о в е  этой  « за м а зк и »  д е л а ю т  различны й  
д о в о д о ч н ы й  а л м азн ы й  и н стр у м ен т . На нуж ный по 
ко н ф и гу р ац и и  аб р а зи в н ы й  к ам ен ь  (тщ ател ьн о  
о б е з ж и р е н н ы й ) н ан о ся т  р аб о ч и й  слой , состоящ ий 
и з сл ед у ю щ и х  к о м п о н е н то в  (%  по м е с с е р  
п о р о ш о к  окиси  м е д и  —  25— 35, а л м азн ы й  п о р о 
ш ок  —  2— 4, о с т а л ь н о е  —  о р т о ф о с ф о р н а я  ки сло
та. С лой  тщ ател ь н о  вы р авн и ваю т и суш ат не 
м е н е е  3 суток.

О б алмазном инструменте. Н аличие у у м е л ь 
ц а а л м а зн о г о  и н стр у м ен та , н а п р и м е р  о тр е зн о го  
к р у га , п о зв о л я е т  р е з а т ь  с т е к л о , к ам ен ь , зак а 
л ен н у ю  сталь , к е р а м и ч е с к и е  м агниты  и м н о го е  
д р у г о е .

При в ы б о р е  а л м а зн о го  о т р е з н о г о  к руга  н е

Т а б л и ц а  1

Таблица совместимости металлов

А л ю 
м и ни й

Б ро н 
за

Д ю р -
а л ю м и 

ний

Л а-
тунь М е д ь Н икель О ло во

П ри п ои
П О С

Сталь не
л е ги р . Х ро м Ц и нк

А лю м и н и й с н с н н н н н с н с
Б р о н з а н с н с с с п п н с н
Д ю р а л ю м и н и й с н с н н н н н с н с
Л атунь н с н с с с п п н с н
М е д ь н с * с с с п п н с н
Н икель н с н с с с п п с с с
О л о в о н п н п п п с с с н с
П ри п ои  П О С н п н п п п с с с н с
С таль н е л е ги р . / с н с н н с с с с с с
Х р о м н с н с с с н н с с с
Ц инк с н с н н с с с с с с



Таблица отж ига металлов
Т а б л и ц а  2

М еталл Т е м п е р а ту р а , °С О х л а ж д а ю щ а я  с р е д а

М ед ь 500— 600 В ода
Л атунь Л96 9 540— 600 На о т к р ы т о м  в о зд у х е
Л атунь Л 90-Л 62 600— 700 » » »
М ельх и о р 650— 700 В ода
Н е й зи л ь б е р 700— 750 »
С е р е б р о 650— 700 »
А лю м иний 300— 350 На о тк р ы т о м  в о зд у х е
Д ю р ал ю м и н и й 360— 380 О х л а ж д е н и е  в печи

о б х о д и м о  зн ать  с л е д у ю щ е е . С и н тети чески й  а л 
м аз , идущ ий  на п р о и зв о д с т в о  кр у го в , о б о з н а ч а 
ется  м а р к а м и : А С О , АСП, АСВ и АСК. Если за  
100 % в зя ть  п р о ч н о сть  п р и р о д н о го  а л м а з а , то  
п р о чн о сть  си н тети ч еск о го  а л м а з а  м а р к и  А С О  
состави т т о л ь к о  30— 40 % , АСП —  д о  60, АСВ —  
д о  90 и АСК —  100 % .

П орош ки  и з си н тети ч еск о го  а л м а з а  м а р к и р у 
ю тся в зав и с и м о сти  от  зер н и сто сти  от 
А С 5 0 0 /4 0 0  д о  А С 5 0 /4 0  (и з н ату р ал ь н о го  а л м а з а  
А 5 0 /4 0 ) . З д е с ь  ц и ф р ы  п о к азы в аю т  р а з м е р  з е р н а  
в м и к р о м е т р а х .

М и к р о п о р о ш к и  м а р к и р у ю т с я  от А М 4 0 /2 8  д о  
АМ1 /0 ,  то  есть  р а з м е р ы  з е р е н  у них от  40 д о  
1 м км .

Пасты, п о сту п аю щ и е в п р о д а ж у , и м ею т  о б о 
зн а ч е н и е : АП —  д л я  н атуральн ы х  а л м а зо в ,
А СП —  д л я  си н тети ч ески х . З е р н и с т о с т ь  их —  от 
А П 100 д о  АП1, то есть  з е р н о  у нас м о ж е т  бы ть от 
100 д о  1 м км .

Повышение эффективности абразивного ин
струмента. Э ф ф ек ти в н о сть  а б р а зи в н о г о  и н стр у 
м е н т а  (в то м  числе и а л м а з н о г о )  зн ач и тел ь н о  
п овы ш аете» , если  о х л а ж д а ю щ а я  ж и д к о сть  п р е д 
ста в л я е т  со б о й  3— 5 % -ны й  (п о  м а с с е )  р а с т в о р  
таких п о вер хн остн о-акти вн ы х  в ещ е с т в , как 
О П -7 или О П -Ю .

Н еск о л ьк о  хуж е, но  все  ж е  д о с т а то ч н о  э ф ф е к 
ти вно , дей ству ю т р а с тв о р ы  сти ральн ы х  п о р о ш к о в  
(1 чайная л о ж к а  на 1 л воды ).

Растворители для оргстекла. О р г с т е к л о  (п о л и 
ак р и л ат), к р о м е  д и х л о р этан а , к о то р ы й  за п р е щ е н  
д л я  ш и р о к о го  п о л ь зо в ан и я , р а с т в о р я е т с я  в с л е 
дую щ и х  вещ ест в ах : в 85 % -н о й  м у р а в ь и н о й  кис
л о т е , х л о р и сто м  м е т и л е н е , л е д я н о й  уксусной  
к и сл о те , х л о р о ф о р м е . К р о м е  это го , о р гс т е к л о  
р а с т в о р я е т с я  в сл ед у ю щ и х  с м е с я х  (со став  к о т о 
ры х д ан  в % по м а ссе ):

1) ац ето н  —  60, уксусная эссе н ц и я  —  40;
2) ац ето н  —  50, эти л ац ета т  —  50.
Что надо знать об эпоксидке! При п оп ы тке 

с д е л а т ь  с р а зу  б о л ь ш о е  к о л и ч ест в о  эп о к си д н о го  
к л ея  (ш п ак левки ) он  (о н а) м гн о в е н н о  «вскипает»  
и о т в е р ж д а е т с я . Если ж е  п е р е д  в в е д е н и е м  
о т в е р д и т е л я  в эп оксидны й к л ей  (ш п ак левку ) 
д о б а в и ть  10— 20 % (по  м а с с е )  а ц е т о н а  (м е т и л -  
м е т а к р и л а т а , ск и п и д ар а), то  в е р о я т н о с т ь  «вски
п ан и я»  б у д е т  зн ач и тел ьн о  м е н ь ш е . А есл и  при 
э т о м  п осу д у  эн ер ги ч н о  о х л ад и ть , то  это го  не п р о 
и з о й д е т  во все .

К огда н е о б х о д и м о  из к л ея  с д е л а т ь  ш п аклевку , 
в н ем  за м е ш и в а ю т  оди н  из н ап о л н и тел ей : у г л е 
ки слы й  кальц и й , ал ю м и н и еву ю  п у д р у  (ПАК),

сухой  као л и н , с л ю д у , оки сь  а л ю м и н и я , окись  
ж е л е з а ,  тал ьк , гр а ф и т , к в а р ц е в у ю  пы ль (м а р ш а - 
лит) или к в а р ц е в ы й  п есо к .

Э п о кси д ка  не п р и к л е и в а е т с я  к о р гс тек л у  
(п о л и ак р и л ат у ). Э тим  п о л ь зу ю тс я  у м ел ьц ы , с о 
з д а в а я , н а п р и м е р , н а б о р н ы е  сто л еш н и ц ы  из 
с р е з о в  д р е в е с и н ы . Л ом ти ки  д р е в е с и н ы  р а з л и ч 
ных п о р о д  п р и к л е и в а ю т  к листу  о р гс т е к л а  к р ах 
м а л ьн ы м  к л е й с т е р о м . По п е р и м е т р у  у к л ад ы в а ю т 
о б р а м л е н и е . Все за л и в а ю т  п о д к р а ш е н н о й  в н уж 
ный ц вет  эп о к си д к о й . П осле за т в е р д е в а н и я  сто 
л еш н и ц у  о т д е л я ю т  о т  о р гс т е к л а .

Э п оксид ку  о к р а ш и в а ю т , с м е ш и в а я  е е  с сухой 
гуаш ью , х у д о ж е с тв е н н ы м и  м асл ян ы м и  кр аск ам и , 
п астой  от  ш ар и ко вы х  р у ч е к , ц ветн ы м и  н и тр о 
к р аск ам и .

З а м е ш и в а н и е  в э п о к с и д к е  н еб о л ьш и х  к о л и 
честв в о д ы  п о з в о л я е т  получи ть  м о л о ч н ы е  р а з 
в о д ы .

С о ч етан и е  эп о к си д к и  с к а м ен н о у го л ь н ы м и  л а 
к ам и  (п е к о в ы м , а с ф а л ь т о б и т у м н ы м  и д р .) , а 
т а к ж е  с р е зи н о в ы м и  к о м п о зи ц и я м и , р а с т в о р и 
м ы м и  в с к и п и д а р е  (а ц е т о н е ) , п о зв о л я е т  получить 
в о д о у п о р н ы е  о б м а з к и  д л я  п о д в а л о в , ф у н д а м е н 
тов и т. п.

Ф анерование древесины. И зв естн о , что  ф а н е 
р о в а н и е  д р е в е с и н ы  с п о м о щ ь ю  с т о л я р н о го  
к л е я  —  п р о ц е с с  д о в о л ь н о  т р у д о е м к и й . П о я в л е 
н и е к л ея  ПВА (п о л и в и н и л ац ета тн о й  эм у л ьси и ) 
зн а ч и те л ь н о  у п р о с т и л о  этот  п р о ц е с с .

О б е  п о в ер х н о сти  (о сн о в ан и е  и и зн ан ку  ш пона) 
н ам а зы в а ю т  к л е е м  ПВА. С уш ат сутки , за т е м  
то н к и м  с л о е м  к л е я  н ам а зы в а ю т  т о л ь к о  о с н о в а 
ние. П одсуш и ваю т 2— 3 ч, с о е д и н я ю т  о б е  п о в е р х 
ности и тщ а т е л ь н о  п р о гл а ж и в а ю т  в се  го р яч и м  
у тю го м .

Водоупорная пропитка древесины. Такую 
п р о п и тку  о с у щ е с т в л я ю т  о д н о й  и з с м е с е й  (в м а с 
совы х частях):

1) н ату р ал ь н ая  о л и ф а  —  10, п а р а ф и н — 1, 
ск и п и д а р  —  2;

2) н ату р ал ь н ая  о л и ф а  — 10, в о с к — 1,5.
В ы бранную  с м е с ь  р а з о г р е в а ю т  и е ю  п р оп и ты 

в аю т  д р е в е с и н у .
Х о л о д н ы м  с п о с о б о м  д р е в е с и н у  проп и ты ваю т 

с м е с ь ю  н а ту р ал ьн о й  о л и ф ы  и к е р о с и н а  в п р о п о р 
ции 1:1. П роп и тку  п р о в о д я т  4— 6 р а з  с и н те р в а 
л о м  в 2— 4 ч.

П о сле п о л н о го  вы сы хания п ропитки  (по  л ю 
б о м у  из т р ех  р е ц е п т о в )  д р е в е с и н у  м о ж н о  к р а 
сить  м асл я н ы м и  к р аск ам и .

Кислотно- и щ елочеустойчивая пропитка д р е 
весины. П роп и тку  п р о в о д я т  в такой  п о с л е д о в а 
тел ьн о сти . В н ач але д р е в е с и н у  п р о п и ты ваю т на
сы щ ен н ы м  р а с т в о р о м  танина. П осле вы сы хания



д р е в е с и н у  п р о п и ты ваю т 8— 10 % -н ы м  р а с т в о р о м  
х л о р и с то го  ж е л е з а  или ж е л е з н о г о  к у п о р о са . 
В ы сохш ую  п о в е р х н о с т ь  3— 4 р а з а  п о к р ы в аю т 
с ы р ы м  л ьн ян ы м  м а с л о м .

Универсальная краска для дерева и металла. 
К р аска  л ю б о г о  ц в ета  д л я  п о кр ы ти я д е р е в а  и 
м е т а л л а  со сто и т  из (в се  в м ассо вы х  частях): 
х у д о ж е с т в е н н о й  м а с л я н о й  краски  н у ж н о го  ц в е 
та —  1 и б е с ц в е т н о го  н и тр о л ак а , н а п р и м е р  
Н Ц -221,— 4— 10. При б о л ь ш о м  к о л и ч ест в е  н и тр о 
л а к а  к р аск а  п о л у ч ает ся  п р о зр а ч н о й , при  м а л о м  
к о л и ч е с т в е  —  н е п р о зр а ч н о й  (укры ви стой ).

К раску  м о ж н о  класть  на чисты е, о б е з ж и 
р е н н ы е  (д л я  м е т а л л а )  п о в ер х н о сти  б е з  грунта.

Качественное лакирование древесины. П о д го 
т о в л ен н у ю  п о в е р х н о с т ь  д р е в е с и н ы  п о к р ы в аю т 
с п о м о щ ь ю  р асп ы л и тел я  3— 4 с л о ям и  лака  
НЦ -222. П о сле к а ж д о г о  п о кр ы ти я  лак  суш ат не 
м е н е е  10 ч. З а т е м  п о в ер х н о сть  о б р а б а т ы в а ю т  
л ю б о й  а в т о м о б и л ь н о й  ш л и ф о в а л ь н о й  п астой . О т 
этой  о б р а б о т к и  п о в е р х н о с ть  стан ови тся  п о х о ж ей  
на п о л и р о в ан н у ю  ш ел л ач н о й  п о л и ту р о й .

Вощение древесины. В ощ ен и е —  о д и н  и з са 
м ы х легких  с п о с о б о в  п р о зр а ч н о го  п окры ти я 
д р е в е с и н ы . П о вер х н о у ть  п р е д м е т о в , покры ты х 
с п о м о щ ь ю  в о щ е н и я , п р и о б р е т а е т  легки й  глян ец . 
Т екстура д р е в е с и н ы  п о с л е  такой  о б р а б о т к и  ста 
н ови тся  к о н т р а с т н е е . К раси во  вы гля д ят  п р е д м е 
ты , гд е  с о ч е т а ю т с я  в о щ е н ы е  и п о л и р о в ан н ы е  
д е т а л и .

Д л я  в о щ е н и я  д р е в е с и н ы  п р и м е н я ю т с я  так 
н а зы в а е м ы е  в о с к о в ы е  ваксы  (пасты ), к о т о р ы е  
при  т е м п е р а т у р е  не вы ш е 25 °С  н ан осят  на п о 
вер х н о сть  д р е в е с и н ы  (все  в м ассо вы х  частях):

1) Воск п чели н ы й  н ату р ал ьн ы й  —  10
ск и п и д ар  о чи щ ен н ы й  —  20

2) Воск п чели н ы й  н атуральн ы й  —  85
к а н и ф о л ь  — 1,5
ск и п и д ар  о чи щ ен н ы й  —  20

3) ц е р е з и н  (или  п а р а ф и н ) . —  6
с к и п и д ар  о ч и щ ен н ы й  —  10

Н ад о  о тм е т и т ь , что  ваксы  на о с н о в е  п ч ел и н о го  
в о с к а  б о л е е  к ач ествен н ы .

Ваксу п о л у ч аю т с л е д у ю щ и м  о б р а з о м . В оско
о б р а з н ы е  в е щ е с т в а  р асп у ск аю т  на м а л о м  огн е . 
О т д е л ь н о  (в в о д я н о й  б а н е )  р а з о г р е в а ю т  скипи
д а р .  З а т е м  м ал ы м и  д о з а м и  при п ер ем еш и в ан и и  
г о р я ч и е  в о с к о о б р а з н ы е  в ещ е с т в а  вл и ваю т в го 
р я ч и й  ск и п и д ар . П о сл е  о х л а ж д е н и я  вакса  готова.

Ваксу н ан осят  на д е р е в я н н у ю  п о в ер х н о сть  б е з  
п р о п у ск о в  щ етк о й  с ж естк и м  в о р с о м . С уш ат не 
м е н е е  суток  и п о л и р у ю т су ко н ко й  д о  р а в н о м е р 
н о го  б л е с к а . Д л я  за к р е п л е н и я  п о кр ы ти я  на п о 
в е р х н о с т ь  к л ад у т  слой  ж и д к о го  ш ел л а ч н о го  лака .

П. Е. ПЕТРОВ

УМЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ
Коврики из прутьев. Известно, сколько 

грязи в дож дливую  погоду приносится в дом. 
Если ж е раскинуть два коврика из прутьев: 
один перед входом на дачу (не под крышей, 
чтобы промывался д о ж д ем ), другой — в по
мещении, то количество грязи значительно 
снизится.

И з березовых или других веток с листьями

вяж ут пучки одного диаметра, складывая 
ветки попеременно вершинкой в одну и дру
гую стороны. Затем  пучки перевязывают 
отож женной, сложенной втрое медной про
волокой (диаметр проволоки около 1 мм) 
в трех местах (рис. 1).

С в язав  весь коврик, топором на колоде 
ровно обрубаю т края. Коврик готов. Он 
будет служ ить целый сезон.

Укрепление арматуры в бетоне и древеси
не. При оборудовании дома различными 
охранными устройствами (решетки на окна 
и т. п.) необходимо надеж но укрепить 
арматуру в бетоне, кирпиче и древесине.

И звестно, новый и старый бетон надежно 
не' скрепляются. В этом случае пользуются 
так называемыми п о л и м е р б е т о н а м и .

Д ва наиболее известных состава поли
мербетона:

1. Смесь песка и цемента марки «300» 
и выше затворяю т на жидком растворе клея 
ПВА.

2. Смесь песка и цемента затворяю т на 
жидком растворе клея «Бустилат».

Н адо отметить, что наиболее надежное 
соединение дает первый рецепт полимербето
на.

Рассмотрим вариант крепления в бетонной 
(кирпичной) стене элемента навески двери 
(реш етки). В нужном месте сверлят отвер
стие (рис. 2, а ) . Его очищают, и внутреннюю 
поверхность грунтуют жидким раствором 
того клея, на котором изготовлен полимербе
тон. Затем  в отверстие вводят порцию бетона 
и помещают элемент навески дверей.

При укреплении болтов, шпилек и т. п. их 
часть, которая будет бетонироваться, изги
бают (рис. 2, б ) .  Таким образом они 
надеж нее фиксируются.

В древесине арм атуру устанавливаю т на 
эпоксидных ш паклевках. При наличии эпок
сидного клея его легко превратить в ш пак
левку, замеш ав в нем углекислый кальций, 
окись алюминия, тальк, графит, мелкий
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Рис. 2

кварцевый песок, порошок слюды, каолин.
Клапаны в надувных конструкциях. Такие 

клапаны можно изготовить из арматуры 
(корпусов) штепсельных разъем ов радио
аппаратуры. Наличие в комплекте арматуры 
завинчиваю щ ихся крышек и переходников 
(рис. 3, а) позволяет легко обеспечить 
накачивание конструкций и заглуш ку их.

Клапан (рис. 3, б) состоит из корпуса 
1 штепсельного разъем а, основания 2. П о
следнее изготовляют из листового алю ми
ния. На основании 2 с помощью шайбы
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Рис. 3

3 и винта с двумя гайками 4 укреплен 
резиновый круж ок — клапан 5. Его делают 
из противогазной (или подобной) резины. 
О снование 2 приклеивают изнутри к оболоч
ке. Сверху на оболочку приклеивают 
корпус 1. Корпус 1 и основание 2 склепывают 
четырьмя алюминиевыми заклепками.

Холодное копчение. Холодное копчение 
рыбы и мясных продуктов — хлопотное дело. 
В помещении, где эти продукты коптятся, 
около 7 дней долж на поддерж иваться 
температура не выше 25 °С и постоянное 
дымление.

Сейчас известен технологический процесс 
с использованием электрического поля, кото
рый сокращ ает эту работу до нескольких 
часов.

Установка (рис. 4) представляет собой 
короб /  из оцинкованного ж елеза. Одна 
сторона короба — дверца 2 крепится на 
петлях. З а  ней (в вертикальной части 
короба) располагаю тся веш ала 3. Они 
представляю т собой обрезки стальной (луч
ше нерж авею щ ей) проволоки диаметром 
3— 4 мм. В еш ала устанавливаю тся в изоли
рующих втулках 4.

К каж дом у веш алу подклю чается высоко
вольтный (осторож но, высокое напряж е
ние!) провод от блока разверток старого 
телевизора. Кроме блока разверток, есте
ственно, надо иметь блок питания от того же 
телевизора.

Минусовый провод («корпус») подклю ча
ют к коробу.

У нижнего раструба устанавливаю т мотор 
5 мощностью 300— 350 Вт. На оси мотора 
закрепляю т чугунный диск 6 диаметром 
80— 100 мм и толщ иной 20— 30 мм. К чу
гунному диску мощной пружиной приж има
ется ольховая чурка 7.

Р азвесив на веш алах просоленную сухую

з  4

Рис. 4
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рыбу (мясные продукты), включают мотор 
и блок разверток. Через несколько часов (от 
1,5 до 6 ч в зависимости от размеров 
коптящ ейся продукции) копчение заканчи
вается.

Горячее копчение рыбы. Коптильня для 
горячего копчения рыбы (рис. 5) — оборудо
ванное ведро-бадья 1. Ведро имеет крышку
2, которая его плотно закры вает. Внутри 
ведра вставлена реш етка 3 с ножками, 
фиксирующими решетку на определенном 
уровне. М ожно сделать так, чтобы была 
двойная реш етка (для повышения произво
дительности).

Сухую просоленную рыбу расклады ваю т 
на решетки, предварительно насыпав на дно 
опилки, мелкие раздробленные ветки ольхи. 
Ведро закры ваю т крышкой и ставят на 
прогоревший костер. Через 25— 40 мин 
(в зависимости от величины рыбы) продук
ция готова.

Изготовление заклепок и пистонов. Ино
гда требуется иметь определенное число 
нестандартных заклепок. Д л я  их изготовле
ния необходимо изготовить простое приспо
собление (рис. 6 ,а ). Д ва  прямоугольных 
куска стали /  и 2 соединены двумя винтами
3. В устройстве сверлят отверстия под 
проволоку, из которой будут делаться 
заклепки. Сверху отверстия зенкуют.

Поместив приспособление на наковальню , 
вставляю т в его отверстия отрезки проволо
ки, чтобы над уровнем приспособления они

выступали на 1 — 1,25 диаметра проволоки. 
Бойком молотка формуют шляпки заклепок. 
Затем  их извлекаю т из приспособления. 
Таким ж е образом  можно делать пистоны. 
Д л я  этого отверстие сверху не зенкуют, 
а снимают небольшую фаску. В отверстие 
помещают отрезок трубки и специальным 
инструментом (рис.6,б) формуют шляпку 
пистона. Этим ж е инструментом пистоны 
устанавливаю т, где надо.

Инструмент для формовки головок писто
нов обтачиваю т в дрели с помощью надфи
лей.

Светильник для туристов. Такой светиль
ник (рис. 7) делаю т из подходящей м етал
лической баночки. В нее помещают сходя
щуюся спираль из тонкой стальной проволо
ки (струна от балалайки) и на нее сверху 
надеваю т асбестовый фитиль. Все заливаю т 
расплавленным стеаринном (парафином, вос
ком) .

«Секретная» щеколда. На рис. 8 приведе
на «секретная» щ еколда типа французского 
зам ка. Л ичинка 1 свободно ходит в обойме 2. 
П руж ина 3 со штоком 4, закрепленным в 
ручке 5, позволяет личинке 1 защ елкивать
ся за  проушину 6. Тяга 7 (надежный 
капроновый шнур) переброшена через блоч
ки и оканчивается замаскированной руч
кой или педалью, с помощью которой можно 
открыть дверь снаружи.

Просечки из трубок. Просечки для кожи, 
лидерина, картона и т. п. можно сделать из 
подходящих стальных трубок. В отрезке 
трубки 1 (рис. 9) надфилями выпиливают 
отверстие 2 для выхода высеченного матери
ала. Сверху в трубочку впаиваю т стальную 
вставку 3. Рабочий торец трубки затачива
ют.

Насадка топора и молотка. М еталличе
ский клин для насадки топора на топорище 
(молотка на ручку) лучш е ставить под углом 
4 5 °  (рис. 10). Т акая  расклинка фиксирует 
топорище (ручку) по всему периметру 
посадки.

Рис. 7

Рис. 6 
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Фефка. Этим инструментом пользуются 
с глубокой древности для пайки мелких 
деталей твердыми припоями. Современная 
феф ка (рис. 11) состоит из «лягушки» 
1 (насос для накачивания м атрасов, лодок 
и т. п .), ресивера 2 (волейбольной камеры) 
и самой фефки 3. П оследняя представляет

Рис. 9

Рис.

собой трубочку, суженную на конце.
Если заж ечь  таблетку сухого спирта 

и направить с помощью фефки струю 
воздуха на пламя (оно долж но вытянуться 
в тонкий ш нур), то в результате можно 
получить температуру, достаточную для 
пайки небольших деталей твердыми припоя
ми (фосфористой медью, серебряными при
поями и т. д .).

Распрыскиватель для сада, огорода. Эф
фективный водопроводный распрыскиватель 
для сада, огорода можно сделать своими 
руками.

П одходящ ую  по диаметру трубку (рис. 
12, а )  и златун и  (меди) слегка развальцовы 
вают с одной стороны. С другой стороны 
к трубке припаиваю т мягким припоем сам 
распрыскиватель. Его делаю т следующим 
образом. На толстой свинцовой пластине 
шарикоподшипником подходящ его диаметра 
выбивают углубление. Из отож женной лату 
ни (меди) толщиной около 0,5 мм выштампо- 
вывают полусферу (рис. 12,6). О брезаю т ее



Рис. 12 .

так, чтобы она плотно садилась в трубку.
О тверстия в распры скивателе делаю т за 

два приема. С начала сверлом диаметром 
около 1 мм сверлят на половину толщины 
м еталла 35— 40 отверстий, располагая их 
в ш ахматном порядке. Затем  иглой продав
ливаю т в распрыскивателе мелкие отвер
стия.

Получение омагниченной воды. Сейчас 
омагниченная вода как эффективное сред
ство стимуляции роста растений стала 
применяться многими огородниками.

П ростое устройство для получения ом аг
ниченной воды делаю т из магнитной системы 
мощного динамика.

В магнитной системе (рис. 13) сверлят 
отверстие, в которое на эпоксидном клею 
укрепляют входной патрубок.

Отверстие сверлят с небольшим ухищ ре
нием, без которого может получиться, что 
магнитный зазор  будет забит опилками от 
сверления. Поступают так. В место, где 
начинаю т сверлить, помещают каплю  лю бо
го нитроцеллюлозного лака. Сверлят на 
небольшую глубину, даю т лаку засохнуть 
и удаляю т вместе с опилками. Таким

Рис. 14.

образом высверливают все отверстия.
Омагниченную воду наливают в пласт

массовую лейку и поливают овощи.
Корчеватель. Кому приходилось корчевать 

старые деревья и кустарники, знают, какой 
это нелегкий труд. П редлагается приспо
собление, намного облегчающее эту работу.

Корчеватель (рис. 14) представляет собой 
отрезок 1,5 м водопроводной трубы диамет
ром 3/ 4 дюйма, к концу которого приварена 
лопатка от авиационной турбины. Размеры 
лопатки: длина с основанием около 150 мм, 
ширина около 70 мм. Л езвие затачиваю т как 
можно острее.

При корчевке крупных деревьев для 
утяж еления инструмента в трубу засыпают 
песок и сверху ставят деревянную пробку.
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Изготовление шайб. При производстве 
некоторых работ (парники, тенты, паруса 
и т. п.) требуется иметь больш ое число 
нестандартных шайб. Их можно изготовить 
с помощью несложного устройства (рис. 15). 
Оно представляет собой две стальные 
пластины / ,  стянутые четырьмя винтами
2. В пластинах просверлены сквозные отвер
стия 3 и 4. У отверстия 4 (меж ду пластина
ми) имеется посадочное место 5. К устрой
ству необходимо еще иметь два закаленны х 
пуансона 6 и 7.

И з листового металла, з а ж а в  его между 
пластинами, пуансоном 6 вырубают сначала 
кружочки. Затем , поместив кружочек в поса
дочное место 5, пуансоном 7 через отверстие 
4 вырубают отверстие в будущ ей шайбе.

Рис. 17.

Рис. 16.

Рис. 18.

Подставка под электропаяльник. Кому 
приходится часто и много паять электриче
ским паяльником, знает, что такое перегрев 
ж а л а . К аж ды й раз приходится зачищ ать 
и залуж ивать  его. А втоматизированная 
подставка (рис. 16,а) позволяет избеж ать 
этих неприятностей.

П одставка /  имеет подпружиненную 
пластмассовую  вставку 2, которая ходит 
вверх-вниз в пазах . П од вставкой располага
ют контакты 3 от старого реле, работаю щ ие 
на размыкание. П ростая электрическая 
схема (рис. 16,6) работает следующим 
образом . Когда паяльник снят с подставки, 
контакты 3 замкнуты и на паяльник подается 
полное напряж ение 220 В. Когда же 
паяльник положен на подставку, контакты 
3 разомкнуты, а напряж ение 220 В подается 
на паяльник через диод Д-226Б.  Последний 
пропускает только один полупериод пере
менного напряж ения (действующее напря



жение сн и ж ается), и паяльник не перегрева
ется.

Конденсатор С — искрогасительный, ем
костью 1000 пФ, на рабочее напряж ение 
250 В.

Изготовление втулок на электродрели.
Если укрепить электродрель, за ж а ть  в 
ее патроне отрезок прутка нужного д и а
метра (рис. 17) и подвести к намеченно
му керном центру сверло, заж ато е  в любом 
приспособлении (тиски, струбцина и т. п .), 
то в прутке можно просверлить отверстие 
точно по оси прутка — получится втулка.

Гвозди с фигурными шляпками. Такие 
гвозди необходимы при обивке дверей 
и мягкой мебели. Их получают штамповкой 
из листовых металлических заготовок с по
мощью самодельных пуансона и матрицы.

Пуансон вытачиваю т напильником и н ад
филями из подходящ его отрезка прутка или 
болта. Головку пуансона стараю тся сделать 
оригинальной формы (рис. 18).

М атрицу готовят из свинца, олова, припоя 
ПОС, гарта и т. п. Р асплавив свинец или 
другой металл в ж елезной баночке, опуска
ют головку пуансона в расплав. После осты
вания матрица готова, она точно повторяет 
рисунок пуансона.

На пуансоне й матрице делаю т засечки 
так, чтобы совместить рисунок матрицы 
и пуансона (иначе пуансон при работе может 
смять рисунок матрицы).

И з отож женной листовой латуни (мельхи

ора) толщиной около 0,3 мм штампуют 
шляпки гвоздей. К ним припаивают заранее 
облуженные гвозди.

Уплотнение щели между мойкой и разде
лочным столиком. При рациональном разм е
щении кухонной мебели и оборудования 
схема имеет вид «мойка — разделочный 
столик — плита». При таком расположении 
(если ещ е и холодильник рядом) хозяйка 
при приготовлении пищи затрачивает наи
меньшее количество энергии.

Возникает вопрос: как уплотнить щель 
между мойкой и разделочным столиком? 
П редлагается один из вариантов такого 
уплотнения (рис. 19). М ежду мойкой и р а з
делочным столиком вставляю т Т-образную 
мягкую пластмассовую раскладку. Такими 
раскладками обычно окантовывают торцо
вые стороны кухонной мебели.

Р аскладку 1 ставят на трех-четырех 
сложенных вдвое алюминиевых полосках 
2 (толщ ина около 0,4 мм, ширина 10— 
15 мм). Полоски закрепляю т к раскладке 
алюминиевыми заклепками 3.

При установке такого уплотнения доби
ваю тся сначала, чтобы поверхности мойки 
и столика были бы на одном уровне. Затем 
полоски 2 , удерживаю щ ие раскладку /, 
прибивают к столику гвоздиками 4 с неболь
шим натягом вниз. После этого столик 
придвигают к мойке (слегка его приподняв) 
и заводят соответствующую полочку рас
кладки на поверхность мойки.
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