




Юо°°хохiхбгii-вбЫЕЫ

СС’С!ХIЁассооiЖiаюк•Ьiх“‘АФПФ° вюючитi1п“аIзоiхiЯЩОф
Ю%ОКЮЧ01О1ЦОНЮИцОП

тк9Юл.чiI1
-ж3i’ХЯ9а]Е01’И°ОЯНОЯЦнтiтй’IаiвнИЯВ1ЮI19оэо11оиI1

ОВ1ОК1В!НКОШШаоля°иахз
КМВЕ]ИЕОШНВйОХЮIIЭИИЩiд9ОИII011‘Ватю

о’чяк’юшй1Ы4IЮЮЮВIЧЦ‚иин’и°и’ТцВ‚$ОХIЛIХ2’%Я4%оп
1чд%4ию’к’соикашаию]лЙл5в4ытц’г’а)’ВО’ИС‘ЛШ’

•хТ1бРП8бЫВ$1
ки:396—юои1эа

-ю’:.н?i—ано)ф‘Уаоэ-ллу/Iяаiа’овiтеака

тфкАод$Ъ!9ЗЗЭюiыюсфю
ш44шiож’сютзт(’опп’штю”3Н90Д’

‚Ыоояяа,*чли‘39АшаоТзйиосИIЦЗОУIаэЁЮООЕТ?IЮВГЯЮ4аЗ9
элiарааЕлОВихДавойи,*о,Ыоiёэр90ЧО1ЮУОЕюшаюю’Ь0

аа,,оыаоёорафрбрну
чоз.квззоз-4охяу

а гн9)й1



МОЗАИКА

ГЛАВА 1. Виды МОЗАИКИ ПО ДЕРЕВУ

МОЗАИIСА (от итал. Iлоаiсо или лат. IВПВЫТ — буквально <посвя
щенкое музамй — изображение, рисунок или узор, выполненные из од
нородных или различных по материалу частиц (камня, стекла, кермики,
древесикы, слоновой кости, перламутра, металла и т-д.).

Мозаика является оджiм из видов монентаано-декоративного ис
кусства и применяется для отделки и уIсраIления интерьеров обществен
ных здний и архитектураъа сооружений. Мозаику используют также
для украшекив предметов дасоративло-прикладного искусства мебели,
музыкальных инструментов, оружия.

Искусство мозаики известно с давних времен. В древнем Египте,
Древней Трещiи, Древнем Риме с большим мастерством украшали сар
жсофаги, ларцы, сундуки, применяя нору деревьев, кожу, различные
породы древесины. Среди развалин зданий, построенных древкими
римлянами, сохранились мозамчвые картины, прославляющие муз —

покровительниц искусств. Эта мозаиха была вьвюлне’а из разноцвет
ных камней.

Существует нескольк° разновидностей мозаики. Но по богатстау
и разнообразию цветовых и декоративиых возможностей особо выделяют
мозаику по дереву.

Мозаика, в свою очередь, юеет несколько ?идон, которые различа
ются по характеру используемых материалов, техническим приемам
вь,пшшения и художественным особенностям. Наиболее известные ви
ды мозаикц по дереву — иккрустация, интарсия, блочная мозаика, мар
кетри.

ИНКРУСТАЦТIЯ
ИВIЁРУСТАЦИИ (от лат. iпсгыза1iо — покрытие чем-либо) — вид

мозакки, при котором деревянная основа украпхается врезанными в нее
пластинками из другого материала. Врезаиные ставк” отличаются от
деревянной основы цветом или материалом (металл, слоновал кость, пер
ламутр и т-д.). При этом вставки находятся на одном уровне с поверхно
стью изделия (рис. 1).

• Техника мкрусюлации была еъ’соко развтра в Древнем Еип,ле.
С1’кду,си, ларт4ъ’, саркофагв, сРц’льл

‘

кресла, 11320т0вленкъ’е
т’речмущестпве%чо из ‘‚ерчоо дерева, укра1iнл1сь бсТлавIсамн 143
iсусочхо синего 1’ белого фаянса. слоковой ХОс7аи. драгою4ечнъi

амкей
• В Древней ГречIхI’ ю’ Ртiме основным материалом для икюср’дсюл

ачии би*а слоноал кость, обработка которой блтзка 1’ обработ
ке твердых пород дерева. Нередко тю костI’ грабироал1i тонкие
узоры. Украшен14л из кости iредстлавллли собой !еометрцчесIсие
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или ратпитпаАъчъiе орчаме1i17ъ’ а л4все бСТТiа$хи е виде фи12уро1
люаей ил ЮI’во17кых.

Рас. д. Кресло, Нкиср$ЮГГIроваююе костью. Ята, ХУI век

ТвюIык ВЫПОЛНЕНИЯ Ю4Ю’УСТА4р4И

В ?авметлЕосIх от размера ветавюI применяются два лособа жьшол
нения жккруетацкм.

Первый способ применяют в том случае, когда вставка имеет боль
шой раэмер и жесложкую форму.

Сначала опредаляют размеры, форму и местоположение вставкя ва
поверстя иждезвия и въ’реаахот ветавку. Затем ее накладьают на по
верхность изделяя и ококтуривают острым предметом. По йохучевяому
рясувку делают выемку (гнездо), в которую вкладывают вставку.

Втяорой стiособ применяют при ажурном орканекте, когда вставка
ющеет маленькие размеры и сложную форму.

Сначала я, поверiосзъ оовы наносят рисунок. По контуру рису
в, Iiр®Одят неглубоюй разрез, рездом выбирают выемку е чуть екоеык

раями. Поверхность дна оставляют шероховатой для луего
сцеIIлеыяя ветавкой. Такая же ловерхяостъ должна быть на обратной
стороие вставоIс. После Этого В соответствия с выемками подгоняют
вставiа’ Вставки закрепляют в выемках с помощью клея, после чего по
верюiоеть тщательно жыраакI4вают.

ИМИТАЦИИ ИЯКРIТСТАЦйИ

Имитация яшсрустаiщтi ло дереву оеутцесталлетая с помощью цвет
вых паст, которыми эало,шшот углубления, выбранные в древеше. Па
сты, изготовленные мэ цветных мгмектов, смешанных с Iслеем. давали
возможность кмитировать череiпаховый IТаящрь, елоковую кость, черное
дерево малажят, бцрюзу и дртяие камни. Пасты ютовил’ из цветных
в.т’еатов и смешцвалн с клеем.
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иIлАРсия
ИНТАРСИЯ (от итал. iпаГ5iо) —это вид Моаая! 110 дереву, схоай

с кикрустацией. Названия .инкрустация и .иж’%рсия чаю улотребзу’—
ют как синонимы. Эю ке является ошибкой, хотя IIоилтяе юсрустащ<я.
более широкое. Интарсйя — это своего рода и кр$тзхул дераем по де
реву, при которой в углубления деревянной основы вкладывают дерел,ш
ные встааки. Вставкя отличаются от основы цветом и текс’урой. Моэацч
ный набор закрепляют с помощью клея яли слеццавой масЕки.

• Иктарсил, ка,’ ц енIсрустацмм, известна е древкейй’ах времен.
древесичу с красивой техспурой арименял? й6л анкрус,пйц,’и де
ревянных изделий наряд!’ со с40човой катiъю, металлами, Т’щыа
МЪ-”РОМ а каавя.кц. Легмюстъ обработки древеса“ы, богатство ее
оттея,сов, врОчкОсТЪ соедиВеКтля с СI’ОбОй а орзачачкос “амЮле
е у,сраюааемой i’оверхяюсiаъю лос,пеъе%но привела к тому, чтпо
дреаесана стола преобладающилм мтераалом для Iкраюекия де
реачккых т,здеатлй.

• При выполнении iлчтарсаи прТ4’%Алц киварвс, iседр, ,пасе, елI-
а%’т. кмя, ЖВ6ЁЗНОЁ дерево. тiадф, хтлтлл. Чтобы алжчитъ 74вСИ
древес%йiы, ее сле4иалъко обрабатывала: 1%роIIаТтюьвалц маслом,
квасЦОМ’, кипятили в краске. Художественная цеянос,,iь таких
i’роазвдекай в болъа’ой мере зависела от уме’ия мастера прае-идъо IюдОбрать материид ло тпекстт’уре 1’ Ц$€17’.

• Наибысиаеао расцоета тiхтарсая досi,шглав атiоху Возрождечиа
в Италии. Мозаакой у,сраалалч главным образам церковкую ме
бель а ул’варъ. Мотивами украюечай служила геометрачес,са
а расiаите’ъные орчаМеIс,лы. Постепенно орчамеюлалъные ком
позиции становалас все балее сложным,’ мноаокрасо”нъiмв.
В еюжетных наборах применяли гравировакае. iтраелекие а об
ж-мг древесаны, чтобы аамютъ ее и4вет. В не,соториiх СЛ’ЛХмозаачные наборы ло художественной выразителъносриi не ус
т-цтала ж1о1щснъц полотнам. Мебель, укращекчая юсларс1iей,
была iредметпом рссхтаи, доступной лишь самым богатым сло
ям населения.

ЗТЖНIIКА ВЫПОЛНЕНИЯ МЫТАРСИИ

Техника вЫипозшеютл икгарсии мало отличается от спосоов вьшолне
ния инкрустацяя и требует тахой же точности и аккуратности. Сначала
режущим инструментом выбирают углубление, равное толщине набора.
Затем отдельные деревянные пластинки плотно пригоняют друг к другу,
склеиваю* и вкл’ывают в массив усраiлаемото изделия. Лицевую сторону
пластинок тщательно полируют, а нижнюю оставляют iлероховатой для
лучтдею сцеТIлеш4я с основой.

БЛОЧВАЯ МОЗАш(А
ВЛСЧНА.Я РЛСЗАШЕЛ — это один на видов мозаики по дереву.
Изготовление моааичного украхiения из блока менее трудоемко

по сраввеюно е другими способами получения моБаикя (юсасрустащя, ил
тарс-ил). Этот процесс может быть механизировая, поетому блочтiжл моз
а,хт ваходит широкое применение в насгоящее время.
• Древний Вослос счизлаеiт’сл родиной блочной мозаЫиса. В хаой

технике выполнялись укра’цекия на персидских а.катулIСах.
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В средиiле века iпиика блоксй МОЗЙТ’кI’ лоаiчт’ла дальней шее
рйзёв1,iе. Италы’. Ив’альяксхi’е масiтiере наряду с Орееесчяой
ск*ЁI’ВОЛЫ • блок,’ ,‘ другие материалы (тСссТТь ро4. Такая могатжл
,‘зееспи’а как ‚ерiвозтщвсI’аа (от кзванаа мояастыря Черiюзв
iгаацйс,сая, где ТiроIеетйло а,,iо хiфесiлео).

7а1в4I(Авып0АнЕ1в4Я Влов{ой М03А14ю4

Техника вьшолжеютя блочвсй м°заякй еюит в том, чю по заДавк—
му ркеувку из раавоцветжых брусочiюв или пластинок древеск раза
жч-аою сечея леивают блоки, которые аатем разреаают поiiерек ва
множество тоякюс пластинок с одинаковым рисунком. Таким образом.
узор моеах ат торцовые поверхности бруока Пластяша

—

встав,iл% а углубления или ваклеивать ва поверхность деревянных из
делий (рис. 2).

Рис. 2. ция жЮзаЮа

МАРIСКГРИ
МАРЕЕТРИ (от фршщ. IIIаг’иег — размечатъ, расчерч.ать) — вид

мозаикгi ао дереву, при котором мозакчвый набор вьшозшяют ка кусоч
ков ашола раа’а. пород древесмкы.

Техника маркетрж стала дшроко применяться только после кеобрет
е-жзвя во второй половине ХУI ва<а стяжка для производства строгажою

С этого времеюi появилась возможность облицовываты мебель,
,iаготсвлежвую из древесюп4 местных недорогих пород, шлояом цеа
лрмвозяЫтх пород древесiшы. Техжж быстро распросграшiла во вех
странах ЕвроIт, вьггрскта врименявшуюся ранее интарсию. Тонкими

б



цласт,шкамя шпОна стало ВОЗМОЖНЫМ украшать мозаичными наборами
же тоутьто плоские поверхности, нон криволинейные.

Тежаика наркетри поаволлет применять наряду со iллоном ценных
пород древешъ еще и вставкл и латуни, меды, слоновой кости, ТтаЕцц
р,i черецахм, лерламутра.

Моват4чвые наборы маркетри предназначались Не только для укра
шею-.я мебели, наи для создания декоративных иастеиных паико. По ху
дожественной выразителькости эти панко соперничают с полоТпаю!
живопцси.

Русские мебельщики-краснодеревцы обратились к техШ4ке мархетри
со второй полови’I ХУЛГ Века, когда в Россию из-за границы еТа нюэ
-мтъ древеекну экастических пород. Моааикой уiсрашалх бюро, iлiюфы,
иомоды. Основным мотивом кзсбражеюiй были вазы с цветам” юш бухе2ы
цветов, иногда с тнрлющамк, а часто с паркетным рисуiоюм (рис. 3).

Рис. 3. 4бовью, ,iiко,рапяые, клено$Ыв тсгья’ Iеркетри

В конце первой четверти ХIХ на моваяха ттуПяла место другим
видам декорированил мебели (резьбе, н’у’ттым ух<рашениэп ка метал
ла), но в начале ХХ века она снова женодолю появилась в мебели сткля
иодерн.

В настоящее время вновь а.бзподается большой интерес к мозаиIсе
маркетри. Она имеет цегаiй ряд преймуще по сравнению е друпс< ви
дам-и изготовления мозакчвых наборов. Лиевно н iацтОне в полной мере
прОявляюТся особенносТи древесиЖы кам деiюратывкою материала, красо
та ее теiсстуры. В то Же время шпон — наиболее доступный материал.

В маркетри объединены два процесса:
— китарсин — врезка 110 определенному рисутлсу я фоновый iлiтоя ку

сочков шпоиа другой породы древесиыъI или древесивы другого цвета;
— облкцовывание — наклеквание всего набора ка поверхность укра

шаемоIс изделия.
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ТЕХНИКА ВЬШОЛНЫ4%Я МАРкЕIВ4

Техника марIтря проста, ве требует применения сложного инсIрум
е-нта. Процесс изготовления деталей мозаиIся может бьггь мавиэиров
ан, что позволяет оргаикеовать серийный выпуск изделий. Вместе с тем
благодаря разнообразию техетуры и цвета древесхвь При ОДНОИ И ТОМ
же рисунке набора кажцое яздеше орилIвальяо.

Для выптшеяия мозаи работ втмаркегри дрюежот все
породы древесивьг. виде пшояа. Шлок — тоюай Х!СТ древесижы — мо
жет быть строгавъ или лущежым. Кроме того, юлох да мозаики далжев
быты более СуХI% чм д облюховывавяя. Это предотвращает появление
трещин в ллтоне после дршслейваш4л набора.

При выгтолыежмм мартри ачала вырезают злемекгы мозаяхм, ко
торые затем врезают в шлоы служащий фоном. Все элементы мозамим
закрепляют бумаюй, а.ааанвой клеем, и внес” с фожом хахслегIвают на
поверос’ъ кадеэл’я (рис. 4).

Вс 4. Оэюмеят ‘дя маркеiрц

ДРУГИЕ СТIОСОВЫ ВЫиГПОАIIЕНИЯ МАРКЕТРИ

В Iсм случае, когда IФмПОЗНЩIЯ представляет собой ряд одотшшь
орваМеяталькьа наборов, фон и рисунок вырезают одковременно с тТом
ощью лебзкхса. два листа шТтоЕа, один мэ iiоторых выбран для фона,
а другой — для втавки, ваклемнают на бумагу и накладывают ош на
другой. Листы сi<релллют мецу есбой при помоIщi несхфлыах калелек
клея. Ва верхшй лист Iллока наносят контур рисувка и вЫтшлижалот его
зюбамком. Разьедяямв листы шгтова, получают сразу две встажсв разного
цвета (рис. 5).

Применение такой техники обеспечивает плотное соединение эле
ментов фона и рисунка, что положмтельно сказывается на качестве
мабора.

ЛАРIСЕТРИ

В том случае, когда мозанид представляет собой простой геометряче
ский рисунок, набор мохIо делать путем склеиВащIя этих элемевтов
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между собой по кромкам или Наклеквавке4 их на бумагу. Такой набор по
лучил название паркетри (от слова паряет).

йiс. Б. Орюмеаты вдя маркетрн со iв’аiа ражою ыВаТв
Л4РКЕТРК — то набор, при ‘ттором к°заяка представляет собой

аростай рисунок, налодобме вврнета из ОЩв21ЮвъЦ прямолинейных тео
метр-мчеса фигур.

ВЬЮОМЮIтIЁ МОЗАТ4КК ТИПА ПАР‘(ИГА (Г1Ая(ЕтРИ)

Наборы типа пархета в зависимости от характера рксущ<а и мастер
ства ,сIолгштеля выполняют разными способами:

— путем едмяеккя отдельвых элементов клеевой лентой;
— жакзтеиваккем элементов набора за бумау с хтомопв,ю клея;
— пути вставю элементов набора а фон (цшон или бумагу) и за

кре-плелiя вставок клеевой лентой.
Лучпхее качесIво наборов достигается при выполнении коааякм пу

тем вставкм элементов набора (квадратов, ромбов) в фон. Вотавкинезав
кс-ямо от ва формы выполняют ощмми и таим же приемами.

СанЧала контур всташот с рабочего рмсуЕт через 1юшровальвую бу
магу наносят ва обратную сторону фоловото 11°тоаа, что обуе.,южлеко с’екл
ение-м х более плотному соединению гнезда и ‘ставки, тая нах щель, ос
тавляемая ,оеет ка вилей (лицевой) стороне ллтока м,шгсiалыжуiо
ширину, а ва верхней —

Гнездо вырезают точно по контуру ножом от руки. Вырезажную тго
ковтуру деталь вака2ают на кончик кожа и выают из фона. После
этого под образовавлхееся гнездо хюдкладывают лист плтона, предназна.
чеккый для вставки, и нахоят нужное положение листа, при котором
теiсстура и направление волокоы всгавюI соответствуют ааданаым. При-жаз левой рукой оба листа шпока так, чтобы они не смещо2п(сь, кончи
ком кожа обводят контур гнезда. Ветавку вырезают цю канечевкому ‘юн
туру тах же, как выреза,вi гнездо.

Лист жцгпожа, являющийся фоном, и вырезаяйуто деталь переврачи
вают ва лицевую сторону. Вставку вкладывают в гнездо, лриглажтая
стыки срезанвьим концом ручки ножа тах, чтобы фон и вставха оказались
ка одном уровне. Вставну захреплт клеевой лентой, заюхеивая все
стыки между фоном и ветавкой.
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МОЗАIЛСА ИЗ ЛЕЛЕСТТСОВ И ЛИСТьЁв РАСТЕНИЙ
Этот вид мозаълся иногда называют еще мозаикой из флоры, тго не

совсем верно, поскольку сюда следовало бы причмслить мозаяку ИЗ СО
лОмиБI и друп растительных материалов.

Опыт показал, тго аочп любое растеине, засушенное с соблюдению’
Iхравил, надолго храняет свой первожачальюй Iет, хо

тя и теряет некоторые свойства.
Цветовая гамма .сушеЫиа лелестIюв и лястьев способна сохтерян

чать с современной палятрой химячесоа красок. А если учесть, чтю
мкогие растения обладают вораIстоегью, бшаиой по фактуре к меху шп
эамше, блеском, лохолаiм На метал.щiческкй, и гтерелявом, то можво со
здавать оршикалынЫие худохсествешiые произведения: пейзажи, ватюр
мортьт и даже хюртрегы.

таникл выполнЕния МО3АТ4Ю 143 ЛХГIЕСЛСОВ
и ЛЯСТЬ РАСГЕНИГ4

Собирают растения для засувлажкя в сухую сошючжую погоду по
сле тощ как высохнет роса. Срезаiъ Еуюю только здоровые, хорошо раз
витые акзеi1ляры, тщательно га осмотрев и убедившясь, тго на ага же’
вредителей. Особеяво богатую ло крааы растгл ю паттруможвю
атять золотой осею, когда лел<о подобрать материал всевозмц
отгешсов — ог светлого цвета лис’ъев клека до кссякя-черных, тровутых
первыми аамороекаюi листьез мать-и-мачехн, водорф,щгiка, олавшi П(с
-2ъев

Собрахе растения нужно засу’шваты сразу, чтобы ожи не уоезвi
свержтIъся, пожуiухъ. Ляетьл и лелестки перед лросушивавием осто
рожно проврают сухой трялочкой, сжимают с них хль, грязь и влагу.
Правильно засушеюiое растение пошоСгью с’храляет своя хврактервье
форму и окраску цветов и листьев.

Засуппвают лелесткя и зпюгья одним из iрех способов: под лрессом,
в тербарiайх сетках или горячим утюгом.

ЭАСУЛЭIВАIОIЕ ПОД ПРЕССОМ
На кусок фанеры укладывают терщй мв несюльюх злiст фяльт

ровальвой бумаги или газет, сверху — соснутый щщое лист бумаги с вло
же-ыЕь’м внутрь растением Затем снова все размещают в том же порядке:
тетрадка, бумага. растение и тд. Тат образом готовят для засухлявалиiя
сразу кескозаю растений. Поверх клвдут фанеру и на жее устанавливают
груз весом 8—Ю I. Сотетия М0Жк9 Засулюать отдельно от листьев пор
более лежим т’рессом, чтоБы ве раздавить лепестки. Ежедневно бумагт’
тетрадок, влитавЫицх в себя влагу растений, заменяют. Растения при атот’
оставляют в отсыревшга листах бумаги, перехлвдывать 1 не омщ’е
тся. Обычно через 5—б дней растения позшое’ъю высьаагот, не терял
своего первоначального цвета.

ЗАСУЛШВАЛЯЕ В ГЕРБА юьа СЕГКАЖ
Мещцу двумя дереышяьо рамками с натэшутыми мегаллмчесю2а

сетками закладывают 4—б слеккых вдвое листов с растешiямя и тет
ра-амИ-лрокла,щсами (так же, как при засулiмважяи под лрессом). Затт’
рамки то стягивают и помещают в термостат. Замена сырой лрклящси
обязателька. Срок засутвмваляя не очень сочуых растений при темхтера
туре 50

°С
составляет около суток.
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ЗАСУШИВАIШЕ ЛЯСТЫЕВ
горячим тлогок

На слой пористой бумаги кладут лист растения, накрывают ею бу
магой и проглажквют горлiм утютом. Затем лист передвитают по бу
маге на новое месю и ова проглююiнают. Через некоторое время ляс
тьн высыхают, храяяя окраску.

РАСКРОЙ РАСТИТЕЭЛ,НОГО МАТЕРИАЛА
На бумагу наносят рисунок простым карандашом или переводят

через кохшровалъкую бумагу. Затем ка каку переносят контуры
каждой детали рисувка, выреаают их ножющами или резаком. Разло

по тонам лехтеегкя и листьл, приступают х раскрою к иак.лейке тс
ва основу.

Раскрой растительного нтериала производят следуюпщм обра
зам: iхтаблояы каждой детали iрккладьают к лястью м вырезают ре
закон или яожвжщами. Затем вьреааяные кусочки рателмй смазыва
ют е изнанки тошап’ слоем быетрссохяущего клея я плотно лриилея
ваIот к основе. Наклеивать нужно тщательно, вх1рят, чтобы край
одной детали был плото подогыав к другой. Наклееяжьгй кусочек при
ж-ямают к основе, кладут ва него лист бумаги и е усилием лроглажива
ют рукой.

ГЛАВА П. МАТЕРИАЛ

0СН0ВПыВ СВОЙСТВА ДРЕВЕСШ{Ы

реаТа изделий треб3ет определена знаний о дере
ве, ею свойствах. качеаI2е, iiрю’еыеямв и обработке.

Древесмяя, яли ,салЛаМа (от греч. жуГол — срублеикое дер9о), обла
дает свойстваья’ которые отхределтся ее строением. Псеюму для “ра
вяю,ной обработигi этого природного материала, а та,е лл вдеяткфй
кации отдельжьа древескых пород надо знать и уiтывать строение
и свойства древесiжы.

Осноаыымх признаками ири определении породьг древесижы явля
ются яа,пт1е ядра, ширина заболови и резкосiъ перехода от ядра к за
боло-ям, наличие и размеры сердцевм лучей, навю’е оюла хо
дов, их размеры и количество.

Для резьбы по дереву используют древесину в виде досок, брусков
и брусьев, получаемых лослераспиловки средней и важней (комлевой)
частей ствола, причем нижний отруб дает самую ценную дреескяу
(см. рис. 6).

РАЗРЮЫ СТВОЛА
Древесика имеет волокяйстое строеюе. В ней выделяют три гла

ви среза (рис. Ъ:
— полереч, наш торцовьв%, — поперек волокоя;
— радиальй — вдола оси ствола;
— таягеятальжый, наш тавгешв.я,Iй, — ию пзIоскости вдоль ство.

ла, отстоящий от ост’ ва любом расстоянии.
Древесяжа обьгчыо имеет светлый цвет. Но у одних пород она одно.
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рщща (ольх, береаа, граб), у других — более темная в центральной части
листвехжIца, сосна) Темная часть ствола — это ядро, светлая пери

ферическая — заболонь Ядро древесины состоит из мертвых клеток, за

—
мэ живых.

1

2

з

В Разаед’а стволов хвойвьж ЕТороа:
— верллiвiя часть (арова н ЛромъШЩенЮЯ лревесяю 2— вер

iвинный оiрф (очень сучковаiъiй; для получения брусхоа); З — сере
динный отрф (умереямо су4коВаIьлй; на изйювленйе брусьев, ллас

I-ин, досок), 4 — нюоiий (комлевыЮ труб (наиболее пеНнал древеСм
На, пра юитiесю без суаюв; ада получения высококачестВеюIа

лластин и лоссЮ; б — лены
СЕРДЦЕВННА расположена в центральной части ствола. Ее окру

жают годичные кольца — слои прироста древесины за один год жизни
дерева (на поперечном рарезе они имеют вид концентрических колец,
на радиальном — продольных полос, а на тангенциальном — извилистых
линий) В годичном кольце различают внутренние слои из крупных свет
лых клеток, которые появляются весной и ранним летом, и наружные
слои из толсхостенНых клеток более темного цвета — область поздней
древесины.

ЯДРО отличается наибольшей плотвостью, стойкостью против загки
вания и более темным цнетом. В древеше лмственных пород заболовь по
каеству значительно уступает ядру. Например, заболонь дуба в столяр
ном деле Не используют.

Породы, имеющие ядро (кедр, сосна, ственница, тиес, дуб, ясень,
мльм, тополь, белая акация, ябл’шя), ‘вЗываютСя ядровьими, а породы, у ко
торых нет различия между центральжой и периферической частью ство-
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ла, — эаболовиьими (беэъядровыш). К ним относятся береза, юIея, граб
ЗШЛЛI саiшт, груШ И

друтие.

‘1
2

з

4
5
б
7

йi 7. Сiрсеыке ЛревеОiмы
1 — танз’жаа2ный разреэ 2— полерео’ьц зрез З — рашiалж

ныйра 4— яаро; 5, 6 — юаичные коЛЫ’а; 7— iюра
Ядровые лороды древесмяы ц,ютжее, тверже и красивее эаболоша.

Поетому их целесообразно Использовать ДЛЯ дехоратива мэделий. Ля
няя перехода эаболоым в ядро — алемеыт, укралтющий изделие. Забо
лош-!е ЛорОдЫ ю’еют сравяктелько однородную, мягкую древеу, лег
ко обрабатываемую вручную.

Ва тголеречком реарезе некоторых пород хорошо видны вевоору,кев
ным глазом оветлые, часто блестящие, нааравлежвые от сердцевяньг
к хоре лищс’ — СЕРДцЕВИННЫЕ ЛУЧИ. По окраске ожи могут быть
светлее “ш Темжее древесяны. По лю, емола, сою,, дубильжые и краса
шИе вещества проникают мэ поздних (наружных) слоев в более ранние
(внутренние) слоя.

Количество серщевк1 лучей зависят от iторсды дерева: у хвой
жьа iс в 2—З раза Меньше, чем у ю,егвея. Сердцевявыые лучи на ра
дяальном разрезе создают красивый рясувок. Во ширине сердтдевiае
лучи бывщет очень увкяе, ме вмщ%мые неору,тсеввым глазом — у сам
тм”, березы, с.аг и всех хвойвьа пород; узкие, руджсрааличе—

у клеил, няза, язльма, лт4тIы; 1хлрокие. хорошо видимые жевооруи<еяIхм
глазом ва птеречком разреае — у дуба, ьука.

древесява хвойньа пород проннааяа смалянымИ каваIами, иаЛол
нев-вымя смолой. Рааличают смолялые ходы вертякальяъхе И горизон
тальные. Количество и размер смаляньа ходов зависят от породы древеМ

!ХА-Н%ЧЕСКI4Е СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

При выборе Материала для изделия необхощмо утггываiъ ею мехажи
ческие свой iверлюег кзяооэсН Лрочяос’ деформа’явкость.
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ТВЕРДОСТЬ — эю способность древесивы сопротивляться внедре
н-ию в нее более твердъ тел. Твердость эависит от плотности древесiяы
и неодхиахова по все’ направлениям.

По степени твердости древесньхе породьх делят на три группы:
— мллiе — е, сосна, кедр, пкiхта, мс)юкевелыоIк, юполь, лила, оси

ва, ольха, каштаи, кна. Мщюе Iхороды не оказывают СИЗНОЛ) солротивле
имя резду и наиболее благоIтрктгны для реаьы.

— твердые — зветвежнюф, береза обытловеш!ал, бух,, ана, Iльм,
карагач (берест), цлатав, рябмвя, iслеЕ, хрецкий орех, ясенъ, ябловя. Твер
дая древеемна может оказаться и мягх<ой, и тЁердой, в аавмсммоеI! от ус
ловий произраставяя.

— очень твердые — ахаIщя белая, iраб, икаил, санш,гг, береза же
лезная, фистатiлсовое дерево, ‘,сс. Очень твердые лороды древесвНы —

самые трудные для работы, требуют применения СШIЪХ и чувства мате
риала.

ПРОЧНОСТЬ — это слособвость материала сопротивляться разру
шению, а также кеобратвмому измевеимю формы при действии внеыдТх4х
нагрузок.

Различают пределы ХТОТ!ОСIИ (момеа’ъi реарухлевмя образцА) при °кат
14м, растяженвм, магибе, кручевюi и сдвиге.

ДЕФ0РМАТИВIIОСТЬ — это способность древесины изменять свои
размеры и форму под воздействием усилий.

поРокк ДРжВЕсцнЫи
ЛОРОКИ ДРЕВТ2ИНЫ — аЮ отклокею.я в форме и строе’ви древе

си Ны. для художествеюь работ веIфюрЫие ка недостатков повышают
ценность древесяхг. Это сут, трецщжы, гаки, наросты, свилеватость,
косой завиток идр. Все и” огкловещ,я в основном образуются в растухцем
дереве из-за неблазолрмят климатических условий, случайвых мехаим
ческил повре)щея3 и естественного старешIя. При вЫлОзЩеким резьбы по
дереву необходимо учитывать и знать лороIсм, которые порой осложялют
работу, а иногда делают древесину вообще непригодной для дальнейшего
использования

ВНУТРЕННЯЯ ЗАВОЛОВЬ — группа гюдичвых колец-слоев, распо
ложе-няых в ядровой древесиве, имеющая окраску, свойства и строение
заболоки. На торце ствала она ярко вьиражеiв в виде однотю млн несколь-
ХII’ колец разной шярт, более светлых, чем ядра древесивы. Такой по
рок наблюдается в стволах зшственных пород, особенно у дуба и ясеня.
Работу резчикА ок не эатруд$Нет. декоративный эффект нескольких по
лос различного цвета помогает создАть интересное редение оформления
интерьера.

ГЛАЗКИ — следы схгящмх почек, ве развивхлмхса в побег.
ЯIИ]КI — дереворазрухлающее влияние грибов. Возникают в срубл

е-нкой древесине. В начальной стадии рюiеIвл появляется ненормальная
для древесюхь! окраска, мекяется механическая прочвость и постепенно де
рева разрулхается, превращаясь в трупу.

ГРИБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ — в начальной стадии ве нарушают фи
эико-мехак-мческчх свойств древесивы изменяя лишь ее цвет.

ДВОИНАЯ СЕРДЦЕВМНА ярко выражена при тхоперечном рас
пиле ствола в месте раадвоения. Торец дерева в этом месте обычно
имеет овальвую форму. Часто между двумя сердцевинами бывает за
крытая прорость (зароелзая кора). Необычная форма распила вместе
с текетурным рисунком может дать интересный декоративный эф
фект.

ЗАВЫТОIС — месiое исiсрявлевие ‘Ю?ЩЧкыХ слоев, вызваялое влия-
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нием сучков ил” лроростей. Снижает прочность древесины, ухудшает ка
чество ручного прогаюiя и фрезерования.

ЗАКОМЕЛИСТОСТЬ — это утолiцение или увеличение диаметра
комля по отношению ‚с стволу дерева. При изготовлении досок из этой
части ствола иемзбежны большие отходы- Полученный материал при
распиловке — невысокого качества, так как появляется большое количе
ство перерезаяных волокон.

ЗАСМОЛОК — участок древесины, обильно пропитанный смолоЙ.
Возникает на месте ранения стволА деревьев хвойных пород. Засмо—
ленные астки выделяются более темной окраской. древесина в мес
те псрока тяжелее основной. Засмолок снижает ударную вязкость,
уменьшает водопроницаемость дренесины, затрудняет склеивание и
отделку.

КАгIЫI — выраженыболее рельефной поверхностью: при очистке от
коры рельеф выглядит в виде капель. Возникают они на месте интенёив
но появляющихся ва дереве спящих почек.

КАРМАЛIЕК — полость внутри годичвых слоев, зааолненная смо
лой. Смоляной Iсармашек портит поверхность изделий. плохо поддается
отделке и склеиважiю, пачкает шструменты, снижает прочность древе
сины.

косослой — виктообразное расположение волокон в древесине
ствола. В бревне косослой не является серьезным Тiороком, но вызывает
коробление (скртоiваюiе) досок, снижает механические свойства древеси
вы, плохо подлается обработке. Резать изделия из косослойиой древес.йш
очень трудно. Здесь требуется определенный На2ык но часто в руках Мас
тера по обработке дерева косослой становится отлмчяым материалом для
различных изделий- Особая, эффектная фактура косослоя хорошо видна
при расколе ствола на части.

КРЕНЫ — изменение строения древесины хвойных пород в сжатой
зоне ствола и ветвей. Наблюдается в виде дугообразнык участков. Ча
сто образуется в древесине искривленных и наклояно стоящих ство
лов. При поперечном разрезе, особенно у хвойных пород, хорошо видно
смещение сердцевины в одну сторону. Крены нарушает однородность
строения древесины, снижает прочность, способствует сильному про
дольному короблению досок и брусьев. Поперечные разрезы ствола с
кренье могут служить материалом для мозаики или резьбы по дереву,
так как после хорошей обработки вЫтявляется красивый рисунок го
дичных слоев.

КРИВИЗНА — это искривление продольной оси ствола. Она может
быть простой и сложной (ствол имеет несколько изгибов в разном направ
лении) Кривизна в круглых лесоматериалах затрудняет их использона
ние, увеличивает количество отходов в деревообрабатьтва]ощей промыш
ленности. Но при резьбе по дереву мастер все-таки находит применение
кривому стволу дерева. А некоторые изделия выполняют исклющiтельно
из кривых деревьев.

ЛОЖНОЕ ЯДРО — внутренняя часть ствола с темной окраской раз
лищ-!ых оттенков. форма ложного ядра может быть круглой, эксцентричной,
звезднатой, лопасткой. От аабаяоэоi ложное ядро тличается более темной
окраской. Ложное ядро в безъядровь породах может стать хорошим дено
ративкым элементом для отделки изделии.

НАПЛЫВЫ — внутреннее заболевание дерева, сопровождающее
сн наростами с тлакой поверхностью; чаще бывают на комлевой части
дерева.

НАРОСТЫ — резкие местные утолщеыйя древескаi; иъiеют свилева
тую древесину. В большинстве случаев встречаются на ляственкьих пор
ода; березе, клене, ольхе, дубе и некоторых других, иногда на хвойных.
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Древесива наростов очень плохо пщщается обработке, о эато отличается
красивой свилеатой текстурой. Широiю используется при иаготовлении
худо съекжьа каде.шй, при общцовке Iебели цяточом. Наростът бываюi
ДВуХ ВИДОВ — валлЫIвы

И
ХВЛЫ.

ЕРОРОСТЬ — омертневшал в результате наружiа повреждений
дреВео!ва или коро, заросшая в ствол. Возникающая в результате наруж
ных ловреждеюй дерева, 0’2 значителькО снижает лрОлюсть древесины.
Прорость Может быть открьгтой и закрытой. Этот аорок ухущiiает качест
во дреВесмжы и коже? сделать ее вообще непраюююй для резьбы (рис. 8).
Iiясжда прорость может быть использована в Не1ютрьа деiсоратквных по
делках (рис. 9).

1

Ёс 8. ТТроросiъ открытая (1) и зкрытя (2)

Рс. 9. Исполъзоааюе лревесляы с ттэытой лроросъю

РАХ — это рама на IтоверхяСтм ствола дерева, возитаiiая в резуль
тате заражения паразитическвм грибом и бактериями (рис. 10, а).
На хвойных породах ЛО грапщам заражеикого места ПРОИСХОДИТ СИЛЬНОЕ
смолотечение. На месте заражения древесква не нарастает, а с противо
положной СтОРОХЫI ствола в виду усиленного прироста сбразуется прак
терное вздутIiе (олухоль).

РОИКИ — лродольюле углублеюя в комлевой Части СТЮдд. Еопере
чнь расяил торца бревна выгляДИт звеадообранвым с волшистъш расхоло
же-нием юдичньа колец. При раавле ва д°а болыпую часть ептола вы
браковывают в отходы, поюму ЧТО танке доски скзяо iюробятся и имею’
пОн”женнуIО прочносIъ. На лоперечвом разрезе Ствола, при стветствую
щей обработке, ярко выяВляется красивый рисунок ЮIЩЧКЫХ колец дере
ва. Разрезы различной формы и толщины мояо применить в оформлении
интерьера жилища.

(2ВИЛЕВАТ0СТЬ — извилястое или спутанкое расположение воло
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кои, создающее красивую текпуру. Свилеватость увеличивает лрошость
Древесины, что затрудняет ее обработку. Чаще всею встречнется На лист
венных породах в !сомлевой части ствола Волжяегаясвилеватость часю
бывает у березы, клена, ореха, на наростах, нал,ах и капах. Очень
большой симлеватостью отличаете,, каре.яьская береза, именно ва это так
иысоко ценят ее ДревесълIу, незаменимую в промзводеiъе уясальной ме
белм и художествеiньтх изделиих.

б

1

2

з

1 2 3
Рiс. 10.

а — рах дерею: Л — рана ю дереве, 2— разре3 З — полелка ю гю
врежаеюiой еВеСю’ы б — смоIв!ной 1рЫвшек: 1, 2, 3— смоллной

iрюiлi< с°т’еIсвеююг тюрцеаой iтовермосiтi, радиальной
И 2ЮТМ12ЯВЛЬМ°й

СМОГIЛНЫЕ IСАРМАIЛIСИ — полости внутри годичного слоя, за
пол-кежньге смолой (рис. 10, 6).

СУЧКИ — °ековаыул ветвей; вызывают искривленце волокон годич
жьа слоев. Древескка сучков отличается от основной массы ствола повы
ше-нной твердосIью, более темным цвеюм ж имеет самостоятельную сйсте
$у ю?щчжьа колец. Наличие сучiюв — наиболее распространенный порок
древесины, ухудшаюивiй качество, влешв вид, строение древесины, за
тру-щяющий мехаякческухо обработку. Очень много сучкоь у Деревьев
хвойных пород. При изютовлении мозаичных каборов С1йО4 И происходя
щая ка-ав iоiх измененная техсстура могут быть использованы в качестве
элементов оформления. Вместе с тем древесина с сучкам” малопрiгодна
Для резьбы. При цщлещ, резного изделия сучок может раскроыитъся
или выпасть мэ Древесипы. Место, где находится сучок, всегда заметно,
и этим снижается тудожественная ценность резьбы. Поэтому древеемка
с сучками для изготовления Мелких работ нежелательна. Ном этот порок
многие мастера во всевозможяых подезаах используют с большим мскус
твом. Здоровые с)щки без гнкли в древесине при определенных разреаах
и длительной обработке имеют живописую текстуру и могут сужятъ
элементом композиIщи.

ТРЕЩИНЫ
— разрывы древесины вдоль волокон. Образуются ожи

при росте Дерева под воздействием юIзюх и высоких теьсератур, высыха
нии. Трещины могут быть метиковые и морозобойные, а также отзiушые
и от сушки (рис. 11). Трещины снижают механическую прошоеiъ, ухудша
ют виехлкий вид изделия, увеличивают отходы, Снижают сорiIоС’ъ древес
и-ньт и могут даже перевести сен разряд Дров. При резьбе рецщжы ж!сел
ателЫиЫи, поэтому их состругивают или заделываIот однородкой сухой
древесиной.
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ЧЕРВОТОЧИНА — разрушение древесклы ашчмвками и жукаим.
При очистке древеси”ы от коры хорошо ВХ4дЫ следы деятельности иасе
комых в виде ходов и бороздок р азхкчкой формы и жоифкгурацци, Чер
ноточина Может быть:

— тюаерхносткой, когда жухи лродезалвахот ходы в жаре и лубяком
слое;

— глубокой и неглубокой, когда ходы жуков-древеааюв пронкiсаiот
на несколько сантиметров ь глубину яли ясе прсвмзьа1от древесину
касквоз

ь -

б

1 2
1 2

6 г

12

1 2
Рис. 11. Трецшкы.

а — Меiиковые: 1 — проСiя в мрдаом йесо,1рЗле; 2—с еисо
лом ав лла’-гъ мр°мку, тореп; б— отляшые: 1 — в

м
лесокЮтерюле; 2— в ГЯiюЧВ1Вркште; е — Мо

1 — в круглом лесоматериале; 2— в пилоМТЁрна’Те; г — от
1 — а кртлом лесоматериаде; 2—в лклор,ле

Дерево, ховрежденное червоточикой, нелр,подво Для художестве
нтьа работ, По некоторые охореехё учас”аi ствола представляют собой
цезще художествектые коiшоэицкм из ходов и бороздок. Глаз мастера
должен амети1ъ этот рисунок Искусто обработжжые куски могут стать
арекрасIхiа воделками и сувеыирамз

ХАРАКТЕРИОГйI4
ДЕкоРАтмвпьа своиегвПОРОД ДРЕВЕСIТЯЬи

Худфкествелкьхе достшства мозаичкого Ввор’ многом еависят ог
йравяльвою йсххолъзоваю’я природных декората свойств древеа
вы — ее теi!стуры, Iщета блеека, расположения, количества и формы су’
ков ядрула.
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ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА 4ЕВЕСНьа ПОРОД

Ахац’и белая
Лревесхна породы от желтоватото (заболожь) до ?елековато-серою

или желтовато-серою щро) цвета. Для аНащм белой характерна краси
вая тетстура с ?аиеткымк полосами, обусловленными г°дичкьхмк слоя
ми, — кольца, группы в Виде черточек, точек или хротких иавилиетъ

узкие сердцевижжые лучи. Древесква отличается высокой гвердоС
2ЪЮ, лро1остью, режется с трудом, хорошо окрашивается и отделыва
ется.

Амар
Гiорода обладает жрасяоватс-смреневым цветом, имеет ируплую вы

раактелъ-мто теЛсстурт. заметные темно-коричневые пол м черточ.
Отличается пло’иос’ъю твердостью, хор’ю релсется, асраплiвается и от
делывается. После оiще.шаi древеоiжа отяошстся красвовато-бурой с тем

Вере.. нрел.ехал
Девеона йорщщ светло-желтого цвета с розоватю. или красжю’

оттенком. Текстура щ’ет яркий, своеобразный рисунок в виде небол
ьIш темно-серых черточек или извилин- Древескма твердая, дов°зно
хрул1л, хорошо обрабатывается.

Вера. обыююнекяал
Древескяа породы характеризуется белым цветом с золотистю’ от

тенком. Техтiура ьл’еет слабо иыраженнъхй муаровый рисунок и лIелко
вкстый блес. Красивую текстуру имеют НатIльжвы беревы — калы. Дре
весива однородва по ллотвости, хроыю режется, окраiшхвается и отдел
ь-ается. При выполнении мозамчжь наборов древесижа может
имитировать краское дерева, орех.

Еуа
Древесива имеет цвет от красжовато-охркстого до красвовато-бурого.

Текстура оТзв1’ается красивым рисункам е блест’кмк краiвiякамк, те
ма-’ тЮяюп’к штрихами и большюа хфлкчеетвом iсрув1а сердцевюшьа
лучей. Древесяяа ‚ердая, прочная, режется с трудоя, хороiiююкрадлва
ется, при лакироваiвш почти ке изменяет цвета. При вьп’а,шевии моэам
чвь наборов древескна может кммiяроватъ IсIское дерею, ор.

Гк,аб
ТТорода обладает очень плотной древесякой светло-серого цвета.

Текстура выражежа очень слабо. Древесияд хрупкая, часго растресюсва
ется, рекется с трудом, ао хорошо окрашивается. При выi,ошевшi ‘юза
ич-льа наборов греб применяется в ыце мелких вствок для имитации
кости и черкого дерева.

Труи”
Порода отличается однородной по хтлотк°егм древесмиой с нежяым

роаавато-коричневым цветом. Текетура гладкая, слабо выраженкая.
Древесяка хорошо режется и окрашiiзается. Используется для имитации
черного и красного дерева.

Дуб
Порода обладает плотной древесиной от желтовато-белого до желто

нато-коричневого цвета с сероватым яли зеленоватъIм оттенком. Тексту-
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ра реако выражена. древесила твердая, ломкая, режется с трудом, хоро
шо окрашивается протравами

и а ц

древесина породы плотная, красновато-коричневого цвета с зелено
ватым или фиолетовым оттенком. Текстурв ясно выражена, имеет муа
ровую структуру с Iлелковистым блеском, особенно в капах. древесина
твердая, хорошо обрабатывается и окрашивается.

Клек
Порода обладает ощорсщой по плотности, твердой и прочной древеси

ной. Юiен имеет неао,ъко ра?яовидяостей, из которых наиболее ценятся
у мозаичIвIков хлек-яж)р И хлея-птичкй глаз. У явора древесмна светло
золотистая с тлелювг1стътм блеском и слабо выражеквой теi<стурой. древе
сила клена режется с трудом, но хорошо онрадiиваетсл и отделывается.

ЛЁiмокное дерево
Порода отличается твердой и хрупкой древесиной светло-золотисто

го цвета. Текстур имеет ясно выраженный рисунок и виде ленточек
и блестящих пятен, обусловленных свилеватостью волокон. древесина
режется с трудом. Кроме того, она содержит эфирные масла, что необхо
димо учитывать, используя ее при отделке.

]1i’стiвекяiiца еiiбiiрс’ая
древесина породы темно-бурого цвета. Из-за хорошо видимых До

вольно широких годичных слоев и прямолинейности стволоа древесина
в радиальном разрезе кажется полосатой. Сучки, имеющие горизонталь
ное направление, разбросаиы поодиночке, беспорядочно. Древесина до
вольно плотная, прочная и твердая, склонная к сильному растрескива
нию, стойкая против гниения, очень смолистая. Из нее делают шпои для
облицовки мебели.

Махааоки (крохное дерево)
Порода обладает разнообразной по цвету древесиной — от золотIсто

розового до красновато-бурого. Текстура имеет выразительный рисунок
в виде ленточек с чередованием блестящих и мтОвЫХ полос. Древесина
твердая, при резании нередко крошится, хорошо окраылвается и отделы
вается.

Од.ха
для породы характерна однородная по плотности светлая древесина,

которая на воздухе быстро Темнеет — приобретает iсрасновато-бурый
цвет. Текстура имеет слабо выраженный рисунок в виде темных крапи
нон, пятньишек, черточек. Древеолiа мягкая, хорошо режется и окраiля
вается. При выполнении мозаичных наборов древесина ольхи может
имитировать красное дерево.

Орех аяалюаI’йсхий
древесина породы имеет цветовые отгенки от роэового до зеленова

Тою. Текстура отличается выразительным рисунком в виде прямых или
слегка извилистых полос на золотисто-сером фоне. Древесина плотная,
прочная, хорошо режется и отделывается.

Орех рец’сиё
древесина породы разнообразна — от зеленовато-серых до красно

вато-коричневых цветовых оттенков. Рисунок текстуръi характеризуется
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большими извилистыми полосами разных оттенков, Темными точками и
черточками. Особенно красiиа древесина капов. древесина плотная,
прочная, хорошо режется и отделывается.

Осима
Порода обладает мягкой и легкой древесиной белого цвета, иногда со

слабым зеленоватым или голубоватым оттенком. Текстура древесины
гладкя с блеском, имеет слабо выраженный рисунок. дреиесина хорошо
режется, окрахдiiвается и отделЫивается.

Лал.са.др
Порода характериауется очень плотной древесиной ТТурпурно-ко

рич-кевого или красновато-бурого ц$ета, с черными и темно-коричневьТьт
полосани, иногда с фиолетовым оттенком. Текстура имеет крупный, вь
гразительный рисунок в виде темных коротких черточек, образованных
крупными сосудаыв. Древесина реэкется с трудом, содержит эфирные
масла, затрудняющие отделку, со временем темпеет.

Плапiак
Порода обладает ядром красковаю-бурого цвета и ааболояью золо

тисто-серого цвета. Древесмна с яркой крапчатой текстурой и высоким
блескон на радиальном разрезе. Древесина режется с трудом из-за вы
сокой твердости, Но хорошо отделывается.

Самiаiы
Порода отличается очень твердой и прочной древесиной светло-зо

лотистого цвета. Текетура имеет слабо выраженный рисунок с едва за
нетными прожклТсами. древесика реэкется с трудом. При выполнении
мозаичнЫих наборов древесину используют для имитации кости.

Сосна
Ворода имеет ядровую чае” егюла, ‚стюрая ло iету почти не отлича

ется от желтовато-белой широкой зболони. При сщхсе и хранении ядро
темнеет и принимает буровато-красный оттекок. Сучки располагаются в
сердцевине в концах тодичного прибавлеiшн в юсте. Смоляные ходы круп
ньхе и ьщоючмслеiлiь’е. Текстура имеет ясно выраженный рисунок. древеси
на мягпая и хорошо обрабатывается, Не растрескивается при высьаI!о1.

-Тгорода обладает древесиной эолотисто-бурого цвета. Текстура име
ет выразительный рисунок за счет темньТх, слегка волкмпых полос, иду
щих вдоль юдичных слоев, напоминает текстуру ореха- древесина плот
ная, довольно прочная и твердня. Огделка затруднена из-за содержания
зфирных масел.

Яс
древесияа породьх серого цвета с красноватым или золотистым ох-тен

ком. Тексра имеет резко выраженный рисуиок в виде полос, образован-
вых четко разграниченными 1юдишьп’и слоями. древесина твердая, хрул
кая, с матовой ловерхвостъю. Режется с трудом, часто крошится по ююч
ным слоны. Пород)’ приъеняют для нара фона и крупных планов.

ТЫ(СТУРАДРЕВЕСИНЫ

ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ — ото естественный рисупок, сбразуюцщй
ся на ее поверогости вследствие перерезалмя егрухсж)рньа элементов.
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Характер текстуры зависит от строелкя древесной iiородьи и паправ
ления среза. Торцовый срез дает концектркческяе окружности, радиаль
кый — продольные полосы, тавгенциальный — иэвилистые линии- Та
ним образом, ка характер текетуры влияют;

— ширина юдиых слоев;
— степень различия в окраске ранней и поздней зоны юдичного

слоя;
— натчие %IражеэоIьа сердцевых лучей;
— направление волоiсоIi от комлевой части к вершше;
— свилеватоеть, ьабводаiол’аяся особенно резко в навлывах и калах;
— центрическое и эксцеиiтрическое расположение годкчвых слоен

в попереюм сечении.
Кроме 20Щ характер текстуръ во многом зависит от того, какая чаотъ

дерева взята для расIсроя, а Таюке ог способа получения Iхлiояа и аалравле
шiя разреза древешы при строхвлю млн лущеюо.

При вышоэшеюо мозамiаi следует уI*IтЪиВ8тЬ, что тетсстура древесияы
под лаком, как правило, проявляется становится ярче. Чтобы олредвлнтъ,
как Будет выглядеть тот или иной цлiоа после покрытия лахом, надо слег
ка смочить его водой.

ДВЕНАДЦАТЬ ВИДОВ РИСУНКОВ ТIКСГУР

Выбор лороды древесиш,л с теIсстурой, соответствующей рисунку мо
за-ихи, требует внимания и мастерства. Здесь в полной мере проявляется
творчество художника, дающего прикдилмальное решение и осущест
вл-щею свой замысел.

Все ккогсобразие текетур древесияы может бьггь сведеко и енадц
ат-и Юцам (рис. 12):

1. Рисунком беа выраженного узора обладает древесика с поверхло—
стью ровного, спокойного цвета, на которой едва заметко направление во
локон. Такая текстура характерна для черного дерева, груши, липы.
Участки шпона без текстуры можЕо найти почти в каждой вороде. Такой
шпок примеюют для создания ровной плоскости, чаще фона мозаики,
а также для Мелких деталей в геометрическом орнаменте, iрожилок и
окавтовок

-

2. Мелкокрапчатый рисунок древесивы получается вследствие раз—
реза сердцевинных лучей. Такой текстурой обладают бук, дуб, чинар.

З. Муаровым рисунком обладает древесяна, которая ,оiеет шезлсови
стый воляообразньий отзтв. Такой рисуяотс характерен для красного де
рева, серого ислена, березы. Муаровые узоры используют в пейзажIIых
композициях, а также в крупных растительных орнаментах.

4. Полосатым рисунком обладает древесина, которая состоит из уз.
ких или широких темных полос, получаемых при радиальной плоскости
разреза. Такой рисунок характерен для красного дерева, ореха, пали
сандра. Участки адпола с хорошо выраженными полосами используют
для больвлiх фрагиектов в сюжетiIЫтх наборах и в геометрических орна
ментах.

5. Волнистый рисунок в основном получают искусственно при стра—
тании пород дерева с полосатой текстурой специальным ножом. Следу
ет отметить, что иногда такой рисунок является следствием специфи
ческих -условий роста дерева. Участки Ыипона с волнистым рисунком
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применяют для ,рупвълх ‚етале, лс’юму лепя волъис’ють хоре-
ию воспринимается юоио а олъйпа влоскостях.

1 2 3 4
i 1’

i’ и
‘‚а

6 7 8

9 10 11 2

Р,с. 12. Вяаы тмсзуры Лревеояыы
1— рисунок баз вьажежюю 5еора; 2— тъзй З —щ.
ровый 4— зюдюсаiа 5— вюджiстый б —II раиiй; 7— кряю
д-ныейыа 8— вiстобратый; 9— сучкояатъЪ? 10— рыювяюiый

11 -4лчщй1из 1л—изтлыввьл

6. У-образльтй рисукок с расходяхщяся от основания полосами по
лучают вследствие тавгевциазТьяою разреза юдОВЫЖ Т°ЗТеЦ С раззIичвой
окраскай весетаiей ж летней зол. Учаетiо’ шлоа с таюм рисунком ис
лользуют в сюжетвых ааборах.

7. Крнвфвiяейвь рисунок является следствием хекормальлых ус
ловий роста дерева и получаеIтя при талтелцкальжом разреае древе
ск. Участки шIтожа с татим рисунком используют в наборах еюжетвь
сцен, пейзажей, при изображении ювОтвьа, Т1ъш и т.л.

8. Листообразыый рисунок имеет вид тiета и получается при ‘авт
ешыальком раэреае дерева с больiм тошчеством разветвлеыяй.

9. Суч,сваiълй рисувок получают при использования породы с бозп
лтхм а,шчеетвом сучтфв. например нации, свЫ, еэт и друх. Учасгiш
юцожа с “ким рксукхоы прюежгся в аожеткьа наборах и пейзажах.
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10. Раковиыыый рисувок состоит из переплетения линий и темкь]
пятен ла откосительжо ровкой поЬерхкоетк древесiяьь Этот рисунок по
лучают при иаюльаоваш.я комлевой части дерева и раавклйк таю по
род, кахс кавказсюiй орех, I<арагач, леекь. Учаелсиляпова с раковишын
рксувiюм исiхолъзутатся ля сюжетIпiх наборов.

11. Рксунох .пткчий глае образуют отдельно разброеаввые пяти.
разных размеров, обвктые перелутавххмм ливиями. Подобную текстуру
соодают непроросшие лочiси, образовавшяеся под корой клева, ясеяя, на
рельской березы, украинского тоаоля. УчастХв пшожа с таюн. рисуюю,i
прю’евэлот в аожета наборах и Iсруввьа оркамелтах.

12. Ыащавжые рисуiпси представляют собой сплошной рисунок на
перепут.тълт линий и пятен. Учаеткй йлТоыа с подобным рисутм счи
таются самьлан ценными при наборе мо3аиа лолотеж, тах нах они об
ладают Ёыфiаощ деЁораттi начесТаю’. Ото паиболее подходяiiщЛ
материал для сюжетвь ксмхю?ищ.й.

ЩЕТНОЖы

Наиболее важным декоратмвжыц евойством древесиньг является е
ЦВЕТ. Он определяеiтя iтсродой, однако очеi часто даже у древесины
одной и той же iороды мфкет быть различным.

Цвет зависит от находящихся в полостях клеток дубюньа, см
олисты’ и красядщх веществ и может быть белым, красным, оранже
вым, розовым, желтым, фиолетовыи, коричневым, черным, серыммвожествоы оттенков. Грамотно сочетал богатство опелков каждоЯ
породы древесины, а также изменяя естественный цвет древесиян с
помощью красктелей, мозакчЕик может создавать наборы любого ко
лорита.

• Лолчоствъю оiераскс дрееесы.ы проявляе,псл лыаъ после оiпаею
7iоеерхIiосI,’т’ наяесеы’а ,‚а ‘‚ее ОЗСЧ)Ю?О I1о!тылила. Без абра
боIiистл она маяе,п отасщд.

Цветовое решение мозаячйою лабора подч1Шяесл иваначевию, 4юрм€
и цвеi украшаемого предмета. Соотношение цветов может быть построе
во ка коктрасте, нюансе или тождестве, что оiхредшегся колкреiиой за
дачей. Цвета отдельнь участков шIПЖ в машсе вступают в определен
ные атiiошёнил, дааал цветовую ж’мму. При вьитозшевщ маиш’ важ
но ущлълйть общие эаiюлы восп рмяiяя цвета.

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ ВОСПРШГл!а ЦВЕТА

дветовой тармовяи доститается грамотным тiрименешем законов
Дветоведежия, зжакиеа свойств цветов и закономериостей их чегйыил.

свойствА ЦВЕТА

1. КАЖУЩЕЕСЯ УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ цввтной
ПОВЕРХНОСТИ К ЗРИТЕЛЮ. Кажущееся удаление или приближение
к зрителю цветных поверхностей зависит от выбранной степени мктея
сив-лости цвета светлоты или контраствостк. При кеверком сочетании
цветов отдважые алемекIът резко вырываются на первый план яли, на
оборот, .проваявваются, нарушал iсо2Iористкческухо цельносiъ мозамч
кото набора.

24



2. СЛИЯНИЕ ЦВЕТОВ НА РАССТОЯНИИ. При выполхекю моза
кча наборов, которые рассщ.тах ка восприятие с некоторого расстояния,
вроляется свойство смещения цветов. В поисках хФкграсга фона и дета
лей изображения слею’ет учитывать, какие цветовые элементы комIхозк
ции ка расстоянии могут слиться, а какие останутся видимыми. То же
можно схзать о текстуре, Ёщщмость которой меЕяе’тя в аавмс’оегц от
о’гдалевыоеги зрителя.

З. СПОСОБНОСТЬ ЦВЕТА ВЛИЯТЬ НА КАЖУIдЕЕСЛ УВЕЛИЧЕ
НИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ Согласво законам цве
товедев-яя, света участок на темном фоне ваше зрение вослрявимает
болЫххего размера ло сравжюо с истинным, а темный на светлом фоне —

меньшего. Это свсйст’о цвета нужно учитывать при выборе маспггаба де
талей в сюжеiиой комлозшо и цвета в арваменIвх. При неверном опре
делении о1толтя две” изделия к деiюративяой мозаичжЫ вставке мо
жет “хоке ыарухIвсться Iюаовха изображения.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ. Ис
кусстве-!шое ещевке 110 свою. практеристам кардювльжо от,шчается
от естествеюаого. При искусствевиом оснещеШС хЭкектгся iиетовой ‘юн
и яркость алемевтов мобамчвою набора. Нередко гармовичкое в условиях
естественного освещения ювое решение при искусственном оещежии
существенно кзмтяеiся — цвета сi’вктся мевее ваiщеввьвоi, а юаа
ика в целом теряетй Iюворкт.

ЗАКОН ХРОМАТИЧЕСКОГО КОЯТРАСТА

Соблюдение закона хроматичеоiого коятраста помогает раслвiркть
и обогатить цветовую гаiу моэавчвою набора.

Прежде всего следует помнить, что все цвета разделяются ва две
грул11ы ахроматичесике и проматичесике.

АХРОМАТМЧЕСКИК ЦВЕТА дредставлэлог собой черно-белый аюкгр:
беа,iй цвет, черный цвет и все промежутошые серые ‘виа.

ХРОМАТIЧЕСКИЕ ЦВЕТА включают все цветные оттенки тест ос
яов-Еьа цветов спектра, которые принято представлять в виде секторов
цветовою круга, расдоложен в такой последовательности: красный,
орН— — —

Сущвос’iъ закона хромаiяческого iкеiраста закэлочаетюя в следующем:
1. Восприятие цвета зависит и окружающих цветов, рядом с кото

рыми он находится, так как цвета взаiоо влияют друг на друга.
2. Шесть основвь цветов образуют цветовой круг. Противоаолоюiые

цвета в цветовом круге соеi’влг Iтары: желтый и фиолетовый, красный
и зеленый, синий и оравжевый. Цвета, образующие парм, называются до
пот-всгельIю1. Цвет’ вары ‘хо охиощешIю оцш ж другому наиболее хок‘
раст-вы. Ттомещеiшые ряд, отт уО1л1а1Ог яркое” и васывжеввоегь друг
дру”. Наоборот, при соседстве двух близких по тону цветов, например
оранжевого и жезггощ зке,ггою и желто-зеленого, синего и сияе-зелекого,
жасьце1ость о%’за цветов уменьшается.

З. Ахромаiмческий ток, находящийся ка цветном фоне, приобретает
цветной оттенок, противополокяый цвету фона (то есть серый цвет ка
красном фоне Iхркобреег зелековатый отгекок, ва синем — оранжевый,
вв зеленом — красковаъай).

Таким образом, применяя закон хромотического коктраста, можно
добиться впечатления кажущегося жаличия нужного цвета там, где ею
фактически нет. Например, древескжа серых тонов ва оранжевом фоне
приобретает емневатый оттежок, ла зеленом фоне — розовый оттежок,
на фиолетовом фоне — желтый отгекок.
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КОНТУР

Влмяше закона хроматячесхаю коктрасга апокается, есш гракшщ
сопряжения цветов обвестк узким, ко интежоIваьп. темным

шш
светлым

Контуром. Контур в значительной стеаешI повьшIвет челюсть рисунка.
Оков’5ркважяе цве’ъа вставок узкой полоской черного дерева лмроко
iтрвмекююсь в клаесычесiаIх мозаи наборах. Темный контур °дает
впечатление тт, а светлый — каша. Есi же хеговаЛ Iамма моаакчяого
набора свяцлти раздроблежа и веобходъо’о объедюiять цвета, ‘в поверх
ность т1олт’ вакосят ажурный рясяок ,штеяоiвжото цвета. В реаультате
цвет фёвв лриобретаег отгевок, бзшхаiй к цвету рясу1а.

УСЛОВНАЯ КЛАССИфШСАЦИЯ ПОРОД ДРЕВЕСШIЫ ПО ЦВЕТУ

При выборе колртл’ $ааахю набора яеобхоа’о Отличать породы
древеавы во цвету. Большинство пород обладает древесявой розовато
бугя-х л крааю-тюрмчнаш тоы, гор.з,ю меньше пород имеют дре
веоiжу желгъа огтеI и совм у небольшого Iфшчества пород дреси
ва iрася черного и сер тонов. Условная классификация iюрод древее
ж-.ны по цвету приведена в табл. 1.

Тйблiща Л
Ц.ет ЛородаЖелтый Лямояное дерево, самшит, карельская береав.

белая акацяя (заболоыь), сосна
Розовый Груша, бук, ольха, чивар яблоля
Вурый Дуб, карагач, ляствелюща, жедр, орех, тйсс, бу”

махах, тм:
Красно-фяслетовый Амаравт
Красный Маклюра, падуб махагош’
Коричневый светлый Орех, кахитан, карагач, дуб, труша
Коричневый темный Орех, ТIалисввдр, абрикос
Черный Эбеловое дерево, мыса сар
Серый Грещяй орех, хурма, *е, белая акаця (ядро)
Вй Вереаа, клек, оо.в ллш, .ф ез шта

При выборе колормта мозаячыого набора следует учитывать, что
цвет древескнь’ не всегда iгостоякеж. Так, со временем ов меняется! бе
реа. желтеет, ,сраское дерево л дуб темнеют, палясавдр чернеет и Т.’.
Использование лака така’е внияет ва двес под слоем лака нанесенного
на Iюверость, древеаiва становится темяее, причем отдельные йородь!
темнеют в разной степени.

ВЛЕСIС ДРЕВЕСИНЫ — вто способность древесмяы валравлежио
отражать световой поток. Максимальный блесх наблюдаются при осве
щею-аi идеально гладких, зеркалько отiiолмровахх поверхностей. однако поверхность Древесивы, даже сагм “цательлым образом обрабо
та-ялая, весьма далека от зеркальной. Только ва продолых разрезах
древескяы встречаются участни со сравнительно небольиiммх керовнос—
там,’ вьюываюпми появление бляков, отсветов. В отлячие от возлiр
ован-, шероховатые поверхности, имеющие однородные неровлости,
отражают световой поток ве валрав.жеяно, рассеянно, равжомержо во
все стороны.

Влеси древесяны зависят от ее плоткости, количества, размеров и
расттолёжеккя сердцевквньа лучей. Все породы древесз по-разному
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отражают свет. Поэтому и характер блеска древесины у разных пород
неоджНаков. Различают блеск:

— серебристый — так блеском обладает древесiша Трецх<ого ореха;
— матовый — таким блеском отличается древесина ауiса, дуба, гра-.ба, тополя, березы, яблони, Iрухлм, зIипы
— хлелковисгый — такой блеек имеет древесмла буЕв, ясевя, ‚слева,

ильма, платана, белой акации, дуба, 1йларьх, кедра, клека;
— муаровый — такой блеск у серого клена, карельской березы.
Влесiс может бьгть усилен полироваюiем, лаiсиiювавмем или вощеякем.
Кроме того, степень блеска зависит от плоскости разреза, Наличия

серщевтiнкьи лучей и от условий освещеюiя. Зависимость блеска ог усло
вий освещежя называется сбе,7юотлражектлвлс Ореесивы.

Светоотражение древесивы — это способность древесцпы измелть
оттеяок в зависимости от утла падения светового луча во откошеямю
к направлению волокон и месту расположения зрителя. Например,
при изменеши угла падения света ка поверхность древесяяы наблюдает
ся игра светотени: поверхность древесины переливается, матовые места
становятся блестящими, темные — светлыми, и наоборот. Кроме того,
цвет древесины меняет опенок, приобретая золотистый или серебристый отл.

ИЗМЕIIЁНЯЕ ЦВЕТА ДРЕВЕСИКЬТ

0ЮЮ4Г

Одним из способов изменения цвета Дреьесыны является ОБЖИГ.
Древесилу обжю-ают, чтобы получить более темный тон. Иногда при об
жиге стараются добиться плавного перехода от светлого ж темкому тону,
что позволяет достичь объемного эффекта.

Наиболее простым способом мзмеяеюiя цвета древесиньт считается ее
обжиг в горячем песке. Мелкий чметъй песок насыпают в металлическую
емкость и нагревают до температуры не выше 2ю°С. Затем в горячий пе
сок кладут заюговлеIшые для обжигз куски Iшпола и выдерживают их до
тех пор, пока они не потемнеют. Если необходимо добиться плавного пере
хода Ог светлого тона к темному, то отдельные детали козаикя погрукают
в песок вертикально. Эр) связано с тем, ч-ю кижяие слои песка нагрева
ются сильнее, чем верхние, поэтому нижняя часть куска будет темнее
верхней. Таким образом получают тон, переходтщiй от светло-желтого до
темно-бурого. Следует учитывать, что при цiлифоважiи поверхность пто-
на несколько светлеет.

Другим способом изменения цвета древесивы является краiление.

ю)А1лкниж
Обычно при выполнении мозаичных работ применяют натуральнупо

древесипу. не подкрашивая ее. Однако нередко возникает необходi4мостъ
усилить или ослабить естественный тон валона, изменить его цвет
В этих случаях, а также при имитации одной породы под другую приме
няют глубокое КРАШЕНИЕ шггока. При крашенки древесины ислользу
‘от кислоткые красятели и протравы.

КИСЛОТНЫЕ КРАСИТЕЛИ

Красители для глубокого крашенця древесины характеризуются
следующими качествами:

— высокой раствормиостью;
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-
— термоустойчивостью при температуре 120—140 °С, при которой

производитСя обзпщовъIвалме.
Эпiм требованиям в иаибоашей степени отвечают кмслотвые Iсра

с-ителя
И ЛрОТраВЫ

Для глубокого крашежкя юлова принежг Iсмслотвыекрасiiтели ко—
ричжевьа и красвьа тиов:

— красяовато-коряшевые
М

2, 3,4 (ТУ 6-14-414-70), кзмевяющке от
тежок красного дерева и амятярупоцще

пОд

неЕо друтiе лородь
— орехово-коричвевые

М
11, 12, 13;

— лфркчаевьпй
М

16 (МРТУ 6-14-201-бд) для подкраПЛваШя
Ореха $ шой’щ1я под него друпа пород.

При Iiримекеюо для глубоiсото iсрашекяя хмслот красятелей юго
ват растворы с кояцентрацией хсрасмтелл 1—3 % Храсятель растворяют
в юiвячеаой каш смягчекжой кальщшяраважяой содой (%1—ц5 %) воде, на
гретой до 60—70 С. После поэшою раетрекмя красителя раствор филът
р-ог через два слоя марли и охлаждают д0 комватыой 1мI1ераi7ры. При
юювлюот к хранят растворы краотгелей в стекляввой, керамяческой кт’
амалкроваж,юй посуде.

Предназжачеяжне для окралявания кусочки ллтока при помощи
влажкой губкя тщательно очмщахот от ттшл’ к жяровых пятен и друтях
возмож вагрязяевий. Затем IШТоя IТОГРУТВIОТ в раствор. для сIсюзжо
то IгрОкрашмваIо!я ылтож выдерживают в расторе в течение нескольких
ток.

При применения хаслог’а жрааiтелей наруяые слои Iлпова охрах
-хшваются более тежохвжО, чем вжутрежняе. Как правило, тексгура сга
новятся менее четкой. Для получешiя раввомерного тона к проявления
текстуры жаружкый слой шпоыа iфутет.

ТТРО’IТАВЫ

Для язиевкя цвета древеоiжы IIримежяIот таюке Iтро’равы. IГРОТРА
Вы — т0 иiочеабе реакхявы,способные вступать в реахщло с дубиль—
мя вацееiтаюi, содерлсаiщiмкся в древесяяе.

В результате реакции образуются соединения, измежяющие цвех
древес,т. Например, скжеват-серая или аелеяова’с-коричжевая Окрас
ка морежого дуба — древесi, жролежавiлей многие годы в естествел
кь вюдоемах, — возникает э результате вэаямодействяя древесикьи
с растворекными в воде железястымк к друтами солямя.

В качестве тТро’грав IШРОКО прiоевяются:
— хлорыое железо (ГОСТ 4147—74);
— сержокяелое железо — железный купорос (гОСТ 6981-75);
— хлоржая медь (ГОСТ 4167—14);
— сервоккелая ме* — медный купорос;
— двухромовокиелый калкй — бкхромат налил — хромпик (I’ОСТ

2652—78);
— маргаяцовокяслый кавiй.
Для лркготоваеямя жхротравы реактяв растворяют в воде пря темтiер

а‘ре 18— °С. Раствор Отстаивают в течеюе 60 юiн, а затем еливают. Го
товят и хранят растворы жротрав в сгеюI1ой, керамяческой яли эмали
ровав-ыой посуде.

Предяазжачежте для окралхквакяя кусочха’ пшока с тюмоiщю шли
х=сурiаi очкiцают от возможных загрязвежяй

И ЖЯровьп IТЛТеВ.
тем влажной iубкой удалiлот с ш пыль и iтохрутают в раствор ка ке

сколько минут. Для сквозного црокрахiшваш’я шлоя выдерха’вают в рас
творе в ‘ечiе 5—б суток.
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О цвете окраiвехкого плтоиа можко судить тозаiю после его полного
высьаавмя (при сквозном дрохраивакю — через 2—З суток).

При исполь?овашiя протрав цвет окраскц зависит от содержания в
древесиже дуцльжых веIцесIъ, а так как око кеоашаково ка разIа участ
ках птока щой и той же тюроды, то джет э2’ участков ,‘кет получить
ся раЗвородДЫим. При этом окрасiа ло толщше цлтока будет равжожержй,
теIтI7ра ве вУазВiРуется

ОТБЕЛИВАНИЕ

ОТБЕЛИВАВИЕ — это процесс окрашивакия древесижы, который
лрцмеяяют для получения более чистых и ярiа юков, а таюке е целью
осв€тлею!я цаетового тока. Для отбеливания древесшы используют пе
рек-ись водорода, цавелевую кислоту, универсальный отбелмватель для
тканей.

ЛЕРЕIШСЬ ВОДОРОДА

Перекись водорода истталь?уегся в виде ЗО %-вого растворе с добав-
кой к нему 2 %-кого нахпатыржою спирта для элстивкоалщк действия. Ку
ски шIюва логрухсают ваеiр ва 30—40 мил, затем их выдерживают ка
воздухе в течение получаса, после чего промывают теплой водой и высу

ява-iот.

ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА

Щавелевую кислоту используют в виде 5 %-ного водного раствора
температурой 40—50 С. Шион потрухсаiот в раствор и выдерживают
в нем в течение 5—б ч. Льсле окончания операции поверхность шлюпа
нейтрализуют З %-жым раствором пктьевой соды.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕЛГIВАТЕЛЬ ДЛЯ ‚ЧСАIIЕЙ

Уяверслахй отбезв.ватель для тхаяей применяют в виде 10 %-жою
вощЮ раствора температурой 50 °С. Iплон Iюгрукают в раствор и выдер
живают в течение З0—40 ю, после чего пром ывшаг в тлълой воде и вы
еуж-.

• IТрi’ о,т’бе’iлв‘ири Орееееркы “е саедует ,ал’ещаiть а один растлеор
“июнь’ разных iюрод. Их обрабаяьиаюiв о,лдвльяо.

1{икА БЕЗОГIАСIЮСТкЛ?ц ОЮКВтЕ,
К1’АЫиЕНИЧ И ОпЪЕЛИВАВ4И ДРИЕС%КЫТ

Обжиг, крашелие и отбелявакме древесквы следует производить
в специальном помещения, оборудованном вьгтяжяой вентиляцией, вы
тяжньш шкафом, водопроводом, столаiоi е iсафельхым покрытием и шка
фами для хранения красителей и реактквов.

При работе с краситФхямч, лротравами и оiщвателлми кеобхожiмо
надевать резиновые перчатки, так как краоiтелк плохо снываются с рук,
а гтротравы и отбе,швателм щовяты и при поIIадаюш ка кожу могут вы
зва’Ъ ее раздражеяке. Порокiл<к красмтелей и iмичеаае реактивы надо
хранить в прохладном месте в плотно закрьггой керамяческой посуде или
посуде из темного стеклв. Для каятого ваце°ъа доллаш быть гве’тгв
ующая

—

Хюаичесюiе растворы же стойки к действию све” и легко вступают
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реакщсо с металлами, поэтому при окраiiшваыни клiояа следует приме
нять змалироваяяые юп! лластмассовЫие юалхы с крьвхжаыц.

Необхоiмо соблюдать осторожясть при переливаiоiи растворов во
избежание попадания брьГэт в глаза. При онраiшiванмм куски взпона сле
дует держать Iвiнцетом, а при обжиге погружать их в песок с помощью
металлического шГIателл или ножа. Электрояагревательиые приборы для
обжига IiлТона должны быть установлены на металлическую или асбесто
вую плиту и иметь теалоиляциоиiiй кожух.

ГЛАВА ‘П. ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОАЯЧНЫХ РАБОТ

Для выполнения мозаичяых работ необходимы хорошо оборудован
ное рабочее место, специальный инструмент и дополнительные приспо
собления -

РАБОЧЕЕ МЕСТО
Рабочее Место мозампс<а — ото небольшой верстак или ровный устой

чивый стол. Работа с древеслiой гтромзводщтся на спавiалъньа лодклалцiь
iлАтах, котюрые предохравяют крьпшсу стола или верстаха от повреэщ’еюiй.
В качестве подкладвого IIлIта Можно брать чертежные доски или листы
10мкл2аiметровой фанеры, изготовленной из березы или ольхи. Неплохим
материалом для подкладиого IщIтз являются листы резинового ливолеу
ма — релииа. При использоваы.л резшяа режухэще кромиа резаков мецте
туГГатся. Для этой цели ющтя также торцовьй iщiт из брусков, склееюiъа
так, чтобы торцьи выходили на рабочие плоскости щита. Такой щит, изго
товлеI-л!ый из древесшiы МЯГКИХ пород, обеспечивает качественное резаяие
цлхова, требует небозаплх усилий и сохраняет остроту ножа.

Поверхность стола должна быть хорошо освещена равкомерным,
рассеянньим светом. В вечерние часы, кроме общего освещения, необхо
димо местное — лампы мощностью 4ю—бо Эт но расстоянии 30—40 см от
поверiости стола. Подсветку устанавливают таким образом, чтобы тень
от резака ке мешала работе.

Так как работа с древесиной требует определенной температуры
и влажности воздуха, то в помещении следует поддерживать температу
ру 18—20 ос’ а влажность воздуха не должна быть выше 65 %.

Рабочее место М3а’ол4 оборудуют шкафамяили полками для хра
нения материалов. инструментов и ГОТОВЫХ наборов. Кажцому инструмен
ту отводится определенное место. На столе во время раббтьг не должно
быть ничего лишнего. Шпон, рассортированный по тородам и цвету, хра
нят в отдельных паIп<ах.

ИНСТРУМЕ!ГГ
Инструмент для вьхполиения мозаичных работ должен быть качест

венным, удобным, легким, остро заточенным и сделанным из хорошей
стАли. Острота инструмента — основное условие быстрой и высококаче
ственной работы мозайилцА. Основными инструмеiiтми для выполнения
мозаичных работ Являются: плоский нож-резак с лезвием в виде косячка,
нож со сменными реацами, двойкой нож-резак, резак-циркуль, лобаик с
пмэпами, деревянный или металлический притирочный молоток и резак
г-кльотцна -
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ПЛОСКИЙ НОЖ-РЕЗАК
С ЛЕЗВИЕМ В ВИДЕ КОСЯЧКА явлается

основным инструментом для выполнения мозаичных работ (рис. 13, 3).

2
а

Рiс. 13. Но?,1-резаЫ1 для мозаиюI;
1
-

вож-резак со Смекяыюi /Твкямк 2—двойкой кож-реЗаКЗ — ножрезак мэ сi’лькой лдасТикы
Такие ножи-резаки обычно изготовляют сами мозаи’лiмки. Резак мо

жет быть достатоI(ко пВiрОкмМ — до 30 мм. В этом случае для егю изю
товления подходит полоска ккструмектальяой стали’ или лезвие опасной
бритвы. Однако в болыиiивстве случаев используется полотно пилы-но
жовки, из которого вырезают пластинку размером 1х15 мм. Для руко
ятки выпиливают бруски из древесины групли, клена кли березы. В бру
сках делают прорези, вставляют пластинку ножа и склеивают бруски.
Рукоятку стаЧЗЁают по длине на конус и придают ей необходимую фор
му по сечеяяю. Рукоятка ножа имеет овальхую форму, ка конце рукоаг
ки делают плоский косой срез, которым притирают полоски клеевой лен
ты при склеивании частей набора. Затем рукоятку тщательно iллифуют
и покрывают лэком.

НОЖ
СО

СМiшIЫтмИ РЕЗЦАМИ применяют при выполнении опре
деленю,iх операций (рис. 13, 1). Обычно такие ко, имеюттри и более лез
вия, форма которых может бьйъ различна. Обыщiо ножи со сменными лез
ниями приобретают в магазинах.

двойноЙ НОЖ-РЕЗАК (рис. 13, 2) удобно использовать для наре
за-яия полосок — штапиков.

РЕЗАК-ЦИРКУЛЬ служит для вырезания элементов круглой фор
мы с большим радиусом кривизиы. Для изготовленил хриво4инейных
элементов мозаикц применяют также лобзик с пилками толщиной 0,3
0,4 мм.

НОЖ-пИЛКА является вспомогательным инструментом и служит
Для резакия шпона. Состоит он из тонкой пластинки с мелкими зубья
ми, закрепленной на ручке-колодке (рис. 14, а) или на круглой ручке
(рис. 14, 6).

Пкяка с круглой ручкой менее устой4ва в руке и применяется глав
ПЪ2 образом для предваритегною раскроя вдiона. Пмлка с ручкой-колод
кой слткит Мя раскроя ,млона вдоль волокок по прижимной линейке.
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б

Рис. 14. жм-т’Iтаi а — с рчхЙ-кОЛлКЙ; б — с круглой ручкой
дРЛТИРОШIЫIЙ ДЕР!ВЮiНЬуЙ МОЛОТОК (рис, 15, с) прийеНлют

для хщитярки iслееиой ленты при соединении крупных деталей моааики
Ту же Еыпшяег и МЕТАЛЛИЧЕСКИИ пРитиРочный МО
ЛО’ЮК РИфЛ?КЫII РОЛИКОМ (рис. 15, б).

б

Рйс. 15. Приттiрачаые молотки.
а — прт]4рчыыйлеревяюiьуй МоаоТтж; б — ПРмл4рочнЫй ыеталаич

ссюiй МаIоток с рифленым ролыком

Рлс. 16. Релак-лiлъол,на
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РЕЗА](-ГИЛЬОТИIIА (рис. 16) предназначен для предварительного
раскрол ‘впона, нарезания полосок с тхоперечным направлением волокон,
а Также прямолинейных геометрических фигур крупных размеров.

ЗАТОЧКА НОЖА-РЕЗАКА

Нож-резак эатачиаiОт н за1ЮшоМ станке. Угол запючки ножа-резака
составляет 10—15°. Для получения такого угла делают ывокупо фаску с од
ной стороны лезвия или сводят “а нет толцвлiу ножа с двух сторон. При од
носгоронней заточке лезяме резца гхрижIйаiаг к то’оiльному кругу и двига
ют его влево и вправо по прямой, следа за тем, чтобы угол наклона ножа
был посюяюiым. Как только “а лезвми появится тонкий заусенец, заточку
фаски заканчивают. При двусторонней затощсе резец переворачивают и за
тачивают фаску с противоположной еюро’аi. Чтобы не допустить перегрева
режущей кромки, резец периодически опускают в вщщ Вода должна нахо
диться в юiзкой широкой посуде рядом с затол’ьа станком.

ПРАВКА НОЖА-РЕЗАКА

д?iя правки леавия ножа-резака применяют бруски, иаго’говлеоIые из
естественных иЗвI искусственньгх абразивньа материалов. Для устранения
заусенца и получения плоской фаски резец правят на мелкозернистом
бруске. При правке фаску лезвяя плотно прижимаiот к бруску и гIлавны
мм движениями водят ножом вдоль бруска паискосок Руки должны дви
гаться на одной высоте, чтобы фаска получалась плоской. После несколь
ких движений нож переворачмвают и правят фаску с другой стороны до
исчезновения заусевца. При этом поверхиопь бруска смачявают водой
или протмрают вазелиновым маслом. Масло препятствует попаданию
мельчайших стружек в поры бруска. Засалившиеся и загрязнившмеся
бруски лромывают в бензине.

Для окончательной правки лезвмя служит кожаный ремень, закреп
ленный на деревянной колодке. Легкими плавными движениями прово
дят ножом по ремню (как при правке опасной бритвы).

С
помощью опи

санных приемов лезвие доводят до высокой гладкости и остроты.
После окончательной заточки лезвие ножа аккуратно протирают

и проверяют его остроту Острый нож дает чистый срез без деформащвi
волокон древесипь].

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ НОЖЕЙ

Ввиду большой остроты ножи-резаий следует хранить в специаль
ных футлярах или отделениях, сделанных в столе или шкафу мозаични
ка. Во избежание порезов рук и для сохранения остроты реаца рекомен
дуется надевать на него маленький чехол, изготовленный из дерева, пе
нопласта или кожи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Серийное производство мозаичных наборов основано на использова
нии шаблонов или метода штампования.

хлАБЗюНЫ

ХIIАВЛОН - это приспособление для серийного изготовления деталей
криоолинейных форм. Толщина шаблона не долоква превышать З мм. Наи
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более удобны абло% едеиаIе ка оргакйчесфю егсла ЮIК другого
вида прiкой ттлвстнаел. Кромки в’аблоаа чиого и лвдiю обрабатывают.
а силуэт тропю прорисыва1ог.

ЛГГАЗЛIОВАЮIЕ

Способ серийного машювлеямя деталей мозаюси ШТАIШОВАШЯМ
считается более промзвюднтелъаыи и точвыи, чея ксiгоаа°вавке шабло
ное. Способ штвмловаюк аяалопчея способу резамяя кфювщамя: два
реаца с ааюуiъiмх хоттураю вааямодейсгиув,т одна с другим.

С
помо

щью верюею резлщ материал вцвмгается в нижний резец, происходят
реаавие и отделение детаа

Применение того юлi много способа дтамловвами эавксмт от необх
оовою усилия. ‘юторое в свою очередь определяется размерами выреаа—
емой деталя. Мелкие детали кеслфмной формы яырубаiот жручжую
2’iрIамI’а$’,’—?,росечка” (рис. 17)

-

17. Шiмльщ,осеоi

1IХтаюа-просечкк затачмвают с вмешяей стороны. На поверхность
подклщщого щита кладут выбранный для иоал1н ишов, ва него устаВ
ВВ4-ВIВЗЮТ таiш и ударом молотка вырубают деталь.

ГЛАВА IУ. ПРИЕМЫ ВЬШОЛКЕВИЯ МОЗАШСИ

ВЫихо@виевяе мозаячвых наборов из цхдояа включает три етала: под
готовку рксуика, ввготовлею(е елемеятов моаамю я ещшешхе их в об
щую =ю.

ПОДГОТОВКА РИсУШСА для МОЗАЯЧИОГО КАВОРА
Характер рксуш должа 1ветсгвовю’ ваакачевт.ю унрадлвемо

предмета, а комлоэмщ.я — соответствовать его размерам и форме.При выборе рисунка для iтросiъiх орнаиевтальыьа работ необхоЮмы 2—з хгородт древесмлы, для елтх сюжетыьа наборов потребуется не
менее 15—20 пород.

шМЕна{Иж РАЗМВРОВ РИСУНКА

Иногда хтокравмвшкйся рмсувок ме соогве’тгвует размерам украша
емого хтред’ета. В атом случае рисунок увеличивают кш умеашают
е помолю раамеряой сетки.

Сначала рясувоiс делят ва каадраты к жумеруот та. Далее на чмсгь
а(сг явлосят такое же ка,вiчество хумероваввых каадратов, мо болыкето
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(при увеличении) млн меньшего (при уВеньшениИ) размера. Контуры ри
сунка с каждого квадрата оригиныта лераiосят ва сеответствуiоцщй ква
драт листа.

• При умекъцiекии °ртл2инала следует р’и7пыаль художесiтиекнъ’е
особенности рисунка. При въ’сокой с-7пепеЫиi сложности рисунка
нельзя т’роиаеодъко умекьшаIлъ е2о размеры. Проработака де,лалей,
достпаттючкал ври чормалъчом размере. окажется чрезмерной нрii
о резiсом умекыае”лл. Рисунок 6олъiого размЁра, с бо4ъши4 ко
личестТ’Ёом элечеытаов при умекыаеюлii можеп оказаться дробным
2’ потеряет свою целъкост,1 1’ выразитвлъностъ. и наоборот,
при увеличении проработка деiт’алей может оказа,аъся недосъю
точкой, что сделает мозатку бедной и грубой.

После получения рисунка нужного размера с него Делают рабочий
рисунок. В качестве рабочего рисунка используют кальку, а оригинал со
храняют для проверки набора или повторения мозаикц.

При наборе в бумагу рисунок переводтТ с кальки на лист плотной
бумии. На бумагу Накладывают рабочий рисунок и твердым каранда-.
шом продавливают ею, следя за тем, чтобы не было пропусков. На бума
ге остается след в виде углубленного контура, намеченный контур для
лучшей видимости прорисовывают тонкими и четкими караидаiдныыи
линиями -Если мозаику въцхолняют способом набора в Iллон, то рисунок с каль
ки переводит через копировальную бунагу на IшIон. служащий фоном.
При атом пользуются твердым, остро отгочеяцым карандашом.

• При переводе рисунка ка шпоч или бумагу надо ломк”тъ, что на
бор ве%iл по той сiвороке, которая будет чаклеена на изделие,
Поэтому рисунок, н имеющийсимметрI42i. при переводе долзкк
иметь обралное (зеркальное) иаображеiие, д аттюО ,салъiсу с ри
сунком 1Iе-реворач1iают обратной стороной, а затем тiерееодлт
рисунок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ пРямолинЕйных ДЕТАЛЕЙ
Трацитщонный материал для мозаичных наборов — древескый шпон

(от немецкого слова 5рап — стружка) — тонкие срезки древесикы ценных
пород. Шпон бывает трех видов — пиленьий, строганьий и лухценый.

ПИЛЕНЫIЙ йIЛОiI получают, распиливая кусок древесина на тон
кие дощечки, Так] кап или комель режут на дощечки толцщной 4—б мм,
Обычно такой шпон изготовляет сам мастер,

СТРОгАНЫхЙ ХйПОЯ получают путем резанил (строгакi4я) бруса спе
IвIаль-кыми ножаыи на станках; размер шпона в этом случае равен шири
не бруса, Так, ширина цигона карельской березы всего ЗО—50 мм. У цлхона
различают лиценую (правую) и обратную (левую) стороны. Лицевая — это
наружная сторона шпоиа, Поверхностный слой лицевой стороны шпона
более уллотнен. На обратной пороне шпона поверхностный слой более
рыхлый. При выполнении мозаичных наборов целесообразно использо
вать лицевую сторону шгюна.

,дУЩЕНЫИ IЛПОН срезается вкруговую по спирали с вращающего
ся iщлиндрического полена, Ширина его значительно больше, чем про
иного. Лупеный шпон вырабатывают из дешевых, весьма распростра
ненных iпрод. Если лущению подвергается свилеватая Древесина,
то шлон получается с текстурой, имеющей высокие декоративные каче
ства. Обыюто ценность лущеного шпона в декоративном отношении нве
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лика. При испоазовакин такого шлова дл жару5Ккых обзвщовок уо.ле
ния декоративксiо зффеiсi’ достигают раажчяыю1 способаю: ловерют
осi-’пм крашевием, отезлвавмем и т. д.

IЛпон режут вдоль, поперек и под углом к волокиам древескяы.
Лист iплока размечают ка лолос’щ ттроводя параллельные лШаш кончи
ком ножа. Затем по разметке накладывают металлическую линейку
и плотно прижямают ее к листу. Нож держат, как карандаш, с неболь
л-лм наклоном по направлению движения.

При резании вдоль волокол Ыхложа древесм’ твердь пород нон’
может пойти по слою древесии Во избежание этого при нарезажии
‘ллона с I1РОдОЖЫМ направлением валокон делают нескоако резон без
сильного жаж,яма ка кож.

При нареаании шлова с потхеречяым направлением волокок сначала
во избежание разрыва шпона по волокну следует надревать ближний
к себе край.

При карезавии полосок под углом к влоккам во избежание разры
вов вIложа ло волоккам вож ведут юроио, постепенно прорезал одив
годичяый слой за другим (рис. 18).

1

2

а б

э
Рнс. 18. Резаюе лаюк сiмеоой пай илом к напрааiеюю вал,

кою а — касечка ос7рою ийа; б — IчасечI° 1шюи по разкел(В; 1 —

‘плоН; 2—линейка; З — стмеск

При изготовлении широких полос шIгон режут по линейке ножомi
п-млкой. Чтобы вершикь острьа углов не обламывались, резавме вьлпол
яяIот в калравле,вм от вершины угла.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИв0лИНЕЙIТЬГХ ДЕТАЛЕЙ
Криволинейные детали, если ожи кевелшсхi по размеру и требуются

в небольшом количестве, вырезают обычно кожам от руки. При извест
ном навыке этот способ стаковIлтя самым эффеIегивиь’. При вырезания
iсриволюейвь фигур, особенно ка шпона твердых и хрушс пород, не
обходимо резать по слою др.весы пк, чтобы уюл мкду направлени
ем движекил нфка и направлением волоков был менее §0. При этом нож
дозпсеж как бы скользить Вниз по ступенькам, образоваяжым слоями го
д-ичвык колец. Резать в атом направлении легко, срез талучоется глодI
с-мм и чистьл’. При атом надо Следить, чтобы кончик ножа не выходил ка
древесяны. Закруглевия с малым радиусом выполняют в виде мкого
угольн-яiса.

Круги, кольца, овалы вырезают с помощью циркулл-резаз<а. Шлюпа
iщрсуля позволяет без разметки получать круги нужного диаметра.
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Циркуль уп’ваъливают на воя и, осторожно иаМо’мъя ва резец, ве
сколькю-’и ттроходаю вырезают крут. При вырелаи оца iпрорезают
сначала внутреннюю окружность, затем, увеличив раствор циркуля, —

наружную. При ?том хшIож закреiтлт на подкявдиом щите с помощью
хIIIпялек. Слсжвые криволинейные детазш мзаюся — ?авъIтIщ, вижьеткя,
ес.вк ошi неве,впаI и требуются в небошом ЁолмчесТве, вырезают толь-
1(0 ОТ Р2О1.

ФягТРIIый IIАВ0Р лШОЯА

Набор шлона при выполнении мозаичиою iюзютжа может быть про
егым и фигурвым (рис. 19).

1 2 3

7

8

б

Рис. 19. Валы набора шло,е
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ЛРОСТЫМ нАБОРОМ вааьают набор, в котором годкчвые с, а’
‘ежнь участках шлов. расположены’ паралле,во. Различают три ва•
риалта лросi’л набора: продольный (рис. 19, 1). тюперечный (рис. 19. 2
ж косой (рис. 19, 3).

ФИГУРНЫМ НАБОРОМ называют набор. и Котором гсщчвые сло
на смеиьх участках iвложа образуют хеометряческый рисунок. фигур
кий набор, вьпюзшеилй из разных по ц’езу пород Дреаесиг1, аВляеТсЁ
лростейiхююа видом моаакюi. Различают следуiоiжще виды фпуржого на
бора: в елку (рис. 19, 4),. щавтку (рис. 19, 5), кресiсм (рис. 19, 6), в хоы•
верт (рис. 19, 7), в крут юлi мвогоуГош.Шик (рис. 19, 8). Все виды фигур-
ного набора основаны ва iхрижцюiе ю.етръш и зеркажого отражеяяя
рксукка древесшiы в смежхiх или лротмволежащих участках Елена.
Для фигуржло кабора иаюозуют лороды древежы с отчетлшво вы
ра-ой—.

ТЕХНИКА ВЫПОМ-ТЦ4ИЯ ФИГУРНОЮ НАБОРА

Процесс изготовления фиурнато набора вкэлочает следующие опе
рации:

— раскрой Iвпона;
— фугование кромок;

ребросклекважже.

РАСКРОЙ ШПОПА
Чтобы листы ‘влова при раскрое ве смещались, ппгож режут в плот.

на зажатых пасах. На вернем щсю пачки делают разуетку, во кото
рой ее раэрезаiот ка участки сначала в Iтоверечном ваiжравлевiш или iю
углом к Волоктам, а затем в продольНом. Последуюпiй раскрой вьтол
илют по прi4жщаюй лкшейке хф%ом-твIлiсой.

фУгОВАхлIЕ
Чтобы полу1ть после раскрол ровные и глцдюiе крюа, резать еле-

дует Медленно К сеторфЕко, плотно врююоая резец к вяейке или люаб
лону. Если после раскроя между лрвложеыю одна к другой кромкамя
есть просвет, жеровлые кромки фугуiот, используют ручной футакок.
При этом лвсу Iшюона 8алооают струбцлнами.

РЕБРОСIСЗ]ЕИВАНЯЕ

Реросклеквалие хшхожа производят с помощью клеевой ленты на
бумажяой основе. Югеевой слой лента должен обладать высокой клей
костью.

Подготовленные участки шпоНа раскладынают на столе и подбирают
по текетуре. Левой рукой плотно Т’оджТIмают дЁа соединяемых участка,
а правой рукой поперек стыка наклеивают кусочки клеевой ленты в не
сколью-’х местах. При соединении участков шЕхона нужно следить за тем,
чтобы рисупок не сдяннулса и получилось зеркальное отражение егс
в аежньа Ёуах. Убедмвшхiсь в том, что рисунок подойiан точно, по Все
му ‘дву проклеивают клеевую ленту и Тщательно приглаживают ее ярити
роч-иым Молотком (рис. 20).

После того как участки склеены один лист, во избежание трещин и
сколов на ею торцовые кромки или по всему периметру наклеизают ‚сле
евуiо ленту
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1
а

бз
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5

Рс. 20. Реброа’йвяюаяе сюв ллю,е
а —щнй Iсрец б — девъ 1ор в— раиервулй 1ИК817 1 —

ЛИСТЫ Ё1лоI 2—буiа З — лвюм ращ б.ел 4—
вые iщою<м

Б

— юны с 4’мажяой сютеЙкоЙ ЭЖЁб’ ДжтвЫл аЗю,е

ГЛАВА У. ОРIыМЕIIТ

ОРIмМЕВТ (ст лат. ол,аеiЁил’ — украцiение) — ато узор, состоя
щий из рятммчесIоI IТОЯдОЧШIЫХ влемеЕтов. Поэтому при построешiя
орвамеЫта чаще жо исполъуют прхжщш ошетрих и приемы рктМкч
еБС ЛюрОв ЩЩОю ИЭШ весх°юх 3дТОв ШорТ).

Орпамеат ве может существова’ъ вто предмета, потому тю гланвое
а орввмеяте — 310 додч”вежяОеIъ жструктивжъва сссбеююеiям и назна
чению украшаемОю лрмета, а таюке приро$щсй крате материала.

ОБiiiк СВЩЮШЯ ОБ ОРКАМЕкТЕ

Орвамеит возник из юдражавйя формам иовой природы, но чаще
ёсего при здаю.и нсоакчжою набора мотивы реааыото юра в орвднов
Те подвергаются значятельвой перерабогке стюIкзацхм млн о’перболл
зац-ии.

Каждая национальная культура выработала Свою систему орнамеЫта,
втому часто ию орвамi7 мо определить,Х ,ХОМ7 времени и к ка
той стране относится То или ,е промзведе искусства Вьтсовото раз
вития дсс1т орыамевт ва Рэтси. Для руСЮГо моааячыою орвжцата Ощ12’
“а наиболее часто исхюльэуаа мотивов является талi называемая пле
2-вка — разлхч’ою вид’ йереалеi’еюя позюсок в ьище лт, реей, стеб
лей растею.й и цве1.

Известно мною разновидностей оркамеята (рис. 21).
По характеру жомиошащя и рааiолокеяию на украхяаемой поверх

ности предмета мсзаичяый орнамент может быть:
— левточяым — в виде прямой “ля криволинейной полосы, чаще

всею окаямляющей ттовериссiъ iхредметщ ажурный рисунок лекточкоiт
оржамекта. проходящий ло краю Изделия, называется каймой;

39



— сетчатым — сплошной геометрмческий уаор, заполняющий всю
поверхяость

— замкнутым — узор, заполняющий площадь определенной геомет
рической формы (квадрата, ромба, треугольиол<а).

яя Ii7

з
[9

4

10

6 11
о о о

12 13 14

Р,с. 21. Вилы оркамет’:1—3, 7,8— МеанЛр; 4—б — орнаМеяIальяые полосы;12—14 — сетатъ’й ор”амеят

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ В ОРНАМЕНТЕ
По используемым мотивам орнамент может быть:
— теометрическим — Ма различных геометрических элементов. Гес

метрический орнамеит в виде ломанной под прямым углом линии назьг
вается меанцром;

— растительным — из стилизоанных растительных форм;
— аооморфнъiм — из стылиэоваiных фигур реальных или фантасти

ческих животных и птиц;
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— геральдмческжм — из знаков, символов, эмблем или атрибгов
искусства, войкы и т. п.;

— гротесккьв — из фантастических сочетаний декоратцвчых мо
т-ивов;

— коминировавяъщ — ио комбинации различных мотивов (напри
мер, из ттсметричесiас и растительных мотивов (аребески) и др).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРIТАМЕIIТ
ГКОМЕТРИЧЕСкИЙ ОРНАКIЕМТ может состоя’Ъ как мэ прямФшв

ейкых-, тах и криволинейных влемеяв. Основной задачей при вьшозше
нии геометрическото орвамеита является подбор гармошiа сочетаний
древеса пород и точность соещЕеямя отдельных элементов набора.
В построении геометрмческого оривмелта обыщо используют лрижщс
сммметрчи и приемы рктммчесхскх повюров од$ого или вескольюх эле
ментов (ратшорт).

При создании орявмеята следует прежде всею продумать ею обы?ю
геометрическую основу, коюрая явится затем структурой оркамента.
И только когда структура станет легко читаемой, комТтоаиц$олжо оргавм
зовавной, в ней будут выделены главные и подщшее части, определен
уровень зкачммосл отдельных частей, перехот к разработке характер’
деталей, опредвялют степень их контраста и прием обрааовия втою
коятраста.

Наиболее характерной чертой построения оряамежта является коя
траст, представляюпщй собой разющу мкду сменюI влемевтамм. До
ст-втаегся аж резкостью цвеiз, тона или сопоставлением различной формы

При выборе пород древе для геометричесюто оркамеята
нужно учитьхвать, что главную роль здесь играет цвет древесш1. Сочета
ние элементов лабора должно быть построено ка коктрасте мж цветов.
Для изготовления криволинейных деталей набора ве следует применять
породы с яркой и крупной текстурой древесмвы. для фожа моэIо выбрать
древесю!у с заметной, но йекруваой ткстурой, фон должен быть слок
ойм, мягким. Дл4 вставок используют древесмву со слабо выраженной
текстурой, ко более яркую по цве’х.Ло правилам композиIцш ля орнамеита обязательно соблюдение
соответствия его формы условиям ее нахождения в композиции. Из
менение условий влечет за собой обязательное изменение формы. Так,
краевые части орвамента долж отличаться от центральной, а фор
мы детали при повороте естественно должны соответствовать углу по
ворота.

ВЬЛIОЛНЫ{%Е ГЕОМВТЮ4Ч!СКОГО О1’НАМЕКГА
Ш КВАДРАТОВ И окРюююспй

При выпозщеник орнамеята из квадратов и окружностей (рис. 22, а)
рисунок наносят на шп°н, слухсалщй фоном. Сначала вьхрезают гнезда
по внешнему контуру квадратов. В гнезда помещаюот квадраты-вставIа,
причем направление волокок этих вставок должно совпадать е направ
лением волоков фона. После закрепления больших киадратов вырезают
гнезда вод малые адраты и вставляют в них кусочки фона. Затем вы
резают окружность от руки резаком или с помощью циркуля. При вы
резании гнезд под элементы окружкостк нужно строго собзлодать на
правлекмё резаямя (показано стрелками ка рис. 22, а). При вырезании
вставок-дут направление резания должно быть противоположным, а иа
правление волокон (во встаэках-дутах) совмещают с направлением во
локо-я фона.
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с 22. Орнвмеюы ю лерезьтеюiй лрлмтiейвьа
м

й‘
-IЬО’ ,ю,юа а — аереплетеюiе 11оа и оююсi* — 11ресе-

чеюю IIрлмьа полюс с юё,кообраiьаоi зт°аоюi

ВьлжОА11ыв1Е Г!ОМЬТРкЧВСКОГО ОР1МЫ1ТА
излямьа и ою’угльа ПОЛОС

Вылозшеюе теометричеаюiю орIшмекi’ из прямъа и охруга IЮЛС
(рж. 22, 6) вают со встав IIРЁ’Ь ПОЛОС. Ывхравлелиевоюож хюлос

т’.ть с направлением волоiюв фонд. Закрелив IIОЮСIО1 клее
вой лiсй, вырезают гжеэца‚ ‘авлюот в вта округлые элементы. Ва.
йраэлеяте волш на вс уЧвс1’х округза ПОЛОС ЩЮО бьль аерттев
щкуляр-яьа’ направлению волоi фоио талона.Iпдож жут нохи от
руки, блходая драяхла жсрзк<вейяю резаютя (рис. 23).

2 1 2 3

1
а б б

Ё.а 23. Резанке ллона:
а — прямое леашIщ

б
— кос°е ‘геание- в — тго линейке: З .— лист

юдоIИ; 2 —сгаме° Ь —ляыейте

Крсмкм полосок должны плотно лрилегать к фону, а в местах мж пе
ресечен-ий — одва к другой.

ВыпОАНы*4Е ГЕОМЕхТИЧЕСКОГО ОРНАМВ}IТАВ КРУГЕ

Выхгошешсе ттометричесжто орнамеата в круте доказаяо на рис. 24.
Сначала из фожовсго тшюка вырезают крут (1). Из более светло,

шттоиа вырезают чегырехутсЛьш1ю, Скленаают их хюларно, а затем аю
че-жътре, получал аОлов,к звезды (2). Подроваяв места стьща, склеива
ют две половинки в носымъясожечную авезду. Мещцу лучами звезды
вклеиваютхюмбы (З), ав втвх врезают лтш (4). Затеи вырезют мелкие
детали из фоаов4ло слОва (5). Полученную звезду ветавллiот в фояовыi
шлои (в крут).
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Рс. 24. Теоме1рмЧесХяА °р1Меатв сру1:
1— фоноа взлоы 2—аеаеа; З—роы; 4 —щiй; б—медл’ме

Направление ВОЛОIсОН у всех деталей орнамеыта дОЛ2О соввадаiъ
с направлением лучей.

Освома реаавiе и соединение геометричесх элементов с острыми
углами, можно выполнять более сло?а’ьке орнамелты ло собственной
композяции. Примерами таЕих наборов могут спуиiть орнмеiпы, пока
занные ва рис. 25.

Рс 25. Орзмелт в виде роЗега4

Та1о2гi наборами моЖМ° утрасiтгь крьшиiи журнальных столиков.
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%ШОЬНЕII%1 СЕТЧАТОТОоР1цМКТА

Вьшазшеюiе сетчатого орканеята требует большой юоеги при кс
тю-лленян набора. Для сетчатсю орыамеита (рис. 26) испозугот тоы ю
пород древескин Ёоктраствых цветов.

Рис. 2В Серiаiый орвамемт
Ръiсужос наносят с ломою кстiирова.вой уТ.Жгя “а светзц,й пон.

Ваор вед’т т1ослфоат.зхько слева 2алраво,
р

за рядом, выреаая эле
менты светлого фона и заполнял глезда кусоасаюi темкото шлн. На
правление волохюн у вс алемевтов фона доюкхо вIТада1ъ с валраялев
йе” возю’ц встав Это облегчае обработку циертКоСгк набора (шлхфо
налие) iiо’,е лрщ’летачял ею к оове.

При вЫхюзхыев.щ сеГчвЮ орламекта с бъемвьхм ивображевиец ис
пользуют трм Iюроды древесмны (рис. 2?).

Ёiс. 27. Вборы с объеюёы ,обрая’еюсм
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Для лолучеюя объемкостт’ изображения иалравлеяие нодокок у Всех
злеМеж,’,в набора дою,сжо бьггь раалкхм.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРКАМЕНТ
Стиляаовавнъ РАСТиТ!лЬшIй ОРкАМIЕТ по формам и те‘с

е вьшолиеш’я блмаок к геометрхческому. Нередко геометрические фи
туры СОЧетаIоГея со етМзл!аоваваIЯ растительными элементами. Степе
ни егя2Iмзащот раетительвых форм имеют идiрохий диапазон, поэтому
растительный орнамент мсясет бьг’ъ самьщ раэлообразяым ко характеру
Iюмлоаящо<.

В основном растительный орваиеыт вьшозтЕт в виде каймы или
бордюра (рис. 28).

Рйс 28. Растительные орюмемiы
Выколляют такие орламекты обышо ка двух кокграстаых пород др.в

еск-им — для фона и рмс’1ша, причем древе°са не доюкла иметь резкю
выраженной текстуры, ко1му что выразктельсть орнамеята аосюевж
ка коктрасте цветов. Более еложвь и реалкстичяый рисунок иногда до
=
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Сложяьхй растительный орвамеят, выполнекiвй в реалистической
мажере, очень блязок к хсквоххисыой картине. При ом гоя вьЮярахет
из большого числа пород с ТОНIС4М сочетавиен цветов, нередко с прте
нением крашеитя и отбелнважыя древесявы для получения светотени
и объемности иэображеякя. ТГо компоаглщя таi°iе оряамеягъл чаще всего
бывают цевтркчеаао1.

При выполнении растительного орвамевта необходимо правильно
подобрать направление волокок шпожа в ка2кДом элементе оржамеята
и выбрать текчесюе дркецы изготовления алемгов.

ВЫПОЛНИЛа РАСГЧТ!ЛЬ1{ОГО ОРI{АМЫиТА

Для фона растите2аного оржамеята выбирают порож со слабо выра
же-нной теiсстурой, а для злiстьев — пород древесяII, которая коатрас
тяровала бы с фоном по току. На рис. 29 шшиями погiаэаяо каправлеюе
волохсол щевесмкы фона и вставок (лястьев), а стрелками — направле
име движения резца.

Е*с. 29. Вьтолненае расхузлыюю оряаыеы’в
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При авяхолиеним растительного орнамеята отдельные элементы со
сюят оы’Ё° э трех частей. Например, при ишотовлмм шега еаЧала
жыреаают по iюлтуру одну его половинку (рис. 29, 1). Затем ,ыреают по
Добр-i Фуж) по текстуре и наттравленюо волокок вла’ежт-вставку и вюхек
ЗЮТ 327 деТаль в образова$Iвееся гвездо. Так же вьхреаают * шсхеиiот
вторую лолювявку листа и, Наконец, черенок.

Лист может быть изготовлен из цельного куска оЁа (рис 29, 2).
В данное’ случае следует обратить внимание Ва ллВввость реааютя ясриволинейного контура листа.

При вырезания листа, помимо криволинейяого реаашя, по внен
ему контуру кончиком ножа подрезают зубчякя поперек Ё0Л0КоН
(рис. 29, 3). Эта операция требует особого ввимашiя и остор.ияостк.
Чтобы при вырезании зубчики Не обломились, СОВ вставкм можно ва
клеить на бумагу.

Набор зохегьев стеблем (рис. 29, 4) на<аают сверху, вырезал и
вставлял поочередно сначала листы’, . в последнююочередь — че
ре-йок.

При наборе цветжа (рис. 29, 5) ло калравлеюсо, укаижому стрелка
Ь-П, ОЩIН за другим вырезают и в’летают лелестюI, а затем выреэают
и вставляют середввку.

При язго’ювлевш ‘лмсiз елоаий формы (рис. 30) ачала вырезают м
вкле’аiот одну итоловiшку верею в<сТйка (1), затаа — . ЮШвИК
ку (2) и черевок (3). После этого вырахот и вкле11ют верме (4) и к1
е лолош.о оетззю.а лвстмков (5, 6).

2 3

5 6
Вс. ЗО. Выполнение аис, с,юююй 4юрмы

ГЕРАЛЬДЯЧЕСКИЙ ОРКАМЕНТ

ГЕРАЗIЬПИЧЕСККЙ ОРВАМЕПТ нередко приненяли для украше
ю-’л мебели в виде мозамчвого набора. Так, в эпоху средяевеiювьзi украi
-пазж мебель фаоiлълымм гербами, откуда пряамевт и получил свое на
звание.
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Теральдический орнамент представляют собой сложную мкогокра
сочную композицию, выполнение которой требует высокого Мастерства
(рис. 31). Основная трудность при выполнении такой работы состоят в
правильном подборе цветовых сочетаний разлчяых элементов мозаиIси.
Изображение должно быть четким, целЫиым и хорошо читатьсз на рас
стониии

Рм’. 31. Геральлюiеский орнамемт

ЗООМОРФНЬий ОРНАМЕНТ
ЗООМОРФнЫIЙ Оа{АМЕНт очень часто применяют в мозаичкъг

наборах для укралхения мебели или интерьеров. Орнамент обычно со
ставлеН из стилиэоаанных фигур реальных или фантастических живот
ных, птиц и рыб (рис. 32).

Рис. 32. Зооморфный рнаМект
Технология изготовления мозаики не позволяет скрупулезно скопи

ровать изображение-оригинал. Поэтому при работе над сложным зоо
морф-ным орнаментом рисунок подвергают некоторой стилизации. Пр
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аФгом отказываются от iсоiтироваввя слишком ме3л0 деталей. Обобщение
рисунка надо делать очень умело, чтобы как можно меньше отойти от
орипI{алл.

ГЛАВА УI. СюЖЕТIтый мозАЯчный НАБОР

СюЖЕтНЫй НАБОР — это моааячяое изображение, в котором за
ложен определенный художественный образ: пейзаж, натюрморт, порт-
ре; мкогофягурная компоажщiл. В основкщ сюжетаIй набор применя
ется в виде яастеяжь вално Для украцтенкя интерьеров обществеижьх
зданий.

РИСУНОК В СIОЖЕТНОМ IТАВОРЕ
Существует ла способа создашя сюжегкого мозаичвого набора.
ПЕРВЫШ СПОСОБ. Готовый рисунок обобiщтот с учетом Технологии

вьто,ше’в1л деревянной моеаюси. Не следует слепо когвровать тIроцзве
дения жквоххкся. При простой замене маа,юв кисти древесивы
теряется иеттовiорвмая крага теистуры древесжы. роме того, при Вь
гборе рисуюа жщ создажшi еобстветшой компоевцмм для сюжеiиой моеаи
км иеобхощмо учитывать характер и иваначеяме украшаемото предмета.Обычно ХОмIЮмЩхЮ мозаша ограшiчаiог раююй. Этот прием позволя-
ет ахраияiъ Iелос1тоеть плоскости у’срашаемого предмета: едниство де
коратхввой вставки и поверхжости идев1я

Если в мозаИчяом оржамевте основное декоративное средства — цвет
древесмжы. а тенстура ли обогащает ещ то в сожетком наборе на пе
рм месте — текотура Древесъы, графические элементы коюрой (лиюоi,
пятна, точЮв, черточкв) моио ислозЭовать при создаш4к изображения.
Цвет при $11м ке теряет своего значения.

• Сюже,пчый набор саедуст сыЛолаять крупными ТлакаМч, не дро
бя о “аме%юле дел’адi’. Мел%?ле делаелii iлаобрйже%%’я щiж1’о ,‘ах° -

дтiтъ б ‘Уекё7,чюе самой древесi’н’ы, лодкой мере iхлодъзул ее гра -

фIлческоЁ богаiлстiво.

ВтОРОИ СПОСОБ. В данном случае сюжет находят и самой тексту-
ре дренесижьг. в ее причудлинам рисуике, умело дополнял его нескольк

ивста-вле4и элементами.

ТЕХНИКА ВьшОЗшЕНИЯ РИСУНКА
Готовый рисунок в карандаше или красках переводят в ‚оновой

рисунок, а затем н контурный. Полученный рисуяок делят на цвето
вые планы и получают рас<рацiенкый под моаику подготовительный
рисулок.

• дрееестiка но-разкому оi4рса16 све,,i е аав?’с1ы4юс,Т’ от иалрае
ления еолокоя. ПОТТЮМу 1рк создают. водгт,ювi’тпелъксго р,лст’,са
следуе’л ТвЩаIТIедъчо тгродуматъ налрабление еолоIсок на оiлдель
ных участках мозаию’. Если нуюо добиться тогО, чтобы от
дельные элел’ечты ,сомлоаiциI’ .ыделлдисъ ,ртi о,’ределекяам осее
ща’I-ил, ‘по капрааленiе еОло,сок в ких даасно быпхъ олыи’чным От
,‘алраелекiля .оло1сон дрiгих деталей.
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• При переоде л,а Iлиюяар’юлюх $ЛО’схЮ1?% стараяЁь ,iай*и’
‚,,‚е1Сст1.Iре древесцкъ. мЁаюле детали каатюзтщм1

IIодготовителЫтый рисунок переводят на калысу и получвюФ так в’з
ываемый рабочий рисунок. При этом нукяо учитывать, что рисунок
в готово,’ наборе будет иметь обратное (эерiсальжое) изображение. По
этому для проверки правильно съи посiроекмя рисунка иаюяьзуют зерI
сало.

После получения рабочего рксушса набирают фон. Если фон состсит
МЭ двух куслфв пшола, ТО ‘а кладут тах, чтобы один заходил ка другой
в месте с1ъ1ка, и тiрорезают сразу об листа ЕОХфМ 110 линейке. Такой при
ем обеспечивает более точное ж плотное соединение листов цтлока. Затем
а листы клеевой —

Если фон состоит из нескольких кущюв штхова разных пород с раз
жшым направлением волокон, ‘о сначала производят набор фона посо
бои набора в бумагу. На лист плотйой бумаги наносят рисунок наиболее
круiшь деталей мозаню. к. выреаая Iтезда в бумаге, поегепешю запол
няют i.х щв°ком.

На вхбраялый таюiм образом фак переводят рисунок оетальыьа де
талей моашт iФiсрую тем вьшолияIог юсобсн набора в пов, выре
зал сначала боее круые, а затем более метае детали мозамIаI.

• В обна’. наборе ,‘елъза лрIМе%А1ль иалок, резко о,лдичающиiiса ло
,лолщ1й.е. Зипо може,тi лртестiи

п

кеисачес’л.еi.чо,’у ириТсА.ч.а -

чцю набора ,с оское. и’ зат,рдкчп, иiоследуiощо обработису ло
аерх-костц моаем1стл.

ГЛАВА ‚То, IТВАШЕ
МОЗАМЧНОГО НАБОРА НА ОСНОВУ

Процесс наклеквалия мозаичвого набора ва основу состоит ка пе
скольЮа этапов:

— пощотовкк основы;
— пркютовлеяи,1 и Нанесения клея;
— выдерживанкя пакета под давлением при склеиваякя (ттрессо

вание).
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Перед ск.1’екваяием необходимо подготовить основание — поверх
ность изделия. Материал для основы выбирают в завмощостм от вида ух—
ралiаемого мозащ<ой изделия — фанеру, массивяую древеснву, древесво—
щуле или сiсляржые щщтЫг.

Древесноетружечкые плиты (дСТI) сначала калибруют с целью вы
равюIваяия, затем шлкфуют жiля получения необходимой перохояатостк
поверхности.

Столярные пюIты иногда имеют воэшхегую поверисгь вследствие
короблеямя а овьгпри 4аяелия, iттому, также жилифуiот.

Требует шлифовакка к фанера. Следует учитывать при этом ее тел
щ-цау. Очень грубая хiзероховатость при тонкой фанере может отразиться
ка поверхности изделия, в частности ка-за этого жель?. оклеквать не‚
-паи ДСЛ.

пол ввклеивают поперек основания или вакскось. Это делается для
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того, чтобы не появюпiсь трелвиьт в обтлщовхе мэ-за разной усадки фане
ры и IшIома. Шiюк сильно стявается клеем, и если фанера имеет меiiь
шую усадку при высыханмм, то появятся мелкие 1iродоные трещинки
и поларость выйдет некачественной.

При использовании детэлей из массмвной древелтЫI с их поверосгк
удаляют смолу, жировые пятна, заделывают торцовые поверхности.
Для тюю высверiнают (вырубазаг) и заделывают пшатлевкой сучю и уг
лубле-яия, промазываiот Тюрцы Л0дЮ04 клеем. Сучхи вырубают или под
резают, тах как при усьтхания доски, на IФ2РруЮ юiеят Iщ’он, они усохнут
кельцIе основания, и в этом месте появится углубления. Обезжиривание
производят с помощью чистого бен Эщю или ацетона.

После этого поверхность массивной древесины зачищают и выравни
вают.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И

НАВЕСЕНЛЕ КЛЕЯ
Наклеивание шпона — дело несложюе, но требует аккуратности

и расторопности, а в конечном итоге правильной организации рабочего
места,. самого процесса.

Мозаичяь’й набор приклеивают Е основе холодя яли горячим спо
собом.

Обычяо для приклегавил набора к основе приненг полйвинмлаце
татную дисперсию (ПВА) — вязкую жидкость белого цвета, готовую
к употреблешю. Дисперсия облщ’ает неограниченной жизнеспособностью,
практически безвредна, при высыхании обрааует бесцветную пленку, что
делает незаметиым незначительное просачивание клея при наклеивакии
мозат’ю.

• При длiйтелъком х а%еник ВяЗ7СОсПЬ дист1рс%Еi ловъи’iаетсл, она
адстлеет. Не реiсмекдуезлсл грц,ю дислерсию разбавлллъ водой,
досIла7аоччо лиIаь хороао тремеиьатпъ с.
Поливиямлацетаткуiо дисперсию применяют для склеиваиия прессо

нением холодным и горячим способами. При наклеивалий мозайчяого На
бора на основание с помощью жесткой щетй”кой кисти или щетки Наво
сЯт клеевой слой и равi.омерно разравиивают его по поверхности в двух
взаимно перпещщкулярных направлениях. При горячем способе наклеи
вания щпон из основание накладыиают елустя некоторое время после на
мазывания, тах как жидкий горячий клей может пробить его насквозь
(особекво крупнопористий тонкий шпон). Исправить этот дефект в свет
лом дереве практически невозможно. Когда клей начинает загустевать,
начинают прессоваяйе.

Определить начало застудневания клея (начало запрессовки) можно
пальцем или ребром бумаги: если клей начинает тащиться за бумагой —

застудневание началось.

• Особенно iащаiлелъко следует начоситъ iiей на места, аде воз
мож-мъ’ наибал1цие нагрузки %а таоН, — углы, ЗЙМОЧНЫ2 КРОМ1С1,
месТпа выхода 1л07Щ0В. Если учаслюiс не 1рол1i7пан “АеСМ, проIлзой
Овп’ отстпавание юаоча и образоание ‘о”лжейю. IСОЛКЩЫЁ легко еб
каружи-л’ъ лроспщки9акиаi щЧиз,о следует аюсуратв%о надрезатъ
наис,сось Р1ошс1iлс ланчеIтюМ, вбесри тштелем Млн ‘пТьолОЪ’я но
жом немного клея, слегка смочитъ учаслюiс сверху, а затем при
жаI-лъ юеллъ’м у,люгОМ.

Обычно слой клея должен иметь толляу 0,15 мм — тогда он наибо
лее прочен. Но иередко такую толщину получить трудно. При наклеива
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нии лмленых пластинок на дощатое основание толщина слоя будет зна
ч-ительно больше, так как обработка нижней пиленоЙ стороны в тонких
пластинках связана с болыпими трудностями, а иногда невозможна при
ручной работе. Здесь следует применять безусадочкый клей типа эпок
сид-кых цiпатлевочных масс, состоящих из клея с жестким наполiоiтелем
(мелом, тальком, доломитом, древесхой мукой).

Пригодны для наклеивания неровных снизу пластинок На основание
эпоксидный клей Iлпатлевка. В столяркый клей следует добандять поро1
-лок мела и древесного угля в равной доле и зтиы составом камазывать
основание и нижнюю часть iлпона пиленого. Увлажнение iхцiона здесь
обязательно. Наклеивание ведется под легкую запрессовку.

ПРЕССОВАТШЕ
Иногда при наклеъiвании наборА во избежание коробления возях4кает

необходимость в двустороннем оклеивании. В этом случае на обратную
сторону основы наклеиваiот слой Iххпона, равный по толщине набору. На
правление волокон Iллона,должIю совпадать с преобладаюд’им направле—
нием волокон древесины в наборе. Таким образом, пакет состоит из двух
облицовок и основы. Если основой является фанера, каправление воло
кон ее наружных слоев и преобладающее направление олокон в наборе
должны быть иаимно перпендикулярными. Сформироваяiiьзй пакет по
мещают межцу двумя металлическими прокладками и кладут под пресс
(рис. 33).

1
2

б
в

Рiс. 33. Прессованце
а — пресс; б — ]хiмТы; в — наклекааыке ]ллоНа: 1 — оклеяааеыая ле

таль 2— шлон
Прессование производят с помощью гидравлических, винтовых,

пневматкческйх прессов или струбцин. Порндох< запрессовки пакетов
в струбцинах следующий. Винты струбцик поднимают, устанавливают
на одном уровне нижние-опорные балки, на которье укладывают дере
вянную плиту — цулагу. По размерам цулага должна быть несколько
больше сформированных пакетов. На цулагу кладут металлическую про
кладку, а на нее — сформированный пакет, который накрывают второй
проI$ладкой. Затем на первый пакет укладывают второй и далее, до пол
ного формироввния стоны. Стопу уложенных пакетов накрывают второй
цулагой, поверх нее под каждый ряд винтов накладывают бруски и за
кручивают винты. Делать это нужно равномерно, начиная от середины
и постепенно переходи к краям, чтобы обеспечить свободный выход из
ли-цIков клея.
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При нсоблюдеямI4 режимов наклеияаииз’ набора ва поверхности ис—
замки могут возникнуть дефекты, которые яНявлятотся путем вкецiвето
осмотра, простукмваiвiеы и пробныкi оттибом кромок набора.

ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЛРШСЛЕЯВАяИИ
МОЗАЯЧНОГО НАВОРА НА ОСНОВУТТРИЧIНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАЯЕЯЯ

1. Просачтлаюле ‘‚дел ча лицевую ловерхяссIпъ. Употребление
очень жидкого клея; повышенное давление. Зачиетить клей щклей или
ножом-

2. Влчтяюся’ъ. Плохая тюцо’южка основы. Устраюйь жевоЗмкво.
3. Вмлтимы. Сжатие икородиото тела (стружки, щеп1и) между

тлпоном и прокладкой. Смочять вмятину теплой водой, устранить за
чист-кой.

4. Полное раскАеiаактле. Применение жидкого клея; застудневание
клея до прессоеавия недостаточная выдерлсса под прессом, низкое дав
ление. Устралитьхевоэможяо, тхриклекть набор Вновь.

5. Воздутачые iуаырц. Неравяомервостъ клеелого слоя; загряанекие
основы, вмятина ва оове. Горячей водой смочкть пузьхрь, сде,iIать над-
рез вдоль волокол, ввёетя клей и произвести вритирку.

СНЯТИЕ СВЕСОВ ШПОНА
и овлпцовывлххив КРОМОК

Убедивцiись и качественном приклеиваю4и кабора, приступают к об
работке кромот’ которая в ЭВВИСЮ4ОСТИ от материала основы заключает
ся в снятии сВеплвающмхсл кромок (свесов) плiоНа и облицовываныи их
с последующим тллмфоваякем либо в снятии ‘весов тдпока и вiлифоваВ
ИИ кромок.

Обрезку свелщюающмхся кромок iхлтона вьшолыятат острой стамеской
“ля фанерной твилфй, надежно аiсретпiв деталь, по хорошо эакрецлеiой
линейке мэ метаюIа. Свес сбрезалот аапо,що с наружной оклеенной кром
кой или чуть больше. СВеСЫI елезщет делатъ i’х чтобы I0рец плюна же был
виден, так как ов является наиболее слабым местом: юiевво с оI1цевлеIоя
торца Нав4нается лорча фанеровкк. Торец либо должен тираться в об
юiад-кую рейку, либо в впзюау шаска, оклеивающупо кромку. Если кромку
ке оклехают, 10 обрезажжый зОрец фанеры сле’ет 3а0вал34ть тонкой шли
фональвюй шкуркой, как Бы свести ее ка нет.

ГЛАВА УIП. ОТДЕЛКА МОЗАВЧНОГО НАБОРА

Отделка мозамчяою набора — это эаверхдахощая операция в процессе
изготовления изделия. Цель отделки состоит в том, чтобы вредохранить
мозацку от загрязкеккя, увеличить прочность изделия, а также придать
готовому изделию красивый вид. Для этого мозалчкый набор покрывают
защитным отделочкьва покрытием.

ПОДГОТОВКА НАВОРА К ОТДЕЛКЕ

При подготовке набора и отделке его поверхность аачiяцают и вьтрав..
живают с помощью тцлсля IВкля представляет собой плоскую ётальную
лластшку, одна из кромок которой имеет острые ребра. При зачистке на-
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клон ц.али к поверхности должен быть небольшим, в противном случае
можно лроциклеватъ тонкий цшон насквозь. После циклевания приступа
ют к шлифоваяи’о Iповерюiоеги абразивной шкуркой.

Для iiiлифовки используют абразивные шкурки различной зернис
тости на тканеьой или бумажной основе. Они представляют собой плот
ную бумагу ил” ткань (саржа), на которую нанесен тонкий слой твердогс
материала — абразива. Шкурки выпускают под Номераж4 которые обо
значают крулность основной массы зерно абразива (К 10 — 01, мм
ЗЧ 1 — 1,0 км, М5 — 0,5 мм, М50 — 005 мм).

• Шкррка бывает дух видов: лростпал и водосiлойкал. Чтобы врове.
ритЪ водосiпойкос,ль IшсурХI’, ее хт3со’е1с опусiсаюiп в воду ч дер.
жат Iпам около часа. Если ,юсЛе ЗIпого абразивный материал ос
?пакетсл ка основе, а сама шкурка iрцмещ вераокачалъкый вид,
значит, она водосiлоiксл.

4 Качстiво закрепления абразива можно IIровщжТ,1ь путел’ пере!чба
рабочей етпорочы внутрь. Если зрка 1!РИ зтпом не бЫсЫлЙюТтаСЯ ча
клея ‘л осноъ’ а бумажная основа не расс,iа,лааеюся, то iак,дрка
IсачесяIаенная.

Шлифоваяие производят мягко, без сильного нажима в направлецтiт
волокон наибольшей части элементов мозаикц. Если мозаика набраха и
тверднх и мягких пород, то iллифовать следует по налрзллению волоков
древесины мвткцх пород. Для зачкстiа набора применяют шкурку вер
нистостью * 12, Для повторного, чистового вллифования — зернистос
тью М. 8 иб.

• На обработанной ловерткости не должно бъiаъ черовксстаей в ви
де вл’ятлн, царатшч 1ли’ варывов волохоч талона, тат’ ‘са,’ трл на
несении лака все неровностпч Т аверхкосттi моааики вияаляю?пся.

• Особую осi,’орожкосiтъ н’лсно соблюдать при iалифовакчи мозат
лки, в коiлорой в ,сачеетве фона применен темный ,срашекый ?йюа
Темная древескаа пыль не должна ,юладатъ ча све,,ыые участцю
мозаикIл.

ГРАВИРОВАIIлЕ
В некоторых случаях мозаику гравируIот, чтобы изобразить мелкиЕ

детали орнамента или сюжетного набора (например, прожклкц листьев,
складки одежды) Гравироалке производят после зачистки набора Ри
сунок переводят через копировальвую бумагу ка предусмотренное для
травирования место. Если гравирование занимает значительное место,
то рисунок, чтобы он не стерся во время работы, закрепляют прозрач
ным лаком. Для этого по нанесенному рисунку проводят тампоном, слег
ка смоченнык лаком или клеем.

Гравироваяие выполняют с помощью небольшой стамесю или ножа,
Делая неглубокие прорези по контуру нанесенного рисунка. Затем слещ
альной мастикой заполняют эти прорези. Цвет мастмю может быть разныц. Обычно он контрастирует с цветом гравируемого элемента. Чаще
всего применяют черную или белую мастику.

Мастику наноскт в углубления с избытком, так как при выснха
нии она дает усадку. Загрязнения мастякой смежных участков по
верхности немедленно счищают, ке допуская ее затвердевания. После
высыхакия мастики поверхность набора шлцфуют. выравнивая запол
ненные мастикой контуры заподлицо, после чего приступают к отдел
ке набора.
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ВЫБОР ОТДЕЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Красота текетуры древелх в полной мере проявляется под прозрач

ным отделочкым потсрьтем. Чтобы не нарлштъ колорита мозаячкоТс На
бора, необходимо прiмеяяiъ совершеш?о бесцветкые прозрачные полиро
ваниые покрытия, которые лущле всего выявляют декоратквыые качества
древесоаI. 11отому при выборе материала для огдезц° небора
необходимо предъявляТъ к нему следующие требования:

-
бесцветяость;

— полная прозрачность;
— высокие заiхутаiе качества.

п0ЛИ3ФИРНЫЕ ЛАКИ

В наибольшей степени этим требованиям отвечают полиэфирные ла
‘си: парафиносодержащие и бесларафиновые.

Тiарафикосодержащме полизфирIIе лаки наносят в Два слоя. После
отвердеюiя покрьггие хллифу]от и полируют абразивными ллсурками и па
стам-и. ТIолироваiые покрытия имеют зертсальлый блеск; бесцэеiвы, про
зрач-вы обладают высокими декоративяыми и защитными качествам”.
Одвахю они образуют й тiоверююсти 3ая’юг набора достаточно топ
‘1ую ялеятсу, из-за чею поверхность изделия кажется покрытой стеклом,
ла ней млою бликов, тю мешает юсхрцлтню мозакчното рисуюса.

Весларафиновые полизфирные лаха — двухкомпоненткые. Компо
ненты о’ешмвахот непосредственно перед нанесением. После высыхаIIия
ллею хорошо лiляфуется и полхiруется.

Н%ЗТОЦЕЛЮОАОЗНЬХЕ ЛАКИ

для отделки мозаичных каборов используют нитроцеллюлозные ла
ки холодного и горячего нанесения, образующие прозрачные, слабо окра
щенные покрытия.

ЛАIС НЦ-222 — самый светлый; образует твердое блестящее покры
тие, но при большой толщине пленка растрескивается.ДАМ IIд-218 — более темного цвета; наносится таь’поном, распыле
нием и каливом; позволяет получать гтолирован.ае покрытия е высоким
блеском.

Нитроцеллюлоэiiый лак наносят на поверхность набора мягкой плос
кой кистью в одвом направлении полосками так, чтобы последующая по
лоса частично перекрывала предыдущую. При лакировакиц тампоном лак
наливают внутрь твмхгова, а не ьшкаЮТ 2випон В лак.

После первого покрытия поверхность мозаиIа’ просулхмвают в течение
1—2 часов, затем обрабатывают шлифовалъкой шкуркой. Очистив поверх
ность от пыли, наносят второй слой лажа так же, как и первый. После суш
ки покрытия в течение 3—4 часов поверхность слегка шлмфуют шкуркой
зеркистостью М Зи лакируют третий раз, применяя более жидкий лак.
Покрытие выдерживают до полного высыхакия лахса (не менее суток). По
сле этого присхулают к облаюраживакию поверхности покрытия.

ОБЛАГОРЮКIВАЯИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ

Если нужно получить поверхность с более высоким блеском, покры
тие полируiот яятроIтолитурой. При этом используют тамитон из шерсти,
завернутой в. полотняную ткань. Шерсть о’ачивают политурой, завора
чивахот ее в полотно и долучецвым таицоном оерабатывают поверхность,
делая широкие круговые движения.
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А0ЩШв4Е

С древкейхвих времен на Руси в качееiще дIлифовальвого материел’
ислолъвшвi ощ, в стеблях которою ю’еегся кремнезем. Во из-за ма
лой iхромаводмтельности хвощ был забыт при переходе к мехавизироваи
кой обработке дреяесквы.

Процесс шлифоваят4я заключается в следуюIцем. Хвощ рассыпаюх
ло тiоверхкости изделия и с помощью ваты ведут шлифовку вдоль вело
кон древесквы. После этой охгераiщк 1лсается расход отделочных ма
териалов и улучтается качество отдеаас

Лощеюе кожло Тхроизщ1’ обычной древесяой струпсхсой из лист
вевнь пород, а также ХОЖСХБIМ волосон и лубом, отчете и операiщю ло
iцею-я (ттолироваимя) иногда называли лулежкем.

ГЛАВА IХ. РЕСГАВРАIЩОШIЫиЕ РАБОТЫ

РЕСТАВРАЦIIЯ — это устранение дефектов отдельных алелевтов из
делия ма восстановление всего изделия в первовачальжом вще. Реетав
ращiю вшоля,паг в отве1т1,ш с перкачалы в,щом и качеством из
делия. Реетаврацкохвые работы вьтюшг более тщательно, с возмож
ным сохранением деталей, отделоа покрытий, декора.

Прежде всею устанавливают первоначальный вид изделия по черте
жам, фотографиям. Ислорчеш!ые старые дета,в1 ма древеси замекяюх
ыовьл1. подбирел юевескву по породе, хету, тех ре и влаясости. При
меке-яке деталей более ала’х по сравнению со старьио ххрквощiт к по
вторкой лорче изделия и ‚сороблевию вла,ц элементов.

При реетавращц моааяа работ °тделоiьхе покрытиявосстала
ввают, как правило, тем же огделоIм материалом. Если отдвлочвы
материалы друпе, то их жутло подобрать так, чтобы влцина, хег, блесв
изделия соотегстввали первоначальному.

Реегаврацця моаажоI состоит ав слетоэтапов:
— ветавТа Ыхпоиа в места утрат в мооамчыом наборе;
— тхроклеивалия ловерости набора;
— зачгIсгтси и отделки.

ПРИ ВСТАВКЕ ЛIзТОНА с реставрируемой ловерхвости удалят
испорченные элементы покрьттия, очмщают от клея места вставни в мо
закчком наборе. На кальку наносят контур вставки из ‚лложа и хсТгольау
ют ее в качестве дхаблока. Затем аыреаают ножом-резакам вставку, под
бирал ее по лороде, цвету, текстуре.

ПРИ ПРОI(ЛЕИВАIИИ вставку оначивают горяiы жидким клеем,
нанося его тонким слоем. После нанесения клея вставхсу помещаюi
в приготовлежкое гнездо, ловерость лрессухот нагретой щлаюй. В про
цессе кагреваякя происходит восстановление старого и вшiтывавке ново
го клея. Затем поверхность сушат, зачкщают и отдальают.

В некоторых случаях ПРИ ВЫЗЙИЛИВАкИИ ДЕТАЛЕЙ пользуются
лобзхкам. Вьлхилеяжые детют тходгсжлхот вадфилем друг к другу и скле
ивают в моаахчвьий набор. После сушки набор зачиIцахот плсуркой. Ив
крустировалную ловерююсть обрабатъхвают согласно теологик °тделю
ловерости из древесiаьт. При реставращiи необхоюшо сохранить перв
озда-жньЫй образ изделия.
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РЕЗЬВА ЛО ДЕРЕВУ

ГЛАВА Х. МАТЕРИАЛ

Одним ю внибо,Iее Дастува и краааь врирщвьа Матери ал ял
яет-1 дреВ€смва. Ее рисуао, цвет, арсмат веповтОр. Среди худож
есТв-еа работ самой распространенной и любимой в Ватюде была резьба
по дереву. Пою2’ание плаегж’чеси аойств красоты текетуры и цвета
древесиды развивалось ммк аоiюлеамащ нярОДыЬ маЁтеров.

Евазв рую’ истинного Мастера, дерево приобретало вiюрую жизнь.
Ре,ьбой ухсрахдазщ жклищ, м дюрабли, мебе2хь, посуду, (IруIщЯ iруда. Ру

сиа хущкой обра древеашьх- яВлашIе
ное, iода ее миру везшк°лжые арйектураые ЛВМЯТЯШО!, заТейв!
вую • прекрасную бьпiую ттарь Око юс’одп х маусству древнач
Руси. На сюлах едав- сватюБаЦ каображазжь люди, птицы, звери.
Iюторые, по снкде’тльс”у летопио’ казалоСь, бладвли ,ЮЮвью. Русские
мастера художественной обработки лревесйвы облдалй аемсчерiтаемой
фаа’ахей, отв звввиа’ материала. ЧуВСТ прещжса чю и

-
юляло им в канцой работе — от ве,шчествсо храма до
рухшаi — адвваiъ IЮдЛ1Ю хпршiаведежия мОсуттва (рис. 3

К

Рас И Люе .с’ст Оби’щЮоЖЁай олшевео1

57



ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Выбор материала зависит от того, что собирается сделать мастер:
подэоркуiо доску, фриз, каличник, мебель или скульптуру, — а также от
вида и сложности реоьбы на изделии, от места и условий, в которiа она
будет находиться. Опыт показывает, что более рационально использо
вать те материалы, которые дают жаибольиiiий художественный эффект
или более даIговечны к менее трудоемки.

Практика сформировала несколько основяьа правил при выборе ма
териала. Так, для внешнего декора лучшим лесоматериалом являются
хвойяне породы, хорошо протмвоетояпще твиещiю и капризам природы.
Можно также использовать древесику, богатую дубмлькыми веществами
“ля повышенной оюлк’-iсстк.

Для резьбы требуется материал без пороков древееины. Большое
значение имеет и тс, как сделан разрез ствола дерева. Если изделие
требует высокого качественного испозшения, выбирают древесину ра
диальной раслмловки с прямыми слоями. При такой распилоьке дерево меньше iтодвержеко короблеiвло. Для изделий, задуманных в Тех
нике лрорезкой резьбы. применяют древесину тантенцяокалькой рас

п

иловкм
Для резьбы необходимо отбирать высококачествеккую древесяку,

ке киеюiщло твiска порсков, как лаклол волокоя, свклеватость, лрсрссгь
суi, трещины, червотсчкнаи тжкль. Лишь з крупной домовой резьбе
допускаю*л мелкие здоровые сросшяеся сучки.

Для реаьбы по дереву используют разлиаые хороды древесилы.

Лiаи
Из магких листаелных пород для резьбы каиболее часто применяют

лялу. Ляiта откосится к мягТаIм породам древесцкы, поэтому ее примене
ние ограничено мелкими бытовыми изделиями. Древесмна лклы легко
и чисто реясется, мало подвержена растрескташпо и iюроблекяю. Оея
во хорошо вв ней вьлIолкяется IIлоаювыемчатая и плоскореефнал резь
ба. Вместе с тем мягкостъ древесках лцпы является отр1щатедълъ. качеС
ТВОМ ДЛЯ IIачмкаIощето резчиI. Из—за своей мягкостя ляпа требует очень
острых инструъентсв, ибо она не режется, а мнется. Не имея практики
в резьбе, можно случайно испортить резьбу, что гораздо сложнее сделать
при работе с твердой древесялой.

О?тъхеж
Древесияа ольхи также легко режется, мало хоробител, хорошо вос

принимает отделку и ,iмитярует другие породы, например красное
и черное дерево. Эти качества делают ее пркгодяой для всех видов ра
бот. Однако из-за часто встречающяхся пороков древесяны ольху при
меняют реже акпы и лиI1 для мезпiх изделий.

Вереза
древесина березы режется с трудом, но рельеф получается более

четким к чистым. Вереза хорошо окралйвается и отделывИтся, но ее
древесяка имеет склонность к короблению и растресюiваяяiо, что ке поз
воляет применять ее в крупных изделиях.

дуб. бу,’
дуб и бук иадавка применяли для крупкьа декоративиьа резлых ра

бот. Резьба по дубу и бух<у трудоемка ка-за высокой твердости древесаы,
но очень выраайтельна и декоратмвна. Ое породы хоросхо окралхиваются
водкьи растворами красителей и отделываются.
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Орех
Древеожа ореха иреiщасжо расется во всех аалравлеш<ях, редiсхалывается и по?воляет вьшолц,йъ самую тонкую реаьбу. древесява

ореха хорошо отделывается и особейно ‚толмруется. Ке ислольуют как
для резьбы на массиве, Так и для ноиладкой ревьбы. древесива ореха
считается иаклучiш материалом для высокохуд®ествежжъа реавых
ивделяй.

Караза’
Древесяла iрагача обладает челю выражелжой текетурой и КОНТра

сТ-яния цвеговмыи переходами, “о Ее всегда желатежо в резьбе, тах
как сбквает ее ржi’. Древеевна караiзча рекется с трудом и применяет
ся в резьбе для круа “акко.

Гщаа
Кренесяла IУШХ облвде.ет высокой твердостью и хорошо и чисто ре

жется ‘о всех жалравлеюлх. Ов. мало коробятся и почти не растрескя -

вается, хорощо ократдiiваетея и отделы’ается. Группу используют для
рельефной реаьбы.

Ела.
Древесяыа кдела режегсл тяжело, ко чиею, без схдов, хорошо ле

редавая тоячвЛпже двюкеЮоI резда.

СосН4
Древееяяу сост.’ IтрюIевяют для крупной резьбы, потому что керав

номержсстъ в плотности окраске слоев древесяяы сосны затрудляеi
восприятие мелких депэлей. Сцолястосiъ сосны обеспечивает дОдговеч
ность вне= ре—

а.
Правесила ели режется ле’жо, ко у нее ююго сучiсов, пряводяыв л

дозюмIсе ,Iжструмежта, В отзвiчке оты, ель Мвлсо’олиста и менее дол
товечжа, летому ее реже применяют рдп жару)!ой резьбы.

I(едр
дртi.щi кедра хорошо рекетот, облвдвг красивой теiтгурой и цве

том. Из кедра моло делаiъ прекрасные изделия, украеiшые самой
.:-.

2а
Древесяна тксса облалает хсрасвжым цветом, долювечтостью, 1’рекрас-

во ложщаеIтл резьбе ж хорошо о’щеааетсл. Однако яв-за отравнче1
эаТтасов той древеоiы тисс иелальзупот 1лью Для мвюговлеЕяя иехсру
лвых художесi’веж иадехй.

Махают.
Древесяна мтош1 ретея с трудом, при этом обра?уюттл сIсоли

Ее ттр.енэиОт для квтовлешя жакэщiщой ревьбы.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА
Заготовку древес11 для реата работ нужно прсязвщщiъ с отстяб

ря по арь, когдахiрекращаетея яжеыяе соков в стволе и уменьша
ется опасность растресиквавкя древеся. и поражения ее грибтсатви
и насекомыюi.
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доски, предказначенные для резкых работ, высуджвают до влажно
ст-и 8—10%, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления.

• Еаее лажПал дреаесiiна ресетсл легче, но трi’ этом ‘истюiла ло
верх-кос7пм резъбь. Хуже. В далънейшем та1ая древ€сина может
далъ уса1су i’ расТпрескаТпъсл. Поэтому очекъ важно 7са’ес,Пвек-
НО ВЫС1)1ц?4ТЪ дос,си.

доски, предназначенные для резных работ, сначала раскраиваiот ка
заготовки на крухлопмльиых станках, затем прострагивают в размер ка
футовальиьтх и рейемусовых станках (рис. 35).

Рiс. 35, 3готоаяа лоск лля резкьы работ

• Широкие заготОвю’ раюза путемсIсле?л$аяия тпаалъкъх бр!’
С1-Ое 1ми дощечек дiлсл€рсiаей ИВА. При этом кеобходило подби
рать делякюi дреа€сыи.ъ рак, чпъобь срез 1’ ‘iаIравленIы слоев
у ких были одинаковыми. Не1ра?44ъкО склеечвал ааот,ов,са “а
брусков с трОтиво-аоложкым направлением слоев дреесiлчы за
трудкает-п работу реачиIса, снI.жае,л художес?пвечню ценность
ре3ъы, а при окраIлТлванIiн воднъ’м?i красытеллмiл ,юМд”аюл бр!’ -

сс7Л разных аТтлЁч’сов.

Перед резьбой поверхкоеть заготовки вьиравиивают цкклеванием.
Шлкфовальиой шкуркой поверхность не шлифуiот, так как в поры дре
весины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затутхят инет
румент

СУШIСА дРЕВЕСИТIЫ
Любая древесина очень чутко реагирует на изменение влажности

окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесо
ма-риалов. При повьхиiенкой влажности древесина легко вбирает в себя
воду и разбухает, а в отаIхливаемых помещениях она усыхает и коробит
ся. для резыбы дерево необходимо высуххл4вать до той степени влажнос
ти, которая предполагается в дальнейшем при эксплуатации резных из
делий. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под от
крыиЪ-а4 небом — ке более 18 %

Суiiвса древеейны — очень долгое и клопогное дело. Например, дуб
сушат сначала на воздухе под Навесом, потом в комнатных условиях
в течение двух лет. Очень качее?вениьле дубовые заготоакй для художе
ственных работ получаются суiiлсой древесшiы в коре, но для этого тре
буется 8—10 лет.

Очень сложно сушить твердую древесйку, имеющую ядро. даже су
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хостой после распиливаяия на короткие кряжи и окорки покрывается
мвогочисленными трещинами. Особенно ценится ядро, древесика которого
более твердая и сухая, а поры ее залолнены особым консервирующим ве
ществом. Заболонь, наоборот, рыхлая и сильно насыщена влагой. При вы
сыхании кряжа растрескиваетси сначала заболонь, а затем ядро. Чтобы
сохранить ценную древесину ядра, залонь стесывают топором и смазы
вают торцы замазкой. Без заболони идровая древесина довольно хорошо
высыхает, почти не образуя трещин.

ЗА“АРИнАЯ
И

Е

Ускоряет сушку древесины запаривание. В подходящий по разме
рам чая кладут сырую древесиау, на дно наливают немного воды, накры
вают и ставят в протопленяый духовой шкаф газовой или электрической
печи, плотно прикрыв ее заслонкой. Через несколько часов древесину
вынимают и сушат при комнатной температуре. Запаренная древесяка
не только противостоит растрескиванию, но и приобретает глубокий ко
рич-кевато-аолотйстый цвет.

ВЫвАЛ4ВАЯЦЕ В МАСА

Небольшие кусочки дерева вываривают в хлопковом масле, которое,
вытесняя из древесикьи влагу, заполняет межхлето’ные пространства,
придавал древесине красивый темный цвет и дополнительную прочность.
Можно таюке вываривать древесину в олифе или любом растительном
масле. Посуда из древесикы, пропаренной вмасле, очень водостойка и не
растрескяваетюя даже при повседневном использоватохя.

ВЫВАРМВАЯИЕ В СОЛЯI4ОМ РАСТВОРЕ

Ускорить сухлку небольших кусков твердых пород дерева можно вы
вариванием в течение получаса в насыщенном растворе поваренной соли
и высуiлмванием в помещении в течение недели- Сырую древесину юта
дут в кастрюлю или выварку, заливают насыщеякьп раствором поварен
ной соли (4—5 столовых ложек на 1 литр воды) и варят на медленном огне
примерно З—4 часа. После этою сухххат при комнатной температуре при
мерко 2—З недели, поначалу прикрывал плотной материей и изредка про
ветривая. Этот способ особенно приемлем для древесины твердых пород.
В этом случае повышается биостойкость древесякы.

СУШКА В ПЕСКЕ

Сушкой тотовых иэделий В песке можно добиться интересного деко
ративного эффекта. В подходявлую емкость засыпают слой чистого речяо
ю песка, ухладывают изделие и засыпают новым слоем песка. При этом
изделие не должно прикасаться к стенкам. После этого емкость без крыш
ки ставят на под затопленной русской печи. Эффект сушки достигается
оптимальным расстоянием емкости по отношению к огню- Слишком близ
кое расстояние от огня может вызвать тлевх4е древесины, слишком дале
кое — замедлит сушку. По мере вьтсьааняа древесина на участках, обра
щенных к огню, получает золотистую лощiазшяу. Она плавно переходит в
естественный цнет на той части заю2ювки, которая находится ка протяво
полож-лой от огня стороне. Но если нужно получить равномернухо окраску,
то емкость следует время ог яремени поворачивать, подставляя то один,
то другой бок к ото. Если нет русской печи, можно использовать духовой
шкаф газовой млн электрической печи или сухлмльыЫий iхлсаф.
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СУдд(А В ЗЕРН!

На Руси была хорошо известна сушка древесины в зерке. Весной,
за несколько недель до посева, заготовку или изделие зарывали в по
севное зерно, которое вбирало в себя влагу из древесихы. Затем заго
тонну выни!али и досушивали при комнатной температуре. Такой
способ сушки был обоюдовьгоден: высыхала древесина и зерно по
лучало живительную Благу, пробуждалось и быстрее прорастало в
земле.

СУЫиКА НА ЦЕМЫЛЕ

Суилса ка ценентном или бетонном полу основана на способности це—
менткого нами,’ интенсивно нтнгивать в себя Благу. Влажато древесину
укладывают на сухой бетонный пол и через 2—З часа переворав1вают ее
так, чтобы попеременiю то одна, ю друтая травы прилегала к цеметiтвому
полу

СУШКА В КАВОЭВ

Дубовые крюки, которые очень сложно высушить, можно сушить в
навозных кучах, где постоянно держится довольно высокая температура.
После сушки кряж обмывают в iiроточiIой воде и досуiляоают вначале вод
навесом, а затем в комнате.

СУЦЛ(А В С1I’у)ККАХ

Недостаточно просохшую древесину можно засушивать в стружках
(лучше в свежих, полученных из этой же древесины), что предохранит
изделие от коробления и понвлеиия трещин,

И
чем больше времени дре

весила будет находиться в стружкэх, тем меньше она будет iсоробитьсн
и тем меньше появится трещин.

СУШКА В ПОАI4ЭТТ4АЕНЕ

Сушить затотовки и изделия можно, заверкув их в бумагу или ткань
и положив в полиэтиленовый мешок- Бумагу или ткань следует периоди
чески менять и выворачивать мешок.

СУШКА НА ВОЗДУХЕ

Естественный вид сушки — атмосферный, воздушный. Сушить дре
весину надообязателько в тени, под навесом и иа скиозияке. Местом длн
сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный
навес.

• При суIцiсе на солнце ечаа7ая ловерхчостI’ъ дрееескнъ’ бысII%ро на
греваеI-пся, а вчутрекнлм сстаеIпся сырой. Изза раакIщъ’ напря
жений образуюттюя ?арещины, дереЁо бъстт’ро соро6iйлса.

• При есшестпвекной суыхе ка тпорчах за2оРювоIс iсегда обралдюР%са
Iпрещпкы, Тю3люму ,с сл€д’детп делать кес-колъко большей длины,
чем iiредлолааемое i’аделце, ра,с ха1с после суiаiс,’ тiршгодуiвся
сп1лъать ,пРеСкуешие тпсцъi. для iредупрю’дечия расiарескiiба -
НЦМ Н сохранения маiверцалл рекокекдуется ?ааю’се торць’ досок
тщатпвiiько заiсраюпъ масляной краской или несколько раз iiро
л-ы7лаiль горячей олифой ‘ы” бтлзлумом.
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Досю’ брус и другие загоговю Для резьбы уiслвлывают в вгабеля ва
металлические, деревянные или иные подставIа4 высотой не менее 50 си
(см. рис. 35). Заготовюi располагают рядами, перекладывая их супямк рей
нами одна ад другой, тюбы между загоювкамя юе3шсь юоэдуiлнъте сквоз
ные вертцтсах,вьте каi1лы-просветы.

Для уменьшения корюбленмя штабель пиломатеркалов, заготовлен
ных из свежесрубленкых и живых деревьев, сверху рекомендуется уп
лотнить тяжелым грузом, а доски укладывать внутренними пластами
вверх.

После атмосферкой сушки при теллой сухой погоде влажность дре
весины составляет 15—20%. Заготовки, предназначенные для внутрен
него оформления, можно перенести в отапливаемое помещение и до-
сушить

ГгАРАфИЕ0IРОВА}в4Е

Заготовкк из каростов опускают в растопленньий парафин и ставят
в духовой iшсаф газовой печи при температуре 40 °С на несколько часов.
Затем древесина еще несколько дней просыхает и приобретает те же
свойства, что и после запаркя: не трескается, не коробится, ловерююсть
становится онмровалдюй с отчетливни узором текстуры.

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН
При сухлке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший

способ заделки крулвой трещяю]i — это вставка в кее кусочка такой же
древесквы.

С
этой целью щель тiрочищается и вьхрааяивается ножом так,

чтобы легче было аодогнать под нее встану (рис 36). Если невозможнс
выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же
цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированногю
таким же обрааом к центру. После Высыхаiия клея место соедкяения
строгают и зачящают рубавком

2 3

Ис. 36. Заделiа треш.. 1 — п°вреЖаеыная ‚лревесама; 2— забявка
клйяв в 7Ш.ЯЯЫ; З — остружка поверхности

Мелкие трещины обычно задельваются замазкой ка основе олялок.
Замазка готовится следующим образом. Замешиваются опилки этой же
древесяны на жидком столярном клее. Иногда в сталярный клей добав
ляют масляную краску, которая придает замазке пластi4чность и меньше
усыхает. Чем больше в замазке масляной краски, тем дальлге ее высыха
ние, ло тем она кадежнее и меНьше усыхает

УДАЛЕНИЕ СУЧКОВ
В заготовках для резьбы иногда попадаются сущ<и. В этом Случае

сучки высверливают и на их место вставляют пробки ка однородной дре
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весины по диаметру высверлеiшою отверстия с похожим расположением
рисунка текстуры (рис. 37).

4

5

б
ас 37. Зааеака сучкОв;

З — древес”на с сучквми; 2— рДзМеУка места вставки сКа;
З — аысаераиаан.ю, 4, 5 — нс,вка пробкi4 с ютееМ; 6— остружка

ПоверхНОС
ТМ

Пробку можно вырезать лобаю(овой пилой с последующей дор$’чой
нужного диаметра на iiiлифова.яом круте.

Техника удаления сучков еюкт в следующем. Сучок высверливают
так, чтобы захватить древесмну вокруг сучка, мешающую общему Тону.
Пробка подгоняетен под отверстие всегда в одном и том же положении.
Направление волокон древесияы в пробке должно совпадать С

направле
Нием волокон основы вокруг отверстия. Для облетения подгонки отвер
стие закрашiхвается простым карандацзом, и пробка притирается враще
ниями влево и право внутри отверстия. В этом случае выступы на проб
‘се, мешающие ее плотному прилеганию ‘с стенкам отверстия, отмечают
карандашом.

После забивания пробки на столнрном клее ее выступающую часть
нужно спилить ножовкой, но ве скалынать: сход может уйти внутрь
и пробку придется снова высверливать. Выравямнается ваделка рашпи
лем, налильциком и шкуркой.

КЛЕП

При работе с художественными изделиями из древескяы применя
ют в основном натуральные клеи животного лроисхож4женкя костцый,
меадровый, рыбий и казеиновый, а также полявэлацетатлую дислер
сию (ПВА).

костный КЛЕЙ хорошо проникает в поры древесТ1ю. Его Прмютав
ливаюг в таких количествах, чтобы хватило на 1—2 дЕя работы, посхсзъху
повторное разогреваш4е резко сяхокает клеющие качества.
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МЕЗДРОВЫЙ клкй рекомендуется для ослеквалкя твердых и цен-

—

пород древесюа’. Меадровый клей ОтЗТ4аегся от костного более высо
кой клеящей стюсобкос’ъю и светлой окраской. В ‘о же время он обпадаеi
высокой вявжос’ъ вторая может выэваъ разрыв древесмяы ло воласны.
после сIслеиважкя. Некоторые резчикя ттркмевялот смесь мездрового клея

При сюIевваIп°I твердых пород древ есмжы в неэдровый клей добав-
ляют 20—40 % костжого, а для Слеивания мягких пород лримевт костi
-лiй клей, в который добавляiот 20—4Ю % мездровото клея. После того ка,
клея равбухкут и станут ожщородкъпмя, их смелливают.

ывий (ОСЕТРОВЬК4) КЛЕЙ получают из плавательных хузыреЛ
и плавккков рыб осетровых пород. Ею прюеяЖот при особо ответствен
ных работах: реставраiтм увккалыхой мебели, ажуряых рез’iх изде
л-ий, восставовленю маркетри, кякрустацки, золочениТI реставрацяя
роспясей.Клей выпускается в виде полупррачвых вэIасткт{ых чешуек, кото
рые помепiот в кле.у и заливают холодной водой. Через 5—б часов
разбухпiй клей размявают руками до получения ‘сашеобразкой массы,
затем натревают, тщательно перемешаают и фяльтруют чере® марлю.После этого клей высушявахот и холучвхот тонкую полулрозрачеуiо влешсу
жела“ша, вторая мф’т храюяъся длительное время. По мере яд,хобыо
стя кв желатява готовят клей жуткой кояцеатрахщм (обычно 15—20 %-яь)
путем раеiрежмя ею в горячей воде.

Клей же нуждается $ подоiреве, и в з’ ело основное преямущесiо ас
сравнению е юхтяъа и меадровьим кчевя. Кроме ‘сто, благодаря аластхч
КОС”! — клей ХОРОЫЮ сiслеквает разнородные по твердос’! лороды дре.веах_ Жедостатк’в его ,шляетя низкая водостойкосiъ, что в условиях ло
выше-яжой вх1п прявсщятк разружпяяю клееща оощщжежий.

КАВЕИВ0ВыЙ кл$И по сравнению с рыбьнм дает более прочноЕ
склелваняе. Ов економячнее к проще в приготовления я пркмеяеаки,
но обладает большой объемкой усадкой, хрупкостью, может изменять
цвет древеся1I, содержащей дубялькые вещества, iоетому после склеш
вания все а°дтеюi необходимо немедленно удалить. Кроме того, клей со
храняет своя свойства только в течение З—4 часов.

Рабочий раствор клея пртаютовляют путем смешяважяя порошка
клея с водой в соотношения 1:1. Всьлпанный в воду порошок тщателькс
размешявают. Разбавллггь клеевой раствор для сжиженяя ею вязкосгх
не допускается. Клей, потерявший способность стекать с кястн, к даль
нейшемз’ еблеякю нетiрягодеи.

ПОЛ ВИ ИЛАЦЕТАТНАЯ ДИСПЕРСИЯ (ЛБА) представляет собой
вязкую однородную жидкость белого цвета. Ска готова к употреблению,
обладает практически неограш.чекяой жизнеспособностью, нетоксхчна, от
лячает-я алВсткчвостьо и стабялышстью клеевоiа шва. ЛВА хорошо скле
явает лористую древесяжу, древесэшу хвойвьа и мягких ляствеижьх по
род и зжащсгельво хуп’е — ллотяую древесвяу, а таюке древесяжу, оэдер
жащуiо эфяржые масла. В процессе склекважкя необходимо иаiользоват
пресс, величина я форма которого зависят от формы детали.

ГЛАВА ХI. ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Для успешной работы резчктсу ло дереву жеобходэасьи хотало сборудо
ваююе рабочее место, Огветсп’ую11Ще iшсiрумгжъ и прислоссбля.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО
Д,гя работы реачиков необходимо сухое светлое помещение с посто

явиымя температурой и влажностью воздуха. Стены и поюлок помеще
ния доюкх быть вьикрапхеиь в светлые тона.

Оснащение рабочего места резчхса зависит от характера вьтфшяа
резвьа работ. При зтонлегшм мелю.х иадезшй резьбу моо вьлгфлiять
на “эле. Для юделкй больизою размера лЩ’хюТ(? верствк.

Веретак или стол ставят ‘‚х, чтобы ег падал спередти слева. Луч
шее освещение — естес”еIшее, без лрямь зшечяьа лучей. При искус
ственном освещении свет должен исходить из двух-1ех источвшсов “,
чтобы на обраба’ъIваемом мзделвш же было резк теней.

В мастерской необходим один столярахй верстак для лодгоювки ма
териала к резьбе, таюке заточяый станон м сюл для ЗА’рчкк i правюi
инструмента

ИНСТРУМЕНТ

Для реэьбы по дереву примеыг различиой формы долота или ст
ам-.

ПРЯМЫЕ СТАМЕСIСИ (рис. 38, 1) с шириной палатка 3—30 мм ис
польвуют в осковком для зачжстюi фона в рельефной реьбе, иногда м’
прммежт в контурной резьбе.

IСОСЫIЕ СТАМЕСКИ (рис. 46, 2), вазЬаемьТе таюке реэакамп, яв
ляются осяовнъ’ инструментом для вьшошеш1я гюметркческой резьбы.
Они яспальзупотся как при в°ляевшi черновой работы (среаавяе дре
вес-ивы полжъа леавмем), так и при зачмстхсе резьбы колчиком ножа.
Желатеао i’еть неСалыю ножей е равной формой ,Южчмка: от оетроiю
(30°) до закрутлеюiою.

— —
а

1 2 3
Вс 38. Инстретъ, для рвзьбы

1 —стмеСiе прямая; 2—косащ З—ялюкарза

СТАМЕСКИ-КЛЮКАРЗЫ (рис 38,3) °тЗа.чаIОтся короткмы полот
ном шириной 2—15 мм и длинной иаогвутой около полотна шейкой. Фор
ма полотна может бьгть $алмчжой. Употребляют та при выво,вiенщ го-
рельефной ре2ьбы, а также для реэалял в труднодоступных местах.
Прямой ю арэой.вачшцатот фон в рельефной резьбе.
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IЮЛУКРУГЛЫЕ СТАМЕСIСИ с шириной полотна 3—30 мм в зави
еююст-и от рщщуса крквмажьп бывают еледующхх Видов:

— отлогие е большим радиусом КРЪIВЧВI (рис. 39, 1);
— средние яш палукругльге (рис. 39, 2);
— крутые с малым радиусом кривиэны (рис. 39, 3).

е,
1 2 3

Рiс. 39. я резьбы:
З — свиIесIе 01л01а2 — Iтолукругдюя; З —

Это основной яяструмежт при Вьшовяении всех видов резьбы, кроме
геометряческой, где вти стамесю примеж,лот лишь для выреааiпй полу
круглых лунок (рис. 40).

1 2 3 4
Рс 40. Ммс1р$екiы,я реЗЬы:

1 — С,Вмеска оъюю’я; 2— кру7я; З — яощрлая; 4— иеразёж
СТАМСКИ-УГОЛIСИ (рис.41,4) пприкй полотна 5—15 мм приме

няют при выборке узких линий-канавок. В топеречном сечеюоI етамеска
обра?ует утол 50—70°. Такие стамесик могут быть Выполнены в форме
юiюiсарзы.
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2 2 3 4

у У
Рйс. 41. Пери’л:

1 — стамрлiый ХЗераЗз1К 2—растяжка зонТиков; 3— растога
с °тверслiем в сТТржче; 4 — Стчларттчый утолок

СТАМЕСКИ-ЦЕРАЗ4КI4 (рис. 41, 1, 2, 3) шириной полотна 2—З мм
по форме близки к крутым полукруглым памескам, но профиль их болеЁ
глубокий. Церазики применяют для прюрезки узких жилоЕ.

СТРУЖОК полкглья? (рис. 42) используют для работы на
древесиной в труднодоступных местах

1 2 3
е

ч
Рiс. 42. Стружок пощжрутлый:

— форма режщiей хъл°вю 2— ручю для захвата лалоНью; 3—
стро’юIе с1рул’ом лю слою дреВесзIНы

РАШНИЛИ (рис. 43, а) ттркменяiат для обработки поверхностей.

бс

‚1
йс. 43. Рашпюти (а) и чеканы (б)

ЧЕIСАВЫ (рис. 43, 6) представляюТ собой металличесю4е стержии, на
одя°м ксаце iтТорьа сделаны насеюси в виде сетки, точек, звездочек. Их ис
лозIъауют щл чекаiаоi юва глаяньгм образом в кудринской резьбе.

68



ь1згОгоВ4Е}IмЕ РУЧЕК
И

ЧЕРЖКОВ

Качествеипо ивтотовлеая стамеска легко и быстро затачивается.
Лезвие такой егаМеаа стойкое, долго не тулится. ве эагкбается и пе вы
крашивается под ударами хСIЭШки. Немаловажное аначеще имеют форма
и размер ручки стамеаси. Наиболее удобными являются ручки, имею
тцие в сечении овалькую клк овально-гранекую форму (рис. 44). Ст2мес-
ка с такой ручкой устойчива в руке и не перекатывается по крышке сто
ла или верстака. Для ее изюговлеiоiл применяются йрочные, не поддаю
щ-”еся раскалываийю породы (бухс, береза, клен).

При подборе руа3 ло руке (рис. 45) учитывают длину полотна стаме
ски, ее профиль, угол захода резда в дерево. Крупные ручки точат на то
карном станке — они должны плотно лежать в руке. для вспомогатель
ных ввструмелтов Можно сделать удобные ручки на свой вкус.

ю. 44. Инзаi кожей-резаков;
1—2 — оналУьвыа 3— фане?ия; 4— л’юсiея

Рiс. 45. Изтотов,Iенз4е рМех инсIруМеята ло рухе”

ВСП0М0гАТЕлЫнЫIй ИНСТРУМЕНТ
Кроме основного режущего инстреНта, резчкку необходим и непо

могателыиый: разметочный инструмент, инструментьг для сверления, вы
пиливаяил

РАЗМЕТОЧНыЙ ИНСТРУМЕНТ служит для вычерчйвания шабло
нов трафаретов, разметки оряаментов на заIотовках, проверки контуров
и рельефа в процессе резьбы. В комплект входят следующие инстру
менты:
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— уто,юiк для нанесения пптй, перпевдъиулярэа к кроюам мэ—
делил или ааюiсвкк

— рейскус для каесевкя явраллельиъ лмш4;
— малка для пы’есевмя линий под любым углом х жраам ъiадшщ
— щркуль с линейкой;
— щркуз-мюеръпетщ
— меI’ллмчеаснл руле’iпа юш металлкчест.ая линейка.
К вспомогательному ввсжрумекту таюке °гжсятас
— юяЮсН (рис. 46) для удара По ручке стамессм при нырубке фона,

сбрубке рельефа в крувюй резьбе

а

4

iс. 46. Кмюжi З — жи маховис ул’рощ 2— зтрцтирочный
моло1сщ З — ю,яю сферз4чеаюй ,аiовкой 4— ю бр9
— коловорот мзи дре с набором сверл для сверлежтiя отверстцй в

тiрорезкой резьбе и выерл1аЁил тлубоiах мест в релъефжса
— лобама и шiлю для вьпжве8Е”л фона в Iхрорезыой резьбе.
Кромевтого, реэчмгсу мкет поввдобк’ъся ещллржый ивструмежт при

лозыотовке детэлей пщ резьбт рубавок, фугавак, щiлi (рис. 47) идр.

2

Рiс. 47. Сiвкларiвью лзюф,,
1

—ш
ШЖ,юЖяло 2 —л хюрояТ IВ С

л$ум’ ЛЩТЫ4Т1
-щ

зАЛ’ОШСА И ЛРАВIСА ИЕСГРУМЕлТА
Режущий инструмент в процессе рботы е деревом быстро Iулйт

ся и вачйвает мять и крожпыть древесийу. Поэтому от эаточенного до
необходимой остроты ловия инетрумевта во многом зависят чистота
ренного изделия. Самой быстрой и удобной считается заточка и прав
ка инструмента на точале, на валу которого можно устанавливать
сменные абразивные и доводочте круги — абразмакые и войлочные
(рис. 48).
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1 2

Рис. 48. р,аое ТОЧИЛО:
1 — заволскохю нзЮIОвлеыия 2—

Возможна эатощ<а и правса инструмента вручщло. Для этого необхо
димо иметь набор брусков различной твердости к зернистости (рис. 49).
Инструменты аатачивот сначала ва кругцюаеркистом бруске, потом ва
мезпсозернмстом, вълiравляют ка кожаном ремне с пастой ТОИ.

Рис. 49. Приспособления для Заточки и правы нксIруМет’ вруiную

ПРЯМУЮ СТАУГЕСКУ сначала автачквают для получения угла заос
трею-.я около 20° и ровной плоской фаски. Для равкомерною износА крута
палотло стамесIаI слегка тiередвцгают справа налево и обратно. Когда по—
лучена правильная фаска и появилась тонкая полоска заусенца но всему
лезвгло, переходят к заточке стамескц на мелкозернксгом бруске. Стамес
ку прияссахот к бруску так, чiюбы фаска нiлотло прялегала к поверхности
бруска. Точат стамеску плавными движениями вперед и назад по всей
длине бруска. После заточкя па мелкозериксюм бруске стамеску правят
на осеяке.

IСОСУЮ СТАМЕСКУ затачивают на ‘юо,ле так же, как и лрнмую. За-
точку производят до тех пор, пока не поя’Iтся первые фаски и заусенец.
После получе,шя первь фасюк переходят к заточке косячка на мелкозер
нистом бруске. Косячотс берут за ребра, а указательный палец кладут на
фаску. Прмкладьшают косячок к бруску под углом около 10° от горизон
тальной плоскости и точат ею с очень легкю НАХС4МОМ, переворащвая по
сле 2—З движений, пока заусенец не слетит и не появятся вторые фаски.
Затем правят косячок на оселке.

П0лУКРУГЛЫиЕ СТАМЕСКI4 во время заточки медленно поворачи
вают с боку ка бок и передвигают по крулнозернкстому точилу слева на
право и обратно. Так же поступают при заточке стамески на бруске.
В бруске постепенно образуется канавка, соотетствуюв’ая профилю
стамескм, что обеспечивает получение правильной фаски. С ввутреикей
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стороны стамески затачивают закругленньими брусками на столе или на
весу. Правят полукругльге стамески только нанесу.

Заточка 14 iравка стамесок других лидов принципиально не отличает
сн от заточки и правки полукруглых спмесок, но требует большего внима
iня и аккуратности. Мелкие стамески (церазики, уголки, клюкарзы) зата
чивают Только на мелкозеркистых брусках. Для каждого профиля стамес
ки нужно иметь соответствующей формы бруски и оселки.

Остроту инструмента проверяют при резакии мягкой древесины по
слою. Если срез палучается глалю’м и блестяIщл’ и на Нем Не видно следов
от заубрив или заусевцев, инструмент считается гоIювЫм к работе.

Хранят стамески в ящике верстака, где оборудуют гнездо для каящого
инструмента, или в шкафу в специальных гнездах. Хранить инструмент
следует в палном порядке в сухом помеще’оiя. На случай длительного хра
не-ния полотна егамесок смазывают 1ююсмм слоем машинного масла.

ГЛАВА ХИ. ВИДЫ РЕЗЬБЫ

Существующие виды резьБьи по дереву можно подразделить на фую
юпы. Основные из IО1Х следуюоiщiе:

— плосковыемчатая, или углубленная;
— плоскорельефная
— рельефная;
— прорезная, или ажурная;
— скульптурная, или объемная;
— домовая (корабельная).
Каждая из этих групп в свою очередь делится по рисунку и технике

выполнения на разновидности.

ПЛОСКОВЫЕМЧАТАЛ (УГЛУБЛЕНIIАЯ) РЕЗЬБА
ТIлосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном явл.ется

плоская поверхность уiсрашаемого изделия, а рисунок образуют различной
формы углубления — выемки. Низшие тюоси рельефа расположены ниже
уровня украiхiаемой поверхности, а верхние Точки находятся на ее уровне.
В зависимстк от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатаа
резьба может быть геометрической или контурной.

Тглосковыемчатая резьба, в которой орнамент углублен в толщу за
тотовки незначительно, а фон остается плоским, нетронутым, называется
геометрической. Плосковыемчатал резьба, в которой орнамент остается
на начальном уровне, а фон углубляется в толщу заготовки, называется
контурной резьбой

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
ГЕОМЕТРмЧЕСIiАЯ РЕЗЬВА — один из самых древних видов резьбь’

по дереву, при которой изобрюкаемьие фигуры имеют геометрическуюо фор
му в различных комбинациюс Выполняется такая резьба в виде прнмоли
нейкых и дутообраз1Iх элементов ножом-косяком и полукруглыми стамес
нами. Этот вид резьбы популярен из-за простоты выполнения, небольшого
набора инструментов, используемых при работе. В то же время эта резьба
ке требует, как при рельефной резьбе, специальных знаний теории рисук
ка- Еще одним преимущесгяом геометрической резьбы является небольшая
глубина резкого рисунка, не нарулзающая комлозицию самою издляя. Ма-
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Сера-резчию сощщТОТ *тейII1ее ао 4юрме и ритмам уЗорОчЬе, примеыяе
мое для упсрашiя раззвiчва пре’еюв доаiiжею обихода.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ДЛЯ IТОМЕIТмчЕсКОЙ РЕЗЬБЫ

Геометрическая резьба наиболее лет’ф, быстро и чисто выполняется
На жтевесине ал. Хвойные ороды ракткчски не применяются из-за
выраженной текстурьи древесюiы и раазаiчкой твердоегзi годичлых слоев.
При необходимости Э8IОТОВКУ закрепляют в зажимах верстака или с гтомо
щью державюк. Державкк — это строганые дощечхи, прибхiтые к Верета
ку; ою окватывахег и щючiю удерэюяают заIотювIсу.

РАЗМЕТКА

Точяая, аюура1ал раакеIIса рясуиЕа и последующая проверка ею ком
Тхоз-1м в целюм и тю чстщ е помоищю чертела’ых инструментов считается
одним ма ваяа{ейIпкх этав при вьтолкещiк геометрической реа‘бы.

Разметку нач,ают с весеюiя твердым карандашом линий, ограни
ч-ивающих орнамеит. После этого разбивают внутреннее пространство на
элементы геометркчеекою узора: сначала, как правило, на квадраты или
прямоугольники, а вата’ ва треугольники. При разметке резьбы обычно
вычерчивают ТО!Ъ’О основные ливии рисуш<а, а iiезжие детали выйодцяют
косячком На глаз соответственно увору. На рис. 50 приведены в качестве
примера схемы вычерiвавия векеюрьх оржаментов.

а б

п

Рис. 50. Размепа орНамеНи
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При разметке витейкм (рис. 50, а) вначале проводят две паралле
кие линии, огракмчиваiощие ширину лекты арнамента. Затем проводят
срещюю линию. После этого размечают лрямоутолькикх, а в вих — тре
уголылики

При разметке узора из уЮлков-Скошпсов (рис. 50, 6) в размечен
вых треуюльюiках Делят ЛОПОЛВМ ОДЖУ 313 СТОрОН И

ПРОВОДЯТ Линии, па
раллельные другой стороне. ТТолчежжые отрезки слова Делят пополам
и проводкг паралнельвьие Лил. так размечают другую сторону тре
утольк-”ка.

Для выполнения IтяIикоНечвой звезды окрухосгы делят с помощью
циркуля на пять частей. Соедэсла олучеавые точим дугой с помощью
циркуля, строат левую половину звеады соеняя точка прямытс лили

—
правую.

При разметке сложного орнамевта сначала вычерчивают рамку для
каймьи, затем внутренний врямоугольями для осковною оряамента. Лен
ты каймы и освовното оркамевта делят на прю.оутсльюв<и, акутри кото
рых проводят щагоЕал”. ГIалученяые треугольнию можно делить на все
более мелкие, провода вертикальные и торизолтолькые Линии через точ
ки пересечения агюпалей.

ЭЛЕМЕТЪХ гЕОмЕ1тЦЧСКОЙ РЕЗЬВЫI

Геометрическая резьба состоит из раалхчных комбинаций несколь
ких освовхьа элементов, вьлпозшяеЗа жожоы-косятсОм и полукруглытоi
стамескамя.

ДВУГРАКНЫЕ ВЫЕМКИ прямолккеиюй ЮВI криволинейной фор
мы различвой ширины и тiубияы считаются самыми простыми элемен
тами геометрической резьбы. При повтореюск прямых выемок располо
женных вертикалько иЗл под углом, создается узор, хголупвший казва
в-ие лесенкя.

ТРЕХГРАIIНЫК ВЫМКИ (треуюлькял*) полткли яаильшее рас
простра-яенке в геометрцчеаой резъИ. Такие выемки могут бьггъ разкооб
рааль-пс по форме, размеру и тесе испозшекяя. ТрсгаДьКТлю’ с уаАуб
ла-киви у основания могут быть равкосторонаимя яли вьитянутьи’в в виде
лучей, в комбинащiи создавать разнообразные узоры: ромбьи, вцтейки,
амейки, целочки, раэпчлото вида саяхяя. Треуголъкiiхi’ с углфлеч2ем
у верIаI’въ’ также могут бьгть раитми по форме, размеру и глубине. Такие
треугольямки Еааьшают угзл<аьш. Иа вта получаiот уэорi бусы, скольку
ки, кулюiкм и др. Комбхващiя уголков и треугольников с углублением
у основания создают новые уворы.

ЧЕТЫРЕХГРАМНЫЪ ВЫЕМКИ разля’*юй формы в геометрической
резьбе делают квадратньтми, прямоутоакьа,и или ромбмчестсимя.

СКОЕЧАТЫЕ ПОРЕЗКИ-ЛУйСИ вьпполняют как ножом-косяйсом,
так и полукруглымк стамескамм.

-ТРЕХГРАМНЫЕ ВЫЕМКИ криволмиейиой формы являются Нзяолее
слоэю1ьао по вьталвехаю элементами геометрмчеа’ой резьбы. К’ испол
нение требует определенных навьлсов и Ольл1о вщ.машя.

Комбкяяруя осковлые влемеяты геометрической резьбьи, можно по
строить бесколечное множество орнаменталы композшщй. Их Огхкс
ание дано ла рис. 51(1—20).

1. Треугольники — треугольвые углубления; сначала прорезывается
сквозная линия всех оснований треугольников с наклоном резака, затем
Делаются боковые срезы.

2. Треугольники с зубiоосами — средняя линия аубчмка делит угол
между основанием треугольника и боковой стороной пополам.

з. Ромбы — два ряда треуюльдмков с сомкцутьепi вершинами.
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Рс. 51. Элемеяiъi теометрической резьбы
4. Цепочка — два ряда треуюльников с сомкнутыми основаниями.
5. Витейка — мелкие треугольники в дна ряда, со смещением одногс

ряда на пояшага.
6. Эмейка — два ряда треугольников, при этом один ряд вдвинуз

в другой.
7. Елочка — два ряда разных по размеру треугольников.
а. Елочка — ряд маленьких треугольников заменен На НОГОТКИ

полукрутлые вырезы.
9. Куличики — контуры ромбов, канавки (куличики — спаренныЕ

треугольники долевого и поперечного расположения).
10. Скольлшси — комбинация треугольников, вписанных рядамт

в большой треугольник или ромб. Сначала прорезываются сквозные ли1
-В4И контура, а затем — параллельные.

11. Чецiуйка прямая — прорезать сквозные линии сетки, затем сде
лать вырезы сторон каящой чешуйкII.

12. Глазки — с наклоНом ва сбе стороны от средней линии прорезат
сквоаные прорезы, образующие грани выступающего ребра глазкон, за
тем сделать вырезы палуi<руглой стамеской.

13. Фонарики — режутся канавки сетки, затем одиночные глзкi
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долевого и поперечного направления. От глааков отходят прорезные по—
перечяые канавки лучей.

14. Лесенка плоская — треугольники, соединенные прорезными ли
н-иями поперек ленты.

15. Лесенка с зубчиками прямая — сначала надкалываются зубчики,
потом режетси лесенка.

16. Кустики — полуглазки в сочетании со спаренными треугольни
ками.

17. Соты — сочетание рядов углублений в Виде четырехугльной пи
рамиды вершиной вниз. Сначала прорезьиваются сквозные линии, потом
вырезэюгся каждый ромбик отдельно.

18. Кубики — пересекающиеся лесеяки. Режутся стороны ромба, за
тем глубокие канавки.

19. Сияние с зубчиками.
20. Сияяие обрезное (по контуру).

ТЕХ1{иК ВЫЫОАВЕНИЯ ГЮМыТИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

Красота резногю декора будет определяться не только его рисунком
и компоаиiщей, нон качеством вьхполнеэвIя резьбы, ее чистотой и точнос
тью. Небольшие тго размеру изделия выполняют на вращающейся крьпл
ке стола или на специальном приспособлении. Это связано с ТеМ, что все
элементы геометрической резьбы следует резать по слою, в направлении
естественного роста и развтя Волокон дренесицы. В этом случае поверх
кость изделия получается гладкой и блестящей. При резьбе против слоя
древесиньи волокна перерезаются, задираются, поверхность получается
iцероховатой, матовой.

Выполнение резьбы состоит из двух этапов: надрезанив и подре
зания.

ПРИ НАДРЕЗАНИИ нож-косячок зажимают в руке лезвием на себя
и всут по линиям рисунка обычно с наклоном вправо.

ПРИ ПОДРЕЗАIIИИ положение ножа в руке не меняется, толъIсо руку
каклоIяют в проiiвогтоложкуго сторону и делают подрезку уже кадрезая
ною контура. В результате и3под ножа выходит трехграяная деревянная
стружка — соломка.

• Нужно СтремчТПъся к рюму. чтобы сОломIса оiаделмлась от ааго
тодIсI’ сразу, вслед за чожом. Тогда резьба бiдет ызлядеiлъ чис
той. с чеТт’,с7Ц4и ,сокiтЬурiьмм о1’ер17акчЯми. Еслиi в канавке ос7Еа-
Ю7ПСЯ ОСкОЛХЧ соломки, л€авие ножа соем€щают с ллоскостплми
первока”альнъ’х срезов и’ все ВОВ7АОЯЮЛ1 счачла, алубже входа
в дерево.

РЕЗЬВА ДВУГРАI0IЫХ ВЫЕМОК

Геометрический орнамеят выполняют вдоль, поперек или по наклон
кой к направлению волокон.

ВЫЕМКИ ПОПЕРЕК В1ЮКОН ДРЕВЕСИНЫI с лрорезаяяя
срщщей линии выемок. Косячок ставят остриеы лезвия па начало первой ка
рандах-лиой линия верттiкалыио или с небольшим наклоном к себе (рис. 52, а).
движением к себе прорезают линию ва глубину около З мм. При погру
жении острия резачка В древесиму пятна косюiка должна быты выше по
верхности заютовкя (рис. 52, 6). В коiще прорези пятку косячка погру
жают в древесину (рис. 52, в) или, наоборот, приподмимают (рис. 52, г).
Таким образом прорезают все средние линии на заготовке. Резать нужно
строго ло карандашным линиям, держа косячок в вертикальной ллоско
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сти и потружаз’ то и одинаковую глубину. Очень важно нееререа1ъ
линию, ограничивающуiо орнамент.

а

б 2

Рис. 52. Резьба выемки поперек волокоН йревесины

При рзьбе наилсиных граней выемки косячок наклоняют вправо или
влево (рис. 53). Уюл наклона долкея бьггь н пределах 3о4Оо. При большем
наклоне грани аыекц цолучагс цологими 14 неыразктелькыми, при мекь
‘дем наклоне — слишком резкими.

б

Рйс. 53 Рвьба лщгранной выемюI

Сначала прорезают все праные грани выемок с наклоном косячка
вправо от себя. Косячыс ставят ос’грием на начало выемки, отступив от
средней линии на 1,5—2 мм. Наклонив резец, врезают его в дреяесину
и медленно ведут на себя, стараясь твердым движением руки прорезать
совершенно прямую выемку одинаковой глубииы (рис. 53, а). Когда до
конца грани останется 5—10 мм, ручку косячка постепенно отводят от се
бя, продолжая в то же время движение носка резца на себя до конца гра
ни (рис. 53, 6).
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• При резъбе ,рааьлх граней хослчох может СОВй7ПЪСЛ 1’ тIорезатпъ
левIло рук’). ЁОЭТОМI) НеЛЬЗЯ держать ее близко °7Л резIщ.

Точно так же производится резьба левых граней с наклоном косяч
ка влево. Резать следует медленно, с пОСТонНны нажимом На резец
(рис. 53, б).

Торцовые граля выемок подрезают, собзлодая все вышеописанные пра
вила. Стружки в виде трехграняой соломки должны отделяться сами яли
от дуновения реачика. Если стружка где-либо ке отделилась, повторяют
все операции сначала в ‘ом же порядке. Не следует отдирать сружку
пальцами или выланывать ее ножом

• Для получения более чИСт)%Й резьбы рекомекдуетсл в’ачалЁ 1роре-
за7пъ торцовъiе грани выемок, а за,лй реза7лi выемки тюп€ре,с бо
локон.

ВЫЕМКИ ВДОЛЬ ВОЛОКОЯ ДРЕВЕСИНЫ требуют при резьбе
меньше усилий, ко резать их несколько сложнее, потому что резец стре
мится пойти по слою древесины и его нужно постоянно удерживать на
прямой линии. Ото требует внимания и твердостк руки, а также тща
тельной заточки инструыеята.

Режут выемки вдоль волокон теми же приемами, что и при резьбе вы
емок поперек волокон: движением к себе сIiаклоном косячка вправо и Вле
во. При тюм косячок держат двумя руками (рис. 54, а). Ручка инструмен
Таэ правой руке, а левая рука придерживает и наяравлиет резец.

6/

Рис. 54. Резь Выемю1 алоль волоксн лревесины (а) я под тлои (б)
Чтобы грани выемок получились прямыми и чистыми, их режут

в два приема. Первый раз резец вводят древесину неглубоко, а второй
раз прорезают выемку на всю глубину. Если же резец отклонилсЕ от
прямой линии и пошел по волокну, То при втором резе ценяют направле
ние движения резца на обратное. Закончив резание граней, подрезают
кончики стружкя.

ВЫЕМКИ ПОД УГЛОМ К ВОЛОIЦIАМ ДРЕВЕСИНЫ режут в раз
ных Направлениях. Обычно правую грань режут по наIраклению к себе,
а левую — от себя. Грани выемок, расположенных каклонно к строению
волокон, легко прорезают в направлении слоев. Тогда поверхность грани
получится гладкой и блестящей (рис. 54, 6).

При несоблюдении этого правила и резании против слоя древесины
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поверо’оетъ среза “олу’вIтсл нечистой, с заколаъ и ащ4рами. Если тра-
ни все-таки получились шероховатыми, их зачищают ширОкММ КОСЯКОМ,
срезал тонкую стружку с учетюм направления волокок.

РЕЗЬБА ТРЕХГРАШХЫХ ВЫЕМОК

Трехграииье выемки по технике выполнения бывают
— равяобедреняымя с углублением в вершине (уголки);
— равкостаронними с утлублеиием в центре;
— равиобедреняымя с углублением у основания (сияник).

РЕЗЬБ4 РАВIТОЁЕДРЕЛНЫХ ТРЕхгРАIIНЫиХ ВЫЕМОК

С
УгЛУБЛЕНИЕМ В ВЕРШИНЕ (УГОЛКОВ)

При реаьбе равяобедреш!Ы1х трехгралтиых выемок с углублением
в верххпне (рис. 55, а) кослчок держат вертикально. Стороны треутюльни
ков надрезалот от верцпВЫ к осковаяша (рис. 55, 6). Глубина реза у верло
ны должна быть максимальной, а у основа]ся — сведена ин нет. Затем ко
сячок каклоялют к себе и вдоль основания трехгралкой выемки носком ре
зака срезало? сптуяау — подрезахаг треутольюйс (рис. 55, ё).

б

е

а
Рйс. 55. Резы5а равкобедреюiьи ирех,ранкьа выеМою

а — узор и заттовке; б — наарез утола; З
— ПОлреЗХсв 5Д7Ю

Такии образом получают плоский ааглубленвьхй у вершины треу
юльник, основание которого находится на поверююетк ааЕоТ°вки.

• УГЙАIСИ МОЖ’4О тiо@рзаiнь не сразу ка всю глбтлнжi, а за два-Тпри лр’
сна, срезал тат’,су,о старужIсу. Все грани аолсчъ. бы,пъ iiл°сiстiмii
в аладiсимч. Оевоив резъбу уГОдПЮЁ, можно ‘ыл04н1’IТiЪ Орнаме%1т
б виде лкиос,си тлз усАк°в ‘л дрiтле баАа сАоо’ые ?сомIюзIлл4Iл?л.
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РЕЗЬБА ТРЕХГРАННЫХ ВЫЕМОК
С

УГЛУБЛЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ

При резьбе трехгранных выемок с углублением в центре (рис. 56) ос
трие ксслчха павят в центр треугольника так, чтобы пятка его была на
праыиена в один из углов. Деряса резец вертикально, нажимают на ручку
и делают надрез от центра в угол, В каждом треугольнике делают три та
ких надреза.

)

рс: 56. Резьба Трехяраиной выемж

Затем косячоiс приставляют к нижнему левому углу треугольника и,
наклонив его к себе под углом около 60°. ерезают нижнюю грань так же,
как выполнялась подрезка уголков.

-Боковые грани треугольников, направленные под углом к волокмам
древесл!ьт, надо срезать по слою древесины. Срезаiъ грани можно за два-
три приема. Грани должны быть плоскими и точно сходиться по линиям
вертикального надреаа. Линии, огравичивающие стороны треугольников на
поверхности заготовки, далжяы бьггь четкими и прямыми. Из таких треу
гольников можно вьипалилть сложный и красивый узор (рис. 57).

Рiс. 57. Трехгранмые ыеМюi

РЕЗЬВА ТРЕхгРАIIных ВЫЕМОК С УГЛIЫиЕНЛЕМ В ПЕНТРЕ
(СИЯIIиЯ)

Очень часто резьбу трехгранных выемок с углублением цеятре
применяют для изготовления розеток. Лучи розеткя (рис. 58) лред
стнляют собой вытянутые трехгранхые выемю’ При их наготоилежия
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применяют те же приемы, что и при выполнении трехгранных выемок
с углублением в центре.

--

‚ 4-
[о )/

‘
/‚хi— / I\ /

-
- --и--- —-

Рiс. 58. Резьа розеткя
Учитывая направлелке волокон, скачала прорезают косяком основа

ние каждого раннобедренного треугольника по всей длине окружности
розегки, вращая заюIовку. Грани лучей режут так же, ‘<ак трехгранные
выемки.
•

На некоТТЮрЫ.т участтсах грани рссдпi против с,юл древесюы, по
лезе-че ‘‚осячка должно бьiаъ ХОО2ИО затТючеио, чттюбъ’ гра

1” ТЮЛуЧЪЛТЛСЪ гладкими.

Красота узора розетки зависит от точности выполнения резьбы: гра
н-и лучей должны быть прямыми и четкими, все лучи по ширине и глубi
не должны быть одинаковыми.

РЕЗЬВА ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ ВЫЕМОК

Квадрат, прямоугольник, ромб с пирамидалъными углублениями че
тырех граней называется четырехгранный выемкой. Все четыре грани
этих фигур представляют собой углубления в виде различных Треуголь
ников. Грани четырехгранных выемок тоже неизбежно расположены
вдоль, поперек и под углом к направлению Ёолокон.

Техника резьбы четырехгранной выемки аналогична Технике реаьбы
трехгранной выемки. Эти же приемы работы можно использовать при
резьбе квадратов, ромбоз, прямоугольников и других миогоугольников
произвольных очертаний.

ВЫПОЛНЕНИЕ СКОБЧАТЫХ ЛОРЕЗОК (ЛУIХОК)

Раззшчают несколько аариаiгюв ылауще1о4я скобчаiъiх тторезок (лток):
— лувкм с углублением у овального контура;
— луiiкм с углублением по средней линии
— лунки в виде ноготков.
Резьбу лукоIс с 1,алублеквед у овального iсочрщра выполняют КОСЗI

Чком и полукруглой стамеской, профиль которой должен соответствовать
дуге окружности. Стамеску ставят вертипально на линию дуги окртюю
сти. Слегка нажимая на черенок, углубляют ее в древесику на 2—З мм.
Таким образом делают надрезы луiок первого вертикального ряда, рас
положенных поперек волокон. Затем косячком срезают грани тс основа
нию надреза так же, как при подрезке уголков. Грани получаются iIлос
ними.
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При рельбе лунок е уифленив ло средкей лт’гiии сначала коеяч
ком делают вертикальный кадрез по средней лыюи, а затем соответству
ющей по размеру и профилю стамеской подрезают грани зтунок. Лодре
зать грани лунок нужно в разных направлениях, чтобы резать по слою
дреаесыны: нижние грани — движением к себе сверху вниз, а верхние —

движением о’г себя снизу вверх.

При резьбе лукок в iлде к°готков подбирают цолукрутлую стамеiлсу
соответствующего размера. Стамеску берут за черенок фасIсой к себе,
правый угол лезвия ставят на линию и, вращая стамеску справа налево,
делают вертикальный иадрез в виде дуги. Тем же движением, но с на
клоНом стамески к себе под углом 60° делают порезку луiпси. В резул
атие ог заготовки отскаiивает стружка в виде НоготТса, а внутри образу
ется выемка с полукругзIыми краями.

Этими же приемами, располагая торезТск в вiахматком порядке, вы
полняют узор чеiiiуйки, раёгхроетраненный в геометрической резьбе.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОРIХАМЕЛТА

Освояв резьбу осхоё’аiх элементов геометрмческой резьбы, присту
пают к выполнению орнамехтов по собственной кот.шозицим. При этом не
следует стремиться заполнить резьбой всю поверхность изделия. Необ
ходимо добиваться гармоницюго сочетания резного узора с плоскостью
фона. Именно этот коктрает и создает подлинную красоту резкогю укра
шения.

КОНТУРНАЯ РЕЗЬВА

КОНТУРНАЯ РЕЗЬБА хараiстерязуется контурной обрисовкой иа
бран<аемьхх фигур резко выраженной линией-выемкой. Ширина и глуби-.
на таких линий чаще вегается одинаковой ва всем протяжении рисувка,
но может и меняться. В отличие от геометричесиой резьбы, в контурной
резьбе используют главным образом изобразительные мотивы: лмстья,
цветы, фигурки э’с1вотньЖ, птиц и т. д. Изображение, в лолкенкое коя
‚ур-вой резьбой, похоже на граал4роаалиый рисунок: ливии его резки, же-.
сткм, игры светотени почти нет. На первый взгляд резьба кажется про
стой, но выполнить ее можно, лишь освоив ряд приемов геометрической
резьбы.

Контурная резьба Iыполняется чаще всего в сочетании ё другими
видами резьбы — геометрической, тiлоскорельефной а также с росiвi
сью. Как самостоятельный вид эту резьбу применяют для выполне’вiл “а
дереве декоративньхх пакхо.

Чтобы усилить выразительиостъ контурной резьбьт, иногда изделия
товiруют в темные, нередко черные тоха, на которых контурные углуб
ления смотрятся наиболее четко (ри 59).

Однако многие начинающие резчики при резьбе по черному фону,
или, как чаще говорят, но черному лаку, невольно начинают подражать
технике линогравюры.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ контурной РЕЗЬБЫ

В композициях контурной резьбы используют разнообразные лихю’
которые образует контурная канавка. Вырезал контурную канавку, ин
струмент ведут двумя рукаiи. Нож заяа4мают в кулаке, а пальцами дру
гой руки направляют лезвие, ттодцержявая ею, помогая движению или,
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наоборот, сдерю<вал ход леия. Однако, несмотря на простоту рисунка
х отсутегвяе рельефа, Тежшiiа контурной резьбы требует болыйхою вии
аа-кия• евобсщкого влаДея1я инструментом.

б

Рс. 59. Кокiурная резьба (а) и орнюемт нотурной резьы На чер
ном ‚законом фоне (б): а — iсотурмая резьба анери;

б
— фриз На

каряйзе 4ебед1и

• В болъхыинсРве сдчДчаев ‘с турн’ю резьбу можно виполчиръ юВ
ким ‘сосъ’м чожом. Им можно вырезать даже о7СррсНос7П, любых
дiiамегткроа, аарючI’в К6ВНОIС на бо*ег остпрый угол. Однако ,тыохо
$се-тпа,сIi ?хмет’ь е аатас одiiу-д€ остро оIпIвочекные
С 7а-цЁСки.

Рисунок наносят как на чистую, неотделавную поверхность, так и На
лакироваяну]о или окралдекяую. Часто поверхность сначала окрацiявают
ь темный цвет, покрывают лаIсом и пОляру’от, а потом по ней вырезают
рисуно

к• Чтобы рисунок. нанесенный на кеотделанкую поверхность, не
Стерса во время резъбы, лi’чiiи €20

С
Лом°щЬЮ кцсточ,си ?ю,с77ыаа-

70?тг тонким Слоем прозрачного лака.
Выполняя контурную резьбу, работают обычно стоя. В контурной

резьбе линии постоянно нагибаются в разных направлениях и с разной
кривизной. Во время реаьбы таких линий инструмент и руки резчика
постоянно меняют свое положение. Поэтому реэьбу ВЫПОЛНЯЮТ дВУМЯ
рукамн: правая рука держит стамеску или косячок за черенок, а паль
цы левой руки придерживают инструмент ниже черенка недалеко от
лезвия.

РЕЗЬВА косой СТАМЕСКОЙ (косячком)
Линии расположенные поперек Волокон, режут острием косячка

движением к себе. Сначала надрезают линию с наклоНом косячка вправо.

83



а затем подрезают линию с наклоном косячка влево. В даiвiом случае ве
делают предварительного вертикального надреза по средней зТкхОIм конту

раЛивии, расположенные вдоль волокон, режут с наклоном косячIса к се
бе и от себя, в заяксимостя от рисунка. Резание должно быть непрерыв
ным и плавным: кончик косячка как бы рисует кривую вIвяю.

РЕЗЬБА ПОЛУКРУГЛЫМИ СТАМЕСКАМИ

дан резьбы применяют полупрутлые стамески: крутую, среднюю и от
логую. Сначала крутой егамеской надрезают внешние контуры рисунка.
Уголок стамески ставят в начало линии. Нажимая на черенок и врахцая
его, совмещают лезвие сгамескц с кривой и делают надрез. Для лодрезки
контура применяют отлогую стамеску.

Освоив основные приемы выполкения контурной резьбы, Мо,юIо при
ступить к резьбе орнаментальных или сюжеткых к°мпоаиций.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОРНАМЕIIТА ИЛИ сI0ЖЕТН0й КОМПОЗИЦИИ
Выполнение орнаиента или сюжетвой Iсомпозиции начинают с окра

щивания заготоьки в темный цвет- После высыхания окрашеннуiо по
верхность слегка шлифуют и покрывают лаком или восковым составом.
Рисунок переводят на основу при помощи кальки. Полученный контур
процарапьхвают шцлом или обводят цветным карандашом, заметным ка
темном фоне.

Резьбу производят косячком. Резать кривые линии нужно плавно,
не отрываясь, сначала с внешней, затем с внут9енней стороны контура.
При увеличении кривизны линии пятку косяч’са пригюднимают над Ма
териалом.
• Хтпя iсоктпурч4хл резъба гра?22ч148ае1псл вь’полкениеМ разкообраз -

НЫХ Линий, она может быть въ’разчт’елъч°й, если лраеилъо Вы
ле-нъ’ формы орнамекта путем Изменения алубиiъ и iшрыкъ
IIрорезаей’ъ’т линий.

При выполнении контурной резьбы срезы должны быть чистыми,
а края фона неповрежденными. Естественный цвет древеивы должен
ковтрастировать с окраiлеяным фоном.

• iиюеда ,соктщрщро резъу расхраiатлают красками, кавример ф’
бареаькым-и. для э,лого Ча 3й2СТЮ’СС ‘*амечают’ IСОКТПТ)р, алсяеЧтIъ’
а раскратаиеаюi,i, а заiтем ВЫПОЛнЯЮТ реаьбу.

• Если орчамекл’е м,Юо аСВ’т,сое, деталей с кеболъиiлми окррсЧ
ос-п’ами, лтиае их вырезать лодуiсруалой стамес,юй. Ствмес,с,
эа3сТлмаюТт в кулаке с ,еболыа’ы’ яахлоком к чiопру. Ос’прая
кромка стпааютiсяе 1—1,5

мм
от вйрлрекней линии круга. Лезвие

с чаасцмом углубляетпсл е дерево на 3—4
мм

и июворотом ктлсяиi
прокр’илЁаетсл воiср’л ос?’. движение продолжаЁтсл до теХ 1107),
Пока линия че аамюе,лся.

• При отлсiствиiл iiолухруалых сТт’амесоIс окружности ВПолне
можно резаiь кссым ножом. Только надо чмев’ъ

б
виду. чIло чем

мекъIае диаметр окржчостк. тем острее должен бъль ?ОЛ за
тючЮi “ника (до 30°).

• Первое Время, тлобы была удобкее резаТпъ, тiрилходтлтлся ЧаСТО 110-
ворачнватъ аа$О7,овкIд. для этого ее вынимают, 11ерестпавляют
ч вковъ зажчмают в держалхах. Постепенно нужно ТIрiлуЧаться
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реза,,iъ
б

любом яапрааАа?ли без °сщаники. Втв, т’а,и’, ,ючему,
поднял iюнпц’рiо рЁзъб’). рез”тл,с абъ.чно ааоит.: в ?ТiМ ЮЛО

яТЛТ-’ бОдЪИiС свободь ДВЮССВМЛ.

Икогда при контурной резьбе кодрез контура с внутренней стороны
вылошяют круто, а подрезку с вкецiней стороны — полого. Это делает
рмсувон более выразятельжьим.

Теюоiка контурной ревьбы требует от исполнителя большого ввима
ния, свободного владения инструментом и высокого художественного
вкуса.

Пл0Ск0РЕЛЬфВАЯ РЕЗЬВА
Плосiюрельефная резьба — это реэьба с невысоким условным рель

ефом, распоэюжеввым в одной плоскости с уровкем украшяемой поверх
жое-лi (рис. 60).

Рнс 60. Ллюо’орелгiефкак резьба

плоскорельефная резьба является переходным видом от контурной
резьбы к рельефжой. Свое название она получила оттого, что фигуры
изображения, оставая в основном плоскими, не талько обрисовакьх вы
емкой ло контуру, во и обработвкы по краям, что создает иллюзию рель
ефа. Этот вид резьбы дает резчкку возможность выполнять различные
комитозъщюI с растительньв. арнаментом, изображением птиц, человека,
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•
В разтiттли Ты4х,срвлъефной р€аъбъ’ болъiаую ролъ СЫ?Р0А4
,‘азывае’ал ,судрвчсхал рзъба, 1ю?аорал воз,’и1’ла е Iсанце ХIХ ек
е яюдмоско,есiсом iлмекии Абрамiево. ДАЛ ,‚,дричс,юй резъбъi ха
ракiаерчы раст1т1%елькье мотивы с аакруаДеккымI’ лтлсТТ1ъямн
iыосiсi’й лолi’роеанкъёй орнамект, 1юч1тл поДносл%ъю 3акрыааю
щий ,юверх,iост7ъ, и мато4ый тпокироеанкый фок с чеiсом,ой.

Плоскорелъефкая резьба имеет несколько разновщщостей:
— резъба с Баовалею{ыьБс коктураим;
— резьба с подуiвечяым фоном;
— резьба с лодобраиным (выбранным) фоном.

РЕЗЬА С ЗАОВААыШЫтМИ КОНТУРАМИ

Резьба с Баоваленными контурами, как и контурная, выполняется
в виде двугравных выемок ло контуру рисунка (рис. 61), но выемки ре
жутся более глубокими, а их грани закругляются (заовалмваются).

7/
Рис. 61. ГК’юскорельефяая резьба с ЗаоВалеННыЖI коы2ураМ”

Как правило, со стороны форм орнаиента выемки режутся и закрут
ляются круче, а со стороны фона — более отлого. Это дает интереснуiс
игру светотени.

РЕЗЬБА
С

ПОДУЮЕЧНЫIМ ФСНОМ

В некоторых случаях фон аовалI4вают Так, что он нигде не остается
плоским. Такой фон называют подухлечным, а резьбу — ааояаленяой с по
душечным фоном. По технике вьпхолнения, виейлiему иду и назначению
такая резьба мало отличается от обычной заоваленной резьбы фис. 62).

‘4
Рйс. 62. Заоврл’ею’ая реаьба с лодушечнъг’ фоном

86



РЕЗЬБА
С

ПОДОБРМШЬОЛ (ВЫБРАННЫМ) ФОНОМ

Гiлоскорельефиая резьба с выбранным фоном выполняется так же, как
и обычная заовалешая резьба. Фон в этой резьбе выбирают На не€ольшую
глубину, поэтому орнамент как бы лежит на ровной плоскости (рис. 63).
для игры светотени и сохтрапа фон иногда чекаюiтся.

Рлс. 63. Заоваленная резьба с лолобраыныч (выбрнвым) фоном

Плоскорельефную резьбу выполняют в основном на мелких предме
тах и отделывают лоллроаа)Iием.

РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬВА
В РЕЛЬЕФНОЙ РЕЗЬВЕ изображение вьлхукло па отноiлеiлло к фону

и художествеюю обработало в пределах глубины фона. Рельефная резьба
ПОЧТ% 110 имеет плоской поверхности. Формы орнамеята вы,ляются ре,е
фом разной высоты. Изображение может бьтть утлублено по отношению к
фояу. Такой рельеф Называется вогнутым. Этот вид резьбы наиболее рас
пр-стравен.

Рельефная резьба имеет следующие подвидь’:
— барельефная резьба резьба с Низким рельефом; узор вь’стуiiа

ет над фоном незначительно, характер рельефа — смлузтIьхй.
— горельефная реэъба — резьба с более выклм резефом, ярче выр

аже-янь и ю.iеюIщй более 17Ю игру свеютеж4. Обьою узор выступает
над уровнем фона на половину своей толщины, то создает Мяогоплаяовые
iоцiозiщю •

способствует лтсхему выявлению формы изображения.

ТЕХНИКА ВЫПОАЛЕН%Л РЕЛЬЕФНОЙ РЕЗЬВЫ

Рельефная резьба требует от исполнителя Высокого мастерства.
При ее выполнении используют все инструменты для резьбы по дереву
и самые разнообразные приемы работы. Как правило, рельефную резьбу
выполняют стоя. Заготовку закрепляют на верстаке неподвижно и пово
рачивают только в крайних случаях.

Несмотря На большое разнообразие методов и приемов обработки
поверхности при рельефной резьбе, порядок ее выполнения во всех слу
чаях остается примерно одинаковым. Основными этапами вьшолнепия
рельефной резьбы являются:

— ианесеIIие рисуика при помощи копировальиIой бумаги;
— нацрез и лодрезка контура орнамента;
— выявление форм рельефа орнамента;
— зачистка фона;
— выявление мелкого рельефа орнамента;
— чекаика фона.
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НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА
ПРИ ПОМОЩИ колиРовАлыной БУМАГИ

Ро2утюк (глябзлок) кэготавливают в вя’ральяую величину, тюреодят
на 1альку, а с налью’ через iпировазаую бумагу — ка основу. Чтобы
рисуих ве отерса с заготовки во время работы, его покрывают Тсюсм
сл°ем лрозраого лака.

• При еыполяас,’,’ сложного рельефвюго орк4мекюа начинающему
резчIлIсу целесообрааио тредварiйвелъчо еттпь рельеф из 7iла-
iтиллIiка. Лелка рЁАЪЁфа iшред резьбой ,юмогае,а жо’а’ее ,‘ючувстл$о -

еалiь форму ‘л , бююа,,ъ оiiлбок во врем.’ резьбь
НАДРЕЗ и I1Од$’ЕЗКА КОНТУРА ОРЕАМЕIГГА

I1АдРЕЗ (рис. В4, а) производят при вертикальном положении реаца
точно по контуру рисунка. Для яадреааккя прямых линий применяют
косячок, для Увдрезакия криволинейных — полукрутлую станеску соот
ветствующего сечения. При надреэаюо инструиежт слегка наклокяют
в сторону рисуихса.

i 1 i

д

Рс. 64. Релефяая резьба:
а — налрез по котуа, б — лолрезю к основа“ию в —

борка фона ыачерво; г
— I4рйваае; л — а,с7ка фона (сiрелка

ю’ ,ю,заяо МаЛравЁтвние лв,сiю,шя реати).

ПОДРЕЗКУ КОНТУРА (рис. 64, 6) делают отлогими, средяюи яли
круглыми стамесIсами. Стамеску держат под углом примерно 450 к по
верхноеги к яажимают на конец ручки ладонью. Глубина подрезки
должна быть везде одинаю,вой.

• При о,вчос’л,елыю 6а4ъ1ц0й алубТжЁ фона жлубино ноВрез’ и “од
реа-’с. с одного раза може,ц ло4iч1иаьсл небостпато’ной. В таких
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случаях 317114 о,iераиii т,овтт’оряю7а. Первъ’й нсдрез лроиэводяпi
С Л€ГIСИМ час’мсОМ ка сламессу, след.’ аа IВСМ, чiтюбъ ок ,4юходi’л
27’ОчнО 71° ЛИКИММ рвсуч,’а 1’ лi’кiл’ надреза был% ч’2стъ’$iii 1’
НЫМИ.

При выполнении торельефной резьбьл с крупным орнаментом кон
тур обрубают с помощью киянки. Лезвие ставят на линию контура
с небольшим наклоном в сторону рисунка и, ударяя киянiсой по ручке
стамески, обруают контур. Главное в этой работе — точно рассчитатъ
силу удара, чтобы равномерно вырубать слои дренесины на нужнуiс
глубину.

/ а’ б

-т
/ i (ф

‘йл

-,

о
у

Ас. 65. Выполнение рельефной реэьбы а —наiфез;
б

— полрезIоi
в — выборка н зачисп фона и йерТячалЫ4охс храя к0т3ра; г — за

овалиВа-ыме контура
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ВЫБОРКУ ФОНА МАЧЕРНО (рис. 64,.) начинают с сашх больших
участ’юв фона. Ревашiе производят отлол,мк ллIроюооI етвиесками в ра
зхе стороны в эави°о’остх ог жалравлеиня волюкок древесякы. Стамеску
дерлт двумя руками, вЁюiвв ее к ллоскоСIИ фона. После выборки глу
бина фона до!а получктъя щщкаковой.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМ РЕЛЬЕФА включает в себя заоваливаяие,
яли эакруглеше, вьтухльа элементов (рис. 64, :). Сначала снимают ос
ложную фаску под углом 45’. тем верюю фаскуи, вюсонец, нижнюю
с помощью ‚сосячка или отлогой стамескк. Так же захсруглiлот и другие
формы реефа.

При эаоваливании контуров необходимо правильно выявить форму
выауклого элемента — он “е должен имеъ резких оертаю.

ЗАЧИСТКУ ФОНА НАЧИСТО (рис.64,0) начинают с мых больших
участков фона и держат “х почти горi’зожтальво. Пряiамм широкими
стамесхаик работают вдоль, поперек я под углом к волоккам. Широкой
етвмеслюй зачмщаIот фоп везде, где это возмфкно. В углах орнамеiiта ра
ботают уголками лезвия, старая же задеть орнамента. В узких Местах
фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к це,Рг
ру загстовiс’.

Выполнение рельефной резьбы с выбранным фоном показано на
рис. 65.

Чеканка фона производится с ттомощью пуансоне (чекана), по кото
рому раы’омерво ударяхот молотком. В рельефной резьбе эта операiщя
применяется редко.

ТIРОРЕЗЯАЯ РЕЗЬБА
ПРОРЕЗНОй называется резьба, у которой элементы изображения

связаны между собой, а фон удален. Иногда рельефную прорезную резь
бу называют ажурной. Испоэзiение такой резьбы требует высокого мае
терсгва.

1 2

б
iii 11 i 1 iii 1

а
Рс. 66. Выполнение унрашеыцй ножовкой

а — ,оТвсе йраим»тю ю двух лосох с выразамщ б — последова,
ТлыюсТъ работы 1 — ЕилцлмВаюю кожовкой; 2— с,елыванне сiа

меской
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Прореаная резьба может въiлозшяться как в техIоIке плоскорельефиой
резьбы (с плоским орнамнтом), так из технике рельефной резьбы. Фон
в прорезIюй резьб удаляют Д°ЗIОт0М 11251 ножовкой. В последнем случае
резьбу Называют “ропяльцой (рис. 66).

Выцилинать орнаменты и узорЫи легче, чем вьтрезать их ка аатотов
ке. Прорези в фоне могут быть таю1

И
ПРИ ДРУГИХ видах резьбы (ьхем

чатой, контурной) (рис 67).

1 2

з

4

б

7

Рм’ 67. Прорезяая резьба: 1 — НаЛИЧЮIК; 2—кронштейн;
3.— накладн°й элеМент; 4 — верх нат1чНика 5, 6 — фр’ц 7—верх

НалЯЧНИка
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Ияогда прореалую резъу цряклеивают к дережяиной оскове. В ?тСм
случае ее называют наiслодкой, или жанлейяой (рис. 68).

а

Рйс. 68. Офоiая ажурная р6а:
а — ваядалIая резьба; б — тзела в анав ‘тм€iраческой резаЛщв — ра7?а с рельефон

таы%кл ЬЬлIОЛНЕЫТ4Япоюной РЕзьвы
На заютовке ысверлквают отверстия и ножовхсой лровдят оли

ловку. Заготовку зачIл4ают iшсуркой, сжимают фаскк. Самый простой
и удобный инструмент, лркмеылемьгй в Iхрорезвой реэье, — электро-лобзик.

б
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